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ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ РОССИИ В СТУДЕНЧЕСКИХ  

РОДОСЛОВНЫХ 

В. С. Измозик 
 

Выражаю глубокую признательность студенткам группы ЗР-02 Ксении Кузьминой, 

Марии Сафроновой и Дарье Тихомировой, которые провели обсчет 277 родословных  

по предложенной мной методике, а также преподавателям кафедры, которые вели  

практические занятия и помогли мне в сборе родословных. 

 

Статья посвящена значению работы «Моя родословная», которую выполняют сту-

денты I курса технических факультетов СПб. государственного университета телеком-

муникаций имени проф. М. А. Бонч-Бруевича. В своем единстве эти работы, различные по 

объему и глубине истории семей, создают впечатляющую картину российской истории с ее 

светлыми и мрачными картинами на протяжении многих десятилетий, а иногда и не-

скольких веков, проходящую через повседневные судьбы людей различного социального поло-

жения, различных национальностей, уроженцев различных регионов. 
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Историю можно описывать не 

только через историю событий (правле-

ние царей, императоров, президентов; 

войны, революции и т. п.), но и через 

историю людей. В странах меняются 

политические режимы, идеологические 

лозунги, но продолжают на этой терри-

тории жить люди, выступая участника-

ми исторического процесса, ибо, по сути 

своей, история, в конечном счете, есть 

не что иное, как постоянное взаимодей-

ствие человеческих субъектов. В по-

следние десятилетия резко вырос инте-

рес к исследованию повседневной жиз-

ни. Вместе с тем, понятно, что повсе-

дневная жизнь меняется в зависимости 

от внешних обстоятельств: состояние 

экономики, военные конфликты, поли-

тический строй и т. д. Во-вторых, повсе-

дневная жизнь в любые периоды вре-

мени различается в зависимости от мес-

та жительства, принадлежности к той 

или другой социальной группе (кресть-

яне, рабочие, служащие, интеллиген-

ция, военные, предприниматели, 

управленцы и т. п.), от уровня доходов, 

духовных и профессиональных интере-

сов, психоэмоционального типа лично-

сти и других факторов. В этом плане, 

как нам представляется, изучение зна-

чительного массива родословных дает 

возможность лучше понять через какие 

испытания проходили эти люди на про-

тяжении многих десятилетий, к чему 

они стремились; увидеть их взаимоот-

ношения, в том числе на национальной 

почве. К тому же, в обществе существует 

понимание, что интерес к своей родо-

словной, знание ее позволяет конкрет-

ному человеку ощутить себя звеном в 

огромной цепи своих предков, почувст-

вовать личную причастность к истори-

ческим событиям. 

Работая на кафедре истории и за-

рубежного регионоведения, я в течение 

ряда лет, с 2016 г., просил студентов 1 

курса технических факультетов, кото-

рым читал поточные лекции, написать 

свои родословные. В результате с по-

мощью моих коллег, ведущих практиче-

ские занятия, в моем распоряжении 

оказалось 277 работ. Во-первых, они 

дают представление об уровне интереса 

семей к своей родословной. Одна из ра-

бот ведет повествование с 1864 г., дру-

гая с 1886 г. и третья с 1903 г. Вместе 

с тем, 158 авторов работ знают о своих 

прапрадедах и прапрабабушках, 116 
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начинают повествование с прадедов и 

прабабушек и только 11 ведут рассказ 

с биографий дедушек и бабушек. Пред-

ставляется, что с учетом того, что инте-

рес к генеалогии широко пробудился 

лишь с конца 1980-х гг., эти цифры го-

ворят о достаточно серьезном интересе 

в нашем обществе к своим родословным 

[1. Подсчет наш]. Из 262-х, сообщив-

ших, где живут их родители, 119 жите-

ли Северо-Запада России, 31 – Сибири, 

26 – Центра России, 19 – Приволжского 

федерального округа, 13 – Уральского, 

12 – с Украины, 11 – Южного феде-

рального округа, 7 – с Дальнего Восто-

ка, 6 – с Северного Кавказа, 5 – из Уз-

бекистана, по 2 человека – из Белорус-

сии и Германии и по 1 человеку из Ар-

мении, Грузии и Молдавии [1. Подсчет 

наш]. Из родственников, живших до 

1917 г., по сословной принадлежности 

46 были крестьянами, 12 – дворянами, 

11 – донскими казаками, 6 – купцами, 2 

–мещанами. Участие в Русско-японской 

войне принимало 3 человека, в Первой 

мировой войне – 36 человек, в том чис-

ле один на стороне Германии. Из них 8 

человек погибли, и 2 попали в плен. 

В годы Гражданской войны 12 человек 

были в Красной армии, 2 человека – 

в рядах Белого движения, а позиция 

еще пятерых ее участников осталась 

неизвестной. Два человека в это время 

были членами большевистской партии, 

один – польским революционером.  

В 1920-е гг. 20 человек занимались 

сельским хозяйством, 12 – работали до-

машней прислугой (няньками), 8 – тру-

дились в пекарнях, 3 – в шахтах, 1 был 

учителем и 1 – секретарем райкома 

партии. В ходе коллективизации 27 

родственников были раскулачены, а 

репрессиям подверглись 32 человека. 

Таким образом, всего пострадали от 

произвола власти 59 человек или 21,5%, 

что представляет весьма высокий уро-

вень.1 В советско-финской войне 1939-

                                                           
1
 Здесь мы учитывали 274 анкеты, сообщавших о 

своих прапрадедах, прапрабабушках, прадедах и 

прабабушках. 

1940 г. приняло участие 30 человек. 

Участниками Великой Отечественной 

войны были 305 человек. Из них погиб-

ли 75, пропали без вести 30, ранены и 

контужены 55, в плену оказались 7 че-

ловек, на оккупированной территории – 

28, из них в партизанском движении 

участвовали 13, в блокадном Ленин-

граде были 45, награждены медалями и 

орденами 149 родственников. Здесь еще 

раз находят подтверждение тезисы, что 

эта война затронула почти каждую со-

ветскую семью, и что победа досталась 

тяжелейшей ценой. 13 человек оказа-

лись солдатами войны с Японией в ав-

густе-сентябре 1945 г. Среди предков 

сегодняшних студентов люди 15 нацио-

нальностей: русские, поляки, украин-

цы, немцы, азербайджанцы, евреи, бело-

русы, буряты, греки, грузины, карелы, 

коми, корейцы, татары, туркмены. Авто-

ры 134-х работ сообщили, что из их род-

ственников, получивших образование 

в 1945-1991 гг., 366 человек имели сред-

нее образование и 184 – высшее. А роди-

тели авторов 107 работ имеют высшее об-

разование 145 человек и среднее – 75.  

Все это, вместе взятое, позволяет 

сделать вывод, что перед нами доста-

точно репрезентативный скол россий-

ского общества. Дальние и ближние 

предки наших студентов были непо-

средственными участниками историче-

ского процесса в самых различных ипо-

стасях. Многие студенты отмечали 

важность исторической памяти. На-

пример, Елизавета Озолинг написала: 

«Мне б очень хотелось подробнее узнать 

о своих родственниках, потому что каж-

дый должен знать свою историю дальше 

родителей. Это был достаточно инте-

ресный опыт, у меня появилась новая 

информация о предках, пусть ее и не-

много» [1]. Павел Воропаев отметил, что 

его родители «уже долгое время соби-

рают информацию о своей родословной, 

а он «хотел бы продолжить исследова-

ние ветвей моего генеалогического дре-

ва, написать историю моего рода. 

Я уверен, что каждый человек должен 
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знать и чтить своих предков. [1]. Ряд 

работ содержит фотографии родствен-

ников, копии документов.  

Наиболее глубоко в историю своей 

семьи проникла Полина Темирчева, 

понтийская гречанка. Ее предки при-

мерно в 1850-1860-х гг. переселились из 

района Аргиропуля Трапезундской об-

ласти в Российскую империю, на Став-

рополье. В 1864 г. было основано Хаса-

ут-Греческое поселение [Сегодня это 

муниципальное образование в составе 

Зеленчукского муниципального района 

на территории Карачаево-Черкесской 

Республики]. Одним из основателей 

был ее предок с фамилией Кузьминов 

(Козьмидис на греческий манер). 

В 1897 г. возникло село Греческое [Се-

годня это село Греческое Минераловод-

ского района Ставропольского края]. 

Одним из его основателей был предок 

Полины по фамилии Темирчев, кузнец. 

Первоначально он имел фамилию Си-

зеропулос («железная птичка»). Прадед 

автора, Григорий Дмитриевич Темир-

чев (08.01.1916-1981), был фельдшером. 

В 1930-е гг. спасал семью от голода. С 

февраля 1940 г. участник советско-

финской (т. н. «Зимней») и Великой 

Отечественной войн [2]. Его сын, Алек-

сандр Григорьевич, строитель. Но кроме 

основной профессии, он в 1980-е гг. 

сконструировал автомобиль «Ford Са-

манта Смит», в честь девочки из США 

[1]. Она в ноябре 1982 г. в 10 лет напи-

сала маленькое письмо Генеральному 

секретарю ЦК КПСС Ю. В. Андропову. 

Там были слова: «Бог создал мир, чтобы 

мы жили вместе и заботились о нем». 

В июле 1983 г. по приглашению Андро-

пова Саманта с родителями провела 

две недели в СССР, в том числе в лаге-

ре «Артек». Ее поездка привлекла вни-

мание всей мировой печати. Ответную 

поездку в США в 1986 г. совершила со-

ветская школьница Катя Лычева. Са-

манта после визита в СССР стала свое-

образным послом мира, выступая на 

телевидении и давая интервью. Девоч-

ка погибла в авиакатастрофе 25 августа 

1985 г. На проводившихся конкурсах 

«Самодельных автомобилей» Александр 

Григорьевич получил ряд дипломов и 

призов [1]. Другой прадедушка Полины, 

Георгий Павлович Холдуянов (1915-

1969), также ветеран Великой Отечест-

венной. Уроженец г. Пятигорска, стар-

ший сержант, командир отделения 15 

гвардейского стрелкового полка 2 гвар-

дейской стрелковой дивизии был тяжело 

ранен 4 января 1944 г. в районе г. Керчь, 

потерял ногу. Был награжден орденом 

«Красной Звезды» [3].   

У Анастасии Карташевой прапра-

прадед Семен Евстафьевич Баженов 

(1886, Пенза-1960, дер. Мамоново Ново-

сибирской области), участник Русско-

японской войны 1904-1905 гг., сиг-

нальщик 9 флотского экипажа, был на-

гражден Знаком отличия Военного ор-

дена Святого Георгия для нижних чи-

нов (№ 164704) за мужество и храб-

рость. Затем в годы столыпинских ре-

форм в поисках лучшей доли оказался 

с женой в Сибири. Пять ее предков ста-

ли участниками Великой Отечествен-

ной войны. Двое из них, полковник 

Григорий Степанович Кравцов, слу-

живший в 155 стрелковой дивизи, и 

младший политрук Михаил Архипович 

Кравцов, пропали без вести. В после-

дующем прадедушка Анастасии Миха-

ил Александрович Аленин отдал нема-

ло лет службе в Ракетных войсках 

СССР, будучи награжденным орденами 

Знак почета и Красной Звезды, закон-

чив ее полковником. Другие родствен-

ники занимались и занимаются мир-

ным трудом на благо своей страны [1].  

В целом из родословных видно, что 

через российские семьи с 1930-х гг. 

в первую очередь проходят две темы: рос-

сийская деревня и Великая Отечествен-

ная война. Многие  из студентов, кто су-

мел написать о своих прапрабабушках и 

прапрадедушках, затронули первую из 

указанных тем, ибо в конце 1920-х гг. в 

деревне проживало около 80% населе-

ния. Деревенская тема, в значительной 

мере, связана с коллективизацией, с т. н. 
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«раскулачиванием», голодом 1932-1933 

гг., тяжелой жизнью на протяжении 

многих лет. Так, Владимир Константи-

нович Варламов (1880-1971) и его жена 

Екатерина Васильевна (1882-1968) имели 

крепкое хозяйство в станице Клетской 

Клетского района Сталинградской облас-

ти, вырастили четырех дочек: Ольгу 

(р.1903), Анну (р.1907), Анастасию 

(р.1909) и Полину (р.1915). К концу 1920-х 

гг. Ольга, Анна, Анастасия вышли замуж 

и жили отдельно от родителей. В 1931 г. 

родителей с дочкой Полиной «раскулачи-

ли» и выселили первоначально на хутор 

Венцы Клетского района, а затем в ста-

ницу Нуринскую Казахской АССР. 

В родные края смогли вернуться в 1948 г. 

и лишь в 1995 г. были реабилитированы 

[1]. Маша Маценко сообщает, что инфор-

мация о ее роде со стороны матери обры-

вается на раскулачивании. В итоге, «ре-

волюция перечеркнула планы, лишила 

всего, разметала семью по свету» [1]. Пра-

бабушка Павла Воропаева Анастасия Ва-

сильевна Григорьева (р.1913), уроженка 

села Константиновского Ростовской об-

ласти, перебралась с маленьким сыном в 

1933 г. в г. Туапсе, ибо, по рассказам 

близких, «у моря было полегче» [1].  

С конца 1920-х гг. ряд предков 

студентов попали также под т. н. «рас-

сказачивание» и политические репрес-

сии. В этом отношении показательна 

судьба предков Анастасии Комаровой. 

Ее прапрапрадед, Моисей Алексеевич 

Иванов (1883-1932?гг.), житель поселка 

Рычковка Переволоцкой волости Орен-

бургской губернии, казак, имел боль-

шое хозяйство, растил четырех детей, 

но семью в конце 1920-х гг. отправили в 

Казахстан. Другой прапрапрадед, Сук-

нин Федор Моисеевич (1874-1938гг.), 

уроженец того же поселка, был репрес-

сирован в 1938 г. [1]. Документ гласит 

следующее: «Сукнин Федор Моисеевич. 

Родился в 1874 г. сторож к-з им. Стали-

на. Проживал: Павловский р-н. Приго-

ворен: тройка при УНКВД по Орен-

бургской области 22 апреля 1938 г. 

Приговор: ВМН Реабилитирован 12 

июня 1989 г.» [6]. Его дочь, прапраба-

бушка студентки, Иванова (Сукнина) 

Феодора Федоровна, в войну собирала 

зимой из-под снега колоски, сушила на 

печи, толкла с сушёной картошкой и 

пекла лепешки, корова была всегда, де-

ти не знали голода, так и выжили. 

А потом в колхозе работала пекарем – у 

себя на летней кухне в печке пекла хлеб 

для колхозников [1]. Прадедушка Ти-

мофея Петрова, Василий Григорьевич 

Горянин (р.1899, Виленская губ., Двин-

ский уезд, д. Подлипки), русский, член 

ВКП(б) в 1930-1935 гг.; закончил 2 курса 

Промакадемии, токарь завода ГОМЗ 

[Государственный оптико-механический 

завод] им. ОГПУ. Проживал: г. Ленин-

град, Кировский пр., д. 64, кв. 428. Аре-

стован 21 ноября 1937 г. Приговорен: 

Комиссия НКВД и прокуратуры СССР 

15 декабря 1937 г., обв.: 58-1а [измена 

Родине: шпионаж и т. п.] УК РСФСР. 

Расстрелян 20 декабря 1937 г. [7]. После 

расстрела отца всю семью сослали как 

семью “врага народу”. В ссылке умерла 

прабабушка и дедушка вернулся в Ле-

нинград. Он хотел поступить в летное 

училище, но его не взяли, так как он 

был сыном «врага народа» [1]. Праде-

душка Анастасии Комаровой, Николай 

Васильевич Торопов (р. 1873 г.), дворя-

нин по происхождению, работник фаб-

рики "Диктатура пролетариата», г. Че-

реповец, был арестован 20 октября 

1937 г. Тройкой УНКВД Вологодской 

области приговорен 5 ноября 1937 г. по 

обвинению в контрреволюционной аги-

тации к 10 годам заключения. Реабили-

тирован 28 мая 1956 г. Вологодским об-

ластным судом [8].  

Без преувеличения, коснулась в 

той или иной степени всех жителей 

страны, Великая Отечественная война, 

ставшая тяжелейшим испытанием, вре-

менем гибели, ранений, мужества мил-

лионов людей, но одновременно, пусть 

это не покажется странным, рождения 

любви и крепких семейных уз. Прадед 

Ульяны Ивановой, Александр Иванович 

Иванов (р.14.09.1911), служил младшим 
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сержантом в 95-й танковой бригаде. 

Бригада была сформирована 1 февраля 

1942 г. в городе Серпухове Московской 

области. В боях участвовала в составе 9-

го танкового корпуса с 16 мая 1942 г. на 

Западном фронте. Убит 13 июля 1942 г. 

[1]. Прапрадедушка студента Владими-

ра Соколова, Григорий Платонович Ша-

повалов (р.25.01.1912), лейтенант 1 ми-

нометного батальона, скончался от ран 

11 марта 1943 г. [4]. Прадед Павла Во-

ропаева, Павел Митрофанович Воропа-

ев, (р.09.08.1920), башенный стрелок 26 

танкового полка 17 танковой дивизии 28 

июля 1941 г. осколком снаряда был тя-

жело ранен в шею и правое бедро, стал 

инвалидом и впоследствии был награж-

ден орденом Красной Звезды [3]. Другой 

прадед Павла, Никифор Федорович 

Хандошко (р.22.02.1922), служил в 

Красной Армии с июня 1941 г. Был тя-

жело ранен в районе г. Бендеры, грози-

ла ампутация обеих ног, но врачи со-

хранили ему их [1]. Прадед Павла Алек-

сандрова, Никифор Иванович Пшени-

цын (р.23.03.1917), был призван в ар-

мию 14 сентября 1938 г. Закончил пол-

ковую школу в звании старшего сержан-

та. На фронте с октября 1941 г. В ходе 

Московской битвы 12 февраля 1942 г. 

был контужен. После выздоровления 

снова на передовой. 2 марта 1942 г. был 

тяжело ранен в руку разрывной пулей. 

13 июня 1942 г. был выписан из госпи-

таля инвалидом 2 группы со снятием с 

военного учета [1]. Прадед Марии Ма-

ценко, уроженец деревни Климушино 

Нерехтского района Костромской облас-

ти, Павел Максимович Голубев, отец че-

тырех детей, был призван в армию в ок-

тябре 1941 г. Красноармеец 335 гаубич-

ного артиллерийского дивизиона 12 пу-

шечного артиллерийского полка, стояв-

шего на защите Ленинграда, пропал без 

вести в октябре 1942 г. [1,2]. Прадед 

Владимира Варламова, Семен Парфи-

рович Борисов (р.1905 г.), отец трех де-

тей, служил красноармейцем в 808 

стрелковом полку 394 стрелковой диви-

зии Северо-Кавказского фронта [1]. 

6 марта 1943 г. был награжден медалью 

«За отвагу» за то, что в бою 1 марта, бу-

дучи наводчиком миномета, при контр-

атаке противника в районе хутора Бере-

говой «точным огнем разметал колонну 

противника» [2]. 7 апреля 1943 г. скон-

чался от ран и был похоронен в станице 

Абинской Краснодарского края [1]. Дру-

гой прадед Владимира, Григорий Пав-

лович Кривенко (17.12.1918-30.10.1999), 

служивший в Красной армии с 1939 г., 

участвовал в боях с 1943 г. в составе 87 

тяжелой гаубичной артиллерийской 

бригады 15 артиллерийской Краснозна-

менной дивизии прорыва Резерва Глав-

ного Командования. Прошел с ней от 

Курской дуги до Берлина. Затем в авгу-

сте 1945 г. воевал на Дальнем Востоке 

против милитаристской Японии. Закон-

чив войну старшим сержантом, трактор-

ный механик, шофер 14 батареи 4 диви-

зиона Г. П. Кривенко, был награжден 

медалями «За боевые заслуги», «За отва-

гу», орденом Красной Звезды [2]. В мир-

ные годы Григорий Павлович, труженик 

колхоза «Родина» Калмыцкой АССР, 

был награжден орденами Знак почета, 

Красного Знамени, Октябрьской социа-

листической революции, медалью «За 

освоение целинных и залежных земель» 

[1]. Прадед Елизаветы Озолинг Игорь 

Акимович Шарнин (р.1924 г.), уроженец 

села Красноборск Архангельской облас-

ти, был призван в Красную армию 20 

декабря 1942 г. Участвовал в боях с ян-

варя 1943 г., был легко ранен 8 августа 

1943 г. В 1945 г. гвардии старший сер-

жант И. А. Шарнин служил в 31 гвар-

дейском кавалерийском полку 8 гвар-

дейской кавалерийской дивизии.  2 ап-

реля 1945 г. наводчик противотанкового 

ружья 4 эскадрона И. А. Шарнин в ходе 

боя подбил немецкий бронетранспортер 

и «этим помог эскадрону успешно отра-

зить контратаку». Был представлен к ор-

дену Славы 3 степени, но в итоге 14 ап-

реля был награжден медалью «За отва-

гу» [3]. Другой прадед Елизаветы, Миха-

ил Павлович Павлов (р.1927 г.), уроже-

нец деревни Васильево Мошенского рай-
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она Новгородской области, в 16 лет ушел 

на войну и семь лет служил в Кронштад-

те [1]. Прадедушка и прабабушка Ксе-

нии Ловецкой, Алексей Иванович Гуля-

ев и Мария Христофоровна Кудрявцева, 

встретились на фронте в 1943 г. и полю-

били друг друга [1]. Лейтенант мед-

службы А. И. Гуляев (р.1914), фельдшер 

1 отдельного  стрелкового батальона 54 

отдельной стрелковой бригады, член 

ВКП (б), находился на Калининском 

фронте с 13 декабря 1941 г. Весной 

1943 г. во время боев под деревней Ел-

дигино на Северо-Западном фронте он 

лично вынес с поля боя 10 командиров, а 

всего было эвакуировано 280 команди-

ров и бойцов с их оружием. В период за-

тишья организовал вынос 30 погибших в 

бою. 5 июля 1943 г. был награжден ор-

деном Красной Звезды [3]. В ходе Нов-

городско-Лужской наступательной опе-

рации с 14 по 20 января 1944 г. лично 

вынес с поля боя 15 бойцов и оказал 

первую помощь 120 бойцам и офицерам. 

Был награжден медалью «За отвагу» [3]. 

Наконец, уже старший лейтенант мед-

службы, командир санитарной роты 85 

стрелкового полка 325 стрелковой диви-

зии А. И. Гуляев в период боев с 11 июля 

по 3 августа 1944 г. организовал помощь 

567 раненым бойцам и командирам, все 

они были своевременно эвакуированы в 

тыл. Он был награжден орденом Отече-

ственной войны II степени [3]. Его люби-

мая, Маша Кудрявцева (р.1926), сани-

тарка, 15 июля 1944 г. в болотистой ме-

стности вынесла с поля боя 15 бойцов и 

офицеров с оружием. Была награждена 

медалью «За отвагу». Медалью «За бое-

вые заслуги» ее наградили за то, что в 

период ожесточенных боев с 13 по 18 ап-

реля 1945 г., она оказала первую помощь 

68 раненым и своевременно эвакуирова-

ла их в медсанбат [3]. Они поженились в 

конце войны и прожили, по словам пра-

внучки, «60 лет рука об руку» [1].  

В истории ряда семей причудли-

вым образом переплелись славные и 

позорные страницы российской исто-

рии, заслуженные награды одних род-

ственников и трагические судьбы дру-

гих. У Виталия Кормановского по ли-

нии отца прадед, дед, отец, Андрей Ви-

тальевич, и дядя были военными моря-

ками. Прадед, Иван Иванович Корма-

новский (1904-1962), выходец из кре-

стьян, прослужил на флоте 31 год 

(1925-1956). Начав службу кочегаром, 

стал командиром подводной лодки, был 

награжден орденами Ленина, Боевого 

Красного Знамени и другими отличия-

ми. Дед, Виталий Иванович, закончил 

службу капитаном 2 ранга, участвовал 

в освоении атомных подводных лодок 

первого и второго поколений. По линии 

матери, урожденной Юлии Васильевны 

Ярцевой, прапрадед Василий Иванович 

Фимичев (1902-11.10.1943), родившийся 

в Вологодской обл., Борисово-Судском 

районе, д. Посыпкино, красноармеец 642 

стрелкового полка, умер от ран в г. Яро-

славле [2]. Его сын, Василий Фимичев 

(1929-1983), служил 7 лет на Черномор-

ском флоте, был мастером спорта по 

классической борьбе, трудился рабочим 

на Станкостроительном заводе им. 

Свердлова (Ленинград), в 1978 г. полу-

чил большую золотую медаль на ВДНХ 

и главный приз – автомобиль «Москвич-

412». Отец его жены, Фимичевой Викто-

рии Михайловны, Михаил Андреевич 

Петров, крестьянин Вологодской облас-

ти, был осужден «за недостачу масла 

при перевозке (оно вытекло)». Несколько 

лет провел в заключении, на строитель-

стве Беломоро-Балтийского канала, вое-

вал, был тяжело ранен. В 1970 г. был 

реабилитирован [1]. Еще один прапра-

дед, Ярцев Александр Антонович, р.1887 

г., крестьянин села Нижне-Никольское 

Саратовской области, был раскулачен и 

реабилитирован 23 февраля 1999 г. [3]. 

Его сын Андрей (19.08.1913-04.06.1987), 

прадед, был участником советско-

финской и Великой Отечественной войн. 

Прабабушка, Ярцева (Гусева) Наталия 

Федоровна (15.09.1915-23.11.1996), роди-

лась в зажиточной крестьянской семье. 

В ходе коллективизации семью раскула-

чили, окончить смогла лишь курсы Лик-
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беза, в годы войны работала санитаркой. 

Зато ее сын, Ярцев Василий Андреевич 

(11.03.1951-04.03.2004), окончил Ленин-

градский государственный педагогиче-

ский институт им. А. И. Герцена и до 

конца жизни работал учителем физики. 

Бабушка Виталия Кормановского, Ната-

лия Васильевна Ярцева, р.30.08.1955 г., 

также окончила Ленинградский государ-

ственный педагогический институт им. 

А. И. Герцена и трудится учителем ма-

тематики [1]. 

С начала 1950-х гг. предки наших 

студентов учились, заканчивали сред-

ние специальные и высшие учебные за-

ведения, трудились, женились и выхо-

дили замуж, рожали детей, радовались 

внукам. Судя по родословным, для по-

давляющего большинства семей это го-

ды стабильности, городской жизни, по-

лучения более или менее комфортного 

жилья, продвижения по службе. Слож-

но назвать причину того, что в студенче-

ских родословных практически отсутст-

вуют сведения об участии их родных 

в действиях советских и российских войск 

в Венгрии (октябрь-ноябрь 1956 г.), в Че-

хословакии (август 1968 г.), в Афганиста-

не (1979-1989 гг.), в Чечне (1994-2000 гг.) 

и в других горячих точках мира. Также 

рассказы студентов не останавливают 

свой взгляд на проблемах 1990-х гг. Та-

ким образом, подводя итог вышенапи-

санному, можно сделать вывод, что в сту-

денческих родословных действительно 

отражаются переломные моменты рос-

сийской истории, а сама эта работа на-

помнила многим ребятам, что «надо спе-

шить узнать свою родословную». 
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REFLECTION OF THE HISTORY OF RUSSIA IN STUDENT 

PEDIGREES 
 

V. S. Izmozik 

The article is devoted to the significance of the work "My Pedigree", which is performed by 

first-year students of the technical faculties of The Bonch-Bruevich Saint Petersburg State Uni-

versity of Telecommunications. In their unity, these works, varying in volume and depth of fam-

ily history, create an impressive picture of Russian history with its bright and gloomy pictures 
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for many decades, and sometimes several centuries, passing through the daily destinies of peo-

ple of different social status, different nationalities, natives of different regions. 
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