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История — это не просто вереница фактов и дат, она соткана из жизней 

огромного числа людей. История любой страны и любого народа состоит из 

историй жизни множества ушедших поколений предков. Узнать историю своего 

рода поможет составление родословной. И если традиционно родословные 

создаются лишь по отцовской линии, то сейчас многие пишут родословные и по 

материнской линии, ведь мама – самый близкий и родной человек для каждого 

человека.  

Мою маму звали Кудинова (Шпиляева) Антонина Андреевна. Она 

родилась 4 ноября 1925 г. в селе Никола Корень 

Усть-Кубинского района Вологодской области в 

семье сапожника, но рано осиротела, и с 12 лет 

воспитывалась в детском доме. Родители моей 

мамы - Андрей Александрович и Елизавета 

Ивановна Шпыляевы, хотя у мамы фамилия 

произносилась как Шпиляева. Первоначально я 

считала, что мамину фамилию «поправили» в 

детском доме. В голодные тридцатые годы почти 

вся ее семья вымерла. Вначале в 1933 г. умер 

мамин младший брат Алексей, затем в 1937 г. - 

мать Елизавета Ивановна, в мае 1941 г. отец Андрей Александрович. Елизавета 

Ивановна лежала в больнице, муж и дочь навещали ее. У нее всегда был 

припасен подарок для дочери – маленькие кусочки хлеба. Отец заболел 

туберкулезом и, чтобы спасти свою дочь, заранее определил ее в 

mailto:tatyana_antonova@inbox.ru


2 
 
Верхнераменский детский дом Усть-Кубинского района Вологодской области. 

Там она закончила школу-семилетку и поступила в Вологодское педагогическое 

училище. Годы учебы в педучилище совпали с началом Великой Отечественной 

войны. Уроки проходили в вечернее время, часто при небольшой коптилке, днем 

учащихся отправляли рыть окопы [12]. В 1943 г., получив аттестат о присвоении 

звания учителя начальной школы, мама была направлена воспитателем в 

Кадниковский детский дом №2.  

Город Кадников — уютный, зеленый, провинциальный городок в 

Сокольском районе Вологодской области. Во время войны в Кадникове 

построили военный аэродром, на котором осуществлялась сборка американских 

и английских самолетов, получаемых по ленд-лизу. В Кадникове проводилась 

подготовка военных летчиков и авиамехаников [14]. Здесь проходил военную 

службу и мой отец, авиационный моторист Кудинов Владимир Александрович. 

При подготовке статьи на сайте краеведческого музея Сокольского района 

Вологодской области я обнаружила хорошо знакомую мне по маминому 

фотоальбому фотографию. На ней изображены военные на фоне самолета Ли-2, 

и в их числе пятый справа в верхнем ряду - мой отец [10]. Мама и папа 

познакомились на кадниковской летней танцплощадке. 

Во время войны в Кадников прибывали эшелоны с осиротевшими детьми 

из Ленинграда. По маминым воспоминаниям, детей привозили в товарных 

вагонах. Наиболее ослабленные не доезжали до Кадникова. Когда открывали 

вагоны, у дверей лежали умершие дети. Таких детей-подранков в течение 10 лет 

мама обучала и воспитывала в детских домах Вологодской области. Любовью, 

пониманием и искренностью были проникнуты ее отношения с воспитанниками, 

и дети отвечали ей взаимностью. А с одним из них – Русланом Вальдесом, мама 

переписывалась всю жизнь до самой смерти.  

В 1955 г. мама переехала в г. Сыктывкар. Когда в 1959 г. открылась школа 

№26, осуществилась мамина мечта учить детей. Занятия в школе проходили в 2 

смены, в классах было по 50 учащихся. Школа отапливалась дровами, воду 
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привозили в бочках, техники ее кипятили, наливали в металлические бачки, к 

которым цепочкой прикрепляли кружки. На уроки созывал не электрический 

звонок, а обычный колокольчик. Учащиеся вместе с учителями озеленяли 

территорию, проводили экскурсии на предприятия города, выезжали в 

пионерские лагеря [15, с. 3]. В 1967 г. школа переехала в новое кирпичное здание 

по ул. Печорская. Мама проработала учителем начальных классов 27 лет до 

выхода на пенсию в августе 1986 г., научив читать, писать и считать не один 

десяток учеников. Она была великой труженицей, прирожденным педагогом и 

учителем, беззаветно любила свою работу. Награждена почетными грамотами, 

почетным знаком «За активную работу с пионерами», медалями «Ветеран 

труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Мама умела 

дружить, у нее было много подруг, она очень любила петь частушки. Воспитала 

двоих дочерей, дала им музыкальное и высшее образование. Мамы не стало 16 

декабря 2002 г.  

В 2015 г. с целью изучения маминой родословной я поехала в Вологду 

поработать с архивными документами в читальном зале Государственного 

архива Вологодской области. В исповедной ведомости Николаевской 

Корневской церкви Кадниковского уезда за 1917 г. были обнаружены крестьяне-

собственники села Никола Корень, в том числе сироты Шпыляевы - мой дед 

Андрей Александрович Шпыляев 25 лет и его сестра Александра 30 лет [6]. 

Большим подспорьем стало размещение оцифрованных описей документов на 

сайтах Вологодского и Костромского архивов. Благодаря кропотливой работе 

удалось составить поколенную роспись из 6 поколений вологодских крестьян 

Шпыляевых с начала XIX в. по начало XX в. Родоначальником рода является 

Иван Агафонов, крепостной крестьянин помещицы Еремеевой Елизаветы 

Федоровны, проживавший по ревизским сказкам 1811 г. в д. Демино Верховской 

волости Вологодского уезда Вологодской губернии. Был вдовцом с 4 детьми. В 

1813 г. вместе с семьей был переведен в д. Хорошая села Егорьевское 
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Хорошевской волости Ветлужского уезда Костромской губернии, где Иван 

Агафонов умер в 1814 г. в возрасте 57 лет [3, 7]. Семья постоянно переезжала из 

одного поместья в другое, поэтому отследить, откуда Иван Агафонов родом, не 

представилось возможным. В начале исследования поиск предков велся на 

маминой родине, в Корнской волости Кадниковского уезда Вологодской 

губернии, но найти их там не удалось. Не оказалось их и в деревнях Чемоданихе 

и Олешково Новосельской волости Кадниковского уезда, принадлежавших по 

ревизским сказкам 1795 г. Еремеевой Е.Ф. и ее матери Ушаковой А.И. [4]. В 

дальнейшем была предпринята попытка разыскать их в Верховской волости 

Вологодского уезда. Однако из Государственного архива Вологодской области 

пришел ответ на наш запрос о том, что в исповедной ведомости 

Христорождественской Верхвологодской церкви Вологодского уезда 

Вологодской губернии за 1811 г. Иван Агафонов и его семья в деревнях Демино, 

Великово, Остахово не значатся [5]. Помещица Еремеева Елизавета Федоровна 

в девичестве носила фамилию Ушакова. По всей видимости, семья крепостного 

крестьянина Ивана Агафонова перешла в ее владение по наследству от 

родителей Ушаковых Федора Ивановича и Аграфены Ивановны, которые 

владели поместьями в Кадниковском уезде Вологодской губернии, Белозерском 

уезде Новгородской губернии, а также в Ветлужском уезде Костромской 

губернии. И вот, наконец, в ревизских сказках о помещичьих крестьянах 

поручика Федора Иванова сына Ушакова д. Хорошая Ветлужской округи 

Костромской губернии за 1782 г. была найдена запись о семье некого Агафона 

Фокина 42 лет, переведенного после третьей ревизии в починок Егоров. В 

составе его семьи числятся жена Матрона Яковлева 49 лет, а также дети – 

сыновья Федот, умерший в 1777 г., Матвей 18 лет, Иван 15 лет и дочери Марфа 

13 лет, Евдокия 6 лет [8]. Младший сын Агафона Иван 15 лет, родившийся около 

1767 г., вполне мог бы быть родоначальником рода Шпыляевых. Правда, наш 

Иван Агафонов родился около 1757 г., но нужно иметь в виду, что расхождение 

в 10 лет по ревизским сказкам совсем не редкость. В Костромском архиве 

сохранились ревизские сказки о дворовых людях и крестьянах, приписанных к 
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вотчинам помещиков Воздвиженского стана Ветлужской волости Унженского 

уезда Костромской губернии за 1762-1763 гг. В их числе в вотчине д. Хорошая 

отставного каптенармуса Ивана Федорова сына Ушакова проживала семья 

Анисима Алексеева, умершего в 1755 г. В эту семью записан внук Анисима 

Агапит Фомин 23 лет, женатый на Матроне Яковлевой 28 лет и имеющий сына 

Федота 3 лет [9]. При сравнении ревизских сказок 1762 и 1782 гг. напрашивается 

вывод о том, что Агафон Фокин и Агапит Фомин - одно и то же лицо, так как 

Агапит и Агафон являются родственными мужскими именами [11]. Возраст, 

имена жены и старшего сына Федота полностью совпадают. Информация 

нуждается в уточнении деталей (отчество и пр.). Тем не менее, появилось 

обоснованное предположение о том, что предки моей мамы не вологодского, а 

костромского происхождения. У Ивана Агафонова, как у большинства 

крепостных крестьян, не было фамилии. Фамилию Шпыляев предположительно 

мог получить его младший сын и мой прапрапрадед Никон после отмены 

крепостного права в 1861 г. В это время семья Никона проживала уже в родном 

мамином селе Никола Корень. Все потомки Никона в метрических книгах 

записаны под фамилией Шпыляев, в том числе мои прапрадед Григорий, прадед 

Александр и дед Андрей. Как сложилась судьба остальных детей Ивана 

Агафонова, где они проживали и какие носили фамилии, еще предстоит узнать. 

Поколенная роспись вологодских крестьян Шпыляевых в 2021 г. выложена на 

сайте «Генеалогия Вологодского края» [1].  

Не менее интересные открытия были связаны с происхождением фамилии 

Шпыляев. Как известно, русские фамилии в основном образованы от церковных 

или внецерковных имен или прозвищ. Прозвища давались по роду деятельности, 

месту происхождения или какой-то другой особенности предка. В основе 

фамилии Шпыляев лежит забытое слово шпыль – большой деревянный гвоздь 

[13]. В «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимира Даля 

шпиль – сапожный гвоздь с двойною шляпкой, который легко выдергивать [16]. 

Вероятно, фамилия связана с сапожным ремеслом, тем более что мой дед 
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Шпыляев Андрей Александрович был сапожником. Это объясняет, почему его 

предки постоянно переезжали с места на место. Также выяснилось, что в 

вологодско-вятском говоре северно-великорусского наречия русского языка в 

некоторых словах ударяемые Е и И переходит в Ы: щель – шшыль, шпиль – 

шпыль [2, с. 116]. Как говорили, так и писали. В XX в. диалектное написание 

фамилии в официальных документах было исправлено, и фамилия Шпыляев 

зазвучала как Шпиляев. Фамилия и сейчас встречается в Вологодской области, в 

Сибири, на Алтае, в Санкт-Петербурге.  

Таким образом, изучение страниц жизни мамы и составление родословной 

по материнской линии — это не только признак уважения к своей матери, но и 

новые интересные открытия как в краеведении, так и в лингвистике. В 

заключение, автор статьи выражает признательность Колосковой В.В. и 

Новиковой А.С. за воспоминания о Кудиновой А.А.; руководителю клуба 

«Родословие» Сыктывкарского государственного университета им. Питирима 

Сорокина Кучеренко Л.П. за идею статьи; консультантам сайта «Генеалогия 

Вологодского края» Шигаревской О.В. и Фарутиной Н.Н. за помощь в поиске 

информации о помещиках Ушаковых. 
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