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 История отдельной семьи – это часть нашей общей истории, поэтому, 

изучая историю своей семьи, можно изучить историю своей Родины. В процессе 

исследования своей родословной находятся новые факты о различных исторических 

событиях, помогающие в дальнейшем глубже изучить происходившее в те времена. 

И именно сейчас – самое время заняться поиском информации о своей родне! Ведь 

каждый день на счету: от нас уходят наши бабушки и дедушки - те, кто владеет 

информацией о предках.  Кроме этого, наука шагнула вперед – всемирная 

цифровизация позволяет нам использовать для поиска самые труднодоступные 

ресурсы, не выходя из дома! 

Какие только загадки нам пришлось разгадывать в ходе исследования 

родословной? На одни мы получили ответы в государственном архиве, на другие – 

на сайте «Памяти героев Великой войны 1914-1918», третьи – на сайте «Память 

народа». Но больше всего информации мы получили из записок моего прадеда 

Свиридова Василия Андреевича, которые он написал в 1996 году. Именно о нём я и 

хочу рассказать. 

Во время войны ему было столько же лет, сколько и мне – 15. Но трудно даже 

представить те испытания, которые ему пришлось преодолеть, чтобы просто 

остаться в живых. Почитаем его воспоминания. Его отец, мой прапрадед, Свиридов 

Андрей Васильевич, воевал на советско-финской войне. Не успел придти живым и 

здоровым, а тут - война с фашистской Германией. Опять призвали на фронт. Сын 

Василий остался за главу семьи. На его попечении была мачеха с малолетней 

дочерью и маленькая сестричка. 

В октябре 1941 года через село Глинное, где проживал Вася, прошли немецкие 

части, танки. Они не останавливались, их путь был на Москву. Ну, а село стало 

партизанским до осени 1942 года. В государственном архиве мы прочитали, что 25 

января 1942 года в селе Глинном сформирован партизанский отряд имени Кирова, 

впоследствии вошедший в партизанскую бригаду «Смерть немецким оккупантам». 

В своих воспоминаниях Василий Андреевич пишет: «Утром 23 июня отца призвали 

на войну, а меня назначили руководители сельсовета носить почту, а начальником 

почты был Терехов Филипп Алексеевич. Затем его назначили командиром 

партизанского отряда». Это подтверждается и документом из архива: «Командир 

отряда: Терехов Филипп Алексеевич».  А осенью началось наступление карателей. 

Село сожгли. Жители, спасаясь, ушли в лес, вырыли землянки и стали там жить. 

«Уходя, я успел взять с собой корову, которую зарезал  на мясо. В 1942 году снег лёг 

рано на замёрзшую землю, и я ходил в Алтухово через лес от Глинного, там копал 

картошку под снегом и в мешке носил за 12 км в землянку. Ходил я с другими 

ребятишками, но однажды немцы с полицаями нас чуть не прихватили, и мы с 

полкилометра по снегу по-пластунски ползли, а  снег был в метр толщиной и более. 

Они нас заметили тогда, когда мы уже подошли к лесу, из автоматов по нам долго 

стреляли».  Можно только представить землянки, женщин, стариков и детей в лесу. 

И ведь это не партизанский отряд! Мирные жители. Но фашистам, которые лишили 

их тёплых домов, этот островок страдающих от войны людей видимо очень мешал! 

Читаем дальше. «Однажды под вечер немцы взяли наши землянки в кольцо, но 

трогать нас не стали и сразу ушли». Василий понимал, что они вернутся, и решил 

уйти к партизанам. «Ещё  осенью я на лошадях возил им зерно». Но маленькие 



детишки увязались за ним. «Им было лет по 8-9. И вот мы напрямую по лесу, по 

глубокому снегу в тёмную ночь пошли к партизанам. Расстояние до них было 

километров 15, шли полночи, выбились из сил. Но нас там не приняли из-за того, 

что с нами были малые дети. Этой же ночью мы вернулись назад». А «утром 

немецкие солдаты пришли и окружили наши землянки. Вывели нас на заснеженный 

луг, построили. Один немец на ломанном русском языке сказал, что мы 

партизанские семьи  и нас расстреляют. Все, конечно,  были в панике, кто плачет, 

кто Богу молится, в общем, был смертельный ужас. Вокруг – немцы с собаками, на 

нас направлены пулемёты». Но передумали… Всех повели на станцию, человек 50. 

Их закрыли в большой деревянный дом на замок под охрану немецких солдат. 

«Прошла ночь, утром стали подходить к дому жители, а вскоре зашли немцы и один 

полицейский. Местных жителей собрали вокруг дома, чтобы смотрели, как нас 

будут сжигать». Но опять передумали … «Рассортировали на две группы: молодых 

ребят  – для отправки в Германию, а пожилых людей посадили в вагоны для 

отправки в Курскую область». Василию  удалось уйти из строя,  заскочить в вагон к 

старикам. «Прибыли в город Дмитриев Курской области». Оказывается, это была 

обычная практика немецких властей на оккупированной территории: выселяли из 

деревень, близких к району партизанского движения и переселяли туда, где 

партизаны не действовали. В Дмитриеве «поместили в неотапливаемую школу на 

целую неделю. А было это 1943 год, январь. Стояли сильные морозы». Местным 

жителям разрешили разобрать по домам эвакуированных.  И вдруг Вася увидел дядю 

Гришу, брата отца. Он искал свою семью. Поехали они в  село Берёзы за 30 км от 

Дмитриева. В Берёзах нашли квартиру. «У нас не было продуктов, одежда вся в 

заплатах, грязная и завшивленная, лапти на ногах порвались. В первое время ходили 

по домам побирались». Выручила смекалка, невероятное желание жить и умение 

работать.  «У меня появилась идея, от деревни в 5 километрах был небольшой лес, 

и там росла  липа. Я связал ветки в пучки, по глубокому снегу приносил на квартиру. 

В морозные дни в  печи парил и обдирал на лыки и плёл лапти для своей семьи, 

хозяев и на продажу для сельчан». За счет этого и выжили. У нас и сейчас в прихожей 

висят маленькие сувенирные лапотки, сплетенные прадедом! 

В 1943 году в сентябре наши войска освободили от немцев  Брянщину. Василий 

с семьей переехал в Глинное. Но жить было не на что и Василий возвращается в 

Берёзы пасти коров. Стадо -  коров 80. «С каждой коровы по договорённости мне 

платили по пуду зерна, и всё лето каждый день по три раза кормили». Осенью собрал 

Василий зерно с подворьев, оставил его в мешках на квартире, где жил. «В течение 

осени и зимы в рюкзаках, пешком до станции Арбузово носил зерно, расстояние 

было 18 км, затем на товарных поездах без разрешения возил до Навли. Потом до 

Глинного пешком  25 км в рюкзаке по два пуда. Денег и продуктов не было на 

дорогу, так я ел зерно». По два пуда! Это же по 32 килограмма. И не один километр, 

а 25! Как же смог сделать это щупленький полуголодный подросток?! Вот так мой 

прадед перевёз почти всё зерно домой. Он сделал сам ручную мельницу. «Конечно, 

мука была не совсем качественная, но лепёшки пекли и кашу варили, голода уже не 

было». «В ту пору мы жили в землянке, нужно строить хоть какую-то хату-времянку. 

В саду на своей усадьбе, я начал строить». Щупленький, невысокий, исхудавший от 



недоедания юноша  носил на себе небольшие  брёвна. Дом-времянка с весны до 

осени была построена.  

 

Свиридов Василий Андреевич, прадед 

 

 

В 1945 году закончилась война. Приехал отец. Жить не 

стало легче. «Жили на подножном корму: щавель, лебеда, 

липа. Ловили рыбу с отцом». Решили уехать опять в 

Берёзы. Там у Василия оставались  запасы зерна, да и 

картошку можно всегда раздобыть. В Берёзах сумели 

завести корову. «Но главное, это у нас было молоко».  

Пережили зиму и по весне решили возвращаться в Глинное. 

Главное богатство – корова. «Переезд был трудный, везли  

корову, вещи за плечами и в руках, ехали в товарном вагоне 

по договорённости с начальником товарного поезда (конечно, не даром). Остановил  

он нам поезд перед станцией Навля на разъезде. Когда стали выводить корову из 

вагона, она упала на землю и повредила немного ноги. Когда вели её через лес до 

Глинного и потом хромала долго, перебаливала». Представляю, как переживали за 

неё Василий и отец. «В Глинном сразу стали строить закутку (сарайчик) для 

кормилицы». Только сейчас я поняла, почему бабушка в деревне корову кормилицей 

звала. «Эти годы после войны с  1947 по 1950 – были самыми голодными. В 1947 

году в июне месяце я пошёл работать в Алтуховский леспромхоз на лесозаготовки». 
«Сначала в лесу обрубал сучки с сосен, а потом научился пилить деревья 

электропилой, затем перешёл на автокран грузить брёвна на автомашины. Работал 

днём и ночью, зиму и лето, без выходных».  Потом Василий Андреевич поступил в 

Свердловское военно-пожарное училище. После его окончания служил в Кемерово, 

где и родилась моя бабушка Татьяна Васильевна. Только через несколько лет в 1967 

году семья вернулась в Брянск. Андрей Васильевич  работал в управлении пожарной 

охраны. Одним словом, взросление и юность моего прадеда прошли в непростое 

время. Вместе с тем, это помогло ему сформироваться как личности, получить много 

навыков и знаний, пригодившихся в будущей жизни.  Но то, что действительно меня 

удивляет и восхищает в этом поколении - это неуёмная жизненная энергия, 

позволившая прожить долгую и успешную жизнь, несмотря на все свалившиеся на 

нее трудности. 

История предков скрывает в себе удивительные факты  неизвестного времени 

и целую кладезь жизненной мудрости. Исследование своей родословной позволяет 

выстроить мостик между нашей современной реальностью и старым забытым 

временем, известным только по учебникам истории. Ведь все мои предки были 

неординарными людьми: хоть и простые крестьяне, но имеющие стержень, который 

позволял им зарабатывать на жизнь, подниматься к ступеньке зажиточности, 

приспосабливаться к трудным условиям, не прятаться за спины других. Прадед 

Василий Андреевич учил своих детей и внуков никогда не сдаваться, нести груз 

ответственности самим, не перекладывая на других. Наша семья, я считаю, 

наследовала его стойкость, трудолюбие и ответственность. Мы – семья многодетная, 



но маме с нами не сложно, все имеют чёткие обязанности. И мы, дети и взрослые, 

понимаем, что от их выполнения зависит наша жизнь. Но если кто-то не успевает 

выполнить поручение, мы обязательно подстрахуем члена нашей семьи. Этому 

научил нас прадед – Василий Андреевич Свиридов. А ещё он научил нас учиться 

только на «5». Вот его слова: «Возможно, я в своей жизни мог бы достигнуть более 

лучших результатов, если бы жизнь сложилась по-иному, если бы смог  с молодых 

лет закончить общеобразовательную науку. Но я не сожалею о  прожитой жизни, и 

считаю, что взял от неё самое лучшее». 

На этом история рода Свиридовых не заканчивается. Нам есть чем и кем 

гордиться, и мы будем передавать эстафету следующим поколениям. 

 

 

 

 

 

 

 


