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Введение 

Семья — это чувста! 

Если бы не было чувств, то семья никогда не появилась бы на свет.  

Мужчина бы не хотел крепко обнять свою половинку, женщина бы ласково не 

взглянула на мужа в попытке поддержать или приободрить.не было бы любви, cтрасти, 

поддержки... 

Чувства — это основа семьи. 

 

Семья — это комфорт! 

Комфор — это то, что искажает в процессе построения быта в отношениях. Ведь 

никто не договаривается о том, как ему будет комфортно в семье. 

Комфорт — это то, о чём лучше не говорить в отношениях! 

 

Семья — это поддержка! 

Все мы нуждаемся в поддержке. Слова, обьятия, действия близких или даже просто 

маленький жест поддержки значат для нас очень многое. Просто чувствуя то, что кто-то 

заботится о нас, мы чувствуем, что находимся на правильном пути. 

Поддержка — это тот случай, когда близкий и нужный человек верит в тебя и 

даёт тебе «крылья». 

 

Семья --- это искренность! 

Самое важное, о чём не стоит забывать — в семье мы те, кто мы есть на самом деле! 

Все мы разные: весёлые, взбалмошные, спокойные, эмоционалные — любые! И именно с 

семьёй мы такие, какие мы есть! Именно семья примет нас такими, какие мы есть! Самое 

главное быть честными с самыми дорогими людьми! 

Искренность - это то, какие мы есть на самом деле только перед теми, кого мы на 

самом деле любим! 

Цель моего проэкта: 

Изучить и рассказать о влиянии истории моей страны на историю моей семьи 

 

         Методы достижения цели: 

изучение семейного архива 

беседы с членами моей семьи 

фотографическая съёмка. 

Изучить семейные документы 



 

       Гипотеза: как  сильно связана история моей семьи с историей моей страны. 

 Актуальность: тема общения с семьёй всегда носила социальный характер. 

Актуальность работы заключается в том, чтобы показать людям насколько важно знать 

свои корни и свою родословню. 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                             

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основная часть 

 

                                                                                 Семья — это самое важное, что есть в 

мире. 

                                                                                  Если у вас нет семьи,считайте, что у вас 

нет ничего. 

                                                                                   Семья — это самые прочные узы всей                                                                                                                                        

вашей жизги. 

                                                                                                                            Джонни Депп 

 

Наши корни — это наши предки. Прежде всего — родители: отец и мать. Затем — 

бабушка и дедушка. И так далее — в глубину времени. Затем — это великие люди нашего 

народа. Те люди, что оставили в истории народа, в народной памяти свой след. И наконец, 

это наша страна, наша большая Родина, которая состоит из миллионов «малых родин», 

для каждого человека — своих, родных, любимых... 

История своей страны, история своего народа и история своей семьи... Три корня, на 

которых укрепляется вся жизнь человека. От самого её начала и до самого конца — 

любого из нас. 

Я расскажу, как появися род моей матери и отца. О наших предках и их свершениях. 

                                                       

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава №1. Менщиковы 

Менщиковы. Менщик — единственный ( сын или же брат ) в семье. Фамилия 

является самой распространённой в Курганской области. 

Существует несколько предположений, связанных с родом Менщиковых. 

В 1860 году крестьянин Кузьма Менщиков переселился из Утятской слободы, 

«срубил» на реке '' Юргамыш'' первую избу. За ним последовали и другие крестьяне. Так 

появилось на свет небольшое селение, получившее название по имени основателя - 

''Менщиково''. С 1895 года ''Менщиково'' становится  волосным центром, к нему относятся 

такие населённые пункты как:  Барабинское (нижняя Бароба), Мухино, Лаптево, Пойраки. 

В конце 17 века в ''Утятской'' слободе жили два рода Менщиковых. Оба рода 

переселились из деревни, относящейся к ''Чубаровской'' слободе. Пять сыновей 

слободчика Антона Ивановича основали деревню ''Менщикову'' на реке ''Юргамыш''. Дети 

Фёдора Яковлевича Менщикова жили в самой слободе. 

   По всей видимости здесь и находится корень моей семьи. Кем они были и чем 

занимались? Похоже, что они занимались землеводчеством, может быть скотоводством, 

потому что район был крестьянский. 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава№2. Мой прапрадедушка 

Вопрос, над которым мы ломаем голову уже много лет. Кто были родителями моего 

прапрадедушки Менщикова Кузьмы Ивановича? 

Мой прапрадед родился в 1902 году в селе ''Лаптево'', точный месяц и дата — 

неизвестны. Он пережил ''Октябрьскую'' революцию, но не смог пережить Великую 

Отечественную войну... 

Самым страшным стал 1941 год. Германия без предупреждения напала на Советский 

Союз. С этого дня началась Великия Отечественная война, которая продлится 4 года. 

5 января 1942 года Иосиф Сталин отдал приказ за неделю освободить от 

фашистов г. Ржев. Выполнить его удалось лишь через 14 месяцев. 

Считается, что за это время прошло четыре крупных наступательных операции.   

Первая из них была на Калиниском и Западном фронте и начались 8 января 1942 года.   

Следующая значительная операция прошла с 30 июля по 1 октября 1942 года. Далее был 

прорыв в конце ноября 1942 года. Последней считалась операция, которая прошла в марте 

1943 года. 

Со стороны немецких войск взятие Ржева началось ещё в октябре 1941 года и первое 

сражение состоялось в январе — феврале 1942 года. Практически на протяжении полутора 

лет немецкие войска сражались за взятие Ржева провели около 6 сражений. 

Ржевско-Вяземский выступ смогли освободить только зимой 1943 года, и 

называлась операция по отводу войск «Буйвол». Немецкое командование понимало, что в 

скором времени Ржев будет захвачен и освобождён Советскими войсками, поэтому было 

принято такое решение - для сохранения войска вывести из-под угрозы и отступить. В 

итоге Красная армия пришла практически в пустой город. Историки считают, что в марте 

1943 года данный город был освобождён. Но Советские войска продолжали 

преследование, которое длилось почти месяц, и это позволило отодвинуть линию фронта 

более чем на 150 км. 

Ржев был захвачен ещё в конце 1941 года, и когда Советские войска пришли 

отвоёвывать данную территорию, то они смогли достаточно быстро освободить несколько 

городов, в том числе — Киров, Верею, Можайск, Сухиничи. 

Если бы освобождение продолжалось в томже составе и под темже командовантем, 

то данная территория была бы освобождена гораздо быстрее. Однако по приказу Сталина 

часть армии была переброшена на другие напраления и оставшиеся войска были сильно 

ослаблены, поэтому операцию по спасению завершить не удалось. Лишь в конце января 



1942 года было прислано подкрепление, но группировка оказалась в окружении в месте 

прорыва. 

Посколько Ржев достаточно близко располагается к Москве, в июне 1942 года было 

принято решение о том, что эту территорию и часть городов в Калиниской области нужно 

освободить. Были привлечены силы двух фронтов и наступление началось 30 июля. 

В это время казалось, что цель по освобождению территории достигнута. Но этого 

не случилось, потому что через некоторое время немецкие войска получили подкрепление 

и вновь отвоевали занятые ими прежде позиции. 

Советскому командованию пришлось разрабатывать определённую операцию, 

которая позволила бы преодолеть линию обороны, а затем ликвидировать немецкие 

войска. Операция носила название «Марс». 

Однако данные наступления принесли ещё большие потери, несмотря что на то, что 

удалось отвоевать несколько сёл и освободить город — Белый. Немецким войскам 

удалось уничтожить и 20 армию, и два корпуса танковой дивизии и кавалерию. В конце 

декабря 1942 года результаты по освобождению оказались плачевными. 

Общая ситуация среди немецких войск была не настолько хорошей, и командование  

понимало, что потрачено много сил и находятся они в уязвимом месте, которе в скором 

времени будет окружено. Немецкий генерал принял решение отвести войска до другой 

линии обороны, покинув город Ржев. 

Ржевская битва считается одной из самых кровавых битв Великой Отечественной 

войны. По некоторым подсчётам с января 1942 года по март 1943-го потери составили 

более 600 тыс.человек, среди них — это раненые, и пленные, и погибшие на поле боя. 

Кузьиу Ивановича также призвали в армию. Известно, что он служил в кавалерии,  в 

202 полку. Погиб он в бою 26.08.1942 года  у деревни. Полунино — подо Ржевом. 

Поговорив с дедушкой, он рассказал мне всё, что было ему известно: ''Семьдесят лет 

он у нас числился безвести пропавшим — официально. Пять лет назад мы с бабушкой 

пошли в офис ''Справедливая Россия''. Нам нашли информацию о том, где он похоронен и 

дату смерти. Вся эта информация была найдена из рассекреченных документов. О Кузьме 

Ивановиче очень мало известно. 

 

 

 

 

 

 



 

                                       Глава№3. Моя удивительная прапрабабушка 

В нашей семье есть одна история. Эту историю знают все. Повествует она о моей 

прапрабабушке. Эта история невероятна. В ней сочитаются: большая любовь, побег, 

большое наследство и трагичный финал... Я вновь попросила мою бабущку рассказать мне 

её:  

«Баба Вера, она жила в соседней деревне. Это моя бабушка, папина мама. В одной 

семье, мы о них точного ничего не знаем, но мамы у неё не было. Однажды, она 

познакомилась с одним евреем. Его звали Абрам Епифанович. Они полюбили друг друга, 

но семья бабы Веры была против этого союза. Тогда девушка решилась на отчаяный 

поступок -  она убежала из семьи. Вышла замуж. Но в итоге лишилась большого 

наследства. Несмотря на это, баба Вера была счастлива с любимым человеком.  Родилось 

у бабы Веры четыре сына и две дочки. То есть у моего папы было три брата и две сестры. 

В 1941 году Абрам Епифанович ушёл на войну. Через несколько месяцев пришла повестка 

о том, что он пропал без вести. И даже сейчас мы не знаем, что с ним случилось и где он 

похоронен. Баба Вера очень горевала по любимому мужу, но так же ей надо было кормить 

детей. Новое горе вновь сотрясло её — дети  рано ушли из жизни. Последним остался мой 

отец. Сама бабушка дожила до девяноста лет. Эту бабушку знала вся деревня. Она была 

такая — баба Вера для всей деревни. Она умела разговаривать и с детьми и со взрослыми. 

Учавствовала в проводимых праздниках, готовила квас, которым всех угощала. Бабушку 

любили все. В Советское время не очень приветствовалось, что есть церковь и подобные 

вещи. Но баба Вера постоянно ездила в церковь. У нас в деревне не было церкви, бабушка 

ездила в г. Шадринск. Всю жизнь она проработала в колхозе, и даже будучи на пенсии она 

всё равно не сидела дома, а работала в колхозном саду. И мы ходили туда на работу, 

просто помогали ей». 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава№4. Прародители 

При своём рождении я не застала своих прабабушку и прадедушку. Но даже так я 

много узнала о них из семейных документов и рассказов моего дедушки. И я решила 

вновь поговорить с дедушкой, вот что он рассказал мне о своих родителях: 

“Меньщиков Иван Кузьмич родитлся в 1929 году в д. Лаптево. До 1942 года учился и 

подрабатывал в сельской школе. Летом 1941 года проводил своего отца — Кузьму 

Ивановича в армию. Летом 1945 попал по мобилизации в Железнодорожное училище. 

После окончания училища в г. Кургане, в самом начале работал на станции Курган — 

кочегаром паровоза. Отучившись в училище два года восемнадцатилетний Иван Кузьмич 

получил аттестат по профессии — помощник машиниста паровоза.  

Со временем, постепенно он продвигался вверх по карьерной лестнице. Через какое-то 

время Иван Кузьмич стал машинистом паровоза. Затем, сдав экзамен, стал помощником 

машиниста тепловоза. Я помню, как он ездил в Утятку,  во Владивосток и во многие 

другие места. Так прошло ещё время, и он сдал экзамен и на машиниста электровоза. 

Позже с 8 февраля 1966 года по 20 октября 1966 года он обучался в Тройцкой 

Дортеосшколе на получение профессии «машиниста тепловоза». На основании 

результатов технического экзамена Меньщикову Ивану Кузьмичу была присвоена 

профессия с квалификацией машиниста тепловоза.  



 

 

До 1985 года он прошёл путь от кочегара до машиниста тепловоза. В 1985 году ушёл на 

пенсию. Умер 24 сентября 1990 года. 

Менщикова Мария Федотовна родилась в 1928 году в д. Кукушкино Лебяжеского 

района Курганской области. В 1937-1938 году жила в д. Кабанье. Её отец Бронских Федот 

Венедиктович в 1938 году пропал без вести. В 1941 году была мобилизована в ПТУ 

Курганской области, где выучилась на токаря. 

В военные годы на территории современной Курганской области вступили в строй и 

стали действовать такие машиностроительные предприятия: в Шадринске — Шадринский 

автоагрегатный завод, телефонный завод, «Полиграфмаш», металлопрокатный, в Кургане 

— Курганский завод дорожных машин, электромеханический завод, ЗДС, механический 

завод № 603, в котором и работала Мария Федотовна, а также Катайский насосный завод, 

Варгашинский завод противопожарного оборудования, Чумлякский завод 

противопожарного машиностроения, Шумихинский машиностроительный и 

Шумихинский ремонтно — подшипниковый. 

В суровых условиях, в кратчайшие сроки они развернули производство и 

организовали выпуск военной продукции для обороны страны, такой как: огнемёты и 

миномёты, мины, авиационные бомбы, узлы и детали к боеприпасами, огнетушители для 



танков и бензозаправщики, карбюраторы и другие узлы к автомобилям Миасского 

автозавода, военно-полевые телефоны и многое другое, что требовалось для фронта в то 

время. 

После войны моя мама познакомилась с моим отцом. 22.08.1950 года был заключён брак с 

Менщиковым Иваном Кузьмичём, запись  №710 от 22.08.1950 г. в книге заключений актов 

гражданского состояния о браке. 

Сначала у них родился сын Толя, потом я. Умерла она 15 мая 2006 года». 



 

Позже я также поговорила и с бабушкой о её родителях. Она тоже рассказала мне 

много информации: 

«Лундина Раиса Андреевна, моя мама, родилась в д. Бакланская Каргапольского 

района Курганской области 3 августа 1931 года. Во время войны, когда ей было 11 лет, 

они уже работали в поле — собирали колоски, пшеницу. Потом, когда вышла замуж, 

переехала в с. Долгое Каргаполького района Курганской области и работала в 

строительной компании.  

Сначала она была моляром, затем она стала бригадиром штукатуров-моляров. Именно они 

построили самые значимые объекты в селе: сельский клуб, школу, детские сады. В этой 

школе мы и учились. Потом, когда стала постарше работала в магазине. Перед самой 

пенсией, лет за пять, она поработала в свиноводческом комплексе. Умерла 30.11.2011 

года. 

Лундин Вениамин Абрамович родился в с. Долгое Каргапольского района 

Курганской области 7 ноября 1930 года. Закончил всего четыре класса, но при этом он 

писал без ошибок и имел каллиографический почерк. После армии работал на железной 

дороге в охранной организации. Он всегда был редактором местной стенгазеты. 

Великолепно играл в шахматы и даже участвовал в областных турнирах. Папа мой умел 

придумывать настольные детские игры, и вот, когда Маша с Димой (моя дочь и мой 



племянник — твои тетя и дядя) были маленькими и приезжали, он им делал настольные 

игры — на доске, какие-то фигурки. Сам придумывал правила. Ещё умел лепить из снега 

разные-разные фигуры. Однажды слепил даже — Ленина! Да. И все приходили, 

удивлялись, что Ленин то на самом деле похож! И это всё имея всего четыре класса за 

спиной! Когда началось строительство свиноводческих предприятий, он пощёл работать в 

ПМК (передвижная механизированная колонна). Там он работал бригадиром. Вместе с 

бригадой Вениамин Абрамович ездил по всему Коргопольскому району. Работал он там 

до пенсии».  

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Глава№5. Ивановы 

Иванов (также редко Иванов) - одна из наиболее распространённых русских 

фамилий. В списках общерусских фамилий Унбегауна и Журавлёва занимает первое 

место, в списке Балановской — второе место после фамилии Смирнов. 

Обладатель фамилии Иванов по праву может гордиться своими предками, сведения 

о которых содержатся в различных документах, подтверждающих след, оставленный ими 

в истории России. 

Фамилия Иванов образована от имени собственного и относится к 

распространённому типу русских фамилий. После 988 года каждый славянин во время 

официальной церемонии крещения получал от священника крестительное имя, которое 

служило только одной цели — обеспечить человека личным именем. Крестительные 

имена соответствовали именам святых и были, следовательно, обычными христианскими 

именами. 

Основой фамилии Иванов послужило церковное имя Иоанн. Нередко древние 

славяне к именам новорождённого присоединяли имя его отца, обозначая тем самым 

принадлежность к определённому роду. Связано это с тем, что крестильных имён было 

сравнительно немного, и они часто повторялись. Дополнение же к имени человека в виде 

отчества помогало решать проблему идентификации, а в дальнейшем становилось 

основой для фамилии потомков. 

Фамилия Иванов восходит к каноническому мужскому имени Иоанн (с 

древнееврейского - «милость Божия»). Известно, что в древней Иудее оно вероятно 

происходит от прародителя славян Вана, поскольку в древности всех славян называли 

«ванами». Христианство прибавило к имени только одну букву «И». 

Фамилия Иванов — самая распространённая русская фамилия, так как имя Иван на 

протяжении нескольких столетий (16 века по 19 век) оставалось самым частым у русских: 

среди крестьянства оно принадлежало от 15 до 25% всех мужчин. Популярность этого 

имени объяснялась прежде всего тем, что в святцах оно встречалось более 170 раз. 

Поэтому позже имя Иван часто использовалось как прозвище для русских (как, например, 

Томми — для обозначения англичан, а Ганс или Фриц — немцев). 

Уже в 15-16 веках на Руси начинают закрепляться и передаваться из поколения в 

поколение фамилии, обозначающие принадлежность человека к конкретной семье. Это 

были притяжательные прилагательные с суфиксами -ов/-ев, -ин, изначально указывающие 

на имя главы семейства. 

Таким образом, потомки, человека по имени Иван получили со временем фамилию 

Ивановы. 



Известно, что в 19 веке (по кпайней мере, в начале и середине века) фамилия 

преимщественно употеблялась с ударением на «а» - ИвАновы. Сейчас она чаще 

используется с ударением на последнем слоге — АванОвы. Вариант ИвАновы в начале 20 

века ощущался как присущий дворянству, хотя исторически это далеко не обязательно: 

есть как дворяне ИванОвы, так и недворяне ИвАновы. Как правило, эти дворянские роды 

появились достаточно поздно, древнейшие из них восходят лишь к концу 17 века. 

О точном месте и времени возникновения фамилии Иванов в настоящее время 

говорить сложно, поскольку процесс формирования фамилии был достаточно 

длительным. Тем не менее, фамилия Иванов представляет собой замечательный памятник 

славянкой письменности и культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 



Глава№6.  Прадедушка и Советско-Японская война 

Иванов Михаил Иванович является отцом моей двоюродной бабушки. Мне не 

известно о нём много информации, но всё же некоторая имеется. 

Михаил Иванович жил в деревне. В 1941 году его, как и всех, призвали в армию. 

Отвоевав четыре года, он вновь вернулся домой с медалью за участие в Великой 

Отечественной войне. Несмотря на такое важное и великое событие, оно не является 

главным в жизни моего прадедушки. В 1945 году его вновь призвали на фронт. Началась 

Советско-Японская война. 

Война с Японией в 1945 году стала одной из самых успешных в истории России и 

СССР. Вступление СССР в войну на Дальнем Востоке произошло в соответствии с 

решениями Ялтинской конференции в феврале 1945 года. Война является третьим по 

счёту военным конфликтом с милитаристкой Японией за период с 1938 года. 

Война была вызвана обязательствами СССР перед союзниками по антигитлеровской 

коалиции, которые с декабря 1941 года вели войну с Японией. 

В феврале 1945 года на Ялтинской  конфиренции Сталин взял обязательства 

вступить в войну с Японией через три месяца после завершения войны с Германией. В 

течении мая — июля 1945 года на Дальний Восток из Европы были переброшены 

Советские войска, резко усилившие развёрнутую там группировку. 5 апреля СССР 

денонсировал заключённый в 1941 году советско-японский пакт о нейтралетете, а 8 

августа 1945 года объявил войну Японии. 

План войны предпологал одновременное проведение наступательной операции в 

Маньчжурии для разгрома Кватунской армии Японии, операции на Южном Сахалине и 

серии операций по захвату Курильских островов и ряда корейских портов. План 

Маньчжурской операции предусматривал сходящиеся удары силами трёх фронтов — 

Забайкальского, 1-го Дальневосточного из приморья, 2-го Дальневосточного из 

Приамурья — и рассечение Квантунской группировки и выход Советской армии в 

центральные области Маньчжурии. 

9 августа 1945 года Советский Союз начал против Японии военные действия. 

Войска Забайкальского фронта овладели укреплённым Хайларским районом, а 

главные силы преодолели Большой Хинганский хребет и вышли на Маньчжурскую 

равнину. Советская группировка на правом крыле развернула наступление на Калган и 

Долоннор, отрезав Квантунскую армию от японских войск в Китае. 

Войска 1-го Дальневосточного фронта наступали навстречу Забайкальскому фронту, 

прорвав японские укрепрайоны на границах Маньчжурии Приморья, отразив японский 



контрудар в районе Муданьцзяна. Группировка на левом фланге вступила в Корею, а  

Тихоокеанский флот высадил десанты  в северокорейских портах Юки, Сейсин и Расин. 

Войска 2-го Дальневосточного фронта, действовавшие с Амурской военной 

флотилией на вспомогательном направлении, форсировали Уссури и Амур, прорвали 

японские укреплённые районы, преодолели Малый Хинганский хребет и продвигались на 

Харбин и Цициркан. 

14 августа правительство Японии приняло решение о капитуляции, но войска 

Квантунской армии получили приказ только 17 августа, а начали капитуляцию лишь 20-го 

августа. Поскольку не все части подчинились приказу, военные действия продолжились. 

Не только Забайкальский, но и 1-й Дальневосточный фронт преодолели Восточно-

Маньчжурские горы и главными силами вышли на Маньчжурскую равнину. Его войска 

начали наступление на Гирин и Харбин, а главные силы Забайкальского фронта — на 

Мукден, Порт-Артур и  Чанчунь. 18-19 августа воздушные десанты овладели центрами 

Маньчжурии — Гирином, Харбином, Чаньчунеми Мукденом, а 22 августа — Порт-

Артуром и портом Дальний. 

Войска 2-го Дальневосточного фронта при поддержке десантов Тихоокеанского 

флота заняли 16-25 августа южную часть Сахалина, а к 1 сентября – Курильские острова. 

Части 1-го Дальневосточного фронта захватили северную часть Кореи. 

2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии. Но отдельные 

столкновения с отрядами японцев шли до 10 сентября. 

Советско-Японская война имела большое военное и политическое значение. 9 

августа на экстренном заседании Высшего совета по военному руководству премьер-

министр Японии Судзуки заявил: «Вступление в войну Советского Союза ставит нас в 

безвыходное положение и делает продолжение войны невозможным». 

Советский Союз, выполневший условия Ялтинской конференции, вернул 

территории, аннексированные у Российской империи в 1905 году по итогам 

Портсмутского мира, а также Курильские острова. 

В 1956 году была подписана Советско-Японская декларация, прекратившая военное 

состояние и установившая дипломатические отношения между СССР и Японией. 

Стоит также заметить, что сразу после подписания декларации Япония потребовала 

вернуть южную часть Курильских островов, как условия ведения переговоров по мирному 

договору. Такая позиция Японии сохранилась до сих пор, именно она припятствует 

заключению договора между Россией и Японией. 

В самих военных дейстиях Михаил Иванович участия не принимал, но он смог по 

другому принести пользу — мой прадедушка обучал в военных частях начинающих 



солдат. По окончании войны он получил медаль за военные заслуги во время Советско-

Японской войны и вновь вернулся домой к семье. 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                Глава№7. Неизвестная судьба 

О судьбе моих вторых прадедушки и прабабушки почти ничего не известно. 

Единственный человек, который мог бы рассказать большой объём информации — моя 

бабушка Иванова Тамара Александровна. Но из-за преклонного возраста (ей 86 лет) она, к 

сожалению, не может мне ничего поведать. Желая получить хотя бы маленький кусочек 

информации я обратилась к моей тёте - Наталье. Немного, но она всё же рассказала мне 

известные ей детали. 

Иванов Александр Павлович (мой прадед) родился в 1909 году. Всю свою жизнь он 

работал в поле. На самом деле о нём известно катастрофически мало. Во времена Великой 

Отечественной войны  было очень мало денежных средств. И однажды найдя в поле 

скошенные колоски,  Александр Павлович забрал их домой. Детей в их семье было пятеро 

и на счету была каждая крошка. Но неожиданно единственного кормильца семьи 

арестовали. После ареста последовал суд. На суде его приговорили к пяти годам 

заключения. Семья ничего не смогла с этим сделать. Через пять лет его выпустили из 

тюрьмы, и он вернулся к семье. 

Чуть больше известно о моей прабабушке. Звали её Иванова Кристина Георгиевна. 

Родилась в 1911 году в селе Арлагуль Лебяжеского района Курганской области. Работала 

на полях. Самыми тяжёлыми временами для Кристины Георгиевны стал арест мужа. 

Денег не было, еды также не хватало. На хрупких женских плечах осталось всё: работа, 

уход за домом, кормление пятерых детей. Я даже сейчас не представляю, как тяжело ей 

было. Но она смогла, она вырастила достойных людей. Я восхищаюсь ей также, как и моя 

бабушка матерью, которой и являлась Кристина Георгиевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



                                   

Глава№8. Счастливое настоящее 

Менщиков Сергей Иванович (мой дед по линии матери) родился в 1953 году. 

Крестился в 1957 году. В 1960 году году пошёл в первый класс. В 1970 году закончил 

среднюю школу №45 г. Кургана.  

В 1971 году был призван в ряды Советской армии. В 1977 году женился на моей бабушке 

— Менщиковой Надежде Вениаминовне. В 1994 вышел на пенсию. Служил в ВДВ и 

военкомате г. Кургана в должности прапорщика. 

Менщикова Надежда Вениаминовна (моя бабушка по линии матери) родиась в 1954 

году 27 декабря в с. Долгое Каргапольского района Курганской области.  



В 1972 году вместе с родной сестрой закончили школу.  

В 1972 поступила в КГУ на экономическое отделение, которое закончила в 1978 году. 



Через какое-то время, после замужества,  вместе с моим дедом Менщиковым Сергеем 

Ивановичем, уехали в Литву, где в ВДВ служил дедушка. В Литве они жили с 1978 по 

1982 года. Вернулись в Курган. С тех пор бабушка всю жизнь проработала в банковской 

сфере. От рядового экономиста до начальника филиала. В 2016 году ушла на пенсию. 

Рабочий стаж 34 года. 

Немного информации о моей бабушке по линии отца. 

Иванова Тамара Александровна. Родилась в 1936 году 22 июня в с. Арлагуль 

Лебяжьевского района Курганской области. Когда бабе Томе исполнилось  пять лет, 

началась Великая Отечественная Война. Всё военное время она работала в полях вместе с 

другими жителями деревни и отправляла провизию на фронт. Позже, когда война 

закончила, всю свою жизнь работала на заводе №603 (ныне АО «НПО «Курганприбор»). 

Именно оттуда она ушла на пенсию. 

Вскоре, у Сергея Ивановича и Надежды Вениаминовны родилась моя тётя — Мария, 

а чуть позже и моя мама — Ирина.  

У Томары Александровны родились две девочки (мои тёти) — Ирина и Наталья, 

после них родился и мой отец — Дмитрий. 

У моей тёти Наташи родился сын — Артём — мой брат. Спустя восемнадцать лет, у 

тёти Маши родился мой второй брат — Максим. Два года спустя у моих мамы и папы 

родилась я! 

Я считаю, что счастливое настоящее, это то настоящее, в котором есть ты сам! 

 

 

     

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Вывод 

 

                       Бог создал  семью, чтобы                                                                      

обеспечить Человеку  

                                                                                             максимальную любовь, поддержку и 

мораль. 

                                                                                 Это наилучший пример, который можно 

себе представить. 

                                                                                                              Джерри Фауэлл 

 

       История всегда влияет на нас. От хода истории зависит наше будущее и будущее 

наших близких. История России полна различных событий – плохих и хороших. Первая 

Мировая война, Вторая Мировая война, Октябрьская революция и многое другое. 

События прошедших лет не прошли бесследно и для нашей семьи. 

      Из-за войн мои прабабушки и прадедушки рано остались без родителей. Рано 

повзрослели и начали работать. Детство их нельзя назвать счастливым и радостным. Но 

сейчас, в наше время, пусть я не видела  представителей более старшего поколения, я могу 

сказать, что они сами создали счастливую жизнь своими силами.  

      Именно благодаря им сейчас мы живём так, как живём сейчас. Они воспитали моих 

бабушек и дедушек, они дали им знания, которые позже по наследству перейдут нам. 

Именно благодаря им наша семья такая, какая есть. Со сформированными принципами и 

мнениями. Мы помним о жертвах, которые пришлось принести нашим предкам. И 

прекрасно понимаем, что на нашу жизнь влияет не только история того места где мы 

живём, но и наше желание создавать будущее самим.   

                                                                                                                                 

 

 

 

 

  

                                                                                              

                                                                                             

             

 

 



                                                                                                                                                              


