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Введение  

На уроках «Окружающего мира», при изучении истории России, я впервые 

задумался над тем, что история создавалась нашими родственниками, жившими 

много лет до нас. Получается, что из истории каждой семьи складывается история 

целой страны. Поэтому историю своей семьи знать очень важно и нужно.  

В 20 веке, во времена СССР, интересоваться родственниками иногда было 

даже опасно для жизни, поэтому многие скрывали свою родословную. К 

сожалению, многое теперь уже потеряно навсегда. В наше время ситуация 

изменилась. Изучая свои истоки, мы способны лучше понять себя – почему живем 

именно на этой земле, что уже сделали наши близкие, и что еще предстоит сделать 

нам. 

Самыми ценными семейными реликвиями являются старинные документы, 

фотографии, вещи, а также истории и биографии.  

Знакомясь со своими родными (живыми или уже нет), мы начинаем уважать 

нашу историю. Мы как бы связываем прошлое с настоящим, готовимся создавать 

будущее. Наверно, поэтому так ценились в давние времена семейные истории и 

родословные. Проведя анализ генеалогических деревьев, составленных моими 

одноклассниками, я пришел к выводу, что многие из них не знают своей 

родословной, могут назвать родственников не больше двух-трех поколений. Люди 

же, жившие в 17-19 веках знали до 12 поколений, живших ранее. Я видел такие 

генеалогические деревья в исторических книгах. Очень бережно к своей истории 

относились царские семьи. Возрождаются эти традиции и в наше время. Например, 

тринадцать поколений удалось отразить в родословной Владимира Владимировича 

Путина. Многие наши современники так же увлекаются исследованием своей 

родословной. Им помогают рассказы старших членов семьи, архивные документы. 

У русского народа есть пословица «Иваны, не помнящие родства». Так 

говорят о людях, кто не знает имен своих близких, не знает истории своей семьи. 

Меня тоже зовут Иван, но я не хочу, чтобы про меня говорили, что я не помню 

родства. Ведь, чем меньше будет таких «иванов», тем бережнее мы будем 

относиться к своим родным и к своей стране. И очень здорово, что есть люди, 
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которые хранят эти знания. Конечно же, больше всего может вспомнить и 

рассказать старшее поколение семьи. 

Цель работы: изучение истории России XX века через судьбу прабабушки 

Денисовой П.В. 

Задачи, которые я перед собой поставил следующие: 

1. Собрать и изучить информацию о жизни Денисовой П.В. 

2. Составить с родителями генеалогическое дерево моей семьи.  

3. Пропагандировать среди одноклассников интерес к истории семьи, 

истории страны. 

Методы: 

− сбор и анализ информации по теме работы; 

− обобщение и систематизация материала. 

В качестве источников использованы воспоминания Денисовой П.В. и её 

родственников, записанные моей мамой Шашковой О.В.; материалы семейного 

архива. 

 

 

Основная часть 

Жизненный путь Денисовой Прасковьи Васильевны    

 

Прасковья Васильевна Денисова родилась 9 октября 1909 года в Ивановской 

области в крестьянской семье. 

 

 

 

Фотография 1. Денисова П.В. 

 

Ее папа (мой прапрадедушка), Василий Дмитриевич Брызгалов, разводил 

лошадей для царских конюшен. За его мастерство ему разрешили обучать детей в 

гимназии. Поэтому Паша, в отличие от многих детей того времени, получила 



5 

 

образование. Дощечка с именем прапрадедушки хранится в одном из музеев на 

Родине Прасковьи Васильевны.  

Мама, Матрёна Сергеевна, работала ткачихой, растила четырех детей. Умерла 

она от тифа, когда Паше исполнилось одиннадцать лет. После ее смерти папа еще 

несколько раз женился. Мачехи были злыми, о детях не заботились. При первой 

мачехе в 11 лет маленькой Паше пришлось уйти в чужую семью и работать там 

нянькой у новорожденных близнецов, а при второй, в 16 лет, она осталась одна на 

деревенском хозяйстве (корова, лошадь, огород). Отец вместе с новой женой уехал 

в город. Но раз в неделю мачеха приезжала в деревню, чтобы забрать продукты.  

 

 

 

 

 

 

Фотография 2. 

 Родители, брат и сестра Денисовой П.В. 

 

В девятнадцать лет баба Паша вышла замуж за Ефима Васильевича Денисова. 

Они вместе закончили рабфак, а потом курсы подготовки учителей. Начиная с них, 

у нас в семье зародилась целая учительская династия. Учителями работали мои 

дедушка и бабушка, профессию учителя получила и моя мама. 

 

 

Фотография 3.  

Денисовы Е.В. и П.В. 

 

Когда началась Великая Отечественная война, Ефим Васильевич ушел 

воевать, а баба Паша осталась одна с четырьмя детьми. Работать баба Паша не 

могла, так как младшему ребенку исполнилось всего пять месяцев. Приходилась 
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стирать грязные мешки. За сто выстиранных мешков давали немного денег. Голод 

был нестерпимый. Давали пайки: ей полкило хлеба, как жене учителя, а детям по 

150 граммов. Выжить помогли огород и корова. Но, не смотря на голод, тяжелый 

труд, нищету, баба Паша находила время на чтение. Трактористы отливали 

немного солярки, она ночью, зажигала лампу и, уложив детей спать, читала книги, 

которые брала из библиотеки. И ей было очень сложно понять, когда кто-то 

говорил, что не любит читать или учиться. Ведь ее старшие дети во время войны 

ходили в школу с большой охотой. Школа – это возможность отвлечься, как-то 

забыть про войну и страх. Школа – это мир. А мир, считала баба Паша, самое 

ценное, что есть у людей. Писали ее дети под огарком свечи на газетных полосках, 

тепло укутавшись в верхнюю одежду. В школе тогда топили печки, батарей не 

было. А в войну печь топить было не чем.  

9 мая 1945 года наши войска победили фашистов, а ровно через девять дней, 

ее младший пятилетний сын Женя подорвался на снаряде, брошенном нашими 

войсками. Оказывается, когда войска отступали, ими было брошено много чего. 

Двадцать один день маленький ребенок пролежал без сознания в военном 

госпитале. Баба Паша была с ним. А дома трое детей почти месяц самостоятельно 

вели хозяйство. Старшей Нине было тогда всего пятнадцать лет. Потом она заняла 

место мамы у постели брата. Мама рассказывала мне, что никто из врачей ничего 

не обещал, слишком сложное было ранение, слишком слабый ребенок. И внизу под 

кроватью сына она держала чемоданчик с чистыми вещами мальчика. С 

мельчайшими подробностями она описывала, что там лежало (рубашечка, 

штанишки и новые желтые гольфики). По ее словам, «чтобы было в чем 

похоронить».  

Женя выжил. Баба паша очень благодарна врачам и Богу за спасение своего 

младшего мальчика. Он вырос и стал хорошим инженером, работал на заводе 

Пензмаш. Он очень любил мастерить еще с детства. А когда стал взрослым, то 

несколько его изобретений получили патент. Евгений Ефимович стал папой троих 

детей, у него растет трое внуков. Так что, его веточка на семейном дереве не 

засохла, а продолжает расти и давать плоды. 



7 

 

Нина, Нина Ефимовна Денисова, была профессором Пензенского 

государственного университета. Она написала много учебников, которые изданы 

не только в России. По ним учатся студенты. У Нины Ефимовны двое детей, два 

внука, два правнука.  

Четверо детей вместе с мамой жили как одно целое, помогая друг другу 

выживать. Старшие сидели с младшими, помогали по хозяйству, кто как мог. 

Войну бабушка вспоминает как самое страшное время во всей своей жизни. 

После Победы Ефим Васильевич продолжил службу в Германии. Мама 

рассказывала мне о том, что он был очень жалостливым и к животным, и к людям. 

И там, в Германии, с ним произошла одна история. Он вместе с другим офицером 

жил в доме, где хозяевами была жена и сын фашистского офицера, врага. Мальчик 

напоминал ему его деток, по которым Ефим Васильевич очень скучал. И прадед 

Ефим пытался хоть иногда его чем-то порадовать. В Германии же тоже была война, 

холод и голод. Ребенок рос очень болезненным и слабеньким. Ефим Васильевич 

купил ему аквариум с рыбками. Ведь мальчик не был виноват в том, что его папа 

воевал против наших. Но офицер, с которым они жили вместе, считал по-другому. 

С ненавистью он разбил аквариум, уничтожил рыбок, а на дедушку пожаловался в 

штаб. За помощь фашистам прадеда должны были строго наказать. Но кто-то из 

штаба, узнав об этой истории, дал распоряжении отправить моего прадедушку 

домой. Так он его спас.  

Баба Паша еще вспоминала, что во время войны было много разных случаев. 

И когда наши люди вели себя как нелюди, хуже зверей, и, как фашисты проявляли 

жалость. Зная, что она одна с детьми, кто-то из односельчан украл у нее сено, 

которое с таким трудом было собрано для коровы, кормилицы в семье. На базаре 

ей однажды подсунули хлеб, сделанный из горчицы и купленный ей на последние 

деньги, чтобы порадовать деток. Есть такой хлеб было нельзя, а купить что-то 

другое – не на что. Разорили посылку, присланную Ефимом Васильевичем из 

Германии. Она вспоминала, как здоровый мужчина отбирал еду у своих голодных 

детей, а потом с заворотом кишок попал в больницу. И как ее Женя прятал руки за 

спину, отказываясь брать хлеб у коллеги из школы со словами: «не надо, мне мама 
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после войны купит». И как полуголодные семьи в ее родном селе разобрали детей, 

привезенных к ним из голодного Ленинграда, делясь с ними едой и одеждой. А еще 

вспоминала, как Нина с подружками бежала вдоль Волги, пытаясь спрятаться от 

летящего прямо над ними самолета с фашистскими крестами, со страхом ожидая 

стрельбы. Но летчик лишь помахал крыльями, развернулся и улетел, не тронув 

девчонок. Детям и женщинам приходилось рыть оборонительные окопы. Фашисты 

часто кружили над ними, но не стреляли, раскидывали листовки на русском языке: 

«Девочки-дамочки, не копайте ямочки, придут наши таночки, закопают ваши 

ямочки». Хотели напугать, сломить.  

Ефим Васильевич вернулся осенью 1945 года. После войны родилось еще трое 

детей, среди них – моя бабушка Тома. Прадедушка работал директором школы, 

баба Паша растила детей, вела хозяйство.  

Когда младшей дочери исполнилось 16 лет, Ефим Васильевич умер. Чтобы 

дать детям доучиться, баба Паша стала работать истопником в школе. Работать она 

закончила в восемьдесят два года. Но продолжала до 98 лет, как все в деревне, 

обрабатывать огород. К родственникам в Пензу переехала в возрасте 99 лет. 

 

 

 

 

 

Фотография 4. На юбилее Денисовой П.В. 

 

 

Все родные и близкие разъехались, работы в деревне не было. Только 

одинокой баба Паша чувствовать себя не успевала. Дети со своими семьями 

каждый свой отпуск проводили у нее. Так было заведено. Было время, когда во 

время летних каникул в её доме собиралось одновременно до 20 человек. Моя 

бабушка Тома вспоминает, что на ужин приходилось варить целое ведро картошки. 
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Причем съедали ее за один присест. Сейчас, конечно, уже такого нет. Я даже всех 

своих родных не видел сам, только слышал про них.  

Прабабушка пока была жива, всех связывала друг с другом, всегда за всех 

молилась, обязательно поздравляла со всеми праздниками.  

За рождение и воспитание 7 детей ее наградили Медалью за Материнство и 

Орденом Материнской славы 3 степени. 

 

 

 

 

Фотография 5. Награды Денисовой П.В. 

 

Генеалогическое древо с ее стороны очень богатое, на нем много разных 

веточек. Она всегда очень гордилась тем, что все ее родные – люди образованные, 

работящие, добрые и хорошие. Прасковья Васильевна бабушка 15 внуков, 21 

правнука и 7 праправнуков.  

Все дети, воспитанные в семье Денисовых, обладают общими качествами – 

они ответственные, честные и трудолюбивые. Со своего детства перенесли все в 

свою жизнь и любовь к животным. Ефим Васильевич всегда лечил раненых птиц и 

зверей. Баба Тома вспоминает о говорящем граче, подобранном зайце, 

дрессированном гусе. Рядом с ними всегда жили кошки, собаки. Казалось бы, 

сколько времени прошло! А почти во всех семьях живут домашние любимцы.  

История семьи Денисовых, история Прасковьи Васильевны – это только одна 

веточка моего дерева. Но я обязательно узнаю и об остальных. А помогут мне в 

этом мои родители и бабушки с дедушкой. 
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Заключение  

В ходе работы я узнал много интересного о судьбах прабабушки Денисовой 

П.В. и других родственников. Денисова П.В. прожила 105 лет, поэтому, узнавая о 

её жизни, я узнал и об основных событиях в истории нашей страны.  

Слушая рассказы моих родителей и моих бабушек и дедушки, я узнал, сколько 

всего было сделано моими предками, какие все они интересные люди. Я горжусь, 

что в моей семье оказалось вместе столько разных фамилий. Это как ручейки в 

речку стеклись. А еще я понял, что узнавать о каких-то событиях гораздо 

интереснее, когда о них рассказывают, когда можно представить, что именно мои 

родственники были их участниками. Так и история большой страны становится не 

чужой, а своей. И я обязательно продолжу то, что когда-то начали мои родные. 

Собранный материал помог нам с папой и мамой оформить генеалогическое 

древо нашей семьи. К сожалению, пока на нем не хватает некоторых моих 

племянников (только представьте: я, оказывается, уже дядя!) Но работа 

продолжается, так что скоро они на нем окажутся. 
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Приложение 

Генеалогическое древо семьи Шашковых - Богатырёвых  


