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МОЯ РОДОСЛОВНАЯ 

А. А. Комарова 

Статья представлена научным руководителем 

д.и.н., профессором В. С. Измозиком 

От редакции. В течение нескольких лет при изучении курса «История России» наши 

студенты писали работу «Моя родословная». Одним из самых интересных оказалось иссле-

дование студентки 1 курса Анастасии Комаровой. Написанная хорошим литературным 

языком, работа отразила те социальные процессы, которые происходили в России, в СССР 

на протяжении XX века. Настя прослеживает судьбы пяти поколений своего рода с начала 

XVIII в. Здесь миграция населения, превращение огромной массы крестьянства, основного 

населения страны в начале XX в. в горожан; преодоление социального раскола, как резуль-

тат Великой Российской революции 1917-1922 гг. (среди предков автора крестьяне и дворя-

не); политические, экономические и социальные катаклизмы (т.н. «раскулачивание», голод, 

политические репрессии, Великая Отечественная война). Среди Настиных родственников 

пять человек подверглись репрессиям, участниками войны были четверо, один из них по-

гиб. Еще один родственник умер в блокадном Ленинграде. Здесь присутствуют ответствен-

ный партийный работник и бывший уездный исправник в царской России. Вместе с тем, 

мы видим движение от неграмотных бабушек к людям с высшим образованием. А главное, 

наверно, в том, что все эти люди трудолюбивые, как правило, увлеченные своим делом; спо-

собные противостоять любым испытаниям; несущие доброту и заботу не только своим род-

ным, но и всем окружающим. Надеемся, что данный текст окажется интересным для наших 

читателей, а кто-то из них, возможно, займется и своим генеалогическим древом. Журнал и 

в дальнейшем намерен публиковать наиболее содержательные работы наших студентов. 

Статья посвящена истории рода Ивановых-Сукниных-Сафроновых-Комаровых-

Пучковых-Щуко-Тороповых-Хотеновых на протяжении пяти поколений с начала XVIII в. 

Здесь переплелись судьбы крестьян, казаков, дворян и их потомков: тружеников, переже-

вавших все свершения и трагедии российской истории. 

Ключевые слова: Ивановы, Сукнины, Сафроновы, Комаровы, Пучковы, Щуко, Торопо-

вы, Хотеновы. 
 

Родословная по линии отца 

Прапрапрадед  

Моисей Алексеевич Иванов (1883, 

пос. Рычковка, Переволоцкая волость, 

Оренбургской губернии – 1932?) 9 нояб-

ря1901г. женился в 18 лет на дочери ка-

зака Александре Александровне Морд-

винцевой (ей было 15,5 лет). Было 

большое хозяйство: земля, скотина; на-

нимали людей, работники нужны были. 

Растили детей Ивана, Клавдию, Татья-

ну, Наталью. Жена умерла, женился 

второй раз, а тут волна расказачивания  

в Оренбуржье с конца 1920-х гг. В 1928-

29 (?) году отправили в Казахстан в Ак-

молинск (Акмола) [1]. В семье сохрани-

лись две версии произошедшего: 

1. Ехали обозом на быках, с моло-

дой женой, с грудным ребенком и двумя 

взрослыми дочками Натальей (1914-?) и 

Татьяной (1913-?). Отец умер по дороге, 

вырыли яму и всех умерших людей, и 

отца тоже, там закопали.  Остановились 

где-то в Казахстанской степи, дали ло-

паты, и люди сами копали землянки, 

чтобы жить. Но они там оставались 3-4 

года, затем разрешили вернуться домой.  

2. До железнодорожной станции 

Сырт на санях везли, но Моисей знал, 

что внук родился, вернулся бегом на ху-

тор Васильевка увидеть и проститься с 

Петром и с сыном Иваном, потом от 

станции состав формировали и повезли 
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в Акмолинск. Там прожили 3-4 года. 

Умер от туберкулёза. 

Когда Наталье исполнилось 18 лет, 

она вышла замуж за сотрудника НКВД. 

Через год Татьяне исполнилось 18 лет, 

ей помогли получить паспорт и вернуть-

ся  домой в с. Рычковку. Наталья верну-

лась гораздо позже [1]. 

В браке Моисея и Александры 

родился Иван. Прапрадед — Иванов 

Иван Моисеевич (01.11.1908, пос. Рыч-

ковка, Переволоцкая волость, Оренбург-

ской губернии; потом хутор Васильевка; 

потом село Подгородняя Покровка –

04.05.1991). С будущей женой Феодорой 

в детстве пели на крыльцах в Николь-

ской церкви села Рычковка. Иван ре-

бенком помогал строить эту церковь. У 

отца было большое хозяйство, вот и же-

нили Ивана в 18 лет на 17- летней Фео-

доре Сукниной. Потом был первым ком-

сомольцев в селе. Племянник невестки 

работал в Правлении, однажды прибе-

жал вечером и предупредил, что придут 

отца расказачивать. В ту же ночь моло-

дые переселились в сарай с детьми. Бы-

ло очень холодно, окна засыпали золой, 

чтобы не продувало. 

А потом стали набирать людей на 

строительство Магнитогорского метал-

лургического комбината, Иван вызвался 

в первых рядах, ведь надо было «клей-

мо» сына казака смывать. В передовиках 

был - на все руки мастер. По семейным 

преданиям, однажды приехал на Маг-

нитку «дедушка Калинин» (М. И. Кали-

нин, Председатель ЦИК СССР, Предсе-

датель Президиума Верховного Совета 

СССР), лучших хотел в Москву забрать 

на Всесоюзные курсы профсоюзных ра-

ботников, а Иван отказался, ведь если 

узнают про отца – не вернуться ему до-

мой. А жена дома с детьми ждала теле-

грамму, не дай Бог, ведь прятаться при-

дется… Вернулся домой, работали, де-

тей рожали, а тут война! [1]. 

На Великую Отечественную войну  

призвали 19 октября 1941 года, демоби-

лизовали в мае 1945г., закончил войну в 

Кенигсберге. Красноармеец, пулемет-

чик, слесарь артиллерийского полка, 3-й 

Белорусский фронт. Ремонтировал пуш-

ки. Приказом от 23 марта 1945 г. по 1981 

зенитному артиллерийскому полку 66 

зенитной артиллерийской Борисовской 

дивизии Резерва Главного Командова-

ния был награжден медалью «За отвагу» 

за то, что в ходе операции отремонтиро-

вал три орудия, чем способствовал вы-

полнению боевой задачи, а также 21 

марта 1945 г. взял в плен трех солдат 

противника [2]. Был контужен. Мало 

рассказывал про войну: «…из реки пуш-

ки утопленные доставали в ноябре ме-

сяце,… немцев около охраняемого объ-

екта встретил, и страшно было, «…аж 

пилотка на волосах поднялась».  

После войны переселились в село 

Подгороднюю Покровку Оренбургского 

р-на Оренбургской области. А сколько 

трудиться пришлось! Но смекалка с ним 

была всегда. Работал кузнецом  в под-

собном хозяйстве Вагоно-ремонтного за-

вода. Звали его в колхоз, а жена не пус-

кала, говорила: «пять бездельников там 

собрались, а мы сами выживем». Время 

прошло и пришлось вступить в колхоз, 

работал и кузнецом, и плотником, и на 

пилораме и на току. Вместе с детьми, а 

потом с внуками косили сено, сушили, 

складывали, все это вручную. Пасли ко-

ров, сажали огород, жили натуральным 

хозяйством. Было время за трудодни ра-

ботали - это отмечали (палочки ставили) 

те дни, что отработали, а по итогам года, 

если останется от сдачи государству, по-

лучали пшеницу или что-то другое. До 

осени 1953 г. облагалось налогом все 

крестьянское хозяйство, был установлен 

лимит на количество домашнего скота 

(куры, гуси, овцы, коровы…). В обмен на 

сданную сельхозпродукцию можно было 

приобрести промышленные товары. По-

сле его отмены, можно было излишки 

выращенного своими руками на рынок 

отвезти, продать и помочь детям - от-

править в город и дать образование. 

Огород большой сажали и виноград, и 

помидоры, излишки возил на рынок – 

«в люди выходил».  
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На праздники Рождества, на Пас-

ху, собирались у них дома, а на Троицу 

ездили в лес, очень много народу. Лю-

били работать и любили веселиться, пе-

ли много песен. В 1976 году сыграли « 

Золотую свадьбу» ( 50 лет), в ЗАГСе их 

поздравляли. Очень было неожиданно и 

трогательно, когда принесли телеграм-

му с поздравлениями от  Муслима Ма-

гомаева с Тамарой Синявской (они в тот 

год жили целый месяц в Оренбурге на 

гастролях) [1].  

Прапрапрадед 

Сукнин Федор Моисеевич (1874, 

пос. Рычковка, Переволоцкая волость, 

Оренбургской губернии – 1938). 24 ян-

варя1893г. женился в 19 лет на дочери 

казака Татищевской станицы девице 

Анастасии Григорьевне Горбуновой 

(1875 г.р.). Вспоминали, что у него была 

белая борода «лопатой», любил рыба-

чить и работать. Было у него во владе-

нии 40 десятин земли. Затем работал 

сторожем в колхозе «имени Сталина» [1]. 

Федор Моисеевич был репрессирован 

как враг народа. 22 апреля 1938г. 22.04 

осуждён тройкой при УНКВД по Орен-

бургской области к ВМН. Реабилитиро-

ван 12 июня 1989 г. [3].   

Вырастили 4-х детей: Иван (1894 

г.р.), Евгения (1896 г.р.), Татьяна (1904 

г.р.), Феодора (1909-1987). Еще шестеро 

детей: Зиновий (1896), Наталья (1905-

1906, умерла от холеры), Агафья (1906), 

Георгий (1903), Марфа (1908), Алексий 

(1911) умерли маленькими [1]. 

Прапрабабушка — Иванова 

(Сукнина) Феодора Федоровна 

(06.09.1909 – 02.09.1987). Жили в дерев-

не, вела хозяйство, ждала мужа, помо-

гала ему, детей растила, учила. Вырас-

тили и выучили вместе с мужем пяте-

рых детей: Петра, Елену, Александру, 

Анастасию и Татьяну. Когда дети под-

росли, паспортов не давали и учиться не 

пускали в город, чтобы люди в селе ос-

тавались… В войну зимой собирала из-

под снега колоски, сушила на печи, 

толкла с сушёной картошкой и пекла 

лепешки, корова была всегда, дети не 

знали голода, так и выжили. А потом в 

колхозе работала пекарем – у себя на 

летней кухне в печке пекла хлеб для 

колхозников. Печь была большая, очень 

вкусные лепешки со сметаной пекла… 

Вырастила 8 внуков, которые каж-

дое лето жили у нее. Каждому внуку к 1-

му классу привозила самое большое, са-

мое красное яблоко с рынка. Многому 

учила и говорила: «девчата глядитесь 

чаще в зеркало, никто не скажет – чума-

зая ты или лохматая, а зеркало скажет!» 

Труженица,  растила детей и внуков так, 

чтобы уважали старших, и не «перечи-

ли» взрослым. Ругалась, говорила «на-

чикаю», или «в озеро вас в банное». 

Строгая, но очень справедливая и доб-

рая была. В 1975 году всем троим внуч-

кам и четверым дочкам подарила золо-

тые серьги. Учила работать с малых лет 

на огороде и в доме, и сараи мазать гли-

ной с навозом, чтобы лучше держалась, 

и пироги печь. На Рождество научила 

ходить к родственникам калядовать. 

Было трудно, но весело! [1]. 

В браке Ивана и Феодоры ро-

дился Петр. Прадед — Иванов Петр 

Иванович (12.06.1928 – 19.10.2013). 

В войну с 13 лет, мальчишкой работал 

на тракторе, затем на грузовой машине. 

Закончил начальную школу, а потом 

курсы в Автодорожном техникуме. 

В 1955 г. переехал жить в г. Оренбург. 

Работал водителем автобуса междуго-

родных рейсов. Много грамот и медалей. 

Всегда на доске почета фотография ви-

села за хороший труд. Без шуток и при-

бауток не обходился. Обладал интуици-

ей и мог прогнозировать какие-то собы-

тия, например, когда лучше посадить 

или убрать урожай, не то дожди пойдут. 

Родители помогли купить небольшой 

домик в городе Оренбурге, в районе, ко-

торый назывался Красный городок. По-

том вместе с отцом в 1961 г. построили 

большой дом, как они говорили из «про-

столеса» (рубили кленовые деревья в ле-

су) и шпал, в котором жили до конца 

своих дней. В 1968 г. построил баню и 

собирал всех на открытие, а потом и по 
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субботам попариться. Вся родня, знако-

мые, соседи часто собирались большими 

компаниями, всех угощали и привечали. 

Большой погреб сделал и следил, чтобы 

все полочки были заняты соленьями и 

вареньями. А жена, Саша, старалась с 

ним вместе. Какие помидоры растили, 

до 700 грамм один! Виноград над веран-

дой вместо навеса был. Первый телеви-

зор на улице в 1963 году купил, «Ре-

корд», черно-белый с пленкой радужной. 

Вся улица приходила смотреть кино и 

«Спокойной ночи, малыши». А в 1965 г. 

купил детям пианино и радовался, гор-

дился, что девчата могут цыганочку иг-

рать, а гости плясать! Любой инструмент 

в его гараже «знал свое место», машину 

любую мог отремонтировать, а уж свою 

холил и лелеял – «Жигули-03» модели 

служила ему 34 года. Ему было 85 лет, а 

на машине ездил и никого не слушал, 

что руки не держат руль, что реакция за 

рулем не та, что раньше, отбирали пра-

ва и ключи, не хотел расставаться с ру-

лем. В Санкт-Петербург приезжал на 

парад смотреть, а внуки устроили ему 

юбилейный праздник – очень гордый 

был за внучат и правнуков. Вспоминают 

его как труженика, веселого, смекали-

стого и умного. Любил работать, детей и 

внуков учил этому. Хоронили его «как 

генерала», очень много пришло народу с 

его родной автоколонны, в которой про-

работал 45 лет, соседи, близкие [1].  

Прапрадед Сафронов Иван Лав-

рентьевич (1901, село Кривле-Илюшено 

Куюргазинского уезда, Оренбургской гу-

бернии – 09.12.1942). Затем он перебрал-

ся на хутор Лысов Камноозерного рай-

она, затем в поселок Карачи Оренбург-

ского р-на, Оренбургской области. Иван 

работал механизатором в колхозе, на 

фронт призвали в августе 1942 г. Крас-

ноармеец 18 кавалерийского полка 21 

армии И. Л. Сафронов 2 декабря был 

доставлен в полевой подвижный госпи-

таль (ППГ) № 503 и 9 декабря 1942 г. 

скончался. Похоронен на кладбище (мо-

гила № 2) в хуторе Селивановский  Клет-

ского района Волгоградской области [4].  

Прапрабабушка Сафронова 

(Лапшина) Наталья Ивановна 

(25.08.1906, село Кривле-Илюшено Ку-

юргазинского уезда, Оренбургской гу-

бернии – 26.02.1992). Рассказывала, что, 

когда была девочкой, в лесочке гуляли, 

а пульки свистели и мимо пролетали – 

это Дутовцы наступали. Армия атамана 

Оренбургского казачьего войска 

А. И. Дутова (1879-1921) с переменным 

успехом вела борьбу с Красной армией.  

В 9-летнем возрасте Наташа с сестрами 

Ульяной, Феней, Анфисой и Феней ос-

талась сиротой. Вышла замуж за Ивана, 

дети родились: Николай (1927-1990), 

Анна (1927-2020) и Шура (1931). В селе 

церковь большая стояла, ее разрушить 

готовились, так жители спасали иконы, 

прятали на чердаке, в подполе, кто как 

мог. У нас осталась маленькая икона 

Николая чудотворца в медном окладе. 

Большая была икона в рост человека 

Табынской Божией матери [икона Бого-

родицы, почитаемая в Русской Право-

славной Церкви чудотворной. Наиболь-

шее распространение почитание полу-

чило в Башкортостане, Оренбургской, 

Самарской и Челябинской областях, не-

которых областях Казахстана], ее спря-

тали у соседей уже после, когда в Кара-

чах жили, т. к. дочка Анна с ней жила, и 

работала учительницей, нельзя было 

иконы в доме иметь [1]. 

Была неграмотная, но вырастила и 

выучила троих детей, перенесла голод и 

нищету. Муж погиб, одна с детьми жила 

в маленькой землянке. В войну жила с 

ними семья эвакуированных из Ленин-

града – Михеева Екатерина Максимов-

на с сыном Володей. После снятия бло-

кады за ними приехал муж. Потом они 

приезжали не раз в Оренбург, дружили 

с нашей семьёй. В память об этом в на-

шей семье хранится Тульский самовар. 

Рассказывала, что в голодные годы со-

бирали лебеду, сушили корни, перема-

лывали и пекли лепешки. Цикорий со-

бирали и заваривали вместо чая, суши-

ли морковь и тоже пили вместо чая (но 

это не всегда). Шила и перешивала оде-
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жду всему селу. Вместо сантиметра была 

верёвочка, а шила после одной пример-

ки и пальто и платья, никогда не ошиб-

лась. Пряла и чесала пух и шерсть, вя-

зала всем Оренбургские пуховые плат-

ки, паутинки, носки, варежки. Верила в 

Бога, сначала ходила пешком, а потом 

появилась возможность ездить на авто-

бусе в церковь, соблюдала все посты. До 

последнего дня не могла сидеть без де-

ла, хоть пух теребить просила [1]. 

В браке Ивана и Натальи роди-

лась Александра. Прабабушка — 

Иванова (Сафронова) Александра Ива-

новна (07.11.1931, хутор Лысов, Орен-

бургского р-на, Оренбургской области –

26.11.2021, СПб.). Закончила педагоги-

ческое училище, работала учительницей 

начальных классов вместе с сестрой Ан-

ной Ивановной в селе Подгородняя По-

кровка. Транспорта не было, а из посел-

ка Карачи, где тогда жили, до П. По-

кровки расстояние километров 25, не 

всегда попутно ехали подводы или ма-

шины, часто приходилось ходить пеш-

ком, однажды переходила реку Урал и 

провалилась в воду, вышла мокрая и 

бежала домой в Карачи. В Подгородней 

Покровке ее приметила Феодора Федо-

ровна Иванова и женила на ней своего 

сына Петра в 1953 г.  

Жили в маленьком домике на ул. 

Кокинской, родились дети Люба (1955), 

Лиля (Лидия) (1957), Сергей (1961-

1982), который умер от болезни почек. 

В частном доме не было никаких 

удобств, воду приходилось носить в вёд-

рах с колонки, которая была на другой 

улице. Убирала, стирала, огород сажала, 

готовила на керосинке и на керогазе. 

Учила чистоте и порядку, при этом успе-

вала вышивать картины, выбивать на-

волочки и подзорники [полоса ткани с 

вышивкой или кружевом, пришиваемая 

к одному из длинных краев простыни, 

так что при застеленной постели подзор 

остаётся открытым и свисает над полом], 

а утром в 5 часов мужа Петю провожала 

в рейс с горячими беляшами.  

А какие праздники устраивали, 

дни рождения! 7 ноября собирались все 

в доме после демонстрации, до 30-и че-

ловек гостей. Всегда находила, чем уго-

стить, накормить. Плясали, пели. Она 

была запевалой, очень красивый голос у 

нее, столько песен знала! Рассказывали, 

что восьмилетней девочкой она запева-

ла песню «Бродяга судьбу проклиная…» 

с мужчинами и «тянула», ведь это про-

тяжная, длинная песня. Каждую субботу 

она пекла торт, потому что приходили 

гости и соседи попариться в бане! Ува-

жала мужа и учила детей и внучат, что 

слово отца - закон! Работала воспитате-

лем в детском саду, но были частые миг-

рени, и пришлось перейти на другую 

работу кассиром – приемщицей в ателье. 

С 2012 года стала путаться и терять па-

мять, Альцгеймер…. [1]. 

Прапрадед Комаров Василий Ни-

колаевич (1905, Оренбург – 1963), член 

ВКП (б), сотрудник райкома партии, 

г. Орск Чкаловской (Оренбургской) об-

ласти, затем Орского горкома партии [1], 

был избран депутатом Верховного Сове-

та РСФСР первого созыва 26 июня 

1938 г. от г. Орска. В 1941 г. работал в 

Куйбышевском РК ВКП (б) г. Ленингра-

да. 28 июня 1941 г. был по партийной 

мобилизации в звании батальонного ко-

миссара (майора) направлен в Красную 

Армию. Служил старшим инструктором 

оргпартработы Политотдела 266 стрел-

ковой дивизии 21-й армии Брянского 

фронта. В августе 1941 г. был прикреп-

лен к 1010 стрелковому полку. 19 авгу-

ста полку была поставлена задача вы-

бить немцев из деревни Марьино Доб-

рушского района Гомельской области. 

В ходе боя во время возникшего заме-

шательства принял командование бой-

цами. Полк задачу выполнил, но Васи-

лий Николаевич был тяжело ранен ос-

колком мины. Выбыл из эвакогоспиталя 

№ 1658 30 марта 1943 г., признан инва-

лидом второй группы и комиссован. 

Вернулся в г. Чкалов (Оренбург), стал 

зав. отделом торговли и пищевой про-

мышленности Обкома ВКП (б), затем 
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членом партколлегии, но по состоянию 

здоровья ушел на пенсию. Ходил с кос-

тылем. 29 августа 1944 г. Кагановиче-

ским райвоенкоматом г. Оренбурга был 

представлен к награждению орденом 

Отечественной войны II степени. Это 

представление было утверждено 23 сен-

тября 1944 г., а Указ о награждении вы-

шел 21 февраля 1945 г. [2]. Был награж-

ден также орденом Красного Знамени, и 

медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне». Любил 

рыбалку, ездил с внуком Серёжей ма-

леньким на инвалидной машине [1].  

 Прапрабабушка Комарова (Гово-

рова) Домна Михайловна (1904-1991), 

родилась в Шарлыкском районе Орен-

бургской области, приехала в город, по-

ступила на работать на телефонную 

станцию. Проработала 2 года, встретил-

ся Василий, понравились друг другу и 

поженились. Работала домохозяйкой, 

верной женой. Жили в г. Оренбурге, на 

центральной улице Советской, дом 10.  

Сын Анатолий (1935 -) уехал учиться в 

Ленинград, вернулся с молодой женой и 

маленьким Сережей. Не по нраву была 

невестка, но прожили вместе долгие го-

ды, и когда молодые получили квартиру 

в заводском районе, собрала комод, ши-

фоньер и поехала за ними. Младшая 

дочь Мая (1940 -) уехала учиться в 

г. Свердловск в Уральский политехни-

ческий институт, а потом по распреде-

лению уехала на работу на Челябин-

ский металлургический завод, так и ос-

талась там жить, вышла замуж за Те-

рентьева Юрия, родились девочки Тать-

яна и Ольга [1].  

В браке Василия и Домны ро-

дился Анатолий. Прадедушка — Ко-

маров Анатолий Васильевич (17.04.1935, 

Чкалов (Оренбург) – 14.02.1991, Орен-

бург). Закончил Ленинградский Военно-

Механический институт. По распреде-

лению уехал в Оренбург и всю жизнь 

работал на Оренбургском Машино-

строительном заводе (В 1941 г. завод № 

47 из Ленинграда был эвакуирован в 

г. Оренбург, в 1961 г. завод № 47 пере-

именован в Оренбургский машино-

строительный завод, а с 1968 г. стал 

именоваться ПО «Стрела»). Стал  замес-

тителем главного конструктора Цен-

трального конструкторского бюро маши-

ностроения (ЦКБМ). Награжден орде-

ном Трудового Красного Знамени, меда-

лью академика В. Н. Челомея.  

Приехал после института с молодой 

женой и с ребенком, жили всю жизнь 

вместе с родителями, и внук Сережа вы-

рос в любви и ласке. Анатолий любил 

мотоциклы, увлекался фотографией, 

шахматами, выписывал журнал с шах-

матными  задачами, очень хорошо рисо-

вал (сохранились карандашные рисун-

ки). Был всесторонне развитым челове-

ком. От завода получили 3-х комнатную 

квартиру, и мать поехала с молодой 

семьёй на ул. Одесскую, дом 144, кв. 65. 

Это был заводской район, и школа, и ма-

газины, и Дворец культуры «Россия». Со-

бирались дружной компанией, все заво-

дские, образованные, некоторые учились 

тоже в Ленинграде, спорили, смеялись, 

слушали музыку, много пели, всегда 

танцевали. Жена умерла, женился вто-

рой раз, и прожил во втором браке с Ни-

ной Николаевной Уваровой 10 лет [1].   

Прапрадед Пучков Алексей Ни-

колаевич (12.02.1895, д. Левайцево, Уг-

личский район, Ярославская область –

01.1942, Ленинград). Участник Первой 

мировой войны. В 1930 г. уехал в Ле-

нинград, работал на заводе № 174 им. 

Ворошилова (танковый завод) литейщи-

ком, поэтому на фронт не взяли [1]. До-

кумент: «Место проживания: Москов-

ское шоссе, д. 11/13, корп. 10, кв. 51. Да-

та смерти: январь 1942. Место захороне-

ния: неизвестно» [4].  

Прапрабабушка Пучкова (Косо-

урова) Анна Владимировна (18.10.1906, 

д. Ермолино, Угличского района, Яро-

славской обл. – 25.10.1995). В 1929 г. 

вышла замуж за Алексея. В 1939 г. уе-

хала к мужу в Ленинград с двумя деть-

ми, Владимиром и Риммой. В 1941 г. в 

начале июня отправили детей к бабуш-

ке в деревню Ермолино Угличского рай-
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она на каникулы, а 22 июня началась 

война. От голода умер муж Алексей. Три 

дня не могла вынести, потом кого-то 

нашла в помощь, отвезла на саночках 

куда-то в ангар. Добираться к детям 

пришлось через Ладогу на грузовой ма-

шине. Была свидетелем того как тонули 

и уходили под лёд машины с людьми… 

Через месяц добралась в деревню, дети 

ее не узнали (почерневшая, исхудала), 

три дня даже говорить не могла, спала. 

В ленинградскую квартиру больше не 

вернулась. Да и заняли ее быстро дру-

гие жильцы.  

Работала уборщицей на Угличской 

ГРЭС, получила там квартиру, всю 

жизнь «садила» огород, трудилась и по-

могала детям. Строгая была, но спра-

ведливая. Ходила в лес за малиной, со-

бирала грибы и солила в бочонках. На 

завтрак каждый день варила себе ман-

ную кашу, на обед был всегда борщ, на 

ужин чай с хлебом и маслом, посыпан-

ный сахаром [1]  

В браке Алексея и Анны роди-

лась Римма. Прабабушка — Римма 

Алексеевна Комарова (Пучкова) 

(26.06.1934, д. Ермолино, Угличского 

района, Ярославской обл. – 08.12.1980, 

Оренбург). Закончила Ленинградский  

Технологический институт, химик-

технолог. На танцах встретила красивого 

парня («обычный стиляга», сказала под-

ружкам), с которым связала свою судьбу. 

После защиты дипломной работы родил-

ся сын Сергей (1957 г.). С ним уехала в 

Углич к маме на год, пока муж Анатолий 

заканчивал последний курс и был на 

практике в море на корабле. Потом по-

ехала по распределению мужа в 

г. Оренбург. Работала всю жизнь на том 

же Машиностроительном заводе, на-

чальником химической лаборатории. 

Очень много читала, всегда выписывала 

подписные издания (просто так в мага-

зине хорошие книги купить было труд-

но). «Советский экран» – это ее любимый 

журнал был, а Василий Лановой – ку-

мир. Римма всегда выделялась среди 

друзей – красивая, стройная, высокая, 

все старалась успеть сделать вперед дру-

гих, и это у нее очень хорошо получалось. 

Сама шила наряды себе и подругам, сы-

ну шила модные рубашки и брюки. А ее 

любовь к сыну, а потом и внуку была не-

обыкновенной. Очень жаль, что рано пе-

рестало биться ее больное сердце [1].  

В браке Анатолия и Риммы ро-

дился Сергей. Дедушка — Комаров 

Сергей Анатольевич (1957, г. Ленинград 

– 16.06.2009, Оренбург). Закончил 

Оренбургский политехнический инсти-

тут, электротехнический факультет, по 

специальности «Электроснабжение про-

мышленных предприятий городов и 

сельского хозяйства». С детства увлекал-

ся радиолюбительством. Когда в 4-м 

классе собрал первый радиоприемник, 

был гордый, счастливый. Потом научил-

ся ловить зарубежные радиостанции, 

услышал, что есть музыка не та, кото-

рую по телевизору или по радио слуша-

ли, заболел ей — очень любил Битлз, 

рок, рок-н-ролл. Элтон Джон был его 

кумиром до конца дней. После институ-

та — полтора года армия, на Аппарат-

ном заводе работал в конструкторском 

бюро, руководил разработкой новых 

магнитофонов «Илеть», «Нота». А в 1990-

е годы завод распался, он перешёл на 

машиностроительный завод, где работа-

ли родители — внедрял робототехнику. 

Там освоил программирование и систе-

мотехнику, занимался любимым делом 

всю жизнь! [1]  

Всегда был дружелюбный, люди 

тянулись к нему и на работе, и домой 

приходили, было о чем поспорить, пого-

ворить. Очень много читал, увлекался 

фотографией, не было ни одного вопро-

са, на который он не мог ответить. Со-

брал большую коллекцию виниловых 

пластинок, собирая музыкальные аль-

бомы, самостоятельно выучил англий-

ский язык (переводил слова песен), что 

очень пригодилось ему в дальнейшей ра-

боте. Музыка звучала дома всегда. Очень 

жаль, что не дожил до настоящего вре-

мени, когда в маленьком телефоне и му-

зыка, и фото, и новости, и друзья. Всю 
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жизнь мечтал жить в Ленинграде, по-

этому, когда сын сказал, что хочет ехать 

туда учиться, не возражал, конечно [1]. 

В браке Петра Иванова и Алек-

сандры Сафроновой родилась Ли-

лия (Лидия). Бабушка — Комарова 

Лилия Петровна (04.03.1957, Оренбург). 

Закончила Оренбургский политехниче-

ский институт, электротехнический фа-

культет, по специальности «Электро-

снабжение промышленных предпри-

ятий городов и сельского хозяйства». 

Вторая специальность — Организация и 

планирование производства. Работала 

в межрайонном предприятии электросе-

тей, в Оренбургэнерго, а потом 30 лет 

отработала в предприятиях связи.  

На дневное отделение не поступила, 

только на вечернее, поэтому работала и 

училась одновременно. Познакомилась с 

Сергеем ещё на вступительных экзаме-

нах, говорит, что он был очень красивый, 

длинноволосый… Однажды, на второй 

год учебы, когда всей группой решили 

поехать на ипподром, а поехали только 

они двое, выиграли 3руб. 65 коп.  Пошли 

в кафе «Отдых» и проели. А потом полто-

ра года и дня не было, чтобы они не 

встречались — виделись каждый день. 

Любовь была необыкновенная, так и не 

расставались никогда больше. В 1977 го-

ду поженились. Жили с родителями в за-

водском красивом районе, потом пере-

ехали в центр города, на самую красивую 

улицу Б. Хмельницкого. Рядом киноте-

атры, концертный зал, очень часто посе-

щаемые места. С сыном ходили зимой на 

лыжах, недалеко в Зауральную рощу, 

осенью за грибами. Любили ходить гу-

лять по старому городу. Всегда дом был 

полон друзьями, старалась угостить, на-

кормить, просто доброе слово сказать, 

с соседями дружила, выручали друг дру-

га и в радости, и в горе [1]. 

В браке Сергея и Лили родился 

Алексей [1]. Папа — Алексей Сер-

геевич Комаров (25.01.1978, Орен-

бург). Закончил Санкт-Петербургский 

педагогический институт им. А. И. Гер-

цена по двум специальностям: полито-

лог и юрист. Алексей с детства любил 

читать книги, читал и пересказывал ин-

тересные моменты. С 5-лет занимался 

фигурным катанием вместе с сестрой 

Кристиной. Результат был замечатель-

ный – научился фонарик и ласточку де-

лать, но главное не падать и с тех пор 

может кататься на коньках. Ходил 

в шахматную школу, потом с дедом иг-

рал. Занимался большим теннисом три 

года, а потом на уроке рисования объя-

вили, что можно сделать рисунок и от-

править на конкурс в Германию. Нари-

совал пером и тушью старенькую свою 

прабабушку за прялкой, бабушку со 

спицами, вязавшую тонкую паутинку, 

а рядом дочку, которая растягивает го-

товый платок. Эту работу взяли на вы-

ставку и не вернули, но порекомендова-

ли ему идти учиться в художественную 

школу, которую он закончил с отличием. 

Его работы выставлялись в городском 

выставочном зале, в школе устраивали 

персональную выставку. Увлекался 

марками — что-то осталось от отца, а по-

том свои покупал, в основном пейзажи. 

Увлекся фотографией (наверное, гены), 

красивые и не очень моменты жизни 

старается запечатлеть.  

Много читает, любознательный был 

и есть всю жизнь и сейчас ездит по Рос-

сии, по ее красивым местам, узнает и 

ищет что-то новое. Был и на Байкале, и 

на Волге, на Ладоге и на Енисее. За гра-

ницу много ездит и всюду познает все но-

вое интересное… Любовь к литературе и 

искусству помогла привить школа, пре-

подаватель литературы и русского языка 

научила оценивать прочитанное, глубоко 

вникать в суть произведений. Все это и 

сыграло роль в выборе жизненного пути. 

Всегда внимательный и заботливый, ре-

шительный и смелый. В школьные годы 

всегда сам выбирал себе занятие по вку-

су, и искал, то, что ему было интересно и 

по силам, всегда сам записывался в 

кружки, в секции. Поехал в Ленинград 

учиться, где и познакомился с будущей 

женой.  Старается передать все лучшее, 

что узнал, своей дочке [1]. 
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Родословная по линии матери 

Род Щуко-Тороповых.  

В 1888 г. в семье польского дворя-

нина Щуко Владислава Иосифовича и 

Щуко Надежды (прапрапрадедушки и 

прапрапрабабушки) родилась дочь Со-

фья (1888-1986),  бабушка Торопова Ев-

гения Борисовича (дедушки). В семье 

было шестеро детей: дочери Вера, Со-

фья, Мария, и сыновья Николай, Евге-

ний и Борис. О своем отце Софья Влади-

славовна рассказывала немного, на во-

прос, кем был ее отец, отвечала кратко: 

«Он был главный полицейский». В Рос-

сии Владислав Иосифович оказался по-

сле восстания 1863-1864 гг. в Польше. 

О том, как он попал в полицию, не из-

вестно [1] Благодаря Памятным книж-

кам Новгородской губернии (1879-1910 

гг.) удалось узнать, что Щука (Щуко) 

Владимир (Владислав) Иосифович на-

чинал с того, что с 1879 г., не имея чина, 

исполнял должность секретаря Черепо-

вецкого полицейского управления 

[в Российской империи с 1721 г. все го-

сударственные должности делились на 

14 классов. Получивший низший, 14-й 

класс, мог рассчитывать в дальнейшем 

на продвижение по этой лестнице]. 

В 1884 г. он уже губернский секретарь 

(чин 12 класса и право на личное почет-

ное гражданство), в 1886 г. он – коллеж-

ский секретарь (чин 10 класса), в 1888 г. 

– титулярный советник (чин 9 класса), 

в 1893 г. – коллежский асессор (чин 8 

класса, право на личное дворянство), 

с 1907 г. надворный советник (чин 7 

класса, соответствовал подполковнику в 

армии и капитану в гвардии), с 1910 г. 

коллежский советник (чин 6 класса, со-

ответствовал полковнику в армии и ка-

питану 1 ранга на флоте, давал право 

на личное дворянство). В 1884 г. губерн-

ский секретарь В. И. Щука являлся ста-

новым приставом 2 стана Череповецкого 

уезда Новгородской губернии, распола-

гаясь в селе Никольском. В император-

ской России становой пристав возглавлял 

стан — полицейско-административную 

единицу из нескольких волостей. На нем 

лежали все исполнительные, следствен-

ные и судебно-полицейские дела в стане 

каждого уезда. Он назначался губерна-

тором из кандидатов, представленных 

местным дворянством. Постепенно ме-

няются места и должности его работы. 

С 1890 г. он становой пристав 1-го стана 

Кирилловского уезда, с 1901 г. помощ-

ник Кирилловского уездного исправни-

ка, с 1907 г. Белозерский уездный ис-

правник, с 1908 г. Череповецкий уезд-

ный исправник, с 1910 г. Кирилловский 

уездный исправник. Г. Кириллов был 

центром самого отдалённого северо-

восточного уезда Новгородской губер-

нии. Уездный исправник – это глава 

уездной полиции, избирался дворянами 

уезда на три года. Должность давала 

право на потомственное дворянство. Но 

в условиях Первой российской револю-

ции 1905-1907 гг. этот пост даже в про-

винции был весьма хлопотным и даже 

опасным. Одновременно занял почет-

ную должность председателя Кириллов-

ского местного комитета Российского 

общества Красного Креста [6].  

Старшая сестра Софьи Владисла-

вовны – Вера официально была призна-

на первой красавицей г. Череповца. Но, 

к сожалению, была не очень счастлива 

в браке. Муж ее был довольно жестокий 

человек, прабабушка рассказывала, что 

поколачивал ее. Сын Николай был гар-

демарином и прожил долгую жизнь в 

Москве (примерно до 1970 г.). Во всяком 

случае, в конце 1920-х гг. он жил в Мо-

скве по адресу: Лучников пер., 5, кв. 4, и 

работал в «Электросельстрое» [7, с.648]. 

По семейным рассказам Евгений и Бо-

рис Щуко были юнкерами. Оба погибли 

во время Первой мировой войны (1914-

1918 гг.) [1]. 

Софья Владиславовна вышла 

замуж за Торопова Николая Василь-

евича. У них было двое детей – Зоя и 

Борис (папа дедушки Жени). В семье 

Торопова Н. В. все, как и положено в 

дворянских семьях – один сын врач 

(Юрий), один священник (Дмитрий, 

служил в церкви в г. Мышкин), один – 
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юрист (Николай). Прапрадедушка Ни-

колай закончил Ярославский универси-

тет [1]. С 1904 г. помощник секретаря 

Череповецкого окружного суда, с 1915 г. 

судебный следователь по городу Чере-

повцу и важнейшим делам 1-го участка 

в чине коллежского асессора [8].  

Прапрадедушка был заядлый кар-

тежник. Перед тем как сесть за играль-

ный стол всегда наливал стопочку хо-

лодной водочки и приговаривал: «По 

жилочкам потекло». Софья Владисла-

вовна любила и почитала своего мужа и 

всегда обращалась к нему по имени от-

честву, и в разговоре с другими людьми 

никак иначе его не называла. Она нико-

гда не работала, хотя имела педагогиче-

ское образование, всю свою жизнь посвя-

тила мужу и детям. Прапрабабушка 

очень любила читать, даже когда зрение 

ухудшилось, просила читать ей книги 

вслух, свободно говорила на француз-

ском, играла на фортепиано. Прожила 

долгую жизнь, ее не стало в возрасте 98 

лет. Она всегда была добра и нежна, ее 

нельзя было застать дома в растрепан-

ном состоянии. Дворянское воспитание 

не позволяло ей встречать людей, да и 

просто находиться в доме, в халате. «Ха-

латик нужно надевать только чтобы 

дойти от уборной до спальни». Всегда 

в белой кофточке с жабо и брошкой и 

длинной темно-синей юбке. При встрече 

нежно обхватывала руками голову и це-

ловала в лоб. А без гостинцев от нее не-

возможно было уйти [1].  

Семья Николая Васильевича и Со-

фьи Владиславовны жила в большом 

доме с прислугой. После революции их 

«уплотнили», и в одну из небольших 

комнат был подселен сотрудник НКВД.  

Работа Николая Васильевича находи-

лась не далеко, и он всегда приходил 

домой на обед. По семейным рассказам в 

один из таких дней в комнату постучал 

сосед с просьбой поменяться комнатами, 

поскольку его была меньше. Однако, 

Николай Васильевич ему уверенно от-

казал. Вечером того же дня в дом на-

грянули люди в форме и забрали его. 

Больше его уже никто не видел. Бабуш-

ке Соне удалось один лишь раз съездить 

к нему в лагерь. Охваченные ужасом 

близкие никогда не говорили о прапра-

дедушке практически до конца их дней. 

Похоронка приходила на Николая Ва-

сильевича дважды с разницей в семь 

лет: одна – в 1942, другая – в 1949. Реа-

билитирован он был посмертно. После 

чего государством была назначена пра-

прабабушке пенсия по потере кормиль-

ца – 12 руб. [1]. Документ же гласит 

следующее: «Торопов Николай Василье-

вич. Дата рождения: 1873 г. Место рож-

дения: с. Захарино Ярославской обл. 

Пол: мужчина. Профессия / место рабо-

ты: ФАБРИКА "ДИКТАТУРА ПРОЛЕ-

ТАРИАТА" г. ЧЕРЕПОВЦА. Место про-

живания: г. Череповец, ул. Энгельса, 14. 

Мера пресечения: арестован. Дата аре-

ста: 20 октября 1937 г. Обвинение: к. -

р.[контрреволюционная] агитация. Осу-

ждение: 5 ноября 1937 г. Осудивший ор-

ган: тройка УНКВД ВО [Вологодской 

области]. Приговор: 10 лет ИТЛ [Испра-

вительно-трудовых лагерей]. Дата реа-

билитации: 28 мая 1956 г. Реабилити-

рующий орган: ВОЛОГОДСКИМ ОБ-

ЛАСТНЫМ СУДОМ» [9].  

В годы войны семья жила очень 

тяжело, в центре города были разверну-

ты госпитали, куда свозили раненных 

в боях солдат. Бои проходили близко, 

всего в 500 км от города. В постоянном 

ожидании смерти прабабушка Соня 

сшила из одеял себе на похороны тря-

почные тапочки. Но судьба была к ней 

благосклонна, и эти тапочки донашивала 

тетя Ира, когда приезжала в гости [1].  

Прадедушка Торопов Борис 

Николаевич (21.03.1911 – 30.01.1982) 

закончил в г. Череповце Политехниче-

ский техникум по специальности меха-

ник. Немного ходил на речных судах, 

затем работал на предприятии «Черепо-

вецлес» (от этого названия возникла 

улица «Ветка Чола»), с 1953 года на кок-

сохимическом производстве. Был чело-

веком очень талантливым. Писал мас-

лом пейзажи, для своих детей – Ирины 
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и Евгения – сам изготавливал лыжи, 

санки, ремонтировал обувь. Мебель 

в доме тоже была сделана его руками. 

Каждый Новый год на елке появлялись 

самодельные игрушки и гирлянды. 

В общем был на все руки мастер. Дво-

рянская выправка Бориса Николаевича 

видна на всех фотографиях – туго нау-

тюженные стрелки на брюках, осанка, 

уверенный взгляд. Все это результат 

воспитания Софьи Владиславовны. Зоя 

Николаевна (сестра Бориса Николае-

вича) всегда жила с Софьей Владисла-

вовной. К сожалению, замужем она не 

была, но всегда помогала в воспитании 

внучатых племянниц – Натальи и Ири-

ны. Последние годы жизни они полно-

стью были на ее попечении. Борис Ни-

колаевич сосватал Коломникову Веру 

Ивановну, и они поженились. Вера 

Ивановна родом из Ленинградской об-

ласти. Родилась в селе Дубровка [1].  

Вера Ивановна (24.01.1915 –

14.01.1970) была мастером на дерево-

отделочном комбинате. Война заставила 

ее переквалифицироваться, и она стала 

поваром. Очень трудолюбивая женщи-

на, никогда не сидела без дела. В тяже-

лое время работа повара выручала всю 

семью. В семье были двое детей: маль-

чик Женя и девочка Ира. Времена были 

голодные, и дети целый день ждали, ко-

гда придет мама и накормит. Малень-

кие Женя и Ира имели одну привычку,  

когда усаживались за стол. Бабушка 

приносила из столовой только  котлеты, 

которые раскладывались каждому по 

тарелкам, а гарнир был общий и стоял 

на середине стола. Поэтому всегда пер-

вым уплетался гарнир, чтобы больше 

досталось. До сих пор дедушка Женя 

первым съедает на своей тарелке гар-

нир, а потом уже мясо. Это привычка с 

детства [1].  

Линия бабушки (род Хотеновых).  

Начну повествование с того, что по 

известным нам сведениям в 1822 г. из 

Красноуфимска (в 199 километрах к за-

паду от Екатеринбурга) более 30 семей 

казаков пограничья (станица ранее бы-

ла на границе Российской империи) бы-

ли переселены в новое пограничье (с 

киргизами (казахами), тогда не входив-

шими в Российскую империю) на укреп-

ление Троицкой пограничной линии. 

Среди них была и семья казака старове-

ра Филиппа Дмитриевича Хотенова 

(1798 г.р.). У него были мать Авдотья 

Алексеевна (1754 г.р.) и жена Надеж-

да Силантьевна (1803 г.р.). Заглянув 

в глубь веков рода Хотеновых, можно 

почти уверенно сказать, что мой праде-

душка, Василий Максимович Хотенов, 

прямой потомок красноуфимского каза-

ка Дмитрия, родившегося предположи-

тельно в районе 1750-го года (вероятно, 

жене Авдотье Алексеевне ровесник). 

Алексей, отец Авдотьи, родился в первой 

половине XVIII века (1700- 1734 гг.?), но 

он, наш предок, в другой ветке Рода, 

имя (фамилию) которого мы пока не 

знаем [1].  

Максим Евграфович Хотенов 

(12.11.1950-02.06.2021) (прапрадедушка) 

и его жена Акулина Григорьевна Су-

лёмова (прапрабабушка), в девичестве. 

Всего у них родилось 6 сыновей и 7 до-

черей. Почти все рождались через 2 года 

(в нечётные годы) в последовательности 

«мальчик-девочка». Один раз была 

двойня (девочки). В марте 1930 года Хо-

теновых (несколько семей) «раскулачи-

ли». Старшего брата Максима Семёна 

Евграфовича Хотенова, кавалера трёх 

медалей Святого Георгия, с семьёй и ма-

терью выслали в Ханты-Мансийск, 

младшего брата Афанасия с семьёй, че-

рез Тюмень, тоже в Ханты-Мансийск. 

А семью Максима – в город Губаху (ны-

не Пермской области), поселили в Кизе-

ловском районе, деревне(?) Семхоз (се-

меноводческое хозяйство). Максима от-

правили работать в шахту по добычи со-

ли. Ехали по морозу, снег и бураны. 

С собой разрешено было взять только 

одежду. Не все выдержали дорогу – у 

каждой семьи случились смерти малых 

детей или пожилых родителей … Перед 

отправкой (погрузка на сани) на поселе-

ние организовывали перекличку, про-



Социогуманитарные коммуникации.    2024 № 2 (8). 

- 28 - 

верку – всех ли захватили «врагов наро-

да», «кулаков», … В семье Максима че-

кисты (?) не обнаружили Алексея!!! Сра-

зу допрос: «Куда дели, спрятали ребён-

ка?». Родители: «Вот - все наши дети». 

Какое-то время поиск продолжался, по-

ка кто-то из родителей спросил, а есть 

ли в списке Сергей. Но больше в списках 

никого не было. Вот тогда и вспомнили: 

«Так вот он: у вас – Алексей, а у нас – 

Сергей». По этим воспоминаниям мне 

казалось, что говорили «под ногами кру-

тился» (???), но на тот момент ему долж-

но было быть с полгода (!!!). В дороге 

простудились трое младших (2 дочери 

погодки и Сергей). По приезду в Губаху 

у Акулины Григорьевны отобрали, не 

смотря на её протесты и сопротивление, 

дочерей. Но сына, обхватив его двумя 

руками и прижав к груди, не отдала, хо-

тя и пальцы пытались разжать. Дочери 

(Нюра 1927г.р. и Шура 1928 г.р.) умерли 

в течении недели с промежутком в не-

сколько дней, практически сразу, т. к. их 

больных, с температурой помыли в хо-

лодной больнице. Сергея же мать выхо-

дила и подняла на ноги - сама! Здесь 

уже возраст «похож» на полгода. Так как 

семья была репрессирована, то семей-

ный уклад изменился. Это ударило по 

всем членам семьи. В Черноречье Васи-

лий и его братья и сёстры лишились де-

да Евграфа, бабушку Марфу отправили 

на Север (с семьёй старшего сына Семё-

на Евграфовича) [1]. Документ: «Хоте-

нов Семен Евграфович. Родился в 

1887 г., Челябинская обл., с. Черноречье; 

Ссыльный. Работник сельхозартели. 

Проживал: п. Ярки Ханты-Мансийского 

р-на. Арестован 3 декабря 1937 г. При-

говорен: тройка Омского УНКВД 3 ян-

варя 1938 г. Приговор: ВМН Расстрелян 

21 января 1938 г. Место захоронения – 

Ханты-Мансийск. Реабилитирован в ап-

реле 1959 г.» [10].   

Родителям Василия было 42 и 40 

лет. Из семерых детей, выехавших из 

села (станицы) Черноречье, в Сельхозе 

осталось пятеро (Петя – 13 лет, Катя – 

11 лет, Вася – 9 лет, Анфиса 7 лет и Сер-

гей – 1 год). Двое старших (Егор 1913 го-

да рождения, Зина 1915 г.р.), трое 

младших (Николашенька 1925 г.р., 

близняшки Полина и Таня 1926 г.р.) 

умерли в Черноречье. Максима (казак –

землепашец) отправили работать в шах-

ту коневодом (для перевозки добытого 

сырья использовались лошади и теле-

ги/вагонетки). В 1932 г. родилась Пела-

гея. В 1936 г. Максим Евграфович по-

шёл в лес, нарубил дров, вспотев, оку-

нулся в озеро, и слёг с пневмонией, от 

которой вскоре и умер. Осталась Акули-

на Григорьевна с 6 детьми одна. Как и 

все женщины того времени она была хо-

зяйкой по дому (умела прясть, готовить 

еду, делать запасы на зиму, содержать 

дом и детей). Но она закончила 4 класса 

церковно-приходской школы – в то вре-

мя это соответствовало приблизительно 

нашему среднему образованию [1].  

Вскоре Пётр воспользовался вызо-

вом двоюродной сестры (Агриппина 

Павловна Трушникова) и уехал в Са-

марканд (Узбекистан), где устроился, 

женился, работал долгое время. Из-за 

повреждения глаза (бельмо от удара 

лыжной палкой в детской то ли драке, 

то ли забаве) на фронт его не взяли, но 

определили в Трудовую армию. Задача 

её состояла в постройке в тылу зданий, 

сооружений, домов/бараков для эвакуи-

рованных заводов и персонала. Бригады 

(подразделения) формировались, в ос-

новном, из национальных меньшинств. 

Он был на должности переводчика с уз-

бекского [1]. 

Екатерина заневестилась, её жених 

был главным инженером одной из шахт. 

После аварии на шахте, как это нередко 

случалось в то время, его посадили 

в тюрьму. В 1943 г. его должны были 

выпустить. Екатерина съездила к Петру 

и вместе с его женой Александрой Зи-

новьевной и их маленькой дочкой Люд-

милой вернулась в Семхоз (или Губаху). 

Однако в дороге Катя заболела тифом, 

металась в бреду. Ко всему у них похити-

ли все вещи. С трудом добрались до до-

ма. Когда Акулина Григорьевна открыла 
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дверь, Катя на пороге, успев выкрикнуть: 

«Маменька!», потеряла сознание. Как 

лечить тиф, никто не знал. Катю поло-

жили на кровать, а под её подушку то-

пор. Кто-то из соседей посоветовал: «Если 

топор не почувствует, то выздоровеет». 

Утром Катя пожаловалась: «Маменька, 

как будто на топоре лежала». В этот же 

день она умерла. А жених (его фамилию, 

имя, возраст никто не помнит), узнав о её 

смерти, за несколько дней до освобожде-

ния наложил на себя руки [1]. 

Хотенов Василий Максимович 

(09.05.1921, село Черноречье, Кочкар-

ский район Челябинской области – 

02.01.1997?) — прадедушка. Он был 5-м 

ребёнком в семье. Закончил 7 классов. 

Он прошёл Великую Отечественную 

войну «от звонка до звонка». Был неод-

нократно ранен, контужен, даже похо-

ронен(!). Был в пехоте, но затем дороги 

войны прошёл на танке. Закончилась 

его фронтовая дорога в Кёнигсберге 

(ныне Калининград). [1]. Его призвали в 

армию 5 июня 1941 г. [4]. Начал участ-

вовать в боевых действиях с февраля 

1942 г. на Волховском фронте в частях 

376 дивизии [2]. Дивизия формирова-

лась с 23 августа 1941 года в Кузбассе. 

29 декабря 1941 года дивизия прибыла 

на Волховский фронт, не будучи полно-

стью укомплектована вооружением. Так, 

ручных пулемётов имелось только 8,3 % 

от положенных по штату, станковых пу-

лемётов 4,6 %, миномётов не было вооб-

ще, не хватало автоматов и средств свя-

зи. На 1 января 1942 г. в дивизии на-

считывалось 10530 человек, а на 1 марта 

1942 года 3310 человек. В марте диви-

зия была вновь пополнена и по приказу 

командования фронтом начала перебро-

ску за 150 километров к Мясному Бору, 

где сложилась угрожающая ситуация в 

горловине прорыва 2-й армии. С 24 мар-

та 1942 г. дивизия в непрерывных боях 

несла огромные потери, постоянно по-

полняясь [11]. В это время Василий 

Максимович уже служил командиром 

отделения автоматчиков в 261 стрелко-

вом полку 2-й дивизии четвертого фор-

мирования, которая также пыталась де-

блокировать 2-ую армию.  

5 мая 1942 г. он был ранен, а 8 мая 

по пути в госпиталь в районе Малой 

Вишеры получил тяжелое ранение вто-

рично [2]. По выздоровлении ему дали 

отпуск по ранению. В регистрационной 

карточке, заполненной на военно-

пересыльном пункте, отмечено, что он 

некоторое время проживал в г. Губаха, 

Петровский поселок, д.97, кв.4 и работал 

в горисполкоме. Но уже 14 июня 1943 г. 

Василий Максимович выбыл в 19 запас-

ный (учебный) танковый полк, нахо-

дившийся в Нижнем Тагиле, а с января 

1944 г. вновь на фронте в 25-й Кирово-

градской ордена Суворова Краснозна-

менной танковой бригаде. Здесь он ра-

дист-пулеметчик танка Т-34. Стал кан-

дидатом в члены ВКП (б). Был ранен 

2 августа 1944 г. [2].   

Это было самое тяжёлое ранение. 

Их танковая бригада готовилась к атаке 

в районе города Каунас. Ожидая сигна-

ла, командир танка расположился у лю-

ка водителя, Василий Максимович вы-

сунулся из верхнего люка. В это время 

танки были обнаружены самолё-

том/ами? противника. Посыпались бом-

бы. Одна бомба разорвалась рядом с их 

танком. Командиру оторвало ноги. Ва-

силий получил множественные ране-

ния. Осколок пробил правую руку и во-

шёл в лёгкое, другой осколок попал 

в ягодицу, третий сорвал карман с до-

кументами (они упали в танк, а потом 

по ним «определили», что в погибшем 

танке находился Хотенов Василий Мак-

симович). От взрыва его голова удари-

лась о крышку люка, кровь залила всю 

голову и лицо. Он потерял сознание, по-

лучив сильную контузию. Товарищи по-

грузили командира на телегу и отпра-

вили в госпиталь, а стрелка-радиста по-

считали убитым и закопали в воронке от 

бомбы. Высветилась ракета и танки уш-

ли в последний бой  (почти всю танковая 

бригада была уничтожена в этих боях в 

Литве) [1]. Действительно, 14-15 августа 

25 танковая бригада в бою за город Ра-
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сейняй вышла из окружения, потеряв 

все свои танки [12]. На сайте «ОБД Ме-

мориал» гвардии старший сержант 

В. М. Хотенов так и значится убитым 2 

августа 1944 г. и похороненным в дерев-

не Застребье Каунасского уезда [13]. 

 Выжил Василий, благодаря «маро-

дёрству» местных жителей. Войны труд-

ное время и для тех, кто в бою, и для тех, 

кто в тылу, а ещё труднее, когда по мир-

ным жителям проходит война в одну, а 

потом в другую сторону. Полячка и ли-

товка (в числе других местных житель-

ниц), дождавшись ухода танков, присту-

пили к прочёсыванию места их стоянки. 

Эти женщины увидели торчащий из 

земли сапог. Танкисты перед боем полу-

чили новое обмундирование (в том числе 

и юфтевые сапоги). Они его раскопали и 

сняли с ноги «погибшего». Рассудив, что 

сапогу должна быть пара, они продол-

жили «раскопки», нашли второй, а уже 

снимая его, поняли, что тело тёплое, и 

кровь сочится. Откопали молодого тан-

киста, притащили в свой дом, помыли, 

перевязали – выходили [1]. 

Мать получила похоронку, всплак-

нула, горячо помолилась (она всегда мо-

лилась за здоровье своих детей, особен-

но, которым было трудно). Ей дали по-

ложенные в этом случае деньги, она от-

казывалась, не веря похоронке (их она 

не трогала, положив за божничку). 

Спустя какое-то время (месяц-два) она 

получила письмо от сына из госпиталя и 

его фотографию. Радостная она вернула 

деньги, сказав: «Жив мой Васятка!» [1]. 

А Василий Максимович после госпиталя 

в декабре 1944 г. в очередной раз вер-

нулся на фронт. Теперь он был старши-

ной танковой роты 4-й штурмовой ин-

женерно-саперной Духовщинской орде-

на Суворова бригаде Резерва Главного 

Командования. В наградном листе было 

отмечено, что «под огнем противника 

образцово выполнял задания командо-

вания по обеспечению танкистов». При-

каз о награждении старшего радиста 

пулеметчика 513 отдельного огнеметно-

танкового полка В. М. Хотенова орденом 

Красной Звезды вышел 20 апреля 

1945 г. [2]. Его демобилизовали 18 ок-

тября 1945 г. [4]. 

К концу Великой Отечественной 

войны у Акулины оставалось в живых 5 

детей (сын Василий и дочь Анфиса на 

фронте, а сын Пётр – на трудовом). 

В тылу она была с Сергеем и Полиной. 

Василий войну вспоминать не любил, и 

очень мало рассказывал о ней своей се-

мье, боясь напугать… 

Из-за повреждения лёгкого и необ-

ходимости содержания семьи Василий, 

инвалид, (даже приходилось скрывать 

инвалидность, иначе не брали на работу 

машинистом, экскаваторщиком), часто 

менял места жительства (Троицк, Маг-

нитогорск, Тихорецк, Бырма, Сатка, Но-

восибирск и Севастополь) [1].  

Бабушка — Торопова Ольга  

Васильевна 

Родилась в городе Тихорецк 12 но-

ября 1950 года. С юных лет была самым 

активным ребенком в семье, постоянно 

участвовала во всех школьных меро-

приятиях, вокальных конкурсах, в ин-

ституте участвовала в строительных от-

рядах, прекрасно водила мотоцикл. За-

кончила Ленинградский Технологиче-

ский Институт, где на первом курсе по-

знакомилась с дедушкой — Тороповым 

Евгением Борисовичем. Бабушка была 

очень чутким, романтичным человеком, 

говорила, что ей часто снились вещие 

сны, и она обладала прекрасной интуи-

цией. Она рассказывала, что незадолго 

до встречи с дедушкой ей снился сон 

с загадочным молодым человеком, а ко-

гда она встретила дедушку, то сразу по-

няла, это он — ее будущий муж! В их 

счастливом браке родилась моя мама — 

Торопова Елена Евгеньевна и мой дядя 

— Торопов Максим Евгеньевич. Бабуш-

ка была очень талантливым человеком 

в различных сферах, активно занима-

лась рукоделием, до конца жизни пела в 

хоре. Работала в мэрии города Черепов-

ца в отделении социальной защиты на-

селения. Является ветераном труда.  
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На пенсии посвящала почти все 

свое свободное время воспитанию и об-

разованию внучек — меня и моей сестры 

Тороповой Ольги Максимовны. Водила 

нас в школу и в различные секции, по-

могала с уроками и, особенно, с матема-

тикой, так как разбиралась в ней лучше 

всех в нашей семье. Каждое лето мы 

проводили с ней в деревне, где занима-

лись садоводством, играли в бадминтон 

и катались на речку, а по вечерам ба-

бушка делала нам очень вкусный горя-

чий шоколад [1]. Тороповой Ольги Ва-

сильевны не стало 02.06.2021, из-за тя-

желой формы COVID-19. 

Дедушка — Торопов Евгений 

Борисович 

Родился 2 июня 1950 года в городе 

Всеволожск. С детства был очень при-

лежным и аккуратным, прекрасно учил-

ся в школе. Поступил в Ленинградский 

Технологический Институт, но не успел 

его закончить, так как вскоре родилась 

моя мама и заботы о содержании моло-

дой семьи легли на плечи дедушки. В то 

время недавно построенный Череповец-

кий химический комбинат предлагал 

вакансию с дальнейшим предоставле-

нием жилья, и дедушка вместе с семьей 

переехал в Череповец, где работал до 

выхода на пенсию. В настоящее время 

имеет орден Ветерана труда. В 2013 году 

они переехали в Санкт-Петербург, чтобы 

быть ближе к семье. 

Дедушка с бабушкой были очень 

гармоничной парой — бабушка была 

очень активной, эмоциональной, а де-

душка во многом дополнял ее своим 

спокойным и рассудительным характе-

ром. Для нашей семьи дедушка это 

пример настоящего мужчины — на него 

всегда можно положиться, он всегда 

поддержит в трудную минуту и придаст 

уверенность в себе. На пенсии так же, 

как и бабушка, очень много проводил 

времени со мной, он очень любил ходить 

со мной в художественную школу и на 

экскурсии в Эрмитаж [1].  

Мама — Комарова (Торопова) 

Елена Евгеньевна 

Родилась в г. Севастополь 3 января 

1974 года. С отличием закончила музы-

кальную школу, Череповецкое музы-

кальное училище, Санкт-Петербургский 

педагогический университет им. Герце-

на, Санкт-Петербургский Университет 

сервиса и экономики, по образованию 

музыкант и экономист. 

В детстве была очень послушным 

ребенком, всегда помогала родителям и 

как старшая сестра помогала в воспита-

нии брата. Поскольку училась в музы-

кальном училище, музыка для нее име-

ет огромное значение, мама очень хоро-

шо поет и умеет играть на фортепиано, 

в молодости была концертирующей 

пианисткой, играла с оркестрами, рабо-

тала в детском музыкальном театре. 

С моим папой они познакомились в сту-

денческие годы. Вскоре после того как 

родилась я, мама получила образование 

экономиста и начала карьеру бухгалте-

ра. Сейчас она работает в крупной логи-

стической компании, но продолжает за-

ниматься музыкой — уже несколько лет 

она поет в хоре Санкт-Петербургского 

Государственного Университета.  

Так же, как и бабушка, мама очень 

творческий человек — она умеет плести 

Вологодское кружево, хорошо шьет и 

вышивает, в детстве моими любимыми 

подушками были те, которые украсила 

вышивкой мама, а сейчас она с радостью 

помогает мне с шитьем различных кос-

тюмов, которых не найти в магазине. 

В детстве она учила меня играть на 

фортепиано, к сожалению, тогда я не 

была достаточно усидчивой чтобы осво-

ить этот навык, но мама все равно при-

вила мне любовь к музыке и искусству 

— она много рассказывала о композито-

рах и классических произведениях, мы 

очень часто ходили в театр и по сей день 

я посещаю мамины концерты!  

Заключение 

Фамилии, годы жизни, фотогра-

фии… Разные поколения, города, судь-

бы, даже века. Ничего необычного. На 

первый взгляд.  
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Но как мы отличны друг от друга 

своими путями, которые пройдены и 

только намечаются: кто-то из нас был 

казаком и пахал землю (и таких в моем 

роду сотни, от Ярославщины и Вологод-

чины до Оренбуржья), другой получил 

образование и проектировал двигатели 

для космических ракет, третий работал 

на заводе и производил сталь, кто-то ра-

ботал на оборону Ленинграда в войну и 

не пережил голод блокады! А сколько 

сильных женщин было рядом с этими 

мужчинами: на их плечах был и дом, и 

дети, борьба с голодом, грязью, уют для 

всей семьи. Сильные, по-своему инте-

ресные люди, несущие на себе радости и 

сложности своего времени. Творящие 

своими делами, большими и не очень, 

историю, которую я сейчас изучаю – ис-

тория будет живой, благодаря делам 

нашей семьи, которые я буду помнить. 

География семьи от Крымских берегов, 

Оренбургских степей, Вологодских лесов 

до Петербурга, где я очутилась сейчас. 

Во мне сохранилась память и дыхание 

всех этих людей, они живы, благодаря 

тому, что есть я. 
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