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Моей маме Кудиновой (Шпиляевой) 

 Антонине Андреевне посвящается 

 

Никола Корень  

 Родословные росписи – важный источник информации для изучения истории рода, 

неразрывно связанной с историей конкретных населенных мест. В 2014 г. автором статьи 

был начат сбор и поиск информации по составлению своей родословной. С 2018 г. 

исследования проводятся на базе краеведческого клуба «Родословие» Сыктывкарского 

государственного университета им. Питирима Сорокина под руководством Л.П. Кучеренко. 

В 2021 г. составлена «Поколенная роспись Кудиновых – мещан г. Усть-Сысольска 

Яренского уезда Вологодской губернии (конец XVII - начало XX века). Данная работа 

содержит информацию о 10 поколениях моих предков по отцовской линии. Одновременно 

шла подготовка к написанию родословной росписи по материнской линии. Моя мама 

Антонина Андреевна Кудинова, в девичестве Шпиляева, родилась в старинном селе с 

необычным названием Никола Корень Усть-Кубинского района Вологодской области. 

Главная достопримечательность этого села – каменный храм в честь Николая Чудотворца, 

построенный в 1809 г. Вплоть до XX в.  это село имело несколько названий и в церковных 

документах именовалось то Никольское, то Корень, то Никола Корень. В топонимическом 

словаре Ю.И. Чайкиной есть описание происхождения названия этого села: «В документах 

начала XVII в. упоминается погост Никольский, получивший название по церкви, что 

располагался в волости Корня. Во второй половине XVII в. погост именуется селом 

Никольским в Корнской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии. Ойконим 

образовался в результате слияния названия села и наименования волости, причем название 

села приобрело разговорную форму (Никола Корень). Этимология компонента Корень 

неясна. Возможно, от имени-прозвища Корень. В русских говорах корень – угрюмый, 

суровый, неуступчивый человек» [1]. С учетом того, что в разных уездах Вологодской 

губернии существовало как минимум 4 села Никольских, это обстоятельство значительно 

усложнило поиск родословной информации. 

 

Генеалогический поиск 

 В 2015 г. автором статьи была предпринята поездка в Вологду для сбора сведений о 

своих предках в казенном архивном учреждении «Государственный архив Вологодской 

области».  Поиск начался с изучения документов Николаевской Корневской церкви 

Кадниковского уезда Вологодской губернии.  В исповедной ведомости Николаевской 

Корневской церкви за 1917 г. была найдена запись  о крестьянах-собственниках села 

Никольское, бывших крепостных господина Омельченко: «Василий Никонов Шпыляев 87 

лет, жена его Олимпиада Адрианова 64 лет,   дети их Константин 35 лет, Иоанн 27 лет, жена 



его Мария Димитриева 25 лет, дети их Лидия 4 лет и Евгения 2 лет. Вдова Ираида 

Афанасьева Шпыляева 65 лет, сын ее Николай Димитриев 37 лет,  жена его Мастридия 

Алексеева 36 лет, дети их Анна 12 лет, Аполлинария 9 лет, Галина 5 лет. Сироты 

Александровы Шпыляевы Александра 30 лет и Андрей 25 лет. Иван Григорьев Шпыляев 

59 лет, жена его Татьяна Григорьева 59 лет, сын их Сергей 18 лет» [2, Л. 49 об. -50]. Сирота 

Андрей 25 лет - мой дед Андрей Александрович Шпыляев. Его отец Александр Григорьевич 

Шпыляев был трижды женат, у него родилось не менее 7 детей, но почти все они умерли во 

младенчестве. В с. Никольском также проживал прапрадед Григорий Никонов Шпыляев и 

его младшие братья Василий и Дмитрий. Они родились крепостными крестьянами, а после 

отмены крепостного права стали крестьянами-собственниками. Их отец Никон и его предки 

также были крепостными крестьянами. К сожалению, о Никоне не удалось ничего узнать в 

силу того, что он, как и абсолютное большинство крепостных крестьян, был лишен 

фамилии. Также отсутствовали сведения и о помещике Омельченко. Как отмечает 

консультант сайта «Генеалогия Вологодского края» О.В. Шигаревская, «некоторые факты 

указывают на то, что фамилии могли быть даже в конце 18-го века, даже у помещичьих 

крестьян, но они не использовались. Вплоть до 80-х годов 19 века, даже по прошествии 

почти двух десятков лет после отмены в 1861 году крепостного права, бывшие помещичьи 

крестьяне при указании их в тех или иных документах фактически были привязаны к своему 

помещику тем, что они назывались его временно обязанными крестьянами» [3]. 

Вологодский государственный архив и Усть-Кубинский территориальный сектор ЗАГС 

прислали ответы на мои запросы по уточнению биографических данных Шпыляевых, 

которые были использованы при составлении поколенной росписи. В частности, по 

метрическим книгам Николаевской Корневской церкви Кадниковского уезда за 1848 и 1852 

гг. отцом Дмитрия и Василия Никоновых значится Никон Иванов, крестьянин села 

Никольского вотчины господина Ксенофонта Александровича Еремеева [4, Л.  14 об., Л. 

268 об., 269]. Весной 2020 г. на портале архивной службы «Государственный архив 

Вологодской области» был открыт доступ к фондам и оцифрованным описям. В описании 

фондов нашлись документы, касающиеся помещика Омельченко. В 50 фонде (оп. 1 д. 501) 

государственного архива Вологодской области хранятся: «Дело о земле помещика Андрея 

Ильича Омельченко» за 1896 г.; в 86 фонде (оп.1 д. 713) -  «Дело о взятии в опекунское 

управление имения умершего губернского секретаря Андрея Ильича Омельченко» за 1881-

1895 гг.; в 178 фонде (опись 1, дело 7268) - «Дело о совершении крепостного заемного 

письма губернской секретаршей Елизаветой Ксенофонтовной Омельченко мужу, 

губернскому секретарю Андрею Ильичу Омельченко» за 1864 г. и там же (опись 1, дело 

8138) - «Дело о совершении купчей крепости  лейтенантом Алексеем Ксенофонтовичем, 

девицей Павлой Ксенофонтовной Еремеевыми, женой подпоручика Екатериной 

Ксенофонтовной Петровой, губернской секретаршей  Елизаветой Ксенофонтовной 

Омельченко и студентом технологического института  Александром Ксенофонтовичем 

Еремеевым на имение, проданное губернскому секретарю Григорию Григорьевичу 

Альбицкому» за 1865 г. Из этого следует, что помещик  Андрей Ильич Омельченко – супруг 

вологодской помещицы Елизаветы Ксенофонтовны Еремеевой.  

 В исповедной ведомости Христорождественской Верхвологодской церкви за 1825 г. 

записана семья дворянина, помещика, поручика Александра Петровича Еремеева 68 лет: 

его жена Елизавета Федоровна 60 лет и их дети Анна 34 лет, Александр 32 лет и Ксенофонт 

24 лет [5, Л. 685 об.]. Из династии Еремеевых наиболее известен Александр Ксенофонтович 

Еремеев (1844-1916) – потомственный дворянин Вологодской губернии, почетный мировой 

судья по Вологодскому уезду. В 1892 г. он организовал в своем имении Остаховскую 

низшую сельскохозяйственную школу. В 1904–1905 гг. был председателем Вологодской 



губернской земской управы, а с 1899 г. – членом Государственного Совета. Сохранились 

его фотографии, а также книжная коллекция семьи Еремеевых, которую начали собирать 

Ксенофонт Александрович и его сын Александр Ксенофонтович Еремеевы. Коллекция 

хранится в Вологодской областной универсальной научной библиотеке им. И. В. 

Бабушкина в отделах редкой книги и иностранной литературы [6]. 

 Семья крепостного крестьянина Никона Иванова Шпыляева была обнаружена 

автором статьи в ревизской сказке о дворовых людях и крестьянах дер. Демино 

Вологодского уезда Вологодской губернии за 1816 г. В ней значатся крестьяне помещицы 

порутчицы Елизаветы Федоровны Еремеевой по предыдущей ревизии 1811 г.: Иван 

Агафонов 54 лет, его дети Андрей 19 лет, Корнило 8 лет и Никон 6 лет. В 1813 г. семья была 

переведена в дер. Хорошее села Егорьевское Хорошевской волости Ветлужского уезда 

Костромской губернии, где Иван Агафонов в 1814 г. умер [7, Л. 82 об.]. В связи с этим 

обстоятельством поиски переместились в государственный архив Костромской области, 

который предоставляет возможность самостоятельной работы с описями через 

электронный читальный зал и исполняет генеалогические запросы. Хранящаяся в его 

фондах ревизская сказка за 1816 г. о крестьянах помещицы порутчицы Елизаветы 

Федоровны дочери жены Еремеевой села Егорьевское Ветлужского района Костромской 

губернии содержит более полную картину о составе семьи Ивана Агафонова: сыновья 

Ивана Агафонова Андрей 24 лет, Корнило 13 лет, Никон 11 лет; дочь Ивана Агафонова 

Татьяна 8 лет; Андрея Иванова сыновья Сакердон 2 лет, Александр 3 месяцев; Андрея жена 

Феоктиста 22 лет, его же дочь Аксинья 3 лет [8, Л. 317, 322 об. -323]. В государственном 

архиве Костромской области имеются также ревизские сказки помещичьих крестьян села 

Егорьевское Ветлужского уезда Костромской губернии помещицы, порутчицы, вдовы 

Елизаветы Федоровны Еремеевой за 1834 г. и майора Ксенофонта Александровича 

Еремеева за 1850 г. Согласно ревизских сказок от 22 марта 1834 г. семья Андрея Иванова 

была переведена в дер. Великое Верховской волости Вологодского уезда Вологодской 

губернии [9, Л. 560, 566 об. -567]. По ревизским сказкам 1850 г., в 1835 г. семья Андрея 

Иванова проживала уже в селе Остахово Вологодского уезда Вологодской губернии [10, Л. 

663, 669 об. -670].  

 Анализируя данные найденных и изученных архивных документов, напрашивается 

вывод о том, что Шпыляевы были оброчными крестьянами, принадлежали помещикам 

Еремеевым и, очевидно, зарабатывали деньги при помощи какого-то ремесла, постоянно 

перемещаясь из одного имения в другое. Где семья жила до 1811 г., выяснить не удалось.  

После 1811 г. предки проживали то в Костромской, то в Вологодской губернии. С 1848 г. 

Шпыляевы постоянно проживали в с. Никольском Корнской волости Кадниковского уезда. 

После отмены крепостного права стали крестьянами-собственниками и получили фамилию.  

 

Происхождение фамилии Шпыляев 

 Не менее интересно было узнать историю происхождения фамилии Шпыляев. 

Общеизвестно, что русские фамилии главным образом происходили от имен или прозвищ, 

причем прозвища давались по роду деятельности, месту происхождения или какой-то 

другой особенности предка. В том же Кадниковском уезде Вологодской губернии в 12 км 

от села Никольского находилась деревня Шпылиха. Очевидно, что Шпыляевы могли 

происходить из этой деревни, но это предположение пока документально не подтвердилось. 

Корнем фамилии Шпыляев является слово «шпыль». Шпыль - большой деревянный гвоздь, 



то же, что шпырь - железный стержень, зуб бороны [11]. В «Толковом словаре живого 

великорусского языка» Владимира Даля шпиль – сапожный гвоздь с двойною шляпкой, 

который легко выдергивать [12]. Вероятнее всего, фамилия Шпыляев связана с сапожным 

ремеслом, тем более что мой дед Шпыляев Андрей Александрович был сапожником. Эта 

профессия передавалась от отца к сыну в течение нескольких поколений.  В XX в. фамилия 

претерпела некоторое изменение и «зазвучала» как Шпиляев. 

  

Поколенная роспись Шпыляевых 

 Поколенная роспись крепостных крестьян Шпыляевых представляет собой 

нисходящее, преимущественно мужское родословие. Все лица росписи делятся на 

поколения, где каждый человек получает персональный номер, дополняющийся после 

точки номером отца. Например, 2.1. Андрей Иванов: цифра 2 – персональный номер, цифра 

1 – номер его отца Ивана Агафонова. Отчества предков записаны в виде «малых», как это 

было принято до 1917 г. Латинская буква N после имени-отчества обозначает, что фамилия 

представителя неизвестна. Прописными буквами обозначены имена предков автора статьи 

по прямой линии. Прямая линия родства – это родственники, которые последовательно 

происходят один от другого: сын от отца, отец от деда, и т.д. 

Родоначальник рода Шпыляевых 

1.0. ИВАН АГАФОНОВ (ок.1757-1814). Место рождения неизвестно. Вероятнее всего, был 

сапожником. Овдовел до 1811 г., имя жены неизвестно. В 1811 г. проживал в поместье 

помещицы порутчицы Елизаветы Федоровны Еремеевой дер. Демино сельца Остахово 

Верховской волости Вологодского уезда Вологодской губернии. Умер в 1814 г.  в дер. 

Хорошая села Егорьевское Хорошевской волости Ветлужского уезда Костромской 

губернии. 

Дети Ивана Агафонова 

2.1. Андрей Иванов (ок. 1792-?). Жена Феоктиста (ок. 1794-?) 

3.1. Корнила Иванов (ок. 1803-?). 

4.1. НИКОН ИВАНОВ (ок. 1805-?). Жена Хрисия Александрова (?-?). 

5.1. Татьяна Иванова (ок. 1808-?). 

Внуки Ивана Агафонова 

6.2. Аксинья Андреева (ок. 1813-?). 

7.2. Сакердон Андреев (ок. 1814-?). 

8.2. Александр Андреев (ок. 1816-до 1850). 

9.2. Алексей Андреев (ок. 1819-?). 

10.4. ГРИГОРИЙ НИКОНОВ ШПЫЛЯЕВ (ок. 1835-02.06.1890). Умер в возрасте 55 лет от 

головной боли в с. Никольское. Жена Акилина Степанова N (ок. 1832–11.12.1887). Умерла 

в возрасте 55 лет от горячки в с. Никольское. 



11.4. Василий Никонов Шпыляев (01.01.1852-после 1917). Родился в с. Никольское вотчины 

г-на Ксенофонта Александровича Еремеева. Жена Олимпиада Адрианова N (ок. 1853-после 

1917). 

12.4. Дмитрий Никонов Шпыляев (14.09.1848-01.02.1915). Родился в с. Никольское 

вотчины г-на Ксенофонта Александровича Еремеева. Умер в возрасте 68 лет. Жена Ираида 

Афанасьева N (ок. 1852-после 1917). 

Правнуки Ивана Агафонова 

13.10. Иван Григорьев Шпыляев (ок. 1859-до 1917). Брак 13.01.1882 в с. Никольское. Жена 

Татьяна Григорьева N дер. Большое Яковчиково Заднесельского прихода (ок. 1861-после 

1917). 

14.10. АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВ ШПЫЛЯЕВ (ок. 1863–26.02.1910). Был трижды женат. 

Жена первого брака односельчанка Марья Александрова Тюнина (ок.1860–09.07.1885, 

умерла от чахотки). Второй брак 14.02.1886. Жена второго брака Анастасия Филадельфова 

Авакумова (ок. 1862-?). Жена третьего брака Александра Владимирова N (?-?). Умер в 

возрасте 47 лет от воспаления брюшины в с. Никольское Похоронен на приходском 

кладбище. 

15.10. Мария Григорьева Шпыляева (ок. 1871-?). Брак 05.02.1889. Муж Николай Дмитриев 

Комиссаров дер. Гоманихи (ок. 1865-?).  

16.10. Манефа Григорьева Шпыляева (ок.1878–11.03.1882). Умерла в возрасте 4 лет от оспы 

в с. Никольское. 

17.11. Николай Васильев Шпыляев (16.04.1881–22.12.1881). Родился и умер в возрасте 8 

месяцев от оспы в с. Никольское. 

18.11. Константин Васильев Шпыляев (ок 1882-после 1917). 

19.11. Анастасий Васильев Шпыляев (18.04.1887–07.07.1888). Родился и умер в возрасте 1,5 

лет от грыжи в с. Никольское. 

20.11. Анна Васильева Шпыляева (23.08.1889-?). Родилась в с. Никольское. 

21.11. Иван Васильев Шпыляев (ок. 1891-после 1917). Жена Мария Дмитриева N (ок. 1892-

после 1917). 

22.12. Николай Дмитриев Шпыляев (ок. 1880–после 1917). Жена Мастридия Алексеева N 

(ок. 1881-после 1917). 

23.12. Василий Дмитриев Шпыляев (15.01.1884-?). Родился в с. Никольское. 

Праправнуки Ивана Агафонова 

24.13. Иван Иванов Шпыляев (03.01.1883–24.06.1883). Родился и умер от оспы в с. 

Никольское. 

25.13. Павла Иванова Шпыляева (21.05.1884–05.04.1885). Родилась и умерла в возрасте 1 

года от кишечного расстройства в с. Никольское.            

26.13. Елена Иванова Шпыляева (19.05.1886-?). Родилась в с. Никольское. 

27.13. Евстолия Иванова Шпыляева (04.11.1889–15.06.1890). Родилась и умерла в возрасте 

9 мес. от кишечного расстройства в с. Никольское. 



28.13. Сергей Иванов Шпыляев (ок. 1899-после 1917).  

29.13. Николай Иванов Шпыляев (ок. 1904–26.10.1916). Умер в возрасте 11 лет от 

неизвестной причины в с. Никольское. 

30.14(1). Мария Александрова Шпыляева (25.05.1885–05.06.1885). Родилась и умерла в 

возрасте 2 недель от родимца в с. Никольское. 

31.14(2). Александра Александрова Шпыляева (02.11.1887-?). Родилась в с. Никольское. 

Восприемник Мария Григорьева Шпыляева. Муж А. Ухов (?-?). 

32.14(2). Анна Александрова Шпыляева (22.06.1890-после 1911). Родилась в с. Никольское. 

33.14(2). АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ ШПЫЛЯЕВ (22.11.1892–13.05.1941). Родился в с. 

Никольское. Осиротел в 18 лет. Женился 23.05.1923. Жена Елизавета Иванова Кораблева 

дер. Яскино (12.08.1892–ок. 1937). Работал сапожником. Умер в возрасте 48 лет от 

туберкулеза легких в с. Корень. По версии его дочери А.А. Шпиляевой (Кудиновой) умер 

во время операции по удалению грыжи.  

34.14(3). Мария Александрова Шпыляева (20.04.1908–01.01.1909). Родилась и умерла от 

кишечного расстройства в с. Никола Корень.  

35.14(3). Автоном Александров Шпыляев (ок.1903–02.04.1904). Умер от кори в с. 

Никольское. 

36.14(3). Александр Александров Шпыляев (ок.1904–22.06.1908). Умер от простуды в с. 

Никола-Корневском. 

37.21. Лидия Иванова Шпыляева (ок.1913-?). 

38.21. Евгения Иванова Шпыляева (ок.1915–17.04.1917). Умерла от простуды. 

39.22. Анна Николаева Шпыляева (ок.1904-?). 

40.22. Аполлинария Николаева Шпыляева (ок.1908-?). 

41.22. Галина Николаева Шпыляева (ок.1912-?). 

Прапраправнуки Ивана Агафонова 

42.31. Рахиль Ухова (?-?). Работала в колхозе на тракторе. Жила в г. Вологда. 

43.33. АНТОНИНА АНДРЕЕВНА ШПИЛЯЕВА (04.11.1925–16.12.2002), родилась в с. 

Никола Корень. Брак 18.01.1955 в г. Сыктывкаре. Муж Владимир Александрович Кудинов 

(20.02.1923–15.04.2005). Умерла в возрасте 77 лет в г. Сыктывкаре, похоронена на Верхне-

Човском кладбище (сектор 11).  

44.33. Алексей Андреевич Шпыляев (31.08.1930 –26.12.1933). Родился и умер в возрасте 3 

лет от неизвестной причины в с. Корень. 

 

Моя мама Кудинова (Шпиляева) Антонина Андреевна 

 Моя мама прожила жизнь, полную испытаний: голодом, сиротством, войной. 

Трудности не сломали ее, а сделали сильной и целеустремленной личностью. В 1937 г. в 

возрасте 12 лет после смерти матери она была определена отцом в детский дом. С 1937 по 

1940 гг. - воспитанница Верхнераменского детского дома Усть-Кубинского района 

Вологодской области, где закончила семилетнюю школу. В 1940 г. поступила в 

Вологодское педагогическое училище и закончила его в 1943 г. После занятий студентов 

отправляли рыть окопы, так как линия фронта в те годы стремительно приближалась к 



Вологде. После окончания педучилища работала воспитателем Кадниковского детского 

дома №2. В годы войны в Кадникове она познакомилась со своим будущим мужем 

Кудиновым Владимиром Александровичем, проходившем там военную службу. В 1945 

г.  окончила школу пионервожатых и по совместительству работала пионервожатой. С 1949 

по 1955 гг. заочно обучалась в Учительском институте при Вологодском государственном 

педагогическом институте им. В.М. Молотова по специальности «Русский язык и 

литература». По окончании института ей была присвоена квалификация преподавателя 

русского языка и литературы в 5-7 классах семилетней и средней школы. В 1950 г. мама 

была направлена завучем в Архангельский детский дом Вологодской области.  После его 

расформирования в 1951 г. работала учителем русского языка и литературы в 

Первомайской семилетней школе Сокольского района Вологодской области. С августа 1952 

по 1955 г. снова работала воспитателем Кадниковского детского дома №2. В марте 1954 г. 

вступила в ряды Коммунистической партии Советского Союза. В 1955 г. мама вышла замуж 

и переехала в г. Сыктывкар. Работала в сыктывкарском Дворце пионеров методистом по 

подготовке пионервожатых, с 1959 г. до выхода на пенсию в августе 1986 г. – учителем 

начальных классов в средней школе №26 г. Сыктывкара. Мама была великой труженицей, 

она очень любила свою работу и была прирожденным педагогом и учителем. 02.06.1982 г. 

Центральным Советом Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина 

награждена знаком «За активную работу с пионерами». 04.11.1983 г. от имени Президиума 

Верховного Совета СССР Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР награждена 

медалью «Ветеран труда» за долголетний добросовестный труд. 26.12.1991 г. указом 

Президиума Верховного Совета СССР награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 22.03.1995 г. награждена юбилейной медалью «50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

  Мои предки по материнской линии были оброчными крепостными крестьянами 

помещиков Еремеевых, занимались сапожным ремеслом и после отмены крепостного права 

получили фамилию Шпыляевы. Родовым гнездом Шпыляевых можно считать село Никола 

Корень, в котором они поселились в сороковых годах XIX в. В родословном древе описано 

6 поколений с начала XIX в. до начала XX в. и 44 представителя. Этот список далеко не 

полный, так как, к сожалению, связи с родными утрачены. В заключение, автор выражает 

благодарность за помощь в архивных поисках консультанту сайта «Генеалогия 

Вологодского края» Ольге Викторовне Шигаревской и зав. сектором редких книг 

Вологодской ОУНБ Наталье Николаевне Фарутиной, а также за поддержку и содействие в 

написании статьи руководителю краеведческого клуба «Родословие» Сыктывкарского 

государственного университета им. Питирима Сорокина Людмиле Прокопьевне 

Кучеренко. 
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Приложение 

 

 

Храм Николая Чудотворца в селе Никола Корень.  

Фото с сайта Соборы.ру. Автор Анна Зайка 

 

 

Помещик Александр Ксенофонтович Еремеев (1844-1916). Фото из библиографического 

указателя «Дворянские усадьбы Вологодского края и их владельцы: прошлое и 

настоящее», составленного Н.Н. Фарутиной 



Листая мамин фотоальбом 

 
 

Шпыляев Андрей Александрович 

(22.11.1892–13.05.1941) 

 
 

Шпыляева (Ухова) Александра 

Александровна. Июнь 1960 г. 

 

 
 

Шпиляева (Кудинова)  

Антонина Андреевна. 25.08.1948 г. 

 

 
 

Ухова Рахиль 



 
 

 

Моя мама Шпиляева Антонина Андреевна (2-й ряд, вторая слева) в 5 классе 

Верхнераменской школы. 12 лет. 1938 г. 

 

 

 
 

Отличники учебы Верхнераменской неполной средней школы 1939-40 учебного года. 

Мама в верхнем ряду 1-я справа. 14 лет 

 



 
 

Перед выпускными экзаменами в 7 классе Верхнераменской школы.  

Мама в верхнем ряду 2-я справа. 14 лет. 1940 г. 

 

 

 
 

Мама на курсах пионервожатых (с барабаном). Вологда.  Июль 1945 г. 



 
 

Маме 22 года. Июль 1947 г. 

 
 

Мама в Кадникове. 1954 г. 

 

 
 

Мама с подругами (слева) 

 

 
 

Мама с подругами (сидит 1-я справа). 

18.06.1948 г. 



Вырезка из газеты «Республика» от 7 марта 1998 г. 

 

 


