
 
 

Научно- исследовательская работа 

История 

 

 

 

 

 

 

 

«Древо жизни моего рода» 
 

 

 

 

 
Выполнил    -   Косинов   Евгений Владимирович 

                                        учащийся  4  класса 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»  

п. Пуровск Пуровского района, ЯНАО 

                    

                                         

  
 

Косинова Валентина Дмитриевна 

                                                   научный руководитель, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»  

п. Пуровск Пуровского района, ЯНАО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 
Содержание: 

 

 

1. Введение                                                                                  - стр. 3  

2. Основная часть                                                                         стр. 4 

3. Заключение                                                                             - стр. 10 

4.  Источники и литература                                                      - стр. 12 

5. Приложения                                                                            - стр.13-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 3 

1. Введение.  Признаться,  я всегда завидовал людям, которые могут 

проследить свою родословную до 10 и более  колена. Согласитесь,  приятно 

водить гостей по своей квартире, показывать портреты предков, их  вещи, 

рассказывать  красивые истории из их жизни.  Что я могу сказать о своих 

предшественниках?  Какими они были, чем занимались, как складывалась 

их судьба в разные времена?  Этой работой мы  и попытались найти ответы 

на волнующие  вопросы. 

       Мои предки  были обычными люди: добрые и славные, крестьяне и 

церковные служащие,  мещане  и фермеры,  богатые и нищие,  колхозники 

и  воины,  Иваны и Марьи, Меланьи и Дмитрии.  Короче - это были люди со 

свойственными людскими достоинствами и недостатками. Пытаясь 

восстановить если не все свое генеалогическое древо, то хотя  бы ту  его 

часть, которую успели зафиксировать мои дедушки и бабушки, тети и дяди, 

в том числе и я, по воспоминаниям старших в роду.  Наверное, любому 

человеку интересно узнать, кто были его предки, откуда произошел его род, 

его фамилия. Мы думаем, что нашим потомкам будет интересен  труд по 

составлению родословной нашей огромной, дружной семьи. Пройдут годы 

и какая-то девчушка или мальчишка из рода Стрыжаков - Вакуленко - 

Панасенко  подхватит эту эстафету- историю,  как и  мы. 

       Традиционно на Руси люди знали и интересовались историей своей 

семьи.  Родословная  на Руси, а затем и в России  была нужна для 

получения чина и продвижения по службе, а для этого необходимо 

установить положение своих предков при дворе и доказать степень родства 

с ними. Позднее  история семьи стала выходить за границы перечня 

родовитости, превращаются в красочные  истории семей. Древо (дерево) 

как символ жизни, расцвета и процветания семьи стало символом 

генеалогии. В его корнях располагались основатели рода, на ветвях - все 

потомки по мужской линии, часто с женами и детьми.  

Цель работы: на примере истории своей семьи изучить события  Родины, 

выявить причастность к историческим событиям моих предков. 

Актуальность: в ХVIII веке генеалогия нашла свое место не только в 

жизни, но и в науке. В России  появляются исторические труды, в которых 

прослеживаются последовательность княжения, царствования государей. 

Изучением родословия занимались и профессиональные историки, и 

любители, собирающие сведения по истории собственной семьи. В 

журналах появились статьи по истории семей, монографии.  Первая 

мировая война (1914), затем революция - все это повлияло на то, что из 

исторической науки постепенно уходила эта тема. Казалось, генеалогия 

ушла безвозвратно в прошлое. Но, к счастью, этого не  произошло. 1962 год 

стал переломным в этой науке - появились радио- телепередачи, а 80- е 
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годы  ХХ века  положили начало возрождению  интереса к истории своей 

семьи. Это не только увлекательное дело, это дает возможность исследовать  

родословную семьи, проникнуть  вглубь времени, ощутить причастность к  

истории своей семьи, страны в целом.  

        Наша работа адресована школьникам, всем тем, кто увлекается 

поисковой работой, историей своего края и страны в целом. 

Гипотеза: 

   Гипотезой исследования выступает предположение о том, что  автором  

истории нашей страны является народ,  в том числе и представители нашей 

семьи, которые сражались в годы Гражданской и Великой Отечественных 

войнах, строили колхозы, железные дороги, выращивали хлеб, воспитывали 

достойных граждан России. 

Методы: изучение  литературы, исторических сведений о  родословной 

семьи,  воспоминания представителей нашего рода, фотографии, создание 

презентации. 

2. Основная часть.  

         Наша семья - это множество  переплетений  судеб, фамилий и семей, 

поэтому так легко запутаться в родстве.  В разговорах старших часто можно 

слышать о тех родственниках, которые для нас  стали  просто неизвестными 

людьми. Вот мы и решил  самым тщательным образом изучить свою  

родословную. Но впереди  ждали трудности. Оказалось, что этим делом 

впервые стали заниматься моя бабушка- Валентина Дмитриевна. Многие 

бесценные сведения невозможно зафиксировать и уточнить, ибо из жизни 

ушли   все старшие в роду и  эти данные навсегда утеряны. Как жаль. 

         Наша семья не принадлежит к аристократическому слою общества, 

поэтому никаких архивов нет, а то немногое, что было: фотографии, какие-

то реликвии в виде икон, вышитых рушников, народных костюмов и прочее 

- все уничтожили революция, войны и пожары. Пришлось восстанавливать 

историю по опросам старших в роду: прабабушек, бабушек,  и прочих 

членов семьи. И оценивая работу, можно сказать, что  древо  семьи  

Стрыжак получилось довольно большое и  развесистое (Приложение №1). 

          И так, корни изученного нами   древа  семьи - ХIХ век. Место 

нахождения - Украина, Луганская область, Новоайдарский район.  Нас  

заинтересовало такое странное название района. И изучив литературе, мы  

нашли  этому объяснение.  Если представить себе Донбасс, то это 

холмистая  местность, степь, изредка встречаются негустые леса дубов, 

акаций и кленов. Когда-то здесь проезжала Екатерина II. Она ехала из 

Москвы на юг, к Потемкину, в Бесарабию. Устав от жары и пыли, 

однообразия, она вдруг увидела  в степи  речку, вдоль которой росли 

прекрасные сосны, ели, дубы и клены. Это была истинно  красивая 



 5 

местность. И воскликнула  императрица: «Ай, дар Божий!». С тех пор 

называют это место Айдаром.  Этот миф до сих пор  существует в рассказах 

людей,  живущих в этом крае, перекочевал он и в украинскую литературу. 

Вот в этом крае и жили мои предки (Приложение №2). Деревни в той 

местности встречаются довольно часто, через каждые 5-7 км, край богатый, 

плодородный и обжитый.  В одном таком селе  Колядовка проживала семья 

Панасенко Якова и Христины. Фамилия Панасенко происходит от отчества  

украинской формы Панас и от мужского имени Афанасий (от греческого 

Атанасиа – «бессмертие»).   В семье было две дочери и сын Левко. Старшая 

из дочерей - Афанасия, младшая - Прися.  

          А рядом, в 6 км, в низине, находилось село Волкодаево, в котором 

проживала семья Вакуленко Юхима. Фамилия Вакуленко - от имени 

Вакула, которое может быть вариантом  имени Вукол (Вакул)  и от 

греческого «буколос» (пастух), или Акила (Акула - Вакула) – с греческого  

орел.  По нынешним понятиям эта семья была многодетная: 4 сына – 

Кузьма, Павел, Мартын и самый младший- Иван. В народе это село 

называют до сих пор Журавка. Мне тоже больше нравиться второе название 

деревни. По дну низины протекает речушка, в те времена далекие  она была 

довольно полноводной и глубокой. Водилась в ней рыба, множество 

земноводных, а  это корм для цапель и журавлей. Цапли и сейчас 

встречаются, а вот журавли  не гнездятся  больше в густых вербах и 

терновых садах вдоль речки Журавки. Но зато  весной  терновые и 

вишневые, яблоневые сады покрываются цветом, и запах разносится по 

всей округе. А соловьи не умолкают даже днем. Действительно дар Божий, 

а не край (Приложение №3). 

            Вот такой весной повстречались мои прапрабабушка с 

прапрадедушкой. В начале ХХ века в селе  Волкодаево, в церкви, 

состоялось венчание Ивана Юхимовича Вакуленко с Афанасией 

Яковлевной Панасенко. Стоит эта церковь на самом высоком месте в селе и 

была одна на всю округу, поражая своей красотой и величием.  Над селами 

плыл малиновый звон,  по праздникам шла служба, венчали молодых, 

крестили  малышей, отпевали умерших. Но в 30-е годы ХХ века был 

нанесен непоправимый ущерб этому зданию,  колокола  увезли, а в церкви 

устроили  склад зерна. Моя  бабушка часто вспоминает,  как они с детворой 

заглядывали в  заколоченные досками окна и на них смотрели печальные 

лики святых. Сейчас  нашелся меценат и церковь  восстанавливается, а пока 

служба идет в одной из домов села.  Старые люди рассказывают, что здание   

церкви пытались  разобрать, затем взорвать, но оно  построено на яичных 

белках, стоит без ремонта не один десяток лет. Вот так строили  в ХVIII 

веке. 
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         И так, венчание состоялось, образовалась новая семья Вакуленко, в 

которой родились три дочери: Галина, Меланья и Вера,  два сына –  один из 

них умер в младенчестве, а второй - Емельян, погиб в годы Великой 

Отечественной войны:  пришло извещение, что пропал без вести. Мой дядя, 

Дмитрий Борисович, учась в школе,  принимал  участие в экспедиции - 

Всероссийская  «Вахта Памяти»,  в Ленинградской области.  Он говорил, 

что очень надеялся, что среди останков советских воинов  вдруг будет 

медальон Вакуленко Емельяна Ивановича. Здесь, на этом поле,  он 

прочувствовал ту боль и горечь поражения первых дней войны, о которых 

так много рассказывал мой  прадед своим детям. До сих пор не преданы 

земле защитники Отечества. И пока не  погребен последний солдат, война 

не окончена (Приложение № 4). 

         В те времена, чтобы не дробился земельный участок, семьи  

нескольких поколений жили вместе. Так  случилось и  с этой семьей. Как 

вспоминали мои   прабабушки, в семье, которая насчитывала более 25 

человек, руководила всем  титка  Явдоха - родная  тетка Ивана Юхимовича. 

Это была маленького роста,  лет 70- ти  женщина, властная и справедливая, 

пользовалась уважением и авторитетом в семье.  Именно она решала, какие  

волы запрягать в  плуг, когда сеять и убирать урожай, что варить  на обед.  

Вечером, когда  управлялись с  хозяйством, во дворе стелили большую 

ряднину (самотканую скатерть) и накрывали ужин. Все селяне  поражались, 

что  такая большая семья живет дружно, без ссор. Так продолжалось до 

1925 года, когда  семейство Вакуленко разделилось на 4 отдельные  семьи. 

Прабабушка  Миля со смехом  вспоминала, что ее отец  был азартным 

игроком и,  часто бывало, что,  проиграв в карты все что можно,  приходил 

домой без портков. В  семье  этот казус предка до сих пор жив. 

       Революция и гражданская война принесли много бед народу, в том 

числе и этой большой, дружной семье. Иван Юхимович Вакуленко был 

зарублен шашкой красных, когда возвращался с  поля. Дело в том, что в 

этих краях, в Старобельске, находилась ставка  Махно, за махновцами  и 

охотились красногвардейцы. Кроме них, были и белые, которые тоже 

воевали то с красными, то с махновцами. Утром деревню захватывали 

белые, спрашивали, где красные, а к обеду красные налетали и спрашивали 

где махновцы. Страдали от этого простые жители, расплачивались за 

незнание даже своими жизнями, как мой  прапрадед Иван. Прабабушка  

сохранила в своих детских воспоминаниях,  что  привезли ее отца домой,  

располосованного чуть не пополам и рука застыла у лба. Клялся Иван 

Юхимович, что не ведает, где белые, но был зарублен шашкой 

красногвардейца. И осталась молодая  его жена,  Афанасия Яковлевна,  



 7 

с  4-мя малолетними детьми:  старшей, Галине,  было 14 лет, младшей, Вере 

– всего  3 года. Убивали селян и грабили, деревня почти вся выгорела, 

поэтому  никаких портретов моих предков не сохранилось, никаких 

реликвий  о том времени.   Прапрабабушка Афанасия прожила до 1948 года. 

Пришлось ей пережить смерть мужа и гибель сына, голод и холод, нищету. 

А еще пришлось помогать семье погибшего сына, в которой было двое  

маленьких детей. Старшие в семье помнит  бабушку Фаню,  ее доброту, 

заботу и любовь ко всем членам своей семьи. 

         В 1939 году моя прабабушка Меланья Ивановна Вакуленко вышла 

замуж за вдовца  Стрыжака Дмитрия Куприяновича (Приложении №5). 

Стрыжак - одна из многочисленных «птичьих» фамилий, образованных от 

древних имен и восходящих к названиям птиц. Такие имена были 

популярны на Руси. Стрижак – производная  от стрижа (на украинском 

языке «и» звучит как «ы»). Может,  такое  имя дано было быстрому, 

подвижному человеку. Хотя в памяти  своих детей Дмитрий Куприянович 

остался степенным, медлительным человеком, что не соответствовало 

данной фамилии. Его первая жена умерла, оставив троих детей, поэтому 

молодой девушке пришлось стать не только женой, но и мамой  троих 

детей. Старшей, Галине, было 7 лет,  Нине  3 года и самому маленькому – 

Ивану,  всего год.  Галя вышла замуж, у нее 2 детей - Люба и Сергей, живет 

в Луганске,  ныне на пенсии.  Нина в 1954 году по комсомольской путевке  

уехала в Казахстан поднимать целинные земли. Там вышла замуж за 

молодого немца Шевалье Арно, родители которого были  в годы Великой 

Отечественной войны выселены  из Поволжья и  отправлены  в Казахстан. 

У нее 3 детей, сейчас вынуждена была  бросить все и выехать в Россию, 

живет в  семье младшей дочери Наташи в Троицке. Мужья у сестер умерли, 

так что судьбы  их в чем-то похожи (Приложение №6). 

         В июле 1941 году Дмитрия Куприяновича призвали в ряды Красной 

Армии. Он защищал Москву, освобождал Белоруссию, закончил войну в 

Восточной Пруссии. Был  несколько раз ранен, но  воевал  до конца и 

только  в 1946 году был демобилизован. Дома  ждала его жена и  4 детей.   

        Мой прадед был прекрасным рассказчиком. Вечером, при керосиновой 

лампе, собиралась вся улица послушать рассказы Дмитрия Куприяновича о 

войне, о  том, как дважды побывал в  плену, но оба раза удавалось бежать 

из него. Так, зимой 1942 года, его  рота попала в окружение у Ельни.    

многие воины оказались  в плену. Среди советских солдат был и Дмитрий. 

Кормили вареной свеклой, мороженой картошкой. Хоронили умерших за 

лагерем, вывозя их на санях, запряженных лошадьми. Дмитрия, как 

человека сельского, немцы назначили ездовым. Однажды, когда стало 

темнеть, прадедушка со своим другом спрыгнули с повозки и укрылись в 
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снегу. Как не замерзли, не погибли от голода и холода, долго удивлялся 

потом Дмитрий Куприянович. Эти рассказы хранят в своей памяти его дети, 

а их в семье было 10. Прекрасный кузнец, что по тем временам в деревне 

было престижно, мог выковать все, от гвоздя до плуга. А как 

профессионально подковывал лошадей, был  незаменимым резником 

(резать скот тоже надо умеючи), печником. До сих пор стоит печь в доме, 

который он построил для своего большого семейства, обогревая теплом и 

воспоминаниями  всех близких. 

        Многодетная семья, 6 мальчишек и 4 девочки, жили дружно,  бедно, но 

не голодали. Правда, в голодный 1947 год, один из сыновей - Иван, 

выходил на улицу после так  названного обеда, где плавало в супе 

несколько крупинок  и   трава, кричал, что мама опять редкий суп сварила 

(Приложение №7).  Но  в те голодные,  военные и послевоенные годы все 

выжили, благодаря  прабабушке Миле. Как  говорила она, что пришлось 

исползать, пройди, а порой и украсть с поля колоски, остатки кукурузы,  

проса и прочего съестного.  Ели и траву-  лебеду, ее плоды мололи на 

рушку (ручная   мельница в виде двух камней с отверстием), пекли оладьи. 

Тем и спасала эта хрупкая женщина свое  многочисленное семейство.  

        Из истории мы знаем, что  индустриализация страны, восстановление  

народного хозяйства  после войны- все это  за счет древни.  Колхозники 

должны были обрабатывать сами себя,  денег им  не выплачивали, а просто 

ставили трудодни - палочки. Однажды повез Дмитрий Куприянович на 

базар продать свиней, чтобы купить детворе одежду и обувь  к школе, но не 

доглядел. Проворные торгаши сунули ему обувь на одну ногу. Представьте 

себе, что растили живность в течение года, все ждут отца с базара, а  он 

привозит обувь на одну ногу. Слез  было много, но  все же детей отправили 

в школу. По  воспоминаниям   Марии Дмитриевны, она  вынуждена была 

ходить в школу в  старых отцовских  брюках и фуфайке, потому что 

практически в доме нечего было одеть.  И такое положение было во  всех 

крестьянских семьях. Теперь нам это трудно представить, что  такое нет  

одежды, вдоволь еды. Сколько реву было по утрам, когда приходилось 

надевать родительские обноски. Мать настаивала, чтобы дочь ходила в 

школу. Неграмотная женщина понимала значимость образования. Всю 

жизнь  Мария Дмитриевна благодарит свою  дальновидную маму.  

           В 1969 году  не стало глава семьи,  Дмитрия Куприяновича,  и  

Меланье  Ивановне  пришлось самой ставить на ноги 5 детей, которые чем  

могли, тем и  помогали своей маме: пасли скот, убирали  чужие огороды. 

Но все они окончили  среднюю школу, а затем многие  из них средние  

специальные учреждения, ВУЗы. И дети благодарны своей маме за то, что 

она сумела дать им то,  что  стало самым ценным в  их жизни - образование. 
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Выросли, оперились и разлетелись дети из родного гнезда.  Двое из  6 

мальчишек  связали свою судьбу с деревней. Они остались в родной 

Журавке, живут  отдельными семьями, недалеко от родительского дома.   

Николай, старший из них,  воспитал двоих детей: Дмитрия, названного в 

честь  отца и дочь  Ирину. У него  самые ранние огурцы и помидоры во 

всей деревне, а  огород напоминает цветочную клумбу, так как весь теплый 

сезон  цветут цветы и декоративные подсолнухи. Сейчас они с сыном 

получили землю в собственность и работают самостоятельно. Ирина живет 

и работает на Пуровской земле,  воспитывает двоих детей. У Владимира 

трое сыновей, которые пустили корни на Луганщине. Младший из сыновей, 

Алексей, пошел по стопам отца, живет и работает в родном селе. Владимир 

Дмитриевич  добродушный,  приветливый человек, в детстве был увальнем. 

За  спокойствие, рассудительность его очень любят в семье (Приложение 

№.8).     

           Анатолий   Дмитриевич тоже живет на Украине, в Запорожской 

области. Уравновешенный, старательный,  умница, имеет ряд научных 

открытий. Его идеи запатентованы даже за границей. К  сожалению,  с 

распадом Советского Союза, жизнь на Украине стала намного тяжелее, 

поэтому пришлось Анатолию  прекратить работу в НИИ и  переселиться в 

деревню. Но и там  его практический ум  нашел выход – сад, пасека, огород 

– все в идеальном порядке, выращивается по науке. В его семье растут две 

дочери Татьяна и Екатерина. 

           Петр Дмитриевич  получил профессию фотографа, но затем он стал 

первоклассным водителем. Попав на Север в 1976 году, честно отработал 15 

лет, он уехал в Белгородскую область, где занимается частным извозом. 

Воспитал двух дочерей, которые подарили ему, самому заботливому 

дедушке на свете,  трех внучек. Мы все с удовольствием бываем у него в 

гостях, где  растут  вишни и груши, сливы и арбузы. А еще – чудесные 

гладиолусы и розы. Мы, северяне, попадаем  в  растительный рай, 

сотворенный  неустанными человеческими руками этой семьи (Приложение 

№9). 

           Особо хочу рассказать о двух последних представителях этого 

большого семейства – Валентине и Борисе. Они погодки, в детстве не 

расставались. И настолько крепка их связь, что они всю жизнь живут рядом, 

делят  невзгоды и радость пополам  (Приложение №10). В 1976 году они,  

совсем молодые, приехали вслед за мужем старшей сестры, Евгением 

Михайловичем,  в Пуровск. С тех пор он стал для них второй родиной, 

здесь они  живут и  работают: Валентина Дмитриевна  учителем,  у нее  

трое детей  
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                     Мы  уже говорили, что  в те  далекие 70- е годы  ХХ века многие 

молодые люди ехали по призыву государства на  стройки: БАМ  (Байкало-

Амурская магистраль),  строительство железной дороги Сургут- Уренгой. 

Среди них были и представители семейства Стрыжак, в том числе и  мои 

бабушка с дедом-  семья Косиновых.  Они воспитали троих дочерей, 

старшая, Олеся- моя мама, окончила Тюменский нефтегазовый 

университет, живет и работает на Пуровской земле.  

             Часть нашего огромного семейства живет в  Пуровске более 30 лет, 

т.е. с основания поселка (Приложение №11). Старшие  из них строили 

железную дорогу, этот населенный пункт. Выросли дети, некоторые уже 

выучились,  получили специальности и вернулись  на родную, северную 

землю. Ямал стал для нас, выходцев из Украины,  второй родиной. И мы не 

мыслим свою жизнь без этого сурового края. Любим  свою новую родину,  

изучаем традиции и обычаи народов Севера, но стремимся не забывать и 

свои корни. И в этом нам помогают воспоминания старших в роду.  

     К сожалению, мы проследили родословную только по одной, 

материнской линии. Считаем, что в написании  древа жизни необходимо 

спешить, пока  живы представители старшего поколения, чтобы 

зафиксировать то, что касается твоей семьи, твоего рода. Ведь с истории  

семьи начинается родина. Нельзя любить свою Отчизну, не зная, кто ты 

есть. Хорошо сказал Чингиз Айтматов в своей повести «Белый пароход» 

словами своего героя, мальчика, который объясняет солдату, что если люди 

не будут знать и помнить своих предков, они испортятся, и тогда никто не 

будет стыдиться плохих дел, потому что и дети детей о них  не будут 

помнить. А затем, делает заключение, что никто и не будет делать хороших 

дел, потому что все равно дети  об этом не будут знать. Поэтому помнить 

об уроках прошлого, чтить предков, вести летопись хороших дел, 

остерегаться плохих поступков, чувствовать ответственность перед 

поколениями - это важнейшая функция исторической памяти. И помогает в 

этом  все та же летопись своего рода, родословная. 

     3. Заключение.  И в заключении я хочу подчеркнуть, что я очень 

счастлив,  что имею такое огромное количество родни. Ведь слово  родина, 

народ, родня, род имеют один корень- род. А род, это то, чем всегда была 

крепка Россия. И наша задача - знать, изучать свой род, чтобы не 

превратиться в  Иванов Непомнящих. Но наш  род пишет свою 

родословную. И пусть она прослежена только по одной линии, но это тоже 

большая удача. Мы  изучили  свое древо жизни до шестого колена, а в наше 

время, когда люди оторваны от своих корней, многие с распадом 

Советского Союза потеряли свою Родину, как это случилось с нашими  

родными, это уже не мало. И пусть то немногое, что  мы узнали, пополнит 
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наш пока небольшой  архив  истории наше рода. А древо жизни у нас 

большое, ветвистое и крепкое. И мы постараемся его сохранить.  А что вам 

известно, где и чем занимались ваши предки лет сто или двести назад? 

Сумеете ли вы назвать по именам своих предков, как это сделали мы? 

Попробуйте, я уверен, у вас это получиться.  
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Приложение №1 

Родословное дерево семьи Стрыжак 
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Приложение №2 

По этим местам проезжала императрица 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

Родные журавские просторы 
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Приложение №4 

Война не закончена, пока не будет захоронен последний солдат 
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Приложение №5 

Меланья Ивановна и Дмитрий Куприянович Стрыжак 
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Приложение №6 

Сестры Галя и Нина со своими мужьями 

1956 г 
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Приложение №7 

 

Стрыжак Иван Дмитриевич 

1962 г 

 

 
 

Приложение №8 

Братья Николай и Владимир остались в родном селе 

1976 г. 
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2000 г. 

Стрыжак Владимир Дмитриевич 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение № 9 

Семья  Анатолия Дмитриевича 

1984 г 
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Петр с внучкой  Ариной  и дочкой Натальей 

2003 г 

 
 

 

Приложение №10 

Младшие в семье - Валентина и Борис 

1974 г 
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Приложение №11 

Для нас земля Ямала стала родиной 

2000 г 

 

 

 


