
1. Как у каждого народа, так и у каждого человека есть своё настоящее и прошлое,именуемое 

историей. История страны это память народа; история человека, его семьи – это память рода. 

Поистине справедливо высказывание К.Пруткова «Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь». 

Историю своего рода знать необходимо. Ведь каждый человек имеет мать и отца. Его родители, в 

свою очередь, имеют своих родителей, а те своих. Бесконечно далеко в прошлое уходит цепочка 

поколений, в памяти которых живут различные семейные истории, традиции, реликвии. Настоящее 

берёт начало в прошлом. Откуда я родом? Вопрос с виду простой, но на самом деле имеет очень 

глубокий смысл. Интерес к своему прошлому, своим корням,знанию того, откуда ты родом – это в 

крови у каждого нормального человека. Можно привести множество примеров, когда люди 

разыскивают близких, следы тех, от кого они произошли. Эти знания помогают осознать и оценить 

себя, идентифицировать себя, своё прошлое.Я часто смотрю передачу по телевидению «Моя 

родословная», мне очень интересно наблюдать, как многие люди пытаются восстановить свою связь 

с предыдущими поколениями. Сейчас подобных передач становится всё больше, ведь узнать, 

выяснить, кто ты, откуда, кто твои предки, как они жили – это очень интересно! Когда я был 

маленький, папа и бабушка мне часто рассказывали о своих родных. Мой папа очень интересовался 

прошлым нашей семьи, искал документы. Очень многое может рассказать моя бабушка Карасёва 

Ирина Николаевна и мой двоюродный дед Кормильцев Геннадий Иванович. К сожалению, с 

Геннадием Ивановичем мы видимся редко, так как он в настоящее время проживает в городе 

Барнауле. Его жизнь, рассказы это настоящая живая легенда. Именно он поделился с нашей семьёй 

копиями тех архивных документов, с которых и начинается наш род. При составлении родословной 

мне помогали многие люди: родственники, дед Кормильцев Геннадий Иванович, возглавляющий 

сейчас «Алтайгазавтодор», бабушка Карасёва Ирина Николаевна, учителя поездки в музей села 

Хабары и города Славгорода, посещение села Орлово. Вот что мне удалось узнать. С момента отмены 

крепостного права в 1861 году проблема сельского хозяйства была в центре внимания 

общественности и правительства. Губернатор Столыпин был уверен, что единоличная крестьянская 

собственность приведёт к подъёму сельского хозяйства, ведь именно в мелком землевладении – сила 

России. 14 июня 1910 года российские крестьяне центральных губерний получили законные 

основания к выделению из общины и ведению фермерского хозяйства на собственной земле. 

Постепенно Сибирь стала заселяться. Крестьяне часто шли на свой страх и риск, не зная, что ждёт их 

впереди. Если им сопутствовала удача, то они там и оседали. Усиливается поток крестьян после 

начала строительства железной дороги. Наиболее благоприятным регионом в Сибири был Алтай. 

Активное переселение началось с 1907 года. Каждый год прибывало на Алтай до 250 тысяч человек. 

П.А.Столыпин решил посетить Сибирь. В 1910 году он вместе с начальником Переселенческого 

управления А.В.Кривошеевыпосетил Алтай. На поезде они доехали от Санкт-Петербурга до 

Павлодара, а оттуда на лошадях до села Славгородского (старое название Секачи, по названию озера 

рядом с селом) до 315 км. Село Славгородское получило статус города, где за три года было 

построено 500 жилых домов, школы, гостиницы, церкви. Комиссия побывала во многих сёлах. В честь 



того, что комиссия проезжала через село Орлово, был поставлен обелиск. Интересно, что в селе 

Мало-Павловка Хабарского района в этом же году были вырыты два колодца поселенцами и долгие 

годы люди пользовались водой и называли их «столыпинскими» (из рассказов старожилов). 

Возможно и это село посещал Столыпин. Кормильцев Г.И. делал запрос в Центр хранения Архивного 

фонда Алтайского края и копии некоторых документов по нашему роду он передал моей бабушке 

(Приложение 1). Из них мы узнали: первое, с чего начинается архивный поиск – это определение 

прежнего административного деления. К 1915-1916гг. Алтайский округ занимал пространство между 

50-57градусов северной широты и 96-109 восточной долготы, сливаясь на северо-западе с 

Барабинской, а на юго-западе с казахской степью, выходя на юге к государственной границе и на 

востоке к хребту Алатау. Протяжённость его с севера на юг составляла 754 версты и с запада на 

восток – 805 вёрст. На этой территории в настоящее время размещается Алтайский край, 

Новосибирская, Кемеровская области, часть Томской, Павлодарской, Семипалатинской и Восточно-

Казахстанской областей. К 1917 году площадь Алтайского округа составляла 44991824 десятины, или 

округлённо 42 млн.десятин. С 1894 до 1917 года земли кабинета на Алтае, составляли южную 

половину Томкой губернии, охватывали уезды Барнаульский, Бийский, Кузнецкий, Змеиногорский 

целиком и Томский частично (от 3 до 9 волостей в разное время). 17 июня из территории Томской 

губернии была выделена вновь образованная Атайская в составе Барнаульского, Каменского, 

Славгородского, Бийского, Змеиногорского и кузнецкого уездов.Семьи Кормилец и Скрипко 

переселились на Алтай во вновь образованные селения. Переселенцы в Алтайский горный округ 

являются одной из наиболее сложных категорий населения в плане восстановления генеалогических 

связей и изучения родовой истории. Сложность изучения заключается в своеобразной 

источниковедческой базе, в её сохранности и возможности использовать те или иные источники. 

Официальное разрешение о переселении в Алтайский округ последовало 30 июля 1865 года, когда 

было Высочайше утверждено Положение Комитета Министров, состоявшееся вследствие 

представления Министром Императорского двора записке о порядке переселения в Алтайский округ. 

По правилам переселенцам разрешалось, как причисляться к существующим сельским обществам, 

так и образовывать новые селения и общества на пустолежащих землях. Таким образом, можно 

выделить две категории переселенцев. Первая – это переселенцы, садящиеся на землях старожилов, 

для чего был необходим приёмный приговор сельского общества. И вторая категория – это 

переселенцы, избирающие свободные земли Кабинета Его Величества, из которых отводились 

особые переселенческие участки, для чего требовалось разрешительное свидетельство Главного 

Управления. Семьи Кормилец и Скрипка относятся ко второй категории переселенцев, садящихся на 

новые земли. Семья Кормилец осела во вновь образованном посёлке Калиновые Согры, а семья 

Скрипка в посёлке Горбуниха Богословской волости. Богословская волость являлась 

переселенческим участком. Поэтому селения, которые входили в её состав, были образованы в конце 

19- начале 20 веков. Даты основания посёлков Калиновые Согры и Горбуниха относятся к началу 20 

века. Центром Богословской волости являлось село Богословское. Согласно справочной книге 



Томской епархии за 1914 год на деньги переселенческого управления в с.Богословском в 1912 году 

была построена Богородице - Рождественская церковь.В состав прихода входили следующие 

селения: село Богословское, посёлки Горбунихинский, Цибермановский, Чигиринский, Адамовский, 

Борисовский, Пановский, Михайловский, Добровольщинский, Анисимовский,Ново-Ивановский, 

Славянский, Грушевский, Нечаевский, Ново-Васильевский, Орловский, Чистый, Добрый, 

Краснохуторский, Николаевский, Рясновский, Калиновые Согры. Несмотря на такое количество 

посёлков, в Богословском приходе насчитывалось 4729 душ обоего пола. Генеалогические 

исследования велись на основе метрических книг. С помощью них были составлены родословные 

росписи семей Кормилец и Скрипка. Ввиду отсутствия других источников, метрические книги были 

единственным материалом для построения родословной. К сожалению, метрические книги 

сохранились не за все годы. Поэтому существует определённый информационный пробел. Но всё же 

на основе полученных данных работники Центра хранения архивного фонда Алтайского края смогли 

составить родословные росписи семей Кормилец и Скрипка. (Приложение 2 составленное 

работниками ЦХАФ АК) На основе этого документа я продолжил составление родословной по линии 

моего предка до сегодняшнего дня.Родословная роспись семьи Скрипка 

I колено 1 - Авраам Скрипка 

I I колено 1/1 – Емельян Авраамов Скрипка Жена Елена Фёдорова (Дегтярёва) 

1/2 – Павел Авраамов Скрипка Жена Марья Иванова 

1/3 – Терентий Авраамов Скрипка Жена Елена Павлова 

III колено 1/1/1 – Афанасий Емельянов Скрипка 

1/1/2 – Василий Емельянов Скрипка 

 

1/2/1 – Кирилл Павлов Скрипка 

1/2/2 - Илья Павлов Скрипка 

1/2/3 - Марья Павловна Скрипка 

 

1/3/1 – Анна Терентьева Скрипка 

1/3/2 – Юлиания Терентьева Скрипка 

1/3/3 – Ульяна Терентьева Скрипка 



1/3/4 – Полина Терентьева Скрипка 

1/3/5 – Анна Терентьева Скрипка 

1/3/6 – Михаил Терентьев Скрипка 

1/3/7 – Юлия Терентьева Скрипка 

1/3/8 – Елена Терентьева Скрипка 

1/3/9 – Родион Терентьев Скрипка 

IV колено 1/3/3/1 – Кормилец Пётр Иванович 

1/3/3/2 – Кормилец Геннадий Иванович 

Родители: Кормилец Иван 

Скрипка (Кормилец) Ульяна Терентьевна 

1/3/4/1 – Волошин Иван Тимофеевич 

1/3/4/2 – Волошин Василий Тимофеевич 

1/3/4/3 – Волошин Леонид Тимофеевич 

Родители: Волошин Тимофей 

Скрипка (Волошина) Полина Терентьевна 

1/3/5/1 - Синдицкий Пётр Яковлевич 

1/3/5/2 – Синдицкий Михаил Яковлевич 

1/3/5/3 – Синдицкая Полина Яковлевна (Чкалова) 

1/3/5/4 – Синдицкая Любовь Яковлевна (Литвинова) 

Родители: Синдицкий Яков 

Скрипка (Синдицкая) Анна Терентьевна 

1/3/6/1 – Скрипка Надежда Михайловна (Антонова) 

1/3/6/2 - Скрипка Илья Михайлович 

Родители: Скрипка Михаил Терентьевич 



Скрипка (……..) Валентина 

1/3/7/1 – Магляс Пётр Николаевич 

1/3/7/2 – Магляс Ольга Николаевна (Кейних) 

1/3/7/3 – Магляс Ирина Николаевна (Карасёва) 

1/3/7/4 – Магляс Светлана Николаевна 

Родители: Магляс Николай Николаевич 

Скрипка (Магляс) Юлия Терентьевна 

1/3/8/1 – Почесюк Алексей Павлович 

1/3/8/2 – Почесюк Павел Павлович 

1/3/8/3 – Почесюк Пётр Павлович 

1/3/8/4 – Почесюк Галина Павловна (Подсорина) 

1/3/8/5 – Почесюк Геннадий Павлович 

Родители: Почесюк Павел Акимович 

Скрипко (Почесюк) Елена Тернтьевна 

1/3/9/1 – Скрипко Анатолий Родионович 

1/3/9/2 – Скрипко Василий Родионович 

1/3/9/3 – Скрипко Пётр Родионович 

1/3/9/4 – Скрипко Надежда Родионовна (Казак) 

1/3/9/5 – Скрипко Галина Родионовна (……) 

1/3/9/6 – Скрипко Светлана Родионовна (Кучеренко) 

1/3/9/7 – Скрипко Юрий Родионович 

Родители: Скрипко Родион Терентьевич 

Сисенко (Скрипко) Надежда Петровна 

V колено 1/3/7/1/1 – Магляс Андрей Петрович 



Родители: Магляс Пётр Николаевич 

……. (Магляс) Александра Иосифовна 

1/3/7/2/1 – Кейних Юлия Ивановна 

Родители: Кейних Иван Фиркилиусович 

Магляс (Кейних) Ольга Николаевна 

1/3/7/3/1 – Магляс Александр Александрович 

1/3/7/3/2 – Карасёва Ольга Петровна 

Родители: Карасёв Пётр Егорович 

Магляс (Карасёва) Ирина Николаевна 

1/3/7/4/1 – Магляс Сергей Иванович 

Родители: Магляс Светлана Николаевна 

VI колено 1/3/7/2/1/1 – Шаган Диана Владимировна 

1/3/7/2/1/2 – Рожкова Дарья Владимировна 

Родители: Рожков Владимир Владимирович 

Кейних (Рожкова) Юлия Ивановна 

1/3/7/3/1/1 – Магляс Кирилл Александрович 

1/3/7/3/1/2 – Магляс Данил Александрович 

Родители: Магляс Александр Александрович 

Кирст (Магляс) Наталья Владимировна 

По рассказам родителей моя прабабушка помнит, что Авраам Скрипка служил в царской армии, а в 

Харьковской губернии его ждали родители, жена с детьми и семьи братьев. Он написал им письмо, 

что поедет в Сибирь, где земли много и семье следует тоже ехать туда. Так они оказались в 

Алтайском крае. Мой прапрадед Скрипка Терентий Авраамов с семьёй и семьями братьев в посёлке 

Горбуниха Богословской волости. В Хабарском районном музее найдены интересные документы о 

наделении семей переехавших в Горбуниху участками земли. В протоколах, приговорах сельского 

схода есть поимённый список прибывших поселенцев, в одном документе есть подписи прапрадеда 



Скрипко Терентия и Скрипко Павла. (Приложение 3, 4, 5) В семье было 9 детей, двое из них Анна (10 

сентября 1912 года) и Юлиания (2 января 1915 года) умерли ещё в раннем детстве. Остальные семеро 

детей выжили, несмотря на тяжёлые времена. Жили единолично, мальчиков в семье обучали 

грамоте. Девочек грамоте не учили, прапрадед считал, что «девки должны уметь вести хозяйство, 

дом, воспитывать детей». В колхоз Терентий Авраамов вступать не хотел, занимался ремеслом. В 

1938 году его арестовали, и семья больше десяти лет ничего о нём не знала.Прабабушка 

рассказывала моей бабушке историю, что якобы он что-то сказал уполномоченному, приехавшему с 

проверкой в село и ночью пришли и ничего не объясняя, забрали. Геннадий Иванович Кормильцев 

разыскивал сведения о Скрипка Терентии (дедушке), в архивах его ознакомили с информацией, но 

подробностей он никогда не рассказывает. Наступили суровые военные годы. Из Горбунихи ушли на 

фронт все мужчины и женщины заменили их в колхозе. Скрипка Михаила забрали на трудфронт , 

прабабушку Скрипка Юлию отправили учиться в город Камень-на Оби учиться на трактористку. Она 

рассказывала, что будучи неграмотной слушала на занятиях, а в общежитии девочки читали ей вслух 

и она запоминала. После обучения всю войну прабабушка проработала на тракторе. Работать 

приходилось по 12-14 часов в сутки, зимой из Горбунихи ходили в село Богословское в РТМ 

ремонтировать технику, а это 3км. Когда выдали брезент для укутывания радиатора у трактора, она 

отрезала незаметно кусок и из него сшила себе юбку. На морозе она становилась колом, но другой 

одежды у неё не было. Хлеб вывозили на лошадях в город Славгород на элеватор, сдавали 

государству и каждый день ждали вестей с фронта. Заболела жена Терентия Елена и чтобы её 

поддержать прабабушка принесла несколько горстей зерна в кармане, за что отсидела две недели в 

Славгородской тюрьме. Очень тяжело было. Вместе со всей страной отпраздновали долгожданную 

победу. Выросли дети. После войны вернулся прадед, но прожил недолго. Только в 2000 году 

Скрипка Родион Терентьевич последний из детей нашёл документы и решения Алтайского суда о 

реабилитации Скрипка Терентия Авраамовича. В нашей большой семье работают в разных областях: 

учителя, врачи, военные, строители, механизаторы, сотрудники полиции и т.д. да это и 

неудивительно. История нашей семьи прожила вместе с миллионами советских и российских людей 

все страницы нашей истории. В нашей семье бережно хранятся фотографии, документы, старые 

предметы. Мы все любим собираться в доме моей бабушки по отцовской линии (это дом прадеда и 

прабабушки). 

Может поэтому у нас так развито чувство чести рода,ответственности за фамилию, осознание 

истории семьи как части истории нашей огромной Родины. Ведь когда история материализуется в 

судьбах людей, имеющих прямое отношение к семье, её легче понять. Поэтому мне очень интересно 

узнавать новые факты о своих предках, продолжать заботиться о сохранении и умножении добрых 

семейных традиций и когда-то передать это своим детям. 

 


