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1.ВВЕДЕНИЕ. 

1.1. Проблема. 

К огромному сожалению, в наше время многие из моих ровесников не знают 

имён своих прадедушек и прабабушек, а некоторые даже не знают имен бабушек 

и дедушек. Не все знают военной истории семьи, участников ВОВ и трудового 

фронта, исторического прошлого семьи. Я считаю, что стыдно не знать имен 

своих самых близких родственников! Таких людей на Руси называли «Иванами, 

не помнящими родства» и всегда относились к ним с презрением.  

1.2. Актуальность темы. 

Корни родословной глубоки, 

Я мечтаю знать о них побольше, 

Времена те были далеки, 

Хочется, чтоб помнили их дольше! 

Помнить всё и знать родной свой род 

Я считаю, что обязан каждый, 

Может это приведёт народ 

В век неравнодушия однажды! 

В настоящее время изучение своей семьи стало особенно актуальным. Как 

говорит моя бабушка, современные семьи очень мало общаются не только с 

дальними, но и близкими родственниками. Теряется связь поколений. Некоторые 

молодые люди не знают даже своих самых близких. В доме моей бабушки 

хранятся фотографии членов нашей семьи. Несколько фотографий очень старые, 

они относятся к началу прошлого века, и люди на них мне не знакомы. У неё 

хранятся сотни фотографий в альбомах и коробках. Кто они, как их зовут, где и 

когда родились, чем занимались, кем они мне доводятся? Бабушка часто 

рассказывает мне о прадедах и даже прапрадедах, их жизни и судьбах. 
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1.3. Предмет и объект исследования. 

Предмет исследования: история семьи Талановых  

Объект исследования: семейный альбом, документы, рассказы и 

воспоминания родственников. 

1.4. Цель исследования: 

* изучение истории своей семьи, жизни и судеб моих предков, укрепление 

базовых семейных ценностей и традиций. 

1.5. Задачи исследования: 

- собрать информацию о членах семей, входящих в генеалогическое древо; 

- расширить объём биографических данных о них; 

- рассказать о наиболее ярких представителях семьи, определить какой вклад 

они внесли в историю России; 

- выяснить, как отразились исторические события на их судьбах; 

- заинтересовать одноклассников этой темой. 

 

1.6. Краткий обзор использованной литературы и источников. 

Главным источником информации, использованным в работе, являются 

рассказы и воспоминания моих бабушки и мамы, фотоматериалы, вещественные 

памятники. Также для написания работы были использованы интернет-ресурсы 

и Атлас Калужского наместничества, состоящего из 12 городов и уездов. Ч.2 

Медынский уезд. СПб, 1782г. 
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1.7. Гипотеза исследования: 

Знать свое прошлое – долг каждого человека. В этом нам помогают 

фотографии семейного альбома и рассказы родных, а также архивные 

документы. Уверен, что данная тема будет актуальна всегда и для всех, кто 

интересуется историей своей семьи. Вот поэтому мне захотелось больше узнать 

об истории нашей семьи. Наступило время, когда я могу воспринимать 

исторические события, анализировать факты, изучать и понимать 

документальный материал. Предполагаю, что биография отдельной семьи тесно 

связана с историей России, с ее героическими и трагическими событиями. 

Практическая значимость данного исследования в том, что я стану 

хранителем истории своего рода и всем родственникам смогу рассказать о наших 

предках, о тех людях с кого мы можем брать пример, на кого мы можем 

равняться, и мы не будем «Иванами, не помнящими родства». 

 

Данная работа носит долгосрочный характер и по мере поступления новой 

информации будет дополняться результатами исследования. Исследования по 

выбранной теме проводились в домашних условиях и во внеурочное время в 

школе.  

1.8. Методика исследования 

В ходе выполнения работы мною были применены в основном методы 

собеседования, анализа и систематизации собранного материала, а также 

изучение и обобщение. Результатом изучения собранного материала стала 

исследовательская работа, которую я назвал «Храним историю семьи, 

приумножая славу предков». 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

2.1. Историческое прошлое деревни Шевнево 

На высоком берегу реки Шаня находится довольно старая деревня Шевнево 

(Шивнево). (Приложение1)  Первое упоминание о ней относится к первой 

половине 17 века, что косвенно подтверждается находками на данной 

территории монет-чешуек, относящихся к периоду правления Великого князя 

Михаила Федоровича (1613-1645гг.). (Приложение 2)  В «Чтениях в 

Императорском Обществе истории и древностей Российских при Московском 

университете» 1901 г. говорится есть запись 1626 года: «На реке Трубенка 

имелось место, где раньше стояла Церковь Святой Мученицы Параскевы-

Пятницы с погостом и пределом Святого Николая Чудотворца. Место это 

относится к Тупцовскому стану Можайского уезда. На земле стояли 9 дворов, 12 

четвертин худой земли, 8 четвертин пашни, заросшей лесом; 15 стогов сена. 

Запустело в литовское разорение». (1) 

Во время церковного раскола 17 века деревня увеличилась за счет 

верующих старообрядцев. Гонимые приверженцами патриарха Никона, они 

уходили в менее людные места. 

В «Старых картах городов России – от древних времен до наших дней» есть 

записи от 1724 года: «Церковным местом бывшей Пятницкой церкви владеют 

крестьяне деревни Шевнево (Шивнево) с уплатой оброка 20 алтын и 4 деньги в 

год», а также от 1736 года: « Церковная земля Пятницкой церкви была отдана в 

оброк Синодальным Казенным приказом держателю железных заводов в 

Шанском и Гиреево Алексею Мосолову. Плата за использование землей была 

определена – 1 рубль в год. (1) 

В 1782 году Шевнево входит в волость села Спаское (Кузово), ею владеет 

графиня Екатерина Ивановна Шувалова. Пятницкая оброчная земля 

принадлежит Экономическому ведомству, всего в ней 2 десятины пахотной 

земли, 1 десятина сенокоса и 29 десятин 542 сажени леса. 

Расцвет деревни приходится на середину 19 – начало 20 веков. В переписи 

населения 19 века говорится, что в Шевнево было 38 дворов, в которых 

проживало мужского пола 133 души и женского – 153. В «Списках населенных 
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мест Калужской губернии», Шевнево – владетельная деревня второго стана 

Медынского уезда, располагающегося справа тракта Медынь-Гжатск. Деревня 

стояла на берегу реки Шаня, в 26 верстах от Медыни.  В деревне 38 дворов и 186 

жителей. Жители деревни, помимо сельского хозяйства, занимались ремеслами, 

торговлей. (1) 

В 1914 году в «Списках населенных мест Калужской губернии» Шевнево – 

деревня Кузовской волости, 2-го стана, 3-го земского участка, 2 участка 

судебного следователя Медынского уезда Калужской губернии. В это время в 

деревне проживало 307 человек. Имеется также хутор Шевнево, где проживало 

22 человека. Во время Гражданской войны в 1918 году уроженец деревни 

Григорий Иванович Белов был расстрелян большевиками как активный участник 

Медынского восстания. (2) 

В годы Великой Отечественной войны деревня, как и вся территория 

поселения была оккупирована в октябре 1941 года. В январе 1942 года в период 

проведения Ржевско-Вяземской операции использовалась немцами как опорный 

пункт обороны. Шевнево было освобождено 27 января 1942 года бойцами 1291-

го стрелкового полка 110-й стрелковой дивизии. Останки бойцов из воинских 

захоронений в 50-е годы были перенесены в братскую могилу с.Шанский Завод. 

 

2.2. Жизнь и судьбы моих предков 

Как и большинство жителей деревни Шевнево, мои предки были 

старообрядцами. Благодаря сохранившимся в семье материалам, записанным 

воспоминаниям и фотографиям, я составил генеалогическое древо семьи моей 

бабушки, рода Талановых. (Приложение 3) 

По рассказам моей бабушки, моя пра-пра-прабабушка Таланова Евдокия 

Алексеевна была повитухой, она принимала роды у всех женщин деревни. Её 

уважали и к ней многие обращались за помощью. В деревне её ласково называли 

Лексевна. (Приложение 4) 

Не многие с гордостью могут, глядя на фото, сказать: «Это моя бабушка со 

своей бабушкой». Анисья Павловна Таланова овдовела в 25 лет. Её мужа 
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Михаила убило молнией. На руках у нее осталось трое детей, четвертым она 

была на момент гибели мужа в положении. (Приложение5) 

Великая Отечественная война не обошла стороной ни один дом, ни одну 

семью. Когда началась война, моей прабабушке Клавдии Михайловне было 13 

лет, а её старшей сестре Александре Михайловне -15 лет. (Приложение 6) В 

нашу деревню Шевнево немцы пришли из Межетчины. Местных жителей 

выгнали из домов в окопы, а в нашем доме устроили немецкую столовую. 

Прабабушка рассказывала, как на огороде под сиренью они выкопали яму, в 

которой прятались. Вокруг все деревни были сожжены, люди боялись, что 

сожгут и нашу. После снятия оккупации, когда все население призывали на 

трудовой фронт, сестру прабабушки отправили в Новокузнецк работать на 

алюминиевый завод, а прабабушка не подошла по возрасту и работала на 

лесозаготовках. 

 

2.3. Ремесленная история семьи Талановых 

В экспозиции на втором этаже усадьбы Золотарёвых в Калуге есть 

старинные пряничные доски. Небольшие по размеру, они хранят интересную 

историю калужского пряника и традиций калужской земли. (Приложение 7) 

В XIX веке калужский печатный пряник («печатный» — пряник с надписью 

или рисунком) был не менее популярен, чем известный тульский.  В отличие от 

тульского, в производстве которого использовалось минимальное количество 

пряностей, калужский пряник изобиловал пряностями и считался очень 

вкусным. 

Калуга была одним из центров пряничного производства: самые маленькие 

пряники были сравнимы с горошинами, самые большие с трудом умещались на 

двух телегах. Конечно, такие пряники-гиганты делали на заказ для свадеб и 

торжеств. Чтобы пронести такой огромный свадебный пряник в дом, нередко 

снимали двери с петель. А когда наступала пора расходиться, хозяева резали 

пряник на части и раздавали кусочки гостям – те понимали, что «пора и честь 

знать». Такая традиция существовала в Калужской и соседних областях.  
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Пряничные доски были разные по рисунку, и каждая – завершённое 

произведение декоративно-прикладного искусства. В экспозиции музея 

представлены три доски, в его фондах – богатая коллекция досок конца XVIII – 

начала XXI веков. 

Пряник появился на Руси в XVI веке, когда из-за границы начали привозить 

пряности, и очень скоро стал любимым лакомством в Калуге. Без пряника не 

обходилось ни одно торжество. Чтобы испечь пряник, нужно было замесить 

тесто, добавить пряности, а перед тем, как ставить в печь, наложить пряничную 

доску с узором или надписью. (3) 

Шевнево славилось своими пряниками, производство которых было 

открыто в деревне. Известность в этом получили братья Талановы, которые 

также являются моими предками. Всего их было трое: Илья, Владимир и Павел. 

Илья и Павел занимались производством пряников, а Владимир держал пчел и 

помогал им, т.к. тесто для пряников ставилось на меду. На территории дома, в 

котором жила семья, были липы-медоносы.  

Во время коллективизации Владимир не разрешил пилить липы. Некоторые 

из них сохранились до сих пор. (Приложение 8) Примерный возраст этих 

деревьев – 300 лет. Торговлю братья Талановы вели в городах Медынь и Гжатск., 

принимали участие в мелких ярмарках. До наших дней сохранились несколько 

деревянных пряничных досок, найденных в нашем доме. Так, интересна история 

одной из них.  

Во время проведения ремонтных работ пряничная доска была найдена в 

печке, где была использована, как полка для хранения сковородок. Мы не 

проводили никаких реставрационных работ доской. На ней можно увидеть 

остатки теста и побелку от печки. Ещё несколько фамильных пряничных досок 

находятся в личной коллекции у брата моей бабушки, их вы видите на фото. 

(Приложение 9) 

Также на огороде возле нашего дома нами были найдены остатки 

кирпичных печей, на которых выпекали пряники в летний период. Кирпичи эти 

допетровского формата (больше обычных), из чего можно сделать 
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предположение, что выпечкой пряников занимались и в более ранний период. 

(Приложение 10) 

 

3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Работа над темой исследования мне понравилась. Я познакомился с новыми 

понятиями, научился разбираться в родственных связях, работать с 

документами. К моей работе присоединились бабушка, дедушка, мама. Они мне 

очень помогли. В результате проведённых исследований я собрал немало 

интересной информации о моих родственниках ближних и дальних. По линии 

семьи Талановых мы составили генеалогическое древо.  

Судьба каждого из них отражается как в зеркале в истории страны. Если бы 

не эта работа, то, никогда бы не узнала всего этого. Я думаю, что проделанная 

мною работа, будет первым вкладом в дальнейший сбор информации и 

продолжение исследовательской работы. Ведь биография моей семьи тесно 

связана с историей России, с ее трагическими событиями и уходит своими 

корнями в прошлое. 

Главным смыслом моей работы я считаю то, что я задумалась, кто я и зачем 

пришла в этот мир, ведь мои корни уходят глубоко в прошлое и, наверное, очень 

важно знать свою историю рода. Наши предки живут, в наших сердцах, пока мы 

их помним. 
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http://smilekaluga.ru/muzey-onlayn-o-chyom-rasskazyivayut-pryanichnyie-doski-v-usadbe-zolotaryovyih-i-kak-kaluzhane-igrali-v-pryanik/
http://smilekaluga.ru/muzey-onlayn-o-chyom-rasskazyivayut-pryanichnyie-doski-v-usadbe-zolotaryovyih-i-kak-kaluzhane-igrali-v-pryanik/
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