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Актуальность выбранной темы определяется исключительной 

важностью патриотических ценностей в современном российском 

обществе. Любовь к Родине основывается на любви к истории своего 

края, города, села, своей семьи.  

Связь поколений – это та сила, которая всегда, на протяжении 

веков помогала нашему народу преодолевать трудности и выходить 
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победителем из самых сложных испытаний. Очень важно, чтобы эта 

преемственность сохранялась в каждой семье, ведь из истории 

отдельных семей складывается биография всей страны. К сожалению, 
многие представители нашего поколения плохо знают своих предков, не 

имеют представления об их вкладе в историю страны. Нельзя забывать 

свои корни и превращаться в «Иванов, не помнящих родства», и поэтому 

столь важным является изучение истории своей семьи. 

Цель исследования: изучить историю своей семьи на фоне 
событий российской истории XX – начала XXI вв. 

Цель конкретизируется в следующих задачах: 

– собрать биографическую информацию о родственниках в 

рамках исследуемой эпохи; 

– выявить участие членов семьи в важных событиях истории 

Отечества; 
– через совместную деятельность укрепить интерес членов семьи 

к ее биографии, потребность хранить семейные реликвии и чтить 

семейные традиции.  

Теоретической основой нашего исследования является историче-

ская генеалогия. Ее предмет и задачи определяются следующим обра-
зом: «Генеалогия – специальная, или вспомогательная, историческая 

дисциплина, занимающаяся изучением и составлением родословных, 

выяснением происхождения отдельных родов, семей и лиц, выявлением 

их родственных связей в тесном единстве с установлением основных 

биографических фактов и данных о деятельности и социальном статусе» 

[Кобрин 2000, 328].   
Как и всякая историческая дисциплина, генеалогия имеет свои 

методы исследования и базируется на определенных источниках: пись-

менных, вещественных, устных.  

В своей работе я обращалась к различным документам. Напри-

мер, на сайтах Министерства обороны Российской Федерации «Подвиг 
народа» и «Мемориал» выложены архивные материалы о подвигах и 

наградах, о советских воинах, погибших в годы Великой Отечественной 

войны. Это дало возможность найти информацию о родственниках – 

участниках войны. В Интернете также удалось обнаружить такой инте-

ресный источник, как списки населенных мест Российской империи на 

1862 год, изданные Центральным статистическим комитетом Мини-
стерства внутренних дел. В них есть некоторые сведения о селе Кире-

евке – родине моих предков по отцовской линии.  

Некоторые материалы хранятся в семейном архиве: письма, гра-

моты, документы моих старших родственников.  

О трудовых достижениях членов семьи свидетельствуют веще-
ственные источники, например, полученные дедушкой Владимиром 

Константиновичем Яценко орден «Знак Почета», медаль «За доблестный 

труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Знаком 

«50 лет пребывания в КПСС» был отмечен прадедушка Яценко Констан-

тин Дмитриевич. 
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Важным источником информации об истории любой семьи явля-

ются фото- и видеоматериалы. Папа записал на видео рассказ моей ба-

бушки, Марии Григорьевны Яценко, о ее детских годах, пришедшихся 
на время Великой Отечественной войны, тяготах, перенесенных семьей 

во время немецко-фашистской оккупации.  

При изучении истории семей особую значимость приобретают 

устные источники. Основными методами «устной истории» являются 

беседа и интервью. Как пишет историк Т.К. Щеглова: «Именно через 
расспрос, беседу, интервью рядовых «строителей советской эпохи» 

восстанавливается уважение к старшему поколению, его 

созидательному труду, самоотверженности, трудовым и боевым 

свершениям; формируется положительная оценка исторического 

прошлого через познание повседневной жизни старшего поколения, 

человеческих взаимоотношений, преодоленных трудностей» [Щеглова 
2011, 15]. 

К сожалению, у меня не было возможности побеседовать со мно-

гими из старших родственников. К моменту моего рождения они уже 

ушли из жизни. Но много сведений о них мне сообщили родители. Так, 

папа в свое время постарался подробно расспросить о пережитом своего 
дедушку, Константина Дмитриевича, и записал его рассказ в тетрадь, 

которую я использовала в исследовании. 

В ходе работы над статьей мной использовалась также литера-

тура: либо содержащая информацию о моих родственниках1, либо даю-

щая представление об исторических событиях в Курском крае, на фоне 

которых проходила жизнь моей семьи2. Например, в альманахе «Откры-
тый музей» помещена статья М.М. Саульченко и Т.К. Локтионовой «Дети 

войны», в которой приведены воспоминания моей бабушки, Яценко Ма-

рии Григорьевны, о пережитом в военные годы.   

Привлечение разнообразных источников и литературы дало воз-

можность рассмотреть основные этапы биографии моей семьи XX – 
начале XXI вв. 

Ее рассмотрение я начну с прадедушки по отцовской линии – 

Яценко Константина Дмитриевича.  

Родился он в 1898 году в селе Киреевка Льговского уезда (ныне 

это территория Суджанского района) Курской губернии. О некоторых 

фактах ранней истории села мне удалось узнать из литературы: 
например, о том, что в 1839 г. тщанием помещицы Елизаветы Петровны 

Перекрестовой в Киреевке был построен крестообразный храм из серого 

камня с колокольней [Из истории храмов 2008, 88]. В 1862 г. в селе 

 

1 Большая Курская энциклопедия. Т. I. Кн. III. Персоналии. – Курск, 2005; Звезды 
славы боевой. – Курск, 1995; Открытый музей. Курский альманах истории и 
культуры. – 2012. – № 1; Яценко Константин Владимирович. Серия «Курские 
историки». Вып. 7. – Курск, 2012. 
2 Гришков И.Г. Курская область в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. – Курск, 1999; Кононов Н.Г. Курская деревня в годы великих испытаний 
1941-1945 гг. – Курск, 2015. 
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насчитывалось 30 дворов с 393 жителями [Списки населенных мест 

1868, Электронный ресурс].  

Костя рано, в полтора года, потерял отца, его мать, моя 
прапрабабушка, Наталья, была вынуждена наниматься в кухарки к 

состоятельным хозяевам. Подросший Константин батрачил у известного 

в то время землевладельца и купца К.Ф. Тахтамирова.   

Во время Первой мировой войны, в 1917 г., Константин был 

призван в армию. Произошло это уже после падения монархии, и в 
боевых действиях ему участвовать не довелось. Артиллерийская часть, 

в которой он служил, располагалась на станции Маневичи, летом 1916 

г. освобожденной в ходе Брусиловского прорыва. Прадедушка 

рассказывал, что в войсках в это время было брожение: проходили 

братания с немецкими солдатами, митинги. Приехавший агитатор, 

призывавший к продолжению войны, был выпровожен восвояси. В 
части был избран солдатский комитет. От знакомого пулеметчика 

прадедушка узнал о партии большевиков, в которой тот состоял. А в 

октябре 1917 г. стало известно о революционных событиях в Петрограде 

и установлении Советской власти.   

После демобилизации старой армии К.Д. Яценко вернулся домой, 
а вскоре, в 1919 году, вступил в Красную Армию. Артиллерийская 

батарея, в которой он служил, участвовала в боях с белой армией 

генерала Деникина под Кромами и Орлом, затем, в ходе 

развернувшегося наступления, действовала на Воронежском 

направлении. В районе Ростова прадедушку свалил тиф, и несколько 

недель пришлось провести в госпитале в г. Таганроге.  
После возвращения в родное село К.Д. Яценко возглавил сельский 

совет. В это же время он женился на Федоре Аверьяновне Снычевой. 

Прабабушка родилась в 1906 г. Семья ее родителей, Аверьяна и Софьи, 

была, как и многие другие в то время, многодетной: у прабабушки было 

5 братьев и сестра. В 1928 г. на свет появился мой дедушка – Владимир 
Константинович.  

Тем временем в стране был намечен курс на коллективизацию 

сельского хозяйства. Начавшиеся перемены отразились и на жизни моей 

семьи. В 1928 г. в Киреевке из нескольких дворов был создан колхоз 

«Ленинский путь», одним из организаторов которого стал прадедушка, 

избранный председателем. В 1932 г. К.Д. Яценко вступил в ВКП(б).  
Семья, в которой 19 августа 1932 г. родилась моя бабушка по 

отцовской линии Мария Григорьевна, проживала на хуторе Ржавчик 

Пристенского района. Прадедушка – Поспехов Григорий Кузьмич 

работал в потребкооперации, прабабушка – Надежда Афанасьевна 

трудилась в колхозе.  
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Рис. 1. Поспехов Григорий Кузьмич. 1944 г.  

 

22 июня 1941 г. мирный труд советских людей прервала война, 

которая ворвалась в жизнь каждой, в том числе и моей, семьи. 

 

 
Рис. 2. Снычев Алексей Аверьянович. 1941 г. 
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Младший брат прабабушки Федоры – Алексей Аверьянович 

Снычев – проходил в это время военную службу на западной границе, в 

районе города Перемышля. Как погиб командир отделения сержант А.А. 
Снычев, неизвестно. В архивных документах, хранящихся в 

Центральном архиве Министерства обороны РФ, он числится 

пропавшим без вести в июле 1941 г. [ЦАМО РФ, Электронный ресурс]. 

Еще один из братьев Снычевых – Петр Аверьянович – пропал без вести 

в 1943 г. [Книга Памяти 1995, 268].  
К.Д. Яценко с началом войны руководил эвакуацией 

материальных ценностей родного колхоза. Когда Суджанский район был 

оккупирован, Константин Дмитриевич оказался в распоряжении 

Курского обкома ВКП(б), находившегося в то время в Старом Осколе. По 

предписанию руководства ему предстояло переправиться через линию 

фронта в составе вновь сформированного Суджанского партизанского 
отряда под командованием С.В. Трибунского. Но тяжелая болезнь не 

позволила своевременно выполнить спецзадание. И это обстоятельство 

спасло прадедушке жизнь, так как при переходе линии фронта 

суджанские партизаны были выданы предателями и погибли. 

В конце июня 1942 г. К.Д. Яценко пришлось самостоятельно 
выбираться из Старого Оскола, когда в ходе немецкой операции «Блау» 

многие части Красной Армии оказались там во вражеском окружении. 

С трудом преодолев путь по тылам противника, он вернулся в 

Суджанский район. Вместе с братом жены, Яковом Аверьяновичем 

Снычевым, и еще несколькими партизанами, они составили небольшую 

группу, которая действовала в местных лесных урочищах «Прохода» и 
«Волынь».  После освобождения района К.Д. Яценко занимался 

восстановлением колхоза, вновь возглавил сельский совет. Его сын 

Владимир, перенесший с матерью и сестрами тяготы немецкой 

оккупации, в 1943-1944 гг. состоял в истребительном батальоне района.          

Тяжелые испытания в период оккупации выпали на долю семьи 
бабушки Марии Григорьевны. Ужас войны тогда еще маленькой девочке 

Маше Поспеховой пришлось пережить уже во время боев за родное село 

в 1941 г. У дома, где проживала семья, остановился советский танк. 

Противник открыл по нему шквальный огонь. Дом загорелся. Пытаясь 

спастись, его жители бросились врассыпную. В это время Марию и 

настигла вражеская пуля, задев по касательной ногу. Девочка чудом 
осталась жива.  

В первую военную зиму, под Крещение, немцы выгнали всех 

жителей из хутора. У прабабушки Надежды Афанасьевны в это время 

болели ноги: чем-то разозленные немцы опрокинули на них кипяток. С 

кое-как перевязанными обваренными ногами, она с тремя дочерьми на 
руках – 12-летней Татьяной, 10-летней Марией и годовалой Зоей в 30-

градусный мороз были вынуждены пешком преодолевать 

многокилометровый путь в село Нагольное, к родственникам. По дороге 

силы покинули их, семья едва не погибла. Спас их немецкий обоз, 

возницы которого разрешили сесть замерзающим детям и матери на 
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сани. Когда добрались до места, выяснилось, что у Марии обморожены 

ноги. Первую помощь ей оказал немецкий фельдшер, и ноги удалось 

спасти. 
Однако человечное отношение к мирным жителям со стороны 

оккупантов было большой редкостью. Мария Григорьевна вспоминала, 

как немцы расстреляли нескольких стариков, отказавшихся 

вытаскивать из грязи забуксовавшую машину, казнили заподозренную 

в чем-то женщину.  
Зимой 1943 г. пришло освобождение. «Немцы бежали, 

закутанные в женские платки, – рассказывала бабушка, – Помню, как 

фашисты ехали на лошади в лодке вместо саней. А в феврале въехали 

наши на лыжах, в белых маскировочных халатах, полушубках, валенках. 

Веселые, сильные. Говорили, что все они из Сибири» [Курская правда 

2008].  
После освобождения от оккупантов дети наравне со взрослыми 

трудились, восстанавливая хозяйство. Много лет спустя бабушка будет 

вспоминать: «Мы собирали колоски на семена, сеяли и пололи огурцы. 

Пахать приходилось на коровах. Вели по борозде животных мы, дети, а 

сзади шли женщины с плугом. Собирали долгоносика на свекле, 
собирали золу, навоз для удобрения. Жили еще долго впроголодь. Многое 

еще предстояло преодолеть. Но советские солдаты уже отстояли нашу 

родную курскую землю, и мы не сомневались, что теперь обязательно 

победим!» [Открытый музей 2012, 32]. 

В это время прадедушка – Григорий Кузьмич Поспехов воевал на 

фронте. В начале войны он работал председателем колхоза и участвовал 
в эвакуации колхозного имущества и скота на восток страны. В армию 

он был призван весной 1942 г.. Воевал в составе 21-й отдельной 

стрелковой бригады НКВД. Г.К. Поспехов участвовал в Сталинградской 

битве – ликвидации окруженной в Сталинграде группировки немецких 

войск фельдмаршала Паулюса. Был награжден медалями «За оборону 
Сталинграда» и «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне». К сожалению, после окончания войны он прожил недолго и ушел 

из жизни в 1951 г.  

Из моих родственников, воевавших на фронтах Великой 

Отечественной войны, особенно отличился дядя моего папы, Николай 

Максимович Дьяконов.   
Н.М. Дьяконов родился в 1925 г. в Пензенской области в 

крестьянской семье. В январе 1943 г. был призван на службу в Красную 

Армию. К лету 1944 г. красноармеец Николай Дьяконов был наводчиком 

ручного пулемёта 415-го стрелкового полка 1-й стрелковой дивизии 70-

й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения 
Польши. 
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Рис. 3. Дьяконов Николай Максимович. Середина 1940-х гг. 

 

28-29 июля 1944 г. подразделение Дьяконова пятнадцать раз 

подвергалось контратакам противника, пытавшегося прорваться из 

окружения в районе населённого пункта Березувка в 23 километрах к 
северо-востоку от Бялы-Подляски. В тех боях Дьяконов уничтожил более 

200 солдат и офицеров противника, что способствовало задержке 

противника до подхода советских частей и недопущению выхода его из 

окружения. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 

года за проявленные мужество, отвагу и героизм красноармеец Николай 
Максимович Дьяконов был удостоен звания Героя Советского Союза 

[Звезды славы боевой 1995, 34]. 

В 1950 году в звании майора Н.М. Дьяконов был уволен в запас. 

Создал семью с сестрой моего дедушки Валентиной Константиновной. 

Работал агрономом, председателем Киреевского сельского совета.  
Пулемет Н.М. Дьяконова является экспонатом Центрального 

музея Вооруженных Сил Российской Федерации в Москве. 

В трудные послевоенные годы стране пришлось приложить много 

усилий, чтобы восстановить разрушенное войной народное хозяйство, 

наладить мирную жизнь. Мои родственники работали в сельском 

хозяйстве, служили в Вооруженных Силах, учились.  
Дедушка, Владимир Константинович, окончил семилетку, затем 

Курскую школу машинистов. В апреле 1950 г. был призван на военную 

службу. В 1952-1953 гг. проходил подготовку в Военно-Морском 
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училище Противовоздушной обороны (г. Энгельс Саратовской области). 

Офицерская служба в Севастополе и Болгарии была прервана в 1956 г. 

– из-за масштабного сокращения военных кадров, проводившегося по 
инициативе Н.С. Хрущева, и дедушка вернулся на малую родину. 

Бабушка Мария Григорьевна после окончания школы поступила в 

Курский государственный пединститут. Получив специальность учителя 

химии и биологии, была направлена на работу в село Кремяное 

Кореневского района. 
 

 
Рис. 4. Яценко Владимир Константинович во время службы в ВМФ. 

Начало 1950-х гг. 
После окончания Курского сельскохозяйственного института В.К. 

Яценко направляли на разные участки работы: управляющим 

отделением совхоза «Моршневский» Дмитриевского района, 

председателем колхоза им. Жданова Льговского района, председателем 

колхоза «Советская Армия» Суджанского района. За высокие 
достижения в работе он был награжден орденом «Знак Почета», 

памятными золотыми часами в честь 50-летия Октября. Бабушка 

работала учителем химии и биологии в сельских школах.  

С 1968 г. дедушка перешел на работу в государственную 

инспекцию по закупкам и качеству сельхозпродуктов Курской области, 

и семья обосновалась в Курске. На работе в госинспекции В.К. Яценко 
неоднократно поощрялся за высокие показатели (медаль «За доблестный 

труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», знаки 

«Отличник социалистического соревнования РСФСР», «Победитель 
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социалистического соревнования 1977 года»). Бабушка до выхода на 

пенсию работала учителем биологии школы № 20.   

В наше время члены моей семьи работают в сферах образования 
и здравоохранения. Папа, Константин Владимирович Яценко, связал 

свою жизнь с преподавательской и научно-исследовательской 

деятельностью, прошел путь от ассистента до профессора и 

заведующего кафедрой истории России Курского государственного 

университета. Моя мама, Елена Александровна, работает логопедом в 
Областной детской клинической больнице.    

Таким образом, наше поколение продолжает эстафету 

человеческой истории, которая передается через десятилетия и века.  

История моей семьи является ярким отражением ключевых вех 

отечественной истории, жизненный путь моих предков является 

типичным примером трудовых и боевых свершений нашего народа в XX 
– начале XXI вв. на благо России.  

Для меня работа над проектом имела огромное значение, и я буду 

и дальше продолжать поисковую работу совместно с родителями, чтобы 

узнать что-то новое и из истории своей семьи, и из истории нашей 

страны.  
Эта тема заставила меня задуматься над тем, что человек не мо-

жет жить отдельно от общества. В течение всей жизни, я буду непре-

менно возвращаться к своим корням, к примерам из биографии своих 

родных. 
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