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стЕрЖЕНь ЖиЗНи

В практике моей работы в исполнительной вла-
сти был курьёзный случай, который помнится до 
сих пор. Ко мне на приём пришла женщина и даже 
не попросила, а потребовала, чтобы её родившегося 
в деревне ребёнка записали в свидетельстве о рожде-
нии как городского. Поначалу я был удивлён этому 
требованию разудалой мамаши, а затем незаметно 
пришло и раздражение. Сколько бы я ей ни объяснял, 
что существующим законодательством подобные не-
законные акты запрещены, она не успокаивалась. А 
затем, пригрозив мне жалобой в вышестоящие орга-
ны, хлопнула дверью и довольно долго не появлялась в 
исполкоме.

Но те неприятные минуты привели меня на раз-
мышление. Я не мог осознать того, что люди стали 
сторониться деревни и сам факт рождения в сель-
ской местности был для них оскорблением. Возмож-
но, и загубили деревню вот такие мамаши и папаши, 
и деревня стала для них чужой. А от родной деревни 
остались лишь воспоминания: покосившиеся столбы и 
полусгнившие срубы домов.

Но я всегда гордился и счастлив, что родился и вы-
рос в деревне. В ней пролетело счастливое беспечное 
детство. Здесь я встретил первую любовь, здесь роди-
лись мои дети. А повзрослев, уезжал учиться, но вновь 
и вновь возвращался в своё родное гнездо. Да и сейчас с 
ностальгией вспоминаю то время, когда деревня жила 
трудом и песнями и в горячую пору, и в праздники. 

Теперь, к сожалению, я редко бываю на своей малой 
родине, но мысленно я всегда нахожусь в своём родовом 
бревенчатом доме. И всегда жалею ту беспечную жен-
щину, категорически отвергающую свою принадлеж-
ность к деревне, которая потеряла стержень жизни, 
лишившую не только себя, но и детей своих корня, а 
со временем и вовсе забыла свои истоки. А, возможно, 
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отстранилась от своей матери, потому что она дере-
венская труженица. Но Бог с ней.

Но не оскудела земля русская патриотами родной 
деревни, которые не на словах, а на деле любят и ценят 
её, родимую. Один из них, Виктор Максимов, кото-
рый несколько лет по крупицам собирал материалы 
о своей малой родине – селе Маковском. В результате 
напряжённого труда были написаны и изданы за свой 
счёт, хотя и малым, но значимым тиражом книжки 
“Маков-ская сторона” и “Маковская сторона. Право-
славие”.

Собиратель истории стороны сибирской не оста-
новился на этом. Он продолжает свои исследования 
и перед тобой, дорогой читатель, новое его творение, 
которое уведёт вас в глубину веков.

Книга “Маковская сторона. Родословная летопись” – 
вторая часть краеведческо-родословного исследования 
“Маковская сторона” – показывает все родословные 
связи старожильческого населения наших мест с сере-
дины 17 века до 1939 года.

Много чего интересного поведал читателям автор 
этой книги. И мне кажется, что каждый, взяв в руки 
этот труд, найдёт для себя много нового и интересно-
го. А самое главное преимущество этой книги то, что 
история таёжного края будет не забыта, всколыхнёт 
память и в душе каждого останется самое светлое и 
чистое чувство любви к своей родной земле, отчему 
дому, своей малой Родине.

Алексей Бондаренко,
писатель

Автор краеведческо-родослов-
ного исследования “Маковская 
сторона” Виктор Сергеевич 
Максимов родился 4 октября 
1948 года в селе Маковском Ени-
сейского района. 

После окончания института 
работал в Тобольске, затем пе-
реехал в город Тюмень, с кото-
рым и связал свою жизнь.

Краеведением и родословием 
родных маковских мест начал 
заниматься в 2011 году. 

Написал и издал книги “Маковская сторона” – об 
основании Маковского острога и “Маковская сторона. 
Православие” – о Маковской Покровской церкви и Ло-
синоборском монастыре.

Книга “Маковская сторона. Родословная летопись” 
является второй частью краеведческо-родословного 
исследования “Маковская сторона”.

В книге обобщены собранные за четыре года архив-
ные материалы по родословию всех маковских старо-
жильческих фамилий с середины 17 века до 1939 года.

Это, по существу, общая Родословная книга всего на-
селения Маковского острога и села Маковского с дерев-
нями Ворожейка, Лосиноборское, Филиппова, Калинина 
(она же Полухина, а первоначально Гладкощёкова), Бар-
мино зимовьё (она же деревня Антонова), Рыбная.

Из материалов этой книги любой потомок маков-
ских старожилов может составить своё РОДОСЛОВ-
НОЕ ДРЕВО со времён Петра Первого до наших дней.
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“Божие благословение почивает на тех, 
кто созидает семью, почитает и хранит память о своих 

предках и воспитывает детей.

Божие благословение всем тем, кто начинает вести 
летопись своего рода, свою семейную летопись. 

Пусть она становится кладезем жизненного опыта для 
Вас и Ваших потомков. Пусть поможет 

осознать место каждого члена Вашей семьи 
в истории и вечности”.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
 

пРедиСлОВие 
Настоящая книга является второй частью краевед-

ческо-родословного исследования “Маковская сторона”. 
В ней исследованы, обобщены и систематизированы 
родословные отношения наших предков с середины 
семнадцатого века до 1939 года, то есть почти за три 
столетия. Более поздние родословные связи мною не 
рассматривались по той причине, что в них нет ничего 
неизвестного для вас. Вы все их, конечно, знаете и пом-
ните, или можете узнать у ваших ныне здравствующих 
родственников старшего поколения.

Основной целью моей работы было разыскать в 
архивах и донести до земляков то, что не сохранила 
память наших предков и до сих пор хранится никем 
не востребованным во многих старинных делах разных 
государственных архивов.

Эта тема, как и освещённые в двух предыдущих кни-
гах (история Маковского острога и православие в наших 
местах), до меня никем в таком объёме не изучались, 
или, по крайней мере, публикации о них в общедоступ-
ных источниках не встречаются. 

 Исключением является только исследование нашего 

земляка писателя Алексея Марковича Бондаренко, ко-
торое нашло своё отражение в первой книге “Самоядь” 
его исторической трилогии “Государева вотчина”.

В своей работе я не описываю семейные события той 
поры, так как их нет и не может быть в строго регла-
ментированных делах Сибирского Приказа, церковных 
книгах или в документах Казённой палаты. Домыслы 
позволительны только авторам рассказов, повестей и 
романов.

Документально подтверждённые данные о рожде-
нии, возрасте, бракосочетании и смерти – вот основа 
данного исследования и все они при необходимости 
могут быть проверены вами в архивах.

Найдены и описаны, подтверждённые архивными 
документами, обоснования названия маковских дере-
вень – Ворожейки, Лосиноборской, Филипповой, Кали-
ниной (Полухиной) и Антошки (Бармино зимовьё или 
деревня Антонова), которые все в основном связаны с 
именами, фамилиями или прозваниями людей их ос-
новавших.

Я доволен результатами своего четырёхлетнего 
труда – воскресил из забвения имена не только сво-
их предков, но и предков большинства земляков из 
старожильческого населения. И теперь все мы знаем 
не только отчество наших дедов и бабушек, но и пра-
дедов и прабабушек до седьмого-восьмого колена, то 
есть до середины 17 века и наши дети и внуки смогут, 
наконец-то, ответить на вопрос: “Кто твои прадед и 
прабабушка?”.
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еЩ¨ РАЗ ОБ иСТОРии

К
ратко остановлюсь на истории основания 
Маковского острога и его деревень.

Маковский острожек (так долгое время он 
именовался) основан осенью 1618 года стрель-
цами сына боярского мансийского служилого 

князька Петра Албычева и стрелецкого сотника 
Черкаса Рукина, отправленными из Тобольска на 
Верхнюю Тунгуску (Ангару) для ставления острога. 
До стоянки остятского князька Намака на Кети до-
брались они только поздней осенью и вынуждены 
были для защиты служилых людей и припасов от 
воинственных тунгусов построить незапланирован-
ный острожек. Из истории Сибири не известно дру-
гих острогов, построенных без указания центральной 
власти.

Если бы он не был построен той осенью, то в после-
дующие годы его построили бы из величайшей необхо-
димости, так как он оказался в очень нужном месте на 
полтора века. До прокладки сухопутной дороги “степью” 
снабжение всей Восточной Сибири, вплоть до Камчатки 
в течение почти полутора веков производилось по рекам 
до Маковского острога, а затем знаменитым в те вре-
мена на всю Сибирь сухопутным Маковским волоком 
до Енисея и далее многими реками и волоками по всей 
Сибири вплоть до Камчатки. По меткому выражению 
лесосибирца Сергея Дубовского он являлся “пупови-
ной” всей Сибири.

Острог был построен на самом высоком месте, от-
куда просматривалась река Кеть и вниз, и вверх по 
течению. Из записей священника Василия Иоаннова 
Дроздовского 1862 года в Памятной книге (летописи) 
Маковской Покровской церкви известно, что острог, по 
воспоминаниям старожилов, был построен “на высоком 

яру реки Кети, против старой церкви”. По остаткам 
камней от фундамента церкви определено место распо-
ложения и самого острога.

В РГАДА мне удалось найти некоторые материалы с 
описанием Маковского острога. 

В связи с тем, что острог с 1618 года не подвергался 
нападениям недружественных соседей, то он уже в 
середине века потерял свои оборонительные функции 
и в документах Российского Государственного архива 
древних актов (РГАДА) второй половины 17 века уже 
не встречено ни одного описания острожного вооруже-
ния (пушек, затинных пищалей), зелья (пороха), пу-
шечных ядер и свинца в Маковском остроге. Но всё же 
служилые люди – годовальщики несли в нём службу 
и известны вместе с беломестными казаками даже в 
1682 году.

Наиболее полно острог описан в подлиннике дела 
7175 (1666) года. Из описания становится понятно, 
что это уже не тот первый острожек, построенный на-
спех стрельцами Петра Албычева и Черкаса Рукина 
в 1618 году.

“В Маковском поставлен острог. На углах острогу 
зделаны четыре выводы з бойницами. Башня проезжая 
в вышину мерою и с обламами до кровли тритцать вен-
цов, а на верху башни клетка рубленая десять венцов. 
А мерою та башня трёх сажен с печатными углами во 
двух стенах же. А на той башне зделаны бои верхней и 
середней и с поднизу. А мерою тот острог и с выводы сто 
шесть сажен. А около острогу зделаны надолбы кругом 
двойные с вязьми и намётными слегами мерою кругом 
те надолбы сто пятьдесят сажен а поперёг по три саже-
ни. И в том остроге поставлены Великого государя на 
хлебные запасы и для присылу казны шесть анбаров 
больших, да в том же поставлены будут торговых людей 
анбары для клатки привозу товаров. Да в Маковском 
же в разных местах засечено засек триста сорок сажен. 
А острог поставлен на брёвнах на иглах. А делал тот 
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острог и надолбы и засеки атаман Иван Колесников да 
посацкой человек Оська Банщиков да служилой чело-
век Пронька Сиротинин”.

Для лучшего восприятия старинный сплошной текст 
мною разделён точками на отдельные предложения.

К этому описанию прилагаю необходимые поясне-
ния, взятые мною из описаний других острогов.

Острог представлял из себя замкнутое пространство 
со стенами длиной около 25 саженей (50 метров).

Стены острога представляли собой тыновое 
ограждение из плотно пригнанных между собой 
заострённых брёвен – “острожин” высотой около 
двух саженей (сажень равнялась 213 сантиметров), 
диаметром 20-25 сантиметров, вкопанных в землю 
на глубину около полутора аршин и соединённых 
для устойчивости поперечными брёвнами, на кото-
рые опирался помост – “полати” для ведения боя. В 
соседних “острожинах” прорубались вертикальные 
бойницы для стрельбы по нападавшему неприяте-
лю. Бойницы делались обычно в двух уровнях – для 
стрельбы с земли и с помоста. Стены с внутренней 
стороны подпирались “иглами” – заострёнными на-
клоненными брёвнами, выступающими под углом с 
наружной стороны стены.

По углам Маковского острога, в отличие от других 
острогов, не было башен, а имелись только закруглён-
ные тыновые стены в форме башен, но без внутренних 
стен, выступающие за пределы прямой линии стен – 
“вывода” – с бойницами, которые позволяли вести из 
них стрельбу как прямо, так и вдоль стен.

Проезжая башня, как и в других острогах, вероятно, 
имела ворота высотой около трёх с половиной аршин 
(аршин равнялся 71 сантиметру) и шириной около 
четырёх аршин. Общая высота башни с “обламом” (30 
венцов) составляла 7-8 метров, в том числе “облам” око-
ло полутора метров. Стены башни были длиной по три 
сажени, т. е. около 6,5 метра.

В верхней части башни имелся нависающий 
выступ – “облам”, выдвинутый за пределы башни 
на 40-50 сантиметров, с которого можно было через 
щель вести сверху стрельбу по неприятелю, под-
ступившему вплотную к стенам или обливать его 
кипятком, смолой, или сбрасывать на него обрубки 
брёвен.

Наверху башни имелась сторожевая вышка высотой 
десять венцов (около 2,5 метра) и площадью около 4 
квадратных саженей.

“На башне зделаны бои верхней и середней и с под 
низу” – бойницы для стрельбы с “облама”, с уровня “по-
латей” стен острога и с земли.

“Надолбы” – врытые в землю наклонные короткие 
брёвна, расположенные вокруг острога группами по 
несколько штук двумя рядами в шахматном порядке 
полосой три сажени. Между собой они соединялись на-
мётными слегами и вязами.

“Засеки” – завалы из деревьев, шириной до пяти 
саженей.

“Надолбы” и ”Засеки” препятствовали продвижению 
всадников к стенам острога.

Российский посланник в Китай Николай Милеску 
Спафарий, будучи в 1675 году проездом в Маковском 
остроге, в своём описании путешествия отметил только, 
что в остроге имеется церковь, да в полуверсте торговая 
слобода с амбарами.

В Переписной книге Енисейского уезда 1691 года 
имеется краткое описание Маковского острога: “В остро-
ге церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. В 
острожной стене башня проезжая. В остроге шесть 
анбаров государевых простых покрытым дранью. Два 
анбара з государевым хлебом покрыты тёсом, мерою 
те анбары по три сажени стена, под горою два анбара 
государевы покрыты тёсом мерою по три сажени стена. 
Сверху по Кете реке слобода торговая а в ней построены 
анбары. Анбар гостя (купца) Остафья Филатьева о дву 
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жирах (в два этажа) покрыт тёсом мерою по три сажени 
стена…”. (Точно так же описаны амбары и двух других 
купцов).

Известный тобольский картограф, архитектор 
и историк Семён Ульянович Ремезов в 1701 году в 
“Чертёжной книге Сибири” изобразил Маковский 
острог без башни, показана только церковь, окру-
жённая тыновыми стенами. И это только условное 
изображение острога на карте Енисейского уезда. 
Точно так же изображены Балаганский, Бельский 
и Казачинский остроги, так же одинаково и условно 
Ремезов изображал и церкви.

В деле Сибирского Приказа 1703 года в Архиве 
древних актов обнаружено ещё одно описание острога: 
“Маковский острог стоячей кругом того острогу ме-
рою 104 сажени. По тому острогу башня с проезжими 
вороты”.

Известный впоследствии историк Г. Ф Миллер – 
участник второй экспедиции Беринга в 1735 году, 
вскоре после прибытия в Енисейск, по рассказам слу-
жилых людей описал Маковский острог следующим 
образом: “Острог полностью развалился и от него 
осталась одна только башня. Помимо частных домов 
он имеет церковь Покрова Пресвятой Богородицы и 
различные амбары”.

В 18 веке необходимость в оборонительных функ-
циях отпала окончательно и острог уже не восстанав-
ливали. 

Подлинных рисунков острога не обнаружено и по 
всем имеющимся описаниям мною совместно с Вяче-
славом Николаевичем Сныховским произведена гра-
фическая реконструкция острога. Кроме указанных 
выше описаний использованы реконструированные 
рисунки острогов других авторов. Этот рисунок не 
является точной копией изображения острога – это 
только один из его вариантов – таким я его пред-
ставляю. 

В июле 2014 года я с братьями Алексеем Маркови-
чем Бондаренко – членом Союза писателей России, 
Геннадием Ивановичем Максимовым и уроженцем 
села Маковского, нашим дальним родственником, до-
центом из Новосибирска Владимиром Михайловичем 
Деревяшкиным осуществили давнюю мечту побывать 
летом в Маковском, побродить по известным с детства 
и дорогим для нас местам. В Маковское мы добрались 
на гусеничном вездеходе с помощью нашей землячки 
Галины Фёдоровны Шапкиной (Лобановой). Мы прие-
хали в Маковское 25 июля в день 150-летия со времени 
освящения нынешней Маковской Покровской церкви. 
Пообщались с отцом Севастианом и отцом Амвросием, я 
подарил им изданную к этому юбилею свою новую кни-
гу “Маковская сторона. Православие”, мы рассказали 
им историю села Маковского и Маковской церкви. Они 
оказались очень внимательными и заинтересованными 
слушателями. 

Состояние села произвело на нас удручающее впе-
чатление: дома превращают в гаражи, распиливают 
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на дрова, выдирают окна и двери, разбирают крыши, 
Мемориал воинам-землякам, погибшим в Великую 
Отечественную войну находился в заброшенном виде. 
И это всё при прямом попустительстве администрации 
сельского поселения. 

Мы несколько раз обошли всё село, воскресили в 
памяти детские воспоминания, которые позволили нам 
сопоставить известные нам с детства места с событиями, 
описанными в архивных документах. 

По имеющимся остаткам камней от фундамента ста-
рой предыдущей церкви (известно, что старая церковь 
стояла на каменном фундаменте) место расположения 
острога вполне идентифицируется, т. е. располагался 
он на вершине холма, ближнего к кладбищу. Рядом 
были расположены дома жителей острога и села, что 
подтверждается записью священника Иоанна Петрова 
Суслова в Памятной книге церкви: “1885 год, апрель, 
20 дня. В 6 часов утра в селе Маковском случился по-
жар, сгорела старая Покровская церковь. При ветреной 
погоде погорели шесть деревянных домов с надворны-
ми постройками. Сгорел дом псаломщика Флегонта 
Попова”.

После случившегося пожара дома на этом холме, где 
были острог и церковь, уже не строили, а при органи-
зации колхоза неподалеку были построены скотные 
дворы. 

Так как русский народ был очень верующим, то в 
первые годы после его основания в Маковском остроге, 
так же как и во всех вновь построенных острогах, была 
возведена церковь.

Вскоре после основания острога была отстроена и 
торговая слобода, расположенная по утверждению 
посланника в Китай Н. Г. Спафария (это 1675 год) в 
полуверсте от острога. Это место известно нам как 
Слободской огород. Археологические раскопки, прове-
дённые экспедицией директора Лесосибирского музея 
Сергея Владимировича Максимова, показали, что 

складские амбары были заглублены в землю на се-
верном склоне к Слободскому ручью. А нами во время 
поездки восстановлено воспоминание детства о срытом 
наискосок склоне холма, что служило дорогой для про-
езда от реки к торговой слободе. Эта старинная дорога 
видна до сего времени.

Первыми жителями острога были служилые люди, 
затем стали появляться и посадские люди, которые 
более полувека были основным населением острога. 
Крестьяне появились только лет через тридцать, да и 
то их было совсем мало (в 1654 году был только один 
крестьянин, фамилия его в Крестьянской книге не ука-
зана. По моему предположению это Костя Ворожейка, 
известный из Переписи крестьянских лошадей 1639 
года).

В 1669 году вблизи Маковского острога были поселе-
ны девять беломестных казаков, но в архивном доку-
менте мною обнаружено только пять имён. Я считаю, 
что поселены они были на месте, которое позднее стали 
называть улицей Хутор.

Таким образом, Маковский острог некоторое время 
состоял из трёх несколько удалённых друг от друга ча-
стей – собственно острога, хутора беломестных казаков 
(улица Хутор) и торговой слободы (дома старой Слободы 
находились на задах огородов нынешней улицы 
Слобода). Торговая слобода в церковных документах в 
конце 18-начале 19 веков записывалась отдельно как 
Маковская слобода, а иногда и Слободская деревня. В 
Ревизских сказках 18 века такого разделения не было 
и всё вместе именовалось однозначно – Маковский 
острог.

Маковский острог стал именоваться селом Маковском 
только в 1790 годах. В Исповедных росписях 1795 года 
указан Маковский острог, а в Ревизских сказках того 
же года село Маковское.

Почти одновременно с заселением острога на реке 
Кети возникла деревня Ворожейкина, а на маковском 
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волоке деревня Рыбная и Бармино зимовьё. Первона-
чально эти небольшие деревушки в основном выполня-
ли функции постоялых дворов. Однако жители, хотя и 
числились большей частью посадскими людьми, вели и 
сельское хозяйство.

После них возникли выше по течению Кети маленькие 
таёжные деревеньки Филиппова и Калинина, а ниже 
деревни Ворожейкиной на Кети заимка Серёдкина. Их 
жители числились крестьянами.

Из Переписи 1691 года известен пашенный крестья-
нин МИТЬКА ТИТОВ, брат и сооснователь деревни Фи-
липовой ФИЛЬКИ (Филипа) ТИТОВА БЕЛОЗЁРЦА, 
которые пришли в наши места “тому дватцать шесть 
лет”, то есть около 1665 года. Этот год я и считаю датой 
основания деревни Филиповой.

Установить год основания деревни Антоновой, она 
же Бармино зимовьё, не удалось, но без сомнения это 
название связано с, проживающим там в 1763 году, 
АНТОНОМ ТИМОФЕЕВЫМ БАРМИНЫМ. Первый 
вариант названия произошёл от его имени, а второй от 
фамилии.

В 1677 году на Лосином яру реки Кети, выше впа-
дения в неё реки Сочур, основана Кетская пустынь, 
позднее получившая название Лосиноборский Спасо-
Преображенский мужской монастырь. После его закры-
тия в 1764 году это была Лосиноборская вотчина и де-
ревня Лосиноборское. Население было монастырскими, 
экономическими, а с середины 19 века государственны-
ми крестьянами. 

еЩ¨ РАЗ ОБ иСТОРии 
МАКОВСКОЙ пОКРОВСКОЙ 

ЦеРКВи 

После написания и издания в 2014 году книги 
“Маковская сторона. Православие” мною найдено в 
Красноярском краевом архиве (ГАКК) и в Российском 
Государственном архиве древних актов (РГАДА) мно-
го, до этого неизвестных мне, материалов об истории 
Маковской Покровской церкви.

Построенная заново после пожара 1757 года церковь 
просуществовала менее 40 лет и сгорела 14 января 1795 
года.

31 августа того же года из Енисейского духовного 
правления за подписью игумена Енисейского Спасского 
монастыря Никодима и протопопа Тимофея Родюкова 
отправлено доношение Варлааму Архиепископу 
Тобольскому и Сибирскому о просьбе священника 
Якова Угрюмова, церковного старосты Василия 
Белозёрова и прихожан Маковской Покровской церкви 
разрешить построить в Маковском остроге деревянную 
церковь того же именования. В доношении сообщается 
“на строение лесу выронено до шестисот (деревьев) и 
на место где строится оная церковь до половины вы-
вожено (вывезено) и денег приходных от разных до-
брохотнодателей имеют до трёхсот рублей. …Того ради 
Вашему Преосвященству Енисейское духовное прав-
ление представляя просит о заложении и построении 
во оном остроге вместо згоревшей вновь деревянной 
во имя Покрова Пресвятой богородицы церкви архи-
пастырской резолюции. Каменную церковь строить им 
прихожанам по бедности их и малому числу жителей, 
также за неимением там бутового камня и за неудоб-



18 19

ностью к доставлению извести и кирпичей никак не 
можно”.

По благословенной грамоте архиепископа Варлаама от 
30 ноября 1795 года церковь 11 апреля 1796 года игуме-
ном Никодимом обложена и строительством начата.

9 сентября 1797 года священник Яков Угрюмов и 
церковный староста Семён Казаков сообщили в духов-
ное правление, что “вместо згоревшей деревянная во 
именовании Покрова Пресвятыя богородицы церковь 
построена как внешним строением, так и внутреннею 
отделкою вся, иконостас и царские врата собраны и 
поставлены прежния, престол и жертвенник и одеяния 
на них изготовлены новые, так же и ризничные вещи 
прикладные имеются, равно и протчие принадлежа-
щие к благолепию церковному и ко освящению вещи 
исправлены. Для того и просим об освящении оной 
новопостроенной во именование Покрова Пресвятыя 
Богородицы церкви наградить благословенной грамо-
той и святым антиминсом”.

12 сентября того же года игумен Никодим направил 
на основании этого доношения Архиепископу Тоболь-
скому и Сибирскому покорнейший рапорт о готовности 
церкви к освящению, в котором он сообщает, что иконы 
за полным числом собраны, сосуды взяты из церкви 
упразднённого Лосиноборского монастыря, необходи-
мые для богослужения книги имеются, оставшийся от 
сгоревшей церкви лес рублен на дрова для топления 
церкви.

Игумен Никодим 13 февраля 1798 года отправил ра-
порт об освящении церкви: “Во исполнение благослови-
тельной Вашего Преосвященства грамматы писанной 
октября 17 мною полученной ноября 11 числа минув-
шаго 797 года новопостроенная в Маковском остроге 
деревянная во имя Покрова Пресвятыя Богородицы 
церковь присланным святым антиминсом по чинополо-
жению церковному сего 1798 года генваря 25 дня мною 
соборно освящена и богослужение в ней исправлять 

велено. Подлинная граммата отдана в церковное хра-
нение церковному старосте крестьянину Семёну Каза-
кову с роспискою, а копия с ней списанная оставлена 
в духовном правлении, о чём Вашему Преосвященству 
почтенно репортую”.

В 1819 году священник Маковской Покровской церк-
ви Иоанн Климовский обращается в Енисейское духов-
ное правление, а затем Протоиерей Тимофей Родюков в 
Тобольскую консисторию с рапортом о ветхом состоянии 
колокольни в селе Маковском. Вероятно, эта колокольня 
сохранилась от предыдущей церкви, то есть просуще-
ствовала она около 60 лет.

Доклад об этом рассматривался в консистории 26 
января 1820 года. В документе отмечено: “Енисейское 
духовное правление в Репорте 11 июня минувшего 1819 
года таковым же Маковскаго села Покровской церкви 
священника Климовскаго, коим просит состоящую в 
том селе деревянную ветхую колокольню на неудобном 
месте и от гнилости окладных брёвен клонящуюся к 
падению перенесть на удобное место и что окажется 
при ней ветхое исправить, просило на сиё разрешение. 
Консистория мнение полагает колокольню по изъяс-
нённым в репорте причинам позволить перенесть на 
другое место ближайшее с исправлением ветхостей на 
щёт (за счёт) прихожан, но предварительно представить 
Вашему Преосвященству на благорассмотрение”.

Интересен документ с описанием имущества 
Маковской Покровской церкви постройки 1796-98 го-
дов, составленный 12 апреля 1846 года: 

“Здание церкви деревянное, одноэтажное, разстоя-
нием (размерами) с алтарём и прирубленным с запа-
да крыльцом в длину 11 сажен, в ширину 3 сажени 2 
аршина. Колокольня деревянная, с пристройкою на 
одной стороне амбара, длина 3 сажени, ширина 4 са-
жени. Престол один, окон 15, пол деревянный. Крыша 
крыта куполом, куполов 3. Ограда палисад, входы с 
полуденной и северной стороны. Усадебной земли 23 на 
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13 сажен”. Далее идёт внутреннее описание церкви, с 
указанием наименования и расположения икон, нали-
чия книг и перечень колоколов.

Любопытна Клировая ведомость Маковской Покров-
ской церкви за 1866 год. Из этого документа можно 
представить, какова же была нынешняя церковь через 
два года после её освящения:

“Здание церкви деревянное и таковою же коло-
кольней.

Престол в ней один во имя Покрова Пресвятой Бого-
родицы.

Утварь посредственна.
Причта издавна положено священник и один дьячок, 

из коих первого не имеется.
Земли при сей церкви усадебной и пахотной не име-

ется, а сенокосной в 1846 году отведено 99 десятин.
Дома у священника и дьячка деревянные, куплен-

ные прихожанами, от церкви в 70 саженях.
…Так как в 1860 году отказано в выдаче хлеба из 

запасного экономического магазина, то содержание 
причта по малочисленности и бедности прихожан, 
по дороговизне всех продуктов сделалось весьма 
скудной”.

Здесь же приведено количество домов и прихожан по 
всем населённым пунктам прихода на 1864 год:

Число дворов Душ
муж. пола жен. пола

с. Маковское
духовные 1 3 5
военные 4 3 8
мещане 2 1 3

крестьяне и поселенцы 40 94 103
ясашные 1 5 2

д. Филиппова
крестьяне 3 6 7
ясашные 1 3 2

д. Ворожейка
крестьяне и поселенцы 14 28 32

д. Лосиноборское
крестьяне 2 11 15

Ясашные инородцы 
остяки:
Налимские юрты 5 16 14
Урашенские юрты 4 15 17
Глазковские юрты 6 8 13
Марковские юрты 9 25 21
Колоколенские юрты 1 9 4
ИТОГО 93 227 246

Из Путевого журнала епископа Антония, посетивше-
го село Маковское в 1878 году известно, что в церкви 
опрятно, документы ведутся исправно, из старины отме-
чено Евангелие, изданное в 1730 году при Государыне 
Анне Иоанновне, поездка в село Маковское неудобством 
пути в экипаже стоит больших затруднений (время в 
пути от с. Ялани до с. Маковского и обратно составляло 
7 и 6 часов). Ошибочно указано, что нынешняя церковь 
уже третья. Мною документально установлено, что она 
уже, по крайней мере, четвёртая.

В Страховых ведомостях на 1895-98 годы указаны 
дома, принадлежащие Маковскому сельскому обществу: 
дом священника шестистенный, крыт тёсом на четыре 
стороны, с амбаром крытым тёсом и дом псаломщика 
пятистенный, крыт тёсом на две стороны.

В августе 1907 года по приходу Маковской Покровской 
церкви проехал священник Яланской Сретенской 
церкви Григорий Климовский, его путевые заметки 
под названием: “Три недели по приходу. (Записки заве-
дующего захолустным приходом, с. Ялань). Посещение 
соседнего Маковского прихода, Исполнение церковных 
обрядов. Плавание по р. Кеть. Местное население.” 
опубликованы в 1908-1909 годах в нескольких номерах 
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Енисейских епархиальных ведомостей. Вот как он опи-
сывает Маковскую церковь: “В 4 часа вечера мы въеха-
ли на поляну. Здесь на высоком открытом берегу раз-
бросано было на косогоре с. Маковское. Солнце весело 
катилось к закату и пригревало село. На самом видном 
месте стоял осиротелый храм (священник Качусов неза-
долго до этого умер), недавно старанием священника И. 
Вазингера снаружи отремонтированный. Церковные 
главы парили в небесной синеве. Золочёные кресты 
ярко искрились. Недавно окрашенная крыша слива-
лась в общий тон с окружающими тёмно-зелёными 
хвойными холмами”.

Маковская церковь Решением Маковского сельского 
Совета 3 января 1930 года передана под народный дом, 
колокола сданы “на индустриализацию”. Колоколов 
всего было шесть: один – 16 пудов 35 фунтов (270 кг), 
один – 13 пудов (208 кг), один – 2 пуда 20 фунтов (40 кг) 
и три – по 1 пуду 20 фунтов (24 кг).

РОдОСлОВие
“Изучая дедов, узнаём внуков, то 
 есть изучая предков узнаём самих себя.
 Без знания истории мы должны
 признать себя случайностями, не
 знающими, как и зачем мы пришли
 в мир, как и для чего в нём жили, как и 
 к чему должны стремиться”.

 Российский историк 
В. О. Ключевский

 

Р
ОДОСЛОВИЕ – это по определению Большого 
толкового словаря русского языка – перечень по-
колений одного рода, содержащий указания на 
происхождение и степени родства. Здесь же ука-
зывается, что генеалогия – это вспомогательная 

историческая дисциплина, изучающая происхождение 
родов и фамилий.

В старые времена вели свою родословную только 
люди дворянского происхождения. Знатные люди име-
ли родословные за несколько веков. Ну а наши предки – 
крестьяне знали только своих родителей и дедушек с 
бабушками.

В последнее десятилетие произошёл всплеск инте-
реса к своему родословию и это отмечают работники 
архивов. Архивы иногда даже ограничивают доступ 
в читальные залы исследователям, изучающим свои 
родословные.

РОДОСЛОВИЕ изучается двумя путями – по восхо-
дящей линии, то есть от нас к предкам или нисходя-
щей линии, то есть от основателя рода к нам. Не зная 
основателя рода, нам приходится начинать эту работу 
со своих родителей, затем их родителей и так далее. 



24 25

Так сложилось, что я изучал маковское родословие 
одновременно по восходящей и нисходящей линиям. 
Большинство людей занимаются исследованием толь-
ко мужской линии, я же поставил своей целью изу-
чить родословие всего старожильческого населения 
села Маковского и окрестных деревень одновременно 
по мужской и женской линиям, потому что за время, 
прошедшее после основания острога и заселения 
наших мест, жители острога и деревень многократ-
но роднились между собой и из-за этого невозможно 
рассматривать их родословие отдельно друг от друга. 
Это классический, хотя и самый трудоёмкий, способ 
исследования. 

Собранные мною в течение нескольких лет и си-
стематизированные материалы по старожильческим 
фамилиям жителей Маковского острога и села, с при-
писанными к ним деревнями, позволяют составить 
Поколенные росписи всем жителям из старожильческо-
го населения.

По результатам исследования я составил более 20 
Поколенных росписей по моим предкам из разных фа-
милий, с которыми довелось породниться Максимовым.

И только по ним можно составить полную родослов-
ную и нарисовать родословное древо.

На основании Поколенных росписей составлена 
Родословная таблица с 27 фамилиями, а на основании 
таблицы составлено и Родословное древо Максимовых. 
Однако Родословная таблица и Родословное древо по-
лучились столь объёмными, что привести их в книге 
невозможно.

Приведу для примера только моё Родословное древо, 
составленное несколько лет назад, когда у меня ещё 
не было многих материалов. И это только малая часть 
нынешнего древа.

Оформлена объёмная Родословная Книга МАКСИ-
МОВЫХ, изображение которой вынесено на обложку. В 
Книге на отдельных цветных типографских листах, за-

полненных красивым шрифтом, помещены Персональ-
ные листы на каждого известного мне моего предка.

Для примера привожу изображение Персонального 
листа моего деда МАКСИМОВА НИКОЛАЯ 
СИДОРОВИЧА: 

Мне известно, что МАКСИМОВЫ в разные века и 
годы породнились с УГРЮМОВЫМИ, БЕДОЗЁРО-
ВЫМИ, КОРОТКИХ, БОНДАРЕНКО, БАРМИНЫМИ, 
СТЫЖНЫХ, ОРЕХОВЫМИ, БЕЛОШАПКИНЫМИ, 
САПОЖНИКОВЫМИ, ПАНОВЫМИ, МУНИНЫМИ, 
ЮДИНЫМИ, АНТИПИНЫМИ, ВЕРШИНИНЫМИ 
из села Маковского и ближних деревень, а ещё с ЗЫ-
РЯНОВЫМИ, ЧУРУКСАЕВЫМИ, СОЗОНОВСКИМИ, 
ЧЕСЛАВИНЫМИ, РОГАЛЁВЫМИ, ШЕВЕЛЁВЫМИ, 
МАРКОВЫМИ, ЧЕРЕМНЫХ, ИВАНОВЫМИ, ЩУКИ-
НЫМИ, ЩЕТИНИНЫМИ, КРАСИКОВЫМИ из г. Ени-
сейска, яланских и других деревень.

Каждый человек из старожильческого населения 
сможет самостоятельно найти в этой книге много своих 
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не только ближних, но и дальних родственников из 
близких вам фамилий и составить вначале Родословную 
таблицу, а затем и своё ветвистое Родословное древо. 
Имея некоторый опыт в этой работе, я могу оказать 
практическую помощь.

В книге вы найдёте имя человека, от которого пошёл 
ваш род, а по некоторым фамилиям когда и откуда при-
шёл этот человек в наши места. Можно увидеть когда 
и как пресёкся чей-то род из-за отсутствия сыновей по 
мужской линии.

Сейчас имеется много генеалогических обществ, 
предлагающих услуги по составлению родословных, 
но их услуги стоят многие десятки, а то и сотни тысяч 
рублей.

Для потомков старожилов, составивших свои Родос-
ловные с помощью моей книги, это обойдётся только в 
стоимость книги с её пересылкой.

Работа по изучению родословия очень затратная как по 
времени, так и по средствам. Приходится изучать матери-
алы местных, региональных и федеральных архивов.

В местных городских и районных архивах хранят-
ся материалы органов ЗАГС, Похозяйственные книги 
сельсоветов за период после 1934 года, Метрические 
книги церквей, в лучшем случае, с 1870 по 1920 годы.

В региональных архивах (в нашем случае Красно-
ярского края) можно найти Исповедные росписи и Ме-
трические книги церквей, некоторые Ревизские сказки. 
Однако нереально найти ВСЕ документы за ВСЕ инте-
ресующие вас годы, так как многие документы утраче-
ны – уничтожены пожарами или из-за длительных сро-
ков и ненадлежащих условий хранения просто пришли 
в негодность. В Государственном архиве Красноярского 
края (ГАКК) можно найти самые ранние документы 
церквей, в лучшем случае, двух последних десятилетий 
18 века.

Материалы 17-18 веков по Сибири сосредоточены 
в основном в Москве в Российском Государственном 



28 29

архиве древних актов (РГАДА), в фонде “Cибирский 
Приказ”. По Енисейскому уезду в нём имеются редкие 
Переписные и Крестоприводные книги населения, До-
зорные книги крестьян и Крестьянские книги, некото-
рые Ревизские сказки. 

Поясню, что из себя представляют все названные 
документы.

Материалы органов ЗАГС (ЗАГС – это запись актов 
гражданского состояния) существуют с 1920 года и по 
настоящее время. В них ведётся учёт рождения, брако-
сочетания и смерти.

Похозяйственные книги велись в сельсоветах с 
1934 года по каждому домохозяйству и имели записи 
обо всех членах семьи с указанием годов рождения и 
грамотности.

Мне не было необходимости изучать все материалы 
органов ЗАГС и похозяйственные книги сельсовета, так 
как воспоминания моей мамы, проработавшей в Маков-
ском сельсовете 25 лет, дали мне обширный материал 
по всему населению территории Маковского сельсове-
та. Использованы только данные из Похозяйственных 
книг 1935-1939 годов.

При необходимости любой человек, предъявив доку-
мент о родстве, может запросить в районном отделе ЗАГС 
справку о точной дате рождения родственников.

Метрические или троечастные книги церквей в России 
введены в 1722 году, но регулярно начали вестись не-
сколько позднее. По Енисейскому уезду в архивах име-
ются Метрические книги только с 1796 по 1919 годы с 
некоторыми небольшими промежутками по времени. 
Книги разделены на три части (потому и троечастные): в 
первой части вёлся учёт родившихся, во второй бракосо-
четающихся и в третьей умерших.

До 1830 года в первой части записывали только фами-
лию и имя отца родившегося ребёнка и двух восприем-
ников. “1830 год. 1 ноября у крестьянина Мефода Макси-
мова родился сын Михайло. Восприемники крестьянин 

Алексей Бармин и крестьянина Фёдора Орехова дочь 
Ксения”. 

И только потом стали записывать обоих родителей и 
двоих восприемников. Записывалось, например, так: 

“28 января (1859 г.). Исидор, родители: села Маков-
ского крестьянин Михаил Мефодиев Максимов и жена 
Анна Никитина, оба православного исповедания. Вос-
приемники (т. е. крёстные родители) Фёдор Максимов 
Полуянов и Калерия Васильева Сапожникова”.

Во второй части записывали социальную группу, 
место проживания, фамилию, имя, отчество и возраст 
в годах бракосочетающихся и те же данные, только без 
возраста, двух, а после 1830 года четырёх поручителей 
(свидетелей), по два со стороны жениха и невесты, 
обычно мужчин. Например, запись 1848 года:

“февраль 6 деревни Лосиноборской крестьянин Па-
вел Михайлов Максимов православного исповедания 
первым браком 21 год, села Маковского крестьянина 
Ивана Бармина дочь девица Дария православного 
исповедания первым браком 24 года Поручители по 
жениху: енисейский мещанин Михаил Никитин Стыж-
нов крестьянин Егор Михайлов Коротких По невесте: 
крестьяне Пётр Иванов Сапожников и Александр Ми-
хайлов Максимов”.

 Девицами записывали девушек впервые вступающих 
в брак. Нередко записывали девицами даже одиноких 
старушек умерших “от старости”. Замеченных в добрач-
ных связях и родивших детей записывали девками.

С 1765 года при венчании причт церкви с целью 
установления отсутствия плотского и духовного родства 
и свойства у вступающих в брак составлял Брачные обы-
ски (предбрачные свидетельства). Они обязательно зано-
сились в прошнурованные Обыскные книги. В Брачном 
обыске записывалось сословие, чин, место жительства, 
возраст, семейное положение, взаимное согласие и со-
гласие родителей вступающих в брак. К нему прилага-
лись: прошения о вступлении в брак, паспорт (если один 
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из них из другого прихода), метрические свидетельства о 
рождении, свидетельства об исповеди и причастии, сви-
детельства о номере брака после вдовства или развода, 
Указ консистории о разрешении повенчать третий брак 
(с 1840 года), венечная память и венечная пошлина.

К сожалению, Брачные обыски по Маковской По-
кровской церкви в архивах не сохранились.

В третьей части записывали умершего и его возраст, 
у детей кроме имени ещё фамилию и имя отца, у взрос-
лых их фамилию, имя, причину смерти (“от кори”, “от 
чахотки”, “от лихорадки”). Отчество стали записывать 
только после 1830 года. Среди причин смерти у мла-
денцев часто записывали “от младенческой”, а у старых 
людей “от старости”.

Точный возраст человека можно определить только 
по первой части Метрических книг, во второй и тре-
тьей частях он иногда не совпадал с фактическим на 
несколько лет. В конце каждой книги подводились 
итоги. Прошнурованные книги выдавались духовными 
правлениями ежегодно каждой церкви.

У католиков Метрические книги заполнялись в костё-
лах, у староверов велись в полиции. Для записей венча-
ния ссыльных в церквях велись отдельные книги.

В 1716 году Пётр Первый издал Указ “О хождении на 
исповедь повсегодно, о штрафе за неисполнение сего пра-
вила, и о положении на раскольников двойного оклада”. 
После этого в 1722 году в России и были введены Исповед-
ные росписи. Иногда они именовались Духовными роспи-
сями, как, например, в 1790 году. Они вели ежегодный 
учёт всего населения, бывшего и не бывшего на исповеди 
и у причастия, начиная с семи лет. В росписях иногда 
записывали даже младенцев, а в отдельных графах ро-
дившихся, умерших и сочетавшихся браком по третям 
текущего года: “в январской трети, в майской трети, в 
сентябрьской трети”. Год подразделялся на трети, а не на 
квартала до начала 20 века. По существу, это были еже-
годные приходские переписи всего населения. Так же как 

и в Метрических книгах в конце документа подводился 
итог по сословиям, полам – мужской и женский, отдельно 
записывалось аборигенное населения. Исповедных ро-
списей сохранилось совсем немного. Много росписей было 
уничтожено по указанию Центрархива 1925 года – “как 
не имеющих исторической ценности”. 

В Исповедных росписях учёт вёлся посемейно, с 
указанием сословия, фамилии, имени и отчества главы 
семьи, имени и отчества его жены, имён детей, а также 
возраста в годах всех членов семьи. Возраст часто от-
личался от действительного, иногда даже на несколько 
лет, так как он записывался со слов прихожан и не 
сверялся с Метрическими книгами.

Документы церковного учёта населения всегда ука-
зывают на реальные места проживания, а Ревизские 
сказки на места уплаты подушных налогов.

Важными документами для исследования родословия 
являются Ревизские сказки – документы о результатах 
Ревизии (Переписи) податного населения, т. е. мужского 
населения, уплачивающего государству подушный оклад 
(налог). Это поимённые списки населения с указанием 
фамилии, имени и отчества главы семейства, всех со-
вместно проживающих родственников мужского пола, их 
возраст в годах по предыдущей Ревизии, отметка о выбы-
тии или отсутствии во время Ревизии (с какого времени), 
их возраст в годах по текущей Ревизии, имени и отчества 
жён (не во всех Ревизиях), имён детей (иногда только 
сыновей), отношения к главе семьи и возраста родствен-
ниц женского пола по текущей Ревизии. Особенно ин-
формативны Ревизские сказки 1766, 1782 и 1795 годов, в 
которых указано также откуда взята жена и чья она дочь, 
а в 1795 году ещё и куда отданы в замужество дочери. 
Здесь же производилась фиксация причины отсутствия 
мужчин, например, в Ревизских сказках крестьян 1782 
года есть запись: “Анисим Климов сын Орехов (1833 г. р.) 
отдан в рекруты в 1766 году”, а в Сказках 1857 года: “Егор 
Михайлов Коротких 25-ти лет сдан в рекруты в 1854 году”, 
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а всего в 1853-55 годы, то есть во время Крымской войны 
из маковских деревень сдано в рекруты восемь человек, а 
вернулись только двое. 

Всего в России с 1719 по 1858 год проведено десять 
Ревизий. Все Ревизии проводились по России не одно-
моментно, а каждая в течение нескольких лет, в зависи-
мости от местонахождения губерний, а в них уездов. Так 
первая Ревизия проводилась с 1719 по 1727, а вторая с 
1744 по 1748 годы. Мне удалось воспользоваться только 
материалами Ревизий монастырских крестьян 1766 года, 
государственных крестьян 1719-22, 1782 (с графой о воз-
расте мужчин по предыдущей Ревизии 1763 года), 1795, 
1850 (с графой о возрасте мужчин по Ревизии 1834 года) 
и 1857 годов, а по священно и церковнослужителям ма-
териалами Ревизий с четвёртой по десятую. Остальные в 
архивах не найдены или находятся в очень плохом состо-
янии и исследователям родословия не выдаются.

Запись в Первой Ревизии начата с приказчика остро-
га, затем следуют фамилии беломестных казаков, посад-
ских людей и крестьян. Во всех последующих Ревизиях 
очерёдность записей фамилий сохранилась от первой и 
до последней Ревизии, то есть если семья приказчика 
Тыжнова была записана первой, то и все его потомки в 
последующих Ревизиях записывались первыми.

Впоследствии Ревизские сказки составлялись по со-
словиям и мне удалось найти только несколько сказок 
на крестьян и одну сказку на мещан.

Пример записи в Ревизии 1782 года: “Крестьянин 
Лосиноборской вотчины Пётр Иванов Максимов, 18 – 37 
(первое число лет по Ревизии 1763 года, второе по Ревизии 
1782 года), у него жена Анна, 13 – 32 взята в Рыбенской 
деревне у крестьянина Ермолая Белошапкина, у них 
дети рождённые после предыдущей пред сим Ревизии: 
Максим, 8, Иван, 3, Прохор, 1, дочь Василиса, 5”. 

В Москве в Архиве древних актов хранятся некото-
рые Переписные книги населения Енисейского уезда 
второй половины 17-начала 18 веков. Я поработал с 

имеющимися у меня фотокопиями материалов, просмо-
трел лично в РГАДА и сделал выписки из различные 
Переписей и Крестьянских книг 1666, 1669, 1673, 1675, 
1679, 1682, 1683, 1684, 1685, 1690, 1691, 1692, 1694, 
1698, 1699, 1701, 1702, 1703, 1705, 1706, 1710, 1712 и 
1719 годов. В некоторых из них отсутствует большое ко-
личество листов текста или нет начала и конца, мно-
го повреждённых грибком листов. В то время ещё не 
существовало определённой формы составления Пере-
писных книг и они сильно различались как по оформ-
лению, так и по содержанию. 

Переписная книга служилых, посадских людей и 
пашенных крестьян Енисейского уезда 1669 года со-
ставлена по сословиям и имеет три отдельные части. 

В первой части записаны должности, оклады каж-
дого служилого человека, место его службы, семейное 
положение, наличие детей мужского пола с указанием 
их возраста. Для примера приведу запись: ”…десятни-
ки, оклад скол же, что и пятидесятники (пять рублёв с 
полтиною) Ивашко Турченинов, у него сын Якунка, 15, 
служит он Ивашко в Ыркутцком остроге…”. Маковский 
острог в этой Переписной книге отдельно не выделен, 
так как не имел постоянного гарнизона, не указаны и 
годовальщики. Обходился острог беломестными каза-
ками, повёрстанными в 1669 году.

Во второй части в Маковском остроге записаны 14 дво-
ров посадских людей, но узнать о специальности по фа-
милии можно только у одного из них – Семейки Козмина 
Лодошника, несомненно, что среди них были и другие 
плотники-лодошники и некоторые известны из других 
документов Архива древних актов. Некоторые посадские 
люди занимались и хлебопашеством. Посадские люди в 
отличие от крестьян не обязаны были пахать десятин-
ную государеву пашню, тем не менее кроме посадского 
денежного оброка платили налоги за владение государе-
вой пашней деньгами или “пятым снопом”.

Примеры уплаты налогов: “ОСКА АМОСОВ у него 
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Оски сын МИКИФОРКО у МИКИФОРКА сын ФЕДЬКА 
оброку платит полтора рубли здали власти по указу 
Великого Государя деньгами по десяти алтын з десяти-
ны. ИВАШКА ОБРОСИМОВ дети у него малы оброку 
платит рубль дватцати шести алтын четыре деньги 
здали власти пятой сноп хлеба”.

В третьей части этой Переписной книги пашенные 
крестьяне в Маковском остроге не числятся, они обнару-
жены только при личном просмотре документов в РГАДА 
совершенно в другом деле. Это были те же крестьяне, что 
записаны в Крестьянской книге 1666 года.

Совершенно по-иному составлена Крестоприводная 
книга населения Енисейского уезда 1682 года. В ней на-
селение всех сословий расписано по острогам, слободам 
и деревням. В Маковском остроге население по дерев-
ням не подразделялось, а записано в целом по острогу. 
В нём числилось семь беломестных казаков, двое из них 
с детьми; 11 посадских людей, из них шесть с детьми; 
пять бессемейных тобольских служилых людей – годо-
вальщиков; два пашенных крестьянина с детьми и 10 
промышленных людей – промысловиков-охотников.

Крестоприводная книга 1682 года содержит списки 
мужского населения уезда всех сословных групп старше 
20-ти лет, присягавшего государям Иоанну и Петру Алек-
сеевичам по случаю их восшествия на российский престол. 
Запись начинается с приказчика острога сына боярского 
Степана Сурвилова. Известно, что в этой книге пропуще-
ны многие крестьяне. Вероятно, во время приведения к 
присяге они отсутствовали в Маковском остроге.

В Крестьянских и в других книгах 1666-1706 годов 
возраст населения не указывался. Из Крестоприводной 
книги можно только сделать вывод, что дети Гришки 
Игнатьева сына Ореха на дату приведения к присяге 
были не моложе 20-ти лет.

В Переписной книге Енисейского уезда 1691 года за-
писаны жители только самого острога. Среди них пять се-
мей беломестных казаков, четыре семьи посадских людей 

и семь крестьянских семейств. У многих жителей острога 
записано откуда и когда они пришли в Сибирь, их сослов-
ное происхождение, сколько государевой и собинной (соб-
ственной) пашни и сенных покосов имеют пашенные кре-
стьяне, сколько посадские люди платят денежного налога, 
а также выдельного хлеба (доля от полученного урожая 
с обрабатываемой ими своей пашни) в государеву казну, 
указаны имена, а у некоторых и возраст сыновей.

Пример записи: “Во дворе посацкой человек Пашка 
Терентьев родом сольвычегоцкой крестьянской сын, 
а пришёл в Енисейску тому сорок лет. А детей у него 
Ивашко женат. В казну Великих Государей денежного 
оброку платит по дватцать по три алтына по две деньги 
(т. е. по 70 копеек) на год. Пахотной у него пашни две 
десятины ржи, ярового десятина и с той своей пахоты 
платит в казну Великих Государей выдельной хлеб, 
сенных покосов две десятины”.

Переписная книга крестьян Енисейского уезда 1710 
года имела другую форму. Это у нас первая, известная 
мне Перепись, составленная уже с указанием жителей 
по деревням. В ней записаны имена, отчества, а у неко-
торых и фамилии или ещё только их прозвища, а также 
имена и отчества жён и имена детей с указанием возрас-
та всех записанных членов семьи. Приведу пример за-
писи семьи Юдиных: “Во дворе вдова Марья Михайлова 
дочь (в Переписи 1691 года она записана как Марьица 
Михайлова) 60 у неё три сына Михайло Микитин сын 
45 у него жена Дарья Дмитриева дочь 35 их три сына 
Иона 10 Тихон 7 Родион 3 дочь Анна полугоду другой 
сын Фёдор 40 у него жена Оксинья Фёдорова 25 их сын 
Егор полугоду третий сын Стефан 20 лет”.

В 1719 году состоялась Перепись населения Енисей-
ского уезда, которая предшествовала Первой Ревизии 
1722 года и является её первой частью. Эта Перепись со-
ставлена тоже по деревням, относящимся к присуду (так 
назывались мелкие административно-территориальные 
образования в уездах) Маковского острога. В ней запи-
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сывались имя, отчество, фамилия и возраст главы семьи 
и имена с возрастом всех членов семьи мужского пола. 
Пример записи: “Пашенной крестьянин Яков Филипов 
сын Белозёрцов живёт двором своим лет он пятидеся-
ти с одним у него детей мужеска полу Самойло дватца-
ти дву лет Митрофан шеснатцати лет”. Указаны и вы-
борные (старосты или старшины) беломестных казаков и 
пашенных крестьян Маковского острога, д. Ворожейской 
и деревень Калининой и Филиповой.

Остановлюсь более подробно на записях в этой книге.
Записи начинаются с описания целей Переписи и 

перечисления лиц ответственных за объективность 
сведений. Стилистика и орфография документа мною 
сохранены полностью:

“1719 году сентября в 2 дня Великого Государя Указ 
о дворовом числе и о переписке людей мужеска полу и 
о взятие сказок Енисейского уезду Маковского острогу 
прикащик Семён Тыжной да того ж Маковского острогу 
выборные люди беломестной казак Микифор Вилягин 
пашенный крестьянин Иван Орехов да того ж присуду 
в Ворожейкиной деревне выборной человек пашенной 
крестьянин Василий Коротковых да Калининой и Фи-
липовой деревни выборной человек пашенной крестья-
нин Лука Полуянов слышали и против вышеписанного 
указа сказали вышеписанному Маковскому острогу и 
в деревнях того присуду дворового числа тритцать два 
двора кроме священникова и дьячкова их дворов а кто 
в них живёт и какова числа и у кого кто живёт и как 
именно и скока лет и у кого сколко детей мужеска полу 
тому свидетельствует после сказок роспись».

Далее следуют посемейные росписи приказчика остро-
га, беломестных казаков, посадских людей и пашенных 
крестьян Маковского острога, пашенных крестьян Воро-
жейкиной деревни, роспись пашенных крестьян Кали-
ниной и Филиповой деревень.

После записей всего мужского населения присуда Ма-
ковского острога следуют подробные итоги Переписи:

“Итого против вышеписанных росписей в Маковску 
беломестных казаков шесть человек отставной беломест-
ной один человек братей и детей их дватцать человек 
посацких два человека детей их три человека бобылей 
один человек детей у него три человека пашенных кре-
стьян тритцать человек братей и детей их сорок пять че-
ловек да в Маковску же живёт прикащик енисейской 
служилый человек у него детей двое да Ворожейской де-
ревни пашенных крестьян шесть человек братей и детей 
их дватцать два человека отставной посацкой один чело-
век казачей сын один человек Монастырской отставной 
крестьянин один человек у него детей пять человек в 
Калининой и Филиповой деревнях пашенных крестьян 
пять человек отставной пашенной один человек братей 
и детей их дватцать человек да в Маковском остроге мо-
настырской вкладчик один человек”

И подписи приказчика и выборных людей:
“По сей сказке Маковского острогу прикащик Семён 

Тыжной да выборной человек беломестной казак Ники-
фор Вилягин против вышеобъявленного указа написали 
самую истину не утая ни единые мужескаго полу души 
к сей скаске вместо (неграмотных) Семёна Тыжного Ми-
кифора Вилягина по их велению мангазейской сын бо-
ярской Иван Нечаевской руку приложил 

По сей скаске Маковского острогу пашенных кре-
стьян выборныя Иван Орехов Лука Полуянов против 
вышеобъявленного указа написали самою истину не 
утая ни единыя мужеска полу души к сей скаске вместо 
их Ивана Орехова Луки Полуянова по их велению тю-
менец Андрей Романов руку приложил

По сей скаске Ворожейской деревни выборной же 
пашенной крестьянин Василей Коротковых против вы-
шеобъявленного написал самую истину не утая ни еди-
ныя мужеска пола души к сей скаске вместо Василия 
Короткого по его велению енисейской служилой чело-
век Семён Никонов Анчаршников руку приложил”. 

Далее идут сводные записи с указанием количества 
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мужских душ по возрастам каждого сословия и каждой 
деревни.

Роспись Лосиноборского Спасского монастыря сде-
лана отдельно от присуда Маковского острога и “к ней 
руку приложил” игумен Гаврил Попов.

В 1722 году в дополнение к Переписи 1719 года про-
ведена дополнительная Перепись “прибылого” мужско-
го населения, которая имеет самостоятельное название 
“Ревизские сказки о крестьянах мужескаго полу горо-
да Енисейска”. Эти две Переписи вместе считаются 
Ревизскими сказками первой Ревизии.

Дозорные книги – разновидность Писцовых (пере-
писных) книг – составлялись в некоторые годы 17 века. 
Главная их задача была в описании пахотных земель, 
в отличие от Переписных книг содержащих перечень 
податного населения. Известна Дозорная книга Ени-
сейского уезда 1673 года. В ней указаны четыре двора 
маковских крестьян с братьями и сыновьями. Пример 
записи: “ФИЛЬКА ТИТОВ сын з братом МИТЬКОЮ с 
сыном ЯКУНЬКОЮ пашет великих государей чет деся-
тины в поле а в дву потому ж а на себя ему ФИЛЬКЕ 
указано пахать собиные пашни десятину с полчетью в 
поле а в дву потому ж и в прошлом во 180 году к нынеш-
нему ко 181 году и в нынешнем во 181 году лишнего у 
него на себя ржи и ярового не сеено на великих госу-
дарей у него ФИЛЬКИ не сеено и впредь ко 182 году 
лишнего ржи не сеено”. 

Из этой Дозорной книги становится известным, что 
ФИЛИП ТИТОВ БЕЛОЗЁРЦОВ – основатель деревни 
Филиповой – занимался хлебопашеством на Кети уже в 
1672 году. А из Переписи 1691 года известен год прихода 
ФИЛЬКИ и МИТЬКИ ТИТОВЫХ в Сибирь (1665) – этот 
год и следует считать датой основания деревни Филип-
повой, с этого же времени они начали заниматься хлебо-
пашеством.

Крестьянские книги или, как они именуются в опи-
сях Архива древних актов, “Имянные книги пашенных 

крестьян” велись в Сибири в 17-начале 18 веков еже-
годно по каждому уезду, где была государева пашня. 
По Енисейскому уезду в РГАДА сохранилось 25 таких 
книг, начиная с 1654 и до 1712 годов. Все они перечис-
лены известным российским архиографом Н. Н. Оглоб-
линым в его труде “Обозрение столбцов и книг Сибир-
ского Приказа”. Не все они в хорошем состоянии. Чтобы 
поработать со всеми нужно много времени или средств. 
Я поработал только с 17-ю Крестьянскими книгами. Все 
они перечислены выше. 

В 1666 году в Маковском остроге было всего шесть 
крестьянских дворов: “В Маковском на Кеть реке па-
шенные крестьяне

Софронко Констянтинов пашет пол десятины 
Гришка Орех пашет пол десятины 
Ортюшка Попов пашет пол десятины 
Петрушка Филипов пашет пол десятины 
Пятунка Резвухин пашет пол десятины 
Оська Варакин пашет пол десятины
И всего в Маковском пашенных крестьян шесть чело-

век на Великих государев пашут три десятины в поле а 
в дву потому ж”.

В 1668-69 годах имена крестьян остались эти же. 
К 1673 году в Маковском остроге из них осталось толь-

ко трое, а Софронко Констянтинов записан в Черкасской 
деревне, Ортюшка Попов на Белой, Петрушка Филипов 
в деревне Подборной. 

В 1675 году в Маковском остроге и Ворожейкиной 
заимке записано уже десять государевых пашенных 
крестьян.

В книге 1683 года записано 12 пашенных крестьян, в 
основном ещё без фамилий. Площадь, обрабатываемых 
ими десятинных (т. е. государевых) пашен составляла 
“шесть десятин с четью в поле а в дву потому ж”. Кроме 
крестьян записаны и ружники, т. е. государственные 
люди, получающие ругу – денежный, хлебный и соля-
ной оклад. В Маковской Покровской церкви числился 
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“поп Симеон Васильев, оклад денег по четыре рубли, 
хлеба по четыре чети ржи (четь равнялась 5 пудам), 
по две чети овса, по два пуда соли”. Указан дьячок Ма-
тюшка Семёнов Конь с его окладом и оклад маковской 
просвирницы без указания имени. 

В Книге именной пашенных крестьян 1698 года за-
писано 13 пашенных крестьян без указания их сыно-
вей: “И всего в Маковском остроге пашенные крестьяне 
тринатцать человек Великого Государя десятиной паш-
ни пашут шесть десятин с пол чети с полпол чети а в 
дву потомуж”. Кроме крестьян указаны и пять семей бе-
ломестных казаков с сыновьями.

В этом же деле указаны ружники (священно и цер-
ковнослужители получающие денежный, хлебный и 
соляной оклады от государства) Маковской Покровской 
церкви.

Поп Иосиф Иванов умер в 202 (1694) году и только 
в 205 (1697) году на его место с теми же окладами де-
нежного, хлебного и соляного жалованья назначен поп 
Иван Васильев.

Дьячком в это время был Митька Гарасимов 
Темнорядов с окладом четыре рубля, хлеба четь ржи, 
две чети овса, пуд соли.

Просвирнице Степаниде назначен оклад два рубля, 
по чети ржи и овса, пуд соли. 

В 1702 и в последующие годы практически у всех 
крестьян в наших местах уже имелись фамилии, раз-
меры пашен у каждого из них по сравнению с предыду-
щими годами не очень изменились, общее количество 
крестьянских дворов несколько увеличилось.

МОЙ пУТь иЗУЧеНиЯ 
МАКОВСКОГО РОдОСлОВиЯ

М
ои родители в течении десяти лет после моего 
рождения жили в семье дедушки Николая 
Сидоровича и бабушки Мелании Семёновны 
Максимовых. Дедушка, рано оставшийся без 
родителей, трижды раненый и отравленный 

газами в Первую Мировую войну, прошедший коллек-
тивизацию, отработавший по военному призыву четыре 
года в трудовой армии во время Великой Отечественной 
войны имел суровый характер. Но ко мне он относился 
с истинной любовью.

Ниже приведена копия 
выписки о нахождении его 
на излечении в госпитале 
г. Перми после ранения, 
полученного во время Бру-
силовского прорыва. Копия 
выписки получена в Центре 
хранения страхового фонда 
Российского Военно-истори-
ческого архива в г. Ялуто-
ровске Тюменской области. 
По сообщению архивистов 
на хранении в Центре на-
ходится 7,7 миллиона ан-
кет на погибших, раненых, 
пропавших без вести воинов 
во время Первой Мировой 
войны. 

Мы, мальчишки, родив-
шиеся в послевоенное время, 
воспитывались на подвигах 
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старшего поколения – участников двух мировых войн, 
запоем читали книжки “про войну” и смотрели “военное 
кино”. К дедушке часто приходили односельчане и при 
керосиновой лампе начинались бесконечные разговоры 
про участие в войнах, доколхозную и колхозную жизнь, 
про старину. Из-за отсутствия радио, электричества и те-
левидения я невольно становился слушателем этих раз-
говоров. Вот так и начал у меня формироваться интерес к 
истории родного села.

Я расспрашивал дедушку про его родителей, его дет-
ство, участие в войне, коллективизацию. Особенно меня 
интересовало как звали его дедов-прадедов и вот тут ему 
приходилось выдумывать – откуда же знать совершенно 
неграмотному крестьянину свою родословную. (Он умел 
писать печатными буквами только свои инициалы М Н С, 
а читать не умел совершенно). Уже тогда я интересовался 
из кого формировалось население села и он рассказывал, 
что из крестьян, ссыльно-поселенцев, переселенцев. 
Рассказывал он и про спецпереселенцев – репрессирован-
ных зажиточных крестьян, поселённых в маковской тайге 
зимой 1930 года на погибель.

Теперь приходится очень сожалеть, что не всё из его 
рассказов сохранилось в памяти. Как бы это мне сейчас 
пригодилось! 

Эти детские впечатления от деревенских бесед про-
нёс я в душе через всю жизнь. Выбор места назначения 
после окончания института в Тобольск – древнюю сто-
лицу Сибири тоже связан с интересом к истории родных 
мест. Но только после выхода на пенсию удалось вплот-
ную заняться богатейшей без малого четырёхсотлетней 
историей родного села и родословием старожильческого 
населения.

До меня этим никто не занимался и мои книжки “Ма-
ковская сторона” и ”Маковская сторона. Православие” 
первые, в которых раскрыта история наших мест.

Родословие старожильческих фамилий – второй этап 
моего исследования и оно отражено в настоящей кни-

ге. Несколько лет назад с помощью мамы я на большом 
листе ватмана схематично расписал, известные ей род-
ственные связи, включающие её и отцовых родителей, 
их братьев и сестёр, а также их детей и внуков. Но много 
ли можно узнать без изучения архивных документов?

Их изучение я начал с Интернета.
ИНТЕРНЕТ. Его все ругают и называют всемирной 

“помойкой”. Много в нём, конечно, и откровенного 
вранья, и некомпетентных мнений, и комментариев, 
однако без него я не нашёл бы за один год столько ма-
териалов по истории нашего села, да и по родословию 
некоторые материалы мною первоначально взяты из 
Интернета.

Довольно быстро поняв, что нельзя безоговорочно 
верить публикациям, я обязательно решил проверять 
и перепроверять всякую информацию и не отступаю 
от этого правила на протяжении всего времени своего 
исследования.

В то время, когда я начал поиски материалов по исто-
рии села и родословию (это октябрь 2011 года), мне ещё 
неизвестны были понятия о Ревизских сказках, старин-
ных Переписях, Переписных, Крестоприводных, Дозор-
ных и Крестьянских книгах. Я ничего не знал о таких 
известных личностях как Г. Ф. Миллер, Н. Г. Спафарий, 
Н. Н. Оглоблин и, конечно, не представлял, что мне при-
дётся изучать их исторические труды. 

В самом начале своего поиска в Переписной книге 
населения Енисейского уезда 1710 года, фрагменты 
которой выложены в Интернете, я встретил среди 
крестьян и вкладчиков Лосиноборского монастыря 
ИВАНА МАКСИМОВА сына, 30 лет. Хорошо зная, что 
моя мама Екатерина Васильевна Максимова (это и её 
девичья фамилия тоже) родилась в д. Лосиноборской, 
у меня сразу возникло родственное чувство к этому 
человеку. Как оказалось позднее оно меня не подвело. 
ИВАН МАКСИМОВ сын оказался прародителем ВСЕХ 
лосиноборских и маковских Максимовых.
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К тому времени мой двоюродный племянник Сергей 
Владимирович Максимов – директор Лесосибирского 
музея, кандидат исторических наук, любезно предо-
ставил мне фотокопию Исповедной росписи прихожан 
Маковской Покровской церкви за 1789 год. В этом 
документе в Лосиноборской пустыни было пять семей 
и все они были Максимовыми. Вот тогда я полностью 
утвердился в правильности своих выводов.

Просмотр первой части “Обозрения столбцов и книг 
Сибирского Приказа” Н. Н. Оглоблина (скачанной из 
Интернета) помог мне обнаружить ещё одного праро-
дителя – священника Маковской Покровской церкви 
ДИАМИДА ИВАНОВА (без указания фамилии), напи-
савшего в 1712 году письмо Тобольскому губернатору 
о выделении денежных средств на приобретение цер-
ковной утвари и тканей. Вот здесь родственное чувство 
никак себя не проявило. Но захотелось поискать мате-
риалы Маковской Покровской церкви в архивах Тюмен-
ской области. Как известно Енисейский уезд до начала 
19 века входил в состав Тобольской губернии, а Енисей-
ское духовное правление в состав Тобольской епархии 
до 1824 года. В Тюменском областном архиве ничего не 
нашлось, но мне подсказали, как в Интернете посмо-
треть электронные описи дел Тобольского архива.

Просмотрев описи Тобольской духовной консистории, 
я обнаружил дело о сгоревшей в 1757 году в Маковском 
остроге Покровской церкви, несколько дел о бытии на 
исповеди священно и церковнослужителей, Ревизские 
сказки священно и церковнослужителей 1782 года, 
дело о выборе церковных старост церквей Енисейского 
духовного правления, некоторые материалы по 
Лосиноборскому монастырю. Возникла потребность 
поехать в Тобольский архив.

Не имея навыков чтения старорусских документов, 
мне пришлось очень трудно. Не всё смог разобрать 
с первого раза, через два месяца пришлось посетить 
Тобольский архив ещё один раз. 

Обе поездки оказались результативными. Найдены: 
сын Диамида Иванова священник Маковской Покров-
ской церкви СТЕФАН ДИАМИДОВ УГРЮМОВ, внук 
дьячок ПЁТР СТЕФАНОВ УГРЮМОВ, его жена и дети, 
в том числе в 1809 году дьячок МИХАИЛ УГРЮМОВ. 
Сомнений не оставалось – это мои родственники по ба-
бушкам, которые обе были Угрюмовыми.

В самом начале моего поиска, просматривая на фо-
руме в Интернете обсуждение материалов Енисейского 
городского архива, я узнал о наличии в этом архиве 
Метрических книг Маковской Покровской церкви за 
1870-1919 годы. По моей просьбе полные выписки всех 
жителей села Маковского и всех его деревень из всех 
имеющихся Метрических книг сделала моя двоюродная 
сестра Антонина Ивановна Максимова. Без её большого 
труда мы с вами не знали бы наших родословных.

В феврале 2012 года я обратился с письмом в 
Российский Государственный архив древних актов о по-
исках в материалах I, II и III Ревизий по Енисейскому 
уезду сведений о Максимовых, Угрюмовых, Белозёровых 
и Коротких. Ответ получил только через год вместе со 
счётом за проведённую работу. Через два месяца после 
оплаты получил интересные и нужные выписки из 
Ревизии 1719-1922 годов. Но и разочарование – у них 
не оказалось материалов II и III Ревизий, а если их нет 
в РГАДА, то нет и нигде. Пришлось совмещать мате-
риалы I Ревизии с рядом вспомогательных данных о 
населении Маковского острога середины 18 века.

Существенную помощь в составлении непрерывной 
родословной цепочки между началом и концом 18 
века удалось получить только в 2015 году из случай-
но обнаруженных на сайте Государственного архива 
Красноярского края оцифрованных Ревизских сказок 
Енисейского уезда 1782 года. В них приведены и сведе-
ния о жителях на момент проведения предыдущей III 
Ревизии 1763 года, а также откуда и от кого взяты в 
замужество жёны.
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Надо отметить, что все Ревизские сказки в Красноярском 
архиве находятся в фонде Казённой палаты, а сказки 
Енисейского уезда 1782 и 1795 годов оказались по непо-
нятной причине в фонде Енисейского уездного суда.

И всё совместилось.
Оставался не изученным период с начала 19 века 

до 1870 годов. Помогло компьютерное знакомство. 
Мне назвали имена и сообщили номера телефонов 
красноярских родословов, которые выполняют работы 
по поиску материалов в Красноярском архиве. С их по-
мощью я получил многие материалы конца 18-первой 
половины 19 века – выписки из Исповедных росписей и 
Метрических книг Маковской Покровской церкви.

Много материалов получено мною самостоятельно в 
результате двух поездок в Красноярский краевой архив 
в июле 2014 и сентябре 2015 годов. 

Теперь я стал знать документально подтверждённые 
родословные большинства маковских семей от Петров-
ских времён, т. е. от начала 1700 годов и до 1920 годов. 
Специалисты архивов и опытные генеалоги-родословы 
утверждают, что это редко удаётся даже профессиона-
лам. Мне это удалось сделать только благодаря изоли-
рованности наших деревень от большого мира, малой 
миграции местного населения и его малочисленности. 
Браки заключались, в основном, между жителями села 
Маковского и деревень: Лосиноборской, Ворожейки, 
Филипповой, Рыбной, Бармина зимовья (то же дерев-
ня Антонова). И в итоге выяснилось, что мы все ОДНА 
БОЛЬШАЯ РОДНЯ. 

И как будто про нас существует библейское выраже-
ние: “Все люди братья и сестры, все люди – родня”.

На этом можно было бы поставить точку, но зная из 
Интернета о наличии в РГАДА материалов 17 века, захо-
телось узнать, откуда же пришли в Сибирь наши предки. 
Но это, несмотря на большой объём обработанных матери-
алов, оказалось трудно выполнимой задачей.

Получить некоторые материалы 17-начала 18 веков 

помогло случайное знакомство с известным генеалогом 
из Санкт-Петербурга. Он отправил мне по электронной 
почте через Интернет фотокопии Дозорной книги 1673 
года, Крестоприводной книги 1682 года, Крестьянских 
книг 1683 и 1712 годов и Переписной книги 1669 года. 
Конечно, пришлось рассчитываться и с ним. На этот раз 
выписками из Метрических книг Яланской Сретенской 
церкви, откуда родом его предки. Опять помогла моя 
сестра Антонина Ивановна.

Через Интернет же я познакомился с генеалогом из 
Москвы. Она выслала мне (конечно, тоже не даром) фо-
токопии Переписей 1691, 1710 и 1719 годов, Крестьян-
ских книг 1666, 1698 и 1705 годов, Книги выбылого 
населения между I и II Ревизиями, то есть между 1722 
и 1748 годами.

Изучив описи дел, выложенные на сайте РГАДА, 
в октябре 2015 года мне довелось самому две неде-
ли поработать в Москве с материалами Российского 
Государственного архива древних актов. Самостоятельно 
просмотрено и изучено 46 дел.

Считаю необходимым сообщить, что архивные доку-
менты 17 века прочесть много сложнее и труднее, чем 
материалы середины 18 и тем более 19 веков. В те вре-
мена существовала скоропись и по её правилам, буквы 
имели несколько вариантов написания и часто заме-
нялись значками, один значок мог заменять несколько 
букв, знаки пунктуации и переноса слова не применя-
лись, предлоги и слова часто писались слитно. 

Беляев И. С. – автор книги “Практический курс изу-
чения древней русской скорописи” в конце 19 века пи-
сал: “Слова не отделялись друг от друга промежутками, 
а писались до начала XVIII века сплошь, или точнее – и 
отдельные буквы и отдельные слова отделялись оди-
наковыми очень небольшими промежутками, так что 
читателю с внешней стороны в пользовании докумен-
тами помощи не делалось, и он должен для понимания 
речи составлять из букв слова сам, контролируя себя 
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смыслом содержания. Никаких знаков препинания, 
ни заглавных букв, за самыми малыми исключения-
ми, не употреблялось; для отнесения той или другой 
части прочитанных слов в предложении также нужно 
руководствоваться смыслом содержания… Каждый из 
писцов, кроме сохранения в своём почерке общих черт 
письменности эпохи, к которой принадлежал, нередко 
употреблял ещё свои собственные, типичные особенно-
сти в начертании одной или нескольких букв”.

Перед поездкой в РГАДА, даже имея некоторые на-
выки чтения книг 17 века, пришлось довольно основа-
тельно знакомиться с этим и другими учебниками и всё 
равно в архиве столкнулся со многими трудностями. 
Главное – иметь как можно больше практики чтении. 

Для примера приведу копию одной страницы 
Крестоприводной книги 7191(1682) года.

Читается это так:
“191 года декабря 15 В маковском остроге в церкви 

Покрова пресвятыя богородицы пред святым евангели-

ем веру чинили и крест целовали Великим государем 
царем и Великим князем Иоанну Алексеевичу Петру 
Алексеевичу всея великия и малыя и белыя росии Са-
модержцем. 

Сын боярской 
Степан Сурвилов 
Беломестные казаки 
Афонка Устинов с сыном Микифорком 
Вахромейко Осипов с сыном Ивашком Вахромеевым”…
Далее в тексте следуют остальные беломестные ка-

заки, посадские люди, тобольские служилые люди-го-
довальщики, пашенные крестьяне и промышленные 
люди. 

Даже в конце 19 века Метрические книги иногда на-
писаны очень неразборчивым почерком священников и 
дьячков. В Ревизских сказках имена и отчества зача-
стую не соответствуют каноническим церковным име-
нам. В разных документах одного года можно встретить 
разное написание одного и того же имени, например, 
Гликерия и Лукерья, Евдокия и Авдотья.

Фамилии в первые годы их образования и присвое-
ния, т. е. в конце 17-начале 18 веков также записыва-
лись по-разному.

Если фамилия КОРОТКИХ в 1683 году писалась 
“ИВАШКА КОРОТКОЙ”, в 1710 году все Короткие за-
писаны МАШКИНЫМИ, в 1712 году они снова КОРОТ-
КИЕ, а в 1719 году уже КОРОТКОВЫ, и только в 1755 
году КОРОТКИХ.

ХАРКА ЛУКЬЯНОВ известный из Крестоприводной 
книги 1682 года в 1703-1706 годах записан как ХАРИ-
ТОН ЛУКЬЯНОВ сын МАЛАФЕЕВ, в 1710 году как 
ХАРИТОН ЛУКЬЯНОВ сын ЗЫРЯН, в 1712 году снова 
как МАЛОФЕЕВ, в 1719 году потомки ХАРИТОНА за-
писаны уже по его имени ХАРИТОНОВЫМИ. 

ЛУКА ПОЛУЯНОВ до 1719 года всегда записывался 
по фамилии происшедшей от имени его отца – ПОЛУ-
ЯНОВ. Однако в Ревизских сказках 1722 года ЛУКА и 
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его брат ЯКОВ записаны Олферовыми. В дальнейшем 
их потомки записывались только ПОЛУЯНОВЫМИ.

БЕЛОЗЁРОВЫ в начале 18 века записывались БЕ-
ЛОЗЁРЦОВЫМИ по местности из которой пришёл в 
Сибирь их предок ТИТ БЕЛОЗЁРЕЦ, в 1782 году запи-
сывались БЕЛОЗЁРЦОВЫМИ и БЕЛОЗЁРОВЫМИ, 
а в 1790 году они уже все БЕЛОЗЁРОВЫ. Во второй 
половине 19 века иногда священники записывали их 
фамилию с двумя О – БЕЛООЗЁРОВЫ, а некоторые 
священники Енисейской Епархии имели фамилию БЕ-
ЛОЭЗЁРОВЫ.

Фамилия приказчика Маковского острога СЕМЁНА 
АНИСИМОВА в первой Ревизии писалась ТЫЖНОЙ, 
в Ревизских сказках 1782 года они записывались ТЫЖ-
НОВЫМИ и СТЫЖНОВЫМИ, в Духовных росписях 
1790 года СТЫЖНЫХ, затем снова СТЫЖНОВЫМИ, 
а в середине 19 века их уже окончательно стали запи-
сывать СТЫЖНЫХ.

Из приведённых примеров написания фамилий 
можно сделать вывод, что в первые 100-150 лет после 
появления фамилий они по воле священнослужителей 
и писцов претерпевали изменения и только в середине 
19 века этот процесс остановился.

В некоторых церковных документах встречаются мно-
гочисленные ошибки, например, в Исповедной росписи 
1789 года. Это первый документ, с которым мне удалось 
познакомиться и поработать, он сохранился, судя по 
фотокопиям, в отличном состоянии, был переписан, 
вероятно, детьми дьячка Петра Стефанова Угрюмова 
для Тобольской епархии. Долгое время я считал его до-
стоверным, до тех пор пока не получил выписки из Ис-
поведных росписей 1796-1801 годов и Ревизских сказок 
1782 и 1795 годов. Приведу несколько примеров описок 
или ошибок переписчиков. В семье дьячка в 1789 году 
записаны два сына Михаила, из последующих роспи-
сей становится известным, что старшего из “Михаилов” 
звали Иваном; в Бармином зимовье неправильно запи-

сано отчество у Леонтия Антонова Бармина – Андреев 
и это вначале помешало определить от чего произошло 
второе название зимовья – деревня Антонова (Антош-
ка); много неточностей в написании женских имён и 
отчеств, возрастов, пропущены целые семьи.

И это не единственный документ с множеством опи-
сок, пропусков и ошибок.

Самыми точными документами являются первые 
части Метрических книг о родившихся и переписные 
документы на основании которых взимались различ-
ные налоги – это Ревизские сказки (возраст зачастую 
указывался неверно) и Крестьянские книги. Во второй 
и третьей частях Метрических книг достоверны только 
даты бракосочетания и смерти, а вот возраст венчавших-
ся и умерших может не совпадать с действительным на 
несколько лет. Меньше всего достоверности в Исповед-
ных росписях и Крестоприводных книгах, в них порой 
пропускались целые семьи и даже деревни.

Но даже Ревизские сказки не все составлены досто-
верно. В последующих имеется много исправлений по 
предыдущим Ревизиям имён, отчеств и фамилий, а 
то и места проживания крестьянских семей. Особенно 
много ошибок, а соответственно и исправлений, было по 
Ревизии 1782 года. 

Во всех выписках из документов для лучшего воспри-
ятия атмосферы тех далёких лет я намеренно сохранил 
имена жителей и названия населённых пунктов в 
редакции первоисточников. Если кто-то обратит вни-
мание на неправильное написание имени и деревни, 
то прошу не считать это моей ошибкой. Так оно было 
написано в старинном документе.

Во всех церковных и государственных документах, 
кроме первых частей Метрических книг, возраст населе-
ния указывался в годах, я же для большей наглядности 
пересчитал возраст каждого жителя в год его рождения. 
Из-за разночтения написания возраста в разных доку-
ментах, в моей книге могут также встретиться неболь-
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шие расхождения, что считаю неизбежным при обобще-
нии столь объёмного материала. Заранее приношу свои 
извинения за ненамеренно допущенные ошибки. 

Обращаю ваше внимание и на записи о рождении 
детей у наших предков. Много родившихся детей уми-
рало в младенчестве. Из-за полного отсутствия медици-
ны смертность детей достигала порой 70-80 процентов. 
Приведу пример: У маковского дьячка Михаила Пе-
трова Угрюмова с женой Натальей Васильевой с 1815 
по 1834 годы, то есть за 19 лет, родилось 15 детей, а до 
взрослого состояния дожили только три дочери. Часто 
при родах умирали и женщины. Встречена информа-
ция о том, что в России при родах умирала каждая седь-
мая женщина. Вот почему так много записей о повтор-
ных браках мужчин.

Детская смертность в старое время была так велика 
не только среди сельского населения, но даже и в цар-
ских семьях. Историки медицины приводят такой при-
мер: У императора Петра Первого с женой Екатериной 
Алексеевной было 12 детей, а до взрослого состояния 
дожили только две дочери – Анна и Елизавета.

Ещё в январе 1735 года историк Г. Ф. Миллер обра-
тил внимание и обратился в Сенат с доношением о ка-
тастрофическом положения здравоохранения в Сибири, 
о превышении смертности над рождаемостью, однако в 
Яланской волости фельдшерский пункт появился толь-
ко во второй половине 19 века, да и как он мог помочь 
больным из маковских деревень.

иМеНА НАШиХ пРедКОВ

К
ак известно, имена в старые времена при-
сваивались священниками и записывались в 
Метрические книги только по церковному ка-
лендарю – Святцам. В Святцах записаны святые, 
почитающиеся в Русской Православной Церкви. 

Вот почему так много ИВАНОВ прежде было на Руси, 
каждый пятый-шестой мужчина носил это имя. Ведь 
Ивановых дней в Святцах насчитывается более 100. 
ИВАНЫ при рождении в части первой Метрических 
книг записывались ИОАННАМИ, в обыденной жизни 
они именовались, конечно, Иванами. По Переписи 
1719 года в наших местах из 175 мужчин и мальчиков 
28 носили это имя.

При просмотре Переписей сибирских уездов 1710 года 
встречаются даже по четыре сына ИВАНА в одной семье. 
Известно, что у моего предка ИВАНА МАКСИМОВА 
сына было три сына ИВАНА: 1709, 1710 и 1717 годов 
рождения.

В 17 веке мужчины записывались Ывашками или 
Ивашками, Фетьками, Васьками и т. д. и только в 1700 
году Пётр Первый предписал именовать мужчин пол-
ным именем – Иван, Фёдор, Василий.

Самыми распространёнными мирскими мужскими 
именами в 17-19 веках были (в скобках указаны церков-
ные имена) – АЛЕКСЕЙ (АЛЕКСИЙ), АНДРЕЙ, ВАСИ-
ЛИЙ, ГРИГОРИЙ, ЕГОР (ГЕОРГИЙ), ИВАН (ИОАНН), 
КУЗЬМА (КОСМА), МАТВЕЙ (МАТФЕЙ), МИХАИЛ, 
СЕМЁН (СИМЕОН), СТЕПАН (СТЕФАН), ПЁТР, ТИ-
МОФЕЙ, ФЁДОР (ФЕОДОР).

Следует отметить, что церковные имена записыва-
лись только при рождении ребёнка, а уже в Исповед-
ных росписях и Ревизских сказках были мирские име-
на. Интересно как записывались имена АФАНАСИЙ, 
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ВАСИЛИЙ, ГРИГОРИЙ и все остальные оканчиваю-
щиеся на ИЙ – АФАНАСЕЙ, ВАСИЛЕЙ, ГРИГОРЕЙ. 
Некоторые пожилые люди так пишут эти имена до сих 
пор. Мой дядя Василий Васильевич Максимов подпи-
сывается в конце письма – ВАСИЛЕЙ. 

В архивных документах Маковской Покровской 
церкви встречаются и много редких имён, даже и для 
того времени.

Вначале записано церковное, а затем мирское имя:
АНТИПА – АНТИП
ВУКОЛ – ВИКУЛ
ГАЛАКТИОН – ГАЛАХТИОН
ГУРИЙ – ГУРЬЯН 
ДАНИИЛ – ДАНИЛ, ДАНИЛА, ДАНИЛО
ДИОМИД – ДИАМИД, ДЕМИД
ДИОНИСИЙ – ДЕНИС
ЕВСЕВИЙ – ЕВСЕЙ
ЕВФИМИЙ – ЕФИМ
ЕВСТАФИЙ – АСТАФИЙ
ЕМИЛИАН – ЕМЕЛЬЯН
ИАКОВ – ЯКОВ
ИСААКИЙ – ИСАК
ИОСИФ – ОСИФ, ОСИП
ИПАТИЙ – ЛИПАТ
ИСИДОР – СИДОР
ЗИНОВИЙ – ЗИНОВЕЙ
КЛИМЕНТ – КЛИМЕНТИЙ, КЛИМ
МАНОЙЛО – МАНУИЛ
МАРКЕЛЛ – МАРКЕЛ, МАРК
МЕФОДИЙ – НЕФЁД
ПРОТАСИЙ – ПРОТАС
СИСОЙ – СЫСОЙ
СОЗОНТ – СОЗОН
ФЕОДОСИЙ – ФЕДОС
ФОКА – ФОКИЙ
Были и совсем редкие имена: ВАРАДАТ, ВАРФО-

ЛОМЕЙ, ЕВАГРИЙ, ЕВГРАФ, ИУДА, КАЛЛИСТРАТ, 

КИПРИАН, КИРИК, ЛАЗАРЬ, МЕЛЕТИЙ, МИНОДОР, 
ПАПА, СОСИПАТР, ТИТ, ФЕРАПОНТ, ФОКА.

Так как родители практически были отстранены от 
присвоения имени младенцу, то не было и “модных” 
имён, тогда как в нынешнее время в отдельные годы по-
головно дети имеют одинаковые имена Дарья, Сергей, 
Антон или Александр и т. п.

Всего из церковных книг в приходе Маковской церкви 
установлено более 120 мужских и 80 женских имён.

В 17 веке женщины, в отличие от мужчин, именова-
лись Марьицами, Федосьицами или Анницами и т. д., а 
вдовы записывались довольно странным для современ-
ного восприятия образом, например: вдова Марья Пе-
трова дочь Васильевская жена Степанова сына Попова. 
То есть Марья Петровна вдова Василия Степановича 
Попова.

Наиболее распространёнными женскими именами 
во все времена были: АГАФЬЯ, АГРИППИНА (АГРА-
ФЕНА), АННА, ВАРВАРА, ВАСИЛИСА, ВАССА, ГЛИ-
КЕРИЯ (ЛУКЕРЬЯ), ДАРИЯ, ЕВДОКИЯ (АВДОТЬЯ), 
ЕКАТЕРИНА, ИРИНА, ИУСТИНА (УСТИНЬЯ), КСЕ-
НИЯ (АКСИНЬЯ), МАВРА, МАРИЯ, МАРФА, МАТРО-
НА, МЕЛАНИЯ, ПАРАСКЕВА, ПЕЛАГИЯ, ТАТИАНА, 
ФЕОДОСИЯ.

Встречаются и довольно редкие для того времени 
имена: АВГУСТА, АГАПИЯ, АПОЛЛИНАРИЯ, АФА-
НАСИЯ, ДОМНИКА, ДРОСИДА, ЕВГЕНИЯ, ЕВЛАМ-
ПИЯ, ЕВПРАСИЯ, ЕВФРОСИНИЯ, ЕЛИКОНИДА, 
ЕПИСТИМИЯ, ЗИНОВИЯ, КАЛЕРИЯ, КИКИЛИЯ, 
КИРИЕНА, КИРИЛЛА, ЛУКИЯ, МАРИАМНА, МИ-
ТРОДОРА, НЕОНИЛЛА, ПАВЛА, ПЛАТОНИДА, 
СИНКЛИТИКИЯ, СОЛОМОНИЯ, СУСАННА, ФЕ-
ОКТИСТА, ФЕОФАНИЯ, ФИЛИЦАТА, ФОТИНИЯ, 
ХИОНИЯ.

Все эти имена и много других вы встретите в описа-
ниях фамилий и семей наших предков в главах этой 
книги.
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пОКОлеННЫе РОСпиСи 
или ВеРТиКАль РОдСТВА

 

В
икипедия – свободная энциклопедия объясняет, 
что поколенная роспись, это документ, в котором 
в форме разбитого на поколения списка людей 
(отсюда и название) представлены сведения о 
чьих-то предках. В поколенных росписях инфор-

мация о родстве передаётся через систему нумерации 
поколений и индивидуумов.

Поколенная роспись записывается в виде вертикали 
родства.

В самом верху записывается фамилия.
Ниже ВЕРТИКАЛЬ РОДСТВА
Далее исследованные века.
Под номером I записывается РОДОНАЧАЛЬНИК –

первый известный представитель рода. Чаще всего это 
только имя.

II – трижды прародитель
III – прапрародитель
IV – прародитель 
V – трижды пращур 
VI – прапращур 
VII – пращур (трижды прадед)
VIII – прапрадед 
IX – прадед
Х – дед
XI – отец (мать)
XII – основной персонаж
XIII – дети
XIV – внуки 
XV – а у кого-то уже и правнуки.
Под прародителем понимается первая в родословной 

известная чета, от которой берёт начало род.

Трижды прародителей и трижды пращуров в каком-ли-
бо роду может и не быть, тогда и количество поколений в 
росписи должно соответственно измениться.

В качестве примера приведу пример записи:
 

МаксиМоВЫ
ВЕртикаЛь роДстВа По отЦоВскоЙ 

ЛиНии (XVII – XX1 века)

I. РОДОНАЧАЛЬНИК – МАКСИМ, (родился около 
1650 года, умер между 1685 и 1691 годами);

II. ПРАРОДИТЕЛЬ – ИВАН МАКСИМОВ сын, (1680-?), 
его жена Лукерья Дементьева, (1675-?);

III. ПРАПРАПРАЩУР – ИВАН ИВАНОВ сын МАК-
СИМОВ, (1710-1790), 
его жена Елена Степанова дочь Созоновская,
(1710-1789);

IV. ПРАПРАЩУР – ПЁТР ИВАНОВ сын МАКСИМОВ, 
(1745-1797), 
его жена Анна Ермолаева дочь Белошапкина, 
(1750-1801);

V. ПРАЩУР – МЕФОДИЙ ПЕТРОВ МАКСИМОВ, 
(1790-1837), 
его жена Татьяна Липатова Орехова, (1802-1863);

VI. ПРАПРАДЕД – МИХАИЛ МЕФОДЬЕВ МАКСИ-
МОВ, (1831-?), 
его жена Анна Никитина Стыжнова, (1826-1893);

VII. ПРАДЕД – СИДОР МИХАЙЛОВ МАКСИМОВ, 
(1859-1910), 
его жена Домника Семёнова Бондаренко, 
(1861-1905);

VIII. ДЕД – НИКОЛАЙ СИДОРОВИЧ МАКСИМОВ, 
(1895-1969), 
его жена Мелания Семёновна Угрюмова, 
(1893-1973);

IX. ОТЕЦ – СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ МАКСИМОВ, 
(1928-1994), 



58 59

его жена – моя мать Екатерина Васильевна Мак-
симова же, 1923 г. р.

X. ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЖ – ВИКТОР СЕРГЕЕ-
ВИЧ МАКСИМОВ, 1948 г. р., 
моя жена Лидия Алексеевна Максимова (Малькова), 
1947 г. р.

XI. ДОЧЬ – Лариса Викторовна Сныховская (Макси-
мова), 1972 г. р., 
её муж Вячеслав Николаевич Сныховский, 1966 г. р.

XII. ВНУЧКИ – Валерия Вячеславовна Сныховская, 
1994 г. р. и Арина Вячеславовна Сныховская, 
2006 г. р.

 
 
 

МАКОВСКие СОСлОВиЯ  
и ВНеСОСлОВНЫе 

КАТеГОРии НАСелеНиЯ

С
ОСЛОВИЯ по определению энциклопедических 
словарей – это социально-правовые группы насе-
ления, различающиеся объёмом прав и обязан-
ностей по отношению к государству.

СОСЛОВИЯ в царской России подразделялись 
на привилегированные и непривилегированные.

К ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ СОСЛОВИЯМ относи-
лось дворянство, к ПОЛУПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ – 
почётные граждане, чёрное и белое духовенство, купе-
чество и разночинцы.

Самыми многочисленными непривилегированными 
сословиями были податные слои населения. К ним от-
носили мещан (до 1775 года их называли посадскими 
людьми), цеховых ремесленников и крестьян, как госу-
дарственных (во второй половине 18 века их называли 
поселянами), так и экономических (до секуляризации 
церковных земель 1764 года их называли монастыр-
скими). К крестьянам приравнивались ясачные и сол-
даты с детьми.

ДВорЯНстВо

В Маковском из-за отсутствия помещиков дворяне 
могли быть только среди приказчиков острога. Мне из-
вестно лишь о приказчике Маковского острога в 1682, 
1683, 1686, 1691, 1693 годах боярском сыне из польской 
“шляхты” СТЕПАНЕ ГАВРИЛОВЕ сыне СУРВИЛОВЕ. 
Польская “шляхта” – это низшая ступень сословия слу-
жилого дворянства в Польше, Литве.
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СТЕПАН ГАВРИЛОВ сын СУРВИЛОВ был повёр-
стан в дети боярские среди других шляхтичей в 1669 
году. О чём имеется запись в Переписной книге Ени-
сейского уезда того же года: “Да в нынешнем же во 177 
году прислана Великого Государя Царя и Великого 
князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и 
Белыя Росии Самодержца грамота за подписью дьяка 
Льва Ермолаева. Велено быть в Енисейском остроге в 
детях боярских шляхте, которые били челом Великому 
Государю в вечную службу…”. Среди других указан и 
СТЕПАН СУРВИЛОВ.

В Крестоприводной книге 1682 года он записан при-
казчиком Маковского острога.

Известно, что в 1683 году он кроме государевой служ-
бы занимался и землепашеством: “СТЕПАН ГАВРИЛОВ 
СУРВИЛОВ за половину хлебного жалования служит с 
пашни, оклад тринатцать рублей хлеба двенатцать че-
тей ржи десять четей овса три пуда соли”. Четь хлеба в 
Сибири в то время равнялась пяти пудам.

СТЕПАН СУРВИЛОВ оставался приказчиком Ма-
ковского острога в 1686, 1691 и 1693 годах.

В 1693 году у него записан сын “АНДРЮШКА дват-
цати лет и он глух и нем”. Других сведений о потомках 
СТЕПА-НА СУРВИЛОВА не встречалось.

Таким образом, никто из уроженцев села Маковского 
не может причислить себя к дворянскому сословию.

ЛиЧНЫЕ ПоЧЁтНЫЕ ГраЖДаНЕ

Из записи в Метрических книгах 1882 и 1903 года из-
вестно о личных почётных гражданах села Маковского 
ВАСИЛИИ и МИХАИЛЕ ФЛЕГОНТОВЫХ ПОПОВЫХ. 
Сыновья дьячка (псаломщика) не были потомственными 
почётными гражданами, но, по всей вероятности, стали 
личными почётными гражданами при подаче прошения 
о выходе из духовного сословия, что было предусмотрено 
законами того времени. При венчании в 1882 и 1891 

годах они были записаны простыми отставными солда-
тами.

Право именоваться личным почётным гражданином 
распространялось только на данное лицо и его жену. 
Особым правом была свобода от подушного налога и от 
телесных наказаний. Личным почётным гражданином 
это лицо имело право именоваться во всех актах.

ЧЁрНоЕ ДУХоВЕНстВо

Чёрное духовенство – это монастырские служите-
ли и монахи. Из истории Лосиноборского Спасского 
монастыря известны: старец ИЛЬЯ – основатель и 
строитель монастыря (1677 год); игумен монастыря 
ГАВРИЛ ПОПОВ, составивший список жителей для 
Переписи 1719 года. В 1718 году в монастыре было 
восемь монахов: строитель ТИМОФЕЙ, иеромона-
хи НАУМ и СЕРГИЙ и рядовые ХРИСТОФОР, НИ-
КИФОР, ИОАНИКИЙ, ДИОНИСИЙ И ГЕРМАН. Из 
архивного дела 1751 года известны: причетник СТЕ-
ФАН ПОНОМАРЁВ, определённый в монастырь по 
просьбе иеромонаха ИЗМАИЛА и вкладчик монасты-
ря ИВАН МАКСИМОВ, исполнявший казначейскую 
должность. Иеромонах ИЗМАИЛ – последний насто-
ятель монастыря имел мирское имя ИСААКИЙ ПО-
ПОВ, родился он в 1701 году в семье священника с. 
Воскресенского.

БЕЛоЕ ДУХоВЕНстВо

К белому духовенству относились священно и цер-
ковнослужители – священники, диаконы, дьячки, пса-
ломщики и пономари.

Первое упоминание о них найдено в Переписной 
книге пашенных крестьян Енисейского уезда 1683 
года. Среди ружников уезда записан “Маковской По-
кровской церкви поп СИМЕОН ВАСИЛЬЕВ” и “дьячок 
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МАТЮШКА СЕМЁНОВ КОНЬ”, с указанием их денеж-
ных, хлебных и соляных окладов.

В 1690 году по Указу митрополита Тобольского и 
Сибирского “посвящён в попы” Маковской Покровской 
церкви бывший дьячок этой же церкви ОСИП ВАСИ-
ЛЬЕВ сын ПЕРЕСТОРОНИН, был он в этой должности 
и в 1693 году.

Из Именной крестьянской книги 1698 года известно, 
что поп Маковской Покровской церкви Иосиф Васильев 
умер в 1694 году и только “в нынешнем 206 (1698) году 
по указу Великого господина Преосвященного Игнатия 
Митрополита Сибирского и Тобольского велено в Ма-
ковском остроге при церкви Покрова Пресвятой Бого-
родицы быть новопоставленному попу ИВАНУ ВАСИ-
ЛЬЕВУ и велено ему попу Ивану давать прежней тоё 
церкви жалованье“. Дьячком в это время был Митька 
Гарасимов Темнорядов, а просвирницей Степанида. 
Имеются расписки в получении ими годовых денеж-
ных, хлебных и соляных окладов.

В 1712 году священником церкви в Маковском 
остроге был ДИАМИД ИВАНОВ. Он с семьёй известен 
из Переписной книги церковнослужителей г. Енисей-
ска и Енисейского уезда 1714 года, Ревизских сказок 
1722 года и из дела 1724 года, когда “приложил руку” 
(то есть расписался) за монахов, крестьянина и работ-
ных людей Лосиноборского монастыря, жаловавших-
ся в Тобольскую духовную консисторию на игумена 
Гавриила.

В РГАДА в деле 1737-1738 годов о положении в по-
душный оклад церковнослужителей и их детей запи-
саны: поповский сын дьячок СЕМЁН ДИОМИДОВ и 
сменивший его на этой должности его брат СТЕФАН 
ДИОМИДОВ, поповский сын пономарь ВАСИЛЕЙ 
ИВАНОВ.

В духовном ведомстве должности священников, 
диаконов, дьячков и пономарей передавались по на-
следству от отца к сыновьям, братьям, племянникам, 

зятьям в этой же церкви, то есть “по праву рождения”. 
Это было официально закреплено и наследственное 
право свято соблюдалось церковным начальством. 
Дети священно и церковнослужителей дома обуча-
лись грамоте, с детства принимали участие со своими 
отцами в церковных богослужениях, получали навыки 
во всех церковных порядках, с детства воспитывали в 
себе наклонности к духовному служению. Наследни-
ком священника назначался обычно его старший сын, 
его в 25 лет посвящали в диаконы своей церкви и толь-
ко в 30 лет в священники. При отсутствии свободных 
мест в своей церкви и невозможностью подыскать ме-
сто в чужом приходе они выходили из духовного зва-
ния. Вышедших зачастую определяли в военную служ-
бу на пожизненный срок. 

Исходя из этого, предполагаю, что священник ДИА-
МИД ИВАНОВ и пономарь ВАСИЛЕЙ ИВАНОВ были 
сыновьями священника ИВАНА ВАСИЛЬЕВА из Кре-
стьянской книги 1698 года. А священники СИМЕОН, 
ИОСИФ и ИВАН ВАСИЛЬЕВЫ вполне могли быть сы-
новьями одного отца – попа ВАСИЛИЯ.

Долгое время в Маковской Покровской церкви слу-
жили священником сын священника СТЕФАН ДИО-
МИДОВ, а дьячком внук ПЁТР СТЕФАНОВ УГРЮМО-
ВЫ. Известно о служении СТЕФАНА ДИОМИДОВА в 
1755 году и до 1776 года, ПЕТРА СТЕФАНОВА – с 1754 
года, то есть он начал служение ещё за пять лет до его 
производства в стихарь (в сан) в ноябре 1759 года и до 
смерти 25 марта 1796 года. 

Пономарём в 1754-59 годах был сын священника 
Яланской Сретенской церкви ЛЕВ ВАСИЛЬЕВ ЗАМЯ-
ТИН. После его определения в 1759 году в священни-
ки Яланской церкви (его вдовый отец был пострижен 
в монахи Енисейского монастыря под именем Вассиан) 
пономарём был назначен сын дьякона Благовещенской 
церкви Верхотурского заказа (ныне это Свердловская 
область) ВАСИЛИЙ СЕМЁНКИН.
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После того, как в 1776 году умер священник Маков-
ской Покровской церкви СТЕФАН ДЕОМИДОВ сын 
УГРЮМОВ и до её закрытия в 1930 году, в церкви слу-
жили многие священники. Годы служения их в Маков-
ской церкви в основном установлены. Приведу имена 
тех, о ком удалось узнать:

С 1777 по 1782 гг. в нашей церкви служил священ-
ник ЯКОВ ФЁДОРОВ СТРАШНИКОВ. Бывший дья-
чок Кашиношиверской церкви, был переведён сначала 
в Енисейскую Христорождественскую церковь, вскоре 
был произведён в дьяконы, а затем в священники и 
определён в Маковскую Покровскую церковь.

С 1786 по 1793 годы в Маковской Покровской церкви 
священника не было. В делах этого периода записано: 
“В Маковском остроге Покровская церковь учинилась 
праздна с 1786 года, затем что тоя церкви священник 
определён в другое место, на место коего к производству 
во священники никого не представлено и из саможе-
лающих никто не явился, чего ради велено в приходе 
оной всякие мирские требы исправлять по близости 
Яланского села Сретенской церкви священнику…“. 
Здесь же указывается, что в приходе церкви в 1787 году 
было 54 двора, дьячком был “не положенной в подуш-
ной оклад” ПЁТР СТЕПАНОВ УГРЮМОВ, пономаря 
не было.

До начала 1789 года мирские требы в Маковском при-
ходе исполнял священник Яланской церкви ЛЕОНТИЙ 
ЧИКИНЁВ. 

Известно, что в 1789 году непродолжительное время 
священником был ВАСИЛИЙ ХАВОВ, дьячком ПЁТР 
СТЕФАНОВ УГРЮМОВ, а пономарём малолетний сын 
священника АЛЕКСАНДР ХАВОВ.

Сыновья ПЕТРА СТЕФАНОВА УГРЮМОВА про-
должили династию священно и церковнослужителей 
УГРЮМОВЫХ. Младший сын дьячка МИХАИЛ 
ПЕТРОВ с 1796 года и до смерти в 1840 году служил 
дьячком этой же церкви.

С 1795 года и до смерти в 1806 году священником 
Маковской Покровской церкви служил сын дьячка 
ЯКОВ ПЕТРОВ УГРЮМОВ, окончивший духовное учеб-
ное заведение. Его сыновья ИОАНН и КОНСТАНТИН 
в 1813 году учились в Тобольской духовной семинарии. 
Четырнадцатилетний ИОАНН учился уже четвёртый 
год и был в высшем грамматическом классе на вспомо-
гательном содержании и по характеристике учителей 
в науках был “весьма понятен”. Одиннадцатилетний 
КОНСТАНТИН в 1813 году поступил в нижний грам-
матический класс, учился на казённом содержании и в 
науках был “понятен”.

ИОАНН ЯКОВЛЕВ после весьма успешного оконча-
ния Тобольской семинарии был назначен священником 
в Красноярск, а вот КОНСТАНТИНУ ЯКОВЛЕВУ за-
кончить семинарию не довелось – чтобы содержать мать 
и сестру ему пришлось прекратить обучение и пойти на 
службу пономарём в Енисейскую церковь.

ИВАН ПЕТРОВ УГРЮМОВ после окончания духов-
ной семинарии в 1815 году был направлен священни-
ком в Ярцевскую Благовещенскую церковь и служил в 
ней до смерти в 1835 году.

Старшая дочь дьячка Мария Петрова Угрюмова в 
1834 году выбыла в Енисейский Христо-Рождественский 
монастырь ждать пострижения в монахини.

Династия священно и церковнослужителей УГРЮ-
МОВЫХ продолжалась в Маковском около 130 лет 
и продолжилась затем в других церквях Енисейской 
губернии. 

ВАСИЛИЙ ШАЛАБАНОВ был священником в Ма-
ковской церкви с 1806 до его отъезда в с. Арейское 
Красноярского ведомства в 1814 году, это подтвержда-
ется и рапортом Енисейского духовного правления о 
взыскании с него долговых денег енисейским мещани-
ном В. Дутовым.

После его увольнения от должности Тобольская ду-
ховная консистория некоторое время подбирала достой-
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ную кандидатуру и в 1816 году священником Маковской 
церкви был определён дьячок Христорождественской 
церкви села Самойловского ФИРСОВ. Прослужил он в 
церкви короткое время и вскоре церковью временно за-
ведовал священник Яланской Сретенской церкви МАТ-
ФЕЙ КАРПОВ, затем священник Чалбышевской церкви 
АНДРЕЙ КЛИМОВСКИЙ.

В 1818 году священником Маковской церкви был на-
значен ИОАНН НИКОЛАЕВ КЛИМОВСКИЙ, его сын 
СЕРГЕЙ после окончания Енисейской приходской шко-
лы, служил с 1825 года дьяконом Енисейского Градо-У-
спенского собора, затем чиновником Томской духовной 
консистории. В ноябре 1829 в семье священника в Маков-
ском родился сын ГАВРИИЛ, который продолжил дина-
стию священников Климовских в других приходах Ени-
сейского духовного правления и был благочинным 1-го 
участка. Ещё один сын – ГРИГОРИЙ после окончания 
Енисейского духовного уездного училища также служил 
священником. ИОАНН КЛИМОВСКИЙ служил в Ма-
ковской церкви до смерти в 1847 году. Похоронен он был 
в ограде предыдущей Маковской Покровской церкви.

С 1847 по 1854 годы своего священника в церкви не 
было, службы проводили священники Яланской церкви. 
Так в 1851-1853 годах это был АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ 
ПОПОВ.

ВАСИЛИЙ ИОАННОВ ДРОЗДОВСКИЙ служил 
священником в Маковской Покровской церкви с 1854 
и до его перевода в 1866 году в Усть-Питскую Христо-
рождественскую церковь. В бытность священником его 
трудами и заботами построена ныне существующая 
церковь. Он оставил в Памятной книге церкви много 
ценных записей об истории Маковского, священниках 
и строительстве новой церкви. Церковным старостой в 
1864 году был ФЁДОР ПЕТРОВ МАКСИМОВ.

 С февраля 1866 года по март 1867 года заведовал 
Маковской церковью священник Яланской Сретенской 
церкви НИКОН ТАРАСОВ.

В феврале 1867 года рукоположен во священни-
ки и назначен в Маковскую церковь диакон села 
Нахвальского Красноярского округа АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСЕЕВ, который прибыл на место служения в 
марте того же года.

В 1870 году по резолюции Преосвященного епископа 
Никодима “определён к Маковской Покровской церк-
ви до усмотрения его доброты и благопристойности” 
ВАСИЛИЙ ИОАННОВ ДОБРОТВОРСКИЙ. До этого 
“за дерзкое обращение с прихожанами” в селе Даурском 
ему велено было “искать другое и то последнее место”. 
После этого он служил дьячком в с. Шилинском и только 
после прощения перемещён священником в Маковскую 
церковь.

Иерей Евграф Попов приступил к пасторскому слу-
жению в марте 1875 года. Из его записей в Памятной 
книге церкви известно, что ”июль, стараниями прихо-
жан на церкви крыша возобновлена краскою”. 

В октябре 1878 года “по резолюции Его Преосвя-
щенства Антония Епископа Енисейского и Красно-
ярского перемещён по расстроенному здоровью от 
Дудинской Введенской церкви Туруханского края к 
Маковской Покровской церкви и прибыл на пастор-
ское служение ноября 12 дня 1878 года священник 
ИОАНН ЯСТРЕБОВ”. Церковным старостой в это 
время был енисейский мещанин МИХАИЛ НИКИ-
ТИН СТЫЖНЫХ.

 Определением от 29 февраля 1884 года переведён из 
Никольской церкви с. Никольского Ачинского округа в 
Маковскую Покровскую церковь священник ИОАНН 
ПЕТРОВ СУСЛОВ. Иоанн Суслов родился в г. Томске 
в семье пономаря, обучался в Томском духовном учили-
ще, служил дьячком в Томске и Ачинске, священником 
в церквях Минусинского и Ачинского округов, награж-
дён набедренником. Оставался он священником до 
1887 года.

Дьячком Маковской Покровской церкви с 1843 



68 69

года и по 1888 год служил ФЛЕГОНТ ПЕТРОВ ПО-
ПОВ. ФЛЕГОНТ ПОПОВ происходил из духовного 
звания, его отец был священником села Рыбинского. 
ФЛЕГОНТ ПОПОВ обучался в Енисейском духовном 
училище, но был исключён из низшего класса из-за 
неспособности. По его прошению определён к Маков-
ской церкви для изучения причётнических предметов 
сроком на два года. А в итоге прослужил в этой долж-
ности 45 лет. Он не отличался скромным поведением, 
приличествующим священно и церковнослужителям, 
так в 1863 году “за пьянственную жизнь и ругатель-
ства, наносимые священнику, присуждён был на 
послушание и труды в Красноярский кафедральный 
собор на 2 месяца”. 

В мае 1888 года Его Преосвященством Тихоном Епи-
скопом Енисейским и Красноярским в село Маковское 
назначен священником НИКОЛАЙ СОКОЛОВСКИЙ. 
При нём в селе Маковском построена и открыта 14 ноября 
1888 года церковно-приходская школа. Из его записей 
в памятной книге церкви известно: “Здание для школы 
построено на пожертвованные деньги вдовою Верою 
Синкевич (в девичестве Вера Маркеловна Стыжных). 
Она, как урождённая из села Маковского была замужем 
за состоятельным политическим ссыльным и, оставшись 
вдовою без наследников, пред смертью выдала часть из 
своего капитала на постройку здания школы и также 
1000 рублей на содержание учителя при школе. Прихо-
жане назначили от себя сторожа и отопление и больше 
ничего. Многие из них и сейчас смотрят на школу, как на 
какое-то нововведение без пользы материальной, чтобы 
дети, обучающиеся в школе, при случае требования со 
стороны сельской власти безвозмездно исполняли долж-
ность сельского писаря”.

Из архивного документа 1897 года известен прото-
кол испытания учеников при окончании Маковской 
церковно-приходской школы. Председателем комиссии 
был священник Евгений Олофинский, членами заве-

дующий школой священник Павел Лапин и учитель 
Яланского народного училища Пётр Дьяконов, учи-
тельницей Маковской школы была Е. Карпова. При-
водится перечень изучаемых предметов: Закон Божий, 
церковно-славян-ский и русский языки, счисление, 
чистописание, чтение. В документе приводится список 
вопросов заданных каждому ученику. По итогам испы-
тания все ученики признаны достойными получения 
установленного свидетельства:

Адриан Дмитриев Сапожников, средняя оценка 4 
балла

Михаил Фёдоров Орехов, 4 балла
Павел Кузьмин Максимов, 3,5 балла
Никандр Васильев Попов, 3,5 балла.
Резолюцией от 16 июня 1890 года был определён в 

Маковскую Покровскую церковь священник ПАВЕЛ 
ЛАПИН. Обязанности псаломщика в 1892 году испол-
нял АЛЕКСАНДР ПОЛЯНСКИЙ, а в 1893 году испол-
нял сын священника ВАСИЛИЙ ЛАПИН. Известно о 
венчании в Маковской церкви сына священника ВА-
СИЛИЯ в 1894 году, а дочери Ирины в 1896 году. 

Священник Павел Лапин оставил в Памятной книге 
церкви записи о ремонте крыши, наружных и внутрен-
них стен, потолка церкви. “Храм со времени построе-
ния не был поновлён до 1893 года. В начале 1892 года 
прихожане вошли особою просьбою, кроме приговора, к 
епархиальному начальству о выдаче сборной книги на 
предмет возобновления, о чём переписка тянулась око-
ло года”. После разрешения начальства “Сборщиком со-
брано 700 рублей, включая и пожертвования прихожан 
до 40 рублей и лес для тёса. Подрядили мастера и к 15 
июня работа была закончена. Храм покрыт железом и 
обшит тёсом и весь выкрашен, как и ограда поставлена 
новая, внутри храм оштукатурен глиною и выбелен, а 
потолок выкрашен”.

Из Метрической книги известно о рождении в 1903 
году в с. Маковском у местного священника ДМИТРИЯ 
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АЛЕКСЕЕВА ОРЛОВА и его жены Любови Ивановой 
дочери Елизаветы. Его вдова в 1906 году подала проше-
ние с ходатайством пенсии за умершего мужа. В деле 
имеется и его послужной список.

ИОАНН ВАЗИНГЕР был священником Маковской 
Покровской церкви до начала 1907года. При нём 
был произведён очередной ремонт церкви. Иван 
Фёдорович был арестован 6 ноября 1937 года, 13 
ноября по обвинению в контрреволюционной про-
паганде и оказанию содействия колчаковским ка-
рателям приговорён к высшей мере наказания, а 
26 ноября того же года расстрелян в г. Енисейске. 
Реабилитирован прокуратурой Красноярского края 
в 1989 году.

В начале 1907 года священником был назначен ЕВ-
ФИМИЙ КАЧУСОВ. Вскоре после приезда в Маковское 
у него умерли от скарлатины двое детей, затем мать, а в 
июне того же года и он сам умер от туберкулёза.

В 1913 году должность священника была вакантна, 
обязанности псаломщика исполнял АЛЕКСАНДР 
ЛАВРОВИЧ СИМОНОВ, церковным старостой был 
НИКАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ПОПОВ. 

кУПЕЧЕстВо

Купечество в Маковском не зафиксировано. Купцы, 
использовавшие Маковскую пристань и имевшие в 
торговой слободе амбары для перевалки своих товаров, 
жили в городах и имели в торговой слободе только 
приказчиков. 

Из Переписной книги Енисейского уезда 1691 года 
известно о торговой слободе: 

“Сверху по Кете реке слобода торговая а в ней постро-
ены анбары:

Анбар гостя (т. е. купца) Остафья Филатьева о дву 
жирах (в два этажа) покрыт тёсом мерою по три сажени 
стена

Анбар гостя Семёна Лузина о дву жирах покрыт тё-
сом мерою по три сажени стена

Анбар гостя Гаврила Романова о дву жирах покрыт 
тёсом мерою по три сажени стена”.

Остафей Филатьев в конце 17 века был весьма из-
вестным головой московских меховых оценщиков в 
Сибирском Приказе.

ИВАНА ТИМОФЕЕВИЧА МАКСИМОВА в Маков-
ском в начале прошлого века хотя и называли купцом, 
но числился он крестьянином. Были в те времена 
купечествующие крестьяне, которые отдельно не вы-
делялись.

раЗНоЧиНЦЫ

Известны в Маковском остроге по архивным делам 
1755 и 1758 годов и Ревизским сказкам 1782 года. Из 
дела 1755 года известно о 15 разночинцах подписавших-
ся под документом об отсутствии у них запрещённых 
книг. Среди них жители только самого острога – “соц-
кой” (сотский) Пётр Коротких, ”десядской” (десятский) 
Василей Гладкощёков и ещё 13 взрослых мужчин. Из 
дела 1858 года известно, что Маковская церковь сгоре-
ла в мае 1757 года от “учинившегося” пожара в доме 
разночинца ИГНАТА ТЫЖНОВА. Церковным старо-
стой был ПЁТР ВАХРУШЕВ, тоже разночинец. 

Из экстрактов духовных (исповедных) росписей 
1773-1784 годов видно, что более половины населения 
Маковского острога в то время относилось к разночин-
цам. В приходе Покровской церкви Маковского острога 
в 1773 году было 52 двора, в которых проживало 284 
души мужского пола и 257 женского, из них разночин-
цев было 170 мужских и 150 женских душ. Многие ма-
ковские жители записаны разночинцами в Ревизских 
сказках между 1763 и 1782 годами. В 1775-1780 годах 
это сословие было ликвидировано. Большинство разно-
чинцев было переведено снова в крестьянство, осталь-
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ные в мещанство. В Исповедной росписи 1789 года 
разночинцы уже не встречаются. 

Сословная категория “разночинцы” впервые в России 
обозначена Петром Первым во время проведения пер-
вой Ревизии (переписи) податного населения в 1719-22 
годах. По определению энциклопедического словаря: 
“Разночинцы – это межсословная категория населения 
(выходцы из духовенства, купечества, мещан, мелких 
чиновников, отставных солдат, солдатских детей), юри-
дически неоформленная, в основном занимавшаяся 
умственным трудом”. К ним же относили и купеческих 
приказчиков, наёмных работников, мастеровых, а так-
же кузнецов, ямщиков, сторожей, грузчиков.

Неудивительно, что бОльшая часть жителей Маков-
ского острога и деревень была отнесена к разночинцам. 
Ведь большинство из них так или иначе были связаны 
с перевалкой, хранением и доставкой грузов по реке 
Кети и Маковскому волоку.

Из НЕПРИВИЛЕГИРОВАННОГО ПОДАТНОГО 
населения верхнюю ступень занимали ПОСАДСКИЕ 
ЛЮДИ (так они именовались до 1775 года) или МЕ-
ЩАНЕ. 

 
ПосаДскиЕ ЛЮДи и МЕЩаНЕ

Это торгово-ремесленное население городов, остро-
гов и слобод. ПОСАДСКИЕ люди платили денежный 
оброк, зависящий от их торгового, ремесленного или 
иного дохода. Имеющие пашни, кроме того, платили 
“выдельной” хлеб – “пятый сноп”, то есть пятую часть 
от всего собранного урожая или денежный эквивалент 
количеству десятин пашни – десять алтын (30 копеек) 
с десятины.

Несомненно, что ПОСАДСКИЕ люди появились 
в Маковском остроге сразу после его основания. Ведь 
надо было ремонтировать и строить суда, содержать 
постоялые дворы и склады, чинить и шить одежду и 

обувь, продавать продукты, разгружать и нагружать 
суда и подводы.

Первые ПОСАДСКИЕ люди известны из Переписной 
книги Енисейского уезда 1669 года. В Маковском остро-
ге с его деревнями тогда проживало 14 семей посадских 
людей. От одного из них – ИВАШКИ ОБРОСИМОВА 
с сыновьями впоследствии образовалась и разрослась 
ворожейская фамилия КОРОТКИХ, а от ВАХРУШКИ 
ОСИПОВА – род ВАХРУШЕВЫХ. 

Провести чёткую границу между посадскими-меща- 
нами и крестьянами практически невозможно. Среди 
них было немало людей, имевших пашни и угодья, а 
каким-нибудь ремеслом или торговлей они занимались 
в подспорье земледелию. В Переписной книге посад-
ских людей Енисейского уезда 1669 года у большинства 
уездных посадских людей записано наличие земли.

Из этой Переписной книги известно о четырёх маков-
ских посадских людях, которые имели пашни и плати-
ли оброк зерном:

“ОСЬКА АМОСОВ у него ОСЬКИ сын МИКИФОРКО 
у МИКИФОРКА сын ФЕДЬКА оброку платит полтора 
рубли здали власти по Указу Великого Государя день-
гами по десять алтын з десятины

ИВАШКО ОБРОСИМОВ (первый) дети у него малы 
оброку платит рубль дватцать шесть алтын четыре ден-
ги здали власти пятой сноп хлеба

МИШКА ТЕРЕНТЬЕВ з братом дети у них малы 
оброку платят полтора рубли здали власти пятой сноп 
хлеба

ИВАШКА ОБРОСИМОВ (второй) дети у него малы 
оброку платит рубль здал власти пятой сноп хлеба”.

В деревне Рыбной в 1669 году числилось пять посад-
ских дворов. На оживлённом волоке в одном дне пути от 
Маковского острога необходимо было иметь постоялые 
дворы для обогрева и ночлега путников.

ПОСАДСКИЕ люди известны и из Крестоприводной 
книги Енисейского уезда 1682 года. В Маковском остро-
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ге числилось 11 посадских семей. Среди них записан и 
ИВАШКА АБРОСИМОВ КОРОТКОЙ с сыновьями.

Перепись 1691 года содержит записи только о четы-
рёх посадских: ВАСЬКЕ МИХАЙЛОВЕ ЧЕРКАШЕНИ-
НЕ, ПАШКЕ ТЕРЕНТЬЕВЕ, ИВАШКЕ СЕМЁНОВЕ 
ЛОДОШНИКЕ И ФЕДЬКЕ ИВАНОВЕ.

В Переписной книге 1719 года в Маковском остроге 
записаны всего три семейства посадских людей: ИВАН 
ЛОДОШНИКОВ, ВАСИЛЕЙ МАСЛЕННИКОВ, посад-
ский сын АФАНАСЕЙ МИХАЙЛОВ КОНОВАЛОВ, а 
в деревне Ворожейкиной отставной посадский человек 
ИВАН ВАСИЛЬЕВ ЗЫРЯНОВ.

В Исповедной росписи Покровской церкви 1789 года 
в Маковском остроге и Маковской слободе записаны 
МЕЩАНАМИ четыре брата САПОЖНИКОВЫХ, ИВАН 
ДЕМИДОВ УГРЮМОВ, вдова ФЁДОРА ДЕМИДОВА 
УГРЮМОВА, сын дьячка ЛЕВ УГРЮМОВ, братья 
ЛЕОНТЕЙ и АЛЕКСЕЙ ПОПОВЫ.

Из архивного дела 1791 года известно о МЕЩАНАХ 
д. Рыбной “упражняющихся в одном только хлебопа-
шестве: ИВАНЕ РОМАНОВЕ, СТЕПАНЕ РОМАНОВЕ, 
ГРИГОРИИ ДАНИЛОВЕ И ПЕТРЕ ДАНИЛОВЕ 
СЕЛЯНИНЫХ” и о мещанах Маковского острога чет-
верых братьях САПОЖНИКОВЫХ и двух братьях и 
племяннике ПОПОВЫХ “кои по наймам находятся в 
работах и платят налог от этих работ”.

ЦЕХоВЫЕ

Из архивного дела 1758 года Тобольского архива 
известно об енисейском цеховом ИВАНЕ ФЁДОРОВЕ 
сыне УГРЮМОВЕ, среди других прихожан подписав-
шем за своего отца доношение о сгоревшей церкви. В 
Исповедных росписях 1790-1795 годов записан цеховой 
ИВАН ДЕМИДОВ УГРЮМОВ, его сын МИТРОФАН 
ИВАНОВ УГРЮМОВ в 1799-1801 годах также числил-
ся цеховым ремесленником.

В экстрактах духовных росписей 1773-1784 годов 
посадские и цеховые объединены в одну группу. Вместе 
их насчитывалось около 50 душ.

крЕстьЯНЕ

КРЕСТЬЯНЕ самое многочисленное сословие в 
России. Они несли и самые большие государственные 
повинности. Государственным пашенным крестьянам 
в Сибири выделялись под пашню земли, которые они 
должны были обрабатывать, а урожай полностью сдавать 
в казну, весной из казны для этой пашни выделялись 
семена. За это им выделялись не облагаемые налогами 
земли для “собинной” (собственной) пашни, превышаю-
щие площади государевых запашек в 4 раза. 

В Переписных книгах это записывалось так: “Во 
дворе пашенной крестьянин ВАСЬКА ТИТОВ родом 
Устьянской волости крестьянской сын а пришёл в Ени-
сейску в 191 (1683) году. Великих Государей десятин-
ной пашни пашет по накладу стольника воеводы Сте-
пана Сабакина чет десятины в поле а в дву потому ж 
своей собинной пахоты полторы десятины ржи ярового 
десятина и против указа в пахоте ево лишка нет сенных 
покосов две десятины”.

Необходимо пояснить: 
“Четь десятины” – это четверть десятины, а казённая 

десятина – это 1,09 гектара;
“А в дву потому ж” – при трёхполосной системе зем-

леделия одно поле засевалось озимыми, второе поле 
яровыми, третье оставалось “под паром”, то есть вспа-
ханным и одно лето незасеянным. Все три поля были 
примерно одинаковыми и обычно замерялась площадь 
только незасеянного поля и умножалась на три, в доку-
ментах приписывалось “а в дву потому ж”.

Кроме этого крестьяне платили различные разовые 
сборы, “отправляли” рекрутскую и другие натуральные 
повинности: косили сено для казны, перевозили грузы 
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по волоку, строили и ремонтировали государевы здания 
и остроги, мосты и дороги.

Из материалов дела Архива древних актов 1741 
года известно о прочистке дорог и ремонте мостов на 
Маковском волоке.

В РГАДА найдено несколько документов об обяза-
тельной сдаче крестьянами ежегодно в казну холста, 
пеньки и смолы. Количество этого оброка зависело от 
площади государевой пашни у каждого крестьянина. 
В документе 7198 (1690) года записано: “В Маковском 
остроге пашенных крестьян одинатцать человек госу-
даревой пашни пашут полшести (т. е. пять с половиной) 
десятины с полчетью а по окладу против десятинной 
пашни в нынешнем 198 году собрать с десятины по две-
натцать аршин холста по пуду пеньки по полведра смо-
лы итого шестьдесят семь аршин с поларшином холста 
пять пудов дватцать пять гривенок пеньки три ведра 
бес чети смолы”. Всё это с крестьян не было собрано и 
велено было взыскать с них всю стоимость деньгами.

Государева десятинная пашня была отменена только 
в 1762 году и заменена денежным оброком.

Крестьяне известны в Маковском остроге с 1640 
годов. По сообщению Н. Н. Оглоблина в делах Сибир-
ского Приказа в Российском Государственном архиве 
древних актов имеется несколько дел о приказчиках 
енисейских и маковских ГОСУДАРЕВЫХ пашенных 
крестьян. В Крестьянской книге Енисейского уезда 
1654 года в Маковском остроге числился всего один 
крестьянин (фамилия его не записана), в Крестьянской 
книге 1666 года в Маковском остроге записано шесть 
крестьян: СОФРОНКО КОНСТЯНТИНОВ, ГРИШКА 
ОРЕХ, ОРТЮШКА ПОПОВ, ПЕТРУШКА ФИЛИПОВ, 
ПЯТУНКА РЕЗВУХИН и ОСЬКА ВАРАКИН. Все те же 
шесть крестьян записаны в Крестьянской книге 1668-
69 годов. 

Однако в Переписной книге Енисейского уезда 1669 
года пашенных крестьян в Маковском нет. Из книги 

“Обозрение столбцов и книг Сибирского Приказа” архи-
ографа Н. Н. Оглоблина известно, что в 1669 году многие 
крестьяне в Енисейском уезде были повёрстаны (при-
числены) воеводой самовольно в беломестные казаки, а 
возвращены в своё прежнее сословие в 1670-х годах. 

Из Дозорной книги 1673 года известно четыре па-
шенных крестьянина Маковского острога: МИШКА 
АВЕРКИЕВ сын РЕЗВУХИН, ОСЬКА КОСТЯНТИНОВ 
сын ВАРАКИН, ГРИШКА ИГНАТЬЕВ сын ОРЕХ и 
ФИЛЬКА ТИТОВ сын с братом МИТЬКОЮ и сыном 
ЯКУНЬКОЮ. 

В Крестьянской книге 1675 года в Маковском остроге 
и Ворожейкиной заимке числилось уже 10 семей пашен-
ных крестьян. МИТЬКА ТИТОВ отделился от своего 
брата ФИЛЬКИ, ЯКУНЬКА ОСИПОВ перешёл в кре-
стьянское сословие из посадских людей, а остальные – 
ПОЛУЯНКО МОКЕЕВ, МИКИТКА ЮДИН, ХАРКА 
ЛУКЬЯНОВ, ГРИШКА БАНЩИКОВ “вновь прибран-
ные крестьяне” из других местностей. В дальнейшем 
все они остались жить в Маковском, кроме последнего. 
Известно, что в 1670-80 годах в Енисейский уезд массово 
переселяли государственных крестьян из северных гу-
берний России.

В Крестоприводную книгу 1682 года в Маковском 
остроге записаны только пашенные крестьяне ГРИШКА 
ОРЕХОВ с детьми ИВАШКОЙ, ВАСЬКОЙ, ФЕДЬКОЙ, 
МИТЬКОЙ и ПОЛУЕХТКО с сыном ЛУЧКОЮ, осталь-
ные пропущены, вероятно из-за того, что они в это вре-
мя были в отлучке и потому не могли присутствовать 
при приведении к присяге на верность новым царям и 
вновь записаны только в Крестьянской книге 1683 года. 
От двоих – ГРИШКИ ОРЕХА и ФИЛЬКИ ТИТОВА – 
образовались известные нам фамилии ОРЕХОВЫХ и 
БЕЛОЗЁРОВЫХ. 

Переписная книга Енисейского уезда 1691 года содер-
жит записи только о семи дворах маковских пашенных 
государевых крестьян. По неизвестной причине пропу-
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щены крестьяне из деревень Филиповой, Калининой и 
Ворожейкиной.

Количество крестьянских дворов в 90-х годах 17 
века почти не прирастало, так в 1690-1701 годах было 
всего 13 крестьянских семей и пахали они государевой 
пашни в 1701 году шесть десятин с полчетью и полпол-
четью. В 1702 году крестьян стало 19. Это произошло 
после смерти ИВАШКИ ОБРОСИМОВА КОРОТКО-
ГО и выделения его пяти сыновей в самостоятельные 
крестьянские хозяйства. “Да в прошлом годе переехал 
пашенный крестьянин Большой Ялани КОЗМА ВДО-
ВИН а из Ярлыковой деревни МИХАЙЛО КУЧИН. 
КОЗМА пашет чет десятины с полчетью, МИХАЙЛО 
полдесятины с полчетью”. Кроме того всем остальным 
крестьянам “по прибавочным книгам прибавлено две 
десятины без полчети и велено пахать девять десятин с 
четью и полчетью“.

В Переписной книге Енисейского уезда 1710 года 
пашенные крестьяне впервые расписаны по населён-
ным пунктам. В Маковском остроге вместе с деревнями 
Филиповой и Калининой числилось 15 крестьянских 
семей, в д. Усть-Мендельской (это д. Ворожейкина) – 7 
семей пашенных крестьян. Фамилии или прозвания в 
это время имели только некоторые крестьяне. В остро-
ге проживали крестьяне Орех, Барма. Сын ФИЛЬКИ 
ТИТОВА ЯКОВ в 1702 году уже был записан по фа-
милии БЕЛОЗЁРЦОВ. В д. Ворожейкиной числилось 
пять семей братьев МАШКИНЫХ, которые и до того, и 
после того года писались КОРОТКИМИ.

В Крестьянской книге Енисейского уезда 1712 года 
в Маковском остроге вместе с его деревнями числилась 
21 семья пашенных крестьян. Все они уже имели фа-
милии и лишь некоторые фамилии остались для меня 
в дальнейшем неизвестными. Кроме перечисленных 
выше проживали семьи ЕНГОВАТОВА, ВЕРШИНИ-
НА, КУЧИНА, МАСЛЕННИКОВА, ВДОВИНА, ПА-
НОВА, ЛОСКУТОВА. Из Переписи 1719 года известно 

о 14 крестьянских дворах в Маковском остроге, о семи 
в д. Ворожейской и о пяти в деревнях Калининой и 
Филиповой.

В духовных росписях 1773-1784 годов крестьяне 
записаны поселянами. В те годы их было всего 40-50 
душ обоего пола, то есть количество крестьянских дво-
ров значительно уменьшилось из-за перехода б0льшей 
части крестьян в сословие разночинцев. Но к 1789 году 
снова возросло, так как жителей острога перестали за-
писывать разночинцами и снова перевели в крестьян-
ское сословие.

Здесь мною описаны только пашенные ГОСУДА-
РЕВЫ КРЕСТЬЯНЕ, а была ещё и категория МОНА-
СТЫРСКИХ КРЕСТЬЯН.

 
МоНастЫрскиЕ крЕстьЯНЕ

В наших местах монастырские крестьяне жили 
только в Лосиноборском монастыре и на его Еланской 
заимке. В 1710 году в нём было четыре крестьян-
ских семьи и 4 семьи монастырских вкладчиков. В 
Переписи 1719 года записаны всего три крестьянина, 
обрабатывающих монастырскую землю, к 1722 году 
вообще остался только один – АЛЕКСЕЙ ХОХРЯКОВ. 
Остальные были выселены игуменом Гавриилом из 
монастырской вотчины “за непотребное поведение 
их жён и детей”. Вернулась впоследствии в вотчину 
Лосиноборского монастыря только семья ИВАНА 
МАКСИМОВА.

В 1748 году в Лосиноборском Преображенском мона-
стыре записаны:

ЕГОР АЛЕКСЕЕВ сын ХОХРЯКОВ умер в 1748 году в 
5лет; ПЁТР ОСИПОВ КОРОТКИХ умер в 1762 году в 67 
лет; три семьи сыновей ИВАНА МАКСИМОВА сына.

После изъятия у монастырей земель монастырские 
крестьяне были переданы в Коллегию экономии и ста-
ли именоваться экономическими крестьянами.
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В Ревизских сказках монастырских (экономических) 
крестьян Енисейского уезда 1766 года в Лосиноборском 
Преображенском монастыре числились пять семей сы-
новей и внуков ИВАНА МАКСИМОВА сына.

В Ревизских сказках крестьян 1782 и 1795 годов в 
Лосиноборской вотчине записано по семь семей эко-
номических (бывших монастырских) крестьян МАК-
СИМОВЫХ – сыновей и внуков вкладчика монастыря 
ИВАНА МАКСИМОВА сына и три семьи – две Коротких 
и одна Замятиных жили на заимке монастыря около 
села Еланского.

 В середине 19 века несколько семей лосиноборских 
экономических крестьян МАКСИМОВЫХ перебрались 
на жительство в село Маковское, СТЕПАН СЕМЁНОВ 
МАКСИМОВ с братом ТИМОФЕЕМ в д. Ворожейку, а 
ЛАВРЕНТИЙ НИКОЛАЕВ МАКСИМОВ в д. Подгорную 
и были “перечислены” в государственные крестьяне.

 До конца 19 века в деревне Лосиноборской (она же 
Лосиноборская вотчина) жили только МАКСИМОВЫ – 
потомки монастырских крестьян.

крЕстьЯНЕ ПЕрЕД коЛЛЕктиВиЗаЦиЕЙ

Государственными крестьяне считались до сверже-
ния царского строя, затем до коллективизации 1933 
года они были советскими крестьянами, которые ещё в 
большей степени зависели от государства – это и прод-
развёрстка, и продналог, земельный и прочие налоги, 
различные принудительные сборы и взносы. 

О благосостоянии маковских крестьян можно 
судить по документам 1930 года, обнаруженным в 
Енисейском районном архиве. 17 февраля того года 
на заседании сельсовета были определены кулацкие 
хозяйства. Это трое крестьян-торговцев и два креп-
ких крестьянина. Торговцам – Ивану Тимофеевичу 
Максимову, его зятю Ивану Степановичу Мордвинову 
и Петру Алексеевичу Белозёрову предписывалось 

внести вклад в сельхозкооперацию по 500 рублей, 
а братьям крестьянам Ивану Кузьмичу и Павлу 
Кузьмичу Максимовым по 300 рублей. И это при том, 
что крестьяне вносили всего по 50 копеек. В апре-
ле и в декабре на заседании ячейки бедноты села 
Маковского к крестьянам-беднякам были отнесены 
36 крестьянских хозяйств. 

Классовой борьбы в Маковском не было. В протоколе 
заседания сельского Совета 1930 года отмечено лишь о 
сгоревших поскотине и лесе вокруг села и потраве кула-
ками трав и посевов. Вероятно, причастность “кулаков” 
к этим происшествиям не была доказана и обошлось без 
репрессий, никто не был осуждён и даже раскулачен. 
Торговцы (кроме Петра Алексеевича Белозёрова) са-
мостоятельно покинули Маковское, а Иван Кузьмич в 
годы войны был даже председателем колхоза и, благо-
даря его заботе о людях и рачительности, немало людей 
было спасено от голодной смерти. Известно, что братья 
Павел и Иван Кузьмичи Максимовы в начале 1920 
годов поочерёдно были председателями Маковского 
сельсовета.

 
крЕстьЯНЕ-сПЕЦПЕрЕсЕЛЕНЦЫ

Считаю необходимым ознакомить читателей кни-
ги с подлинными событиями 1930 года, когда в село 
Маковское в февральские морозы были сосланы во 
внесудебном порядке репрессированные зажиточные 
крестьяне-спецпереселенцы из южных округов нынеш-
него Красноярского края.

Работники Енисейского районного архива предоста-
вили мне для исследования документ, проливающий 
новый свет на количество крестьян сосланных в наши 
места, условия их существования и дальнейшую судьбу 
маковской ссылки. Это доклад коменданта Маковской 
комендатуры Восточно-Сибирского крайадмуправле-
ния Злобина по состоянию на 15 октября 1930 года.
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В докладе отмечено, что “кулаки расселены на 3 
участках ворожейской группы (это в сосновых борах 
на “Окунёвом” и “Сороках”) в возведённых бараках об-
щим количеством 4152 человека”. (Невозможно пред-
ставить, где и как одновременно располагались эти 
несчастные люди в нашем маленьком селе до того, как 
для них были построены жилища в тайге. В Маковском 
в то время было всего около 80 домов). И далее из текста 
доклада: “На данных участках невозможно заниматься 
не только сельским хозяйством, но и другими работами, 
т. к. участки расположены в глухой тайге с песчаной и 
болотистой почвой. Из-за чего среди расселенцев нача-
лось массовое бегство… В конце июня в с. Маковское 
прибыла специальная комиссия ОкрИКа (окриспол-
кома) из представителей адмотдела, окрздрава, окрзу 
(земельного управления), охотрыбаксоюза, окрпрома и 
Енсоюза с твёрдой установкой устройства кулацкого по-
сёлка и организации работ”.

Результатом работы комиссии было принятие решения 
о переводе спецпереселенцев на Ларионовский участок, 
который единственный из пяти предложенных был при-
знан пригодным для ведения сельского хозяйства и возве-
дения посёлка. Только не был решён вопрос водоснабже-
ния: посёлок построили вдали от речки Шайтанки, а вода 
в ближних ручьях летом протухала, поэтому пришлось 
строить колодцы. И что это – очередное издевательство, 
головотяпство или вредительство?

В посёлке первоначально планировалось иметь 300 
крестьянских хозяйств. Часть крестьян работали на по-
стройке типовых домов-бараков, скотных дворов и под-
собных строений. Другие использовались на дорожных 
работах в СибРПУ, в Кемском участке леспромхоза, в 
рыболовецких артелях, в разных торгово-хозяйствен-
ных организациях. В первый год было засеяно ржи 87 
гектаров и вспахано паров 91 гектар, заготовлено сено. 
Для ремонта сельхозинвентаря открыто две кузницы в 
Маковском и одна в Ларионовке.

Были организованы собственные бригады по сбору 
ягод, грибов, черемши, вылову рыбы на Кети. Занима-
лись кустарными промыслами: изготовлением колёс, 
дрожек, бочек, клещей для хомутов, выгоняли дёготь. 
Охотились самоловными ловушками: плашками, кап-
канами и кулёмками (огнестрельное оружие им выда-
вать не разрешалось).

Большое количество крестьян, сконцентрированное 
на небольшом пространстве, неудовлетворительные 
условия проживания, их некруглогодичная занятость 
не могли не вызывать беспокойство властей. Поэтому 
в конце года их было решено перевести для работы на 
золотые прииски.

28 ноября 1930 года в комендатуру была отправлена 
телеграмма: “Снять 322 спецпереселенца работающих в 
разных организациях и всех остальных спецпереселен-
цев передать Союз золото северному вместе со штатом 
комендатуры”.

Оставлена только небольшая часть спецпереселен-
цев, занимающихся непосредственно сельским хозяй-
ством на Ларионовском участке.

В Ларионовке (по-местному Шайтанке) из спецпе-
реселенцев был организован колхоз с издевательским 
названием “Новый путь”, который просуществовал до 
конца 1940-х годов.

Так для села Маковского закончилась эта бесславная 
эпопея со ссыльными крестьянами. 

ВкЛаДЧики МоНастЫрЯ

Это лица, жертвующие или завещавшие в монастырь 
денежные средства или материальные ценности, за 
что монастырь давал им приют в старости. Имя вклад-
чика заносилось в Синодик – книгу для записи имён 
умерших для вечного поминания при богослужениях. 
Вкладчики могли жить как в монастыре, так и за его 
пределами.
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 О вкладчиках Лосиноборского монастыря известно 
из Переписи 1710 года. Не все они жили в монастырской 
деревне, что видно из Переписной книги 1719 года.

 Так вкладчик – монастырский отставной крестьянин 
ИВАН МАКСИМОВ (1680 г. р.) с сыновьями: ЕГОРОМ 
(1704 г. р.), ИВАНОМ (1710 г. р.), ПЕТРОМ (1712 г. р.), 
АЛЕКСЕЕМ (1714 г. р.) и ИВАНОМ же (1717 г. р.) жил 
по чужим подворьям в д. Ворожейкиной, а вкладчик 
ИВАН ДОРОФЕЕВ ОВЧИННИКОВ (1649 г. р.) в семье 
маковских беломестных казаков Малышевых.

В 1718-1724 годах внесли вклад в монастырь: “купец-
кий” ИВАН ПОДОРУЕВ товаром, который был продан 
за 30 рублей, и вложили по 20 рублей: енисейский жи-
тель ДАНИЛА ЩУКИН, енисейский жилец ГАВРИ-
ЛА ЩУКИН и нарымский житель СЕМЁН СОСНИН. 
Можно сделать вывод, что Лосиноборский монастырь в 
то время был надёжным пристанищем в старости раз-
личным людям.

ЯсаЧНЫЕ

Уже в начале 17 века служилые люди Кетского остро-
га обложили ясаком – натуральным налогом – “мягкой 
рухлядью” (мехами) местное остятское и тунгусское 
население. После основания Маковского и Енисейского 
острогов функция сбора ясака в верховьях Кети и по 
среднему течению Енисея перешла к этим острогам. 
На Кети были образованы Пумпокольская и Натская 
ясачные волости. Пумпокольской волостью в начале 
её образования управлял князец Урнук Пименов, а 
Натской князец Намак Койбыцин. В 1629 году называ-
ются имена и фамилии жителей Пумпокольской воло-
сти Кагата Сочурова и Миндела Колюпова, созвучных с 
названиями рек Сочура и Менделя.

В Крестоприводной книге 1682 года записаны 13 
ясачных Натской и 4 ясачных Пумпокольской воло-
стей, целовавших крест на верность взошедшим на 

российский престол царям Иоанну и Петру Алексее-
вичам. Известны их ещё языческие-дохристианские 
имена и фамилии, но они не имеют ничего общего с 
фамилиями известными из Ревизских сказок 1782 
года и Духовных росписей 1790 года, т. е. уже после их 
обращения в православную веру. Известно о их име-
новании новокрещёны-ми уже в 1718 году. Крещение 
аборигенов Тобольской губернии в православную веру 
в начале 18 века осуществил митрополит Тобольский 
и Сибирский Филофей Лещинский, принявший после 
пострижения имя схимонах Фёдор. В течение своих 
шести путешествий по Тобольской губернии он окре-
стил около 40 тысяч аборигенов. Побывал он в 1718-19 
годах и в Енисейске. Вот тогда и были крещёны кет-
ские остяки и тунгусы.

Из этой книги известно и о собранной мягкой рухля-
ди: “С Кети реки Нацкой волости поминков десять 
соболей да ясаку два сорока тритцать четыре соболя с 
хвосты. С Кети реки Пумпокольской волости поминков 
одинатцать соболей да ясаку три сорока семь соболей 
с хвосты”. Всего собрано в поминок (подарок) царю 21 
соболь и ясака 241 соболь.

По Указам Петра Первого от 1706-20 годов при кре-
щении в православную веру новокрещёным велено 
“учинить в податях трилетную (трёхлетнюю) льготу а 
по прошествию тех трёх лет збирать по прежнему без 
упущения” и кроме этого им выделялись из государ-
ственной казны ткани. В Тобольском архиве имеется 
дело о выделении “новокрещёным иноверцам за добро-
вольное ими святого крещения восприятие в награжде-
ние мужеска на кафтаны сукна сермяжного по девяти 
аршин на опушку оных зендени по три аршина чалда-
ров на рубашки по шестнатцати аршин на порты бязи 
по восми аршин жёнкам болшим на сарафаны по два 
хама на подкладку оных зендени по пятнатцати аршин 
чалдару на рубашки по шестнатцати аршин и детям их 
по летам возраста их выдать из Тобольской рентереи 
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из имеющихся в той рентереи в наличности товару”. 
(Сукно сермяжное, зендень, чалдар, бязь – ткани того 
периода). Всего выделялось новокрещёным мужчинам 
товару на восемь рублей, а женщинам на четыре с по-
ловиной рубля.

Тобольская духовная консистория предписывала 
новокрещёным “содержать себя в вере христианской 
твёрдо и постоянно в церковь святую всегда и особливо 
в господские и двунадесятые праздники в высокотор-
жественные викторианские дни ходить и слушанию 
службы божией неленостно и исповедования святых 
Христовых тайн приобщания повсягоду неотменно и в 
том пребыть до кончины жизни своея непревратно а с 
некрещёными никакого сообщения не иметь”.

В 1705 году эти волости были объединены в одну 
Натско-Пумпокольскую ясачную волость.

Из путевого дневника историка Г. Ф. Миллера (около 
1740 года) известно, что кроме местных остяков и тун-
гусов к Натско-Пумпокольской ясачной волости при-
числены также три ясачных остяка с устья реки Пит, 
четыре чулымских татарина, живущих на реке Енисее 
неподалеку от г. Енисейска и один монгол, бежавший 
из калмыцкого плена. Не от него ли образовалась остят-
ская фамилия Мунгаловы? Ведь в старину монголов 
называли мунгалами.

После принятия православия остяки и тунгусы 
стали иметь русские имена и фамилии. Они, также 
как и всё русское население, обязаны были ежегодно 
бывать на исповеди и причастии и отдельно вносились 
в Исповедные росписи как “новокрещёные остяки и 
тунгусы, кочующие в разных местах в лесах Нацкой 
и Пумпокольской волостей”. Из экстрактов духовных 
росписей известно, что новокрещёных в 1773 году было 
138 мужских и женских душ, в 1782 году – 125 и в 1784 
году – 122 души. 

Из Ревизских сказок 1782 года известно, что княз-
цом у остяков до смерти в 1779 году был НИКОЛАЙ 

АЛЕКСЕЕВ (это ещё только отчество), затем его пле-
мянник ГЕРАСИМ МАКСИМОВ МУНГАЛОВ. В это 
время ещё только присваивались фамилии и не все 
остяки их имели, а некоторые фамилии в последующие 
годы были изменены.

В этом документе не записаны ясашные тунгусы, 
вероятно, они прикочевали после проведения Ревизии.

Известны и старшины ясашных крещёных татар, пе-
реведённых из Тутальской волости Томского ведомства 
и проживавших около города Енисейска, приписанных 
к Натско-Пумпокольской волости. До 1776 года старши-
ной был АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВ сын КУЛАГАНОВ, за-
тем МАКСИМ БЕРЕСТОВ. Всего крещёных татар было 
три семьи БЕРЕСТОВЫХ и одна КУЛАГАНОВЫХ. Они 
не были приписаны к Маковской Покровской церкви и 
в дальнейшем о них ничего не известно.

В 1790 году в Натско-Пумпокольской волости числи-
лось 18 семей остяков и 4 семьи тунгусов. Остяки – де-
сять семей МУНГАЛОВЫХ, по две РАСПУТКИНЫХ, 
БОБРОВЫХ и БЕЛЯШЁВЫХ, по одной СУТОРЕВЫХ 
и ПЕРВУШИНЫХ: тунгусы по одной ДЕЛИЦЫНЫХ, 
ШАНДЫГИНЫХ, ГОЛИЦЫНЫХ, КОРЕЛИНЫХ, 
всего людей было 97 человек; из них 58 мужчин и 39 
женщин. 

В 19 веке известны фамилии ясачных МУНГАЛО-
ВЫХ, РАСПУТКИНЫХ и к ним добавились БЕЛОЗЁ-
РОВЫ и СТЫЖНЫХ. Вообще-то БЕЛОЗЁРОВЫ И 
СТЫЖНЫХ – это русские старожильческие фамилии, 
как эти фамилии оказались у остяков остаётся загад-
кой. Семьи остяков ТЫЖНОВЫХ и РАСПУТКИНЫХ 
известны из Ревизских сказок 1763 года, а БЕЛОЗЁ-
РОВЫ впервые встречены в Исповедной росписи 
1799 года, до этого члены этой семьи именовались 
БОБРОВЫМИ.

В родословной литературе встречаются сообщения, 
что фамилии у аборигенов иногда изменялись при 
крещении их детей – ребёнку давалось имя, а иногда 
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и отчество восприемника, а всей семье присваивались 
фамилии восприемников-крёстных.

Так первый остяк Тыжнов – Семён (1730 г. р.) изве-
стен из Ревизских сказок 1763-1782 годов. В 1730 году 
ещё здравствовал приказчик Маковского острога Семён 
Анисимов Тыжнов и есть все основания предполагать, 
что он был восприемником (крёстным отцом) младенца 
остяка Семёна.

Из метрических книг известно в каких юртах в сере-
дине 19 века проживали те или иные остяки.

В Марковых юртах жили ясачный инородец НИКИ-
ТА ФЁДОРОВ СТЫЖНОВ, МУНГАЛОВЫ, БЕЛОЗЁ-
РОВЫ, СУТАРЕВЫ; в Глазковских юртах – БЕЛОЗЁ-
РОВЫ; в Колоколенских юртах – ДРУЖИНИНЫ; в 
Налимских юртах – БЕЛОЗЁРОВЫ и СУТАРЕВЫ; в 
Урашенских юртах – БЕЛОЗЁРОВЫ и МУНГАЛОВЫ; 
РАСПУТКИНЫ жили в деревне Филиповой. НИКИТА 
ФЁДОРОВ СТЫЖНОВ в 1854 году был записан уже 
как “села Маковского ясашный НИКИТА ФЁДОРОВ 
СТЫЖНОВ”.

соЛДатЫ

Здесь я остановлюсь только на отставных унтер-офи-
церах, солдатах и матросе, проживавших в разные годы 
в Маковском остроге и его деревнях. 

Из Ревизских сказок 1722 года известно о взятом 
в рекруты в 1719 году ЕВСЕЕ ИВАНОВЕ ЧУРКИНЕ 
(1701 г. р.). ЕВСЕЙ ЧУРКИН вернулся со службы и 
умер в Маковском остроге в 1768 году. 

В Ревизских сказках 1782 года отставной солдат 
АФАНАСЕЙ ЛУКИН ПОЛУЯНОВ (1700 г. р.), затем в 
Духовных росписях 1790 года отставной солдат ВАСИ-
ЛЕЙ МИТРОФАНОВ МУНИН (1717 г. р.). 

Военная служба до 1793 года была бессрочной, затем 
срок службы был ограничен 25 годами, а с 1834 года до 
20 лет с последующим пребыванием в так называемом 

бессрочном отпуске в течение 5 лет. В 1855-1872 были 
последовательно установлены 12-, 10- и 7-летние сро-
ки службы и соответственно пребывание в отпуске 3, 5 
и 8 лет.

Возраст призыва был определён от 20 до 35 лет. Кого 
сдать в рекруты определяло общество с учётом рабочей 
силы в каждой семье. В отставку отправляли только “за ра-
нами, за болезнями, за увечьями, за старостью и за дряхло-
стью”, отставные солдаты не платили налоги и подати, а в 
старости они даже получали небольшую пенсию. 

Из Ревизских сказок 1782 года известно, что в пе-
риод между Ревизиями 1763 и 1782 годов в рекруты 
отдано из Маковского острога и деревень 13 человек: 
ФЁДОР и ГАВРИЛО АНДРЕЕВЫ БЕЛОЗЁРОВЫ, БО-
РИС ЕРМОЛАЕВ БЕЛОШАПКИН, ИВАН АНДРЕЕВ 
и СТЕПАН ВАСИЛЬЕВ ЕНГОВАТОВЫ, ДМИТРЕЙ 
ТРОФИМОВ КАЗАКОВ, ПАВЕЛ и САМСОН АФОНА-
СЬЕВЫ КОРОТКИХ, ПЁТР НИКИТИН КОРОТКИХ, 
МИХАЙЛО ДЕМЕНТЬЕВ МАЛЫШЕВ, ЗАХАР ПЕ-
ТРОВ и АНИСИМ КЛИМОВ ОРЕХОВЫ, КОЗМА АН-
ТОНОВ ХАРИТОНОВ.

В документах Маковской Покровской церкви в по-
следующие годы их имена не встречаются, то есть в 
Маковское они не вернулись.

В те времена редко кто возвращался после службы в 
родные места. Причин на это было множество – погиба-
ли, умирали, женились (женатых среди солдат было до 
20%), больные и увечные определялись на пропитание 
в монастыри. 

Отставным солдатом был записан в 1817 году ПЁТР 
ИВАНОВ САПОЖНИКОВ (1780 г. р.).

В Ревизские сказки крестьян 1850 и 1857 годов от-
ставные солдаты и унтер-офицеры не вписаны. Учёт их 
вёлся отдельно.

Есть только записи о сданных в рекруты крестьянах.
Между 1835 и 1850 годами, то есть за 16 лет, взяты 

в рекруты 23 крестьянина из с. Маковского и ближних 



90 91

деревень, а из Метрических книг Маковской церкви 
впоследствии известно только о четверых из них: ПЁТР 
ВАСИЛЬЕВ БАРМИН призыва 1835 года умер в 1861 
году, ФЁДОР ЛЬВОВ МАКСИМОВ, взятый в рекруты в 
1838 году, умер от простуды в 1882 году; КСЕНОФОНТ 
МЕФОДЬЕВ МАКСИМОВ, взятый в рекруты в 1849 
году, умер от старости в 1908 году, а КАЛИСТРАТ 
СИДОРОВ БЕЛОЗЁРОВ (этого же года призыва) тоже 
от старости в 1904 году.

Во время Русско-турецкой (Крымской) войны 1853-
1856 годов из села Маковского и деревень призваны на 
военную службу 8 человек:

1853 год – ДАВЫД МИРОНОВ БОНДАРЕНКО 
(1832 г. р.) и КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ КОРОТКИХ 
(1832 г. р.);

1854 год – СЕМЁН ВАСИЛЬЕВ САПОЖНИКОВ 
(1833 г. р.), ЕМЕЛЬЯН ДМИТРИЕВ БЕЛОШАПКИН 
(1833 г. р.), ЕГОР МИХАЙЛОВ КОРОТКИХ (родной брат 
Константина) (1829 г. р.) и АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ 
МАКСИМОВ (1828 г. р.);

1855 год – СТЕПАН ГРИГОРЬЕВ ПОПОВ (1821 г. р.) 
и СТЕПАН НЕФЁДОВ МАКСИМОВ (1823 г. р.).

Из них вернулись домой и известны по записям 
в Метрических книгах только ЕГОР МИХАЙЛОВ 
КОРОТКИХ и СТЕПАН НЕФЁДОВ МАКСИМОВ. 

В Исповедных росписях 1861 года в с. Маковском 
отставные унтер-офицеры и солдатские жёны запи-
саны сразу после священника и дьячка: бессрочно-от-
пускной унтер-офицер КСЕНОФОНТ МЕФОДЬЕВ 
МАКСИМОВ, отставной унтер-офицер ФЁДОР ЛЬВОВ 
МАКСИМОВ, солдатские вдовы Пелагея Григорьева 
Белозёрова и Матрёна Яковлева Вахрушева, солдатка 
Екатерина Иванова Попова.

В мирное время для призыва на военную службу еже-
годно в начале года издавался Высочайший Манифест 
о проведении рекрутского набора с указанием количе-
ства рекрутов (4-5 человек) с каждой тысячи душ.

Из Памятной книги Маковской Покровской церкви 
известно о сдаче по рекрутскому набору в 1863 году 
КИПРИАНА ДМИТРИЕВА САПОЖНИКОВА и в 1869 
году АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВА БАРМИНА. Оба они 
вернулись со службы отставными унтер-офицерами. 

В Метрических книгах записи об отставных военных 
встречаются часто.

В 1859 году восприемником дважды записан “без-
срочно-отпускной Сибирского линейного батальона 
унтер-офицер ФЁДОР ЛЬВОВ МАКСИМОВ”, а также 
“безсрочно-отпускной унтер-офицер КСЕНОФОНТ 
МЕФОДИЕВ МАКСИМОВ”. В 1862 году они записаны 
с такими же формулировками.

Бессрочно-отпускной унтер-офицер КСЕНОФОНТ 
МЕФОДИЕВ МАКСИМОВ (1829 г. р.) служил во время 
Крымской войны 1853-56 годов в Суздальском пехот-
ном полку, который участвовал в героической обороне 
Севастополя. 

ЗАХАРИЙ КСЕНОФОНТОВ МАКСИМОВ (1867 г. р.) – 
сын КСЕНОФОТА МЕФОДЬЕВА, также как и его отец 
был унтер-офицером. Это известно из записи о его бракосо-
четании в Метрической книге 1894 года.

Отставными унтер-офицерами были и другие жите-
ли села Маковского: ПЁТР АЛЕКСЕЕВ БЕЛОЗЁРОВ 
(1859 г. р.), АРЕФИЙ ТЕРЕНТЬЕВ КЛИМОВ (1854 г. р.).

Отставными солдатами числились ТРОФИМ АБРО-
СИМОВ ПАНОВ (1845 г. р.), МИХАИЛ ФЛЕГОНТОВ 
(1856 г. р.) и ВАСИЛИЙ ФЛЕГОНТОВ (1859 г. р.) ПО-
ПОВЫ.

Был в Маковском даже один отставной матрос – 
АФАНАСИЙ ФЁДОРОВ МУНИН (1838 г. р.).

В 1886 году в с. Маковском отставные военные од-
новременно проживали в девяти домах из имеющихся 
сорока восьми. Вот от чего произошло и название од-
ной из улиц села – Солдатская. Достоверно известно, 
что на ней жили отставные унтер-офицеры Захарий 
Ксенофонтов Максимов и Пётр Алексеев Белозёров.
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В 17 веке в разных переписных книгах Енисейского 
уезда встречается много “гулящих” людей и промыш-
ленников.

ГУЛЯЩиЕ ЛЮДи

Это по определению юридического словаря общее на-
звание вольноотпущенных холопов, беглых крестьян, 
посадских людей и прочих лиц без определённых заня-
тий и места жительства. Они не несли государственные 
повинности, жили главным образом работой по найму 
или промыслами.

Из Крестоприводной книги Енисейского уезда 1682 
года известно, что много гулящих людей числилось при 
монастырях, острогах и сёлах. Однако в Маковском 
остроге они не вписаны.

В РГАДА найдено несколько документов, в которых 
упоминаются жители Маковского острога, “повёрстан-
ные” из гулящих людей:

МИКУЛКА ЕПИФАНОВ (Малышев) “повёрстан” в 
беломестные казаки в 1669 году;

“да по указу в 7199 году и по челобитью гулящего 
человека ИВАШКИ МИХАЙЛОВА сына МАЗУНИНА 
“повёрстан” он ИВАШКА в пашенные крестьяне Ма-
ковского острога и пашет чет десятины”;

В 1706 году “повёрстаны” вновь в государеву десятин-
ную пашню в Маковский острог гулящие люди МИХАЙЛО 
ФЁДОРОВ сын ПАНОВ и МАКСИМ СТЕФАНОВ сын 
ЛОСКУТОВ. Им велено “пахать по чети с полчетью и 
дана льгота с той пашни в тягле два года”.

В условиях Сибири невозможно было провести грань 
между гулящим человеком и промышленником. 

ПроМЫШЛЕННЫЕ ЛЮДи

Охотники-промысловики (промышленники) – про-
исходили в основном с Русского Севера. Они отдавали 

государству на таможнях десятую часть от добытой 
пушнины. В 1682 году в Маковском остроге были запи-
саны 10 промышленных людей, фамилий ни у одного 
из них ещё не было, как не была вписана и местность 
откуда человек пришёл в Сибирь, хотя в то же время в 
других острогах и деревнях такие записи имелись.

Известно, что в Маковском остроге из промышлен-
ных людей “повёрстан” в 7193 (1695) году в пашенные 
крестьяне только ВАСЬКА ТИТОВ сын ВЕРШИНИН.

ВоиНскоЕ сосЛоВиЕ

Служилые люди-стрельцы были в Маковском остроге 
только в первые годы после его основания, в последу-
ющие годы из-за отсутствия угрозы нападения отпала 
необходимость держать в нём гарнизон. Для охраны 
острога и перевалочной пристани сюда направлялись 
годовальщики из Енисейского острога и других городов 
и острогов. Известны имена пяти тобольских служилых 
людей-годовальщиков, записанных в Крестоприводной 
книге 1682 года. 

 Из всей массы просмотренных и изученных мною ар-
хивных документов только в двух обнаружены записи 
о служилом человеке Маковского острога. В Переписи 
1719 года записано: “Прикащик енисейской служилый 
человек СЕМЁН ТЫЖНОВ 63 (?) года у него Василей 
7 лет Алексей 4 лет”. Во время Переписи 1710 года он 
находился в селе Яланском, исполняя одновременно и 
обязанности приказчика Маковского острога. В матери-
алах Переписи имеется запись: “Прикащик енисейской 
конной казак СЕМЁН АНИСИМОВ сын ТЫЖНОЙ 50 
у него жена Анна Симеонова дочь 30 лет дочь Настасья 
году живёт в государеве дворе”. Это единственный, 
известный мне служилый человек – казак, потомки ко-
торого остались жить в Маковском остроге. В Ревизских 
сказках 1722 года он записан енисейским отставным 
конным казаком.
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 Из более поздних архивных документов известна 
из казачьего сословия только жена дьячка Петра 
Степанова Угрюмова Матрона Михайлова. В Ревизских 
сказках священно и церковнослужителей Енисейского 
духовного правления 1782 года записано, что она “взята 
у отставного енисейского казака Михаила Артемьева”. 
На дочери отставного енисейского казака Григорья 
Попова был женат лосиноборский крестьянин Пётр 
Петров сын Максимов. 

БЕЛоМЕстНЫЕ каЗаки

Их не следует относить к воинскому сословию, по 
существу, это вооружённые крестьяне, “повёрстанные” 
(причисленные) из разных сословий и выполняющие 
некоторые охранные функции острога. Они от госу-
дарства не получали жалованья, взамен этого имели 
льготу – не платили подати. Историк И. Е. Фишер ещё 
в 18 веке написал о беломестных казаках: “Казаки в 
Сибири, получающие вместо жалования земли, назы-
ваются потому беломестными казаками, понеже они 
не платят с них никаких податей в казну”. “Белыми” 
назывались земли свободные от налогов.

Первое упоминание о беломестных казаках в 
Маковском остроге относится к 1669 году, когда девять 
беломестных казаков были поселены возле острога, од-
нако их имена, прозвания или фамилии в Архиве древ-
них актов, в указанном археографом Н. Н. Оглоблиным, 
документе не обнаружены.

В другом документе РГАДА имеется список из пяти 
беломестных казаков Маковского острога “повёрстан-
ных” в 1669 году:

ОФОНКА УСТИНОВ ВИЛЮГА из посадских людей,
Упомянутый выше МИКУЛКА ЕПИФАНОВ,
ВАСЬКА МАСЛЕННИКОВ из посадских людей,
ИВАШКО ВАРФОЛОМЕЕВ из посадских людей, 
БОГДАШКА ЛЕОНТЬЕВ стрелецкий сын.

Из Крестоприводной книги 1682 года известно о семи 
семьях маковских беломестных казаков. Это АФОНКА 
УСТИНОВ с сыном МИКИФОРКОМ, ВАХРОМЕЙКО 
ОСИПОВ с сыном ИВАШКОМ, МИКУЛКА ЕПИФАНОВ, 
МИКИФОРКО МАСЛЕННИКОВ, ПАШКО АКСЁНОВ, 
ЯКУШКО ИВАНОВ и ХАРКА ЛУКЬЯНОВ.

Потомки беломестных казаков ВАХРОМЕЙКИ ОСИ-
ПОВА в дальнейшем известны как крестьяне Вахру-
шевы, а ХАРКИ ЛУКЬЯНОВА как крестьяне ХАРИТО-
НОВЫ.

Переписная книга Енисейского уезда 1691 года со-
держит записи о пяти маковских беломестных казаках: 
МАТЮШКЕ СЕМЁНОВЕ ПОПОВЕ, ИВАШКЕ СЕМЁ-
НОВЕ ПОПОВЕ, ИВАШКЕ ИВАНОВЕ ЧУРКИНЕ, 
ИВАШКЕ ВАХРОМЕЕВЕ и МИШКЕ АФАНАСЬЕВЕ 
КУЧИНЕ.

В Именной крестьянской книге 1698 года записа-
но также 5 беломестных казаков: МАТЮШКА СЕМЁ-
НОВ бездетен; ИВАШКА СЕМЁНОВ, у него сын КОН-
ДРАШКА пяти лет; ИВАШКА ИВАНОВ, у него сын 
ПЕТРУШКА десяти лет; ИВАШКА ВАХРУШОВ, у него 
детей невёрстаных нет; умершего казака МИКУЛКИ 
ЕПИФАНОВА дети сын ЛАРКА дватцати трёх СТЕН-
КА дватцати МИШКА осмнатцати ПЕТРУШКА деся-
ти лет. Последние впоследствии известны по фамилии 
Малышевы.

В Переписи 1719 года записаны шесть беломестных 
казаков, двое казачьих детей и один отставной бело-
местный казак. Некоторые из них в Переписи 1691 года 
не значились. Вероятно, они новоприборные (вновь 
причисленные) или переведённые из других мест. 
Выборным (то есть старшим среди них) был НИКИФОР 
ВИЛЮГИН.

Беломестными казаками числились: ИВАН ЧЮР-
КИН с сыном ПЕТРОМ, тоже беломестным казаком; 
ИВАН ПОПОВ; ЛАВРЕНТИЙ ВАХРУШЕВ (причислен 
к беломестным казакам из крестьян Маковского острога 
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после 1710 года, он сын ИВАНА ВАХРУШЕВА – старше-
го и внук ВАХРОМЕЙКИ ОСИПОВА); ЛАВРЕНТИЙ и 
СТЕПАН МАЛЫШЕВЫ. Казачьими детьми записаны 
ЛЕОНТИЙ и ДАНИЛА МАТФЕЕВЫ ПОПОВЫ.

ссЫЛьНо-ПосЕЛЕНЦЫ

В 17-18 веках в Маковском остроге не значатся. В Ме-
трических книгах 1828-1838 годов записаны поселенцы: 
ИВАН ЕФИМОВ ДМИТРЕНКО (у него с женой Ириной 
Михайловой в с. Маковском родилось десять детей), МИ-
РОН АНДРЕЕВ БОНДАРЕНКО (запись о нём впервые 
встречена в Метрической книге 1829 года), ЕФИМ МО-
КЕЕВ МАМЧЕНКО, ФЁДОР ЕФИМОВ КУТЦОВ, ИВАН 
ФЁДОРОВ ДОЛЕНКО, ИУСТИН ИУСТИНОВ БУРЕЧ-
КА (БУРУНОВ) и ГРИГОРИЙ КОЗМИН КОЗМИНЫХ. 
В дальнейшем ссыльно-поселенцы известны из Ревизских 
сказок поселенцев Яланской волости 1850 и 1858 годов. В 
промежутке времени между VIII и IX Ревизиями (1834-
1850 года) в селе Маковском проживало восемь ссыль-
но-поселенцев. Из них на постоянное жительство остались 
только потомки МИРОНА АНДРЕЕВА БОНДАРЕНКО.

Из материалов дел “Экспедиции о ссыльных Ени-
сейской губернии” в 1870-1879 годах в селе Маковском 
Яланской волости и деревнях было записано ссыльных 
21 человек. Большинство из них были определены в 
само село, трое в д. Рыбную и один в д. Ворожейку. Их 
фамилии в последующие годы у нас не встречались. 
В разные годы поселяли ссыльных даже в Бармином 
зимовье и Лосиноборской деревне. 

ПЕрЕсЕЛЕНЦЫ

Всех первых русских жителей Маковского острога 
можно отнести к категории переселенцев. Все они, кто 
раньше, кто позже переселились в наши края с севера 
европейской части России, в основном из Поморья. В 

Переписных книгах, Исповедных росписях, Ревизских 
сказках и Метрических книгах эта категория населе-
ния никак не выделялась.

Переселение в Сибирь в основном шло с севера евро-
пейской России.

Д.Я. Резун из Института истории СО РАН в своём 
труде “Повседневность быта” пишет: “По данным 
А.Н. Копылова в 1645-1646 гг. приехавшие в Енисейск в 
большинстве были жителями Устюга, Сольвычегодска, 
Ваги и других поморских и северных городов. Из 
Москвы и Ярославля было всего 10 человек, а из других 
русских городов вообще никого не было. По нашим до-
кументам в 1686-1687 гг. не проходит ни одного жителя 
центральных районов России, все в основном жители 
Поморья и Севера, т. е. “устюжской набожности”.

Из Переписи Енисейского уезда 1691 года известны 
в Маковском остроге по двое “усольцев” и “устюжан”, по 
одному “сольвычегодцу”, “черкашенину” и выходцу из 
Усть-Янской волости.

О количестве переселенческих семей в наших местах 
известно только из материалов Всероссийской сельско-
хозяйственной и городской переписи 1917 года, допол-
ненной другими исследованиями 1916-19 годов.

В то время в селе Маковском было семь переселенче-
ских хозяйств и одно в деревне Лосиноборской. Не изучая 
специально вопрос переселения начала 20 века, можно 
только предположительно назвать фамилии некоторых 
крестьян, переселённых в село Маковское по столы-
пинской аграрной реформе. Это: АЛЕКСАНДРОВ М., 
КАЛИСТРАТОВ Н., ПОЛЯКОВ В. Н., СИДОРОВ П.Г. 

МЕЖсосЛоВНЫЕ ПЕрЕМЕЩЕНиЯ

Межсословные перемещения не были запрещены, 
хотя разрешались только властями, как и переселения 
в другие населённые пункты. Это было связано с упла-
той подушных податей. 
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В 1669 году, как отмечено выше, в беломестные каза-
ки “повёрстаны” и посадские люди, и гулящий человек 
и стрелецкий сын.

О других межсословных перемещениях:
1669 год – два ИВАШКИ и АЛЁШКА ОБРОСИ-

МОВЫ были посадскими людьми; 1682 год – ИВАШ-
КА и АЛЁШКА ОБРОСИМОВЫ с детьми оставались 
посадскими людьми, в 1692 году ИВАШКА ОБРОСИ-
МОВ сын КОРОТКОЙ уже пашенный крестьянин, а в 
1702 году все его сыновья записаны также пашенными 
крестьянами.

1669 год – ОФОНКА УСТИНОВ был посадским че-
ловеком, в том же году он “повёрстан” в беломестные 
казаки, в 1682 году АФОНКА УСТИНОВ с сыном МИ-
КИФОРКОМ беломестные казаки. Выборным бело-
местным казаком в 1719 году записан НИКИФОР 
ВИЛЮГИН.

1669 год – ВАХРУШКО ОСИПОВ посадский чело-
век, в том же году его сын ИВАШКО “повёрстан” в бело-
местные казаки, в 1682 году ВАХРОМЕЙКО ОСИПОВ 
с сыном ИВАШКОМ беломестные казаки, в 1710 году 
ИВАН ВАхРУШЕВ пашенный крестьянин.

1710 год – ЛАВРЕНТИЙ ИВАНОВ ВАХРУШЕВ па-
шенный крестьянин, в 1719 году ЛАВРЕНТИЙ ВАХРУ-
ШЕВ беломестный казак.

1682 год – ХАРКА ЛУКЬЯНОВ беломестный казак, 
в 1683 году он пашенный крестьянин, во все последу-
ющие годы ХАРИТОН ЛУКЬЯНОВ сын пашенный 
крестьянин. В дальнейшем все ХАРИТОНОВЫ также 
были пашенными крестьянами.

Следует отметить, что в Ревизских сказках 1782 
года все потомки беломестных казаков записаны 
крестьянами.

Не все люди переходили из одного сословия в другое. 
Некоторые оставались пашенными крестьянами за весь 
анализируемый период.

1673 год – пашенный крестьянин ФИЛЬКА ТИТОВ 

сын с братом МИТЬКОЮ, с сыном ЯКУНЬКОЮ; 1683 
год – пашенные крестьяне ФИЛИП ТИТОВ и МИТЬКА 
ТИТОВ; 1710 год – пашенный крестьянин ЯКОВ ФИЛИ-
ПОВ; в 1712 и 1719 годах они все оставались также па-
шенными крестьянами по фамилии БЕЛОЗЁРЦОВЫ.

1666 год – пашенный крестьянин “ГРИШКА ИГ-
НАТЬЕВ сын ОРЕХ с детьми с ИВАШКОМ, с ВАСЬ-
КОЮ, с ФЕДЬКОЮ”; 1673 год – он пашенный кре-
стьянин; 1682 год – пашенный крестьянин “ГРИШКА 
ОРЕХ з детьми с ИВАШКОМ, с ВАСЬКОЮ, с ФЕДЬ-
КОЙ, с МИТЬКОЮ”; 1683 год – пашенный ГРИШКА 
ИГНАТОВ ОРЕХ пашет десятину; 1710 год – пашен-
ный ИВАН ГРИГОРЬЕВ сын ОРЕХ; 1712 год – ИВАН 
ГРИГОРЬЕВ сын ОРЕХОВ пашет десятину без чети; 
1719 год выборной пашенной крестьянин Маковского 
острога ИВАН ГРИГОРЬЕВ ОРЕХОВ.

Пашенными крестьянами всегда были ПОЛУЯНО-
ВЫ: 1675 год – ПОЛУЯНКО МОКЕЕВ, 1682 год – ПО-
ЛУЕХТКО с сыном ЛУЧКОЮ; 1683 и 1696 годы – ПО-
ЛУЯНКО МОКЕЕВ; 1710 год – вдова Дарья Дементьева 
с пятью сыновьями, в том числе и ЛУКОЙ ПОЛУЯНО-
ВЫМ; 1712 год – ЛУКА ПОЛУЯНОВ; 1719 год выбор-
ной пашенной крестьянин деревень Калининой и Фи-
липовой ЛУКА ПОЛУЯНОВ.

В середине 18 века большинство крестьян перешло в 
сословие разночинцев, а к 1790 году категорию разно-
чинцев отменили, в наших местах в это время их уже 
нет и все они снова записаны крестьянами.

В другие сословия переходили и дети лиц духовного 
звания. В деле 1738 года записано, что сын священника 
ФЁДОР ДЕМИДОВ УГРЮМОВ “вышел в другие свет-
ские чины”, его брат ИВАН был мещанином. ЛЕВ – сын 
дьячка Петра Стефанова Угрюмова – во время Ревизии 
1782 года “перечислен в мещане”.

 Крестьянами были сыновья дьячка (псаломщика) 
Флегонта Попова МИХАИЛ и ВАСИЛИЙ.

Межсословные перемещения были и в 19 веке, так 
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сын мещанина и цехового ремесленника ИВАНА ДЕ-
МИДОВА УГРЮМОВА – МИТРОФАН, как и его отец 
был записан вначале мещанином, затем цеховым, а по-
том крестьянином.

Дети и внуки приказчика Маковского острога казака 
СЕМЁНА АНИСИМОВА ТЫЖНОГО в конце 18 века 
числились крестьянами, его правнук НИКИТА ДАНИ-
ЛОВ СТЫЖНОВ (СТЫЖНЫХ) в 1818 году числился 
также крестьянином, а в 1821 году вместе с детьми за-
писан енисейским мещанином, жительствующим в селе 
Маковском. Его дети оставались в мещанском сословии 
до конца 19 века.

Мещане Сапожниковы и Поповы, известные из 
Духовных росписей 1790 года, в начале 19 века пере-
шли в сословие крестьян.

МЕЖПосЕЛЕНЧЕскиЕ ПЕрЕМЕЩЕНиЯ

Такие перемещения существовали во все времена. 
Проследить откуда к нам прибыли и куда уехали те 
или иные люди практически невозможно. 

Перемещений особенно много было в начальный пе-
риод освоения Сибири. Через Маковский острог и волок 
прошли огромные массы людей и неудивительно, что 
многие хотели остаться здесь, чтобы не переносить и 
дальше трудности пути и связанные с ними невзгоды. 
Одни оставались здесь на всю жизнь, другие только на 
несколько лет. Немаловажное значение имело и то, что 
желающие заниматься пахотой продвигались в менее 
лесистые места, где можно было с меньшими усилиями 
разработать под посев поля. А маковская таёжная сто-
рона была для этого мало пригодна.

Приведу примеры:
Из Крестьянской книги 1666 года известен пашенный 

крестьянин Маковского острога ОРТЮШКА ПОПОВ, 
а уже к 1669 году он вместе с сыновьями Ильюшкой, 
Юшкой и Васькой обосновался на Белой речке. В 1683 

году ОРТЮШКА ЕЛИСЕЕВ ПОПОВ пашет десятину 
государевой пашни в Ярлыковской деревне. Его сыно-
вья оставались в этой деревне и в 1712 году.

Надо отметить, что малолесистые места по рекам 
Кеми и Белой в тот период заселялись особенно быстры-
ми темпами, если в 1669 году в Ярлыковской деревне 
жило всего три крестьянина, то в 1683 году уже 39 и 
пахали они государевой пашни восемнадцать десятин с 
четью а в дву потому ж. В 1712 году в этой деревне было 
уже 67 крестьян. Первые жители успели разработать и 
бОльшие площади.

Посадский человек СТЕНКА ЯКОВЛЕВ КЫШТЫМ 
в 1669 году проживал в Маковском остроге, а в 1673 
году в Троицкой деревне он пашет государевой паш-
ни полдесятины с осминою и ему дозволено пахать 
на себя ещё две десятины. В 1710 году три семьи 
Кыштымовых, вероятно, его внуков записаны в де-
ревне Остяцкой. 

Известны случаи и переездов с Кеми на Кеть. Про-
должительное время (известны с 1669 года) в деревне 
Черкасской жили пашенные крестьяне – братья СИ-
ДОРКО и ВАСКА МИХАЙЛОВЫ МАСЛЕННИКОВЫ. 
Сын СИДОРКИ МИКИФОРКО в 1682 году записан 
беломестным казаком Маковского острога, ВАСКА 
МИХАЙЛОВ в 1691 году был посадским в Маковском 
остроге, а его сыновья в 1710 году числились: ИЛЬЯ 
крестьянином Ворожейкиной деревни и ИВАН вклад-
чиком Лосиноборского монастыря.

 В 1669 году в Большой Елани жил пашенный крестья-
нин АФОНКА КУЧИН с сыновьями МИКИФОРКОМ 
и ГРИШКОЙ. В 1690-1712 годах в Маковском остроге 
известен его старший сын пашенный крестьянин 
НИКИФОР (МИКИШКА) АФОНАСЬЕВ сын КУЧИН, 
а его братья ГРИГОРИЙ и ИВАН в 1710 году записа-
ны в Черкасской деревне. В 1701 году из Ярлыковской 
деревни переехал в Маковский острог пашенный кре-
стьянин МИХАЙЛО КУЧИН.
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“Да в прошлом (1701) годе переехал пашенный кре-
стьянин Большой Елани КОЗМА ВДОВИН”. Он пашет 
чет десятины с полчетью. КОЗМУ позднее стали запи-
сывать МУНИНЫМ.

Ревизские сказки – единственные архивные до-
кументы, которые могли бы показать перемещения 
жителей из наших мест в населённые пункты других 
уездов и волостей, однако не все они сохранились в 
архивах.

Известно о перемещениях жителей Маковского острога 
и деревень только из Ревизских сказок 1782, 1795, 1850 и 
1857 годов.

Из церковных документов можно проследить лишь 
переезды из одной маковской деревни в другую с конца 
18 века до 1920 года. И это, кстати, разрешалось. Другие 
перемещения в Исповедных росписях и Метрических 
книгах не фиксировались.

Известно, что Максимовы и Казаковы переселились в 
Маковское из деревни Лосиноборской, Коротких из Во-
рожейки, Белозёровы, Пановы и Распуткины из Филип-
повой, Белошапкины и некоторые Бармины из Рыбной, 
ясашные Стыжных из Марковских юрт, остяки Белозё-
ровы и Мунгаловы из низовских юрт. А вот одна ветвь 
Угрюмовых переселилась из Маковского в Ворожейку. 
Монастырские крестьяне Коротких из Лосиноборского 
монастыря в Еланскую монастырскую заимку.

В качестве примера переселения маковских крестьян 
перечислю все передвижения между Ревизиями 1763 и 
1782 годов:

ГРИГОРЕЙ МАЛЫШЕВ (1755 г. р.) в 1779 году “вы-
ключен” (то есть переведён) в Туруханский присуд;

МИРОН ИВАНОВ сын ТЫЖНОВ (1745 г. р.) “вы-
ключен” в 1772 году в Нижнепашенный присуд;

ФЕДОТ сын ИЕВА КОРОТКИХ (1758 г. р.) “выклю-
чен” в 1781 году в ведомство Енисейского магистрата;

АЛЕКСЕЙ АФОНАСЬЕВ сын КОРОТКИХ (1756 г. р.) и 
его брат ОСИП (1754 г. р.) жительствуют в г. Енисейске;

ЕГОР АЛЕКСЕЕВ сын ВАХРУШЕВ (1737 г. р.) с же-
ной, детьми и матерью перешёл в Ускемскую деревню;

НИКИФОР АЛЕКСЕЕВ сын ТЫЖНОВ (1745 г. р.) “вы-
ключен” в 1767 году в Ыркуцкое (Иркутское) ведомство;

ГРИГОРЕЙ ЗАХАРОВ сын ОРЕХОВ (1738 г. р.) “вы-
ключен” в 1769 году в Красноярское ведомство;

ВАСИЛЕЙ ПОЛУЯНОВ (1919 г. р.) с четырьмя сыно-
вьями “выключен” в 1775 году в Большекетский станец;

СЕМЁН ГРИГОРЬЕВ сын ХАРИТОНОВ (1760 г. р.) 
жительствует в Гарской (Горской) деревне;

ФЁДОР МИХАЙЛОВ АНТИПИН (1705 г. р.) в 1772 
году перешёл в д. Ворожейкину из д. Жарковской.

Из этого списка видно как далеко перемещались 
жители Маковского острога и деревень по Сибири – от 
ближних деревень до Красноярска и Иркутска.
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АНТипиНЫ

Ф
амилия АНТИПИН образовалась от православ-
ного имени АНТИП.

Впервые АНТИПИНЫ встречаются в Пере-
писной книге пашенных крестьян Енисейского 
уезда 1669 года в деревне Черкасской, где запи-

сано: “МИШКА АНТИПИН з братом ТИХОНКОМ”.
В Дозорной книге пашенных крестьян Енисейского 

уезда 1673 года в деревне Черкасской они записаны не-
много по-другому: “ТИХОНКО АНТИПЬЕВ сын з бра-
том с МИШКОЮ с племянником з ДОРОШКОЮ пашет 
на великих государей полдесятины в поле а в дву пото-
му ж а на себя ему ТИХОНКУ указано пахать собинной 
пашни две десятины”.

Крестьянская книга пашенных крестьян Енисейско-
го уезда 1683 года имеет запись: “деревня Черкасская 
пашенные крестьяне ТИХОНКО АНТИПИН пашет 
десятину без чети”, то есть братья всё ещё вели общее 
хозяйство.

Из Переписи Енисейского уезда 1691 года становит-
ся известно, что они имели уже отдельные хозяйства. 
Имеется запись: “деревни Черкасской пашенный кре-
стьянин ТИХОНКО АНТИПИН” и отдельно записан 
пашенный крестьянин МИШКА АНТИПИН с сыном 
ДОРОФЕЙКОЮ.

В Переписи 1710 года у всех крестьян уже имеются 
фамилии. ТИХОН АНТИПИН сын записан пашенным 
крестьянином деревни Черкасской по фамилии Чер-
кашенин, в 1712 году он пахал в этой деревне десяти-
ну с полчетью, а его брат МИХАЙЛО в 1710 году уже 
имел фамилию АНТИПИН по имени их отца. МИХАЙ-
ЛО АНТИПИН с женой Настасьей, сыном ФЁДОРОМ 
и дочерью Анной записан вкладчиком Спасского Лоси-
ноборского монастыря, живущим на заимке монастыря 

“на дворце монастырском”. Точное местонахождение 
заимки не указано, но в архивном деле 1724 года она 
именуется Яланской вотчиной, а в деле 1751 года ука-
зано: “от Маковского в сторону между государственны-
ми крестьянами в даче того Лосиноборского монастыря 
пашенная земля”.

Из Ревизских сказок Енисейского уезда 1782 года 
известно, что ФЁДОР МИХАЙЛОВ АНТИПИН, он же 
Шевелёв, в 1772 году по Указу Енисейской канцелярии 
переведён из деревни Жарковской Еланского присуда в 
деревню Ворожейскую. Умер он в 1779 году в возрасте 
72 лет. У него были сыновья АЛЕКСЕЙ (1740 г. р.) и 
СЕМЁН (1741 г. р.). 

АЛЕКСЕЙ Фёдоров сын был женат на Авдотье 
(1740 г. р.) – дочери ворожейского разночинца Трофи-
ма Коротких. У них были сыновья: НИКИТА (1775 г. р.), 
АЛЕКСЕЙ (1777 г. р.), ВАСИЛЕЙ (1780 г. р.) и доче-
ри: Онисья (1771 г. р.) и Орина (1773 г. р.). Их стар-
шая дочь Марья (1761 г. р.) была замужем за Фёдо-
ром Афанасьевым Полуяновым (1747 г. р.) в деревне 
Калининой.

У СЕМЁНА Фёдорова сына жена Степанида Фёдорова 
(1748 г. р.) взята в деревне Калининой у разночинца По-
луянова. У них сыновья: ГАВРИЛО (1772 г. р.), ЕВСЕЙ 
(1776 г. р.), ПЁТР (1780 г. р.), ВАСИЛЕЙ (1780 г. р.) и 
дочери: Огрофена (1769 г. р.) и Матрёна (1777 г. р.).

ПАРАСКЕВА Фёдорова дочь Антипина (1737 г. р.) 
была замужем за ворожейским крестьянином Володи-
мером Масленниковым.

В Духовных росписях 1790 года в д. Ворожейской 
записаны семьи АЛЕКСЕЯ ФЁДОРОВА Антипина с 
женой Евдокией Трофимовой и детьми: НИКИТОЙ, 
ВАСИЛЕЕМ и Ириной и его брата СЕМЁНА с женой 
Степанидой и детьми: ГАВРИЛОЙ, ЕВСЕВИЕМ, 
ПЕТРОМ, ВАСИЛЕЕМ, Агриппиной, рождёнными 
после Ревизии АЛЕКСАНДРОМ (1788 г. р.) и Марфой 
(1785 г. р.).
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К 1795 году АЛЕКСЕЙ и СЕМЁН Фёдоровы Антипи-
ны жили уже отдельными семьями и в Ревизских сказ-
ках записаны раздельно. Состав семей у них по сравне-
нию с 1790 годом не изменился.

Из Исповедных росписей 1801 года известно о семье 
НИКИТЫ АЛЕКСЕЕВА Антипина с женой Марией 
Григорьевой (1772 г. р.) и сыном ИОАННОМ (1799 г. р.), 
в последующие годы у них родились дети: Марфа, Анна, 
Георгий. Мария Григорьева умерла в 1807 году.

В 1799 году ВАСИЛЕЙ АЛЕКСЕЕВ Антипин об-
венчан первым браком с Феодосией (1782 г. р.) – доче-
рью крестьянина села Маковского Леонтия Иванова 
Белозёрова.

К этому времени ИРИНА – дочь АЛЕКСЕЯ 
ФЁДОРОВА Антипина была уже замужем за Козмой 
Ивановым Муниным (1772 г. р.) и впоследствии у них 
родились дети: Анна, ФЁДОР и МИХАИЛ.

В Исповедных росписях 1799 года в д. Ворожейской 
записана семья СТЕПАНИДЫ ФЁДОРОВОЙ Антипи-
ной – вдовы Семёна Фёдорова с её сыновьями: ГАВРИ-
ЛОЙ, ЕВСЕВИЕМ, ПЕТРОМ, ВАСИЛИЕМ и АЛЕК-
САНДРОМ.

Из Исповедных росписей 1811 года известны, запи-
санные в одной семье, двоюродные братья НИКИТА 
АЛЕКСЕЕВ и ГАВРИЛО СЕМЁНОВ Антипины:

НИКИТА АЛЕКСЕЕВ со второй женой Ириной Ва-
сильевой (1780 г. р.) и детьми от первого брака ПРОКО-
ПИЕМ (ГЕОРГИЕМ) и Анной. 

ГАВРИЛО СЕМЁНОВ женился на Марье Антоновой 
(1780 г. р.) и у них в 1809 году родилась Митродора.

В этой же семье записана мать ГАВРИЛЫ вдова 
Степанида Фёдорова.

ГАВРИЛА АНТИПИН умер от горячки в 1811, а 
НИКИТА тоже от горячки в 1815 году.

Вдова НИКИТЫ АЛЕКСЕЕВА Ирина Васильева в 
1817 году обвенчана с Петром Филиповым Белозёровым 
(1766 г. р.).

Вдова Марья Антонова обвенчана с Митрофаном 
Ивановым Угрюмовым (1765 г. р.).

После 1817 года эта фамилия в наших местах уже не 
встречается.

МоЯ ПокоЛЕННаЯ росПись 
По аНтиПиНЫМ

(МатЕриНскаЯ ЛиНиЯ)

Пашенный крестьянин, а затем вкладчик 
Лосиноборского монастыря МИХАЙЛО АНТИПИН 
(родился около 1660 года), мой пра7дед, 

его жена Настасья (1660-?);
Их сын крестьянин ФЁДОР МИХАЙЛОВ Антипин 

(1707-1779), мой пра6дед;
Его сын разночинец АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВ Антипин 

(1740-?), мой пра5дед, 
его жена Евдокия Трофимова Коротких (1740-?);
Их дочь крестьянка ИРИНА АЛЕКСЕЕВА Антипина 

(1773-1844), моя пра4бабушка, 
её муж Косма Иванов Мунин (1772-?);
Их сын крестьянин ФЁДОР КОСМИН МУНИН 

(1807-?), мой пра3дед, 
его жена Параскева Фёдорова Сапожникова 

(1823-1876);
Их дочь крестьянка ДРОСИДА ФЁДОРОВА Мунина 

(1845-1908), моя пра2бабушка, 
её муж Фёдор Васильев Коротких (1837-1910);
Их дочь крестьянка ЕЛЕНА ФЁДОРОВА Коротких 

(1871-?), моя прабабушка, 
её муж Семён Дорофеев Угрюмов (второй) (1869-?);
Их дочь крестьянка ФЕОДОСИЯ СЕМЁНОВНА 

Угрюмова (1896-1977), моя бабушка, 
её муж Василий Иванович Максимов (1887-1935);
Их дочь крестьянка ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА 

Максимова (1923 г. р.), моя мать.
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БАРМиНЫ

Ф
амилия Бармины образована, как указывают 
энциклопедические словари, от прозвища 
“БАРМА”. В старину “бармой” называли бормо-
туна, картавого человека или того, кто неясно 
говорит. Основатель рода маковских Барминых 

тоже вначале писался БАРМА.
О Барминых впервые упоминается в Переписной 

книге Енисейского уезда 1710 года. В Маковском 
остроге отмечен крестьянин “АНДРЕЙ ИЛЬИН сын 
БАРМА 80 лет у него жена Степанида Тарасова дочь 
70 лет сын у них Семён 19 лет у него жена Палагея 
Данилова дочь 29 лет дочь ево Семёна Катерина полу-
году. У него Андрея Бармы зять что женат на невестке 
ево сыновней жене вдове Тимофей Устинов 37 лет у 
Тимофея жена Матрёна Семёнова дочь 37 лет сын 
Антон 2 лет да у него Андрея внук умершего сына ево 
сын Иван 10 лет”. 

В Переписной книге пашенных крестьян Енисейского 
уезда 1712 года записано: “Крестьянин АНДРЕЙ ИЛЬИН 
сын БАРМИН пашет чет десятины с полчетью”.

Переписная книга 1719 года содержит только запись 
о пашенных крестьянах Маковского острога ИВАНЕ 
БАРМИНЕ (1699 г. р.) и его брате АНТОНЕ (1708 г. р.). 
Это внуки Андрея Бармы. Хотя Антон не являлся его 
кровным внуком, он лишь сын от второго брака его не-
вестки – вдовы умершего сына.

Из Ревизских сказок 1722 года известно отчество 
ИВАНА БАРМИНА – АЛЕКСАНДРОВ сын.

ИВАН БАРМИН умер между 1724 и 1748 годами.
Из архивного дела 1755 года известен разночинец 

ПЁТР БАРМИН.
В Ревизских сказках 1782 года в Маковском остро-

ге записан крестьянин ПЁТР ИВАНОВ сын Бармин 

(1724 г. р.), умерший в 1779 году. У него жена (на 
момент Ревизии уже вдова) Матрёна Егорова дочь 
(1727 г. р.) взята в замужество в Маковском остроге 
у крестьянина Орехова. У них сыновья: НИКОЛАЙ 
(1751 г. р.), СТЕПАН (1769 г. р.). У НИКОЛАЯ жена 
Палагея Борисова дочь (1751 г. р), взятая в Маковском 
остроге у крестьянина Вахрушева, и дети: ВАСИЛЕЙ 
(1780 г. р.) и дочери: Лукерья (1774 г. р.) и Огрофена 
(1777 г. р.).

НАСТАСЬЯ Петрова дочь (1764 г. р.) выдана в заму-
жество за разночинца Венедикта Игнатьева Тыжнова 
(1763 г. р.).

ВАСИЛИСА Петрова дочь (1765 г. р.) выдана за 
Ивана Афанасьева Вершинина (1758 г. р.).

На волоку в Бармином зимовье в Ревизии 1782 года 
указан неродной внук АНДРЕЯ БАРМЫ крестьянин 
АНТОН БАРМИН (без указания отчества) (1708 г. р.), 
умерший в 1771 году. У него сыновья ВАСИЛЕЙ, умер-
ший в 1774 году в возрасте 38 лет, ЛЕОНТЕЙ (1746 г. р.) 
и дочь Фёкла (1771 г. р.). У ЛЕОНТЕЯ жена Олёна Да-
нилова (1752 г. р.), взятая в Еланском присуде у меща-
нина Селянина, сын ВАСИЛЕЙ (1778 г. р.) и дочери: 
Татьяна (1776 г. р.) и Палагея (1780 г. р.).

ЛУКЕРЬЯ Антонова дочь (1739 г. р.) выдана в за-
мужество в Маковский острог за Михаила Алексеева 
Стыжнова (1742 г. р.).

ИРИНА Антонова дочь (1730 г. р.) выдана в село 
Еланское за Василея Козмина Колесникова.

В это же время на волоку в Рыбенской деревне Елан-
ского присуда проживал ЯКОВ ИВАНОВ сын Бармин 
(1726 г.р.), умерший в 1764 году. У него сын ЕФИМ 
(1751 г. р.), его жена Домна Тимофеева дочь (1751 г. р.), 
взятая в замужество в Маковском остроге у крестьяни-
на Белозёрова. У них сын НИКИФОР (1777 г. р.) и до-
чери Наталья (1780 г. р.) и Анна (1782 г. р.).

У ЯКОВА ИВАНОВА Бармина был ещё брат КИ-
РИЛЛ. О нём известно только то, что его дочь Матрёна 



110 111

Кириллова (1762 г. р.) выдана замуж в Черкасскую де-
ревню за Кирилла Козмина Федосеева.

При просмотре списков жителей ближних деревень 
Еланского присуда по Ревизии 1782 года и Духовной 
росписи Еланской Сретенской церкви 1790 года других 
БАРМИНЫХ не обнаружено, поэтому есть все основа-
ния считать ПЕТРА, ЯКОВА и КИРИЛЛА ИВАНОВЫХ 
Барминых родными братьями

БарМиНЫ иЗ МакоВскоГо остроГа (сЕЛа):
В духовных росписях Маковской Покровской церкви 

1790 года в Маковском остроге записана всего одна семья 
Барминых – НИКОЛАЙ ПЕТРОВ Бармин (1751 г. р.) с 
женой Катериной Ивановой (1749 г. р.), взятой в г. Ени-
сейске у мещанина Красикова, с его детьми от первого 
брака: ВАСИЛИЕМ, Гликерией и Агриппиной. С ними 
же проживали мать НИКОЛАЯ вдова Матрона Егорова 
и его брат СТЕПАН. 

Первая жена НИКОЛАЯ Палагея Борисова умерла 
в 1793 году. 

Екатерина Иванова умерла в 1825 году.
Эта семья записана и в Ревизских сказках 1795 года 

и в Исповедных росписях 1796-1801 и 1811 годов, толь-
ко добавились дети НИКОЛАЯ от второго брака: МИ-
ХАЙЛО (1790 г. р.) и ИВАН (1793 г. р.), жена ВАСИ-
ЛЕЯ Агафья Иванова и их дети ПЁТР и Анна, а также 
жена его брата СТЕПАНА Ирина Васильева (в девиче-
стве Гладкощёкова) (1775 г. р.) и их дети: Васса (1798 г. р.), 
ЯКОВ (1799 г. р.), ИЛЬЯ (1800 г. р.), АЛЕКСЕЙ (1802 г. р.), 
Анна (1803 г. р.). СТЕПАН ПЕТРОВ умер в 1816 году, а 
его вдова Ирина Васильева в 1841 году от старости в 66 
лет.

Маковский крестьянин ВАСИЛЕЙ НИКОЛАЕВ Бар-
мин был обвенчан в 1802 году первым браком с девицей 
Агафьей (1783 г. р.) – дочерью лосиноборского крестьяни-
на Ивана Егорова Максимова. У них в 1809 году родил-
ся ПЁТР, в 1810 Анна, в 1813 Екатерина, в 1814 АЛЕК-

САНДР, в 1816 КОНДРАТ, в 1822 НИКИФОР, в 1824 году 
СЕМЁН (умер в 1855 году). ВАСИЛИЙ Николаев умер в 
1854 году, его сын отставной солдат ПЁТР Васильев в 1861 
году “от паралича”, а дочь Анна от чахотки в 1830 году.

КОНДРАТ Васильев Бармин в 1842 году обвенчан с вдо-
вой маковского крестьянина Евдокией Яковлевой Стыж-
новой (1807 г. р.) и в 1843 году у них родилась Еликонида, 
в 1845 Ираида, в 1846 Наталья, в 1848 ИОАНН.

В Ревизских сказках крестьян 1850 года ВАСИЛИЙ 
НИКОЛАЕВ записан с женой Агафьей Ивановой и 
всеми сыновьями. Женатый КОНДРАТ записан здесь 
же с женой Авдотьей Яковлевой, сыном ИВАНОМ и 
дочерью Еликонидой.

НИКИФОР Васильев Бармин в 1858 году обвенчан 
с Федосьей (1824 г. р.) – дочерью Матвея Васильева 
Белозёрова и в 1859 году у них родилась Феоктиста, в 
1863 Анна.

ИВАН НИКОЛАЕВ Бармин в 1819 году обвенчан 
первым браком с крестьянской дочерью Матроной 
Ивановой Сапожниковой (1788 г. р.). В 1820 году у них 
родилась Параскева, в 1821 Екатерина, а 16 февраля 
1823 года ДАРЬЯ – моя прапрабабушка по материнской 
линии (обвенчанная в 1848 году с Павлом Михайловым 
Максимовым), в 1824 году СТЕФАН. 

ЕКАТЕРИНА Иванова в 1846 году выдана за Стефа-
на Григорьева Попова (1821 г. р.) и в том же году у них 
родилась Капитолина.

СТЕФАН Иванов Бармин в 1849 году обвенчан с 
Елисаветой (1828 г. р.) – дочерью ясашного Льва Фёдо-
рова Распуткина. В 1850 году у них родилась Зиновея, 
в 1852 ПЁТР, в 1854 Мария, в 1858 Акилина, в 1859 
ИЛЬЯ, в 1861 Екатерина, в 1863 Павла.

В Ревизских сказках 1850 года ИВАН НИКОЛАЕВ 
записан с женой Матрёной Ивановой, сыном СТЕФА-
НОМ и его женой Елисаветой Львовой. Матрёна Ива-
нова умерла в 1851 году.

Крестьянин с. Маковского ЯКОВ СТЕФАНОВ Бар-
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мин (1799 г. р.) в 1829 году сочетался первым браком с 
вдовой Зиновией Максимовой (в девичестве Харитоно-
вой) (1795 г. р.), а в 1831 году вторым браком обвенчан 
с девицей Акилиной Матфеевой (1803 г. р.) – дочерью 
ворожейского крестьянина Матфея Коротких и в том 
же году у них родилась дочь Александра, в 1833 Елена, 
в 1835 АНДРЕЙ, в 1836 МИХАИЛ, в 1838 Феодосия, 
в 1840 Евдокия. В Ревизских сказках 1850 года ЯКОВ 
СТЕФАНОВ записан с женой Акулиной Матвеевой, сы-
новьями АНДРЕЕМ, МИХАИЛОМ и дочерьми Еленой 
и Авдотьей. ЯКОВ Стефанов умер в 1845 году. 

АННА (1803 г. р.) – дочь СТЕФАНА Петрова Бармина 
обвенчана в 1837 году с Фёдором Козминым Муниным 
(1807 г. р.).

В 1835 году у маковского крестьянина АЛЕКСЕЯ 
СТЕФАНОВА Бармина (1802 г. р.) и его первой жены 
Марии Николаевой (она умерла в 1843 году) родилась 
Филисада, в 1836 близнецы Матрона и Дарья, в 1837 
дочь Екатерина, а в 1838 близнецы Евфимия и СТЕФАН. 
Со второй женой – Фёклой Ивановой у них в 1845 году 
родился НИКАНДР, в 1847 ИОСИФ, в 1848 ИВАН, в 
1849 АЛЕКСАНДР, в 1851 Мария. В Ревизских сказках 
1850 года АЛЕКСЕЙ СТЕФАНОВ записан со второй 
женой Фёклой Ивановой, их сыновьями НИКАНДРОМ, 
ИВАНОМ, АЛЕКСАНДРОМ и дочерьми от первой жены 
Филисадой, Матрёной и Екатериной.

МАТРОНА Алексеева в 1856 году вне брака родила 
Матрону же.

В Ревизских сказках 1857 года в селе Маковском 
описаны три семьи Барминых – два сына и племянник 
НИКОЛАЯ ПЕТРОВА Бармина.

1. Семья ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВА Бармина (1779 г. р.) 
(сам он умер в 1854 году), его вдова Агафья Иванова (в деви-
честве Максимова) и сыновья: АЛЕКСАНДР, КОНДРАТИЙ 
и НИКИФОР, а также жена Кондрата Авдотья Яковлева 
(вдова Петра Данилова Стыжнова) (1807 г. р.) и их дети: 
ИВАН (1848 г. р.) и Еликонида (1843 г. р.).

2. ИВАН НИКОЛАЕВ Бармин (1793 г. р.), его 
сын СТЕПАН (умер в 1877 году от чахотки) с женой 
Елизаветой Львовой (в девичестве Распуткиной) и до-
черью Зиновией (умерла в 1879 году), в 1861 году у них 
ещё родилась Екатерина. 

3. АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВ Бармин (1802 г. р.) с 
женой Фёклой Ивановой и их детьми: НИКАНДРОМ, 
ИВАНОМ, АЛЕКСАНДРОМ, Марьей, дочерью Алексея 
от первой жены Филисадой. 

С ними же проживала невестка Алексея – вдова его бра-
та ЯКОВА – Акулина Матвеева (в девичестве Коротких) 
с детьми: АНДРЕЕМ, МИХАЙЛОЙ и Авдотьей.

Из Исповедных росписей 1861 года известно о пяти 
семьях БАРМИНЫХ, проживающих к тому времени в 
с. Маковском:

Вдова Агафья Иванова с холостым сыном АЛЕК-
САНДРОМ и вторым сыном НИКИФОРОМ, жена-
том на Федосье Матфеевой и их дочерью Феоктистой 
(1860 г. р.);

КОНДРАТ Васильев с женой Евдокией Яковлевой с 
их детьми ИВАНОМ и Еликонидой;

Вдовец ИВАН Николаев с сыном СТЕФАНОМ, его 
женой Елизаветой Львовой и дочерью Зиновией;

АЛЕКСЕЙ Стефанов с женой Фёклой Ивановой и 
детьми: НИКАНДРОМ, ИВАНОМ, АЛЕКСАНДРОМ и 
Марией;

Вдова Акилина Матфеева с сыном МИХАИЛОМ и 
дочерью Евдокией.

О ПОТОМКАХ ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВА Бармина в 
Метрических книгах обнаружено совсем мало записей.

НИКИФОР Васильев Бармин в 1858 году был об-
венчан с Феодосией (1824 г. р.) – дочерью маковского 
крестьянина Матвея Васильева Белозёрова и в 1863 
году у них родилась Анна.

Имеются записи о смерти АЛЕКСАНДРА Васильева 
в 1873 году от горячки, НИКИФОРА Васильева в 1892 
году от старости, а КОНДРАТИЯ Васильева в 1894 году.
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Известно, что ИВАН КОНДРАТЬЕВ (1848 г. р.) был же-
нат на Акилине Никоновой (Гладкощёковой) (1859 г. р.), 
у них были дети: Екатерина, Матрона, ещё Матрона, 
Елена, СТЕФАН, ФЕДОТ и НИКИТА. 

ИЗ ПОТОМКОВ ИВАНА НИКОЛАЕВА Бармина из-
вестно о его дочери ДАРЬЕ ИВАНОВОЙ (1823 г. р.), ко-
торая в 1848 году обвенчана с моим прапрадедом Пав-
лом Михайловым Максимовым (1826 г. р.). Об их семье 
написано в главе о Максимовых.

Внучка Ивана Николаева ЕКАТЕРИНА Стефанова 
(1861 г. р.) обвенчана с Леонтием Никоновым Гладкощё-
ковым (1865 г. р.)

О ПОТОМКАХ АЛЕКСЕЯ СТЕПАНОВА Бармина:
НИКАНДР АЛЕКСЕЕВ был обвенчан в 1876 году с 

Александрой Семёновой Сапожниковой (1854 г. р.). У них 
были дети: ВЛАДИМИР (1879 г. р.), СЕМЁН (1881 г. р.), 
ИННОКЕНТИЙ (1884 г. р.), АЛЕКСАНДР (1882 г. р.), 
ЕФИМ, ПЁТР, Домника. НИКАНДР АЛЕКСЕЕВ умер в 
1900 году от чахотки.

СЕМЁН Никандрович (1881 г. р.) с женой Ульяной 
Андреевной (1890 г. р.) имели детей Анну (1924 г. р.), 
НИКОЛАЯ (1928 г. р.), Аполлинарию (1930 г. р.), ИЛЬЮ 
(1931 г. р.).

ИННОКЕНТИЙ Никандрович Бармин (1884 г. р.) 
с Аполлинарией Кузьмовной Максимовой (1890 г. р.) 
имели сына ПРОКОПИЯ (1912 г. р.) и дочерей: Марию, 
Марфу и Елизавету.

АЛЕКСАНДР Никандрович (1882 г. р.) в 1903 году 
женился на Агриппине Тимофеевне Распуткиной (1879 
г. р.), у них родились дети: ИННОКЕНТИЙ, ГРИГО-
РИЙ, ПЁТР, ИВАН, Наталья.

ПЁТР Никандрович был женат на Анисье Григорьев-
не Казаковой (1904 г. р.). Об этой семье известно только, 
что они уехали в Северо-Енисейск. 

ИВАН АЛЕКСЕЕВ обвенчался в 1873 году с Ульяной 
Андреевой Енговатых (1849 г. р.). У них было семь де-
тей, но известно только об ИВАНЕ, ПЕТРЕ и Гликерии.

ИВАН Иванович (1876 г. р.) женился в 1902 году на 
Елизавете Тимофеевне Распуткиной (1880 г. р.). В этом 
браке у них было девять детей, мне известно только об 
их дочери Елене Ивановне (в замужестве Дроган) и её 
дочери Вере. Во втором браке, с Фёклой Никодимовной 
Угрюмовой (1882 г. р.), детей у них не было.

ГЛИКЕРИЯ Ивановна (1884 г. р.) была замужем за 
внуком священнослужителя из Калужской губернии 
Иринеем Дмитриевичем Лавровым (1884 г. р.). У них 
выросли дети: Елена (1914 г. р.), ВАСИЛИЙ (1915 г. р.), 
ГАВРИИЛ (1918 г. р.) и Евстолия (1922 г. р.).

ПЁТР ИВАНОВИЧ (1879 г. р.), обвенчавшись в 1907 
году с Евдокией Ивановной Максимовой (1888 г. р.) – 
дочерью маковского торговца Ивана Тимофеевича, 
имел четверых детей, но до взрослого состояния дожила 
только Марфа (1909 г. р.), которая была замужем за Иг-
натием Захаровичем Максимовым и имела дочь Елену 
(1932 г. р.). 

Вторым браком он был женат на вдове Парасковье 
Виссарионовне Шадриной (девичья фамилия Коротких) 
из с. Ялани. С ней они вырастили детей: АЛЕКСАНДРА, 
Елизавету, Анну, ИВАНА и ДМИТРИЯ.

АЛЕКСАНДР Петрович (1924 г. р.) с женой Терещен-
ко Клавдией Андреевной (1923 г. р.) вырастили сына 
ВИТАЛИЯ. 

ЕЛИЗАВЕТА Петровна (1925 г. р.) с мужем Пав-
лом Максимовичем Островских вырастили сына 
ВЛАДИМИРА.

АННА Петровна с Александром Александровичем 
Максимовым детей не имели.

ИВАН Петрович имел только дочь Надежду.
У ДМИТРИЯ Петровича в двух браках родились сы-

новья ЕВГЕНИЙ и АЛЕКСЕЙ. 
Отставной унтер-офицер АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВ 

Бармин (1849 г. р.) был женат на Феоктисте Фёдоро-
вой Максимовой (1860 г. р.). У них родилось 14 детей. 
До взрослого состояния дожили всего четверо – ЕГОР, 
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Дарья, Агриппина, Фёкла. АЛЕКСАНДР Алексеев 
Бармин был взят в рекруты по Высочайшему Мани-
фесту о рекрутском наборе от каждой тысячи душ по 4 
человека от 9 января 1869 года. Он умер от простуды 
в 1913 году.

ЕГОР Александрович (1891 г. р.) был обвенчан в 
1917 году с инородческой дочерью Еленой Андреев-
ной Стыжных (1884 г. р.). У них были дети ДМИТРИЙ 
(1919 г. р.), СЕРГЕЙ (1922 г. р.), МИХАИЛ (1923 г. р.), 
АНДРЕЙ (1934 г. р.) и Екатерина (1932 г. р.).

ДАРЬЯ Александровна (1882 г. р.) была замужем за 
Ксенофонтом Фёдоровым Коротких (1876 г. р.). О них 
смотрите в главе о Коротких.

АГРИППИНА Александровна (1884 г. р.) была об-
венчана в 1907 году с Трофимом Павловым Угрюмовым 
(1884 г. р.). О них написано в главе об Угрюмовых.

ФЁКЛА Александровна (1890 г. р.) была замужем за 
Иваном Андреевичем Коротких (1878 г. р.), у них роди-
лись Клавдия и Николай.

МИХАЙЛА ЯКОВЛЕВ Бармин (1836 г. р.) – племянник 
АЛЕКСЕЯ Степанова – в браке с Марией Михайловой 
в девичестве Енговатых (1831 г. р.) родили Никифора, 
Ивана и Анну. МИХАЙЛА ЯКОВЛЕВ умер в 1889 году 
от чахотки, а его жена в 1908 году от старости.

Их сын ИВАН Михайлов (1871 г. р.) женился в 1891 
году на Анисье Фёдоровой Ореховой (1871 г. р.). У них 
родились дети: Елизавета, Неонила, САВВА, Анна, 
Елизавета, ГЕОРГИЙ, ИВАН, ВАСИЛИЙ. ИВАН 
МИХАЙЛОВ умер от ревматизма в 1917 году.

Их сын ИВАН ИВАНОВИЧ (1907 г. р.) был женат на 
Клавдии Павловне Белошапкиной (1910 г. р.) из с. Ялани, 
у них родились Елизавета в 1934, ПЁТР в 1935, ДАНИИЛ 
в 1939 году и ВАЛЕНТИН. 

Второй сын ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (1901 г. р.) был 
женат на Марии Семёновне Коротких (1908 г. р.), у них 
были дети Анна (1929 г. р.) и Елизавета (1939 г. р.). 
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ погиб на фронте. 

В страховых ведомостях на 1895-98 годы в селе 
Маковском записаны домовладельцы Бармины:

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВ, у него пятистенный дом;
КОНДРАТ ВАСИЛЬЕВ, пятистенный дом;
ИВАН МИХАЙЛОВ, пятистенный дом с амбаром;
НИКАНДР АЛЕКСЕЕВ, изба четырёхстенная;
ИВАН ИВАНОВ, четырёхстенный дом.

БарМиНЫ иЗ БарМиНа ЗиМоВьЯ (д. анто-
новой): 

В конце 18-начале 19 веков в Бармином зимовье или 
Антоновой деревне проживал ЛЕОНТИЙ АНТОНОВ БАР-
МИН (1746 г. р.) с женой Еленой Даниловой (в девичестве 
Селяниной) (1752 г. р.) и детьми: ВАСИЛЕЕМ (1778 г. р.), 
Пелагеей (1780 г. р.), Татьяной (1776 г. р.) (умерла в 1794 
году), Меланией (1788 г. р.), Ириной (1790 г. р.), Натальей 
(1793 г. р.) и сестрой девкой Фёклой (1771 г. р.). 

ПЕЛАГЕЯ Леонтьева в 1799 году выдана замуж за 
маковского мещанина Прокопия Алексеева Попова 
(1769 г.р.). В последующие годы Прокопий Попов запи-
сывался мещанином деревни Антоновой.

НАТАЛЬЯ Леонтьева в 1810 году выдана замуж за 
крестьянина деревни Филиповой Михаила Никифорова 
Панова (1772 г. р.).

МЕЛАНИЯ Леонтьева в 1807 году обвенчана в Ялан-
ской церкви с крестьянином Лаврентием Филиповым 
Дураковым (1791 г. р.).

Известно, что ВАСИЛИЙ ЛЕОНТЬЕВ Бармин в 1805 
году сочетался с Еленой Ермолаевой Белошапкиной 
(1785 г. р.) и в 1810 году у них родился сын ТИМОФЕЙ, 
в 1816 ИВАН, в 1819 ЯКОВ, а в 1821 году дочь Екатери-
на. В 1830 году ВАСИЛЕЙ ЛЕОНТЬЕВ вторым браком 
обвенчан с вдовой Ивана Петрова Максимова Устиньей 
Александровой (в девичестве Сапожниковой) (1786 г. р.). 
Умер он в 1837 году.

ТИМОФЕЙ Васильев Бармин с женой Стефанидой 
Алексеевой имели детей: ПРОКОПЕЯ (1836 г. р.), Акили-
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ну (1840 г. р.), Ульяну (1843 г. р.), АНИСИМА (1845 г. р.), 
ЛАВРЕНТИЯ (1848 г. р.), СЕМЁНА (1850 г. р.), НИКОНА 
(1852 г. р.), Аксинью (1855 г. р.), ЕВДОКИМА (1856 г. р.). 
В Ревизских сказках 1850 года ТИМОФЕЙ Васильев 
записан с женой Степанидой Алексеевой, сыновьями 
ПРОКОПИЕМ, ЛАВРЕНТИЕМ и дочерью Акулиной. 
Стефанида Алексеева умерла от родов в 1856 году

У ЯКОВА – брата ТИМОФЕЯ Васильева – с женой 
Марфой Михайловой в 1840 году родился ДМИТРЕЙ. 
Его жена умерла в 1842 году. Умер и их сын. ЯКОВ в 
1845 году взят в рекруты.

У ИВАНА Васильева с женой Евдокией Григорьевой 
(1823 г. р.) в 1845 году родилась Марина, в 1846 АЛЕК-
САНДР, в 1849 Анна, в 1850 МИХАИЛ, в 1852 Ирина. 
Евдокия Григорьева умерла в 1853 году от родов.

МИХАИЛ Иванов с женой Степанидой Стефановой 
имели детей: ФЁДОРА (1880 г. р.), Федосью (1881 г. р.).

Из имеющихся церковных документов стало понятно, 
почему в документах 18 и 19 веков небольшое зимовьё 
на Маковском волоке носило название то Бармино 
зимовьё, то деревня Антонова. В одном случае по фа-
милии, а в другом по имени АНТОНА ТИМОФЕЕВА 
Бармина. 

В Бармином зимовье в 1857 году проживала семья 
ТИМОФЕЯ ВАСИЛЬЕВА Бармина – внука Леонтия 
Антонова. С Тимофеем проживали: сын ПРОКОПИЙ, 
дочь Аксинья; его брат ИВАН с детьми: АЛЕКСАНДРОМ 
(умер в 1913 году), МИХАИЛОМ, Мариной и Анной.

ПРОКОПЕЙ Тимофеев в 1858 году обвенчан с Евдокией 
(1834 г. р.) – дочерью Семёна Григорьева Селянина.

Из Исповедных росписей 1861 года в Бармином зи-
мовье известны:

Вдовец ИВАН Васильев с детьми: АЛЕКСАНДРОМ, 
МИХАИЛОМ, Мариной и Анной;

ПРОКОПЕЙ Тимофеев с сестрой Ксенией, женой 
Евдокией Семёновой, годовалым сыном МИХАИЛОМ 
и дочерью Анастасией 3 лет.

Известно, что у ПРОКОПИЯ Тимофеева Бармина 
с женой Евдокией Семёновой были дети: МИХАИЛ, 
АФАНАСИЙ, АЛЕКСАНДР, СЕМЁН.

Их сын МИХАИЛ Прокопьев (1860 г. р.) в 1893 году 
женился на Марии Семёновой Кирьяновой (1871 г. р.) 
из д. Рыбной. О них мне ничего выяснить не удалось.

Сын ИВАНА ВАСИЛЬЕВА Бармина МИХАИЛ с 
женой Стефанидой Стефановой имели детей ПАВЛА 
(1878 г. р.) и Феодосию (1881 г. р.). 

Из дела Красноярского краевого архива о наделении 
землёй священно и церковнослужителей Маковской 
Покровской церкви известно, что Бармино зимовьё сго-
рело (предположительно в 1893 году) и “жители разбре-
лись неведомо куда”. 

БарМиНЫ иЗ ДЕрЕВНи рЫБНоЙ: 
Из документов конца 18-начала 20 веков известно, 

что в деревне Рыбной Яланской волости также прожи-
вали БАРМИНЫ – ближайшие родственники маков-
ских БАРМИНЫХ.

В Духовных росписях Еланской Сретенской церкви 
1790 года записана семья ЕФИМА ЯКОВЛЕВА Барми-
на с женой Домной Тимофеевой (в девичестве Белозё-
ровой) и детьми: НИКИФОРОМ (1777 г. р.), Натальей 
(1780 г. р.), Устиньей (1784 г. р.), Ириной (1786 г. р.) и 
Параскевой (1787 г. р.).

В Ревизских сказках 1795 года записано, что пер-
вая жена ЕФИМА умерла в 1791 году и вторым бра-
ком он был женат на Елене Васильевой Меньщико-
вой из с. Ялани.

В 1804 году маковский крестьянин Фёдор Липатов 
Орехов (1781 г. р.) сочетался с ИРИНОЙ Евфимовой 
Барминой, а в 1809 году её брат ПРОХОР Евфимов об-
венчан с дочерью мещанина с. Маковского Анной Гри-
горьевой Поповой (1792 г. р.). Известно и об их брате 
НИКИФОРЕ Евфимове.

ВАСИЛИЙ ПРОХОРОВ Бармин (1814 г. р.) в 1845 
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году обвенчан вторым браком с дочерью крестьянина д. 
Рыбной Гликерией Ивановой Селяниной.

В первом браке он имел сына ПЕТРА (1835 г. р.) и 
дочерей Пелагею(1837 г. р.) и Евдокию (1838 г. р.).

По Ревизским сказкам 1857 года в деревне Рыбной 
в семье, умершего в 1854 году, НИКИФОРА Ефимова 
Бармина числились только его племянник ВАСИЛИЙ 
Прохоров с сыном ПЕТРОМ и дочерью Авдотьей. 

Из Исповедных росписей 1861 года в д. Рыбной из-
вестна семья вдовца ВАСИЛИЯ Прохорова Бармина 
с дочерью Евдокией, сыном ПЕТРОМ и его женой 
Евдокией Павловой (1836 г. р.). ВАСИЛИЙ Прохоров 
Бармин умер в 1884 году.

У его сына ПЕТРА ВАСИЛЬЕВА были сыновья: ТИМО-
ФЕЙ, АЛЕКСЕЙ, АФАНАСИЙ и дочь Анна (1881 г. р.).

ТИМОФЕЙ ПЕТРОВ Бармин (1867 г. р.) был обвенчан 
в 1896 году с крестьянской дочерью из деревни Рыбной 
Гликерией Платоновой Белошапкиной (1878 г. р.). В 1900 
году у них родилась Акулина, в 1904 Мария, в 1909 ИВАН, 
в 1910 НИКОЛАЙ, в 1912 ВАСИЛИЙ, в 1913 ЕГОР, в 1915 
АНДРЕЙ, в 1917 НИКОЛАЙ же, в 1919 Агриппина.

Братья НИКОЛАЙ и ЕГОР Тимофеевичи Бармины 
из деревни Рыбной переехали в село Маковское в 1950-
х годах.

НИКОЛАЙ Тимофеевич был женат на Евдокии 
Илларионовне Максимовой. Они вырастили сына ИВАНА 
и дочерей: Татьяну, Екатерину, Александру и Галину.

ЕГОР Тимофеевич был женат на Хевронии 
Илларионовне Белошапкиной (в девичестве Пановой) 
(1910 г. р.). Детей у них не было.

У ИВАНА Тимофеевича была жена Анфиса (1914 г. р.) 
и сын АЛЕКСЕЙ (1934 г. р.). ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ без 
вести пропал во время Великой Отечественной войны.

Их сестра АКУЛИНА Тимофеевна Бармина одиноко 
доживала свой век в заброшенной деревне Рыбной.

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ Бармин (1871 г. р.) в 1907 
году обвенчан с дочерью маковского крестьянина Ната-
льей Александровной Муниной (1881 г. р.). Об их семье 
мне ничего не известно.

МоЯ ПокоЛЕННаЯ росПись По БарМиНЫМ
(МатЕриНскаЯ ЛиНиЯ)

Условный родоначальник ИЛЬЯ (было ли у него про-
звание БАРМА не установлено), около 1610 г. р., мой 
пра9дед;

Крестьянин АНДРЕЙ ИЛЬИН сын БАРМА (1630-?), 
известен с 1710 года, мой пра8дед, 

его жена Степанида Тарасова (1640-?);
Их сын АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВ БАРМИН, мой  

пра7дед, даты его рождения и смерти неизвестны,
его жена Матрона Семёнова (1673-?);
Их сын ИВАН АЛЕКСАНДРОВ БАРМИН (1699-?), 

мой пра6дед. ИВАН БАРМИН умер между 1724 и 1748 
годами;

Его сын разночинец ПЁТР ИВАНОВ БАРМИН (1724-
1779) мой пра5дед, 

его жена Матрёна Егорова дочь Орехова (1727-?);
Их сын крестьянин НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БАРМИН 

(1751-?), (умер до 1825 года), мой пра4дед, 
его вторая жена Екатерина Иванова Красикова 

(1749-1825);
Их сын крестьянин ИВАН НИКОЛАЕВ БАРМИН 

(1793-?), (умер после 1861 года), мой пра3дед,
его жена Матрона Иванова Сапожникова (1788-1851);
Их дочь крестьянка ДАРЬЯ ИВАНОВА БАРМИНА 

(1823-?), моя прапрабабушка, 
её муж экономический крестьянин Павел Михайлов 

Максимов (1826-1889);
Их сын крестьянин ИВАН ПАВЛОВ МАКСИМОВ 

(1852-1917), мой прадед,
его жена Елена Иосифова Белозёрова (1858-?);
Их сын крестьянин ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ МАК-

СИМОВ,  (1887-1935), мой дед,
его жена Феодосия Семёновна Угрюмова (1896-1977);
Их дочь крестьянка Екатерина Васильевна Макси-

мова (1923 г. р.), моя мать.  
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 БелОЗ¨РОВЫ

Ф
амилия БЕЛОЗЁРОВЫ образовалась от ме-
ста происхождения основателя рода – города 
БЕЛООЗЕРА или БЕЛООЗЁРСКА, располо-
женного на берегу Белого озера. Теперь это 
Вологодская область. 

Основателем маковского рода БЕЛОЗЁРОВЫХ яв-
ляется ТИТ БЕЛОЗЁРЕЦ.

БЕЛОЗЁРОВЫ – одни из первых жителей Маковского 
острога. Первое упоминание о них относится к 1673 
году.

В Дозорной книге крестьян Енисейского уезда 1673 
года (это перепись крестьян с их пашнями и сенокосами) 
в Маковском острожке Енисейского присуда записано: 
“ФИЛЬКА ТИТОВ сын с братом МИТЬКОЮ с сыном 
ЯКУНЬКОЮ пашет великих государей чет десятины в 
поле а в дву потому ж а на себя ему Фильке указано 
пахать собиные пашни десятину с полчетью в поле а в 
дву потому ж…”.

В Крестоприводной книге Енисейского уезда 1682 года 
в Маковском остроге братья не записаны. Хотя записи в 
ней очень подробные – в ней перечислены беломестные 
казаки, посадские люди, пашенные крестьяне, промыш-
ленные люди и даже годовальщики – тобольские служи-
лые люди. Вероятно, пропущена деревня Филиппова, 
которую они основали и в которой долгое время прожи-
вали. Считаю не подлежащим сомнению, что деревня 
Филиппова основана ФИЛИПОМ и ДМИТРИЕМ 
БЕЛОЗЁРЦОВЫМИ и названа по имени старшего из 
братьев – ФИЛИПА. Да и впоследствии долгое время, 
вплоть до конца 19 века, жили некоторые Белозёровы в 
деревне Филипповой.

В Переписной книге пашенных крестьян Енисейского 
уезда 1675 года братья вписаны уже по отдельности: 

“ФИЛЬКА ТИТОВ пашет чет десятины с полуосминою” 
и далее через одну строчку: “МИТЬКА ТИТОВ пашет 
чет десятины с полуосминою”. 

Из Переписной книги Енисейского уезда 1691 года из-
вестно, что “МИТЬКА ТИТОВ родом усолец посацковой 
сын а пришёл в Енисейск (в уезд) тому дватцать шесть 
лет (то есть в 1665 году) а детей у него нет. Великих 
Государей десятиной пашни пашет по накладу воеводы 
Михайла Приклонского чет десятины и пол чети в поле 
а в дву потому ж своей собинной пахоты полторы де-
сятины ржи ярового десятина а против указа в пахоте 
его лишка нет сенных покосов десятина”. Напомню, что 
“усолец” и ”белозёрец”, это выходцы практически из од-
них мест Вологодской губернии и могли записываться 
переписчиками по-разному. Нашим БЕЛОЗЁРОВЫМ 
досталась фамилия по Белому озеру, хотя во время пер-
воначального формирования и присвоения фамилий 
они могли бы оказаться и Усольцевыми.

Фамилия БЕДОЗЁРЦОВ впервые написана в Кре-
стьянской книге 1702 года у ФИЛИПА ТИТОВА сына.

В Переписной книге Енисейского уезда 1710 года из 
Маковского острога не выделены деревни Калинина 
и Филипова. В Маковском остроге записан “ЯКОВ 
ФИЛИПОВ 49 лет у него жена Агафья Иванова дочь 35 
у них два сына САМОИЛ 12 и МИТРОФАН 6 лет”. Это 
сын ФИЛИПА, записанный 1673 году как “ЯКУНЬКА”. 
Известно и о его сёстрах – Татьяна Филипова (1670 г. р.) 
была замужем за ворожейским крестьянином Яковом 
Ивановым Машкиным (Коротким), Овдотья Филипова 
(1665 г. р.) за Иваном Григорьевым Ореховым, а Пелагея 
Филипова (1685 г. р.) за Максимом Стефановым 
Лоскутовым. 

Здесь же записана и семья его матери: “Во дворе вдо-
ва Устинья Оксёнова 80 лет детей у неё пять сыновей 
СЕМЁН Филипов сын 40 ТИМОФЕЙ 38 АЛЕКСЕЙ 
30 ВАСИЛЕЙ 20 и ИВАН 15 лет. (Возраст Устиньи 



124 125

Оксёновой в Переписной книге, вероятно, записан оши-
бочно, вряд ли она родила младшего сына в возрасте 
65 лет). У СЕМЁНА жена Степанида Иванова дочь 30 
дети ВАСИЛЕЙ 9 и две дочери Акулина 6 и Марфа 
10. У ТИМОФЕЯ жена Овдотья Михайлова дочь 30 
дети два сына МИРОН 7 ЯКОВ 3 и две дочери Дарья 
10 Матрёна полугоду”. МИРОН ТИМОФЕЕВ сын умер 
между 1722 и 1748 годами.

Имеется запись и ещё об одном Белозёрцове – ВА-
СИЛЕЕ ДМИТРЕЕВЕ - сыне МИТЬКИ и племяннике 
ФИЛЬКИ ТИТОВЫХ: “Во дворе ВАСИЛЕЙ ДМИТРЕЕВ 
35 лет у него жена Фёкла Леонтьева 30 и дети два сына 
ЕРМОЛАЙ 4 и ТИМОФЕЙ полугоду. У него Василея брат 
ево родной АНДРЕЙ 30 у него жена Анисья 25 лет”.

Пашенные крестьяне Маковского острога в 1712 году 
записаны также без указания их места проживания. 
Снова видим ФИЛИПА ТИТОВА сына БЕЛОЗЁРЦОВА. 
Это второе указание их фамилии. “ФИЛИП ТИТОВ сын 
БЕЛОЗЁРЦОВ пашет десятину”, а “ЯКОВ ФИЛИПОВ 
чет десятины с полчетью”.

ФИЛИП ТИТОВ БЕЛОЗЁРЦОВ ко времени прове-
дения крестьянской переписи уже умер, об этом свиде-
тельствует запись 1710 года: “во дворе вдова Устинья 
Оксёнова …”, но земля, по существовавшим правилам 
учёта, всё ещё числилась за главой семьи, пусть даже и 
умершим.

Здесь же опять видим и племянника ФИЛИПА – 
ВАСИЛИЯ ДМИТРИЕВА сына ТИТОВА, он ”пашет чет 
десятины с полчетью”. В те времена ещё только начали 
присваивать фамилии и родственники записаны под 
разными фамилиями, одни записаны по месту проис-
хождения, другие по имени деда. Немного позднее он 
уже тоже Белозёрцов.

В Переписной книге Енисейского уезда 1719 года 
записано: “Роспись Маковского острогу”…

“Пашенной крестьянин ЯКОВ ФИЛИПОВ сын БЕ-

ЛОЗЁРЦОВ живёт двором своим, лет он пятидесяти с 
одним, у него детей мужеска полу САМОЙЛО дватцати 
дву лет МИТРОФАН шеснатцати лет…

Пашенной крестьянин ВАСИЛЕЙ ДМИТРЕЕВ 
БЕЛОЗЁРЦОВ (этот Василий был записан в 1712 году 
Титовым – по фамилии деда) живёт двором своим з 
братом своим лет он сорока, у него детей мужеска полу 
ЕРМОЛАЙ тринатцати лет, ПЁТР четырёх лет, ИВАН 
годовой, у него брат АНДРЕЙ тритцати лет, у него де-
тей мужеска полу ЕГОР дву лет…”.

И далее: “Роспись Калининой да Филиповой дере-
вень пашенным крестьянам…

Пашенной крестьянин АЛЕКСЕЙ (ФИЛИПОВ) 
БЕЛОЗЁРЦОВ, живёт двором з братьями своими, лет 
он тритцати пяти, у него детей мужеска полу ПЁТР 
трёх лет, АНДРЕЙ годовой, у него ж братья ВАСИЛЕЙ 
тритцати лет, ИВАН дватцати трёх лет”.

Таким образом мы видим из Переписи 1719 года, что 
Белозёрцовы проживали как в их деревне Филиповой, 
так и в самом Маковском остроге:

АЛЕКСЕЙ ФИЛИПОВ – сын ФИЛЬКИ ТИТОВА 
остался жить в их деревне Филиповой, а старший 
сын ФИЛЬКИ ЯКОВ ФИЛИПОВ (ЯКУНЬКА) живёт 
в Маковском остроге. Здесь же живёт и ВАСИЛИЙ 
ДМИТРИЕВ сын ДМИТРИЯ ТИТОВА (МИТЬКИ).

Интересны записи в Ревизских сказках Маковского 
острога Енисейского уезда 1722 года.

“1722 году декабря в день Маковского острогу житель 
крестьянин ЯКОВ ФИЛИПОВ сын БЕЛОЗЁРЦОВ по 
святей евангельской непорочной заповеди господни еже-
ей-ей вправду сказал: которая у меня взята в прошлом 
719-м году о душах мужеска полу скаска и в той же скаске 
сказал я себе и которые у меня во дворе имена, лета самою 
сущею правдою, не утая ни единыя души мужеска полу, и 
ныне сверх той скаски во дворе у меня прибавочных муже-
ска полу людей нет, а буде я в сей скаске сказал что ложно 
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или кого утаил, а про то сыщетца, и за то указал бы Его 
Императорское Величество учинить мне смертную казнь. 
Крестьянин ЯКОВ ФИЛИПОВ сын БЕЛОЗЁРЦОВ в 
прежней и в сей своей скасках против вышеписанного 
сказал самую истинну и не утая ни единые мужеска 
полу души. По его прошению енисейской казак Григорей 
Максимов сын Мясников руку приложил.

1722 году декабря в день Маковского острогу житель 
крестьянин ВАСИЛЕЙ ДМИТРЕЕВ сын БЕЛОЗЁРЦОВ 
по святей евангелской непорочной заповеди господни еже-
ей-ей вправду сказал: которая у меня взята в прошлом 
719-м году о душах мужеска полу скаска и в той де скаске 
сказал я себе и которые у меня во дворе имена и лета 
самою сущею правдою не утая ни единыя души мужеска 
полу и ныне сверх той скаски во дворе у меня прибавочных 
мужеска полу людей есть племянник ИВАН АНДРЕЕВ 
сын семи недель, а буде я в сей скаске сказал что ложно 
или кого утаил, а про то сыщетца, и за то указал бы Его 
Императорское Величество учинить мне смертную казнь. 
Крестьянин ВАСИЛЕЙ ДМИТРИЕВ сын БЕЛОЗЁРЦОВ 
в прежней и в сей своей скасках против вышеписанного 
сказал самую истинну и не утая ни единые мужеска полу 
души. По его прошению енисейской казак Семён Иванов 
сын Калашников руку приложил”.

Там же находится и роспись деревни Калининой. 
В ней также, как и в 1719 году, числится крестьянин 
АЛЕКСЕЙ ФИЛИПОВ сын БЕЛОЗЁРЦОВ. Он со-
общает: “… и ныне сверх той скаски во дворе у меня 
прибавочных мужеска полу людей есть сын ОСИП трёх 
недель, у меня же племянник ПЁТР МАТФЕЕВ сын 
МОКРОУСОВ десяти лет, а в 719-м году в скаске не 
написан, для чего, того я не ведою…”.

К большому сожалению, материалы второй и третьей 
Ревизий Енисейского острога (это 1744-48гг. и 1762-65гг.) 
в РГАДА (Российском Государственном архиве древних 
актов) не сохранились. Имеется только “Книга пере-

писная выбывших после 1-й Ревизии посадских людей, 
разночинцев и государственных крестьян г. Енисейска, 
Бельского, Маковского, Тасеевского и Кемского остро-
гов со слободами и деревнями Енисейского уезда 1748 
года”. В списках убылых (умерших) среди жителей 
Маковского острога значатся ЯКОВ ФИЛИПОВ сын 
БЕЛОЗЁРЦОВ с сыном САМОЙЛОМ, АНДРЕЙ 
БЕЛОЗЁРЦОВ с сыном ЕГОРОМ.

ЕРМОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ БЕЛОЗЁРЦОВ записан сре-
ди разночинцев Маковского острога в 1755 году.

В Ревизских сказках Енисейского уезда 1782 
года с графой 1763 года записаны четыре семьи 
БЕЛОЗЁРЦОВЫХ-БЕЛОЗЁРОВЫХ.

В Маковском остроге в 1763-1782 годах проживала 
неразделённая семья МИТРОФАНА ЯКОВЛЕВА сына 
БЕЛОЗЁРОВА (1703 г. р.), умершего в 1769 году, и его 
сыновей: ФИЛИПА (1733 г. р.), АНДРЕЯ (1742 г. р.) и 
ВАСИЛЕЯ (1744 г. р.). К этому времени дочери МИТРО-
ФАНА ЯКОВЛЕВА выданы замуж: МАРЬЯ (1742 г. р.) за 
маковского крестьянина Дмитрея Малышева (1710 г. р.), 
а МАТРОНА (1752 г. р.) за маковского разночинца Луку 
Кондратьева Попова (1720 г. р.).

ФИЛИП МИТРОФАНОВ сын был женат на Наталье 
Петровой (1741 г. р.), взятой в Лосиноборской вотчине 
у крестьянина Максимова. У них сыновья: ВАСИЛЕЙ 
(1762 г. р.), ДМИТРЕЙ (1763 г. р.), ПЁТР (1766 г. р.), 
ИВАН (1771 г. р.) и дочери: Парасковья (1774 г. р.) и 
Огрофена (1779 г. р.).

Второй сын АНДРЕЙ МИТРОФАНОВ с женой 
Ульяной Омельяновой (1754 г. р.), взятой в замужество у 
маковского крестьянина Панова, имели детей НЕФЁДА 
(1773 г. р.), Марию (1774 г. р.) и Фёклу ( 1779 г. р.).

В Маковской слободе жили брат, сын и племянни-
ки умершего в 1768 году в возрасте 62 лет ЕРМОЛАЯ 
ВАСИЛЬЕВА сына БЕЛОЗЁРОВА (внука ДМИТРИЯ 
ТИТОВА).
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Его брат ИВАН ВАСИЛЬЕВ сын (1718 г. р.) умер в 
1766 году, он был женат на Пелагее Семёновой дочери 
(1722 г.р.), взятой в Маковском остроге у крестьянина 
Юдина. У них дети: ЛЕОНТЕЙ (1743 г. р.) и КИРИК 
(1747 г. р.).

ЛЕОНТЕЙ ИВАНОВ сын был женат на Василисе 
Яковлевой дочери (1758 г. р.), взятой в Еланском при-
суде у крестьянина Нестерова, а КИРИК ИВАНОВ сын 
на Парасковье Афанасьевой дочери (1764 г. р.), взятой 
в д. Калининой у крестьянина Вершинина.

Третий сын ИВАНА ВАСИЛЬЕВА – ВАСИЛИЙ 
(1758 г. р.) жил отдельной семьёй с женой Оксиньей 
Фёдоровой (1765 г. р.), взятой в Маковском остроге у 
крестьянина Панова. 

Дочери ИВАНА ВАСИЛЬЕВА выданы замуж: 
ДОМНА (1754 г. р.) за крестьянина Харлама Андреева 
Белозёрова (1751 г. р.), а КАТЕРИНА (1758 г. р.) за раз-
ночинца Липата Климова Орехова (1754 г. р.).

ДМИТРЕЙ сын ЕРМОЛАЯ ВАСИЛЬЕВА умер бес-
семейным в 1779 году в возрасте 47 лет, дочь ОРИНА 
Ермолаева (1733 г. р.) выдана замуж за крестьянина 
Дмитрея Никифорова Коротких (1734 г. р.), а дочь 
ОВДОТЬЯ Ермолаева (1737 г. р.) за лосиноборского 
крестьянина Бориса Егорова Максимова (1735 г. р.). 

Большая неразделённая семья пяти братьев 
БЕЛОЗЁРЦОВЫХ – сыновей АЛЕКСЕЯ ФИЛИПОВА 
сына (1684 г. р.) записана в ФИЛИПОВОЙ деревне – 
их родовом гнезде:

Глава семьи – старший по возрасту брат ПЁТР 
АЛЕКСЕЕВ сын БЕЛОЗЁРЦОВ умер в 1779 году в 
возрасте 63 лет. У него была жена Овдотья Трофимо-
ва дочь (1712 г. р.), взятая в Ворожейской деревне у 
Трофима Коротких. Их дочь ФЁКЛА (1752 г. р.) была 
замужем за разночинцем Семёном Андреевым Полуя-
новым (1743 г. р.). 

В этой семье записаны и четыре его брата: АНДРЕЙ, 

умерший в 1771 году в возрасте 53 лет; ОСИП (1722 г. р.); 
ТИМОФЕЙ, умерший в 1768 году в 37 лет; СЕМЁН, 
умерший в 1777 году в 37 лет, их вдовы, жёны и дети.

У второго брата АНДРЕЯ АЛЕКСЕЕВА сына осталась 
вдова Федосья Омельянова дочь (1718 г. р.), взятая в 
Еланском присуде у крестьянина Мариловцева и сыно-
вья: ХАРЛАМ (1751 г. р.) и ГАВРИЛО (1761 г. р.), от-
данный в рекруты в 1782 году. Ещё один сын АЛЕКСЕЙ 
умер в 1767 году в семилетнем возрасте. Их старший сын 
ФЁДОР (1748 г. р.) отдан в рекруты в 1773 году.

ХАРЛАМ АНДРЕЕВ сын был женат на Домне 
Ивановой дочери (1754 г. р.), взятой в Маковском остро-
ге у крестьянина Белозёрова. Это первый известный 
мне брак между дальними родственниками. У них 
были дочери: Огрофена 2-х лет и Катерина полугоду. 
ХАРЛАМ АНДРЕЕВ умер в 1809 году.

У третьего брата ОСИПА АЛЕКСЕЕВА сына жена 
Парасковья Семёнова (1732 г. р.) взята в Маковском 
остроге у разночинца Вершинина. У них дети: ЕФИМ 
(1750 г. р.) умер в 1768 году, ИЛЬЯ (1760 г. р.), ИСАК 
(1761 г. р.) умер в 1777 году и СИДОР (1770 г. р.).

Четвёртый брат ТИМОФЕЙ АЛЕКСЕЕВ сын был же-
нат на Анне Андреевой (1737 г. р.), взятой в Маковском 
остроге у крестьянина Малышева. У них были дочери: 
Дарья (1763 г. р.) и Софья (1766 г. р.). Старшие дочери 
отданы замуж: ДОМНА (1751 г. р.) в деревню Рыбную 
за крестьянина Ефима Яковлева Бармина (1751 г. р.); 
ДАРЬЯ (1762 г. р.) за крестьянина Петра Васильева 
Мунина (1759 г. р.).

Пятый брат СЕМЁН АЛЕКСЕЕВ сын с женой 
Офимьей Ананьиной (1732 г. р.), взятой в Маковском 
остроге у крестьянина Гладкощёкова имели сына 
ЕГОРА (1764 г. р.) и дочерей: Огрофену (1763 г. р.), 
Парасковью (1767 г. р.) и Офимью (1772 г. р.). Старшая 
дочь ОГРОФЕНА же (1759 г. р.) выдана замуж за кре-
стьянина Корнилова из деревни Тарховой.
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Таким образом, мы видим, что эта фамилия ко вре-
мени проведения Ревизии 1782 года ещё имела разные 
написания – одни БЕЛОЗЁРЦОВЫ, а другие уже 
БЕЛОЗЁРОВЫ.

В последующие годы во всех, имеющихся в моём рас-
поряжении, документах они записывались уже только 
БЕЛОЗЁРОВЫМИ.

В селе Маковском в Ревизии 1795 года записаны 
правнуки ДМИТРИЯ (МИТЬКИ) ТИТОВА БЕЛОЗЁР-
ЦОВА – ВАСИЛЕЙ, ЛЕОНТЕЙ И КИРИК – сыновья 
умершего ИВАНА ВАСИЛЬЕВА БЕЛОЗЁРОВА:

ВАСИЛЕЙ ИВАНОВ Белозёров с женой Оксиньей 
Тимофеевой и рождёнными после предыдущей Ревизии 
Татьяной в 1786 и Анной в 1789 году.

У ЛЕОНТЕЯ жена Василиса Яковлева и родившие-
ся после предыдущей Ревизии дети: Феодосия в 1782, 
ТИМОФЕЙ в 1790, Авдотья в 1783, Парасковья в 1785 
и Парасковья же в 1793 году. 

У КИРИКА жена Парасковья Афонасьева и их ро-
дившиеся после предыдущей ревизии дети: АНДРЕЙ в 
1785, Татьяна в 1788 и Катерина в 1793 году.

Здесь же записаны и семьи внуков ЯКОВА (ЯНУНЬ-
КИ) ТИТОВА БЕЛОЗЁРЦОВА:

Вдова ФИЛИПА МИТРОФАНОВА (умер в 1793 году) 
Наталья Петрова с детьми: ВАСИЛЕЕМ, ДМИТРЕЕМ, 
ПЕТРОМ, Параскевой и Аграфеной. Сын Иван отдан в 
рекруты в 1794 году, ПЁТР женился на Мавре Петровой 
в девичестве Марковой (1762 г. р.) – вдове Андрея 
Юдина и у них родились САМСОН в 1795, Варвара в 
1792 году. ПЁТР ФИЛИПОВ умер в 1827 году.

Вдова АНДРЕЯ МИТРОФАНОВА (умер в 1792 году) 
Ульяна Омельянова с сыном НЕФЁДОМ, дочерью Фё-
клой и женой НЕФЁДА Татьяной Ивановой (1774 г. р.), 
взятой у лосиноборского крестьянина Максимова. Дочь 
Марья умерла в 1784 году.

Холостой ВАСИЛЕЙ МИТРОФАНОВ умер в 1794 году.

В д. Филиповой в этих Сказках записаны семьи вну-
ков ФИЛИПА (ФИЛЬКИ) ТИТОВА БЕЛОЗЁРЦОВА:

Вдова ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА Агафья Трофимова 
умерла в 1784 году;

Вдова АНДРЕЯ АЛЕКСЕЕВА Федосья Емельянова 
умерла в 1785 году. Записан их сын ХАРЛАМ с женой 
Домной Ивановой и детьми: Катериной, ЛАРИОНОМ 
(1790 г. р.) и Марфой (1786 г. р.). Дочь Агрофена умерла 
в 1784 году.

Осип Алексеев умер в 1795, а его жена Параскева 
Семёнова в 1789 году. Их сын ИЛЬЯ холост, а СИДОР 
женился на Матроне Тимофеевой Пановой (1773 г. р.) и 
у них в 1792 году родилась Татьяна.

Вдова умершего ТИМОФЕЯ АЛЕКСЕЕВА Белозёро-
ва Анна Андреева умерла в 1786 году. Их дочери уже 
выданы замуж: ДАРЬЯ (1763 г. р.) за крестьянина Петра 
Васильева Мунина (1759 г. р.), а СОФЬЯ (1766 г. р.) за 
мещанина Ивана Романова Селянина (1761 г. р.).

Вдова СЕМЁНА АЛЕКСЕЕВА Белозёрова Афимья 
(Евфимия) Ананьина. Её сын ЕГОР в 1788 году отдан 
в рекруты, а дочери выданы замуж: АГРОФЕНА за 
тарховского крестьянина Зырянова, ПАРАСКОВЬЯ за 
назимовского крестьянина, ОФИМЬЯ в г. Енисейск за 
казака Устюжникова. 

В Исповедных росписях 1811 года в с. Маковском 
записаны три семьи Белозёровых:

Вдова ВАСИЛИЯ ИВАНОВА Ксения Тимофеева с 
детьми МАТФЕЕМ (1797 г. р.) и Евдокией (1802 г. р.).

АНДРЕЙ КИРИКОВ записан подворником у вдовы 
Агриппины Трофимовой Ореховой. С ним записаны 
его родные братья ГЕРАСИМ (1797 г. р.) и ВАСИЛЕЙ 
(1800 г. р.) и их сродный брат МАТФЕЙ Леонтьев 
(1798 г. р.).

ВАСИЛИЙ ФИЛИПОВ с женой Евдокией Ивановой 
и детьми ИВАНОМ (1800 г. р.) и Анной (1802 г. р.). Здесь 
же записан и его брат ПЁТР с женой Маврой Петровой 
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и дочерьми Варварой и Дарьей (1801 г. р.). Евдокия 
Иванова умерла в 1818 году.

В Исповедных росписях 1811 года в д. Филиповой за-
писан СИДОР ОСИПОВ с женой Анной Алексеевой, его 
сыном ИОСИФОМ и общими детьми: ИВАНОМ, ФОМОЙ 
и ПАРАСКЕВОЙ, а также его братом ИЛЬЁЙ.

Из Исповедных росписей и Метрических книг 
Маковской Покровской церкви 1796-1859 годов также 
известно о проживании в наших местах нескольких 
семей БЕЛОЗЁРОВЫХ.

В Маковском остроге жила семья АНДРЕЯ МИТРО-
ФАНОВА Белозёрова – внука ЯКОВА (ЯКУНЬКИ) 
ФИЛИПОВА БЕЛОЗЁРЦОВА.

А в Маковской слободе жил его старший брат 
ФИЛИП МИТРОФАНОВ Белозёров с женой Натальей 
Петровой (в девичестве Максимовой). Они имели детей: 
ВАСИЛЕЯ, ДИМИТРЕЯ, ИВАНА (умер в 1816 году), 
ПЕТРА, Параскеву и Агриппину. 

ВАСИЛЕЙ Филипов был женат на Евдокии Ивановой 
(1770 г. р.) (она умерла в 1818 году). Их дочь АННА в 
1822 году обвенчана с Иваном Исаковым Полуяновым 
(1796 г. р.).

ПЁТР Филипов с женой Маврой Петровой имели 
детей: САМСОНА, ЗИНОВЕЯ, Варвару, Параскеву, 
Матрону и Дарью. Позднее родились ЕГОР и Фёкла. 

ПЁТР Филипов в 1817 году сочетался вторым браком 
с вдовой ворожейского крестьянина Ириной Васильевой 
Антипиной (1780 г. р.). ПЁТР ФИЛИПОВ умер в 1827, 
а Ирина Васильева в 1856 году. 

ВАРВАРА Петрова (1792 г. р.) была обвенчана с 
Фёдором Липатовым Ореховым (1781 г. р.). Она умерла 
в 1831 году.

ДАРЬЯ Петрова (1801 г. р.) в 1830 году выдана замуж 
за ссыльно-поселенца Мирона Андреева Бондаренко 
(1794 г. р.).

Маковский крестьянин ЗИНОВИЙ Петров Белозёров 

(1817 г. р.) женился в 1837 году первым браком на до-
чери ясашного с. Маковского Фёдора Стыжных деви-
це Анне (1806 г. р.). В 1842 году них родился ЯКОВ, 
в 1843 АНДРЕЙ, в 1845 ЗОСИМ, в 1846 ИОАНН, в 
1848 ДМИТРИЙ, в 1850 КАРП. В Ревизских сказках 
1850 года ЗИНОВИЙ Петров записан с женой Анной 
Фёдоровой, сыновьями АНДРЕЕМ и новорожденным 
КАРПОМ, его матерью Ориной Васильевой и сестрой 
Фёклой.

В Маковском остроге в это же время проживали правну-
ки ДМИТРИЯ (МИТЬКИ) ТИТОВА БЕЛОЗЁРЦОВА:

Семья ЛЕОНТИЯ ИВАНОВА Белозёрова с женой 
Василисой Яковлевой (в девичестве Нестеровой) и деть-
ми: ТИМОФЕЕМ, МАТФЕЕМ, Феодосией, Параскевой, 
Параскевой же и братом Леонтия КИРИКОМ с его 
женой Параскевой Афанасьевой и их детьми: АНДРЕ-
ЕМ, ВАСИЛИЕМ, Татьяной и Екатериной. КИРИК 
БЕЛОЗЁРОВ умер в 1806 году. Его вдова Параскева 
Афанасьева в 1809 году обвенчана с крестьянином 
Тюменской округи Липченской волости Василием Ива-
новым Шмурыгиным. Из Ревизских сказок Тобольского 
архива известно, что в 1812-16 годах они проживали в 
д. Овчинниковой той же волости, детей у них, в силу 
возраста Параскевы, не было.

В 1799 году семьи братьев были уже записаны 
по-отдельности.

У ЛЕОНТИЯ ИВАНОВА к этому времени умерла 
жена. Сам Леонтий Иванов умер в 1809 году.

ФЕОДОСИЯ – дочь ЛЕОНТИЯ ИВАНОВА в 1799 
году выдана замуж за ворожейского крестьянина 
Василия Алексеева Антипина (1780 г. р.), а старшая 
ПАРАСКЕВА в 1805 году за маковского мещанина 
Григория Леонтьева Попова (1762 г. р.). 

МАТФЕЙ ЛЕОНТЬЕВ в 1819 обвенчан первым бра-
ком с Ириной Фокеевой Енговатовой (1799 г. р.). В 1820 
году у них родился Илья, в 1822 году Евдокия, кото-
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рая в 1844 году обвенчана с Капитоном Максимовым 
(1809 г. р.), в 1826 АЛЕКСЕЙ, в 1827 Параскева, в 
1830 ПРОКОПЕЙ (взят в рекруты в 1847 году), в 1836 
ГЕРАСИМ, в 1837 Никифор. 

АНДРЕЙ КИРИКОВ Белозёров в 1830 году соче-
тался первым браком с крестьянской дочерью девицей 
Ксенией Стефановой Стыжновой (1805 г. р.). В том же 
году у них родилась дочь Феврония, в 1832 ОСИП, в 1836 
ФЁДОР, в 1837 АКИНФИЙ. У их дочери ФЕВРОНИИ 
Андреевой в 1851 году родился вне брака Феофилакт. 
АНДРЕЙ КИРИКОВ умер в 1838 году “от головной 
боли”.

Здесь же жила и семья брата ЛЕОНТИЯ и КИРИКА – 
моего пра4деда ВАСИЛИЯ ИВАНОВА Белозёрова с 
женой Ксенией Тимофеевой и детьми: МАТФЕЕМ (1797 
г. р.) (моим пра3дедом), Татьяной, Анной и Евдокией.

МАТФЕЙ Васильев в 1819 году сочетался первым 
браком с Марьей Яковлевой Вершининой (1787 г. р.). У 
них в 1821 году родилась дочь Мария, в 1822 Матрона, 
в 1824 Федосья, а 28 марта 1827 года сын ИОСИФ – мой 
прапрадед по материнской линии.

ИОСИФ Матвеев в 1847 году обвенчан с крестьянской 
дочерью Ксенией Григорьевой Карповой, в 1848 году у 
них родился РОМАН, в 1850 СТЕФАН, в 1851 Устинья, в 
1854 Екатерина, в 1856 Александра. Ксения Григорьева 
умерла в 1856 году. В 1857 году ИОСИФ Матвеев обвен-
чан вторым браком с Гликерией Петровой Максимовой 
(1826 г. р.). В 1858 году у них родилась Елена, а в 1859 
ПЁТР.

МАРИЯ Матфеева в 1842 году выдана за Семёна 
Фёдорова Сапожникова (1807 г. р.), в том же году у них 
родился Егорий. 

МАТРОНА Матфеева в 1853 году выдана за мещани-
на Григория Никитина Стыжнова (1818 г. р.).

ФЕДОСЬЯ Матвеева в 1858 году обвенчана с 
Никифором Васильевым Барминым (1822 г. р.).

АННА – сестра МАТФЕЯ ВАСИЛЬЕВА в 1807 году 
выдана замуж за Викула Андреева Юдина (1782 г. р.).

В д. Филиповой жили правнуки ФИЛИПА ТИТОВА 
БЕЛОЗЁРЦОВА:

ХАРЛАМПИЙ АНДРЕЕВ Белозёров с женой Домни-
кой Ивановой (в девичестве Белозёровой же), с сыном 
Ларионом и дочерьми Екатериной и Марфой, матерью 
вдовой Федосьей Емельяновой (в девичестве Марилов-
цевой) (умерла между 1795 и 1799 годами) и с её дочерью 
Вассой (1761 г. р.). Сам ХАРЛАМПИЙ БЕЛОЗЁРОВ 
умер в 1809 году. Об этой семье в дальнейшем ничего 
не известно.

В этой же деревне жили и сыновья вдовца ИОСИФА 
(Осипа) АЛЕКСЕЕВА БЕЛОЗЁРОВА (он умер в 1816 
году): СИДОР и ИЛЬЯ (умер в 1816 году). 

В 1795 году у СИДОРА была записана первая жена 
Матрона Тимофеева (в девичестве Панова) (1767 г. р.) с 
детьми: ИОСИФОМ (1795 г. р.) и Татьяной (1791 г. р.), а в 
1799 году он записан со второй женой Анной Алексеевой 
(в девичестве Коротких), 16 лет и с детьми от первого 
брака Иосифом и Татьяной. Во втором браке у него ро-
дились ИВАН в 1802, ФОМА в 1809, ДМИТРИЙ в 1822 
году, Калистрат в 1824, Параскева в 1807 и ПЕЛАГЕЯ 
в 1817 году, которая в 1837 году выдана замуж за Петра 
Иванова Максимова (1808 г. р.). В 1831 году у СИДОРА 
Иосифова Белозёрова с третьей женой Агриппиной 
Григорьевой (1791 г. р.) родился ФЁДОР. Она умерла в 
1843, а сын ФЁДОР в 1844 году.

ДМИТРИЙ Сидоров в 1846 году обвенчан с Кикилией 
(или Сиклетиньей ?) Андреевой Белозёровой (1826 г. р.), 
в том же году у них родился СТЕФАН, в 1848 АНИСИМ, 
в 1850 ЗАХАР, в 1851 Устинья, в 1854 Акилина, в 1856 
Акилина же, в 1859 Агриппина.

КАЛИСТРАТ Сидоров взят в рекруты в 1849 году. Он 
умер в 1904 году. Об его семье в Метрических книгах 
записей не обнаружено.
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Из Ревизских сказок 1857 года также известно о че-
тырёх семьях Белозёровых: 

В с. Маковском проживали три семьи потомков 
ДМИТРИЯ ТИТОВА БЕЛОЗЁРЦОВА:

Мой прапрадед МАТВЕЙ ВАСИЛЬЕВ Белозёров 
(сын Василия Иванова Белозёрова) с женой Марьей 
Яковлевой (в девичестве Вершининой), сыном 
ОСИПОМ (Иосифом), дочерью Федосьей, второй женой 
ОСИПА Лукерьей Петровой (в девичестве Максимовой) 
(умерла в 1912 году от старости) и дочерьми ОСИПА от 
первой жены Устиньей и Екатериной; 

МАТВЕЙ ЛЕОНТЬЕВ Белозёров с женой Ориной 
Фокеевой (в девичестве Енговатых), сыновьями: 
ИЛЬЁЙ, АЛЕКСЕЕМ, ГЕРАСИМОМ и НИКИФОРОМ; 
Алексеевой женой Авдотьей Петровой (1830 г. р.), их 
сыном ВАСИЛИЕМ (1853 г. р.) и дочерью Екатериной 
(1856 г. р.);

ОСИП АНДРЕЕВ Белозёров с братьями ФЁДОРОМ 
и АКИНФОМ и их сестрой Хевроньей.

Одна семья потомков ФИЛИПА ТИТОВА 
БЕЛОЗЁРЦОВА жила в с. Маковском:

ЗИНОВИЙ ПЕТРОВ Белозёров (1817 г. р.) с женой 
Анной Фёдоровой, сыном АНДРЕЕМ (1840 г. р.) и се-
строй Фёклой Петровой (1820 г. р.),

и одна в деревне Филиповой – ДМИТРИЙ СИДОРОВ 
БЕЛОЗЁРОВ с женой Сиклетией Андреевой, их сы-
ном СТЕПАНОМ и дочерьми Акулиной (1854 г. р.) и 
Акулиной же (1856 г. р.).

Из Исповедных росписей Маковской Покровской 
церкви 1861 года известно о трёх семьях БЕЛОЗЁРО-
ВЫХ, проживающих в селе Маковском:

МАТВЕЙ ВАСИЛЬЕВ БЕЛОЗЁРОВ с женой Марьей 
Яковлевой, их сыном ИОСИФОМ с его женой Гликерией 
Петровой и детьми: ПЕТРОМ, Устиньей, Екатериной и 
Еленой;

МАТВЕЙ ЛЕОНТЬЕВ БЕЛОЗЁРОВ с женой Ириной 

Фокеевой их сыновьями: ИЛЬЁЙ, АЛЕКСЕЕМ, 
ГЕРАСИМОМ, НИКИФОРОМ и их семьями: У ИЛЬИ 
жена Ульяна Михайлова (1839 г. р.), У АЛЕКСЕЯ жена 
Евдокия Петрова и дети ВАСИЛИЙ, ПЕТР (1858 г. р.) 
и Екатерина (1857 г. р.), У ГЕРАСИМА жена Августа 
Семёнова (1843 г. р.);

ЗИНОВЕЙ ПЕТРОВ БЕЛОЗЁРОВ с женой Анной 
Фёдоровой и их сыном АНДРЕЕМ.

В д. Филиповой жил ДМИТРИЙ СИДОРОВ Белозёров 
с женой Сиклетией Андреевой и детьми: СТЕПАНОМ, 
Акулиной, Акулиной же и Агриппиной (1859 г. р.).

Из метрических книг второй половины 19 века из-
вестно, что семьи Белозёровых значительно разрослись 
и их стало много больше.

ПОТОМКИ ДМИТРИЯ ТИТОВА БЕЛОЗЁРЦОВА:
МАТВЕЙ ВАСИЛЬЕВ БЕЛОЗЁРОВ с женой Ма-

рьей Яковлевой (Вершининой) имели сына ОСИПА 
(ИОСИФА) и дочь Федосью. 

Первая жена ОСИПА – Ксения Григорьева умерла 
в 1856 году в возрасте 33 лет, остались дочери Устинья 
и Екатерина. От второго брака с Лукерьей (Гликерией) 
Петровой Максимовой у них родились моя прабабушка 
ЕЛЕНА Иосифова 17 мая 1858 года, ПЁТР в 1859 году, 
Акилина в 1861 году. Иосиф Матвеев умер от простуды 
в 1889 году.

О браке ЕЛЕНЫ Иосифовой с моим прадедом Иваном 
Павловым Максимовым (1852 г. р.) и их детях написано 
в главе о Максимовых.

ПЁТР ИОСИФОВ Белозёров в браке с Дарьей Юдовой 
Угрюмовой (1853 г. р.) имели десять детей, но известно 
только об АГАФЬЕ (1877 г. р.), НИКОЛАЕ (1878 г. р.), 
АЛЕКСАНДРЕ (1886 г. р.) и ТАТЬЯНЕ (1887 г. р.).

АГАФЬЯ Петровна Белозёрова в 1901 году об-
венчана с крестьянином деревни Рыбной Евфимом 
Филипповичем Белошапкиным (1875 г. р.).

АЛЕКСАНДРА Петровна Белозёрова в 1904 году вы-
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дана замуж за жителя села Ялани Георгия Макаровича 
Шарыпова (1885 г. р.).

ТАТЬЯНА Петровна Белозёрова обвенчана в 1907 
году с Павлом Кузьмичом Максимовым (1887 г. р.). У 
них родились дети: ВАСИЛИЙ в 1908, ИВАН в 1909, 
ГАВРИИЛ в 1914 г, Анастасия в 1915 году. ВАСИЛИЙ 
ПАВЛОВИЧ погиб во время Великой Отечественной 
войны, о других детях мне ничего не известно.

НИКОЛАЙ Петрович Белозёров в 1902 году был об-
венчан с Евдокией Яковлевной Бондаренко (1879 г. р.). У 
них родились дети: Вера в 1902 году, Мария в 1905, Елена 
в 1906, ещё Мария в 1907, Феоктиста в 1909, Татьяна в 
1913, Александра в 1914, Евдокия в 1916, Фёкла в 1918 , 
ПАВЕЛ в 1920, ПЁТР в 1924, Анфиса.

ВЕРА Николаевна была замужем за Иваном Сте-
пановичем Максимовым (1902 г. р.). Детей у них не 
было.

МАРИЯ Николаевна была замужем за Бондаренко 
Тимофеем Герасимовичем (1904 г. р.). Они тоже были 
бездетны.

ТАТЬЯНА Николаевна была замужем за Захаровым 
Виталием Львовичем, у них выросли дети: АЛЬБЕРТ, 
ВАЛЕНТИН и Капитолина.

АЛЕКСАНДРА Николаевна в браке с Константином 
Георгиевичем Одинцовым (1908 г. р.) детей не имели.

ФЁКЛА Николаевна в браке с Деревяшкиным 
Михаилом Григорьевичем (1918 г. р.) вырастили 
Людмилу, ВЛАДИМИРА и Антонину.

ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ Белозёров погиб на фронте.
АНФИСА Николаевна в первом браке была замужем за 

Иваном Петровичем Белозёровым. Детей у них не было.
ПЁТР Николаевич был военным, последние годы 

жил в Смоленске. У него выросли трое детей.
ЕЛЕНА Николаевна вырастила детей ИВАНА и 

Александру.
МАТВЕЙ ЛЕОНТЬЕВ БЕЛОЗЁРОВ с женой Ориной 

Фокеевой (Енговатовой), имели детей: ИЛЬЮ, Параске-
ву, ГЕРАСИМА, АЛЕКСЕЯ, НИКИФОРА. МАТВЕЙ 
ЛЕОНТЬЕВ умер от старости в 1873 году.

ИЛЬЯ Матвеев обвенчан в 1859 году с Ульяной 
(1839 г. р.) – дочерью ворожейского крестьянина Михаила 
Яковлева Коротких. Их сын ГАВРИИЛ (1863 г.р.) в 1882 
году был обвенчан с поселенческой дочерью Февронией 
Николаевой Тимошенковой (1860 г. р.) и в 1885 году у 
них родилась дочь Агриппина.

ПАРАСКЕВА Матфеева в 1853 году родила вне 
брака Елисавету, а в 1855 году венчана с ворожейским 
крестьянином Григорием Алексеевым Козынкиным 
(1810 г. р.). В 1859 году у них родилась Мария.

ГЕРАСИМ МАТВЕЕВ Белозёров (1837 г. р.) в 1861 
году был обвенчан с Августой Семёновой Сапожниковой 
(1843 г. р.). Они имели восемь детей. Известно только 
об их дочерях Анне и Лукерье. ГЕРАСИМ МАТВЕЕВ 
умер в 1886 году от чахотки.

АННА Герасимовна (1873 г. р.) в 1891 году вы-
дана замуж за Герасима Семёновича Бондаренко 
(1873 г. р.). Из их 15-ти родившихся детей до взрос-
лого состояния дожили только: Меланья (1892 г. р.), 
Соломея (1898 г. р.), Василий (1899 г. р.), Дмитрий 
(1900 г. р.), Тимофей (1904 г. р.), Семён (1906 г. р.), 
Андрей (1911 г. р.), Павел (1912 г. р.). Об их детях на-
писано в главе о Бондаренко.

ЛУКЕРЬЯ Герасимовна (1883 г. р.) в 1902 году вышла 
замуж за Николая Никодимовича Угрюмова (1878 г. р.). 
Об их браке написано в главе об Угрюмовых.

АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВ обвенчан в 1852 году с 
Евдокией Петровой Максимовой (1830 г. р.). У них были 
дети: ВАСИЛЕЙ (1853 г. р.), Александра, Екатерина 
(1856 г. р.), ПЁТР (1858 г. р.), АНДРЕЙ (1863 г. р.) (умер 
от простуды в 1892 году) и ЕВДОКИМ (1866 г. р.).

ВАСИЛИЙ Алексеев Белозёров в 1879 году обвенчал-
ся с Сиклетиньей (Синклитикией) Денисовой Власовой 
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(1859 г. р.) из с. Ялани. У них в Маковском родились 
дети: в 1880 Мария, в 1881 ИВАН, в 1882 ПЁТР, в 1887 
Наталья, в 1894 году Ирина. Эта семья позднее жила в 
с. Ялани и из Метрических книг Яланской Сретенской 
церкви известно только об ИВАНЕ ВАСИЛЬЕВЕ 
Белозёрове. У него с женой Анной Алексеевой родились 
дети: в 1912 году Николай, в 1914 Мария. 

Унтер-офицер ПЁТР Алексеев Белозёров в 1888 
году обвенчан с Марией Ивановой Александровой 
(1866 г. р.). На Солдатской улице он имел торговую 
лавку. Вторым браком он был женат на вдове Андрея 
Дорофеева Угрюмова – Марии Григорьевой (1872 г.р.). 
Известно только об их сыне Иване Петровиче (1911 
г. р.), который был женат на Анфисе Николаевне 
Белозёровой, но они детей не имели. ИВАН ПЕТРОВИЧ 
после развода жил одиноко, был пчеловодом в колхозе, 
сапожничал.

ЕВДОКИМ АЛЕКСЕЕВ Белозёров в 1887 году же-
нился на Анфисе Егоровой Коротких (1870 г. р.). У них 
родились дети: ПЁТР в 1889, ГАВРИИЛ в 1890, Анна в 
1892, Стефанида в 1893, ИВАН в 1896, МАРК в 1897 и 
ПЛАТОН в 1898 году.

ПЁТР Евдокимович в 1918 году женился на Елизавете 
Александровне Сахновских (1887 г. р.) из г. Енисейска.

ГАВРИИЛ Евдокимович был женат на Ульяне 
Григорьевне Сапожниковой (1891 г. р.), у них родились 
дети: Михаил в 1913 и Анфиса в 1915 году.

ИВАН Евдокимович в 1918 году обвенчан с Домникой 
Ивановной Максимовой (1889 г. р.). Об их детях мне 
ничего не известно.

МАРК Евдокимович был женат на Варваре Кузьмовне 
Максимовой (1894 г. р.). Об этом браке написано в главе 
о Максимовых. МАРК ЕВДОКИМОВИЧ погиб во время 
Великой Отечественной войны. Известно только об их 
сыне АЛЕКСЕЕ.

ПЛАТОН Евдокимович женился на Фёкле Ефимовне 

Белошапкиной (1909 г. р.). У них была дочь Ксения 
(1929 г. р.). У Ксении Платоновны в браке с Александром 
Исааковичем Пановым выросли дети: Людмила, Зоя и 
МИХАИЛ. 

СТЕФАНИДА Евдокимовна в 1916 году выдана 
за Никиту Петровича Чуруксаева (1872 г. р.) из д. 
Плотбищанской.

АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВ Белозёров в двух браках – с 
Евдокией Иосифовой Коротких и Натальей Егоровой 
имел девять детей. АНДРЕЙ Алексеев умер в 1910 году 
от чахотки.

Его дочь УЛЬЯНА (1894 г. р.) в 1912 году обвенчана 
с Ионой Дорофеевичем Угрюмовым (1892 г. р.). Они 
уехали в Анциферовскую волость.

ЕКАТЕРИНА Алексеева Белозёрова была замужем 
за сыном дьячка Василием Флегонтовым Поповым 
(1859 г. р.). У них родилось девять детей, но известно 
только о НИКАНДРЕ (Кане).

НИКИФОР МАТВЕЕВ Белозёров (1838 г. р.) в бра-
ке с Калерией Васильевой Сапожниковой (1844 г. р.) 
имели шесть детей. Известно только о Евпраксии, ВАР-
ФОЛОМЕЕ (умер от тифа в 1890 году) и ЕВДОКИМЕ. 
НИКИФОР Матвеев умер от простуды в 1895 году.

ЕВПРАКСИЯ Никифорова (1870 г. р.) в браке с 
Григорием Фёдоровым Ореховым (1875 г. р.) имели 
сына Афанасия (1899 г. р.).

У ЕВДОКИМА Никифорова (1875 г. р.), женивше-
гося в 1904 году на Елизавете Георгиевне Пановой 
(1885 г. р.) были дети: Яким (Иоаким), Анфиса и Пётр 
(1905 г. р.). ЕВДОКИМ Никифоров умер от чахотки в 
1912 году. Его вдова в том же году обвенчана с Антоном 
Игнатьевым Шушаковым из д. Малой Белой. 

О семье внука КИРИКА Иванова – ОСИПА 
АНДРЕЕВА БЕЛОЗЁРОВА с братьями ФЁДОРОМ, 
АКИНФОМ и сестрой Хевроньей:

У ФЁДОРА АНДРЕЕВА с женой Анной Ефимовой 
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(умерла от родов в 1881 году) были дети: Анастасия, 
Марфа, ИВАН, Фёкла и Мавра.

ФЁКЛА Фёдорова (1861 г. р. в) 1882 году обвенчана с 
Константином Алексеевым Козынкиным из д. Черкассы 
(1860 г. р.).

ПОТОМКИ ФИЛИПА ТИТОВА БЕЛОЗЁРЦОВА: 
Известны семьи детей ПЕТРА ФИЛИПОВА 

БЕЛОЗЁРОВА – праправнука ФИЛИПА ТИТОВА – 
Дарьи и ЗИНОВЕЯ.

О семье ДАРЬИ Петровой, обвенчанной с ссыльно-по-
селенцем Мироном Андреевым Бондаренко, написано 
в главе о Бондаренко.

ЗИНОВЕЙ Петров Белозёров имел в браке с дочерью 
ясашного Анной Фёдоровой Стыжных (умерла в 1876 
году) сына АНДРЕЯ (умер в 1899 году). 

У АНДРЕЯ Зиновьева с Пелагеей Васильевой (в 
девичестве Поповой ?) было десять детей, в основном 
дочери. Известно об Ефросинье и Параскеве. 

ЕФРОСИНЬЯ Андреева Белозёрова (1869 г. р.) 
в 1892 году обвенчана с Никитой Михайловым 
Максимовым (1862 г. р.). Об этой семье смотрите в гла-
ве о Максимовых.

ПАРАСКЕВА Андреева Белозёрова (1883 г. р.) об-
венчана в 1904 году с Даниилом Ивановым Простаком 
(1883 г. р.).

Крестьянин из деревни Филипповой ДМИТРИЙ 
СИДОРОВ Белозёров и Сиклетия (Кикилия) Ан-
дреева имели детей: СТЕПАНА, Агриппину и двух 
Акулин. ДМИТРИЙ СИДОРОВ умер от старости в 
1899 году, а старшая из Акулин (1854 г. р.) в 1896 
году “от сердца”.

СТЕПАН Дмитриев (1846 г. р.) был женат на Вассе 
Павловой Максимовой (1854 г. р.) – сестре моего пра-
деда Ивана Павлова. Степан Дмитриев умер в 1918 
году.

АКУЛИНА Дмитриева обвенчана в 1878 году с Трофи-

мом Абросимовичем Пановым (1844 г. р.), у них выросли 
сыновья ИВАН, ИСААК и его близнец ИВАН же.

АГРИППИНА Дмитриева в 1885 году выдана замуж 
за Стефана Яковлева Бондаренко (1861 г. р.). У них 
родились дети: Ирина, Стефан, София и Сидор. 

ПЕЛАГЕЯ Сидорова Белозёрова в 1837 году обвен-
чана с Петром Ивановым Максимовым (1809 г. р.). 

Таким образом, всех БЕЛОЗЁРОВЫХ я подразде-
лил на две ветви – ДМИТРИЯ ТИТОВА и ФИЛИППА 
ТИТОВА БЕЛОЗЁРЦЕВЫХ и одновременно показал 
их местожительство:

Ветвь ДМИТРИЯ ТИТОВА БЕЛОЗЁРЦЕВА продол-
жилась его сыном ВАСИЛИЕМ (1679 г. р.). У ВАСИЛИЯ 
был сын ИВАН (1718 г. р.).

ИВАН ВАСИЛЬЕВ имел сыновей ЛЕОНТЕЯ, КИ-
РИКА и ВАСИЛИЯ.

ВАСИЛИЙ ИВАНОВ с женой Ксенией Тимофеевой 
имели сына МАТВЕЯ.

ЛЕОНТЕЙ ИВАНОВ с женой Василисой Яковлевой 
имели сыновей ТИМОФЕЯ и МАТВЕЯ.

КИРИК ИВАНОВ с женой Параскевой Афанасьевой 
имели сыновей АНДРЕЯ, ВАСИЛИЯ. У АНДРЕЯ 
КИРИКОВА был сын ЗИНОВИЙ.

ВТОРАЯ, менее многочисленная, ветвь БЕЛОЗЁ-
РОВЫХ пошла от ФИЛИПА (ФИЛЬКИ) ТИТОВА 
БЕЛОЗЁРЦОВА:

ФИЛИП ТИТОВ имел шесть сыновей: ЯКОВА, СЕ-
МЁНА, ТИМОФЕЯ, АЛЕКСЕЯ, ВАСИЛЕЯ и ИВАНА. 
Но известно только о потомках ЯКОВА ФИЛИПОВА 
(ЯКУНЬКИ) и АЛЕКСЕЯ ФИЛИПОВА. 

МИТРОФАН ЯКОВЛЕВ имел сыновей ФИЛИПА, 
АНДРЕЯ и ВАСИЛИЯ.

У ФИЛИПА МИТРОФАНОВА были дети: ВАСИЛЕЙ, 
ДМИТРЕЙ, ПЁТР, ИВАН, Параскева, Агриппина. 
ПЁТР имел сына ЗИНОВИЯ и дочь Дарью.

АЛЕКСЕЙ ФИЛИПОВ имел сыновей ПЕТРА, 
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АНДРЕЯ, ОСИПА, ТИМОФЕЯ и СЕМЁНА. У АНДРЕЯ 
был сын ХАРЛАМ, у ОСИПА ИЛЬЯ.

Из Страховых ведомостей на 1895-98 годы известно, 
что Белозёровы проживали в основном в селе Маковском 
и только одна семья в д. Филиповой.

Село Маковское:
АНДРЕЙ ЗИНОВЬЕВ (1840 г. р.) – дом четырёхстен-

ный с амбаром и баней;
АВГУСТА Семёнова (вдова Герасима Матвеева) – дом 

четырёхстенный:
НИКИФОР МАТВЕЕВ (1837 г. р.) – изба четырёх-

стенная;
ПЁТР ИОСИФОВ (1859 г. р.) – дом четырёхстенный с 

амбаром и баней;
ПЁТР АЛЕКСЕЕВ (1859 г. р.) – дом пятистенный на 

два ската, амбар и баня;
ЕВДОКИМ АЛЕКСЕЕВ (1866 г. р.) – дом пятистен-

ный с пятистенным амбаром и баней.
В д. Филипповой СТЕПАН ДМИТРИЕВ (1826 г. р.) 

имел пятистенный дом с амбаром.
В Похозяйственных книгах 1935-39 годов в селе 

Маковском записаны семьи Белозёровых:
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ (1878 г. р.) с женой Евдокией 

Яковлевной (1879 г. р.) и детьми: ПАВЛОМ, ПЕТРОМ 
и Фёклой. Их дочь Анфиса после развода с Иваном 
Петровичем Белозёровым записана отдельно;

ИВАН ПЕТРОВИЧ (1911 г. р.) с отцом ПЕТРОМ 
АЛЕКСЕЕВИЧЕМ (1858 г. р.) и матерью Марией 
Григорьевной (1872 г. р.);

ПЛАТОН ЕВДОКИМОВИЧ (1898 г. р.) с женой Фёклой 
Ефимовной (1909 г. р.) и дочерью Ксенией (1929 г. р.);

ИВАН ЕВДОКИМОВИЧ (1896 г. р.) с женой Татья-
ной Николаевной (1897 г. р.) и сыновьями МИХАИЛОМ 
(1921 г. р.) и АЛЕКСАНДРОМ (1929 г. р.);

ИННОКЕНТИЙ АНДРЕЕВИЧ (1909 г. р.) (сын 
Андрея Алексеева) с женой Александрой (1909 г. р.), 

сыном ВАЛЕНТИНОМ (1934 г. р.) и дочерью Марией 
(1931 г. р.);

НЕНИЛА Фёдоровна (1906 г. р.) с дочерью Елизаветой.
В д. Филипповой Белозёровы уже не жили.

А были ещё и остяки БЕЛОЗЁРОВЫ. Почему они 
взяли себе эту русскую старожильческую фамилию те-
перь выяснить уже невозможно. А произошло это более 
двух веков назад.

Из Духовных росписей 1790 года известно о семье 
ДАНИЛЫ ПЕТРОВА БОБРОВА, 69 лет с его женой 
Агриппиной Гавриловой, 69 лет и их детях ИВАНЕ 19 
и Илье 14 лет. А в Исповедных росписях 1799 года вся 
эта семья уже записана БЕЛОЗЁРОВЫМИ. БЕЛОЗЁ-
РОВЫМИ записана и семья их старшего сына ИВАНА 
ДАНИЛОВА БОБРОВА. У него жена Ксения Герасимо-
ва, 28 лет и дети: ПЁТР 9, НИКОЛАЙ 8, Татьяна 4 лет 
и новорожденная Фёкла.

От них и пошла известная в наших местах остятская 
фамилия БЕЛОЗЁРОВЫХ. В 19 веке они проживали 
уже почти во всех остятских юртах – Глазковских, 
Марковых, Налимских, Урашенских.

МоЯ ПокоЛЕННаЯ росПись 
По БЕЛоЗЁроВЫМ (отЦоВскаЯ ЛиНиЯ)

Условный основатель рода ТИТ БЕЛОЗЁРЕЦ (около 
1610-?), мой пра9дед;

Пашенный крестьянин ФИЛЬКА ТИТОВ (ФИЛИП 
ТИТОВ БЕЛОЗЁРЦОВ (около1635-около 1710), мой 
пра8дед по отцовской линии, впервые известен из До-
зорной книги крестьян Енисейского уезда 1673 года;

Его сын пашенный крестьянин ЯКОВ ФИЛИПОВ  
(ЯКУНЬКА) БЕЛОЗЁРЦОВ (1660-?), мой пра7дед, из-
вестен из Дозорной книги 1673 года, 

его жена Агафья Иванова (1675-?);
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Их сын разночинец МИТРОФАН ЯКОВЛЕВ 
БЕЛОЗЁРЦОВ (1703-1769), мой пра6дед;

Его сын ФИЛИП МИТРОФАНОВ БЕЛОЗЁРОВ 
(1736-1793), мой пра5дед,

его жена Наталья Петрова Максимова (1741-1800);
Их сын маковский крестьянин ПЁТР ФИЛИПОВ 

БЕЛОЗЁРОВ (1766-1832), мой пра4дед,
его жена Мавра Петрова (в девичестве Маркова) 

(1763-1816);
Их дочь крестьянка ДАРЬЯ ПЕТРОВА БЕЛОЗЁ-

РОВА (1801-?), моя пра3бабушка,
её муж ссыльно-поселенец Мирон Андреев Бонда-

ренко (1794-1858);
Их сын крестьянин СЕМЁН МИРОНОВ БОНДА-

РЕНКО (1831-1895), мой пра2дед,
его жена дочь ссыльно-поселенца Васса Иосифова 

Иванова (1837-?);
Их дочь крестьянка ДОМНИКА СЕМЁНОВА БОН-

ДАРЕНКО (1861-1905), моя прабабушка,
её муж Сидор Михайлов Максимов (1859-1910);
Их сын крестьянин НИКОЛАЙ СИДОРОВИЧ 

МАКСИМОВ (1895-1969), мой дед,
его жена Мелания Семёновна Угрюмова (1893-1973);
Их сын СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ МАКСИМОВ 

(1928-1994), мой отец.
 

(МатЕриНскаЯ ЛиНиЯ)

Условный основатель рода ТИТ БЕЛОЗЁРЕЦ (около 
1610-?), мой пра8дед;

Пашенный крестьянин МИТЬКА ТИТОВ (ДМИ-
ТРИЙ ТИТОВ БЕЛОЗЁРЦОВ (около 1650-?), мой пра-
7дед, известен из Дозорной книги крестьян Енисейского 
уезда 1673 года;

Его сын пашенный крестьянин  ВАСИЛИЙ ДМИ-
ТРИЕВ БЕЛОЗЁРЦОВ (около 1675-?), мой пра6дед;

Его сын разночинец ИВАН ВАСИЛЬЕВ БЕЛОЗЁР-
ЦОВ (1718-1766), мой пра5дед,

его жена Пелагея Семёнова в девичестве Юдина 
(1722-?);

Их сын крестьянин ВАСИЛИЙ ИВАНОВ БЕЛОЗЁ-
РОВ (1758-?), мой пра4дед,

его жена Ксения Тимофеева в девичестве Панова 
(1765-?);

Их сын крестьянин МАТВЕЙ ВАСИЛЬЕВ БЕЛОЗЁ-
РОВ (1797-?), мой пра3дед,

его жена МАРИЯ ЯКОВЛЕВА в девичестве Верши-
нина (1787-?);

Их сын крестьянин ИОСИФ МАТВЕЕВ БЕЛОЗЁ-
РОВ (1828-1889), мой пра2дед,

его жена Лукерья (Гликерия) Петрова в девичестве 
Максимова (1826-1912);

Крестьянская дочь ЕЛЕНА ИОСИФОВА БЕЛОЗЁ-
РОВА (1858-?), моя прабабушка,

её муж Иван Павлов Максимов (1852-1917);
Их сын крестьянин ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ МАК-

СИМОВ (1887-1935), мой дед,
его жена Феодосия Семёновна Угрюмова (1896-1977);
Их дочь ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА МАКСИМО-

ВА (1923 г. р.), моя мать.
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БелОШАпКиНЫ
 

Ф
амилия БЕЛОШАПКИНЫ, как пишут иссле-
дователи, произошла от слов БЕЛАЯ ШАПКА. 
Основателем рода мог быть человек, кото-
рый носил белую шапку или шил шапки на 
продажу. 

Из Переписной книги пашенных крестьян 
Енисейского уезда 1669 года известен МИШКА 
АЛЕКСЕЕВ БЕЛОШАПКА с сыновьями ИВАШКОЙ 
20 лет и ОНДРЮШКОЙ 12 лет.

В Дозорной книге пашенных крестьян Енисейско-
го уезда 1673 года в Черкаской деревне Енисейского 
присуда записаны ИВАШКА МИХАЙЛОВ сын БЕ-
ЛОШАПКИН с братом АНДРЮШКОЮ, в 1683 году 
ИВАШКА МИХАЙЛОВ БЕЛОШАПКИН пахал госу-
даревой пашни полдесятины, а из Переписи 1710 года 
известны их дети ГРИГОРИЙ и СИМОН ИВАНОВЫ и 
СИДОР АНДРЕЕВ – крестьяне д. Черкаской (Черкас-
сы) Енисейского уезда по фамилии БЕЛОШАПКИНЫ. 
Эта деревня была основана черкасами (украинцами) 
около 1648 года.

Крестьянин деревни Черкасской ИВАН МИХАЙЛОВ 
БЕЛОШАПКИН известен и из Крестьянской книги 
1712 года. 

Из Ревизских сказок 1722 года известны в д. 
Черкасской ГРИГОРИЙ, ФЁДОР и СИМАН сыновья 
Ивана БЕЛОШАПКИНА.

Вот от них и пошёл род БЕЛОШАПКИНЫХ в наших 
местах. Из Ревизских сказок 1782 года известно, что в 1763 
году БЕЛОШАПКИНЫ уже жили и в деревне Рыбной:

ЕРМОЛАЙ ИВАНОВ сын Белошапкин (1724 г. р.) 
и его жена Маланья Фёдорова дочь (1722 г. р.) (умерла в 
1782 году), взятая в замужество в Еланском присуде у кре-
стьянина Чуруксаева. У них сыновья: ЕГОР (1748 г. р.), 
ИЛЬЯ (1754 г. р.) и дочь Марина (1752 г. р.). Их сын 

БОРИС (1753 г. р.) отдан в рекруты в 1781 году. У ЕГО-
РА ЕРМОЛАЕВА сына жена Лукерья Родионова дочь 
(1752 г. р.) взята в Еланском присуде у крестьянина 
Карманова. У них сыновья: МИТРОФАН (1778 г. р.), 
РОМАН (1780 г. р.) и ВАСИЛЕЙ (1782 г. р.).

АННА Ермолаева дочь (1750 г. р.) ко времени про-
ведения Ревизии выдана замуж за лосиноборского кре-
стьянина Петра Иванова Максимова (1744 г. р.).

МАРИНА Ермолаева дочь между Ревизиями 1782 
и 1795 годов выдана замуж за еланского крестьянина 
Алексея Александрова.

Сестра ЕРМОЛАЯ – АННА Иванова дочь (1720 г. р.) 
выдана в деревню Подборную за крестьянина Зырянова.

В духовных росписях Енисейского уезда 1790 года в д. 
Рыбной записан вдовец ЕРМОЛАЙ ИВАНОВ сын Бело-
шапкин с сыном ИЛЬЁЙ, его женой Ириной Родионовой 
(1761 г. р.) и их дочерью Еленой (1785 г. р.). Подворни-
ком у них записана его дочь вдова Марина Ермолаева 
Александрова с сыном её ФЁДОРОМ (1785 г. р.).

ЕГОР Ермолаев сын с женой Лукерьей Родионовой 
записаны отдельно. 

В Ревизских сказках 1795 года ЕРМОЛАЙ ИВАНОВ 
записан вдовцом с сыновьями ЕГОРОМ и ИЛЬЁЙ с 
их семьями. У ИЛЬИ записана жена Ирина Иванова, 
взятая в д. Мордовской у крестьянина Зырянова и дети: 
Анна (1793 г. р.) и НИКОЛАЙ (1795 г. р.).

ЕГОР Ермолаев Белошапкин с женой Лукерьей 
Родионовой жили отдельной семьёй. Их три сына умер-
ли в раннем возрасте.

В 1805 году ЕЛЕНА Ермолаева Белошапкина выдана 
замуж за крестьянина д. Антоновой Василия Леонтьева 
Бармина (1778 г. р.).

ТАТЬЯНА – дочь ИЛЬИ Белошапкина обвенчана в 
1811 году с Екимом Павловым Вахрушевым (1790 г. р.).

О двух семьях БЕЛОШАПКИНЫХ, проживавших в 
деревне Рыбной, известно из Ревизских сказок 1850 и 
1857 годов:
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НИКОЛАЙ ИЛЬИН Белошапкин, его сын ФЁДОР 
(1825 г. р.); ФЁДОРА сыновья ВАСИЛИЙ (1844 г. р.) 
и ПЛАТОН (1849 г. р.), ФЁДОРА жена Парасковья Ве-
недиктова (Стыжных) (1820 г. р.) и их дочери: Устинья 
(1845 г. р.) и Матрёна (1848 г. р.). 

ЕЛЕНА Белошапкина (1830 г. р.) – дочь Николая 
Ильина в 1853 году обвенчана с ворожейским крестья-
нином Никитой Ивановым Коротких (1830 г. р.).

ВАСИЛИЙ Фёдоров женился на Матроне Евграфовой 
Максимовой из д. Лосиноборской. У них в 1891 родилась 
Пелагея, в 1893 ФИЛИПП, в 1896 году ВАСИЛИЙ.

ПЛАТОН Фёдоров с женой Марией Александровой (это 
отчество) имели детей: ФЁДОРА (1876 г. р.), Гликерию 
(1878 г. р.), Матрёну (1881 г. р.), ЯКОВА (1885 г. р.), ПАВЛА 
(1888 г. р.). ПЛАТОН Фёдоров умер в 1918 году.

ГЛИКЕРИЯ Платонова в 1896 году обвенчана с ры-
бинским крестьянином Тимофеем Петровым Барминым 
(1867 г. р.).

В 1933 году ПАВЕЛ сын ПЛАТОНА был арестован и 
осуждён на 3 года условно по статьям 58-10 и 58-11. К 
тому времени он жил в с. Ялань и был единоличником. 
Так его наказали за отказ вступить в колхоз. Его дочь 
Клавдия была замужем за маковским крестьянином 
Иваном Ивановичем Барминым.

Вторая семья – ДМИТРИЙ ИЛЬИН Белошапкин 
(1805 г. р.), его сыновья от первой жены: СЕЛИВЁРСТ 
(1829 г. р.), ВАСИЛИЙ (1831 г. р.), ЕМЕЛЬЯН (1833 г. р.), 
ФИЛИПП (1835 г. р.); ДМИТРИЯ вторая жена Наталья 
Липатова (Орехова) (1796 г. р.); СЕЛИВЁРСТА жена 
Анна Васильева (Замятина) (1830 г. р.) и их дочь Ульяна 
(1853 г. р.); ВАСИЛИЯ жена Наталья Маркелова (Стыж-
ных) (1834 г. р.); ФИЛИППА жена Анна Семёнова (1839 г. р.). 
ЕМЕЛЬЯН Дмитриев в 1853 году сдан в рекруты.

ВАСИЛИЙ Дмитриев Белошапкин со второй женой 
Ириной Петровой (это отчество) имели сына ИВАНА 
(1878 г. р.).

ИВАН Филиппов Белошапкин (1870 г. р.) в 1893 

году сочетался с Юлианией Евграфовой Максимовой 
(1875 г. р.) из д. Лосиноборской. У них в 1894 году 
родился ЕВДОКИМ, в 1895 Параскева, в 1911 АЛЕК-
САНДР, в 1913 КОНСТАНТИН, в 1914 Матрёна, в 
1917 Мария, в 1920 году СЕМЁН.

ЕФИМ Филиппов Белошапкин (1875 г. р.) в 1901 году 
женился на Агафье Петровой Белозёровой (1877 г. р.). У 
них были сыновья АЛЕКСАНДР (1911 г. р.), ГАВРИИЛ 
(1920 г. р.). Дочери Фёкла и Анна были выданы замуж 
за жителей с. Маковского. 

ЕФИМ Филиппович Белошапкин в 1930 году запи-
сан крестьянином-бедняком.

Известно, что у них был брат ПАВЕЛ Филиппов, ко-
торый в 1895-98 годах имел в д. Рыбной шестистенный 
дом с баней. Такие большие дома обычно использова-
лись под постоялые дворы.

Четырёхстенные дома в то время в д. Рыбной имели: 
Платон Фёдоров, Василий Фёдоров и Никон Селивёрстов 
Белошапкины.

ФИЛИПП Дмитриев Белошапкин умер от чахотки в 
1876 году.

НИКОН Селивёрстов Белошапкин (1860 г. р.) в 1893 
году женился на Дарье Фёдоровой Жарниковой (1870 г. р.) 
из деревни Жарковой.

АЛЕКСАНДР Селивёрстов Белошапкин умер 18-ти 
лет от горячки в 1881 году.

СЕЛИВЁРСТ ДМИТРИЕВ Белошапкин умер от ча-
хотки в 1877 году.

До советского времени деревня Рыбная относилась в 
Яланской Сретенской церкви и только после создания 
сельсоветов отнесена к Маковскому сельсовету.

В Похозяйственных книгах 1935-39 годов в д. Рыб-
ной записан только СЕМЁН ИВАНОВИЧ Белошапкин 
(1920 г. р.) с женой Хавроньей Илларионовной (1910 г. р.) 
и детьми: ПЕТРОМ (1930 г. р.), ДМИТРИЕМ (1931 г. р.), 
ЛЕОНИДОМ (1934 г. р.), ВАЛЕНТИНОМ (1938 г. р.), Ма-
рией (1937 г. р.) и Ниной (1939 г. р.).
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В селе Маковском в это время жили семьи Белошап-
киных:

ПАВЕЛ Филиппович (1863 г. р.) с женой Клавдией 
(1878 г. р.);

ИВАН Иванович (1901 г. р.) с женой Александрой 
Гавриловной (1911 г. р.), дочерьми Марией (1930 г. р.), 
Анной (1933 г. р.) и тёщей Белозёровой Анфисой Его-
ровной (1867 г. р.);

АЛЕКСАНДР Иванович (1911 г. р.) с женой Мар-
гаритой Дмитриевной (1917 г. р.), братом КОНСТАН-
ТИНОМ (1913 г. р.), отцом ИВАНОМ Филипповичем 
(1870 г. р.) и сёстрами Матрёной (1914 г. р.) и Марией 
(1917 г. р.);

АЛЕКСАНДР Ефимович (1911 г. р.) с женой Таисьей 
Семёновной (1914 г. р.) и сыном Георгием (1934 г. р.).

Известно о погибших в Великую Отечественную 
войну жителях с. Маковского и д. Рыбной БЕЛОШАП-
КИНЫХ – АЛЕКСАНДРЕ ЕФИМОВИЧЕ (1911 г. р.), 
ГАВРИИЛЕ ЕФИМОВИЧЕ (1920 г. р.), АЛЕКСАНДРЕ 
ИВАНОВИЧЕ (1911 г. р.), КОНСТАНТИНЕ ИВАНО-
ВИЧЕ (1913 г. р.), СЕМЁНЕ ИВАНОВИЧЕ (1920 г. р.).

МоЯ ПокоЛЕННаЯ росПись 
По БЕЛоШаПкиНЫМ (отЦоВскаЯ ЛиНиЯ)

ЕРМОЛАЙ ИВАНОВ сын БЕЛОШАПКИН (1724-?), 
мой пра5дед, 

его жена Маланья Фёдорова Чуруксаева (1724-1782);
Их дочь АННА ЕРМОЛАЕВА БЕЛОШАПКИНА 

(1750-1820), моя пра4бабушка, 
её муж Пётр Иванов Максимов (1744-1797);
Их сын МЕФОДИЙ ПЕТРОВ МАКСИМОВ (1790-

1837), мой пра3дед, 
его жена Татьяна Липатова Орехова (1802-1863);
Их сын МИХАИЛ МЕФОДЬЕВ МАКСИМОВ (1830-?), 

мой прапрадед, 
его жена Анна Никитина Стыжнова (1826-1893);

Их сын СИДОР МИХАЙЛОВ МАКСИМОВ (1859-
1910), мой прадед, 

его жена Домника Семёнова Бондаренко (1761-1905);
Их сын НИКОЛАЙ СИДОРОВИЧ МАКСИМОВ 

(1895-1969), мой дед, 
его жена Мелания Семёновна Угрюмова (1893-1973);
Их сын СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ МАКСИМОВ (1928-

1994), мой отец. 
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БОНдАРеНКО
 

Ф
амилия БОНДАРЕНКО произошла от крестья-
нина или посадского человека, занимавшегося 
изготовлением деревянных бочек, кадок, лагу-
нов, вёдер. Профессия в старые времена была 
очень востребованной, так как другой тары для 

воды, хранения продуктов и даже для перевозки пороха 
не существовало.

Ссыльно-поселенец МИРОН БОНДАРЕНКО (1794 г. р.) 
числился в с. Маковском с 1829 года. По Указу Енисейской 
казённой палаты от 8 марта 1837 года № 1097 перечис-
лен из поселенцев в крестьяне, однако в Метрических 
книгах ещё некоторое время его записывали поселен-
цем. Отчество Мирона Бондаренко долго не удавалось 
установить, так как в Ревизских сказках все поселенцы 
записывались только по имени и фамилии. И только в 
Метрической книге Маковской Покровской церкви 1830 
года найдена запись о венчании 2 мая поселенца Миро-
на Андреева Бондаренко вторым браком с крестьянской 
дочерью девицей Дарьей Петровой Белозёровой. Первая 
его жена неизвестна, только известно, что у них был сын 
Василий , который умер в возрасте двух лет в июле 1931 
года “от лихорадки”. Установить откуда МИРОН БОН-
ДАРЕНКО был сослан в наше село не удалось.

У МИРОНА АНДРЕЕВА БОНДАРЕНКО с женой 
Дарьей Петровой (1801 г. р.) родились сыновья: СЕМЁН 
2 февраля 1831 г., ДАВИД 7 июня 1833 г., ЯКОВ 14 
марта 1835 г. и дочь Параскева 11 сентября 1836 г. 
Давид в 1853 году сдан в рекруты и о его судьбе ничего 
не известно, Параскева умерла в младенчестве.

МИРОН АНДРЕЕВ Бондаренко умер 1 мая 1858 
года.

СЕМЁН МИРОНОВ в 1859 году обвенчан с Вассой 
Иосифовой (1837 г. р.) – дочерью маковского крестья-
нина из поселенцев Иосифа Иванова Иванова. СЕМЁН 

МИРОНОВ умер от старости в 1895 году. Известно 
только о трёх их детях:

ДОМНИКА Семёнова Бондаренко, крещёна 1 янва-
ря 1861 г., первым браком была замужем за ясачным 
Фёдором Никитиным Стыжных. После его смерти 
вышла замуж в 1891 году за моего прадеда Сидора 
Михайлова Максимова (1859 г. р.). Об их семье смотри-
те в главе о Максимовых.

МАРИЯ Семёнова Бондаренко (1866 г. р.) была заму-
жем за Фёдором Тимофеевым Распуткиным (1869 г. р.), 
у них выросли дети: ВАСИЛИЙ и Федосья.

ГЕРАСИМ Семёнов Бондаренко (1873 г. р.) в 1891 
году женился на Анне Герасимовой Белозёровой 
(1873 г. р.). У них родилось 15 детей, но дожили до 
взрослого состояния только Меланья (1892 г. р.), Со-
ломея (1898 г. р.), ВАСИЛИЙ (1899 г.р.), ДМИТРИЙ 
(1900 г. р.), ТИМОФЕЙ (1904 г. р.), СЕМЁН (1906 г. р.), 
АНДРЕЙ (1911 г. р.) и ПАВЕЛ (1912 г. р.).

МЕЛАНЬЯ Герасимовна была замужем за Иваном 
Кузьмичом Максимовым (1891 г. р.). Об этой семье на-
писано в главе о Максимовых.

Соломея Герасимовна в 1918 году выдана за 
Александра Николаевича Менщикова из с. Ялани.

ВАСИЛИЙ Герасимович был женат на Анне Петров-
не (1903 г. р.) из с. Ялани. У них были только сын МАРК 
(1928 г. р.) – отец АЛЕКСЕЯ МАРКОВИЧА БОНДА-
РЕНКО и дочь Маланья (1934 г. р.). В их семье в 1935 
году жила его мать Анна Герасимовна.

ДМИТРИЙ Герасимович в 1918 году обвенчался с 
Федосьей Степановной Максимовой (1898 г. р.). В 1920 
году у них родилась дочь АННА. Он был первым пред-
седателем колхоза в с. Маковском. Спустя некоторое 
время они переехали в г. Енисейск и мне об этой семье 
ничего не известно.

ТИМОФЕЙ Герасимович в браке с Марией Никола-
евной Белозёровой (1907 г. р.) детей не имели.

АНДРЕЙ Герасимович в браке с Елизаветой Ксено-
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фонтовной Коротких (1911 г. р.) имели четверых детей: 
ИННОКЕНТИЯ (1931 г. р.), ВЛАДИМИРА (1933 г. р.), 
Ксению (1936 г. р.) и Анну (1939 г. р.).

ПАВЕЛ Герасимович в браке с Марией Фёдоровной 
Шадриной (1913 г. р.) детей не имели.

АНДРЕЙ ГЕРАСИМОВИЧ и ПАВЕЛ ГЕРАСИМО-
ВИЧ геройски погибли во время Великой Отечествен-
ной войны.

СЕМЁН МИРОНОВ БОНДАРЕНКО в 1858 году 
был маковским сельским старшиной. При нём прини-
малось решение о постройке Маковской Покровской 
церкви.

ЯКОВ МИРОНОВ Бондаренко в 1859 году был об-
венчан с Натальей (1835 г. р.) – дочерью маковского 
крестьянина Стефана Григорьева Казакова. ЯКОВ 
МИРОНОВ умер от старости в 1910 году, а его жена в 
1912 году тоже от старости. У них до взрослого состо-
яния дожили дети: СТЕФАН (1861 г. р.), ТИМОФЕЙ 
(1868 г. р.), Пелагея (1874 г. р.), Евдокия (1879 г. р.) и 
Варвара.

У СТЕФАНА Яковлева с его женой Агриппиной 
Дмитриевой Белозёровой (1859 г. р.) было четверо де-
тей, однако известно только о двух дочерях – Софье и 
Ирине. 

СОФЬЯ Степановна (1890 г. р.) в браке с Евдокимом 
Григорьевичем Пановым (1896 г. р.) имела дочь Марию 
(Марья Софьина).

ИРИНА Степановна (1886 г. р.) в 1905 году обвенчана 
с Иваном Венедиктовичем Сапожниковым (1879 г. р.). 
Об их детях мне ничего не известно. Вторым браком она 
была замужем за Семёном Ивановичем Максимовым 
(1888 г. р.).

Отставной солдат ТИМОФЕЙ ЯКОВЛЕВ Бонда-
ренко (1868 г. р.) в двух браках (с Домникой Афана-
сьевой Верещагиной (1869 г. р.) (умерла в 1907 году) 
и Анисьей Киприяновой Сапожниковой (1878 г. р.) 
имел десять детей. Известно только о его сыновьях: 

ЛУКЕ (1895 г. р.), АНДРЕЕ (1920 г. р.), СЕМЁНЕ 
(1918 г. р.), ДАНИИЛЕ (1899 г. р.) и дочерях Марии 
и Ирине. 

ЛУКА Тимофеевич – сослуживец моего деда Николая 
Сидоровича по Первой Мировой войне и трудовой 
армии 1942-46 гг. – был женат на Ксении Степановне 
Максимовой (1906 г. р.), у них были дети: Владимир 
(1930 г. р.), Михаил (1931 г. р.), Мария (1927 г. р.), Анна 
(1928 г. р.) и Нина (1934 г. р.). Нина росла в семье своего 
дяди Ивана Степановича Максимова.

АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ и СЕМЁН ТИМОФЕЕВИЧ 
не вернулись с Великой Отечественной войны.

ДАНИИЛ вернулся с фронта по ранению, работал в 
колхозе. Семьи не имел.

ИРИНА Тимофеевна (1892 г. р.) в 1910 году вышла 
замуж за Антона Фёдоровича Коротких (1888 г. р.), у 
них родились сыновья СЕМЁН, ПАВЕЛ и ПЁТР.

МАРИЯ Тимофеевна (1898 г. р.) в 1917 году выдана 
замуж в д. Малобелую за Андрея Крылова (1864 г. р.).

О семье ЕВДОКИИ Яковлевны Бондаренко (1879 г. р.) 
и Николая Петровича Белозёрова (1878 г. р.) написано в 
главе о Белозёровых. 

ПЕЛАГЕЯ Яковлевна Бондаренко (1874 г. р.) в 1896 
году вышла замуж за Иллариона Евстафьевича Панова 
(1873 г. р.). Об их семье смотрите в главе о Пановых. 

ВАРВАРА Яковлевна Бондаренко была замужем 
за Петром Евграфовичем Максимовым. Об этой семье 
смотрите в главе о Максимовых.

В Страховых ведомостях на 1895-98 годы записаны 
домовладельцы:

Семён Миронов Бондаренко имел четырёхстенный 
дом с амбаром и баней;

Яков Миронов Бондаренко имел четырёхстенный 
дом с амбаром, баней и ригой;

Тимофею Яковлеву Бондаренко за сгоревший дом 
его брата Степана предстояло получить “страховую 
премию” 30 рублей.
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МоЯ ПокоЛЕННаЯ росПись 
По БоНДарЕНко (отЦоВскаЯ ЛиНиЯ)

Ссыльно-поселенец МИРОН АНДРЕЕВ БОНДА-
РЕНКО (1794-1858), мой пра3дед, 

его жена Дарья Петрова Белозёрова (1801-?);
Их сын крестьянин СЕМЁН МИРОНОВ БОНДА-

РЕНКО (1831-1895), мой пра2дед, 
его жена дочь ссыльно-поселенца Васса Иосифова 

Иванова (1837-?);
Их дочь крестьянка ДОМНИКА СЕМЁНОВА 

БОНДАРЕНКО (1861-1905), моя прабабушка, 
её муж Сидор Михайлов Максимов (1859-1910); 
Их сын крестьянин НИКОЛАЙ СИДОРОВИЧ 

МАКСИМОВ (1895-1969), мой дед, 
его жена Мелания Семёновна Угрюмова (1893-1973);
Их сын крестьянин СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ МАК-

СИМОВ (1928-1994), мой отец.
 

ВАХРУШеВЫ

Ф
амилия ВАХРУШЕВЫ произошла от имени 
ВАХРОМЕЙ, ВАХРУША или ВАХРОМЕЙКО – 
производного от церковного ВАРФОЛОМЕЙ. 

ВАХРУШЕВЫ – одни из первожителей на-
ших мест. 

Кто же был основателем рода и фамилии ВАХРУШЕ-
ВЫХ?

В “Росписи пашенным крестьянам Енисейского 
острогу (уезда) сколко у кого лошадей” 1639 года запи-
сано: “…да у КОСТИ ВОРОЖЕЙКИ лошадь…”. В 1646 
году КОСТЬКА ВОРОЖЕЙКА числился среди посад-
ских людей, имеющим двух лошадей. 

Я считаю, что этот КОСТЯ по прозвищу ВОРОЖЕЙКА 
и был основателем рода ВАХРУШЕВЫХ и деревни 
ВОРОЖЕЙКИНОЙ. В те времена любая, даже однодвор-
ная, деревня записывалась по имени или прозвищу её 
первого жителя. Пример этого в наших местах: деревня 
Филиппова основана ФИЛЬКОЙ ТИТОВЫМ (Филипом 
Белозёрцем), деревня Калинина – КАЛИНОЙ – отцом 
посадского человека из Переписной книги 1669 года 
ИВАШКИ КАЛИНИНА и МАВРЫ КАЛИНИНОЙ в за-
мужестве Гладкощёковой из Переписи 1710 года. Да и 
название Маковского острога произошло от остятского 
князька Намака.

Вот и КОСТЯ ВОРОЖЕЙКА поселился в 40 верстах 
от Маковского острожка. Эта маленькая деревенька 
была названа по его прозвищу – ВОРОЖЕЙКИНА, то 
есть деревня ВОРОЖЕЙКИ. Немного позднее её стали 
записывать ВОРОЖЕЙКИНСКОЙ, затем ВОРОЖЕЙ-
СКОЙ и только во второй половине 19 века она стала 
именоваться ВОРОЖЕЙКОЙ.

По имеющимся материалам известно, что КОСТЯ 
ВОРОЖЕЙКА в 1646 году был посадским челове-
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ком, но упоминаний о нём в делах РГАДА больше не 
обнаружено.

Из Крестьянской книги Енисейского уезда 1666 года 
известны два его сына: “В Маковском на Кеть реке 
пашенные крестьяне: СОФРОНКО КОСТЯНТИНОВ 
пашет пол десятины… ОСЬКА КОСТЯНТИНОВ сын 
ВАРАКИН пашет пол десятины”. 

В 1669 году СОФРОНКО КОСТЯНТИНОВ числился 
среди пашенных крестьян деревни Черкасской.

А в Переписной книге посадских людей 1669 года 
в Маковском значится ВАХРУШКО ОСИПОВ – сын 
ОСЬКИ ВАРАКИНА, который “оброку платит дватцать 
три алтына две деньги”.

Его сын ИВАШКА ВАРФОЛОМЕЕВ в 1669 году “по-
вёрстан из посада” в беломестные казаки Маковского 
острога. Позднее причислен к беломестным казакам и 
его отец ВАХРУШКО ОСИПОВ,

В Дозорной книге пашенных крестьян Енисейского 
присуда Маковского острожка 1673 года записан па-
шенный крестьянин ОСЬКА КОСТЯНТИНОВ сын 
ВАРАКИН пашет великих государей полдесятины в 
поле а в дву потому ж”. 

В Крестоприводной книге Енисейского уезда 1682 
года вписан сын ОСЬКИ КОСТЯНТИНОВА – бело-
местный казак ВАХРОМЕЙКО ОСИПОВ с сыном 
ИВАШКОМ ВАХРОМЕЕВЫМ.

Крестьянская книга Енисейского уезда 1683 года 
имеет запись об ОСЬКЕ КОСТЯНТИНОВЕ ВАРАКИ-
НЕ, который пахал четь десятины с полчетью. ВАРА-
КИН – это ещё не фамилия, а прозвище, у его потомков 
позднее оно отомрёт, как отмерло и прозвище ВОРО-
ЖЕЙКА.

В Переписной книге Енисейского уезда 1691 года 
также записан ИВАШКО ВАХРОМЕЕВ:

“Беломестной казак ИВАШКО ВАХРОМЕЕВ родом 
енисеец, посадскова сын… Детей у него ИВАШКА пят-
надцати лет, ЛАВРУШКА четырнадцати лет. Пахотной 

земли две десятины ржи, ярового десятина, сенных 
покосов пять десятин”.

Из этой же книги известно о расположении земель 
ещё посадского человека ВАХРУШКИ ОСИПОВА: “а 
владеет землёй посацкой человек Мишка Колмогоров 
с посацким человеком ВАХРУШКОЙ ОСИПОВЫМ по 
данай (“даная” – это разрешение воеводы на владение 
землёй) во 166 (1658) году а межи и грани по Кете реке 
под его речке (ныне это речка ВАХРУШЁВКА) по обе 
стороны”.

Таким образом, из этого документа нам стало извест-
но, что Вахрушевы перебрались в Маковский острог и 
владели землёй неподалеку от него уже в 1658 году.

ВАХРУШЕВЫ записаны в Переписи Маковского 
острога 1710 года крестьянами: ”Во дворе вдова 
Татьяна Яковлева дочь 90 у ней два сына ИВАН 
ИВАНОВ (сын Ивашки Вахромеева) 40 жена у него 
Авдотья Тимофеева 45 детей два сына БОРИС 8 и 
КОНДРАТЕЙ полугоду четыре дочери Агафья 10 
Настасья 8 Хавронья 5 Фёкла 2

Да у него ИВАНА брат ЛАВРЕНТЕЙ 40 у него жена 
Марья Полуянова 30 два сына ПЁТР 6 ПАВЕЛ 5 четы-
ре дочери Анна 9 Анна 7 Федора 4 Анна 3”.

Из Переписной книги крестьян Енисейского уезда 
1712 года известно только о маковском пашенном кре-
стьянине ИВАНЕ Вахрушеве, который пашет чет де-
сятины с полчетью, то есть его брат ЛАВРЕНТИЙ уже 
“перечислен” в беломестные казаки.

В Переписной книге Енисейского уезда 1719 года 
в “Росписи Маковского острогу” записан пашенной 
крестьянин ИВАН Вахрушев (1669 г. р.) с сыновьями 
БОРИСОМ (1702 г. р.) и КОНДРАТЕЕМ (1710 г. р.). 
У него же живут крестьянские дети БЕЛОЗЁРОВЫ 
МИРОН (1704 г. р.) и ЯКОВ (1707 г. р.). У Бориса в 1720 
году родился НИКИТА.

В остроге же записан и его брат беломестный ка-
зак ЛАВРЕНТИЙ Вахрушев (1670 г. р.) с сыновьями: 
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ПЕТРОМ (1704 г. р.), ПАВЛОМ (1706 г. р.) и ФЁДОРОМ 
(1716 г. р.) и родившимся в 1821 году ИВАНОМ.

ИВАН ИВАНОВ Вахрушев, его брат ЛАВРЕНТИЙ 
ИВАНОВ с сыновьями ПАВЛОМ и ФЁДОРОМ умерли 
между 1722 и 1748 годами.

Разночинец ПЁТР Вахрушев в 1758 году был церков-
ным старостой Маковской Покровской церкви, а среди 
прихожан подписавших доношение о сгоревшей церкви 
записан ещё БОРИС Вахрушев.

Из Ревизских сказок крестьян 1782 года известно о 
двух семьях ВАХРУШЕВЫХ:

1. ГРИГОРЕЙ БОРИСОВ сын Вахрушев (1726 г. р.) с 
братом ЕМЕЛЬЯНОМ (1754 г. р.).

У ГРИГОРЕЯ жена Матрёна Петрова дочь (1723 г. р.), 
взятая в Маковском остроге у разночинца Малышева, у 
них дочь Дарья (1778 г. р.).

У ОМЕЛЬЯНА (так в документе) жена Матрёна Ва-
сильева дочь (1760 г. р.), взятая в Маковском остроге у 
крестьянина Гладкощёкова, и сын НИКИТА (1782 г. р.).

Их сёстры выданы замуж: КАТЕРИНА Борисова дочь 
(1747 г. р.) за маковского крестьянина Андрея Андреева 
Вершинина (1744 г. р.), а ПАЛАГЕЯ Борисова дочь 
(1751 г. р.) за маковского крестьянина Николая Петрова 
сына Бармина (1751 г. р.).

2. Взрослые дети и внуки, умершего в 1767 году, 
ПЕТРА ЛАВРЕНТЬЕВА сына Вахрушева (1704 г. р.) 
жили неразделённой семьёй:

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ сын (1726 г. р.) умер в 1776 году. 
У него осталась вдова Настасья ДАНИЛОВА дочь, взя-
тая в Еланском присуде у крестьянина Менщикова, с 
сыновьями: ЕГОРОМ (1756 г. р.), АЛЕКСЕЕМ (1759 г. р.), 
ИВАНОМ (1766 г. р.) и дочерью Дарьей (1768 г. р.).

ЕГОР Алексеев сын был женат на Авдотье Григорье-
вой дочери (1754 г. р.), взятой в Ускемской деревне у 
мещанина Попова. Во время проведения Ревизии 1782 
года он числился уже в Ускемской деревне вместе с же-
ной, матерью, братом ИВАНОМ и сестрой Дарьей.

КОЗМА ПЕТРОВ сын (1745 г. р.) с женой Софьей Пе-
тровой дочерью (1743 г. р.), взятой в Маковском остроге 
у крестьянина Орехова. У них дети: ПАВЕЛ (1765 г. р.), 
ПЁТР (1782 г. р.) и Дарья (1773 г. р.).

Дочери ПЕТРА ЛАВРЕНТЬЕВА выданы замуж: 
АГАФЬЯ Петрова дочь (1732 г. р.) в село Еланское за кре-
стьянина Чеславина, ОВДОТЬЯ Петрова дочь (1742 г. р.) 
за маковского крестьянина Родиона Родионова Чуркина 
(1744 г. р.).

Духовные росписи Маковской Покровской церкви 
1790 года имеют записи о двух семействах Вахрушевых.

В Маковском остроге проживали:
ЕМЕЛЬЯН БОРИСОВ Вахрушев с женой Матрёной 

Васильевой, их детьми: НИКИТОЙ (1782 г. р.), Верой 
(1784 г. р.) и его невесткой вдовой Матроной Петровой 
с дочерью Дарьей. Его мать вдова Анна Никифорова и 
его брат ГРИГОРЕЙ умерли в 1790 году;

В Маковской слободе жил КОЗМА ПЕТРОВ Вахру-
шев с женой Софьей Петровой и их детьми: ПАВЛОМ, 
ПЕТРОМ и Дарьей; ПАВЛА женой Параскевой Евсевь-
евой и их детьми ИВАНОМ, ИОАКИМОМ и Анной. 
КОЗМА ПЕТРОВ умер в 1799 году.

Из Ревизских сказок крестьян 1795 года известны:
КОЗМА ПЕТРОВ Вахрушев с женой Софьей Петро-

вой, сыном ПАВЛОМ, его женой Параскевой Евсевьевой 
(1761 г. р.), взятой в Еланском селе у отставного солдата 
Протасова, и их сыновьями ЕКИМОМ 5 и ИВАНОМ 4 
лет. Сын КОЗМЫ ПЕТРОВА ПЁТР умер в 1791 году, 
дочь ДАРЬЯ выдана за мещанина Митрофана Угрюмова 
(1765 г. р.).

В этой же семье записан и племянник КОЗМЫ 
ПЕТРОВА АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ Вахрушев с женой 
Дарьей Спиридоновой (1758 г. р.), взятой в Ускемской 
волости у крестьянина Спиридона Уварова и годовалой 
дочерью Натальей. 

Ещё два его племянника – сыновья АЛЕКСЕЯ ПЕ-
ТРОВА Вахрушева по-прежнему проживали в селе 
Ускемском:
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ЕГОР Алексеев с женой Авдотьей Григорьевой;
ИВАН Алексеев с женой Катериной Дмитриевой 

(1769 г. р.). 
Их сестра ДАРЬЯ выдана в д. Чикинееву за крестья-

нина Чикинеева, а мать Настасья Данилова умерла в 
1788 году.

У ПАВЛА КОЗМИНА Вахрушева (умер в 1818 году 
от чахотки) с женой Параскевой Евсевьевой (умерла 
в 1827 году) были сыновья ИОАКИМ (1790 г. р.), 
ИВАН (1791 г. р.), ИВАН же (1796 г. р.) и ВАСИЛИЙ 
(1799 г. р.). 

ИВАН Вахрушев присутствовал при выборах церков-
ного старосты в 1809 году.

Среди бывших на исповеди в 1811 году записана 
только семья ПАВЛА КОЗМИНА Вахрушева.

ИОАКИМ (Еким, Аким, Яким) Павлов в 1811 году 
сочетался первым браком с крестьянской дочерью из д. 
Рыбной Татьяной Ильиной Белошапкиной. У них роди-
лись дети: Евдокия, Матрона, ЯКОВ, ФИЛИП, Мария, 
Марфа, Ирина.

ИВАН Павлов (старший) в 1811 году обвенчан пер-
вым браком с Матроной Яковлевой Максимовой (1789 г. 
р.). У них родились дети: ЕФИМ, АНДРЕЙ, Ефросинья, 
Марфа. Его вторая жена Марья Васильева (1801 г. р.) 
умерла в 1833 году.

ВАСИЛИЙ Павлов в 1830 году был обвенчан с вдовой 
Татьяной Гурьевой Муниной (в девичестве Ореховой). 
Татьяна Гурьева умерла в 1844, а ВАСИЛИЙ ПАВЛОВ 
в 1846 году.

Из Ревизских сказок 1850 года известно, что ИВАН 
Павлов умер в 1846 году, его сын ЕФИМ в 1840, а ЯКОВ 
Екимов (1821 г. р.) взят в рекруты в 1845 году.

В Ревизских сказках 1857 года в селе Маковском за-
писан только бессемейный АНДРЕЙ ИВАНОВ ВАХРУ-
ШЕВ, 31 года.

На исповеди в 1861 году была только солдатка Матрона 
Яковлева Вахрушева.

Последняя запись о Вахрушевых встречена в Метри-
ческой книге 1886 года, в селе Маковском в возрасте 
60-ти лет умер АНДРЕЙ ИВАНОВ ВАХРУШЕВ.

ВАХРУШЕВЫ жили в Маковском более двух веков, 
но потомков по мужской линии не оставили.

Для нас на память об этой фамилии остались назва-
ния мест – ВАХРУШЁВ бор и речка ВАХРУШЁВКА.
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ВеРШиНиНЫ 
и ВеРеЩАГиНЫ

Ф
амилия ВЕРШИНИНЫ образована от прозви-
ща ВЕРШИНА. Так могли прозвать человека 
высокого роста или того, кто жил у истока 
реки или ручья. Исток в старину называли 
вершиной.

Фамилия ВЕРЕЩАГИНЫ произошла от прозвища 
ВЕРЕЩАГА. Так в старые времена называли гово-
руна, ворчуна, бранчливого, сварливого или просто 
говорливого человека, того кто без умолку верещит. 
Верещага – также очень распространённое древнерус-
ское внецерковное имя.

Эти фамилии объединены в одну главу потому, что 
в 18 веке известно о ВЕРШИНИНЫХ, затем они стано-
вятся на какое-то время ВЕРЕЩАГИНЫМИ, а потом 
снова ВЕРШИНИНЫМИ.

Первая запись о ВЕРШИНИНЫХ относится к 
Крестоприводной книге Маковского острога 1682 года, 
где записан посадский человек МИШКА ВЕРШИНА, 
но имеет ли этот человек родственные отношения 
с известными позднее ВЕРШИНИНЫМИ мною не 
установлено.

В Крестьянской книге 1685 года в Маковском 
остроге записано: ’’в 1684 году повёрстан вновь в паш-
ню промышленный человек ВАСЬКА ТИТОВ сын 
ВЕРШИНИН и велено пахать ему чет десятины”.

Из Переписной книги Енисейского уезда 1691 года 
известно: “Во дворе пашенной крестьянин ВАСЬКА 
ТИТОВ сын (ВЕРШИНИН) родом Устьянской волости 
крестьянской сын а пришёл в Енисейску в 191 (1683) 
году. Великих Государей десятинной пашни пашет 
по накладу стольника воеводы Степана Сабакина 

чет десятины в поле а в дву потому ж своей собинной 
пахоты полторы десятины ржи ярового десятина и 
против указа в пахоте ево лишка нет сенных покосов 
две десятины”. 

Крестьянский сын ВАСЬКА ТИТОВ ВЕРШИНИН 
в Сибири вначале был промышленным человеком и 
только затем снова перешёл в крестьянское сословие.

Усть-Янская волость, откуда он родом, находилась в 
Архангельской губернии и названа так по реке Устье, 
впадающей в Северную Двину.

Во все последующие годы площадь его пашни не 
увеличивалась.

Переписная книга крестьян 1710 года содержит 
запись: “Во дворе ВАСИЛЕЙ ТИТОВ 70 у него жена 
Марфа Васильева дочь 50 дети три сына СТЕФАН 10 
АНДРЕЙ 8 СЕМЁН 5 дочь девка Татьяна 15 да тёща 
ево Василея вдова Опросинья Семёнова дочь 80 лет”.

В Крестьянской книге 1712 года указан крестьянин 
ВАСИЛЕЙ ТИТОВ сын Вершинин, который пашет чет 
десятины.

Пашенный крестьянин СТЕПАН ВАСИЛЬЕВ сын 
Вершинин (1700 г. р.) с братьями АНДРЕЕМ (1702 г. р.) 
и СЕМЁНОМ (1705 г. р.) записаны в Маковском остроге 
в 1719 году. Они сыновья ВАСИЛИЯ ТИТОВА сына 
Вершинина.

Разночинец АНДРЕЙ Вершинин известен и из ар-
хивного дела 1755 года, а СТЕПАН Вершинин в 1758 
году вместе с другими прихожанами подписал проше-
ние о постройке новой церкви в Маковском остроге.

Из Ревизских сказок крестьян Маковского острога 
Енисейского уезда 1782 года известно о семьях братьев 
СТЕПАНА и АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕВЫХ Вершининых, 
их выданных замуж и живущих в семьях мужей доче-
рях, внучке и племяннице:

СТЕПАН ВАСИЛЬЕВ сын ВЕРШИНИН умер в 1771 
году. У него сын АФОНАСЕЙ (1727 г. р.). У АФОНАСЕЯ 
жена Овдотья Иванова дочь (1726 г. р.), взятая в 
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Лосиноборской вотчине у монастырского крестьянина 
Максимова, и сын ИВАН (1758 г. р.).

Дочери СТЕПАНА ВАСИЛЬЕВА выданы замуж:
ОВДОТЬЯ (1726 г. р.) за ворожейского крестьянина 

Герасима Масленникова (1726 г. р.);
ВАСИЛИСА (1738 г. р.) за крестьянина из деревни 

Мариловцевой Устинова;
ЛУКЕРЬЯ (1742 г. р.) за крестьянина Солдатова из 

д. Подборной.
ПАРАСКОВЬЯ Афонасьева дочь (1764 г. р.) выдана за 

маковского крестьянина Кирика Белозёрова (1747 г. р.).
АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ сын ВЕРШИНИН умер в 1777 

году, у него сыновья АНДРЕЙ же (1744 г. р.) умер в 
1779 году и ЯКОВ (1740 г. р.). 

У АНДРЕЯ Андреева сына вдова Катерина Борисова 
(1747 г. р.) “взята в Маковску у крестьянина Вахрушева” 
и дети: МИРОН (1771 г. р.), ДМИТРЕЙ (1776 г. р.) и 
дочь Огафья (1766 г. р.) с незаконнорожденным сыном 
ВАСИЛЕЕМ пяти недель.

У ЯКОВА Андреева сына жена Федора Иванова дочь 
(1752 г. р.) взята в Ускемской деревне у разночинца 
Зырянова и дети: ИВАН (1777 г. р.), Анна (1780 г. р.) и 
Татьяна полугоду.

Из этих Ревизских сказок известно и об их третьем 
брате – СЕМЁНЕ АНДРЕЕВЕ. Его дочь ПАРАСКОВЬЯ 
Семёнова Вершинина (1732 г. р.) выдана за разночин-
ца из деревни Филиповой Осипа Алексеева Белозёрова 
(1722 г. р.), а ОГРОФЕНА Семёнова (1747 г. р.) за 
Дмитрея Алексеева Лоскутова (1726 г. р.).

В Исповедных росписях 1789 года ВЕРШИНИНЫ 
записаны ВЕРЕЩАГИНЫМИ, вероятно, по их дере-
венскому прозванию:

В Маковской слободе проживал ЯКОВ АНДРЕЕВ 
ВЕРЕЩАГИН (сын АНДРЕЯ ВЕРШИНИНА) (1740 г. р.) 
с женой Федорой Ивановой, сыном ИВАНОМ и дочерью 
Татьяной;

В д. Калининой жил АФАНАСЕЙ СТЕПАНОВ ВЕ-

РЕЩАГИН (сын СТЕПАНА ВЕРШИНИНА) (1727 г. р.) 
с женой Евдокией Ивановой и сыном ИВАНОМ.

В Духовных росписях 1790 года и в церковных до-
кументах последующих лет эти семьи снова записаны 
Вершиниными.

В Маковской слободе в 1790 году записана семья ЯКО-
ВА АНДРЕЕВА ВЕРШИНИНА с женой Феодорой Ивано-
вой, с дочерьми Татьяной (1782 г. р.) и Марией (1787 г. р.), 
их сын ИВАН умер в 1790 , а дочь Анна в 1786 году, а в д. 
Калининой жил АФАНАСИЙ СТЕПАНОВ ВЕРШИНИН 
с женой Евдокией Ивановой и сыном ИВАНОМ.

Ревизские сказки 1795 года имеют запись о трёх 
семьях ВЕРШИНИНЫХ, проживающих в селе Ма-
ковском:

АФОНАСЕЙ СТЕПАНОВ с женой, явившимся из бе-
гов сыном ИВАНОМ и его женой Василисой Петровой 
(1765 г. р.), взятой в Маковском остроге у крестьянина 
Петра Бармина;

Вдова АНДРЕЯ ВЕРШИНИНА Катерина Борисова с 
сыновьями и незаконнорожденным ВАСИЛЕЕМ – сыном 
её дочери. Дочь Агафья к тому времени выдана замуж за 
крестьянина Маклаковской волости Фоку Чикинёва;

ЯКОВ АНДРЕЕВ с женой и дочерьми Татьяной и 
Марией.

В Исповедных росписях Маковской Покровской 
церкви 1811 года записана только одна семья ВЕР-
ШИНИНЫХ – ИВАНА АФАНАСЬЕВА со второй 
женой Матроной Ивановой и их детьми: ВАСИЛЕЕМ 
(1806 г. р.), СИЛИВЁРСТОМ (1808 г. р.) и Домной 
(1809 г. р.). Семья Якова Андреева Вершинина, веро-
ятно, не была на исповеди.

Из Метрических книг известно, что МАРИЯ 
ЯКОВЛЕВА Вершинина (1787 г. р.) в 1819 году выдана 
замуж за Матвея Васильева Белозёрова (1797 г. р.), а её 
отец ЯКОВ АНДРЕЕВ умер в 1822 году.

Последняя запись о Вершининых найдена в Ревиз-
ских сказках крестьян 1857 года: “ВАСИЛИЙ ИВАНОВ 
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ВЕРШИНИН (1806 г. р.) с братом ИОНОЙ (1828 г. р.) 
выехали из с. Маковского в деревню Троицкую Бельской 
волости по решению Енисейской казённой палаты от 31 
октября 1857 года”.

ВЕРШИНИНЫ – ВЕРЕЩАГИНЫ жили в Маковском 
173 года.

На память о фамилии или о прозвище 
ВЕРЕЩАГИНЫХ осталось название озера неподалеку 
от Вахрушёва бора – “ВЕРЕЩАГА”.

 
МоЯ ПокоЛЕНННаЯ росПись 

По ВЕрШиНиНЫМ (МатЕриНскаЯ ЛиНиЯ)

Промышленный человек, повёрстанный в пашенные 
крестьяне ВАСИЛЕЙ ТИТОВ сын (Вершинин), 1640 г. р., 
мой пра6дед, известен из Крестьянской книги 1685 года, 
а его жена Марфа Васильева дочь, 1660 г. р., из Переписи 
1710 года;

Их сын крестьянин АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ ВЕРШИ-
НИН (1702-1777), мой пра5дед;

Его сын крестьянин ЯКОВ АНДРЕЕВ ВЕРШИНИН 
(1740-1822), мой пра4дед, 

его жена Федора Иванова в девичестве Зырянова 
(1752-?)

Их дочь крестьянка МАРИЯ ЯКОВЛЕВА ВЕРШИ-
НИНА (1787-?), моя пра3бабушка, 

её муж Матвей Васильев Белозёров (1797-?);
Их сын крестьянин ИОСИФ МАТВЕЕВ БЕЛОЗЁРОВ 

(1828-1889), мой пра2дед, 
его жена Гликерия Петрова Максимова (1826-1912);
Их дочь крестьянка ЕЛЕНА ИОСИФОВА БЕЛОЗЁ-

РОВА (1858-?), моя прабабушка, 
её муж Иван Павлов Максимов (1852-1917);
Их сын крестьянин ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

МАКСИМОВ (1887-1935), мой дед, 
его жена Феодосия Семёновна Угрюмова (1896-1977);
Их дочь крестьянка ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА 

Максимова (1923 г. р.), моя мать.

 ГлАдКОЩ¨КОВЫ

Ф
амилия ГЛАДКОЩЁКОВЫ имеет в основе 
слово ГЛАДКИЙ. Основатель рода мог иметь 
гладкое, полное лицо или не имел волосяной 
растительности на щеках.

В Крестоприводной книге Енисейского уез-
да 1682 года в Маковском остроге записан посадский 
человек ИВАШКО ГЛАТКОЩЁКОВ с сыном ПЕ-
ТРУШКОЮ. 

На карте 1701 года тобольского картографа С. У. Ре-
мезова на реке Кети выше по течению от Маковского 
острога размещена заимка Гладкощёкова. Из других 
источников она известна как деревня Калинина или 
Полухина.

В Переписной книге 1710 года числится вдова 
ИВАШКИ Мавра Калинина дочь (1650 г. р.) с сыновья-
ми ГЕРАСИМОМ ИВАНОВЫМ и ДМИТРИЕМ ИВА-
НОВЫМ и их семьями: “… у ГЕРАСИМА жена Татьяна 
Иванова дочь 40 детей сын ОСТАФЕЙ 10 недель пять 
дочерей Овдотья 9 Офимья 8 Марья 7 Татьяна 5 лет 
Огрофена 10 недель у ДМИТРИЯ жена Улита Евфимо-
ва 29 дочь Матрёна 3 лет”.

Имеется запись об этой семье и в Переписной книге 
1719 года, где деревни Калинина и Филиппова перепи-
саны вместе:

“Пашенной крестьянин ЕРАСИМ ГЛАДКОЩЁ-
КОВ, живёт двором з братом своим лет он сорока пяти 
(1674 г. р.), у него дети мужеского полу ОСТАФЕЙ 14 
лет (1705 г. р.) и АНАНИЙ 12 лет (1707 г. р.) брат ево 
ДМИТРЕЙ лет он сорока (1679 г. р.) у ДМИТРЕЯ сын 
КИПРИАН 9 лет (1710 г. р.)”.

ГЕРАСИМ ИВАНОВ, ОСТАФЕЙ ГЕРАСИМОВ и 
КИПРИАН ДМИТРИЕВ умерли между 1722 и 1748 
годами.
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В 1755 году десятским в Маковском остроге записан 
разночинец ВАСИЛЕЙ Гладкощёков. Должность де-
сятского или сотского занимал он и позднее.

В Ревизских сказках Енисейского уезда 1782 года 
записаны:

В д. Калининой ВАСИЛЕЙ ДМИТРИЕВ сын 
Гладкощёков (1729 г. р.) с женой Анной Фёдоровой 
(1740 г. р.), взятой в Филиповой деревне у крестья-
нина Панова, сыновьями: ФЁДОРОМ (1760 г. р.) 
и ВАСИЛЕЕМ (1762 г. р.), дочерьми: Огрофеной 
(1774 г. р.) и Ориной (1775 г. р.) и вскормленником 
незаконнорожденным ЛЬВОМ ИВАНОВЫМ сыном 
(1768 г. р.). Сестра ВАСИЛИЯ НАТАЛЬЯ Дмитриева 
(1730 г. р.) выдана за Минея Петрова Щетинина в 
село Еланское.

АНАНИЙ ГЕРАСИМОВ сын Гладкощёков (1707 г. р.) 
умер в 1766, а его сын ПЁТР (1734 г. р.) в 1768 году. Его 
дочь ОФИМЬЯ (Евфимия) Ананьина (1732 г. р.) выдана 
замуж за крестьянина Семёна Алексеева Белозёрова 
(1740 г. р.).

В Духовных росписях Маковской Покровской церк-
ви 1790 года записаны: житель Маковской слободы 
ВАСИЛЕЙ ДИМИТРИЕВ Гладкощёков, его вторая 
жена Анна Фёдорова, их дети: ФЁДОР, ВАСИЛЕЙ, 
Агриппина и Ирина; Фёдора жена Евдокия Васильева 
(Бармина) (1770 г. р.).

В Исповедных росписях 1795 года в этой семье запи-
саны: ВАСИЛЕЙ ДМИТРИЕВ Гладкощёков с женой 
Анной Фёдоровой, сыном Василием, невесткой их вдо-
вой Евдокией Васильевой с её сыном НИКИФОРОМ 
(1791 г. р.).

Из Ревизских сказок 1795 известно, что ВАСИЛЕЙ 
ДМИТРИЕВ умер в 1795, а его сын ФЁДОР в 1793 году.

Крестьянин ВАСИЛЕЙ ВАСИЛЬЕВ Гладкощёков в 
1797 году обвенчался первым браком с девкой Агафьей 
(1776 г. р.), дочерью умершего крестьянина д. Антоновой 
Евфимия Масленникова.

Его сестра ОГРОФЕНА (Агриппина) Васильева 
выдана замуж в с. Маковское за крестьянина Фоку 
Енговатых (1763 г. р.).

В Исповедных росписях 1799-1801 годов в семье 
вдовы Анны Фёдоровой Гладкощёковой (умерла в 1813 
году) вписаны только её сын ВАСИЛЕЙ и его жена 
Агафья Евфимова.

При выборах церковного старосты Маковской По-
кровской церкви в 1809 году присутствовал ВАСИЛЕЙ 
Гладкощёков.

В Исповедных росписях 1811 года ВАСИЛЕЙ ВАСИ-
ЛЬЕВ записан с женой Агафьей Ефимовой, сыном Созоном, 
дочерью Евдокией и мачехой вдовой Анной Фёдоровой.

У ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВА Гладкощёкова с же-
ной Агафьей Евфимовой были дети: АЛЕКСАНДР 
(1802 г. р.), Евдокия (1805 г. р.), СОЗОН (1809 г. р.), 
Маремьяна (1814 г. р.), НИКОН (1818 г. р.). ВАСИЛИЙ 
ВАСИЛЬЕВ умер в 1827, а Агафья ЕВФИМОВА в 1859 
году.

МАРЕМЬЯНА Васильева в 1831 году обвенчана с 
Дмитрием Григорьевым Лоскутовым (1814 г. р.).

НИКОН Васильев в 1849 году обвенчан с поселенче-
ской дочерью Маремьяной Ивановой Дмитренко (1832 
г. р.). У них первый ребёнок родился в 1850 и вскоре 
умер, в 1851году родился Корнилий, в 1852 Козма, в 
1853 Феодосия, в 1854 Евдоким, в 1855 Наталья, в 1859 
Акилина, в 1863 Агриппина, в 1865 Леонтий.

Из Ревизских сказок 1850 и 1857 годов известно о прожи-
вании в с. Маковском СОЗОНА Васильева Гладкощёкова. 
С ним записаны его мать Агафья Ефимова (1776 г. р.) и 
его брат НИКОН с женой Маремьяной Ивановой и до-
черью Натальей (1855 г. р.). СОЗОН ВАСИЛЬЕВ умер 
в 1890 году от старости, его брат НИКОН в 1879 году от 
простуды, а жена НИКОНА Маремьяна Иванова в 1881 
году от чахотки).

У НИКОНА с женой было много детей, но известно 
только о двоих:
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ЛЕОНТИЙ Никонов (1865 г. р.) обвенчан в 1886 году 
с Екатериной Стефановой Барминой (1861 г. р.). Из их 
десяти родившихся детей имеются церковные записи 
только о браках Евгении и Евдокии.

ЕВГЕНИЯ Леонтьевна (1889 г. р.) выдана замуж за 
Александра Евстафьевича Панова (1888 г. р.). У них 
были сын Алексей и дочь Анисья.

ЕВДОКИЯ Леонтьевна (1904 г. р.) была замужем за 
Константином Ивановичем Перепелюковым (1900 г. р.). 
У них были дочь Мария Константиновна – жена Андрея 
Иннокентьевича Панова и сыновья НИКОЛАЙ и ИВАН.

АГРИППИНА Никонова (1863 г. р.) обвенчана в 
1883 году с яланским жителем Христофором Ивановым 
Уваровым (1860 г. р.).

Из Страховых ведомостей на 1895-98 годы известно, 
что ЛЕОНТИЙ Никонов жил в с. Маковском в четырёх-
стенном доме.

ЛЕОНТИЙ НИКОНОВИЧ Гладкощёков записан в 
списках бедняков с. Маковского в 1930 году.

Из приведённых выше ссылок на документы видно, 
что фамилия Гладкощёковых была известна в наших 
местах около двух с половиной веков, а с их известными 
нам потомками – детьми и внуками Марии Константи-
новны Пановой – более трёх веков.

еНГОВАТЫХ

Ф
амилия ЕНГОВАТЫХ на Украине встречается 
ещё в середине 17 века. Она произошла от про-
звища ЕНГОВАТ.

Есть основания предполагать, что основа-
тель рода ЕНГОВАТЫХ прибыл в наши места 

из Украины.
Эта фамилия была издавна известна в Маковском 

остроге. Впервые найдено упоминание о ЕНГОВАТЫХ 
в Переписной книге пашенных крестьян Енисейского 
уезда 1683 года. В Маковском остроге среди других 
крестьян записан: “ФЕДЬКА ЕНГОВАТОВ пашет чет 
десятины с полчетью”. В последующие годы пашня у 
него увеличилась и к 1703 году он пахал государевой 
пашни полдесятины с полчетью.

В Переписной книге Енисейского уезда 1710 года чис-
лится ВАСИЛЕЙ ФЁДОРОВ сын, 60 лет, а в Переписной 
книге пашенных крестьян Енисейского уезда 1712 года 
в Маковском остроге он вписан снова под фамилией 
ЕНГОВАТОВ: “ВАСИЛЕЙ ФЁДОРОВ сын ЕНГОВАТОВ 
пашет полдесятины с полчетью”.

Переписная книга 1719 года содержит запись о 
пашенном крестьянине ВАСИЛИИ ЯНГОВАТОВЕ 
(1649 г. р.) с сыновьями: ТИМОФЕЕМ (1696 г. р.), 
ЕВСЕЕМ (1699 г. р.) и АНДРЕЕМ (1704 г. р.).

ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВ и ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВ 
Енговатовы умерли между 1722 и 1748 годами.

Из архивного дела 1755 года известен разночинец 
ПЁТР Енговатов.

Из Ревизских сказок Енисейского уезда 1782 года 
известно о двух семьях внуков ВАСИЛИЯ ФЁДОРОВА 
Енговатова:

В деревне Калининой записан ВАСИЛЕЙ ТИМО-
ФЕЕВ сын Енговатов (1727 г. р.) (умер в 1768 году), его 
вдова Степанида Семёнова (1726 г. р.), взятая в замуже-
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ство у дьячка Семёна Угрюмова, с сыновьями: ИВАНОМ 
(1752 г. р.), НИКИТОЙ (1762 г. р.) и ФОКОЙ (1763 г. р.). 
У ИВАНА жена Марья Иванова дочь (1752 г. р.), взята 
в Лосиноборской вотчине у крестьянина Максимова и 
дети: ИВАН (1782 г. р.) и Орина (1779 г. р.). СТЕПАН 
ВАСИЛЬЕВ (1758 г. р.) отдан в рекруты в 1780 году.

В Маковском остроге проживал его сродный брат 
ПЁТР АНДРЕЕВ сын Енговатов (1735 г. р.) с женой Да-
рьей Петровой дочерью (1739 г. р.), взятой в Маковском 
остроге у разночинца Орехова, и сыновьями: ФЁДО-
РОМ (1761 г. р.), АНТИПОМ (1767 г. р.) и СЕМЁНОМ 
(1776 г. р.). Брат ПЕТРА ИВАН АНДРЕЕВ Енговатов 
(1744 г. р.), отдан в рекруты в 1765 году.

В Духовных росписях Маковской Покровской церк-
ви 1790 года в Маковском остроге записаны три семьи 
ЕНГОВАТЫХ (так стали писать к этому времени фами-
лию Енговатов):

1. НИКИТА ВАСИЛЬЕВ Енговатых с женой Евдоки-
ей Алексеевой (Стыжновой) (1763 г. р.) с детьми: 
НИКОЛАЕМ (1789 г. р.) и Натальей (1788 г. р.). В 
этой семье записана и его мать вдова Степанида 
Семёнова, и его брат ФОКА. 

2. ИВАН ВАСИЛЬЕВ Енговатых с женой Марьей 
Ивановой и детьми: ИВАНОМ, Ириной, Маврой 
(1782 г. р.), Дарьей (1783 г.), ОСИПОМ (1787 г. р.); 

3. ФЁДОР ПЕТРОВ Енговатых с женой Анной Се-
мёновой, дочерью Екатериной, его братьями АН-
ТИПОМ и СЕМЁНОМ, их мачехой вдовой Дарьей 
Петровой. 

Из Ревизских сказок 1795 года известно:
У Фокея жена Аграфена Васильева (1774 г. р.) взята 

в Маковском селе у крестьянина Гладкощёкова.
ПЁТР АНДРЕЕВ Енговатов (фамилия снова записа-

на по-старому) умер в 1784 году.
Жена ФЁДОРА ПЕТРОВА Анна Семёнова (1765 г. р.) 

взята в Маковском остроге у крестьянина Харитонова, у 
них дочери Катерина 6 лет и Марина полугоду.

Жена АНТИПА ПЕТРОВА Анна Минеева (в девиче-
стве Щетинина) (1765 г. р.) взята вдовой ворожейского 
крестьянина Степана Коротких.

В Исповедных росписях 1799 года записано уже че-
тыре семьи Енговатовых.

Семьи братьев ИВАНА, НИКИТЫ и ФОКИ ВАСИ-
ЛЬЕВЫХ Енговатовых записаны по отдельности.

Состав семьи ИВАНА Васильева остался прежним, 
только выдана замуж дочь Ирина.

У НИКИТЫ Васильева с женой Евдокией Алексеевой 
записаны дочь Наталья 11 и сын НИКОЛАЙ 10 лет. 
Никита Васильев умер в 1799 году.

ФОКА Васильев записан со второй женой Харити-
ной Филипповой (1768 г. р.) (она умерла в 1841 году), 
дочерью Ириной (1799 г. р.) и его матерью вдовой Сте-
фанидой Семёновой. Его мать, как и принято было в то 
время, жила в семье младшего сына. 

ФЁДОР ПЕТРОВ Енговатов умер в 1800 году. У него 
вдова Анна Семёнова, дочери Екатерина и Феодосия 
(1799 г. р.), брат его СЕМЁН и мачеха вдова Дарья 
Петрова. 

При выборах церковного старосты в 1809 году при-
сутствовали СЕМЁН и НИКОЛАЙ Енговатовы.

В Исповедных росписях 1811 года значатся также 
четыре семьи Енговатых (фамилия опять изменена), 
бывших на исповеди:

Вдова Марья Иванова с сыном ИОСИФОМ (Осипом);
Вдова Евдокия Алексеева с сыном НИКОЛАЕМ НИ-

КИТИНЫМ, его женой Екатериной Ильиной (1789 г. р.) 
и их годовалым сыном ТРОФИМОМ;

ФОКА ВАСИЛЬЕВ с женой Христиной Филиповой, их 
детьми: МИХАИЛОМ (1801 г. р.), АНДРЕЕМ (1802 г. р.) и 
Ириной (1799 г. р.);

СЕМЁН ПЕТРОВ с сыном ЕГОРОМ 9 лет и мачехой 
вдовой Дарьей Петровой.

Из Метрических книг за последующие годы о Енго-
ватовых известно:
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Семья ИВАНА ВАСИЛЬЕВА Енговатова:
МАВРА Иванова Енговатова (1782 г. р.) в 1801 году 

выдана замуж за Петра Фёдорова Стыжнова (1778 г. р.);
У ИВАНА ИВАНОВА Енговатова в 1803 году родил-

ся СЕМЁН;
Вдова ИВАНА ВАСИЛЬЕВА Енговатова Мария 

Иванова умерла в 1822 году.
Семья НИКИТЫ ВАСИЛЬЕВА Енговатова:
Его сын НИКОЛАЙ НИКИТИН Енговатов в 1809 году 

первым браком обвенчан с Екатериной (1790 г. р.) – доче-
рью ясашного Ильи Стыжнова. В 1810 году у них родился 
ТРОФИМ, в 1811 Надежда, в 1818 Мария, в 1820 АНДРЕЙ, 
в 1822 Матфей, в 1825 ГАВРИЛА, в 1829 СЕМЁН;

Евдокия Алексеева – вдова НИКИТЫ ВАСИЛЬЕВА 
Енговатова умерла в 1827 году;

ТРОФИМ Николаев в 1841 году отдан в рекруты;
СЕМЁН Николаев Енговатов в 1850 году женился на 

вдове из д. Подъеланной Домнике Семёновой Черемных 
(1818 г. р.). В 1852 году у них родился АЛЕКСЕЙ, в 1854 
ДАНИЛА;

Из Ревизских сказок 1850 года известно, что 
НИКОЛАЙ НИКИТИН Енговатых умер на приисках в 
1850 году.

Семья ФОКИ ВАСИЛЬЕВА ЕНГОВАТОВА:
В 1801 году у них родился МИХАИЛ, в 1802 АНДРЕЙ, 

в 1799 Ирина;
ИРИНА Фокеева в 1819 году выдана замуж за 

Матфея Леонтьева Белозёрова (1798 г. р.);
МИХАЙЛО ФОКЕЕВ в 1824 году обвенчан с Фёклой 

Григорьевой Казаковой (1806 г. р.). У них родились 
дети: Евдокия в 1826 году, АНДРЕЙ в 1830, Мария в 
1831, Екатерина в 1833, ПАВЕЛ в 1835, ВАСИЛЕЙ в 
1837, близнецы ФЕДОСЕЙ и Елена в 1841, НИКИТА в 
1845, ИОАНН в 1847. В Ревизских сказках 1850 года из 
их десяти детей записаны только: НИКИТА, Авдотья, 
Марья и Екатерина;

ЕКАТЕРИНА Михайлова в 1856 году выдана за 

Фёдора Петрова Максимова (1832 г. р.). Она умерла от 
родов в 1857 году;

МАРИЯ Михайлова обвенчана с Михаилом 
Яковлевым Барминым (1834 г. р.). Об этой семье смо-
трите в главе о Барминых;

АНДРЕЙ ФОКЕЕВ в 1833 году обвенчан с Варварой 
(1814 г. р.) – дочерью Петра Сапожникова. У них роди-
лись дети: в 1836 году Васса, в 1838 ТРИФОН, в 1839 
РОМАН (умер в 1856 году), в 1840 ДАНИИЛ, в 1842 
Мария, в 1843 Параскева, в 1845 НИКИФОР, в 1846 
Соломанида, в 1849 Ульяна, 1853 Ульяна же, в 1854 
СЕРГЕЙ. АНДРЕЙ ФОКЕЕВ умер в 1855 году;

ВАССА Андреева в 1861 году выдана за Ксенофонта 
Мефодьева Максимова (1829 г. р.);

ДАНИИЛ Андреев в 1859 году женился на Елизавете 
Дмитриевой Лоскутовой (1841 г. р.);

ФОКА ВАСИЛЬЕВ Енговатов умер в 1832 году.
В 1838-41 годах все Енговатых записаны как 

ЭНГОВАТЫХ, а в конце 17 века они иногда записыва-
лись ЯНГОВАТОВЫ, а в конце 19 века ЯНГОВАТЫХ.

Семья ФЁДОРА и СЕМЁНА ПЕТРОВЫХ 
Енговатовых:

У СЕМЁНА Петрова в 1802 году родился ГЕОРГИЙ, 
в 1803 Анна;

ЕКАТЕРИНА Фёдорова Енговатова в 1808 году об-
венчана с Ефимом Масленниковым (1766 г. р.);

Вдова ДАРЬЯ Петрова Енговатова – мачеха ФЁДОРА 
и СЕМЁНА Петровых умерла в 1813 году.

В Ревизских сказках 1857 года записаны две семьи 
ЕНГОВАТЫХ:

1. МИХАЙЛО ФОКЕЕВ Енговатых с его женой 
Фёклой Григорьевой (1806 г. р.) и детьми: НИКИТОЙ, 
Авдотьей и Марьей. 

Здесь же записана семья, умершего в 1855 году, Ми-
хайлы брата АНДРЕЯ: вдова Варвара Петрова с сыном 
ДАНИЛОЙ и дочерьми: Вассой, Парасковьей, Соло-
манидой, Ульяной и Ульяной же. МИХАИЛ ФОКЕЕВ 
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умер в 1879 году от старости, его жена Фёкла Григорье-
ва в 1876 году “от сердца”, ИРИНА сестра МИХАИЛА в 
1878 году от старости, его невестка ВАРВАРА Петрова 
в 1885 году от старости, его сын НИКИТА Михайлов в 
1908 году от старости, дочь НИКИТЫ ВАРВАРА в 1896 
году в возрасте 25 лет от оспы.

2. СЕМЁН НИКОЛАЕВ Енговатых с сыном ДАНИ-
ЛОЙ (1854 г. р.). 

В Исповедных росписях 1861 года добавлена жена 
ДАНИЛЫ Андреева Енговатых – Елизавета Дмитриева 
(1841 г. р.), но не записаны СЕМЁН Николаев с сыном 
ДАНИЛОМ, так как они после смерти его жены Домны 
Семёновой переехали в д. Подъеланную, откуда она 
была взята замуж. Елизавета Дмитриева умерла в 1894 
году.

СЕМЁН Николаев Енговатых во втором браке с 
Домной Ивановой имели сыновей: МИТРОФАНА 
(1876 г. р.), АЛЕКСАНДРА (1882 г. р.), ДМИТРИЯ и 
дочь Анну (1885 г. р.).

НИКИТА Михайлов с женой Агафьей Сосипатровой 
(Скурихиной) имел дочерей Марию и Варвару.

О НИКИТЕ Михайлове Енговатых известно и из 
Страховых ведомостей 1895-98 годов. Он жил в селе 
Маковском в четырёхстенном доме с амбаром и баней.

МАРИЯ Никитична (1875 г. р.) в 1903 году обвенча-
на с Григорием Фёдоровичем Ореховым (1875 г. р.) и в 
1910 году у них родилась Анфиса.

УЛЬЯНА Андреева (1849 г. р.) в 1873 году выдана 
замуж за Ивана Алексеева Бармина (1847 г. р.). Об их 
семье смотрите в главе о Барминых.

Младшая УЛЬЯНА Андреева (1853 г. р.) в браке, 
заключённом в 1872 году, с Дорофеем Семёновым 
Угрюмовым (1851 г. р.) имела 12 детей. Об этой семье 
написано в главе об Угрюмовых.

Из Метрических книг Яланской Сретенской церк-
ви известно, что ДМИТРИЙ (сын Семёна Николаева 
Енговатых) с женой Евдокией Павловной имели де-

тей: ИВАНА (1912 г. р.), АНДРЕЯ (1913 г. р.) и Марию 
(1917 г. р.).

ПЁТР Семёнов Енговатых с женой Анной Игнатьевой 
имели сына ПАВЛА (1897 г. р.).

В 20 веке в с. Маковском из Енговатых известны 
только НИКОЛАЙ и его сестра МАРИЯ Дмитриевна 
(1917 г. р.) – жена Павла Алексеевича Панова. Они уро-
женцы деревни Подъеланной, хотя их предки выходцы 
из с. Маковского.

Эта фамилия была известна в наших краях около 
трёх веков.

Сейчас потомков Енговатовых по женской линии 
можно найти только среди маковских Пановых, Барми-
ных и Угрюмовых.
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ЗЫРЯНОВЫ

З
ыряне (старое название народа коми) стали пересе-
ляться в Енисейский уезд с первоначальных годов 
его освоения. В 1632-33 годах известен рядовой стре-
лец ФЕДЬКА СЕМЁНОВ ЗЫРЯНИН, в 1639 году 
посадский САВА ЗЫРЯН, а в Переписях второй по-

ловины 17 века во многих деревнях встречается фамилия 
или прозвище Зырян. В Переписи 1669 года эта фамилия 
среди крестьян встречается в Большой Ялани, Казачьем 
Лугу, на Галкиной речке, в Черкасской и Подборной дерев-
нях. Из полевых дневников историка Г. Ф. Миллера (около 
1740 года) известны в Енисейском уезде две деревни Зы-
рянских – одна на границе Енисейского и Красноярского 
уездов, вторая неподалеку от Казачьего лугу.

В Переписной книге 1710 года в Маковском остроге 
записан ХАРИТОН ЛУКЬЯНОВ сын ЗЫРЯН, вероятно, 
из-за его национальной принадлежности или первона-
чального места жительства. Однако, уже в 1712 году он 
записан как МАЛОФЕЕВ, а в 1719 году его потомки уже 
опять имели другую фамилию – ХАРИТОНОВЫ.

Фамилия ЗЫРЯНОВЫ в Маковском известна и из 
Переписной книги 1719 года.

В деревне Ворожейской проживал по чужим подво-
рьям отставной посадский человек ИВАН ВАСИЛЬЕВ 
ЗЫРЯНОВ (1651 г. р.) с внуком казачьим сыном ИВА-
НОМ ПОЛЕВЫМ (1709 г. р.). ИВАН ПОЛЕВ умер между 
1722 и 1748 годами, а ИВАН ВАСИЛЬЕВ в переписных 
документах больше не встречался.

Из Ревизских сказок 1782 года известно, что в 
Еланский присуд в д. Рыбную “сверх вышеписанного по 
особливым спискам перешедшие из ведомства Кемских 
деревень” причислены крестьяне:

ИВАН ПЕТРОВ Зырянов (1723 г. р.). Он умер в 1776 
году;

АФАНАСЕЙ ИВАНОВ Зырянов с семьёй;
ПЁТР ИВАНОВ Зырянов с матерью.
В Духовных росписях Яланской Сретенской церк-

ви 1790 года в д. Рыбной записаны две семьи ЗЫРЯ-
НОВЫХ:

АФАНАСЕЙ ИВАНОВ Зырянов (1747 г. р.), с женой 
Матрёной Козминой (1742 г. р.) и их детьми: КАЛИНОЙ 
(1780 г. р.), МИХАЙЛОЙ (1785 г. р.) и Дарьей (1777 г. р.);

ПЁТР ИВАНОВ Зырянов (1755 г. р.) и его мать Ирина 
Никитина.

Из Ревизских сказок 1795 годов также известно об 
этих семьях:

Жена АФАНАСЕЯ ИВАНОВА Матрёна Козмина была 
взята в с. Еланском у мещанина Резанцова. Она умерла в 
1784 году. Все дети оставались при отце.

У ПЕТРА ИВАНОВА в 1795 году умерла мать Ирина 
Никитина, взятая в д. Подборной у крестьянина Ки-
рьянова, и в 1791 году, по всей вероятности, от первой 
жены, родился сын КАРП. Вторым браком он женился 
на вдове крестьянина Ионы Казынкина Катерине Да-
ниловой (в девичестве Селяниной).

 Из этих же сказок известно, что Василиса Борисова 
Максимова – дочь лосиноборского крестьянина – выда-
на замуж за крестьянина Зырянова из д. Подборной.

У КАЛИНЫ АФОНАСЬЕВА Зырянова были дочери 
Анисья (1829 г. р.) и Глафира (1831 г. р.).

Глафира Калинина была женой лосиноборского кре-
стьянина Степана Львова Максимова (1821 г. р.).

МИХАИЛ АФОНАСЬЕВ умер в 1848 году, его млад-
ший сын СЕМЁН в 1847 году взят в рекруты.

Из Ревизских сказок 1857 года известно, что до “пе-
речисления” в д. Мордовскую в 1850 году в д. Рыбной 
проживала семья КАЛИНЫ АФОНАСЬЕВА Зырянова. 
В семье числились два его племянника – КОЗЬМА 
МИХАЙЛОВ (1821 г. р.) с сыном НИКОНОМ (1846 г. р.) 
и НИКОН МИХАЙЛОВ (1822 г. р.) с сыном АРТЁМИЕМ 
(1847 г. р.).
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В начале 20 века в Маковском жил МАКАР ЗЫРЯ-
НОВ. Известно только о его сыне ИННОКЕНТИИ и 
дочери Анфисе.

ИННОКЕНТИЙ МАКАРОВИЧ Зырянов (1916 г. р.) 
первым браком был женат на Марии Дмитриевне Енго-
ватых из д. Подъеланной. У них выросли дети Николай 
и Иван.

В Похозяйственных книгах 1935-39 годов ИННО-
КЕНТИЙ МАКАРОВИЧ записан с женой Марией Дми-
триевной (1917 г. р.), сыном НИКОЛАЕМ (1939 г. р.) 
и его родителями: отцом МАКАРОМ АНДРЕЕВИЧЕМ( 
в другой книге он Васильевич) (1863 г. р.) и матерью 
Фёклой Егоровной.

Вторым браком Иннокентий Макарович был женат 
на Настасье Даниловне Простак, у них выросло пятеро 
детей: Клавдия, Екатерина, ВЛАДИМИР, ВАЛЕНТИН, 
Анна.

АНФИСА Макаровна была замужем за Никифором 
Ивановичем Перепелюковым. Об их семье смотрите в 
описании семьи Перепелюковых.

КАЗАКОВЫ

Ф
амилия КАЗАКОВЫ не всегда происходит 
от служилого человека – казака. Она могла 
произойти и другим путём. Казаком называли 
бойкого, удалого человека, батрака, гонца-рас-
сыльного. Название казак носит сибирская 

пташка и растение ископыть.
Происхождение маковской фамилии КАЗАКОВЫ от 

служилого казака не прослеживается.
Среди беломестных казаков Маковского острога эта 

фамилия в 1682, 1691 и 1719 годах не упоминается.
Первое упоминание о КАЗАКОВЫХ в наших местах 

относится к 1710 году, когда среди крестьян Кетского 
Спасского Лосиноборского монастыря записана семья 
АфОНАСЕЯ ЯКОВЛЕВА сына КАЗАКОВА (1685 г. р.) 
с женой Онисьей Дорофеевой (1694 г. р.) и полугодова-
лым сыном Иваном.

В Переписной книге 1719 года и Ревизских сказках 1722 
года он записан уже пашенным крестьянином Маковского 
острога вместе с сыном ГАВРИЛОМ (1710 г. р.).

Его брат ИВАН ЯКОВЛЕВ Казаков (1669 г. р.) 
по-прежнему оставался пашенным крестьянином Ло-
синоборского монастыря.

ГАВРИЛА Казаков записан среди разночинцев в 
архивном деле 1755 года и среди прихожан в доно-
шении о сгоревшей в 1757 году в Маковском остроге 
церкви.

Из Ревизских сказок Енисейского уезда 1782 года 
известен вдовец ГАВРИЛО АФОНАСЬЕВ сын Казаков 
(1710 г. р.) с сыновьями ТРОФИМОМ, умершем вдов-
цом в 1780 году в 55-летнем возрасте, МИРОНОМ 
(1736 г. р.) (умер в том же году) и СЕМЁНОМ (1746 г. р.) 
с женой Анной Спиридоновой (1748 г. р.), взятой в при-
суде Кемских деревень у крестьянина Турпанова, и их 
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сыновьях: ГРИГОРЕЕ (1774 г. р.) и ИВАНЕ (1776 г. р.), 
а также племяннике ВАРФОЛОМЕЕ (1770 г. р.).

Сестра ГАВРИЛЫ МАТРОНА Афонасьева (1708 г. р.) 
выдана в замужество в село Еланское за крестьянина 
Колесникова.

АННА Гаврилова дочь (1733 г. р.) выдана в село 
Еланское за крестьянина Уварова.

ОГРОФЕНА Трофимова дочь (1752 г. р.) выдана 
замуж за маковского крестьянина Харитона Петрова 
Орехова (1738 г. р.).

ДМИТРЕЙ Трофимов сын Казаков (1753 г. р.) отдан 
в рекруты в 1774 году.

ГАВРИЛА АФОНАСЬЕВ Казаков умер между 1782 
и 1789 годом.

В Духовных росписях Маковской Покровской церк-
ви 1790 года в Маковской слободе записан СЕМЁН 
ГАВРИЛОВ Казаков с женой Анной Спиридоновой и 
их детьми: ГРИГОРЬЕМ, ИВАНОМ, ЯКОВОМ (1783 г. 
р.) и СЕМЁНОМ (1787 г. р.).

Эта же семья Казаковых записана и в Ревизских сказ-
ках 1795 года. Вписан и племянник ВАРФОЛОМЕЙ.

СЕМЁН ГАВРИЛОВ в 1797 году был старостой Ма-
ковской Покровской церкви.

СЕМЁН ГАВРИЛОВ Казаков умер в 1809 году.
В Метрической книге 1800 года записано о венчании: 

“Маковской слободы крестьянин ГРИГОРЕЙ Казаков 
первым браком с девицей – дочерью крестьянина села 
Маковского Венедикта Стыжнова Марьей (1784 г. р.)”. 

При выборах церковного старосты Маковской По-
кровской церкви в 1809 году присутствовал ГРИГОРИЙ 
Казаков. 

В Исповедных росписях 1811 года записана вдова 
Анна Спиридонова Казакова с сыновьями ГРИГОРЕЕМ 
и ИВАНОМ. У ГРИГОРЬЯ жена Марья Венедиктова и их 
дети: СТЕФАН (1802 г. р.), Фёкла (1806 г. р.) и Евдокия 
(1809 г. р.). У ИВАНА жена Анна Иванова (1783 г. р.) и 
сыновья: ДМИТРЕЙ (1805 г. р.) и СИДОР (1808 г. р.).

У крестьянина Маковской слободы ГРИГОРЬЯ 
СЕМЁНОВА Казакова с женой Марьей Венедиктовой 
после 1809 года ещё родились дети: Надежда в 1811, 
Александра в 1814, АЛЕКСЕЙ в 1816, ФЁДОР в 1818, 
СЕМЁН в 1820 году.

СТЕФАН Григорьев Казаков в 1834 году обвенчан с 
Феодосией Козминой Муниной (1808 г. р.). У них роди-
лись дети: Наталья в 1835 году, АЛЕКСАНДР в 1836, 
ВАСИЛЕЙ в 1838, ТИХОН в 1839, ТРОФИМ в 1841. 
Феодосия Козмина умерла в 1844 году.

ФЁКЛА Григорьева в 1824 году выдана замуж за 
Михайлу Фокеева Енговатова (1801 г. р.).

ЕВДОКИЯ Григорьева в 1829 году обвенчана с 
Егором Андреевым Ореховым (1800 г. р.).

АЛЕКСАНДРА Григорьева в 1830 году выдана за-
муж за Максима Иванова Полуянова (1805 г. р.).

СЕМЁН Григорьев в 1843 году обвенчан с Анастасией 
Ермолаевой Сапожниковой (1822 г. р.). В 1845 году у 
них родилась Платонида, в 1846 Феврония, в 1848 Анна, 
в 1849 АГАПИЙ, в 1850 ПАВЕЛ, в 1851 Анастасия, в 
1853 Евдокия, в 1856 ВАСИЛЕЙ. СЕМЁН ГРИГОРЬЕВ 
КАЗАКОВ умер в 1856 году. Его вдова Анастасия 
Ермолаева в 1857 году вышла замуж за вдовца Иоанна 
Ефимова Дмитренко (1798 г. р.).

У ИВАНА СЕМЁНОВА Казакова (1776 г. р.) были 
дети: ПЁТР (1802 г. р.), ДМИТРЕЙ (1806 г. р.), ЕГОР 
(1815 г. р.), Татьяна (1816 г. р.), ПАВЕЛ (1818 г. р.). 
ИВАН СЕМЁНОВ умер в 1819 году.

В Ревизских сказках крестьян 1850 и 1857 годов за-
писаны внуки СЕМЁНА ГАВРИЛОВА:

1. СТЕФАН ГРИГОРЬЕВ Казаков (1802 г. р.) (умер 
в 1871 году от старости), его сын ТИХОН, дочь 
Наталья и мать Марья Венедиктова, а также 
Стефана брат СЕМЁН, умерший в 1856 году, его 
дочери: Анна и Авдотья. Жена СЕМЁНА Анастасия 
Ермолаева умерла вскоре после рождения второй 
дочери.
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2. ДМИТРИЙ ИВАНОВ Казаков и его брат ЕГОР.
3. ПЁТР ИВАНОВ Казаков. 
НАТАЛЬЯ Стефанова в 1859 году выдана за Якова 

Миронова Бондаренко (1835 г. р.). 
ЕГОР ИВАНОВ Казаков в 1858 году обвенчан первым 

браком с вдовой Мариамной Васильевой Лоскутовой 
(1814 г. р.), в девичестве Гладкощёковой.

В Исповедных росписях 1861 года записана вдо-
ва Марья Венедиктова Казакова с её вдовым сыном 
СТЕФАНОМ Григорьевым, его сыном ТИХОНОМ и 
внучками – дочерьми СЕМЁНА Анной и Авдотьей.

ЕГОР Иванов Казаков записан с женой Мариамной 
Васильевой и её детьми от первого брака СЕМЁНОМ и 
Ларисой. Здесь же вписан и его брат ДМИТРЕЙ. ЕГОР 
Иванов умер в 1874 году, а его жена в 1882 году.

ТИХОН СТЕФАНОВ Казаков (умер в 1903 году 
от старости) был венчан в 1870 году с Анисьей 
Абросимовой Пановой (1850 г. р.) (умерла в1878 году 
от родов), у них было четыре сына: ИВАН (1871 г. р.), 
ГРИГОРИЙ (1873 г. р.), ПАВЕЛ (1874 г. р.) и ТИХОН 
(1876 г. р.), но из Метрических книг в последующие 
годы известно только об ИВАНЕ и ГРИГОРИИ.

ИВАН ТИХОНОВИЧ был обвенчан в 1903 году с 
Екатериной Тимофеевной Распуткиной (1882 г. р.). 
Из их восьми детей известно только о ВАСИЛИИ, 
АНДРЕЕ, ПЕТРЕ и Анастасии.

ВАСИЛИЙ Иванович (1920 г. р.) с женой Елизаветой 
Степановной Козынкиной (1925 г. р.) вырастили детей: 
Антонину, Татьяну, НИКОЛАЯ, Екатерину, Марию.

АНДРЕЙ Иванович (1912 г. р.) с женой Татьяной 
Степановной Черемных (1910 г. р.) вырастили детей: 
ИННОКЕНТИЯ, АЛЕКСАНДРА, ВАЛЕНТИНА, НИ-
КОЛАЯ, Екатерину, Галину

ПЁТР ИВАНОВИЧ (1914 г. р.) погиб на фронте во 
время Великой Отечественной войны

АНАСТАСИЯ Ивановна (1908 г. р.) вырастила детей: 
Ксению, Александру, ВАЛЕНТИНА и ВИКТОРА.

Крестьянин д. Филипповой ГРИГОРИЙ ТИХОНО-
ВИЧ Казаков (умер от оспы в 1917 году) в браке с Марией 
Ивановной Максимовой (1883 г. р.) (сестрой моего деда 
Василия) вырастили до взрослого состояния Евдокию 
(1905 г. р.), ЯКОВА (1906 г. р.), Анисью (1904 г. р.).

ЕВДОКИЯ Григорьевна вне брака родила от Алек-
сандра Ивановича Максимова сына АЛЕКСАНДРА, 
затем в браке с Фёдором Игнатьевичем Угрюмовым 
сына ИВАНА и дочь Александру.

ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ погиб на фронте. 
АНИСЬЯ Григорьевна вышла замуж за Петра 

Никандровича Бармина и они уехали в Северо-Енисейск.
В Похозяйственных книгах 1935-39 годов в селе 

Маковском записаны семьи:
ПЁТР Иванович Казаков с отцом ИВАНОМ ТИХО-

НОВИЧЕМ, матерью Екатериной Тимофеевной и бра-
том ВАСИЛИЕМ;

АНДРЕЙ Иванович Казаков с женой Татьяной Степа-
новной и детьми: ИННОКЕНТИЕМ (1932 г. р.), НИКО-
ЛАЕМ (1936 г. р.), АЛЕКСАНДРОМ (1938 г. р.);

МАРИЯ Ивановна Казакова (вдова Григория Ти-
хоновича) с внуком Александром Александровичем 
Максимовым;

ЯКОВ Григорьевич Казаков с женой Надеждой 
Макаровной (1906 г. р.) и сыном Григорием (1931 г. р.).

Таким образом, о крестьянах Казаковых и их потом-
ках известно у нас уже три века.
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КОЗЫНКиНЫ

П
ервоначально их фамилия писалась КАЗИН-
ЦОВЫ.

Впервые в Енисейском уезде эта фамилия встре-
чена в документе 1682 года – в Бельском остроге 
жил беломестный казак Игнашка Казинцов

В Крестьянской книге 1712 года в д. Гарская Подго-
родная записан крестьянин Гаврило Никитин Козинцов, 
известен он и из Ревизских сказок 1722 года.

Из этих же Ревизских сказок известен крестьянин де-
ревни Черкасской ОСИП ПЕТРОВ сын КАЗЫНКИН.

В 1763 году ИОНА ИВАНОВ Казынкин с женой 
Катериной Даниловой были показаны в Малой Белой 
деревне, которая относилась к присуду Кемских дере-
вень. В Ревизских сказках крестьян 1782 года имеется 
запись о перечисленном в Еланский присуд (“Да сверх 
вышеписанного по особливым спискам перешедшие из 
ведомства Кемских деревень”) крестьянине ИОНЕ КА-
ЗЫНКИНЕ (1737 г. р.) с женой Катериной Даниловой 
(1742 г. р.), взятой в Еланском присуде у мещанина Да-
нила Селянина, детьми рождёнными после предыдущей 
Ревизии – АЛЕКСЕЕМ 5 лет и Ориной 4 недель.

В Духовной росписи Еланской Сретенской церкви 
1790 года из фонда Тобольского наместничества в де-
ревне Рыбной записан ИОНА ИВАНОВ КАЗИНЦОВ, с 
женой Катериной Даниловой и их детьми АЛЕКСЕЕМ 
и Ариной.

В Ревизских сказках крестьян 1795 года в Рыбенской 
деревне записан, умерший в 1787 году ИОНА ИВАНОВ 
КАЗЫНКИН (1737 г. р.), его вдова Катерина Данилова 
(1742 г. р.) и их дети АЛЕКСЕЙ (1777 г. р.) и Ирина 
1782 г. р.).

Вдова Катерина Данилова обвенчана с крестьяни-
ном той же деревни Петром Ивановым Зыряновым.

Из двух последних документов видно, что первона-
чальная фамилия КАЗИНЦОВЫХ превратилась в 
КАЗЫНКИНУ. В церковных документах их записыва-
ли по-старому КАЗИНЦОВЫМИ, а в Ревизских сказках 
КАЗЫНКИНЫМИ.

Крестьянин д. Рыбной АЛЕКСЕЙ Казынкин в 1803 
году женился на крестьянской дочери из этой же дерев-
ни Ульяне Ивановой Зыряновой.

В 1811 году при выборе церковного старосты Яланской 
церкви записан Алексей Казынкин.

Семья умершего в 1846 году АЛЕКСЕЯ Ионова Казын-
кина записана в Ревизских сказках 1850 года. Здесь чис-
лятся: его вдова (вторая жена) Анна Иванова (1784 г. р.) с 
сыновьями ГРИГОРИЕМ (1810 г. р.) и АЛЕКСАНДРОМ 
(1813 г. р.), женой ГРИГОРИЯ Татьяной Трофимовой 
(1804 г. р.), женой АЛЕКСАНДРА Анисьей Ефимовой 
(1818 г. р.) и их детьми ЕГОРОМ (1840 г. р.) и Еленой 
(1849 г. р.).

Из графы 1834 года Ревизских сказок 1850 года вид-
но, что они жили в то время также в д. Рыбной.

АЛЕКСАНДР Алексеев Козынкин – крестьянин 
д. Рыбной в 1836 году был обвенчан в Яланской 
Сретенской церкви с крестьянской дочерью из д. Мор-
довской Анисьей Ефимовой Шарыповой. А в Метри-
ческих книгах Маковской церкви, как восприемник, 
он впервые встречается в 1848 году.

В 1855 году ГРИГОРИЙ Алексеев Козынкин обвен-
чан в Маковской церкви вторым браком с Парасковьей 
Матвеевой Белозёровой (1827 г. р.), имеющей внебрач-
ную дочь Елизавету (1853 г. р.); в 1856 году у них родил-
ся сын ВАСИЛИЙ, в 1857 ПАВЕЛ, в 1859 Мария

ГРИГОРИЙ Алексеев Козынкин в д. Ворожейской 
впервые был встречен в Метрической книге Маковской 
церкви 1856 года, когда сделана запись о рождении у 
него с женой Параскевой Матвеевой сына ВАСИЛИЯ. 
Здесь же он записан и в 1859 году.

Однако в Ревизских сказках 1857 года Козынкины 
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по-прежнему числились в деревне Рыбной: ГРИГОРИЙ 
АЛЕКСЕЕВ Козынкин (1810 г. р.) и его брат АЛЕКСАНДР 
(1813 г. р.) с их матерью Анной Ивановой (1784 г. р.).

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВ с женой Анисьей Ефимо-
вой (1818 г. р.) имели детей: ЕГОРА (1840 г. р.), ХАРИ-
ТОНА (1856 г. р.), Елену (1849 г. р.).

Братья ГРИГОРИЙ и АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВЫ 
Козынкины с семьями записаны в д. Рыбной и в 
Исповедных росписях 1861 года.

В 1885 году ГЕОРГИЙ (Егор) АЛЕКСАНДРОВ Ко-
зынкин (1863 г. р.) из д. Черкассы обвенчан с Татьяной 
Дорофеевой Угрюмовой. У них родились дети: ФЁДОР и 
МАКАРИЙ в 1889 году, Ирина в 1892 и Фёкла в 1894.

ФЁДОР ГЕОРГИЕВИЧ (Егорович) Козынкин в 1915 
году обвенчан с Харитиньей Дмитриевной Жарниковой 
(1894 г. р.) из д. Жарковой, у них в 1816 году родилась 
Таисия

КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВ Козынкин (1860 г. р.) из 
д. Черкассы в 1882 году женился на Фёкле Фёдоровой 
Белозёровой (1861 г. р.).

В Страховых ведомостях на 1895-1898 годы значится 
только один домовладелец Козынкин в д. Рыбной – 
ЕГОР АЛЕКСАНДРОВ, в д. Ворожейке Козынкиных в 
это время не было.

Из записей в Метрической книге о рождении в 1896 
году у СЕМЁНА ГРИГОРЬЕВИЧА Козынкина с женой 
Дарьей Иннокентьевной Гнединой сына СТЕПАНА 
известно, что они в это время жили в д. Малобелой, а 
сын ИЛЬЯ у них родился в 1904 году уже в д. Кочнёвой, 
дочь Таисья в 1910 году в д. Ворожейке.

Из Метрической книги известно, что житель д. 
Малобелой СТЕПАН СЕМЁНОВИЧ Козынкин в 1919 
году обвенчался с девицей из д. Ворожейки Марией 
Андреевной (1901 г. р.) – дочерью Андрея Дорофеева 
Угрюмова.

Из Похозяйственных книг 1935-1939 годов известно, 
что в д. Рыбной проживал ФЁДОР ЕГОРОВИЧ Козынкин 

(1887 г. р.) с женой Харитиньей Дмитриевной (1892 г. р.) 
и детьми Таисьей (1916 г. р.), Екатериной (1918 г. р.), 
Натальей (1924 г. р.) и ВАЛЕНТИНОМ (1933 г. р.).

В д. Ворожейке в это же время записаны братья СТЕ-
ПАН СЕМЁНОВИЧ Козынкин) и ИЛЬЯ СЕМЁНОВИЧ 
Гнедин. У первого фамилия записана по отцу, у второго 
по матери:

СТЕПАН СЕМЁНОВИЧ Козынкин (1896 г. р.) с женой 
Марьей Андреевной и их детьми Маланьей (1922 г. р.), 
Елизаветой (1925 г. р.) и ДМИТРИЕМ (1931 г. р.);

ИЛЬЯ СЕМЁНОВИЧ Гнедин (1904 г. р.) с женой Ан-
ной Степановной (1911 г. р.) и их сыновьями ПЕТРОМ 
(1929 г. р.) и ВАСИЛИЕМ (1934 г. р.).

СТЕПАН СЕМЁНОВИЧ и ИЛЬЯ СЕМЁНОВИЧ по-
гибли во время Великой Отечественной войны.

Дочери СТЕПАНА СЕМЁНОВИЧА вышли замуж: 
МАЛАНЬЯ Степановна за Ивана Васильевича Макси-
мова, а ЕЛИЗАВЕТА Степановна за Василия Ивановича 
Казакова.

Из-за постоянных переездов Козынкиных из одной 
деревни в другую установить прямое родство всех 
Козынкиных не удалось.
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КОРОТКиХ

О 
происхождении фамилии КОРОТКИХ выдви-
гаются различные версии. Но для ворожейских 
КОРОТКИХ единственной и правильной верси-
ей является образование фамилии от прозвища 
основателя рода – ИВАШКИ КОРОТКОГО, то 

есть имеющего невысокий рост. Даже кратковремен-
ное к 1710 году изменение фамилии на МАШКИНЫ не 
дало результата и спустя несколько лет МАШКИНЫ 
снова стали записываться КОРОТКИМИ. Вот из-за 
ИВАШКИ КОРОТКОГО, имевшего многочисленное 
потомство, у нас и нет старожильческого населения 
высокого роста.

КОРОТКИХ были в числе самых первых, известных 
мне, жителей Маковского острога. Первое упоминание 
о них относится к 1669 году. В Переписной книге по-
садских людей Енисейского уезда в Маковском остроге 
среди других числятся посадские люди: 

“ИВАШКО ОБРОСИМОВ, дети у него малы оброку 
платит рубль дватцати шести алтын четыре денги зда-
ли власти пятой сноп хлеба 

ИВАШКО ОБРОСИМОВ дети у него малы оброку 
платит рубль здал власти пятой сноп хлеба 

АЛЁШКА ОБРОСИМОВ дети у него малы оброку 
платит рубль”. 

Из этой выписки видно, что оба посадские человека 
ИВАШКИ ОБРОСИМОВЫ имели ещё и пашни. 

В Крестоприводной книге Енисейского уезда 1682 
года среди посадских людей Маковского острога снова 
встречаются АЛЁШКА ОБРОСИМОВ с сыном СТЁП-
КОЮ и один ИВАШКА АБРОСИМОВ КОРОТКОЙ с 
пятью сыновьями: с ОСЬКОЮ, с ПЕТРУШКОЮ, с ОН-
ДРЮШКОЮ, с ЯКУШКОМ, с ЛАВРУШКОЮ. Не запи-
саны трое сыновей ИВАШКИ: вероятно, отсутствовал во 

время привода к присяге ИВАН старший, а ВАСИЛИЮ 
и ИВАНУ младшему на момент присяги ещё не было 
двадцати лет.

В эти годы переписи составлялись по Маковскому 
острогу в целом, без указания деревень проживания и 
поэтому не установлено в Маковском остроге или де-
ревне Ворожейкиной они жили. В дальнейшем из всех 
архивных документов известно, что родовым гнездом 
КОРОТКИХ всегда была деревня Ворожейская.

В последующие годы АЛЁШКА ОБРОСИМОВ с сы-
ном СТЁПКОЮ в наших местах уже не встречаются.

ИВАШКА ОБРОСИМОВ сын КОРОТКОЙ в Кре-
стьянской книге Енисейского уезда 1690 года записан 
пашенным крестьянином. Пашни у него десятина с 
полчетью. 

В 1702 году земля ИВАНА ОБРОСИМОВА сына раз-
делена между его сыновьями, скорее всего, в связи с его 
смертью. Все его сыновья записаны самостоятельными 
хозяевами. В Крестьянской книге того года записано: 
“ИВАНА ОБРОСИМОВА сына КОРОТКОГО десятину с 
полполчетью дети его ПЁТР АНДРЕЙ ЯКОВ ВАСИЛЕЙ 
ИВАН пашут порознь. ПЁТР да АНДРЕЙ да ЯКОВ да 
ВАСИЛЕЙ по чет десятины ИВАН чет десятины с пол-
четью. ПЕТРУ АНДРЕЮ ЯКОВУ ВАСИЛЬЮ велено 
пахать по чет десятины с полчетью ИВАНУ полдесяти-
ны с полчетью”. В 1703 году у каждого из них записа-
ны уже эти размеры пашен, а имя их отца ИВАШКИ 
ОБРОСИМОВА сына КОРОТКОГО уже отсутствует.

В Переписной книге 1710 года все дети ИВАНА за-
писаны по фамилии МАШКИНЫ (вероятно, по имени 
матери) в деревне Усть-Мендельской. Так почему-то 
названа деревня Ворожейская, расположенная в пяти 
верстах ниже места впадения в Кеть речки Менделя. И 
это единственный архивный документ, в котором встре-
чается такое название этой деревни и такая фамилия. 

Записано: “Деревня Усть-Мендельская, а в ней па-
шенные крестьяне:
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Во дворе ЯКОВ ИВАНОВ сын МАШКИН 49 у него 
жена Татьяна Филипова 40 детей четыре сына СЕМЁН 
19 ВАСИЛЕЙ 14 ДАНИЛО 6 лет МИКИФОР десяти не-
дель три дочери Орина 10 Дарья 4 Парасковья 2 лет 

Во дворе ИВАН ИВАНОВ сын МАШКИН 42 у него 
жена Марья Уварова дочь 43 да дочь Марфа 18 лет 

Во дворе АНДРЕЙ ИВАНОВ сын МАШКИН 50 
у него жена Марья Гурьева дочь 35 детей три сына 
МИХАЙЛО 10 АФОНАСЕЙ 6 лет СЕМЁН полугоду три 
дочери Овдотья 13 Олёна 8 Соломанида 3 лет 

Во дворе ВАСИЛЕЙ ИВАНОВ сын МАШКИН 47 у 
него жена Акулина Иванова дочь 33 детей сын АНИКА 
6 три дочери Марфа 11 Мавра 4 Офимья 2 лет 

Во дворе ИВАН ИВАНОВ сын МАШКИН 35 у него 
жена Анна Полуянова дочь 30 детей три сына ТРО-
ФИМ 9 ИВАН 3 лет ИОНА десяти недель дочь Соло-
манида 6 лет”.

В Переписной книге пашенных крестьян Енисейского 
уезда 1712 года в Маковском остроге они снова встреча-
ются как сыновья ИВАНА КОРОТКОГО. В этой книге 
указаны площади пашен: 

“ПЁТР Иванов сын Короткого чет десятины с пол-
четью АНДРЕЙ Иванов сын Короткого чет десятины с 
полчетью ЯКОВ Иванов сын Короткого чет десятины 
с полчетью ВАСИЛЕЙ Иванов сын Короткого чет де-
сятины с полчетью ИВАН Иванов сын Короткого чет 
десятины с полчетью”.

В Переписной книге Енисейского уезда 1719 года в 
Маковском остроге жители уже расписаны по деревням. 
Имеется “Роспись Ворожейкиной деревни пашенным 
крестьянам”. В ней указаны:

“Выборной пашенной крестьянин ВАСИЛЕЙ 
КОРОТКОВЫХ живёт двором своим лет он сорока осми 
у него детей мужеска полу АНИКА шеснатцати лет 
АНДРЕЙ семи лет ПЁТР дву лет”. (АНИКА и ПЁТР 
умерли между 1722 и 1748 годами.)

“Пашенной крестьянин ИВАН ИВАНОВ сын КО-

РОТКОВЫХ живёт двором своим, лет он пятидесяти с 
однем”.

“Пашенной крестьянин ЯКОВ КОРОТКОВ живёт 
двором своим лет он пятидесяти трёх у него детей му-
жеска полу ВАСИЛЕЙ дватцати четырёх лет ДАНИЛО 
шеснатцати лет НИКИФОР десяти лет ЛЕОНТЕЙ шти 
лет ВАСИЛЕЙ дву лет”. 

“Пашенной крестьянин АНДРЕЙ КОРОТКОВ живёт 
двором своим лет он пятидесяти пяти у него детей му-
жеска полу МИХАЙЛО девятнатцати лет АФАНАСЕЙ 
четырнатцати лет СЕМЁН девяти лет ИВАН шти лет”. 
(АНДРЕЙ и его сыновья МИХАЙЛО и СЕМЁН умерли 
между 1722 и 1748 годами.)

“Пашенной крестьянин ИВАН КОРОТКОВЫХ 
живёт двором своим лет он сорока пяти у него детей 
мужеска полу ТРОФИМ осмнатцати лет ИВАН десяти 
лет ИОНА девяти лет ЕГОР трёх лет АЛЕКСЕЙ сорока 
недель”. (ИВАН и его брат ЕГОР умерли между 1722 и 
1748 годами.) 

В Лосиноборском монастыре записан “пашенный 
крестьянин ПЁТР ОСИПОВ КОРОТКОВЫХ двадцати 
восьми лет с сыном ЕГОРОМ пятнадцати недель”. Он 
сын ОСИПА ИВАНОВА сына КОРОТКОГО, записан-
ного в Крестоприводной книге 1682 года как ОСЬКА.

В Ревизских сказках Енисейского уезда 1722 года 
ПЁТР ОСИПОВ записан уже жителем Маковского 
острога.

“1722 году декабря в день Маковского острогу житель 
крестьянин ПЁТР ОСИПОВ сын КОРОТКОВЫХ по 
святей евангельской непорочной заповеди господни еже-
ей-ей вправду сказал: которая у меня взята в прошлом 
719-м году о душах мужеска полу скаска и в той де скаске 
сказал я себе и которые у меня во дворе имена и лета 
самою сущею правдою, не утая ни единыя души мужеска 
полу, и ныне сверх той скаски во дворе у меня прибавоч-
ных мужеска полу людей есть сын СТЕПАН полугоду, 
а буде я в сей скаске сказал что ложно или кого утаил, 
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а про то сыщетца, и за то указал бы Его Императорское 
Величество учинить мне смертную казнь. 

Крестьянин Пётр Осипов сын Коротковых в прежней 
и в сей своей скасках против вышеписанного сказал са-
мую истинну и не утая ни единые мужеска полу души. 
По его прошению енисейской казак Григорей Максимов 
сын Мясников руку приложил”.

В Ворожейской деревне в 1722 году записаны кре-
стьяне: 

ВАСИЛЕЙ ИВАНОВ сын КОРОТКОВЫХ, который 
сообщает о “прибавочных мужеска полу людей” – “есть 
сын ИВАН семи недель”.

ИВАН ИВАНОВ сын КОРОТКОВО (Короткого) не 
имеет “прибавочных мужеска полу людей”.

У ЯКОВА ИВАНОВА сына КОРОТКОВА “приба-
вочных мужеска полу людей есть внук ВАСИЛЕЙ 
ВАСИЛЬЕВ сын десяти недель”.

АНДРЕЙ ИВАНОВ сын КОРОТКОВО указал, что 
“прибавочных мужеска полу людей нет, а сын мой 
МИХАЙЛО в 721-м году умер”.

ИВАН ИВАНОВ сын КОРОТКОВЫХ сообщил, что 
у него есть сын ИВАН семи недель и у него же живёт 
“нищей отставной крестьянин Василей Григорьев сын 
Орехов, и в 719-м году писан на подворье же крестья-
нин ИВАН ИВАНОВ сын КОРОТКОВО”.

Все эти записи сделаны в том же стиле, что и запись о 
маковском крестьянине Петре Осипове Коротковых.

Ревизские сказки 1744-46 годов и 1762-65 годов в 
РГАДА не сохранились. Имеется только “Книга пе-
реписная выбывших после первой Ревизии (1722 г.) 
посадских людей, разночинцев и государственных 
крестьян города Енисейска, Бельского, Маковского, 
Тасеевского, Кемского острогов со слободами и дерев-
нями Енисейского уезда 1848 г.”. В д. Ворожейской 
среди убылых (умерших) зафиксированы братья ИВАН 
ИВАНОВ и ЯКОВ ИВАНОВ КОРОТКОВЫХ, АНИКА 
и его брат ПЁТР – сыновья ВАСИЛИЯ КОРОТКОГО, 

АНДРЕЙ КОРОТКОВЫХ с сыновьями МИХАИЛОМ 
и СЕМЁНОМ, а также ещё один ИВАН ИВАНОВ КО-
РОТКОВЫХ с братом ЕГОРОМ. 

Из материалов Тобольского архива известно, что 
разночинец ПЁТР КОРОТКИХ – сын ТРОФИМА 
ИВАНОВА КОРОТКОГО в архивном документе 1755 
года записан сотским (т. е. старостой) Маковского 
острога и он же среди прочих прихожан присутствовал 
в 1758 году при подписании доношения о сгоревшей в 
Маковском остроге Покровской церкви.

В Ревизских сказках крестьян Лосиноборского 
монастыря 1766 года записан монастырский крестья-
нин ПЁТР ОСИПОВ КОРОТКИХ, умерший в 1763 
году в возрасте 67 лет. Он сын ОСИПА ИВАНОВА 
КОРОТКОГО.

Монастырскими крестьянами записаны и его сыно-
вья с их семьями:

ЯКОВ ПЕТРОВ с женой Улитой Васильевой и 
детьми: ФЁДОРОМ, НИКИФОРОМ, ФЁДОРОМ же и 
Офимьей;

ВАСИЛЕЙ ПЕТРОВ с женой Дарьей Афонасьевой, с 
братом ПАВЛОМ и сестрой Лукерьей.

Следующими архивными документами, из которых 
почерпнуто много информации о КОРОТКИХ, явля-
ются Ревизские сказки Енисейского уезда 1782 и 1795 
годов, Исповедные росписи 1789-1801, 1811 годов и 
Метрические книги прихожан Маковской Покровской 
церкви 1796-1859 годов.

Из Ревизских сказок Енисейского уезда 1782 года 
и имеющейся в них графе с записями 1763 года из-
вестно о проживании семейств Коротких не только в 
Ворожейской деревне, но и в Маковском остроге, селе 
Еланском, а дочерей Коротких в замужестве во многих 
деревнях Еланского присуда.

В деревне Ворожейской проживали семь семейств 
КОРОТКИХ:

Сын ИВАНА ИВАНОВА младшего – вдовец ТРО-
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ФИМ ИВАНОВ сын Коротких (1701 г. р.) умер в 1766 
году. У него дети:

ПЁТР Трофимов сын (1729 г. р.) умер в 1774 году, 
его вдова Татьяна Родионова дочь (1732 г. р.) взята в 
Маковском остроге у разночинца Юдина. У них сыно-
вья: ИВАН (1754 г. р.), ПЁТР (1762 г. р.), СТЕПАН (1761 
г. р.), МАКСИМ (1769 г. р.), МАТВЕЙ (1774 г. р.) и дочь 
Огрофена (1768 г. р.).

СТЕПАН Трофимов сын (1745 г. р.) умер в 1773 году, 
а его вдова Катерина Иванова дочь (1743 г. р.), взятая в 
Еланском присуде у крестьянина Гладунова, умерла в 
1782 году. Детей у них не было.

ОВДОТЬЯ – старшая дочь ТРОФИМА ИВАНОВА 
выдана замуж в деревню Филипову за Петра 
Алексеева Белозёрова (1716 г. р.), вторая дочь 
ОВДОТЬЯ же (1740 г. р.) за разночинца Алексея 
Фёдорова Антипина (1740 г. р.).

Его племянницы – ПАЛАГЕЯ Ионова (1742 г. р.) 
выдана за крестьянина Чеславьева из деревни Подъе-
ланной, а ОПРОСИНЬЯ (Евпраксия) Егорова (1734 г. р.) 
за крестьянина села Еланского Шарыпова. 

Ещё один сын ИВАНА ИВАНОВА младшего – 
АФОНАСЕЙ Иванов сын Коротких (1724 г. р.). У 
него жена Катерина Устинова дочь (1738 г. р.) взята 
в Анцыферовском присуде у крестьянина Власова. У 
них дети: АЛЕКСЕЙ (1749 г. р.) и ОСИП (1754 г. р.) (в 
Ревизии записан жительствующим в городе Енисейске). 
У АЛЕКСЕЯ жена Настасья Алексеева дочь (1752 г. р.) 
взята в Маковском остроге у разночинца Тыжнова. 
Сыновья Афонасея Иванова отданы в рекруты: ПАВЕЛ 
(1747 г. р.) в 1769 году, а САМСОН (1761 г. р.) в 1781 
году; ещё один АЛЕКСЕЙ же (1756 г. р.) также житель-
ствует в городе Енисейске. АФОНАСЕЙ ИВАНОВ умер 
в 1789 году.

Сын ЯКОВА ИВАНОВА – вдовец ДАНИЛО Яковлев 
Коротких (1703 г. р.). У него сын ИВАН (1730 г. р.) умер 
в 1782 году, его вдова Орина Никифорова дочь (1728 г. р.) 

взята в Маковском остроге у крестьянина Мунина. 
У них сын КОНДРАТЕЙ (1771 г. р.) и дочь Василиса 
(1764 г. р.). Их старшая дочь СТЕПАНИДА выдана за 
крестьянина села Еланского Карманова.

Дочь ЯКОВА ИВАНОВА – МАРФА (1723 г. р.) была 
замужем за ясашным остяком Иваном Распуткиным

У КОНДРАТЬЯ ИВАНОВА сына жена Василиса Да-
нилова дочь (1769 г. р.) взята в Еланском присуде у кре-
стьянина Менщикова. У них дети: НИКИТА (1778 г. р.), 
Огрофена (1777 г. р.) и Настасья (1781 г. р.).

Сестра КОНДРАТЬЯ – ЕВДОКИЯ Данилова дочь 
(1731 г. р.) выдана за еланского крестьянина КРЫ-
САНТЬЕВА. 

Отдельно совместным хозяйством жили братья ОСИП 
и ИСАЙ ДАНИЛОВЫ Коротких со своими семьями:

ОСИП Данилов сын (1732 г. р.) с женой Маланьей 
Никитиной (1742 г. р.), взятой в Маковском остроге у 
крестьянина Орехова, и детьми: ИВАНОМ (1780 г. р.), 
Онисьей (1765 г. р.) и Огрофеной (1777 г. р.).

ИСАЙ Данилов сын (1742 г. р.) с женой Окулиной 
Ефимовой (1750 г. р.), взятой в городе Енисейске у 
мещанина Коренева, и детьми: ИВАНОМ (1782 г. р.), 
Марьей (1768 г. р.) и Авдотьей (1781 г. р.). Окулина 
Ефимова умерла в 1789 году.

Сын ВАСИЛЕЯ ИВАНОВА – АНДРЕЙ Васильев 
Коротких (1712 г. р.), у него жена Овдотья Егорова дочь 
(1723 г. р.) взята в Маковском остроге у крестьянина 
Орехова. У них сын ЯКОВ (1768 г. р.) и дочь Фёкла 
(1762 г. р.). Их старшие дочери выданы замуж: ОРИНА 
(1757 г. р.) за крестьянина села Еланского Александро-
ва, ЕВДОКИЯ (1759 г. р.) за крестьянина того же села 
Нестерова.

Отдельными семьями записаны два ДМИТРИЯ – сы-
новья АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕВА:

ДМИТРЕЙ Андреев сын старший (1746 г. р.) умер в 
1781 году. Его вдова Степанида Иванова дочь (1737 г. р.) 
взята в Еланском присуде у крестьянина Кириловых. У 
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них дети МАРКО (1768 г. р.), ЕРМОЛАЙ (1778 г. р.) и 
Овдотья (1772 г. р.).

ДМИТРЕЙ Андреев сын младший (1750 г. р.). У 
него жена Анна Иванова дочь (1740 г. р.) взята в 
Лосиноборской вотчине у крестьянина Максимова. У 
них дети: ТРОФИМ (1768 г. р.), МИХАЙЛО (1771 г. р.), 
МАКСИМ (1774 г. р.), Марья (1772 г. р.) и Марья же 
(1778 г. р.). 

Две семьи Коротких в Ревизских сказках 1782 года 
записаны в Маковской слободе:

Сын ИВАНА ИВАНОВА – ЕКИМ Иванов сын 
Коротких (1732 г. р.) с женой Агафьей Фёдоровой доче-
рью (1726 г. р.), взятой в Еланском присуде у крестья-
нина Турчанинова, и детьми: ТИМОФЕЕМ (1761 г. р.) 
и Марфой (1765 г. р.).

Сын НИКИФОРА ЯКОВЛЕВА – ДМИТРИЙ 
Никифоров Коротких (1734 г. р.) с женой Ориной 
Ермолаевой дочерью (1733 г. р.), взятой в Маковском 
остроге у крестьянина Белозёрова, и их дочерьми 
Матрёной (1772 г. р.) и Фёклой (1779 г. р.).

ИЕВ НИКИТИН Коротких (1740 г. р.) отдан в рекру-
ты в 1771 году, а его сын ФЕДОТ (1758 г. р.) “выключен” 
в 1781 году в ведомство Енисейского магистрата.

Две семьи КОРОТКИХ – сыновей бывшего мона-
стырского крестьянина ПЕТРА ОСИПОВА Коротких 
(умер в 1762 году) – ЯКОВА и ВАСИЛЕЯ записаны в 
Ревизских сказках 1782 года, живущими в Еланском 
присуде на бывшей заимке Лосиноборского монастыря. 
Об этих семьях смотрите в конце этой главы.

В старожильческой деревне Ворожейке в 1790 году 
семь из десяти семей были КОРОТКИХ – потомки 
ИВАШКИ ОБРОСИМОВА КОРОТКОГО. 

1. ПЁТР ПЕТРОВ Коротких с братьями: СТЕПА-
НОМ, ИВАНОМ, МАТВЕЕМ, сестрой Агриппиной, 
их матерью вдовой Татьяной Родионовой, СТЕПА-
НОВОЙ женой Анной Минеевой (1761 г. р.) и их 
сыном СТЕПАНОМ же (1785 г. р.);

2. АЛЕКСЕЙ АФОНАСЬЕВ Коротких (сын Афонасея 
Иванова) с женой Настасьей Алексеевой и их деть-
ми: ЛОГИНОМ (1772 г. р.), НИКИТОЙ (1780 г. р.) и 
Анной (1783 г. р.); Логин и Никита по неизвестной 
причине были пропущены в Ревизских сказках 
1782 года;

3. КОНДРАТЕЙ ИВАНОВ Коротких с женой Васи-
лисой Ивановой и детьми: НИКИТОЙ, РОМАНОМ 
(1784 г. р.), ПРОКОПИЕМ (1789 г. р.), Агриппиной 
и Настасьей;

4. Братья ОСИП и ИСАЙ ДАНИЛОВЫ Коротких 
(внуки Якова Иванова):

5. ОСИП ДАНИЛОВ с женой Меланьей Васильевой 
(Ореховой) и детьми: ИВАНОМ и Агриппиной; 

6. ИСАЙ ДАНИЛОВ, вдовец, у него дети: ИВАН 
(1782 г. р.), ИВАН же (1783 г. р.), ПРОКОПЕЙ 
(1786 г. р.), РОМАН (1788 г. р.) и Авдотья (1781 г. р.). 
Его жена Акилина Ефимова умерла в 1789 году.

7. Вдова ЕВДАКИЯ ЕГОРОВА Коротких, у неё сын 
ЯКОВ АНДРЕЕВ с женой Евдокией Ивановой 
(1769 г. р.) и годовалым сыном ИВАНОМ; 

8. Вдова ДИМИТРЕЯ АНДРЕЕВА старшего Степа-
нида Иванова с детьми: МАРКОМ, ЕРМОЛАЕМ и 
Евдокией; 

9. ДИМИТРЕЙ АНДРЕЕВ младший с женой Анной 
Ивановой и детьми: ТРОФИМОМ, МИХАЙЛОЙ, 
МАКСИМОМ, Марьей и Марьей же. 

Во время проведения Ревизии 1795 года КОРОТКИХ 
в д. Ворожейской было по-прежнему семь семей, но их 
состав несколько изменился:

10. Вдова Татьяна Родионова Коротких с сыновьями: 
ИВАНОМ, ПЕТРОМ, МАТФЕЕМ и дочерью Агра-
феной. Её сыновья МИХАЙЛО в 1786 году отдан 
в рекруты, СТЕПАН умер в 1791 году, ПЁТР же-
нился на Оксинье (1768 г. р.) – дочери маковского 
мещанина Леонтея Попова. Вдова СТЕПАНА Анна 
Минеева, взятая в с. Еланском у крестьянина Щети-
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нина, с сыном СТЕПАНОМ же и дочерью Настасьей 
оставалась жить в этой семье;

11. АЛЕКСЕЙ АФОНАСЬЕВ Коротких с женой На-
стасьей Алексеевой, дочерью Анной и его матерью 
Катериной Устиновой. Сын ЛОГИН умер в 1792 
году, а НИКИТА по указу Енисейского земского 
суда перечислен в другое ведомство;

12. КОНДРАТЕЙ ИВАНОВ Коротких с женой Василисой 
Даниловой и детьми; НИКИТОЙ, РОМАНОМ, ПРО-
КОПЕЕМ, Аграфеной, Настасьей и Авдотьей (1792 г. 
р.). Его мать Ирина Никифорова (Мунина) умерла в 
1784 году, а сестра ВАСИЛИСА Иванова (1764 г. р.) 
выдана за маковского крестьянина Данила Алексее-
ва Стыжнова (1760 г. р.), моего пра4деда;

13. ОСИП ДАНИЛОВ Коротких с женой Меланьей 
Васильевой, их сыном ИВАНОМ и дочерью Агра-
феной. Старшая дочь АНИСЬЯ выдана замуж в д. 
Рыбную за крестьянина Луку Филипова Кирьяно-
ва (1758 г. р.).

14. Его брат вдовец ИСАЙ ДАНИЛОВ с детьми: ИВА-
НОМ, ИВАНОМ же, ПРОКОПЕЕМ, РОМАНОМ и 
Авдотьей. Дочь МАРЬЯ выдана в г. Енисейск за 
солдата Воронина. 

15. Вдова умершего в 1786 году АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕ-
ВА Коротких Авдотья Егорова с сыном ЯКОВОМ, 
его женой Авдотьей Ивановой (1769 г. р.), взятой 
в Маковском остроге у мещанина Угрюмова, и их 
детьми ИВАНОМ (1789 г. р.) и Ириной (1793 г. р.). 
ЯКОВА сестра ФЁКЛА выдана в д. Мордовскую за 
крестьянина Ивана Зырянова. Авдотья Иванова 
умерла в 1851 году.

16. Вдова Степанида Иванова Коротких с сыновьями 
МАРКОМ и ЕРМОЛАЕМ. Дочь АВДОТЬЯ Дмитри-
ева выдана в Лосиноборский монастырь за крестья-
нина Осипа Алексеева Максимова (1765 г. р.);

17. Вдовец ДМИТРЕЙ АНДРЕЕВ Коротких младший 
со всеми их детьми. Анна Иванова умерла в 1795 
году. ДМИТРЕЙ Андреев умер в 1824 году.

Из исповедных росписей 1796-1801 и 1811 годов и 
Метрических книг 1796-1859 годов известно об измене-
ниях в составе этих семей. Надо отметить, что в 1811 
году в д. Ворожейке было всего три семьи КОРОТКИХ. 
Описываю все семьи в той же последовательности, как 
они были записаны прежде:

1. Главой семьи в 1800 году записана вдова Татьяна 
Родионова Коротких с сыновьями, их жёнами, 
детьми:

ПЁТР ПЕТРОВ с женой Ксенией Леонтьевой (в девиче-
стве Поповой); в 1800 году у них родилась Мария. ПЁТР 
ПЕТРОВ в 1804 году сочетался вторым браком с мещан-
ской дочерью Агафьей Ивановой Делиной и в 1805 у них 
родилась Екатерина, в 1807 Елена, в 1809 году Хиония, 
в 1810 АВЕРКИЙ, в 1812 АЛЕКСАНДР. АВЕРКИЙ 
ПЕТРОВ в 1848 году записан енисейским мещанином.

МАТФЕЙ ПЕТРОВ с женой Марией Дмитриевой 
(1772 г. р.) (дочерью Димитрея Андреева Коротких 
младшего); в 1800 году у них родилась Марья, в 1803 
Акилина, в 1807 году мой пра3дед по материнской 
линии ВАСИЛЕЙ МАТФЕЕВ Коротких. МАТФЕЙ 
ПЕТРОВ умер в 1849 году. Мария Дмитриева умерла 
от горячки в 1819 году.

У ВАСИЛИЯ МАТФЕЕВА с женой Анисьей Андрее-
вой (Ореховой) (1807 г. р.) 12 февраля 1837 года родил-
ся мой прапрадед ФЁДОР, а в 1838 Дарья, в 1842 году 
ГАЛАКТИОН. 

АКИЛИНА Матфеева в 1831 году выдана за Якова 
Стефанова Бармина (1799 г. р.).

ИВАН Петров Коротких, холост, умер в 1801 году;
Внуки её СТЕФАН Стефанов и Анастасия (1790 г. р.). 

АНАСТАСИЯ Стефанова в 1811 году выдана замуж за 
крестьянина д. Антоновой Андрея Феоктистова Шадри-
на (это его третий брак), известно об их шести детях.

АЛЕКСАНДР Петров первым браком обвенчан 
в 1835 году с Хевронией – дочерью яланского кре-
стьянина Андрея Петрова Менщикова. Она умерла 
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в 1838 году от чахотки. Во втором браке с Пелагеей 
Львовой Максимовой (1823 г. р.) у них в 1847 году ро-
дилась Мария, в 1848 Параскева, в 1850 Ирина, в 1854 
НИКОЛАЙ, в 1859 ИОАНН.

2. Отдельно записана вдова ворожейского меща-
нина АЛЕКСЕЯ Коротких – Настасья Алексеева 
Коротких. Их дочь Анна уже выдана замуж в 1799 
году за крестьянина Исидора Белозёрова (1770 г. р.) 
(у него это второй брак).

3. В семье КОНДРАТЕЯ ИВАНОВА Коротких доба-
вился только сын ПРОКОПЕЙ (1790 г. р.).

4. ИОСИФ (ОСИП) ДАНИЛОВ Коротких с семьёй 
записан отдельно от брата ИСАЯ. Их сын ИВАН 
женился на Анне Ивановой (в девичестве Сапо-
жниковой ?) (1775 г. р.), в 1800 году у них родилась 
дочь Татьяна, выданная замуж в 1819 за Льва 
Осипова Максимова (1796 г. р.). АГРИПИНА Иоси-
фова выдана замуж за Ивана Иванова Максимова 
(1772 г. р.). ИВАН Иосифов умер в 1818 году. 

ИСАЙ ДАНИЛОВ Коротких с сыном Иваном в 1799 
году записан не самостоятельным хозяином, а подвор-
ником КОНДРАТА ИВАНОВА Коротких. 

5. Вдова ЕВДАКИЯ ЕГОРОВА Коротких (умерла в 
1799 году) и её сыновья ЯКОВ и ДИМИТРЕЙ с 
семьями записаны отдельно.

ЯКОВ АНДРЕЕВ Коротких (умер в 1845году) 
с женой Евдокией Ивановой (1769 г. р.) в 1799 
году имели детей: ИВАНА, 10 лет, МИХАЙЛУ, 3, 
АЛЕКСЕЯ, 1, Ирину 6 лет, а в 1800 году родилась 
Феодосия, в 1802 Наталья, в 1804 Устинья, в 1807 
Евдокия, в 1808 Анна. 

ИВАН Яковлев (1799 г. р.) с женой Федорой 
Исаковой (1798 г. р.) имели сыновей ВАСИЛЕЯ 
(1826 г. р.) (он умер в 1846 году), НИКИТУ (1830 г. р.), 
ОСИПА 1834 г. р.) и дочь Матрёну (1818 г. р.).

ЕВДОКИЯ Яковлева в 1827 году обвенчана 
с маковским крестьянином Петром Даниловым 
Стыжновым (1792 г. р.). 

МИХАИЛ Яковлев (1796 г. р.) с женой Пелаге-
ей Егоровой (1804 г. р.) имели сыновей СЕМЁНА 
(1828 г. р.), ЕГОРА (1829 г. р.), КОНСТАНТИНА 
(1832 г. р.) и дочь УЛЬЯНУ (1839 г. р.), которая в 
1859 году обвенчана с Ильёй Матвеевым Белозё-
ровым (1820 г. р.). 

СЕМЁН Михайлов в 1848 году взят в рекруты. 
Евдокия Иванова умерла в 1851 году.

НИКИТА Иванов в 1853 году обвенчан с дочерью кре-
стьянина д. Рыбной Еленой Николаевой Белошапкиной 
(1830 г. р.), а в 1858 году вторым браком с Риммой (1838 
г. р.) – дочерью Василия Данилова Стыжных.

ОСИП (ИОСИФ) Иванов в 1857 году обвенчан с 
Еленой (1831 г. р.) – дочерью Михаила Иосифова 
Максимова из д. Лосиноборской и в 1859 году у них 
родилась Ирина.

6. ДИМИТРЕЙ АНДРЕЕВ Коротких младший за-
писан со взрослыми сыновьями – ТРОФИМОМ, 
МИХАИЛОМ, МАКСИМОМ и второй женой 
Евдокией Васильевой (1769 г. р.) (она умерла в 
1830 году). В 1808 году у него родился сын САВВА. 
Дочери Димитрия от первого брака выданы замуж. 

У ТРОФИМА Димитриева с женой Маврой 
Ивановой (в девичестве Енговатовой ?) (1779 г. р.) 
в 1800 году родилась Ксения, в 1803 Надежда, в 
1805 Татьяна. В Ревизских сказках 1850 года эта 
семья уже не записана, известно только, что Тро-
фим Дмитриев умер в 1848 году.

МИХАЙЛА Дмитриев был женат на Матроне Ни-
колаевой (1779 г. р.) (она умерла от паралича в 1842 
году). У них были дочери Мария (1805 г. р.), Марфа 
(1816 г. р.) и сыновья ЗАХАР (1814 г. р.), ЕЛИЗАР 
(1827 г. р.), ЕГОР (1829 г. р.), Ульяна (1831 г. р.) и 
КОНСТАНТИН (1832 г. р.). МИХАЙЛА ДМИТРИЕВ 
умер в 1854 году. 

ЗАХАР Михайлов обвенчан в 1835 году с Ольгой 
(1810 г. р.) – дочерью крестьянина д. Филиповой 
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Тимофея Панова, у них в 1836 году родилась Ксе-
ния, в 1843 Марфа, в 1845 Неонила, в 1848 ПАПА 
(не удивляйтесь – есть такое церковное имя)

КСЕНИЯ Захариева в 1856 году выдана за Иоа-
кима Михайлова Максимова (1827 г. р.). 

ЕЛИЗАР Михайлов в 1851 году женился на кре-
стьянской вдове Евдокии Михайловой Сапожни-
ковой и у них в 1851 году родился МАТВЕЙ, в 1854 
Феодосия, в 1856 Александра, в 1858 ВАСИЛИЙ. 

МАКСИМ Дмитриев был женат на Устинье Сте-
фановой (1781 г. р.).

У САВВЫ Дмитриева с женой Марфой Григо-
рьевой в 1841 году родилась Параскева, в 1842 
АНДРЕЙ, в 1844 ТИМОФЕЙ, в 1847 Параскева 
же, в 1856 ИОАНН, в 1859 ЕВДОКИМ.

ДИМИТРЕЙ АНДРЕЕВ Коротких умер в 1824 
году.

Исповедные росписи и Метрические книги 1789-1859 
годов дополняются Ревизскими сказками крестьян 1857 
года и Метрическими книгами 1870-1920 годов.

В д. Ворожейке в Ревизских сказках 1857 года чис-
лилось всего четыре двора и во всех проживали семьи 
Коротких. Фактически число семей несколько отлича-
лось от числа дворов.

Записано: “Деревня Ворожейская. Крестьяне”.
1. АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ КОРОТКИХ (1812 г. р.) 

(умер в 1880 году от старости), Александра жена Пе-
лагея Львова (в девичестве Максимова) (1823 г. р.), 
их сын СЕЛИФОНТ (1857 г. р.) и их дочери: Марья 
(1847 г. р.) и Орина (1850 г. р.); его сродный брат 
ВАСИЛИЙ МАТВЕЕВ (1807 г. р.), Василия жена 
Анисья Андреева (в девичестве Орехова) (1807 г. р.) 
и их дети: ФЁДОР (1837 г. р.), ГАЛАКТИОН (1842 г. р.) 
и Дарья (1839 г. р.). Известно, что Анисья Андрее-
ва умерла в 1881 году;

2. ИВАН ЯКОВЛЕВ КОРОТКИХ (1789 г. р.), его 
сыновья НИКИТА (1830 г. р.) и ОСИП (1834 г. р.); 

ОСИПА жена Елена Михайлова (1831 г. р.) и 
дочь Парасковья (1857 г. р.); ИВАНА ЯКОВЛЕВА 
сестра Устинья (1804 г. р.) (умерла в 1881 году от 
старости); ИВАНА брат МИХАЙЛО (1796 г. р.) 
(умер в 1880 году от старости), его жена Пелагея 
Егорова (1804 г.р.), дочь Ульяна (1839 г. р.): их 
сыновья сданы в рекруты: ЕГОР (1829 г. р.) в 1854 
году, КОНСТАНТИН (1832 г. р.) в 1853 году; 

3. МИХАЙЛО ДМИТРИЕВ КОРОТКИХ (1771 г. р.), 
(умер в 1854 году); МИХАЙЛЫ сын ЗАХАР 
(1814 г. р.), его жена Ольга Тимофеева (в деви-
честве Панова) (1810 г. р.) (умерла в 1876 году от 
старости), его сын ПАПА (1848 г. р.) и дочь Неони-
ла (1845 г. р.); МИХАЙЛЫ сын ЕЛИЗАР (1827 г. р.), 
его жена Авдотья Михайлова (1820 г. р.) (вдова 
Кондратия Сапожникова), их дети: МАТВЕЙ 
(1851 г. р.), Федосья (1854 г. р.) и Александра (1856 
г. р.);

4. САВВА ДМИТРИЕВ КОРОТКИХ (1808 г. р.), его 
жена Марфа Григорьева (в девичестве Попова ?) 
(1817 г. р.) (умерла в 1890 году от старости) и их 
дети: АНДРЕЙ (1842 г. р.), ИВАН (1856 г. р.) и 
Парасковья (1847 г. р.).

В Исповедных росписях Маковской Покровской церкви 
1861 года семьи КОРОТКИХ расписаны по отдельности: 

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ с семьёй по неизвестной 
причине пропущен и записан только его сродный брат 
ВАСИЛЕЙ МАТВЕЕВ с женой Анисьей Андреевой и их 
детьми: ФЁДОРОМ, ГАЛАКТИОНОМ и Дарьей;

ИВАН ЯКОВЛЕВ с сыновьями записан отдельно;
НИКИТА ЯКОВЛЕВ к этому времени женился на 

Римме Васильевой (1838 г. р.), а у ИОСИФА в 1859 году 
родилась дочь Ирина; 

МИХАИЛ ЯКОВЛЕВ записан только с женой;
Отдельно числилась сестра ИВАНА ЯКОВЛЕВА де-

вица Устинья Яковлева Коротких.
После смерти МИХАИЛА ДМИТРИЕВА его сыновья 

стали жить разными семьями:
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ЗАХАРИЙ МИХАЙЛОВ с женой Ольгой Тимофеевой 
и детьми ПАПОЙ и Неонилой;

ЕЛИЗАР МИХАЙЛОВ с женой Евдокией 
Михайловой, их детьми МАТВЕЕМ, Федосьей, родив-
шимся в 1858 году ВАСИЛИЕМ и её сыном от первого 
брака Семёном Кондратьевым (1839 г. р.);

САВВА ДМИТРИЕВ с женой Марфой Григорьевой, 
сыновьями АНДРЕЕМ, ИВАНОМ и дочерью Параске-
вой. В 1859 году у них родился ЕВДОКИМ. Марфа 
Григорьева умерла в 1890 году.

Из приведённых выписок из архивных документов 
видно, что Александр Петров и Василий Матвеев – это 
внуки Петра Коротких и Татьяны Родионовой; Иван 
и Михаил Яковлевы – внуки АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕВА 
(1712 г. р.) и Евдакеи Егоровой Коротких (его вдовы), а 
Михайло и Савва Дмитриевы – их же внуки.

Таким образом, в середине 19 века в д. Ворожейке 
осталось только два рода Коротких:

Первый род – ПЕТРА ПЕТРОВА Коротких – потомка 
ИВАНА ИВАНОВА сына младшего КОРОТКОГО:

О детях его внука АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА 
Коротких после Ревизии 1857 года в Метрических кни-
гах обнаружена только одна запись о рождении у него 
с женой Пелагеей Львовой в 1859 году сына ИОАННА.

Большие семьи были у ФЁДОРА и ГАЛАКТИОНА 
– сыновей сродного брата АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА – 
ВАСИЛИЯ МАТВЕЕВА Коротких:

ФЁДОР ВАСИЛЬЕВ Коротких (1837 г. р.) в браке с 
Дросидой Фёдоровой Муниной (1845 г. р.) (мои прапрадед 
и прапрабабушка), вырастили до взрослого состояния 
ДЕСЯТЬ (!!!) детей – семь сыновей и три дочери. При очень 
высокой смертности в то время это было просто невероятно! 
ФЁДОР ВАСИЛЬЕВ умер от старости в 1910 году.

Их старшая дочь ЮЛИАНИЯ Фёдоровна (1870 г. р.) 
в 1895 году была выдана замуж в Ялань за Василия 
Яковлевича Меньщикова (1865 г. р.). Судьба этой семьи 
мною не прослеживалась.

ЕЛЕНА Фёдоровна – моя прабабушка по материнской 
линии (1871 г. р.) была замужем за Семёном Дорофее-
вичем Угрюмовым (вторым) (1869 г. р.). У них родились 
дети: Федосья, НИКОН и ТРОФИМ. После смерти Семё-
на Дорофеева у неё вне брака от Андрея Киприяновича 
Сапожникова в 1902 году родилась дочь Татьяна и после 
венчания в 1903 году с Михаилом Ивановичем Коротких 
(1879 г. р.) ещё родились в 1905 КОНСТАНТИН, в 1907 
Елена, в 1908 году ПАВЕЛ и Екатерина.

Моя бабушка ФЕДОСЬЯ Семёновна в браке с Ва-
силием Ивановичем Максимовым вырастили восемь 
детей. О них написано в главе о Максимовых. 

О семьях НИКОНА и ТРОФИМА Семёновичей напи-
сано в главе об Угрюмовых.

КОНСТАНТИН Михайлович с женой Клавдией 
(1908 г. р.) имели детей: ПЕТРА (1925 г. р.), ИВАНА 
(1928 г. р.), ТИМОФЕЯ (1929 г. р.), Анну (1933 г. р.), 
АФАНАСИЯ (1937 г. р.).

ПАВЕЛ Михайлович с женой Александрой 
Фёдоровной (1913 г. р.) имели дочь Лидию (1937 г. р.).

АНДРЕЙ Фёдорович (1875 г. р.) был обвенчан в 1902 
году с Анастасией Ивановной (1880 г. р.) – сестрой моего 
деда Василия Ивановича Максимова. У них родились 
дети: Екатерина в 1905, ДАНИИЛ в 1907 и СЕМЁН в 
1921 году. 

ДАНИИЛ Андреевич с женой Верой Фёдоровной Мак-
симовой (1910 г. р.) имели сыновей СТЕПАНА (1931 г. р.), 
ПАВЛА (1936 г. р.) и дочь Зинаиду (1940 г. р.). Елена Тро-
фимовна Коротких (1912 г. р.) в 1934 году родила от него 
сына АЛЕКСАНДРА Даниловича. ДАНИИЛ АНДРЕ-
ЕВИЧ не вернулся с Великой Отечественной войны.

Известно и о СЕМЁНЕ Андреевиче. Он в 1950-60 
годы 12 лет был председателем Маковского сельсовета.

КСЕНОФОНТ Фёдорович (1876 г. р.) был женат 
дважды. В браке, заключённом в 1903 году, с Дарьей 
Александровной Барминой (1882 г. р.) родилась в 1905 
году Агриппина, а во втором браке (заключён в 1907 
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году) с Марией Васильевной Березиной (1887 г. р.) из 
с. Ялани у них родились дети: в 1909 году АНДРЕЙ, 
в 1910 ПЁТР, в 1913 СЕМЁН, в 1918 ФЁДОР, в 1920 
Домна, в 1911 Елизавета. 

ФЁДОР Ксенофонтович (1918 г. р.) был женат на 
моей тётке – Анастасии Васильевне Максимовой, детей 
у них не было.

ДОМНА Ксенофонтовна (1920 г. р.) в первом бра-
ке с Чупровым родила Нину, а в браке с Заворуевым 
Николаем Сергеевичем Екатерину, Геннадия, затем 
АЛЕКСАНДРА, ВИКТОРА и Ольгу.

ЕЛИЗАВЕТА Ксенофонтовна (1911 г. р.) в браке с 
Андреем Герасимовичем Бондаренко родила четве-
рых детей: ВЛАДИМИРА, ИННОКЕНТИЯ, Аксинью 
и Анну, во втором браке с Чуруксаевым Александром 
Ивановичем сына Николая.

НАТАЛЬЯ Фёдоровна (1877 г. р.) родила в 1900 году 
вне брака дочь Варвару. О них мне больше ничего не 
известно.

ГЕРАСИМ Фёдорович (1881 г. р.) в 1902 году обвенчан 
с Варварой Киприяновной Сапожниковой (1874 г. р.), у 
них были дети: ФЁДОР (1903 г.р.), Пелагея (1905 г. р.), 
КУЗЬМА (1907 г. р.), Ульяна и Анна (1914 г. р.). Их дети 
жили в селе Маковском:

ФЁДОР Герасимович был женат на Анне Павловне 
Максимовой из д. Баженовой. У них в 1923 году ро-
дилась дочь Парасковья Фёдоровна, в дальнейшем 
наша учительница. ФЁДОР ГЕРАСИМОВИЧ погиб 
в немецком плену во время Великой Отечественной 
войны. Парасковья Фёдоровна в браке с Иваном 
Валентиновичем Сотниковым вырастили Екатерину, 
ФЁДОРА и Нину.

У УЛЬЯНЫ Герасимовны детей не было.
АННА Герасимовна была замужем за Басовым 

Николаем, у них был сын МИХАИЛ.
ПЁТР Фёдорович (1883 г. р.) женился в 1907 году на 

Екатерине Андреевне Беличенко (1888 г. р.). У них ро-

дились дети: в 1909 году АЛЕКСАНДР, в 1912 Евдокия, 
в 1914 ВАСИЛИЙ, в 1915 СЕМЁН, в 1918 Александра, 
в 1919 ГРИГОРИЙ, в 1922 КОНСТАНТИН, в 1924 ещё 
АЛЕКСАНДР, в 1927 Елена, в 1929 ИВАН.

ЕВДОКИЯ Петровна с Александром Югановичем 
Эстером вырастили Александру, НИКОЛАЯ, Анну и 
Зинаиду.

КОНСТАНТИН Петрович был женат на Ольге Алек-
сандровне Сириновой, у них выросли дети: ГРИГОРИЙ, 
ЮРИЙ, ВЛАДИМИР, ВИКТОР и ЛЕОНИД. 

АЛЕКСАНДР Петрович был женат на Екатерине 
Васильевне Максимовой – дочери Василия Евграфова.

СТЕПАН Фёдорович (1884 г. р.) обвенчан в 1905 
году с Марией Андреевной Коротких (1885 г. р.). У 
них родились дети: в 1905 ФЁДОР, в 1910 Анна, в 
1911 ГЕОРГИЙ, в 1912 Акулина, в 1913 Клавдия, в 
1915 Дарья, в 1919 году ДМИТРИЙ. Во втором браке с 
Лукерьей Кирилловной (1904 г. р.) у них родились дети: 
Мария в 1933, Елизавета в 1937, Анастасия в 1939 году.

НИКАНДР Фёдорович (1885 г. р.) в 1910 году женил-
ся на Федосье Семёновне Угрюмовой (1892 г. р.) – се-
стре моей бабушки Меланьи Семёновны. Об их детях 
смотрите в главе об Угрюмовых.

АНТОН Фёдорович (1888 г. р.) был женат на Ирине 
Тимофеевне Бондаренко (1892 г. р.). Об их браке напи-
сано в главе о Бондаренко. Их сын ПАВЕЛ Антонович 
(1909 г. р) с женой Аграфеной (1909 г. р.) имели сына 
КОНСТАНТИНА (1931 г. р.).

ГАЛАКТИОН ВАСИЛЬЕВ Коротких (умер от вос-
паления лёгких в 1892 году) был женат на Ирине 
Стефановой (1836 г. р .). До взрослого состояния у них 
выросли три сына – ФЁДОР, СЕМЁН и ТРОФИМ.

ФЁДОР Галактионович (родился в 1883, а умер в 1919 
году от тифа) в первом браке с Марией Григорьевной имел 
дочь Анну (1909 г. р.), а во втором – с Анисьей Емельяновной 
Максимовой – Веру (1910 г. р.), ЕГОРА (1912 г. р.) и 
Александру (1913 г. р.). ЕГОР по доносу ворожейского 
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учителя был арестован в ноябре 1941 года и в июле 1942 
года осуждён на 10 лет исправительно-трудовых лагерей. 
Дальнейшая судьба его неизвестна. У него остались жена 
Анфиса Ивановна (1914 г. р.), сын ВАСИЛИЙ и дочь 
Евдокия – жена Николая Иннокентьевича Зырянова.

СЕМЁН Галактионович (1869 г. р.) тоже был женат 
дважды. В первом браке с Марией Михайловной в 1896 
году у них родился сын Иван. О детях во втором браке 
с Дарьей Дорофеевной Угрюмовой (это её первый брак) 
написано в главе об Угрюмовых.

ИВАН Семёнович в браке с Парасковьей Ники-
тичной Максимовой (1901 г. р.) имели детей: ИВАНА 
(1924 г. р.), Христинью (1925 г. р.), ПЕТРА (1929 г. р.), 
ВАСИЛИЯ (1938 г. р.), МАКСИМА (1940 г. р.), Марию 
(1934 г. р.). ИВАН СЕМЁНОВИЧ умер от ран в госпи-
тале во время Великой Отечественной войны, его сын 
ИВАН ИВАНОВИЧ вернулся с войны с боевыми на-
градами и после войны женился на Домне Никоновне 
Угрюмовой.

МИХАИЛ Семёнович (1905 г. р.) с женой Таисьей 
Ивановной (1901 г. р.) имели сыновей ИВАНА (1932 г. р.), 
АЛЕКСАНДРА (1933 г. р.) и дочь Анфису (1935 г. р.). МИ-
ХАИЛ СЕМЁНОВИЧ без вести пропал во время Великой 
Отечественной войны.

ТРОФИМ Галактионович (1886 г. р.) первым бра-
ком обвенчался в 1910 году с Пелагеей Стефановной 
Коротких (1891 г. р.) и у них в 1914 году родился 
АЛЕКСАНДР, а вторым браком в 1915 году с Евдокией 
Ивановой Кирьяновой (1897 г. р.). Во втором браке у 
них родились: ИВАН в 1916, ЕГОР в 1920, МИНАДОР 
в 1924, Анна в 1927, ВАСИЛИЙ в 1930, СЕМЁН в 1933, 
Клавдия в 1935 году. Его сыновья АЛЕКСАНДР и 
МИНАДОР (сменивший имя на ВЕНИАМИН) погибли 
во время Великой Отечественной войны.

ВТОРОЙ род – потомков ВАСИЛИЯ ИВАНОВА 
сына Короткого – внуков АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕВА КО-
РОТКИХ:

о ПотоМкаХ иВаНа и МиХаиЛа ЯкоВЛЕ-
ВиЧЕЙ короткиХ:

ОСИП (ИОСИФ) ИВАНОВ (1834 г. р.) – сын ИВАНА 
ЯКОВЛЕВА, обвенчанный в 1857 году с Еленой 
Михайловой (1831 г. р.) – дочерью моего прапрапра-
деда Михаила Иосифова Максимова, имели детей: 
Параскеву (1858 г. р.), Ирину (1859 г. р.), СТЕПАНА 
(1865 г. р.), ПЕТРА (1870 г. р.), АНТОНИЯ (1871 г. р.), 
Марию (1877 г. р.). ОСИП ИВАНОВ умер в 1905, а 
Елена Михайлова в 1903 году.

ИРИНА Иосифова обвенчана в 1888 с ворожейским 
крестьянином Герасимом Степановым Максимовым 
(1849 г. р.).

СТЕПАН Иосифов (1865 г. р.) первым браком был 
обвенчан в 1888 году с Василисой (1868 г. р.) – доче-
рью остяка Тимофея Мунгалова. В 1890 году обвенчан 
вторым браком с Марьей Макаровой Фоминой (1869 г. 
р.) из с. Ялани. В этих браках он имел детей: АРХИПА 
и Пелагею (1891 г. р.), ПЕТРА (1893 г. р.), МИХАИЛА 
(1897 г. р.), АНДРЕЯ (1905 г. р.), Матрёну (1900 г. р.), 
Степаниду (1899 г. р.), (она в 1918 году выдана за Ивана 
Иванова Селянина (1896 г. р) из с. Ялани).

Известно, что АРХИП СТЕПАНОВИЧ в первом браке 
имел детей: ИВАНА (1925 г. р.) и Фёклу (1926 г. р.). Во 
втором браке с Домной Никандровной (1913 г. р.) имел 
детей: ДАНИИЛА, ГЕОРГИЯ (1939 г. р.), ПРОКОПИЯ 
(1947 г. р.), АНДРЕЯ. 

МИХАИЛ Степанович с женой Мариной Семёновной 
Коротких (1901 г. р.) имели сына ПЕТРА (1927 г. р.), 
их остальные дети умерли в младенчестве. МИХАИЛ 
СТЕПАНОВИЧ погиб во время Великой Отечественной 
войны.

АНТОН Иосифов (1871 г. р.) в 1898 году женился на 
Павле Петровой Верещагиной (1881 г. р.) из д. Черкассы. 
Он умер в 1919 году “от головной боли”. Об этой семье мне 
больше ничего не известно.

НИКИТА ИВАНОВ первым браком женился в 1853 году 
на Елене Николаевой Белошапкиной (1830 г. р.), а вторым 
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браком в 1858 году обвенчан с Риммой (1939 г. р.) – доче-
рью маковского крестьянина Василия Данилова Стыж-
ных. У них были дети: АРСЕНИЙ (1873 г. р.), КОНСТАН-
ТИН, ЕГОР, ИВАН, Татьяна, Таисия. НИКИТА ИВАНОВ 
умер в 1910 году от старости, его вторая жена РИММА 
ВАСИЛЬЕВА в 1912 году также от старости, их сыновья: 
КОНСТАНТИН в 1884 году от оспы, а ИВАН в 1919 году 
от простуды. 

ТАИСИЯ Никитина в 1877 году выдана замуж в с. 
Ялань за Якова Ксенофонтова Шадрина (1849 г. р.).

ИВАН Никитин (1874 г. р.) женился в 1905 году 
на Марии Григорьевой Угрюмовой (1872 г. р.) – вдове 
Андрея Дорофеева Угрюмова, у них были дети: СЕРГЕЙ 
(1908 г. р.) и Агриппина (1907 г. р.).

ЕГОР МИХАЙЛОВ Коротких (1829 г. р.) – сын 
МИХАИЛА ЯКОВЛЕВА с женой Кириленой Семёновой 
Сапожниковой (1844 г. р.) имели детей: ЕВФИМИЯ 
(1870 г. р.), НИКОЛАЯ (1875 г. р.), КИРИЛЛА (1876 г. р.), 
Глафиру (1872 г. р.), Марию (1879 г. р.), Аполлинарию 
(1883 г. р.).

Их дочь ГЛАФИРА в 1892 году обвенчана с жителем с. 
Ялани Афанасием Аполлоновым Замятиным (1872 г. р.).

о ПотоМкаХ МиХаиЛа ДМитриЕВа ко-
роткиХ:

КСЕНИЯ (1836 г. р.) – его внучка и дочь ЗАХАРИЯ 
Михайлова – в 1856 году выдана замуж за лосинобор-
ского крестьянина Иоакима Михайлова Максимова 
(1827 г. р.). Об этой семье читайте в главе о Максимовых.

ЕЛИЗАР Михайлов (1827 г. р.) в 1851 году был об-
венчан с вдовой маковского крестьянина Евдокией 
Михайловой Сапожниковой (дочь дьячка Михаила 
Угрюмова ?) (1820 г. р.).

Их сын МАТВЕЙ (1851 г. р.) был женат на 
Ольге Михайловой, у них были дети: ВАСИЛИЙ, 
АЛЕКСАНДР и Татьяна. Эти сведения выписаны из 
Метрической книги Яланской Сретенской церкви, что 
означает, что проживали они в её приходе.

ФЕДОСЬЯ Елизарова (1854 г. р.) в 1877 году выда-
на замуж за енисейского мещанина Ивана Николаева 
Нестерова (1849 г. р.).

ПотоМки саВВЫ ДМитриЕВа короткиХ:
У АНДРЕЯ Саввина (1842 г. р.) с женой Устиньей 

Осиповой (в девичестве Белозёровой ?) (1851 г. р.) роди-
лись дети: ВАСИЛИЙ в 1874, СИДОР в 1875, ИВАН в 
1878, Мария в 1876 и Мария же в 1885 году. АНДРЕЙ 
Саввин умер в 1903 году от простуды.

Их сын ИВАН Андреевич в 1909 году обвенчан с Фёклой 
Александровной Барминой (1890 г. р.) у них родились в 
1910 Клавдия, в 1912 ВАСИЛИЙ и в 1915 году НИКО-
ЛАЙ. ИВАН АНДРЕЕВ умер в 1917 году от чахотки.

ИВАН Саввин (1856 г. р.) в 1879 году женился на 
Татьяне (1851 г.р.) – дочери лосиноборского крестья-
нина Степана Львова Максимова (она умерла от родов 
в 1884 году), у них были дети Пелагея (1882 г. р.) и 
ГЕОРГИЙ (1884 г. р.). В 1892 году он обвенчан вторым 
браком с Татьяной Фёдоровой Муниной (1847 г. р.). 
ИВАН Саввин замёрз в 1916 году.

Из Страховых ведомостей на1895-98 годы известно, 
что в д. Ворожейке восемь из одиннадцати домовла-
дельцев были КОРОТКИХ:

ФЁДОР ВАСИЛЬЕВ имел дом, амбар, баню и ригу
СЕМЁН ГАЛАКТИОНОВ – пятистенный дом, амбар, 

баню
ОСИП ИВАНОВ – пятистенный дом , баню, ригу
НИКИТА ИВАНОВ – четырёхстенный дом, амбар, 

баню
ПАПА ЗАХАРОВ – четырёхстенный дом и амбар
КСЕНОФОНТ АЛЕКСАНДРОВ – дом и амбар
АНДРЕЙ САВВИН – четырёхстенный дом
ИВАН САВВИН – пятистенный дом и баню.
И только АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВ жил в с. Маковском.
В Похозяйственных книгах 1935-39 годов в д. Воро-

жейке 18 из 30 семей были Коротких.
ОБ ЯЛАНСКИХ КОРОТКИХ – потомках Лосинобор-
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ского монастырского крестьянина ПЕТРА ОСИПОВА 
КОРОТКИХ (1695 г. р.), умершего в 1762 году – внука 
ИВАШКИ ОБРОСИМОВА КОРОТКОГО: 

Из Ревизских сказок Лосиноборского монастыря 1766 
года известны его сыновья ЯКОВ, ВАСИЛЕЙ и ПАВЕЛ 
и дочь Лукерья ПЕТРОВЫ КОРОТКИХ. 

В Ревизских сказках Енисейского уезда 1782 года сыно-
вья с семьями записаны, живущими в Еланском присуде 
на заимке бывшего Лосиноборского монастыря:

ЯКОВ ПЕТРОВ сын Коротких (1736 г. р.). У него 
жена Улита Васильева дочь (1743 г. р.), взятая в 
Еланском присуде у крестьянина Шарыпова, у них 
сыновья: ФЁДОР (1756 г. р.), НИКИФОР (1760 г. р.), 
ФЁДОР же (1762 г. р.) и МИХАЙЛО (1770 г. р.). У стар-
шего ФЁДОРА жена Лукерья Петрова (1757 г. р.) взята 
в Плотбищанской деревне у крестьянина Маркова;

ВАСИЛЕЙ ПЕТРОВ сын Коротких (1739 г. р.). У него 
жена Дарья Афонасьева (1738 г. р.) взята в Еланском 
присуде у крестьянина Колесникова;

Брат ВАСИЛЕЯ – Павел (1743 г. р.). У него жена 
Домна Матвеева (1741 г. р.) взята в Еланском присуде 
у разночинца Маркова. У них дочь Ненила (1768 г. р.).

Эти КОРОТКИХ записаны и в Духовной росписи 
Яланской Сретенской церкви 1790 года отдельными 
семьями:

В селе Еланском: НИКИФОР ЯКОВЛЕВ Коротких 
с женой Марьей Емельяновой (1769 г. р.) и детьми: 
Игнатием (1784 г. р.), ТИМОФЕЕМ (1787 г. р.) и Домной 
(1786 г. р.);

В деревне Колесниковой:
ПАВЕЛ ПЕТРОВ Коротких с женой Домной 

Матвеевой и дочерью Ненилой;
ФЁДОР ЯКОВЛЕВ Коротких (старший) с женой Луке-

рьей Петровой, их вскормленником ИВАНОМ (1787 г. р.) и 
его племянником ГРИГОРИЕМ ФЁДОРОВЫМ Коротких 
(1783 г. р.).

Из Ревизских сказок Енисейского уезда 1795 года из-

вестны две семьи КОРОТКИХ – крестьян Лосиноборского 
монастыря, живущих в селе Еланском:

Семья умершего в 1784 году ЯКОВА ПЕТРОВА сына; 
его жена Улита Васильева умерла в 1786, а жена ФЁ-
ДОРА Яковлева Лукерья Петрова в 1794 году. Вторым 
браком ФЁДОР женат на Парасковье Мартыновой, 
взятой в д. Подгорной у крестьянина Солдатова. У них 
вскормленник Иван Остафьев Плетнёв (1787 г. р.).

У НИКИФОРА Яковлева с женой в 1790 году ещё 
родилась дочь Катерина;

МИХАИЛ Фёдоров в 1787 году отдан в рекруты;
ФЁДОР младший жил в семье старшего ФЁДОРА.
Записаны бездетными ВАСИЛЕЙ ПЕТРОВ с женой 

Марьей Афонасьевой. В этой же семье вписан и его брат 
ПАВЕЛ ПЕТРОВ с женой Домной Матфеевой. Их дочь 
НЕНИЛА выдана замуж в Чалбышевскую волость за 
крестьянина Петра Кучина.

ИВАН – вскормленник ФЁДОРА Яковлева уже 
как ИВАН ФЁДОРОВ Коротких в 1807 году обвен-
чан с крестьянской дочерью Евфимией Максимовой 
Кармановой.

ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВ обвенчан в 1809 году с 
Акилиной Григорьевой Меньшиковой. В Ревизских 
сказках 1857 года записан их сын КУЗЬМА (1811 г. р.).

В Ревизских сказках 1850 и 1857 годов семьи Коротких 
всё ещё записаны экономическими (бывшими монастыр-
скими) крестьянами. Это семьи НИКИФОРА и ГАВРИ-
ЛЫ – сыновей старшего ФЁДОРА Яковлева Коротких, а 
также их двоюродный племянник ПАВЕЛ – сын ТИМО-
ФЕЯ Никифорова Коротких.

У НИКИФОРА Фёдорова Коротких (1798 г. р.) с же-
ной Соломанидой Никитиной (1804 г. р.) были сыновья 
ПЁТР (1824 г. р.), МИХАЙЛО (1834 г. р.) и ВАСИЛИЙ 
(1846 г. р.). ПЁТР Никифоров с женой Капитолиной Ива-
новой (1827 г. р.) имели сыновей: ПЕТРА (1850 г. р.), КОН-
СТАНТИНА (1851 г. р.), ИВАНА (1854 г. р.) и дочерей 
Феоктисту (1847 г. р.) и Меланью (1855 г. р.). В этой же 
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семье записан и ФЁДОР (1837 г. р.) – сын умершего бра-
та Никифора СЕМЁНА. Второй сын СЕМЁНА МАТВЕЙ 
(1832 г. р.) ко времени проведения Ревизии вместе с 
женой находился, также как и его отец, в послушниках в 
Туруханском Троицком монастыре.

ГАВРИЛО Фёдоров Коротких (1793 г. р.) умер в 1856 
году. У него с женой Анной Ефимовой (1794 г. р.) запи-
саны дети НИКОЛАЙ (1829 г. р.) и Агафья (1837 г. р.). 
У его сына НИКОЛАЯ с женой Филисадой Дмитриевой 
(Лоскутовой) (1834 г.р.) были дочери: Авдотья (1855 г. р.) 
и Таисья (1857 г. р.). В этой семье записаны Гаврилы 
племянники – КУЗЬМА Григорьев (1811 г. р.) со второй 
женой Феоной Семёновой (1815 г. р.) и МАРТЕМЬЯН 
Егоров (1829 г. р.) – внук Фёдора Яковлева младшего – с 
женой Аграфеной Фоминой (1829 г. р.), матерью Евлам-
пией Кононовой (1794 г. р.) и дочерьми: Маврой (1853 г. р.), 
Авдотьей (1855 г. р.) и Дарьей (1857 г. р.). 

Из Ревизских сказок 1850 года и Метрических книг 
Яланской Сретенской церкви известен брат Мартемьяна 
КОРНИЛ, который был взят в рекруты в 1840 году и в 
Ревизии крестьян 1857 года отставной солдат не был 
записан. Умер он в 1885 году в возрасте 69 лет.

У МАРТЕМЬЯНА Егорова Коротких с женой кроме 
этих дочерей были дети, родившиеся после Ревизии: 
ВИССАРИОН, АЛЕКСЕЙ и Иулиания.

ВИССАРИОН Мартемьянов Коротких с женой Ев-
фимией Ивановой имели детей: ИВАНА (1890 г. р.), До-
мну (1891 г. р.), Парасковью (1892 г. р.) (она мать Анны 
Петровны Максимовой), Мавру (1894 г. р.), АНДРЕЯ 
(1895 г. р.), НИКОЛАЯ (1898 г.р.), ВАСИЛИЯ (1900 г. р.), 
Ирину (1904 г. р.) и Лукию (1905 г. р.).

ПАРАСКОВЬЯ Виссарионовна первым браком была 
обвенчана с Фёдором Шадриным, после его смерти вышла 
замуж за Петра Ивановича Бармина из с. Маковского.

ИВАН Виссарионович в 1917 году обвенчан с Анастаси-
ей Клюевой (1890 г. р.), а ВАСИЛИЙ Виссарионович в 1920 
году с Елизаветой Николаевной Колесниковой (1900 г. р.).

У АЛЕКСЕЯ Мартемьянова были дети: ГАВРИИЛ 
(1881 г. р.), Анна (1885 г. р.), Мария (1892 г. р.), Евдокия 
(1897 г. р.), ГРИГОРИЙ (1910 г. р.).

ИУЛИАНИЯ Мартемьянова (1871 г. р.) была обвенча-
на в 1891 году с Михаилом Григорьевым Мордвиновым.

МАРТЕМЬЯН ЕГОРОВ умер в 1909 году.
ПАВЕЛ Тимофеев Коротких (1824 г. р.) умер в 1857 

году. У него с женой Марьей Семёновой (1820 г. р.) был 
сын АНДРЕЙ (1857 г. р.) и дочери: Агафья (1844 г. р.), 
Надежда (1845 г. р.) и Домна (1849 г. р.). С ними запи-
сана и мать Павла Оксинья Андреева (1794 г. р.).

МИХАЙЛО Никифоров Коротких имел сына АЛЕК-
СЕЯ. У АЛЕКСЕЯ известны дети: СЕМЁН (1882 г. р.), 
АФОНАСИЙ (1891 г. р.), Анна (1886 г. р.) и СЕРГЕЙ.

СЕМЁН Алексеев Коротких был женат на Марье 
Ивановой Егоровой, а его сестра Анна была замужем за 
Иваном Васильевым Белозёровым из Ялани. 

Внучка ПЕТРА Никифорова Коротких Мавра Ивано-
ва (1878 г. р.) в 1895 году обвенчана с поселенческим 
сыном из Черкасс Ксенофонтом Григорьевым Максимо-
вым (1876 г. р.). 

Из Метрических книг Яланской церкви известны 
дети умершего в 1896 году НИКОЛАЯ Гаврилова 
Коротких – ДИОНИС, ПАВЕЛ и ВАСИЛИЙ.

У ДИОНИСА Николаева (1864 г. р.) с женой Анаста-
сией Фёдоровой (в девичестве Максимовой – житель-
ницей с. Маковского) (1861 г. р.) родились: в 1885 году 
Иустиния, в 1888 ЕВГЕНИЙ, в 1893 Таисья, в 1897 
СЕРГЕЙ, в 1905 Павла (мать Замятина Анатолия Сер-
геевича – армейского сослуживца и друга моего отца), в 
1907 СЕМЁН. СЕРГЕЙ Дионисович в 1905 году женил-
ся на Агнии Георгиевне Колесниковой (1886 г. р.). ЕВ-
ГЕНИЙ Дионисович в 1909 году обвенчан с Варварой 
Ивановной Колесниковой (1892 г. р.), у них в 1918 году 
родился ИВАН.

Отставной унтер-офицер ПАВЕЛ Николаев Коротких 
(1866 г. р.) в 1893 году обвенчан с Татьяной Ивановой 
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Александровой (1871 г. р.). Они имели детей: ПАВЛА 
(1895 г. р.), Анну (1907 г. р.). ПАВЕЛ Павлович обвенчан 
в 1918 году с Анисьей Фёдоровой Колесниковой (1901 г. р.) 
и у них в том же году родился ИВАН.

ВАСИЛИЙ Николаевич (1882 г. р.) в 1906 году же-
нился на Елизавете Ивановне Ситниковой (1883 г. р.).

МоЯ ПокоЛЕННаЯ росПись По короткиХ
(МатЕриНскаЯ ЛиНиЯ)

Условный родоначальник ОБРОСИМ (АБРОСИМ), 
(около 1605-?);

Посадский человек, затем пашенный крестьянин 
ИВАШКО ОБРОСИМОВ (КОРОТКОЙ), мой пра8дед, 
(около 1630-1701). Известен из Переписных книг 
Енисейского уезда 1669 и 1682 годов и Крестьянских 
книг Енисейского уезда конца 17 века;

Сын МАТВЕЯ ПЕТРОВА КОРОТКИХ И МАРИИ 
ДМИТРИЕВОЙ КОРОТКИХ крестьянин ВАСИЛИЙ 
МАТВЕЕВ КОРОТКИХ (1807-?), мой пра3дед, 

его жена Анисья Андреева Орехова (1807-1881);
Их сын крестьянин ФЁДОР ВАСИЛЬЕВ КОРОТКИХ 

(1837-1910), мой пра2дед, 
его жена Дросида Фёдорова Мунина (1845-1908);
Их дочь крестьянка ЕЛЕНА ФЁДОРОВА КОРОТ-

КИХ (1871-?), моя прабабушка, 
её муж Семён Дорофеев Угрюмов (второй) (1869-?);
Их дочь крестьянка ФЕОДОСИЯ СЕМЁНОВНА 

УГРЮМОВА (1896-1977), моя бабушка, 
её муж Василий Иванович Максимов (1887-1935);
Их дочь крестьянка МАКСИМОВА ЕКАТЕРИНА 

ВАСИЛЬЕВНА (1923 г. р.) – моя мать.

(отЦоВскаЯ ЛиНиЯ)

Условный родоначальник ОБРОСИМ (АБРОСИМ), 
(около 1605-?);

Его сын посадский человек ИВАШКО ОБРОСИМОВ 
(КОРОТКОЙ), (около 1630-1701), мой пра8дед,

Его старший сын крестьянин ЯКОВ ИВАНОВ 
КОРОТКОВ, (1661-?), мой пра7дед, 

его жена Татьяна Филипова (1670-?);
Их сын крестьянин ДАНИЛО ЯКОВЛЕВ КОРОТ-

КОВ, (1705-1777), мой пра6дед; 
Его сын крестьянин ИВАН ДАНИЛОВ КОРОТКИХ, 

(1730-1782), мой пра5дед, 
его жена Орина Никифорова Мунина (1728-1784);
Их дочь крестьянка ВАСИЛИСА ИВАНОВА КОРОТ-

КИХ, (1764-1845), моя пра4бабушка, 
её муж Данила Алексеев Стыжнов (1760-1830);
Их сын крестьянин, затем енисейский мещанин, 

жительствующий в с. Маковском, НИКИТА ДАНИЛОВ 
СТЫЖНОВ (1788-1857), мой пра3дед, 

его жена Ирина Савельева (1790-1849);

Младший сын ИВАШКИ 
ОБРОСИМОВА – ИВАН 
КОРОТКОВ (1675-?), мой 
пра7дед, его жена Анна По-
луянова (1689-?);

Их сын разночинец ТРО-
ФИМ ИВАНОВ КОРОТ-
КОВЫХ, (1703-1766), мой 
пра6дед;

Его сын сотский в 1755 
году ПЁТР ТРОФИМОВ 
КОРОТКИХ, (1728-1766), 
мой пра5дед, его жена 
ТАТЬЯНА РОДИОНОВА 
ЮДИНА, (1732-?);

Их сын крестьянин 
МАТВЕЙ ПЕТРОВ КО-
РОТКИХ (1773-1849), мой 
пра4дед;

Сын ИВАШКИ – ВА-
СИЛИЙ КОРОТКОВ 
(1663-?), выборной воро-
жейский крестьянин, мой 
пра7дед, его жена Акули-
на Иванова (1673-?)

Их сын крестьянин АН-
ДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ КО-
РОТКОВ, (1712-?), мой пра-
6дед, его жена Евдокия 
Егорова (1722-?);

Их сын крестьянин 
ДМИТРИЙ АНДРЕЕВ 
КОРОТКИХ, (1749-?), мой 
пра5дед, его жена АННА 
ИВАНОВА МАКСИМО-
ВА (1740-1795);

Их дочь МАРИЯ ДМИ-
ТРИЕВА КОРОТКИХ же 
(1772-1819), моя пра4ба-
бушка;
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Их дочь мещанка АННА НИКИТИНА СТЫЖНЫХ 
(1826-1893), моя пра2бабушка, 

её муж крестьянин Михаил Мефодьев Максимов 
(1830-?);

Их сын крестьянин СИДОР МИХАЙЛОВ 
МАКСИМОВ, (1859-1910), мой прадед, 

его жена Домника Семёнова Бондаренко (1861-1905);
Их сын крестьянин НИКОЛАЙ СИДОРОВИЧ 

МАКСИМОВ (1895-1969), мой дед, 
его жена Мелания Семёновна Угрюмова (1893-1973);
Их сын СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ МАКСИМОВ 

(1928-1994), мой отец.
Таких Поколенных росписей по моим предкам 

Коротких можно составить ещё несколько.
 
 

 

лОСКУТОВЫ

Ф
амилия ЛОСКУТОВ произошла от слова ЛО-
СКУТ. Вероятно, основатель этой фамилии не 
был состоятельным человеком и носил одежду 
и обувь много раз чиненую заплатками-лоску-
тами. 

Из Крестьянской книги Енисейского уезда 1706 года 
известно, что в 1706 году “повёрстан вновь в Государеву 
десятинную пашню в Маковский острог гулящий чело-
век МАКСИМ СТЕФАНОВ сын ЛОСКУТОВ и велено 
ему пахать чет с полчетью и дана ему льгота с той паш-
ни в тягле два года (т. е. освобождение от налогов)”.

В Переписной книге Енисейского уезда 1710 года 
в Маковском остроге записан “пашенный крестьянин 
МАКСИМ СТЕФАНОВ 50 лет (1660 г. р.) с женой 
Палагеей Филиповой 25 лет и дочерью Меланьей 2 
лет”. Через два года в Крестьянской книге он числится 
как МАКСИМ СТЕФАНОВ сын ЛОСКУТОВ, имеющий 
чет десятины пашни. 

Однако, в 1719 году он записан отставным крестьянином, 
проживающим вместе с сыном ИЛЬЁЙ шести лет (1713 г. 
р.) в семье пашенного крестьянина деревни Калининой 
Семёна Иванова Иудина (Юдина). В 1719 году у него ро-
дился КОНДРАТ, а в 1722 году НИКАНДР.

ИЛЬЯ Максимов Лоскутов умер между 1719 и 1748 
годами.

По ревизии 1782 года ЛОСКУТОВЫ всё ещё числились 
в д. Калининой, а в 1790 году ГРИГОРЕЙ АЛЕКСЕЕВ 
Лоскутов записан жителем Маковской слободы.

В Ревизских сказках Енисейского острога 1782 года 
записаны две семьи ЛОСКУТОВЫХ – АЛЕКСЕЯ СЕ-
МЁНОВА и его сына ДМИТРЕЯ АЛЕКСЕЕВА:

Вдовец АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВ сын Лоскутов (1726 г. р.) 
умер в 1769 году. У него сыновья ГРИГОРЕЙ (1760 г. р.) 
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и АНДРЕЙ (1768 г. р.). У ГРИГОРЬЯ жена Офимья 
Андреева дочь (1758 г. р.) взята в Еланском присуде у 
крестьянина Уварова. У них дети: ИВАН (1781 г. р.), 
Татьяна (1776 г. р.) и Елена (1779 г. р.).

ДМИТРЕЙ АЛЕКСЕЕВ сын Лоскутов (1752 г. р.). У 
него жена Огрофена Семёнова дочь (1747 г. р.) взята 
в Маковском остроге у крестьянина Вершинина. У них 
дети: ВАСИЛЕЙ (1771 г. р.), ВАСИЛЕЙ же (1780 г. р.) 
и Анна (1777 г. р.).

В Исповедных росписях Маковской Покровской церк-
ви 1790 года в Маковской слободе записан ГРИГОРИЙ 
АЛЕКСЕЕВ Лоскутов с женой Офимьей (Евфимией) 
Андреевой, их сыном ИВАНОМ, дочерью Татьяной и 
родившейся в 1789 году Агриппиной, а также Григория 
братом АНДРЕЕМ (1768 г. р.), отданном в рекруты 
в 1790 году. В 1791 году у Григория родилась дочь 
Устинья, в 1794 Агафья, в 1796 Дарья, затем в 1814 
году уже от третьей жены ДМИТРИЙ. Первая жена 
ГРИГОРИЯ Лоскутова Евфимия Андреева умерла от 
чахотки в 1811 году.

В 1809 году ГРИГОРИЙ Лоскутов выбран на три года 
церковным старостой Маковской Покровской церкви. В 
документе об его избрании записано: “Он житья и со-
стояния доброго и не подозрительного, к церкви божией 
рачителен”.

В Исповедных росписях Маковской Покровской церк-
ви 1811 года ГРИГОРЕЙ АЛЕКСЕЕВ Лоскутов записан 
с женой Евфимией Андреевой и дочерьми Устиньей и 
Агафьей. ГРИГОРЕЙ Алексеев умер в 1835 году.

УСТИНЬЯ Григорьева Лоскутова в 1811 году выдана 
замуж за енисейского мещанина Семёна Тауснева.

ДМИТРИЙ Григорьев Лоскутов в 1831 году обвенчан 
с Маремьяной Васильевой Гладкощёковой (1814 г. р.), в 
1834 году у них родилась дочь Филисада, в 1835 Анна, 
в 1838 Стефанида, в 1841 Елисавета, в 1845 Лариса, в 
1848 НИКОЛАЙ, в 1851 Симеон.

ФИЛИСАДА Дмитриева выдана замуж в с. Яланское 

за Николая Гаврилова Коротких (1829 г. р.), у них роди-
лись дочери Авдотья в 1855 и Таисия в 1857 году.

В Ревизских сказках 1850 года ДМИТРИЙ ГРИГО-
РЬЕВ Лоскутов записан с женой Маремьяной Васи-
льевой, сыном НИКОЛАЕМ и дочерьми: Филисадой, 
Анной, Степанидой, Елисаветой и Ларисой.

Ревизские сказки 1857 года имеют запись о семье 
ДМИТРИЯ ГРИГОРЬЕВА Лоскутова (1814 г. р.), умер-
шего в 1855 году. Его вдова Маремьяна Васильева 
(1814 г. р.) имела сына СЕМЁНА и дочерей: Степаниду, 
Елизавету и Ларису.

Вдова Маремьяна Васильева в 1858 году обвенчана с 
Егором Ивановым Казаковым (1815 г. р.). 

Последняя запись о Лоскутовых в Метрических 
книгах относится к 1859 году, тогда ЕЛИЗАВЕТА 
Дмитриева была обвенчана с Данилом Андреевым 
Енговатых (1840 г. р.). Она умерла в 1894 году.

В Исповедных росписях Маковской Покровской 
церкви 1861 года семья ЛОСКУТОВЫХ уже не числит-
ся. Вдова Маремьяна Васильева с детьми записана в 
семье Егора Иванова Казакова (1815 г. р.).

Фамилия ЛОСКУТОВЫ была известна в наших 
местах около двух веков. Об их потомках ничего не 
известно.
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МАКСиМОВЫ

Ф
амилия МАКСИМОВ в основе своей имеет 
церковное имя МАКСИМ. Она произошла от 
имени основателя нашего рода.

МАКСИМОВЫ – это моя фамилия и по 
отцу и по матери. Оба мои деда имели эту фа-

милию. Николай Сидорович – дед по отцу – уроженец 
села Маковского, а Василий Иванович – дед по матери 
– уроженец деревни Лосиноборской – бывшей вотчины 
Лосиноборского Спасского монастыря. Долгое время ни-
кто не знал, что они дальние родственники и произошли 
от одного человека – ИВАШКИ МАКСИМОВА сына. 
Только теперь, благодаря моим исследованиям, стало 
известно, что все маковские МАКСИМОВЫ – это потом-
ки лосиноборских МАКСИМОВЫХ – монастырских кре-
стьян, которые начали перебираться в село Маковское 
в середине 19 века. Даже старшие поколения многочис-
ленных родов маковских МАКСИМОВЫХ не знали, что 
все они родственники. Не из графьёв мы, родословных 
не писали, а память человеческая не безгранична.

МАКСИМОВЫ не были первыми жителями Маков-
ского острога. 

Первое упоминание о МАКСИМОВЫХ встречено 
мною в самом начале моего исследования ещё в ок-
тябре 2011 года. Это были, выложенные в Интернете, 
фрагменты Переписной книги Енисейского уезда 
1710 года. В ней указан вкладчик “Кетского Спасского 
Лосиноборского монастыря ИВАН МАКСИМОВ сын 30 
лет”, без указания его жены и детей. Позднее, заказав 
выписки из этой Переписной книги, выяснил, что у 
него “жена Лукерья Дементьева дочь 25 их дети три 
сына Егор 6 Иван году Иван же 20 недель”. Несмотря 
на молодой возраст, Иван путём вклада средств в мона-
стырь уже обеспечил себе проживание в старости в его 

стенах и за счёт монастыря. Проживал он в это время в 
Лосиноборской вотчине.

Из-за невозможности поехать для дальнейших по-
исков в Москву в Российский Государственный Архив 
Древних Актов (РГАДА) мои дальнейшие поиски 
вглубь 17 века затянулись на три года и только в 2015 
году, благодаря, выложенным на сайте РГАДА описям 
всех фондов, удалось обнаружить и заказать выписки 
из Переписной книги Енисейского уезда 1691 года.

Название этой книги было для меня многообещаю-
щим: “Статьи посадских людей и крестьян разных дере-
вень с означением детей, кто, откуда пришёл и сколько 
имеет пашенной земли”.

И в ней действительно имеются записи о беломест-
ных казаках, посадских людях и пашенных крестьянах 
Маковского острога.

Есть запись и о моём предке ИВАНЕ МАКСИМОВЕ: 
“Во дворе пашенной крестьянин ИВАШКО МАКСИМОВ 
родом усолец крестьянской сын а пришёл в Енисейск 
(имеется в виду уезд) в 195 (1686) году при стольнике 
и воеводе Григорее Новосильцове, Великих Государей 
десятинной пашни пашет по накладу стольника и во-
еводы Григорья Новосильцова чет десятины в поле а 
в дву потому ж, своей собинной пахоты десятина ржи 
в поле а в дву потому ж, напротив указа в пахоте ево 
лишка нет, сенных покосов полторы десятины”. 

ИВАШКА МАКСИМОВ пришёл в Маковский острог 
вместе с отцом, а после смерти отца, как старший муж-
чина в семье, несмотря на малый возраст (в 1691году 
ему было всего одиннадцать лет), он становится главой 
семьи. Откуда в наши места пришла эта семья очень 
трудно установить. Известно, что усольцами называли 
жителей Сольвычегодского уезда, относившегося ранее 
к Вологодской губернии. Эти места связаны с наличием 
большого количества варниц для выпаривания соли, 
отсюда и названия населённых мест, а от них и прозва-
ния жителей.
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Изучив, выложенные в Интернете, материалы Пе-
реписи крестьян Сольвычегодского уезда 1710 года и 
предшествовавшей ей Переписи 1678 года, мною уста-
новлен только один МАКСИМ, перебравшийся между 
этими Переписями в Сибирь. В деревне Тарбиевской 
Сольвычегодского уезда: “Двор пуст МАКСИМКА ВА-
СИЛЬЕВА сына ЕРИЛОВА, после Переписных книг 
(1678 года) з женою и з детьми бежал безвестно”. В Пе-
реписи 1717 года указано, что он “сошёл в Сибирские 
города”. В Сибири в то время фамилий ещё не было и 
его фамилия была утрачена.

Пашенные крестьяне Ериловы (Яриловы) известны 
в деревне Тарбиевской с 1620 года.

Деревня Тарбиевская существует и поныне. 
Сейчас она относится к сельскому поселению Лойма 
Прилузского района Республики Коми. Это “анклавное” 
русское образование среди населённых пунктов народ-
ности коми – коренных жителей тех мест. По мнению 
историков русские в ту местность пришли, в основном 
из Пошехонья с реки Шексны, вытекающей из Белого 
озера. Ныне это Ярославская область. У них сохрани-
лась вологодско-вятская группа говоров.

Достоверной связи между МАКСИМКОЙ Васильевым 
Ериловым и ИВАШКОЙ МАКСИМОВЫМ установить 
не удалось и пока это только одна из версий.

В Именных книгах государевых пашенных крестьян 
Енисейского уезда 1692,1693, 1698, 1699, 1701, 1703, 
1705 и 1706 года ИВАН МАКСИМОВ не записан, как 
не записан он и монастырским крестьянином в деле 
1702 года в Лосиноборском монастыре. 

Возможно, что его мать вышла замуж и главой семьи 
в 1691 году стал его отчим.

Есть предположение о том, кто это был. В 1691 году 
в Маковском остроге повёрстан в пашенные крестьяне 
гулящий человек Ивашка Михайлов сын Мазунин, кото-
рому велено пахать на Великого Государя чет десятины, 
то есть ровно столько сколько было пахоты у ИВАШКИ 

МАКСИМОВА. За это говорит и то, что в последующих 
Крестьянских книгах нет записей о передаче земли 
ИВАШКИ МАКСИМОВА другому крестьянину, так как 
она осталась в этой же семье и сменился только глава се-
мейства. Иван Михайлов сын Мазунин умер в 1701 году. 
К этому времени умерла и мать Ивашки Максимова, 
а ИВАН МАКСИМОВ был уже в другом сословии и 
землепашеством не занимался. Поэтому их земля была 
передана Ивану Васильеву Масленникову. 

Повзрослев, ещё при жизни отчима, ИВАШКА 
МАКСИМОВ, по моему мнению, перешёл в про-
мышленники или в посадские люди. Установить это 
невозможно, так как Переписи промышленников и 
посадских людей с 1691 по 1719 год не производились. 
Заработав некоторое количество денег, он вложил их 
в Лосиноборский монастырь и стал вкладчиком этого 
монастыря. К хлебопашеству он вернулся только после 
1710 года. За это говорит то, что в “Росписи поворотных 
денег с монастырских крестьян, бобылей и вкладчиков 
в Енисейском уезде” 1702 года его имя отсутствует, а 
в 1710 году он записан вкладчиком Лосиноборского 
монастыря.

Монастырским крестьянином и вкладчиком он 
был до 1718 года, когда новый игумен монастыря 
Гаврила Попов выдворил его семью в числе других из 
Лосиноборской вотчины.

Из имеющейся у меня Переписи Енисейского уезда 
1719 года, а в ней “Росписи Ворожейкиной деревни 
пашенным крестьянам”, известно, что ”Монастырский 
отставной крестьянин ИВАН МАКСИМОВ живёт по 
чюжим подворьям лет он сорока у него детей мужеска 
полу ЕГОР пятнадцати лет ИВАН девяти лет ПЁТР 
семи лет АЛЕКСЕЙ пяти лет ИВАН дву лет”.

Здесь и далее приводятся выписки в редакции ста-
ринных документов.

При просмотре материалов первой Ревизии 1722 
года в Российском Государственном архив древних 
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актов обнаружена запись: “В д. Ворожейкинской во 
дворе крестьянина Ильи Васильева сына Масленикова 
живёт Лосиноборского Спасова монастыря отставной 
крестьянин ИВАН МАКСИМОВ, а дети ево у разных 
чинов живут в работе. В 719-м году написан он, Иван, 
в той же Ворожейской деревне особо”. Обратите внима-
ние на написание деревни Ворожейка: Ворожейкина, 
Ворожейкинская и Ворожейская.

По сообщению Архива древних актов материалы 
II Ревизских сказок (т.е. Переписи) 1746 в их архиве 
не сохранились, нет их и в Государственном архиве 
Красноярского края.

В Тобольском архиве Тюменской области в фонде 
Тобольской духовной консистории, в состав которой 
до 1824 года входило Енисейское духовное правление, 
мною встречена запись 1751 года о правщике казначей-
ской должности Лосиноборского монастыря крестьяни-
не ИВАНЕ МАКСИМОВЕ. Отчество его не указано, но 
сопоставив эти сведения с Ревизскими сказками 1766 
года и графой в них 1748 года, становится ясным, что 
это ИВАН ИВАНОВ сын МАКСИМОВ – второй из сы-
новей ИВАНА МАКСИМОВА сына.

Одинаковые имена в семьях встречаются очень часто 
и от этого возникает много сложностей и путаницы в 
поисках.

В деле Тобольского архива 1765 года, в котором идёт 
речь о ликвидации Лосиноборского монастыря, упомина-
ется ещё один сын ИВАНА МАКСИМОВА сына монастыр-
ский крестьянин ПЁТР МАКСИМОВ: “Всё вышеписанное 
строение и казённое имущество по описи от Енисейской 
провинцыальной канцелярии отдано под присмотр тогож 
монастыря крестьянину Петру Максимову который тамо 
находится и церковным старостой”.

В РГАДА в фонде Коллегии экономии мною всё же 
обнаружено дело с Ревизскими сказками монастырских 
крестьян различных сибирских уездов и среди этих 14 
книг есть сказки Енисейского уезда, в которых 4 ноя-

бря 1766 года расписаны крестьяне Лосиноборского 
Преображенского монастыря. Имеется и графа из ска-
зок 1748 года. Таким образом по Максимовым имеются 
сказки I, II и III Ревизий.

В III Ревизских сказках записаны дети ИВАНА 
МАКСИМОВА сына ЕГОР, ИВАН, ПЁТР и, родивший-
ся после первой Ревизии, КОЗМА.

Первый сын – ЕГОР ИВАНОВ Максимов (1704 г. р.) 
был женат на Анне Михайловой (1717 г. р.) – дочери кре-
стьянина Черкасской деревни Михаила Черепанова. У 
них были дети: ГЕРАСИМ, БОРИС и ИВАН.

Второй сын – прародитель абсолютного большинства 
известных мне лосиноборских и маковских Максимо-
вых – ИВАН ИВАНОВ Максимов (1710 г. р.) с женой 
Еленой Стефановой имели детей: ЕГОРА, МАНОЙЛА, 
АЛЕКСЕЯ и ПЕТРА.

ЕГОР – сын Ивана Иванова был женат на Орине 
Афонасьевой (1740 г. р.), взятой в деревне Рождествен-
ской у разночинца Афонасья Коротаева, у них были 
дети: АБРАМ, ИВАН и ФЁДОР.

МАНОЙЛО Иванов первым браком был женат на 
Параскеве Родионовой (1741 г. р.) – дочери маковского 
разночинца Родиона Чуркина (1708 г. р.). У них были 
дети: ПРОКОПЕЙ, Марья и Фёкла.

АЛЕКСЕЙ Иванов был женат на Марье Васильевой 
(1743 г. р.) – дочери маковского разночинца Василья 
Семёнова Тыжнова.

Их сестра ВАССА Иванова дочь (1737 года) выдана за 
крестьянина Енисейского Спасского монастыря Ивана 
Огринова,

Третий сын ИВАНА МАКСИМОВА сына – ПЁТР 
ИВАНОВ Максимов (1712 г. р.) с женой Параскевой 
Яковлевой (1716 г. р.), взятой в Подпорожской деревне 
у разночинца Якова Шевелёва имели детей: ПЕТРА, 
ИВАНА, ЯКОВА, Татьяну, Овдотью и ещё Овдотью. Их 
дочь КСЕНИЯ (1738 г. р.) выдана замуж за Поликарпа 
Никитина Пономарёва.
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Четвёртый сын – КОЗМА ИВАНОВ записан в семье 
его брата Петра.

О сыновьях ИВАНА МАКСИМОВА сына АЛЕКСЕЕ 
(1714 г. р.) и ИВАНЕ (1717 г. р.) ничего не известно, 
надо полагать, что они умерли в раннем возрасте.

Во время проведения Ревизии 1748 года все 
МАКСИМОВЫ были монастырскими крестьянами, но 
в 1764 году после секуляризации (изъятия) церковных 
и монастырских земель и ликвидации Лосиноборского 
монастыря были переведены в ведение Коллегии 
Экономии (государственный орган по управлению цер-
ковными и монастырскими землями) и стали имено-
ваться экономическими крестьянами. Проживали они 
по-прежнему в Лосиноборской вотчине.

Много информации о Максимовых получено из IV 
Ревизских сказок Енисейского уезда 1782 года, в кото-
рых указаны все члены семей с возрастами по состоя-
нию на 1782 и III Ревизию 1766 года. Кроме возраста 
жён указано и где они взяты в замужество и у кого.

Из этих Ревизских сказок становится известным, что 
у ИВАНА МАКСИМОВА сына кроме сыновей была ещё 
дочь ОВДОТЬЯ (1726 г. р.), выданная в замужество за 
крестьянина Маковского острога Афанасия Стефанова 
Вершинина (1726 г. р.). 

Старший сын ИВАНА МАКСИМОВА сына – вдовец 
ЕГОР ИВАНОВ сын Максимов (1704 г. р.) умер в 1765 году. 
У него были сыновья: ГЕРАСИМ (умер в 1767 году в воз-
расте 39 лет), БОРИС (умер в 767 году в возрасте 33 лет), 
ИВАН (1741 г. р.) и дочь Овдотья (Евдокия) (1738 г. р.).

ГЕРАСИМ Егоров сын женат не был и детей не имел.
БОРИС Егоров сын был женат на Овдотье Ермолаевой 

дочери (1737 г. р.), взятой у крестьянина Ермолая Ва-
сильева Белозёрова (1706 г. р.), у них были дети: ИВАН 
(1763 г. р.), ИВАН же (1765 г. р.), СЕМЁН (1770 г. р.) и 
Василиса (1775 г. р.).

ИВАН Егоров сын был женат на Дарье Фёдоровой 
дочери (1740 г. р.), взятой в Маковском остроге у ме-

щанина Попова. У них были дети: ИВАН (1773 г. р.), 
ПАВЕЛ (1781 г. р.), Офимья (Евфимия) (1765 г. р.), 
Овдотья (1772 г. р.) и Анна (1778 г. р.).

ОВДОТЬЯ Егорова дочь (1737 г. р.) была замужем в 
Маковском остроге за Иваном Андреевым Малышевым 
(1728 г. р.).

Второй сын ИВАНА МАКСИМОВА сына – ИВАН 
ИВАНОВ сын Максимов (1710 г. р.) был женат на Олё-
не Степановой дочери (1710 г. р.), взятой в городе Ени-
сейске в Спасском монастыре у крестьянина Степана 
Созоновского. У них были сыновья: ЕГОР (1734 г. р.), 
МАНОЙЛО (1735 г. р.), АЛЕКСЕЙ (1741 г. р.), ПЁТР 
(1745 г. р.) и дочери: Анна (1740 г. р.), Мавра (1742 г. р.) 
и Марья (1752 г. р.).

Отдельно проживал их сын ЕГОР (1737 г. р.). В 1782 
году он уже был вдовцом, а его сыновья АВРААМ, 
ИВАН и ФЁДОР умерли в раннем возрасте.

МАНОЙЛО, АЛЕКСЕЙ и ПЁТР жили в большой 
неразделённой семье своего отца:

МАНОЙЛО Иванов сын вторым браком был женат на 
Степаниде Алексеевой дочери (1743 г. р.), взятой в горо-
де Енисейске у мещанина Щукина. У них были сыновья: 
ВАСИЛЕЙ (1764 г. р.), ИВАН (1772 г. р.), АЛЕКСЕЙ 
(1777 г. р.), ВАСИЛЕЙ же (1782 г. р.) и дочери: Огрофена 
(Аграфена, Агриппина) (1779 г. р.), Мавра (1781 г. р.).

АЛЕКСЕЙ Иванов сын был женат на Марье Васи-
льевой дочери Тыжновой (1743 г. р.). У них сыновья: 
ОСИП (ИОСИФ) (1767 г. р.), ТИМОФЕЙ (1775 г. р.), 
ВАСИЛЕЙ (1777 г. р.) и дочери Матрёна (1764 г. р.) и 
Овдотья (1779 г. р.).

ПЁТР Иванов сын был женат на Анне Ермолаевой до-
чери (1769 г. р.), взятой в Рыбенской деревне у крестья-
нина Ермолая Иванова Белошапкина (1724 г. р.). У них 
были сыновья: МАКСИМ (1774 г. р.), ИВАН (1779 г. р.), 
ПРОХОР (1781 г. р.) и дочь Василиса (1777 г. р.).

АННА Иванова дочь была выдана в деревню Воро-
жейскую за Дмитрия Андреева Коротких (1750 г. р.).
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МАВРА Иванова дочь была женой маковского кре-
стьянина Семёна Фёдорова Харитонова (1734 г. р.).

МАРЬЯ Иванова дочь выдана в замужество за ма-
ковского крестьянина Ивана Васильева Енговатова 
(1752 г. р.).

Третий сын ИВАНА МАКСИМОВА сына – ПЁТР ИВА-
НОВ сын Максимов (1712 г. р.) умер в 1780 году. Извест-
ны его сыновья: ПЁТР же (1735 г. р.), ИВАН (1744 г. р.), 
ЯКОВ (1749 г. р.) и дочери: Татьяна (1741 г. р.), Евдокия 
(1742 г. р.) и Евдокия же (1762 г. р.).

Его сыновья жили одной неразделённой семьёй даже 
и после смерти отца.

ПЁТР Петров сын был женат на Акулине Григорье-
вой (1736 г. р.), взятой в городе Енисейске у отставного 
казака Григория Попова. У них были сын ВАСИЛЕЙ 
(1772 г. р.) и дочери Настасья (1767 г. р.) и Палагея 
(1771 г. р.).

Второй сын ИВАН Петров был женат на Орине Алек-
сеевой (1751 г. р.), взятой в Маковском остроге у кре-
стьянина Алексея Юдина. У них были сыновья: ИВАН 
(1772 г. р.), НИКИТА (1775 г. р.) и дочери: Татьяна 
(1774 г. р.), Мавра (1780 г. р.) и Анна (1781 г. р.). 

Третий сын ЯКОВ Петров был женат на Федосье 
Ивановой (1753 г. р.), взятой в Рыбенской деревне у 
крестьянина Ивана Зырянова. Детей у них не было.

НАТАЛЬЯ Петрова дочь выдана в замужество в 
Маковский острог за Филипа Митрофанова Белозёрова 
(1733 г. р.).

ЕВДОКИЯ Петрова дочь выдана за крестьянина де-
ревни Подъеланной Михаила Афанасьева Дементьева.

Младшая дочь ЕВДОКИЯ в 1782 году оставалась 
при брате Якове. 

Четвёртый сын ИВАНА МАКСИМОВА сына – 
КОСЬМА ИВАНОВ сын умер в 1768 году, у него оста-
лась вдова Анна Васильева дочь (1733 г. р.), взятая в 
Маковском остроге у разночинца Василия Малышева и 
дочь Олёна. Крестьянская дочь АГРИПИНА Козмина 

Максимова в 1790 году была подворницей Дмитрея 
Алексеева Стыжнова. Род КОСЬМЫ ИВАОВА на этом 
пресёкся из-за отсутствия сыновей.

Очень помогли в исследовании рода Максимовых 
Духовные росписи Маковской Покровской церкви 1790 
года. Следует напомнить, что на исповеди и причастии, 
должны были бывать ежегодно все жители церковных 
приходов, для их учёта велись специальные книги и, по 
существу, они являлись неофициальными приходски-
ми переписями населения. 

К этому времени детей ИВАНА МАКСИМОВА сына 
уже не было в живых и в этих Духовных росписях нахо-
дим только его внуков. 

Восемь семей проживало в Лосиноборском монастыре 
(так в документе):

1. ИВАН ЕГОРОВ Максимов, жена его Дарья Фёдоро-
ва и их дочери Евдокия, Анна, Агафья (1783 г. р.);

2. МАНОЙЛО ИВАНОВ Максимов, вдов, его дети: 
ИВАН, АЛЕКСЕЙ, Агриппина; 

3. ВАСИЛЕЙ МАНОЙЛОВ с женой Анной Василье-
вой (1766 г. р.) и их детьми: НИКИФОРОМ (1787 г. 
р.) и Параскевой (1789 г. р.); 

4. АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ Максимов, жена его Марья 
Васильева и их дети: ОСИП, ТИМОФЕЙ, ВАСИ-
ЛЕЙ, Евдокия; 

5. ПЁТР ИВАНОВ Максимов, жена его Анна Ермола-
ева и их дети: МАКСИМ, ИВАН, ПРОХОР, ЯКОВ 
(1785 г. р.), Васса (1783 г. р.), МЕФОДИЙ (1790 г. р.);

6. МАВРА Иванова Максимова – вдова Семёна Фёдоро-
ва Харитонова с детьми АНДРЕЕМ и Параскевой; 

7. ЯКОВ ПЕТРОВ Максимов с женой Федосьей Ива-
новой и дочерью Матроной (1789 г. р.); 

его брат ПЁТР с женой Акилиной Григорьевой и 
их детьми: ВАСИЛЕЕМ, Настасьей, Пелагеей; 

Невестка их вдова ИВАНА ОРИНА Алексеева с 
детьми: ИВАНОМ, НИКИТОЙ, Татьяной, Маврой, 
Анной; 
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В 1789 году вдова ИВАНА ПЕТРОВА ИРИНА Алек-
сеева с детьми была записана в семье его братьев Якова 
и Петра.

В Маковском остроге в 1789 году проживала всего одна 
семья МАКСИМОВЫХ – вдова Мавра Иванова (1742 г. р.) 
с сыном АНДРЕЕМ (1767 г. р.) и дочерью Параскевой 
(1772 г. р.). В Лосиноборскую вотчину она переехала к 
своим братьям в 1790 году. И эту семью братья не остави-
ли без помощи. Спустя несколько лет её семья записана 
в Лосиноборской вотчине по фамилии её мужа – Харито-
новы, т. е. в Маковском остроге после смерти мужа она 
была записана по девичьей фамилии. 

Много информации о МАКСИМОВЫХ имеется в V 
Ревизских сказках 1795 года.

В это время в Лосиноборской вотчине жили семь 
семей и все они были также потомками ИВАНА 
МАКСИМОВА сына. 

Потомки ЕГОРА ИВАНОВА – старшего сына ИВАНА 
МАКСИМОВА сына:

Умершего БОРИСА Егорова вдова Авдотья Ермолае-
ва с сыновьями: ИВАН старший отдан в рекруты в 1786 
году, ИВАН младший был в бегах, СЕМЁН женился на 
крестьянской дочери из с. Еланского Улите Афонасьевой 
Нестеровой ( 1770 г. р) и у них родились: в 1792 СТЕПАН 
и в 1794 ФЁДОР. Дочь ВАСИЛИСА Борисова выдана 
замуж в д. Подгорную за крестьянина Зырянова.

ИВАН Егоров с женой Дарьей Фёдоровой: их сыно-
вья умерли – ИВАН в 1788, а ПАВЕЛ в 1787 году; дочь 
ОФИМЬЯ (Евфимия) выдана замуж в с. Маковское за 
мещанина Сапожникова; дочери Авдотья и Анна были 
ещё при родителях.

Потомки, умершего в 1790 году, ИВАНА ИВАНО-
ВА – второго сына ИВАНА МАКСИМОВА сына и его 
жены Елены Степановой (умерла в 1789 году):

Сыновья МАНОЙЛО и АЛЕКСЕЙ жили неразде-
лённой семьёй:

МАНОЙЛЫ Иванова жена Степанида Алексеева 

умерла в 1788, а младший сын ВАСИЛЕЙ и дочь 
Мавра в 1787 году; сыновья ВАСИЛЕЙ старший, 
ИВАН и Алексей жили в семье отца; ВАСИЛИЙ к это-
му времени обзавёлся семьёй и записан с женой Анной 
Васильевой, взятой в Маковском остроге у отставного 
солдата Мунина, и детьми: НИКОЛАЕМ 3, СИДОРОМ 
2, ФЁДОРОМ 1 и Парасковьей 4 лет; дочь Аграфена 
оставалась при отце;

АЛЕКСЕЯ Иванова (брата МАНОЙЛЫ) жена Марья 
Васильева умерла в 1793 году, сын ВАСИЛЕЙ отдан 
в рекруты в 1794 году, дочь МАТРЁНА выдана в село 
Маковское за мещанина Григорья Леонтьева Попова 
(1762 г. р.); ОСИП, ТИМОФЕЙ и Авдотья оставались 
при отце. ОСИП женат на Авдотье (1772 г. р.) – дочери 
ворожейского крестьянина Дмитрея Коротких.

У их брата ПЕТРА Иванова с женой Анной Ермола-
евой после предыдущей Ревизии родились дети: ЯКОВ 
в 1787, НЕФЁД (Мефодий) в 1790, Василиса в 1784 и 
Матрена в 1789 году;

Их брат вдовец ЕГОР Иванов и его дети умерли ещё 
до предыдущей Ревизии.

Потомки ПЕТРА ИВАНОВА – третьего сына ИВАНА 
МАКСИМОВА сына:

ПЁТР Петров умер в 1795 году и в Сказках записана 
его вдова Акулина Григорьева с детьми: ВАСИЛЕЕМ и 
Настасьей. Дочь ПЕЛАГЕЯ выдана в д. Лукиянову за 
крестьянина Андрея Силиных.

ИВАН Петров умер в 1795 году. Его вдова Орина 
Алексеева записана с сыновьями ИВАНОМ и 
НИКИТОЙ, дочерьми Маврой и Анной; старшая дочь 
ТАТЬЯНА выдана в село Маковское за крестьянина 
Нефёда Андреева Белозёрова (1773 г. р.).

ЯКОВ Петров в Ревизии записан с женой Федосьей 
Ивановой и дочерью Матроной (1789 г. р.).

Их сестра АВДОТЬЯ Петрова выдана за крестьянина 
Яланской волости Якова Плетнёва.

Потомков четвёртого сына ИВАНА МАКСИМОВА 
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сына – КОЗМЫ ИВАНОВА, как и его самого, в живых 
уже не было; его вдова умерла 1789, а дочь в 1793 году.

В Исповедных росписях Маковской Покровской церк-
ви 1811 года записано шесть семей Максимовых – детей 
и внуков ИВАНА ИВАНОВА И ПЕТРА ИВАНОВА, 
проживающих в Лосиноборской деревне:

Вдовец МАНУИЛ Иванов с сыном ИВАНОМ, его 
женой Анной Козминой и детьми: ВАСИЛЕЕМ 13 лет, 
КОНСТЕНКИНОМ 12, АФАНАСЕЕМ 10, ТИМОФЕЕМ 
8, ФЕОКТИСТОМ 2, Матроной 6, Гликерией 4 и Анной 
1 году;

ВАСИЛИЙ Мануилов с женой Анной Васильевой и их 
детьми: НИКОЛАЕМ 22, СИДОРОМ 21, ФЁДОРОМ 19, 
ПЕТРОМ 15, АЛЕКСАНДРОМ 6, Параскевой 23, Ната-
льей 13, Евдокией 10, Матроной 6 и Зиновией 2 лет;

АЛЕКСЕЙ Иванов с женой Анной Мининой и его 
сыновьями ИОСИФОМ и ТИМОФЕЕМ с их семьями: 
У ИОСИФА жена Евдокия Дмитриева и дети: ЛЕВ 
17, ИВАН 12, МИХАЙЛО 10, Агриппина 8 и Ксения 2 
лет; У ТИМОФЕЯ жена Евдокия Харитонова и дети: 
СЕМЁН 11, Надежда 4 и Евгения 2 лет;

Вдова ПЕТРА Иванова Анна Ермолаева с сыновья-
ми ЯКОВОМ 24 и МЕФОДИЕМ 22 лет и женой ЯКОВА 
Натальей Никитиной 20 лет; 

ЯКОВ Петров с женой Федосьей Ивановой и их до-
черьми: Матроной 22 и Ефимией 14 лет;

ИВАН Иванов – сын ИВАНА ПЕТРОВА с женой 
Агриппиной Осифовой, их сыновьями: ПЕТРОМ 3 и 
ПАВЛОМ 2 лет и его матерью Ириной Алексеевой.

Много информации о МАКСИМОВЫХ мною получено 
из Исповедных росписей и Метрических книг 1796-1859 
годов, Ревизских сказок 1850 и 1857 годов. Жили они в 
это время в основном в Лосиноборской вотчине и только 
одна семья в д. Ворожейской.

Описываю семьи МАКСИМОВЫХ в той последова-
тельности, как они были записаны в Ревизских сказках 
1782 и 1795 годов:

1. О дочери ИВАНА Егорова Максимова – АГАФЬЕ 
(1783 г. р.) известно только, что она в 1802 году вы-
дана замуж за маковского крестьянина Василия 
Николаева Бармина (1780 г. р.). Дочь Анна в 1799 
году была восприемницей при крещении ребёнка.

2. МАНОЙЛО (МАНУИЛ) ИВАНОВ в 1801 году остал-
ся жить с сыновьями ИВАНОМ и АЛЕКСЕЕМ, их 
жёнами и детьми. У ИВАНА Мануйлова жена Анна 
Кузьмина (1774 г. р.) (дочь умершего енисейского 
мещанина Козмы Пелягина) и сын ВАСИЛЕЙ 
(1798 г. р.). У АЛЕКСЕЯ Мануйлова жена Настасья 
Иванова (1781 г. р.).

ВАСИЛИЙ – старший сын МАНОЙЛЫ Иванова жил 
уже отдельной семьёй. У них с женой Анной Васильевой 
родились дети: НИКОЛАЙ в 1791 г., ИСИДОР в 1793, 
ФЁДОР в 1794, ПЁТР в 1796, ИОАНН в 1802, Параскева 
в 1791, Анна в 1795, Евдокия в 1800, Матрона в 1805 и 
Дарья в 1807 году. ВАСИЛИЙ Манойлов умер в 1846, 
его жена Анна Васильева в 1827, сын СИДОР в 1835 
году.

У НИКОЛАЯ Васильева Максимова в 1821 году ро-
дился ЛАВРЕНТИЙ. НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ умер в 
1823 году.

Много известно о потомках ПЕТРА – сына 
ВАСИЛЬЯ Мануйлова, обвенчанного в 1823 году с до-
черью крестьянина с. Еланского Дарьей Григорьевой 
Щетининой (1804 г. р.). От их сыновей ТИМОФЕЯ 
(1828 г. р.) и ФЁДОРА (1832 г. р.) пошли маковские рода 
ИВАНОВСКИХ, КУЗЬМИНСКИХ и СТЕПАНОВСКИХ, 
а дочь ГЛИКЕРИЯ (1826 г. р.) была замужем за моим 
прапрадедом Иосифом Матвеевым Белозёровым. Дочь 
ЕВДОКИЯ (1830 г. р.) в 1852 году выдана замуж за 
Алексея Матвеева Белозёрова (1826г. р.).

ПАРАСКЕВА Васильева в 1813 году выдана замуж 
за яланского крестьянина Фаддея Колесникова.

ДАРЬЯ Васильева была женой Алексея Иванова 
Сапожникова (1802 г. р.). Она умерла в 1891 году.
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МАНОЙЛО Иванов Максимов умер в 1815 году от 
горячки. В то время под горячкой понимались жар, 
высокая температура и лихорадка, то есть любой воспа-
лительный процесс в организме.

В семье АЛЕКСЕЯ ИВАНОВА Максимова – моего 
пра5деда по материнской линии со второй женой Анной 
Мининой (1749 г. р.) в 1801 году записаны: сыновья 
ИОСИФ (Осип), ТИМОФЕЙ и дочь Евдокия; 

ИОСИФА АЛЕКСЕЕВА жена Евдокия Дмитри-
ева (в девичестве Коротких) (1772 г. р.), их сын 
ЛЕВ (1796 г. р.) и 2 апреля 1801 года у них родился 
МИХАИЛ – мой прапрапрадед по материнской ли-
нии; в 1800 году ИВАН (он умер от чахотки в 1827 
году), в 1809 году Ксения, в 1811 ЕЛИСЕЙ. ИОСИФ 
АЛЕКСЕЕВ умер в 1841 году от старости.

У МИХАИЛА Иосифова с женой Вассой Ивановой 
(1804 г. р.) родились дети: 28 июня 1826 года мой 
прапрадед ПАВЕЛ, в 1827 году ИОАКИМ, в 1828 
АЛЕКСАНДР, в 1831 Елена, в 1833 ДМИТРИЙ, в 1834 
ЕВГРАФ, в 1841 ДМИТРИЙ. Васса Иванова умерла в 
1843 году.

ЛЕВ Иосифов в 1819 году обвенчан первым браком с 
Татьяной Ивановой Коротких (1800 г. р.) и в 1820 году 
у них родился первенец ФЁДОР, в 1821 СТЕФАН, в 
1823 Пелагея, в 1824 Екатерина, в 1825 НИКОЛАЙ, в 
1838 Дарья, в 1840 Ирина, в 1841 Фёкла. Сын ФЁДОР 
В 1838 году взят в рекруты. 

ЕЛИСЕЙ Иосифов в 1830 году обвенчан с дочерью кре-
стьянина д. Антоновой Устиньей Андреевой Шадриной 
(1812 г. р.), в 1831 году у них родился НИКОЛАЙ, в 
1833 ИГНАТИЙ, в 1835 НИКИФОР, в 1838 ПАХОМИЙ. 
Устинья Андреева умерла в 1856 году. 

ИГНАТИЙ Елисеев в 1859 году женился на Секле-
тее – дочери крестьянина д. Подъеланной Алексея 
Петрова Чеславина.

ТИМОФЕЯ АЛЕКСЕЕВА жена Евдокия Харитонова 
(Орехова) (1779 г. р.) и их сын СИМЕОН (1800 г. р.), 

в 1808 году у них родилась Надежда, а в 1809 году 
Евгения. Евдокия Харитонова умерла в 1843, а Тимофей 
Алексеев в 1849 году.

СИМЕОН (СЕМЁН) Тимофеев в 1822 году сочетался 
первым браком с дочерью яланского крестьянина девицей 
Настасьей Алексеевой Замятиной. В том же году у них ро-
дился сын СТЕПАН, в 1824 НИКИТА, в 1827 ТИМОФЕЙ, 
в 1828 Пелагея, в 1831 Васса, в 1834 Дарья, в 1836 Агафья. 
Вторым браком СЕМЁН Тимофеев обвенчан в 1840 году 
с вдовой енисейского мещанина Вассой Ивановой (это её 
отчество). СЕМЁН Тимофеев умер в 1847 году.

СТЕПАН Семёнов в 1844 году венчан с дочерью 
крестьянина д. Малобелой Федосьей Прохоровой 
Голбубаевой (1823 г. р.) и в 1845 году у них родил-
ся АЛЕКСЕЙ, в 1846 Ирина, в 1849 Пелагея, в 1852 
ДАВИД, в 1853 МАКСИМ, в 1862 ПАВЕЛ. НИКИТА 
Семёнов в 1847 году взят в рекруты.

ТИМОФЕЙ Семёнов в 1855 году обвенчан с Марфой 
(1835 г. р.) – дочерью ясашного Петра Фёдорова 
Распуткина. АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ умер в 1825 году.

У ПЕТРА ИВАНОВА Максимова (1745 . р.) в 1790 
году родился ещё МЕФОДИЙ – мой пра3дед по отцов-
ской линии. 

МЕФОДИЙ Петров в 1818 году первым браком 
обвенчан с Татьяной Липатовой Ореховой (1802 г. р.), 
у них были дети: СТЕПАН (1822 г. р.), КСЕНОФОНТ 
(1829 г. р.) (по имени его сына Захария назван род 
маковских Максимовых – Захаровские; МИХАИЛ 
(1830 г. р.) – от его сына ИСИДОРА пошёл род Си-
доровских и ФЁДОР (1835 г. р.). МЕФОДИЙ ПЕТРОВ 
Максимов умер в 1837 году от чахотки.

У старшего сына – МАКСИМА Петрова был 
сын КАПИТОН (1809 г. р.), от которого пошёл род 
Капитоновских, и дочь Татьяна. Вторым браком 
МАКСИМ Петров был обвенчан с вдовой Ивана 
Ларионова Юдина Агриппиной Николаевой (1777 г. р.). 
МАКСИМ Петров умер в 1840 году.
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КАПИТОН Максимов в 1844 году женился на Евдокии 
(1822 г. р.) – дочери Матвея Леонтьева Белозёрова, в том 
же году у них родилась Стефанида, в 1845 ЕМЕЛЬЯН, 
в 1847 Парасковья, в 1849 Акилина, в 1850 Анастасия, 
в 1852 Мария, в 1853 ЗАХАРИЙ, в 1856 Анна, в 1857 
Евдокия, в 1858 ВОНИФАТИЙ, в 1861 ТЕРЕНТИЙ.

Внук ИВАНА Петрова (1744 г. р.) ПЁТР Иванов 
Максимов (1808 г. р.) в 1837 году обвенчан с дочерью 
крестьянина д. Филиповой Пелагеей Сидоровой Бе-
лозёровой (1817 г. р.), в том же году у них родилась дочь 
Екатерина, в 1840 САВВА, в 1842 ГРИГОРИЙ, в 1845 
ВАСИЛЕЙ, в 1846 Ефросинья. Брат ПЕТРА Иванова 
НИКИФОР (1816 г. р. ) в 1836 году взят в рекруты. 

Ещё один ИВАН Петров (1779 г. р.) – сын Петра 
Петрова (1735 г. р.) в 1822 году обвенчан с Устиньей 
Александровой Сапожниковой (1786 г. р.). Об их детях 
ничего не известно. Умер он в 1830 году. В том же году 
его вдова сочеталась с Василием Леонтьевым Барми-
ным (1778 г. р.) – крестьянином д. Антоновой. ПЁТР 
ИВАНОВ Максимов (1745 г. р.) умер в 1797 году. 3. У 
ЯКОВА Петрова Максимова с женой Федосьей Ивано-
вой в 1789 году родилась Матрона и в 1797 году Евфи-
мия. 

МАТРОНА Яковлева в 1811 году выдана замуж за 
Ивана Павлова Вахрушева (1791 г. р.). 

ЕВФИМИЯ Яковлева в Исповедных росписях 1861 
года записана в с. Маковском девицей. Федосья Иванова 
умерла в 1813 году. ЯКОВ Петров умер в 1816 году. 
Вдова ИВАНА ПЕТРОВА (1744 г. р.) Ирина Алексеева 
записана в 1795 году с детьми ИВАНОМ, НИКИТОЙ 
и Маврой, а в 1799 году только с сыном ИВАНОМ, 
обвенчанном в 1797 году с Агриппиной (1777 г. р.) – 
дочерью ворожейского крестьянина Иосифа Короткова 
(Коротких) и их годовалым сыном ИВАНОМ. В 1799 
году у них родился ЯКОВ, в 1805 МИХАИЛ, в 1808 
ПЁТР, в 1809 ПАВЕЛ. Агриппина Иосифова умерла в 
1817 году.

До начала 1850-х годов все Максимовы проживали 
в Лосиноборской вотчине и были экономическими (то 
есть бывшими монастырскими) крестьянами. Всего их 
было семь семей.

Самая большая неразделённая семья, состоящая из 
14 человек мужского пола и 12 женского пола в 1857 
году была в д. Лосиноборской у ЛЬВА ОСИПОВА 
Максимова, причём в ней было 10 взрослых мужчин и 6 
женщин и только 10 малолетних детей. У главы семьи 
был женатый сын СТЕПАН, и два брата – МИХАЙЛО 
И ЕЛИСЕЙ с женатыми сыновьями. 

В Ревизских сказках 1857 года это записано так: 
ЛЕВ ОСИПОВ Максимов (1796 г. р.) (умер в 1877 

году от старости); 
его сын СТЕПАН (1821 г. р.); 
его брат МИХАЙЛО ОСИПОВ (1801 г. р.); 
МИХАЙЛЫ ОСИПОВА сыновья: 
ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ (1826 г.р.), 
ПАВЛА сыновья: 
ВАСИЛИЙ (1848 г. р.), ИВАН (1851 г. р.); 
ЕКИМ (Аким или по церковному Иоаким) 

МИХАЙЛОВ (1827 г. р.), 
ЕКИМА сын ИВАН (1857 г. р.); 
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ (1828 г. р.), в 1854 году 

сдан в рекруты; 
ЕВГРАФ МИХАЙЛОВ (1834 г. р.); 
Льва Oсипова брат ЕЛИСЕЙ ОСИПОВ (1811 г. р.), 
ЕЛИСЕЯ сын НИКОЛАЙ (1831 г. р.), 
НИКОЛАЯ сын ИВАН (1856 г. р.), 
ЕЛИСЕЯ сын ИГНАТИЙ (1833 г. р.). 
ЛЬВА ОСИПОВА жена Татьяна Иванова (1799 г. р.), 

(умерла в 1880 году), их дочь Орина (1840 г. р.), 
СТЕПАНА ЛЬВОВА жена Глафира Калинина 

(Зырянова) (1831 г.р.) и их дочери: Татьяна (1851 г. р.), 
Парасковья (1852 г. р.) и Акулина (1857 г.р.), 

ПАВЛА МИХАЙЛОВА жена Дарья Иванова (1823 г. р.) 
и их дочери: Василиса (1855 г. р.) и Степанида (1857 г.р.), 
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ЕКИМА МИХАЙЛОВА жена Оксинья Захарова 
(1836 г. р.) НИКОЛАЯ ЕЛИСЕЕВА жена Домна Ерми-
лова (1838 г. р.).

Однако ЕЛИСЕЙ ОСИПОВ (Иосифов) Максимов в 
это время уже фактически жил в с. Маковском, о чём 
свидетельствует запись в Метрической книге Маковской 
Покровской церкви 1853 года. ЕЛИСЕЙ ОСИПОВ после 
смерти в 1856 году его первой жены Устиньи Андреевой 
(Шадриной) обвенчан вторым браком в 1858 году с 
вдовой маковского крестьянина Матроной Андреевой 
Стыжных в девичестве Ореховой (1804 г. р.).

В Исповедных росписях 1861 года ЕЛИСЕЙ Осипов 
записан с женой Матроной Андреевой, его сыновьями от 
первого брака НИКОЛАЕМ и ИГНАТИЕМ, сыновьями 
жены от первого брака ЛАВРОМ (1837 г. р.) и ЛУКОЙ 
(1848 г. р.) Маркеловыми, женой Николая Домникой 
Андреевой (1840 г. р.) и женой Игнатия Сиклетией 
Алексеевой (1833 г. р.)

В семье ПЕТРА ВАСИЛЬЕВА Максимова (умер в 
1871 году от старости) и его жены Дарьи Григорьевой (в 
девичестве Щетининой) в Ревизии 1857 года записаны 
два сына: ТИМОФЕЙ с женой Анфисой Никитиной 
(Стыжных) (1829 г. р.) и ФЁДОР и дочь Гликерия (Луке-
рья). Дочь Авдотья уже выдана замуж. Эта семья около 
1854 года переехала из д. Лосиноборской в с. Маковское, 
но только в 1857 году они “перечислены” из экономиче-
ских в государственные крестьяне с. Маковского.

Ещё раньше, около 1853 года, переехали из д. 
Лосиноборской в с. Маковское братья СТЕПАН (глава 
семьи), МИХАИЛ и ФЁДОР НЕФЁДОВЫ (Мефодьевы) 
Максимовы с их матерью Татьяной Липатовой и “пере-
числены” в государственные крестьяне с. Маковского в 
1854 году. Их брат КСЕНОФОНТ был взят в рекруты 
в 1849 году и проходил военную службу. В 1855 году 
СТЕПАН тоже “сдан в рекруты”. А их брат МИХАИЛ 
(это мой прапрадед по отцу) в 1856 году женился на 
Анне Никитиной – дочери енисейского мещанина про-

живающего в с. Маковском Никиты Данилова Стыжных 
и 28 января 1859 года у них родился сын ИСИДОР – 
мой прадед. СТЕПАН МЕФОДЬЕВ умер в 1886 году от 
простуды, а его брат КСЕНОФОНТ тоже от простуды в 
1908 году.

ФЁДОР МЕФОДЬЕВ в 1859 году женился на Фёкле 
Георгиевой Ореховой (1835 г. р.). У них были дочери: 
Агафья (1861 г. р.) и Марфа (1863 г. р.).

В 1853 году уже жил в с. Маковском КАПИТОН 
Максимов Максимов с женой Евдокией Матвеевой 
(1822 г. р.) и детьми: ЕМЕЛЬЯНОМ, Настасьей, 
Марфой, Оксиньей, Анной. Позднее у них родились 
ВОНИФАТИЙ и ТЕРЕНТИЙ. “Перечислены” из эко-
номических крестьян в государственные они были не-
много позже остальных Максимовых. Родные братья 
Максим и Мефодий были сыновьями Петра Иванова 
Максимова. КАПИТОН МАКСИМОВ умер в 1878 
году от старости, а его сын ЕМЕЛЬЯН КАПИТОНОВ 
умер в 1918 году.

СТЕПАН СЕМЁНОВ Максимов и его брат ТИМО-
ФЕЙ – сыновья Семёна Тимофеева в 1854 году “пере-
числены” из д. Лосиноборской в д. Ворожейскую (хотя 
фактически жили в этой деревне уже в 1840 году), а 
ЛАВРЕНТИЙ НИКОЛАЕВ Максимов в 1850 году в д. 
Подгорную. Отец Лаврентия НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ 
был внуком МАНУИЛА ИВАНОВА Максимова.

ПЁТР ИВАНОВ Максимов (внук ИВАНА Петрова) 
с женой Пелагеей Сидоровой (Белозёровой) (1817 г. 
р.) и детьми: САВЕЛИЕМ (1840 г. р.), ВАСИЛИЕМ 
(1845 г. р.) и Апросиньей (1846 г. р.) во время Ревизии 
1857 года всё ещё числились в д. Лосиноборской, но 
фактически жили в д. Ворожейской уже в 1842 году. 
В Исповедной росписи 1861 года они также показаны 
в д. Ворожейской. ПЁТР Иванов умер в 1862 году, а 
его сын ВАСИЛИЙ в 1917 году. Другие члены этой 
семьи в Метрических книгах Маковской Покровской 
церкви не встречаются.
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 ЛосиНоБорскиЕ МаксиМоВЫ
 
Таким образом, к 1860 годам в Лосиноборской вотчи-

не осталось проживать только неразделённое семейство 
Льва Осипова Максимова, которое к 1861 году разде-
лилось и братья ЛЕВ и МИХАИЛ ИОСИФОВЫ стали 
жить отдельными семьями.

В Исповедных росписях Маковской Покровской 
церкви в 1861 году в деревне Лосиноборской эти семьи 
МАКСИМОВЫХ записаны раздельно:

1. ЛЕВ ИОСИФОВ с женой Татьяной Ивановой, 
с сыном СТЕФАНОМ с его женой Глафирой 
Калининой и их дочерьми: Татьяной, Параскевой, 
Акилиной и Агриппиной.

2. Вдовец МИХАИЛ ИОСИФОВ с сыновьями и их 
семьями: 
ПАВЕЛ с женой Дарьей Ивановой и детьми: ИВА-
НОМ, Вассой, Стефанидой и Маврой;
ИОАКИМ с женой Ксенией Захаровой;
Евграф с женой Дарьей Семёновой и их дочерью 
Дарьей.

СТЕПАН Львов Максимов в 1848 году обвенчался с 
дочерью крестьянина д. Мордовской Глафирой Кали-
новой Зыряновой, при рождении их дочери Агриппины 
в 1859 году восприемниками были брат Степана – бес-
срочно отпускной Сибирского линейного батальона 
унтер-офицер ФЁДОР ЛЬВОВ Максимов, который не 
был записан в Ревизских сказках крестьян 1857 года 
из-за его службы в армии и их сестра Орина. В 1852 
году у них родилась Татьяна, в 1853 Параскева, в 1854 
ДАВИД, в 1857 Акилина, в 1859 Агриппина, в 1861 
ИАКОВ. Глафира Калинова умерла в 1885 году.

ПЕЛАГЕЯ Львова Максимова (1823 г. р.) выдана за-
муж за ворожейского крестьянина Александра Петрова 
Коротких (1812 г. р.). В 1846 году у них родилась Мария, 
в 1850 Орина, в 1857 СЕЛИФОНТ (Ксенофонт), в 1859 
году ИОАНН. 

Отставной унтер-офицер ФЁДОР ЛЬВОВ Максимов 
(1820 г. р.) после смерти в 1862 году от горячки его пер-
вой жены Фёклы Петровой (в девичестве Белозёровой ?) 
(1820 г. р.) в том же году женился на Гликерии Сидоровой 
(1835 г. р.) – дочери умершего остяка Сидора Белозёрова. 
ФЁДОР ЛЬВОВ умер в 1882 году от простуды.

НИКОЛАЙ – сын ЕЛИСЕЯ ОСИПОВА Максимова 
в 1856 году обвенчался с Домникой – дочерью крестья-
нина д. Черкасская Ермила Андреева Ситникова, а 
ИГНАТИЙ в 1859 году с Секлетинией – дочерью кре-
стьянина д. Подъеланная Алексея Петрова Чеславина. 
Игнатий Елисеев умер в 1891 году.

Самым многочисленным был род Максимовых, по-
шедший от МИХАЙЛЫ ОСИПОВА – моего пра3деда по 
материной линии. У него были сыновья – ПАВЕЛ – мой 
прапрадед, ЕКИМ (или Аким, Иоаким, Яким), АЛЕК-
САНДР, ЕВГРАФ, ДМИТРИЙ и дочь Елена. МИХАИЛ 
ОСИПОВ (ИОСИФОВ) умер в 1878 году от старости, 
ДМИТРИЙ умер вскоре после рождения в 1834 году.

ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ в 1848 году обвенчался с 
Дарьей (1823г. р.) – дочерью крестьянина с. Маковского 
Ивана Николаева Бармина. У них родились дети: в 1851 
Анна, в 1852 ИОАНН, в 1854 Васса, в 1855 Василий, в 
1856 Параскева, в 1857 Степанида, в 1859 ПЁТР, в 1861 
НИКОЛАЙ, в 1862 Феврония, в 1864 Мавра. Дожили до 
взрослого состояния только ИВАН, НИКОЛАЙ, Васса, 
Мавра, Феврония (Хаврония) и Стефанида. ПАВЕЛ 
Михайлов умер в 1889 году от простуды

ИВАН Павлов (1852 г. р.) – мой прадед в 1879 
году обвенчался с Еленой Иосифовой Белозёровой 
(1858 г. р.) – дочерью крестьянина с. Маковского. У 
них выросли дети – ВАСИЛИЙ, СЕМЁН, Мария, Анна, 
Екатерина, Анастасия, Агриппина (1890 г. р.) и Евдо-
кия (1891 г. р.). Двое последних не имели детей, им в 
детстве промыли глаза настоем табака и они ослепли. 
Свой век доживали в Доме инвалидов. ИВАН Павлов 
умер 17 апреля 1917 года от старости.
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У ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА – моего деда (1887 г. р.) 
и бабушки Федосьи Семёновны (в девичестве Угрюмо-
вой) (1896 г. р.) выросли дети – Анастасия (1915 г. р.), 
ПАВЕЛ (1917 г. р.) (погиб в Великую Отечественную 
войну), Елизавета (1919 г. р.), ИВАН (1921 г. р.), Ека-
терина (1923 г. р.), Степанида (1927 г. р.), ВАСИЛИЙ 
(1929 г. р.) и ГЕОРГИЙ (1931 г.р.). ВАСИЛИЙ ИВАНО-
ВИЧ умер в 1935 году, вскоре после удара поваленным 
деревом.

АНАСТАСИЯ Васильевна в браке с Яковом 
Гавриловичем Афанасьевым (1911 г. р.) родила в 1934 
году сына ПАВЛА, у которого родились ВЛАДИМИР 
и Людмила. Во Втором браке с Коротких Фёдором 
Ксенофонтовичем детей у неё не было.

ПАВЕЛ Васильевич в довоенном браке с Домной 
Ксенофонтовной Коротких детей не имел.

У ЕЛИЗАВЕТЫ Васильевны в браке с Марком Ва-
сильевичем Бондаренко (1928 г. р.) родился АЛЕКСЕЙ, 
затем ГЕННАДИЙ и в браке с Сергеем Владимировичем 
Калистратовым дочь Екатерина. У Алексея дети – ЮРИЙ 
и Ирина, у Геннадия – ИГОРЬ, Лилия и ЕВГЕНИЙ, у 
Екатерины – ЛЕОНИД, Зинаида и СЕРГЕЙ. 

ИВАН Васильевич был женат на Меланье Степановне 
Козынкиной (1922 г. р.), у них родились дети – МИХА-
ИЛ, Александра, ВЛАДИМИР и Антонина. У Михаила 
дети – ИВАН, ВИКТОР, ДМИТРИЙ и Людмила, у Алексан-
дры – МИХАИЛ и ВЛАДИМИР, у Владимира – СЕРГЕЙ 
и Татьяна.

ЕКАТЕРИНА Васильевна в первом браке с Инно-
кентием Никитичем Сапожниковым (1920 г. р.) родила 
дочь Альбину, а во втором браке с Сергеем Николае-
вичем Максимовым (1928 г. р.) сына ВИКТОРА и дочь 
Галину. У Альбины – сын ВАСИЛИЙ, у Виктора – дочь 
Лариса, у Галины – дочери Екатерина и Татьяна.

СТЕПАНИДА Васильевна в послевоенное время 
вышла замуж за Николая Устиновича Лютого и уехала 
с ним на Украину, у них родились дети ВЛАДИМИР и 

Людмила. У Владимира дети – Светлана, КОНСТАН-
ТИН и ГРИГОРИЙ, у Людмилы дочь Наталья.

ВАСИЛИЙ Васильевич в браке с Анной Васильевной 
Барминой (1929 г. р.) вырастили сыновей ВАСИЛИЯ и 
ЮРИЯ. У Василия сын ЕГОР, у Юрия сыновья СЕРГЕЙ 
и АНТОН.

У ГЕОРГИЯ Васильевича в браке с Лидией Никола-
евной Гавриловой имеется сын АНАТОЛИЙ, у которого 
две дочери.

СЕМЁН Иванович Максимов (1888 г. р.) – брат моего 
деда в двух браках (первый с Матроной Ивановой, вто-
рой с Ириной Стефановой Бондаренко (1886 г. р.) имел 
дочерей: Марию, Павлинью (Аполлинарию, Полину), 
Анну и сына ВАСИЛИЯ СЕМЁНОВИЧА, пропавшего 
без вести в Великую Отечественную войну.

МАРИЯ Ивановна Максимова (1883 г. р.) была заму-
жем за Казаковым Григорием Тихоновичем (1873 г. р.), 
у них были дети: Анисья, Евдокия Григорьевна – мать 
Александра Александровича Максимова, Ивана Фёдо-
ровича и Александры Фёдоровны Угрюмовых и ЯКОВ 
ГРИГОРЬЕВИЧ, погибший в Великую Отечественную 
войну.

У АННЫ Ивановны Максимовой (1889 г. р.) с Алек-
сеем Егоровичем Пановым родились дети: ЕВФИМИЙ 
в 1907, АЛЕКСАНДР в 1908, ПАВЕЛ в 1909, Акулина в 
1915, КОНСТАНТИН в 1921 и Мария в 1925 году. Они 
не были обвенчаны, поэтому все дети в Метрических 
книгах при рождении записаны незаконнорожденны-
ми и имели фамилию Максимовы. Известно только о 
ПАВЛЕ, КОНСТАНТИНЕ, ЕФИМЕ и Марии. ПАВЕЛ и 
ЕФИМ АЛЕКСЕЕВИЧИ не вернулись с Великой Отече-
ственной войны.

АНАСТАСИЯ Ивановна (1880 г. р.) была замужем за 
крестьянином д. Ворожейка Андреем Фёдоровичем Ко-
ротких (1875 г.р.). У них были дети: Екатерина (1905 г. р.), 
ДАНИИЛ (1907 г. р.), СЕМЁН (1921 г. р.).

ЕКАТЕРИНА Ивановна (1881 г. р.) в 1898 году обвен-
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чана с Макарием Андреевичем Угрюмовым (1880 г. р.), 
у них была дочь Надежда (1906 г. р.) (её в Маковском 
звали Надёжа). Надежда Макаровна была замужем за 
Яковом Григорьевичем Казаковым и у них вырос сын 
ГРИГОРИЙ (1931 г. р.).

НИКОЛАЙ Павлов Максимов (1861 г. р.) был женат 
на Зое Герасимовой Белозёровой. Умер он в 1899 году. 
Об их детях ничего не известно.

ВАССА Павлова Максимова (1854 г. р.) – дочь Павла 
Михайлова – была венчана со Степаном Димитровым 
Белозёровым (1846 г. р.). Сведений об их детях не име-
ется. 

Его же дочь – ФЕВРОНИЯ Павлова (1863 г. р.) была за-
мужем за Николаем Фёдоровым Максимовым (1865 г. р.), 
у них были дети Анна, Елизавета, НИКИТА и ТРОФИМ, 
но о них ничего не известно. ФЕВРОНИЯ Павлова умер-
ла в 1900 году.

Ещё одна дочь Павла Михайлова – МАВРА (1864 г. р.) – 
моя прабабушка и бабушка моего отца – была замужем за 
ворожейским крестьянином Семёном Дорофеевичем 
Угрюмовым (первым) (1859 г. р.). У них было двенадцать 
детей. До взрослого состояния дожили только четверо. 
ЯКОВ погиб в первую Мировую войну; моя бабушка 
МЕЛАНЬЯ Семёновна вышла замуж за Максимова 
Николая Сидоровича и они вырастили троих детей – 
Евдокию, Марию и СЕРГЕЯ; ФЕДОСЬЯ Семёновна – 
полная тёзка моей бабушки по матери – вышла замуж 
за Коротких Никандра Фёдоровича, у них родились 
ДЕОМИД, Анна, Елизавета; ПРОКОПИЙ Семёнович 
имел детей – АЛЕКСЕЯ (это мой крёстный), ИВАНА, 
ГРИГОРИЯ, ПЕТРА, КОНСТАНТИНА, НИКОЛАЯ, 
Домну и Аграфену; 

СТЕФАНИДА Павлова Максимова (1857 г. р.) в 
браке с оседлым ясачным инородцем Андреем Ники-
тиным Стыжных (1855 г. р.) родила Илью в 1885, Анну 
в 1890, Ивана в 1898, Христинью в 1899 году, Елену и 
Дмитрия.

ЕКИМ (Иоаким, Аким, Яким) МИХАЙЛОВ Максимов 
в 1856 году обвенчан с Оксиньей (Ксенией) (1836 г. р.) – 
дочерью ворожейского крестьянина Захария Михайлова 
Коротких. У них были дети: ПЁТР (1857 г. р.), Анастасия 
(1863 г. р.), Акулина, Пелагея и Агриппина. ЕКИМ Ми-
хайлов умер в 1884 году от чахотки, КСЕНИЯ Захарова 
в 1881 году.

ПЕЛАГЕЯ Екимова Максимова (1868 г. р.) в 
1885 году выдана замуж за Степана Фёдорова 
Максимова (1865 г. р.). У них родились дети: в 1889 году 
ИННОКЕНТИЙ, в 1891 ИЛЛАРИОН, в 1893 Акулина, 
в 1898 Федосья, в 1902 ИВАН, в 1905 Кирилла, в 1907 
Ксения. Пелагея Екимова умерла в 1907 году от тифа.

Об АЛЕКСАНДРЕ МИХАЙЛОВЕ Максимове после 
его сдачи в рекруты в 1854 году ничего не известно, в 
Метрических книгах его имя не встречается.

Большая семья была у ЕВГРАФА МИХАЙЛОВА Макси-
мова, обвенчавшегося в 1859 году с Дарьей (1841 г. р.) – доче-
рью маковского крестьянина Симеона Иванова Угрюмова. 
У них были дочери – Дарья, Мария, Юлиания, Матрона, 
Харитинья, Ирина и сыновья – ВАСИЛИЙ и ПЁТР. Да-
рья Семёнова умерла в 1919 году.

ДАРЬЯ Евграфова (1860 г. р. первым браком была 
венчана в 1884 году с енисейским мещанином Василием 
Ивановым Новокрещёных. Второй брак у неё был с ени-
сейским мещанином Андреем Васильевым Беляковым.

МАРИЯ Евграфова (1863 г. р.) вышла замуж в 1892 
году в д. Плотбище за Деомида Васильева Фёдорова 
(1864 г. р.).

ЮЛИАНИЯ Евграфова (1875 г. р.) была венчана в 
1893 году с крестьянином деревни Рыбной Иваном 
Филипповым Белошапкиным (1870 г. р.). У них ро-
дились дети: ЕВДОКИМ, Параскева, АЛЕКСАНДР, 
КОНСТАНТИН, Матрёна, Мария, СЕМЁН. 

МАТРОНА Евграфова выдана за отставного солдата 
из деревни Рыбной Василия Фёдорова Белошапкина 
(1844 г. р.). У них в 1891 году родилась Пелагея, в 1893 
ФИЛИПП, в 1896 ВАСИЛИЙ.
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ХАРИТИНЬЯ Евграфова (1865 г. р.), была обвен-
чана в 1895 году с рыбинским крестьянином Иваном 
Тарасовым Кирьяновым (1865 г. р.). У них известны 
дети: Алексей (1903 г. р.) и Анфуса (1914 г. р.).

ИРИНА Евграфова (1876 г. р.) в 1900 году обвенчана 
с отставным солдатом из деревни Рыбной Василием 
Моисеевым Ткачёвым (1872 г. р.).

ВАСИЛИЙ Евграфович Максимов (1879 г. р.) в 1907 
году обвенчался с Александрой Никодимовной Угрю-
мовой (1883 г. р.), у них было несколько детей: Мария 
(1910 г. р.), две Евдокии, Аполлинария, Екатерина и 
МИХАИЛ (1919 г. р.). 

Известно, что их дочь МАРИЯ Васильевна вышла 
замуж за Мухаметкулова Иосифа и у них родились 
дети: АНАТОЛИЙ, ВЛАДИМИР, МИХАИЛ, Римма и 
Альбина. АНАТОЛИЙ Иосифович женился на дочери 
старовера Клавдии Яковлевне Гужихиной, у них вы-
росли ВЛАДИМИР, ГЕННАДИЙ, ИВАН и Светлана.

ЕКАТЕРИНА Васильевна – полная тёзка моей мамы – 
была замужем за Александром Петровичем Коротких.

ПЁТР Евграфович Максимов был женат на Варваре 
Яковлевне Бондаренко, у них родилось десять детей, но 
известно только о сыновьях – ПАВЛЕ (1890 г. р.), КОН-
СТАНТИНЕ (1897 г. р.) и дочери Аксинье (1903 г. р.).

ПАВЕЛ Петрович женился на Евдокии Сидоровне 
Максимовой (1893 г. р.) – сестре моего деда Николая. У 
них родились дети – ПАВЕЛ, ИВАН, Варвара и АЛЕК-
СЕЙ. У Ивана есть дочь Наталья. ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ 
погиб на фронте

КОНСТАНТИН Петрович женился на Татьяне Ан-
дреевне Коротких, у них были дети: ЕГОР, ДМИТРИЙ, 
ФЁДОР, МИХАИЛ, ЕВГЕНИЙ, Анна, Ульяна и Домна. 
ЕГОР и ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧИ погибли во 
время Великой Отечественной войны.

Домна Константиновна была замужем за Коротких 
Деомидом Никандровичем. У них выросли дети: 
Евгения, СЕРГЕЙ, АНАТОЛИЙ, Надежда и МИХАИЛ.

АКСИНЬЯ Петровна (1903 г.р.) была замужем за 
Трофимом Семёновичем Угрюмовым (1898 г. р.). У них 
были дети: ИВАН, НИКОЛАЙ, Анна, Екатерина, Софья. 
Иван Трофимович в браке с Александрой Александровной 
Эстер вырастили детей: ГРИГОРИЯ, МИХАИЛА, 
СЕРГЕЯ, Наталью, Галину, Любовь и Татьяну.

ЕЛЕНА (1831 г. р.) – дочь МИХАИЛА ИОСИФОВА 
была венчана в 1857 году с Осипом (Иосифом) Ивановым 
Коротких (1834 г. р.). У них были дети: Параскева, 
СТЕПАН, ПЁТР, Мария, АНТОНИЙ.

В Страховых ведомостях 1895-98 годов в 
Лосиноборской вотчине записаны два домовладельца: 
ЕВГРАФ МИХАЙЛОВ Максимов (у него пятистенный 
дом с амбаром и баней) и ИВАН ПАВЛОВ Максимов (у 
него четырёхстенный дом с амбаром и баней). Других 
жителей в д. Лосиноборской в то время не было.

Из Похозяйственных книг 1935-39 годов известно о 
жительствующих в д. Лосиноборской Максимовых:

ВАСИЛИЙ ЕВГРАФОВИЧ с женой Александрой 
Никодимовной, сыном МИХАИЛОМ (1919 г. р.), до-
черьми: Ульяной (1922 г. р.), Евдокией (1924 г. р.), 
Екатериной (1918 г. р.);

Дочь ВАСИЛИЯ ЕВГРАФОВИЧА АПОЛЛИНАРИЯ 
(1908 г. р.) с сыном МАКСИМОМ Яковлевичем (1934 г. р.) 
и дочерью Александрой Васильевной (1928 г. р.);

ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ (1890 г. р.) с женой Евдокией 
Сидоровной (1893 г. р.) и детьми: ПАВЛОМ (1923 г. р.), 
Варварой (1924 г. р.), ИВАНОМ (1929 г. р.), АЛЕКСЕ-
ЕМ (1930 г. р.) и племянником АЛЕКСЕЕМ Ильичём 
(1919 г. р.) – сыном Аграфены Сидоровны. Эта семья 
вскоре переехала в с. Маковское.

 
МакоВскиЕ МаксиМоВЫ

Было два периода переселения МАКСИМОВЫХ из 
деревни Лосиноборской в село Маковское. Первый – в 
середине 19 века и второй в 30-х годах 20 века.
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После первого переселения в с. Маковском образо-
вались следующие обособленные рода Максимовых: 
СИДОРОВСКИЕ, ЗАХАРОВСКИЕ, КАПИТОНОВ-
СКИЕ, ИВАНОВСКИЕ, КУЗЬМИНСКИЕ, СТЕПА-
НОВСКИЕ. 

сиДороВскиЕ:
От имени моего прадеда СИДОРА МИХАЙЛОВА 

Максимова – сына Михаила Мефодьева (Нефёдова) 
Максимова (1831 г. р.), “перечисленного” в с. Маковское 
из Лосиноборской вотчины в 1854 году вместе с брать-
ями Степаном и Фёдором и матерью Татьяной Липато-
вой (в девичестве Ореховой). Татьяна Липатова умерла 
в 1863 году.

Мой прапрадед МИХАИЛ МЕФОДЬЕВ в 1856 году 
обвенчан с Анной (1826 г. р.) – дочерью енисейского 
мещанина Никиты Данилова Стыжных, проживаю-
щего в селе Маковском, и праправнучкой приказчика 
Маковского острога енисейского конного казака Семёна 
Анисимова Тыжного. 28 января 1859 года у них родил-
ся сын ИСИДОР (Сидор), а в 1862 году НИКИТА. Анна 
Никитина умерла от простуды в 1893 году.

СИДОР Михайлов в 1891 году обвенчался с вдовой 
Домникой Семёновой Стыжных (1861 г. р.) в девиче-
стве Бондаренко. Во время венчания поручителем 
(свидетелем) со стороны жениха из небогатой семьи 
присутствовал сын богатого крестьянина – торговца 
Иван Тимофеев Максимов и это у меня вначале вы-
звало недоумение – что же их связывает? Недоумение 
рассеялось, когда из документов архива выяснилось, 
что они двоюродные братья – их матери родные сё-
стры. У Сидора Михайлова с Домникой Семёновой 
выросли четверо детей – Евдокия (1893 г. р.), НИКО-
ЛАЙ – мой дед по отцу, родившийся 9 мая 1895 года, 
ФЕДОС (1896 г. р.) и Аграфена (1899 г. р.). Они рано 
остались без родителей. Домника Семёнова умерла 
от простуды в феврале 1905 года, а в 1910 году от 
простуды же умер и Сидор Михайлов. Дети жили до 

совершеннолетия у их дяди – Никиты Михайлова 
Максимова. 

НИКОЛАЙ Сидорович спустя несколько лет после 
возвращения с Первой Мировой войны женился на 
Меланье Семёновне Угрюмовой, с которой вырастили 
троих детей – Евдокию (1926 г. р.), Марию (1927 г. р.) и 
Сергея – моего отца (1928 г. р.).

У ЕВДОКИИ Николаевны в браке с Георгием 
Петровичем Якимовым выросли дети – ВЛАДИМИР и 
Татьяна.

Мария Николаевна с Иваном Прокопьевичем 
Патюковым детей не имели. 

ФЕДОС Сидорович Максимов был женат на Марии 
Ермиловне Распуткиной, у них родились дети Алек-
сандра, МИХАИЛ и Домна, которая умерла в молодом 
возрасте.

ЕВДОКИЯ Сидоровна Максимова была замужем 
за Павлом Петровичем Максимовым (1890 г. р.), у 
них выросли дети – ПАВЕЛ, ИВАН, АЛЕКСЕЙ и 
Варвара. ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ погиб во время Великой 
Отечественной войны.

АГРАФЕНА Сидоровна Максимова в браке с Ильёй 
Ивановичем Перепелюковым родила сына АЛЕКСЕЯ, 
затем в браке с Емельяном Кузьмичом Мариловцевым 
дочь Марию.

Брат СИДОРА Михайлова – НИКИТА Михайлов был 
женат на Ефросинье Андреевне Белозёровой (1869 г. р.) У 
них было много детей, но выросли только дочери Евдокия 
(1900 г. р.) и Парасковья (1901 г. р.). Ефросинья Андреева 
умерла в 1903 году от паралича.

ЕВДОКИЯ Никитична была замужем за сыном 
ясачного инородца Стыжных Иваном Львовичем 
(1898 г. р.), у них были дети НИКОЛАЙ, АЛЕК-
САНДР, ИННОКЕНТИЙ, ИВАН, Елизавета, Екате-
рина, Меланья, Зинаида. 

ПАРАСКОВЬЯ Никитична замужем за Коротких 
Иваном Семёновичем родила сыновей ИВАНА , ПЕТРА, 
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ВАСИЛИЯ, МАКСИМА и дочерей Христинью и Марию. 
ИВАН ИВАНОВИЧ – участник Великой Отечественной 
войны был женат на Домне Никоновне Угрюмовой, у 
них выросли дети – ВАСИЛИЙ, НИКОЛАЙ, ПЁТР и 
Любовь.

ЗаХароВскиЕ:
От имени унтер-офицера ЗАХАРИЯ (Захара) КСЕНО-

ФОНТОВА Максимова (1867 г. р.), венчаного в 1894 году 
с Агриппиной Фёдоровой Ореховой (1874 г. р.). Из девяти 
детей, родившихся в их браке, выросли только: ИВАН 
(1898 г. р.), АФАНАСИЙ (1900 г. р.), ИГНАТИЙ (1905 г. р.), 
Аграфена (1910 г. р.), МИХАИЛ (1916 г. р.) и Мария.

ИВАН Захарович был женат на Кирилле Степановне 
Максимовой (1905 г. р.) – дочери Степана Фёдоровича, 
у них выросли две дочери. МЕЛАНЬЯ (1926 г. р.) была 
замужем за Петром Васильевичем Распуткиным, 
а ЕЛИЗАВЕТА (1928 г. р.) за Гужихиным Иваном 
Яковлевичем.

У АФАНАСИЯ Захаровича в браке с Анной Ефимовной 
Белошапкиной родились сыновья МИХАИЛ в 1928, 
ИВАН в 1930, ГАВРИИЛ в 1932 и дочери Александра в 
1927 году и Анфиса.

ИВАН и АФАНАСИЙ ЗАХАРОВИЧИ погибли во 
время Великой Отечественной войны.

ИГНАТИЙ Захарович Максимов был женат на 
Марфе Петровне Барминой (1909 г. р.), у них в 1932 
году родилась дочь Елена.

АГРАФЕНА Захаровна Максимова в браке с Инно-
кентием Григорьевичем Пановым имеют сына АНДРЕЯ 
(1931 г. р.) и дочь Марию. Андрей Иннокентьевич Па-
нов в браке с Марией Константиновной Перепелюковой 
вырастили детей – НИКОЛАЯ, Екатерину, ИННОКЕН-
ТИЯ, Галину, ИВАНА и СЕРГЕЯ. 

МИХАИЛ ЗАХАРОВИЧ жил в г. Енисейске, детей не 
имел.

МАРИЯ Захаровна жила замужем в д. Колесниковой.
Род захаровских Максимовых прослежен с бессроч-

но-отпускного Суздальского пехотного полка унтер-о-
фицера КСЕНОФОНТА МЕФОДЬЕВА (Нефёдова) 
Максимова (1829 г. р.), отданного в рекруты в 1849 
году. В Ревизских сказках крестьян 1857 года он не 
вписан, так как отставные солдаты записывались 
отдельно. Ксенофонт Мефодьев в 1861 году обвенчан 
с Вассой Андреевой (1836 г. р.) – дочерью умершего 
маковского крестьянина Андрея Фокеева Енговатых, с 
которой они имели кроме ЗАХАРИЯ ещё дочь Ксению 
(1863 г. р.) и сыновей ТИМОФЕЯ (1870 г. р.), ГЕОРГИЯ 
(1862 г. р.) и ДЕОМИДА, женатого на Ксении Алексе-
евой и имевшего сына Прокопия (1889 г. р.). КСЕНО-
ФОТ Мефодьев умер в 1908 году.

Таким образом, удалось установить через Мефодия 
(Нефёда) Максимова прямое родство сидоровских и 
захаровских Максимовых. От одного предка с Сидоров-
скими и Захаровскими произошли и КАПИТОНОВ-
СКИЕ. Максим – отец Капитона был старшим братом 
Мефодия Максимова.

каПитоНоВскиЕ:
КАПИТОН Максимов Максимов (1809 г. р.) известен 

в с. Маковском с начала 1860 годов, до этого он проживал 
в Лосиноборской вотчине. Он внук ПЕТРА ИВАНОВА 
Максимова (1745 г. р.). 

У КАПИТОНА Максимова с женой Евдокией Матве-
евой (Белозёровой) (1822 г. р.) родились дочери: Анаста-
сия, Марфа, Оксинья, Анна, Матрона, а также сыновья: 
ВОНИФАТИЙ, ТЕРЕНТИЙ, ЗАХАРИЙ и ЕМЕЛЬЯН в 
1845 году, который был женат на Евдокии Тимофеевой и 
имел дочерей Александру (1877 г. р.), Анисью (1884 г. р.) 
и Елизавету (1872 г. р.).

АЛЕКСАНДРА Емельяновна вышла замуж в д. 
Подгорную за ссыльного Матвея Иванова Вдовенко 
(1871 г. р.), об этой семье мне ничего не известно. 

АНИСЬЯ Емельяновна была замужем в д. Ворожейке 
за Фёдором Галактионовичем Коротких (1883 г. р.) и у 
них были дочери Вера и Александра.
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У ЕЛИЗАВЕТЫ Емельяновны вне брака родились 
дочери Лукерья и Евдокия. Лукерья жила в браке и име-
ет дочь. Евдокия (1910 г. р.) вне брака родила четырёх 
сыновей – ГЕОРГИЯ в 1930, ЮРИЯ в 1937 году, КОН-
СТАНТИНА, ИВАНА. Все они родились от одного отца, 
имеют фамилию Максимовы и отчество Ивановичи.

КАПИТОН МАКСИМОВ МАКСИМОВ, как ува-
жаемый и честный человек, вместе с КОНДРАТИЕМ 
ГРИГОРЬЕВЫМ МУНИНЫМ в 1855 году избран при-
хожанами Маковской Покровской церкви для сбора по-
жертвований от доброхотных дателей на строительство 
новой церкви. За полтора года ими собрано 697 рублей 
63 копейки серебром, что составило четверть от затрат 
на строительство церкви, построенной в селе Маковском 
и освящённой 12 (25) июля 1864 года.

иВаНоВскиЕ:
От имени маковского торговца – купечествующего 

крестьянина ИВАНА ТИМОФЕЕВИЧА Максимова 
(1864 г. р.) – внука Петра Васильева и праправнука 
Манойлы Иванова Максимовых. В его доме, самом 
большом и богато украшенном резьбой, была лавка с 
входом с улицы через высокое крыльцо, здесь же он и 
жил со своей семьёй. В этом доме после отселения семьи 
торговца сначала находилась спецкомендатура ОГПУ по 
надзору за ссыльными крестьянами, затем в 1937 году 
в этот дом была переведена школа. Ограда около дома с 
двухэтажными складами, завозней, погребом-ледником 
ещё долгие годы называлась “Ивановской”. Дед Ивана – 
ПЁТР ВАСИЛЬЕВ Максимов с женой Дарьей Григорьевой 
(умерла в 1876 году от старости), сыновьями ТИМОФЕЕМ, 
ФЁДОРОМ и дочерью Гликерией в 1857 году “перечисле-
ны” из д. Лосиноборской в с. Маковское, хотя фактически 
они проживали в с. Маковском уже в 1854 году, что под-
тверждается записью в Метрической книге о венчании 
Тимофея Петрова Максимова с дочерью енисейского 
мещанина Анфисой Никитиной Стыжновой (1832 г. р.) – 
сестрой Анны – жены Михайлы Мефодьева Максимова. 

До “перечисления” в государственные крестьяне они в 
течение нескольких лет записывались : ”д. Лосинобор-
ской, проживающий в с. Маковском, крестьянин Тимофей 
Петров Максимов”. У Тимофея Петрова кроме сына 
Ивана была дочь Анна (1859 г. р.) (умерла в 1900 году) 
и сыновья ФЁДОР (1857 г. р.), НИКОЛАЙ (1861 г. р.) 
и Анфуса (1876 г. р.).

ТИМОФЕЙ ПЕТРОВ МАКСИМОВ в 1857 году был 
маковским сельским старшиной.

ФЁДОР ПЕТРОВ МАКСИМОВ – церковный староста 
в 1864 году вместе с благочинным священником Ильёй 
Хнюниным, священником Василием Дроздовским и 
ответственным строителем Игнатием Сапожниковым 
подписал рапорт о готовности к освящению вновь по-
строенной церкви в селе Маковском.

Сестра Тимофея и Фёдора ГЛИКЕРИЯ Петрова в 1857 
году обвенчана с Иосифом Матвеевым Белозёровым 
(1827 г. р.), а в 1858 году у них родилась моя прабабушка 
по материнской линии ЕЛЕНА Иосифова Белозёрова.

Их сестра ЕВДОКИЯ Петрова (1830 г. р.) в 1852 
году выдана замуж за Алексея Матвеева Белозёрова 
(1826 г. р.).

ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ (1864 г. р.) в первом браке 
с Марфой Минеевой Меньщиковой (1870 г. р.) из с. 
Ялани, заключённом в 1887 году, имел детей: Евдокию 
(1888 г. р.), Домнику (1889 г. р.), Анфусу (1890 г. р.) 
(умерла от чахотки в 1912 году), Меланью (1891 г. р.), 
ДМИТРИЯ (1897 г. р.), Александра (1901 г. р.).

У АЛЕКСАНДРА Ивановича вне брака с Евдокией 
Григорьевной Казаковой родился сын АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Максимов, а в браке с Екатериной 
Михайловной Коротких – сестрой по матери моей ба-
бушки Федосьи Семёновны – родились дочери Мария 
и Светлана.

ДМИТРИЙ Иванович в 1926 году женился на ссыль-
ной меньшевичке Центилович Нине Николаевне, в 
браке у них родилось трое детей.
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МЕЛАНЬЯ Ивановна была замужем за Мордвиновым 
Иваном Степановичем – сыном крестьянина из д. 
Тарховой. Иван Тимофеевич подарил им свой дом и 
этот дом был известен позднее как “Мордвиновский”, в 
1960 годах в нём был школьный интернат. 

ДОМНИКА Ивановна выдана замуж за Ивана 
Евдокимовича Белозёрова (1886 г. р.).

ЕВДОКИЯ Ивановна была замужем за Барминым 
Петром Ивановичем (1879 г. р.), в 1909 году у них роди-
лась дочь Марфа. 

Во втором браке Ивана Тимофеевича с Марией 
Фёдоровной Стародубцевой из с. Ялани родились дети: 
Елизавета в 1905, Евдокия в 1907, Александра в 1909 , 
Мария в 1913, Анна в 1914, Клавдия в 1916 и Дмитрий 
в 1920 году. Их судьба мною не прослеживалась.

Сестра Ивана Тимофеевича – Анна умерла в 1882 
году от чахотки, Анфуса (1876 г. р.) в 1897 году жила в 
прислугах в г. Енисейске.

кУЗьМиНскиЕ: 
Отец КУЗЬМЫ Фёдорова – ФЁДОР ПЕТРОВ МАК-

СИМОВ (1832 г. р.) – внук ВАСИЛИЯ МАНУЙЛОВА 
и прапраправнук ИВАНА МАКСИМОВА сына – осно-
вателя рода всех лосиноборских, ворожейских и маков-
ских МАКСИМОВЫХ.

ФЁДОР ПЕТРОВ Максимов был женат триж-
ды. Первым браком он был обвенчан в 1856 году с 
Екатериной Михайловой Енговатых (1833 г. р.), ко-
торая умерла при родах в 1857 году. Вторым браком 
он сочетался в 1858 году с Акилиной Софроновой 
(1838 г. р.) – дочерью умершего крестьянина из по-
селенцев Софрона Никитина Малых. В этом браке у 
них родились: КОСМА (Кузьма) в 1858 году, в 1859 
Матрона, в 1860 Агафья, в 1861 Анастасия, в 1862 
ГЕОРГИЙ, в 1863 МИХАИЛ и в 1866 году Мария. 
Акилина Софронова умерла в 1871 году, в том же году 
он женился в третий раз, на Екатерине Ивановой 
Коноваловой (1836 г. р.). Детей у них не было. Она 

была убита в 1884 году. ФЁДОР Петров умер от ста-
рости в 1907 году. 

КУЗЬМА ФЁДОРОВ (1858 г. р.) в первом браке 
с Екатериной Иосифовой Белозёровой (1854 г. р.) 
имели дочь Евдокию (1879 г. р.). Во втором браке с 
Фёклой Антоновой у них родились: ПАВЕЛ в 1887, 
ИННОКЕНТИЙ в 1888, Аполлинария в 1890, ИВАН в 
1891, Варвара в 1894. Екатерина Иосифова умерла в 
1880 году от чахотки, а Фёкла Антонова в 1916 году.

ИННОКЕНТИЙ Кузьмич Максимов был женат 
на Меланье Ивановне Максимовой, дочери Ивана 
Тимофеевича. Умер он молодым и детей у них не 
осталось. Второй раз она вышла замуж за Ивана 
Степановича Мордвинова.

АПОЛЛИНАРИЯ Кузьмовна Максимова была заму-
жем за Иннокентием Никандровичем Барминым (1884 
г. р.), у них был один сын ПРОКОПИЙ.

ИВАН Кузьмич Максимов был женат на Меланье 
Герасимовне Бондаренко (1892 г. р.) – двоюродной 
сестре по матери моего деда Николая Сидоровича. Из 
их детей до взрослого состояния дожили только дочери 
Елизавета (1919 г. р.) и Ксения (1921 г. р.) 

ЕЛИЗАВЕТА Ивановна Максимова (Кузьминская) 
была замужем за Пановым Михаилом Исааковичем. У 
них выросли АЛЕКСАНДР, ВАЛЕНТИН и Анна.

КСЕНИЯ Ивановна в браке с Сапожниковым Алексеем 
Никитичем вырастили сыновей – ВАЛЕНТИНА (1939 
г. р.) и ГЕННАДИЯ (1947 г. р.).

ВАРВАРА Кузьмовна Максимова была замужем за 
Марком Евдокимовичем Белозёровым (1897 г. р.), у них 
вырос сын Алексей.

ПАВЕЛ Кузьмич Максимов был женат на Татьяне 
Петровне Белозёровой (1887 г. р.). Известно только, 
что их сын ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ (1908 г. р.) погиб 
в Великую Отечественную войну, сын МАКСИМ жил 
в г. Енисейске.

Таким образом, установлено близкое родство 
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ИВАНОВСКИХ и КУЗЬМИНСКИХ МАКСИМОВЫХ. 
Их общим предком был ПЁТР ВАСИЛЬЕВ Максимов 
(1799 г. р.).

стЕПаНоВскиЕ:
Из-за малого количества Метрических книг 1860-х го-

дов в Красноярском краевом архиве долго не удавалось 
установить отца СТЕПАНА ФЁДОРОВИЧА Максимова, 
то есть родоначальника Степановских. В середине 19 
века в селе Маковском жили Максимовы – ФЁДОР 
МЕФОДЬЕВ (1835 г. р.) и ФЁДОР ПЕТРОВ (1832 г. р.), 
а в д. Лосиноборской отставной унтер-офицер ФЁДОР 
ЛЬВОВ (1820 г. р.). Любой из них мог быть его отцом.

И только сопоставив метрические записи Маковской 
Покровской церкви 1871-1919 годов всё же удалось 
установить, что СТЕПАН ФЁДОРОВ является сыном 
ФЁДОРА ПЕТРОВА Максимова – брата ТИМОФЕЯ 
и ГЛИКЕРИИ, то есть он родной брат КУЗЬМЫ 
ФЁДОРОВА и двоюродный брат ИВАНА ТИМОФЕЕВА 
Максимовых.

Первым браком СТЕПАН ФЁДОРОВ Максимов 
(1865 г. р.) был обвенчан в 1885 году с Пелагеей 
Екимовой Максимовой (1868 г. р.) из д. Лосиноборской. 
У них родились дети: ИННОКЕНТИЙ в 1889, 
ИЛЛАРИОН в 1891, Акулина в 1893, Федосья в 1898, 
ИВАН в 1902, Кирилла в 1905 и Ксения в 1907 году. 
После смерти жены в 1907 году от тифа он женился в том 
же году на Анне Никодимовне Угрюмовой (1882 г. р.) и у 
них родились Анна и АЛЕКСАНДР. О них мне ничего 
не известно.

ИННОКЕНТИЙ Степанович был обвенчан в 1909 
году с Клавдией Петровной Щетининой (1892 г. р.). У 
них был сын НИКОЛАЙ (1910 г. р.), женившийся на 
Анне Даниловне Простак (1911 г. р.). У Николая с Анной 
Даниловной в 1932 году родилась дочь Екатерина – 
моя крёстная. НИКОЛАЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ погиб 
в плену во время Великой Отечественной войны. Их 
второй сын АЛЕКСАНДР Иннокентьевич был женат на 

Евдокии Васильевне Козынкиной, детей у них не было, 
во втором браке у него родился один сын ВЛАДИМИР. 

У ИННОКЕНТИЯ Степановича во втором браке с 
Александрой Ивановной (1901 г. р.) родились сыновья: 
СТЕПАН в 1926, ГАВРИИЛ в 1928, ВЛАДИМИР в 
1932, ИВАН в 1933 году. После его трагической гибели 
и смерти жены дети были оформлены на воспитание в 
детдом и об их судьбе мне ничего не известно.

У ИЛЛАРИОНА Степановича Максимова и его жены 
Дарьи Григорьевны Пановой (1893 г. р.) было много детей, 
но до взрослого состояния дожили только четверо: ГРИ-
ГОРИЙ (1917 г. р.), ВАСИЛИЙ (1921 г. р.), АЛЕКСАНДР 
и Евдокия (1926 г. р.). ГРИГОРИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
погиб в Великую Отечественную войну. АЛЕКСАНДР 
ИЛЛАРИОНОВИЧ был призван в начале войны в ар-
мию, но военкомат о нём ничего не может сообщить.

ВАСИЛИЙ Илларионович Максимов после войны 
женился на Колеговой Агафье Яковлевне – дочери 
староверов из д. Колеговой. У них родились дочери 
Алевтина, Валентина и Галина.

У ЕВДОКИИ Илларионовны в браке с Барминым 
Николаем Тимофеевичем родились дети: Татьяна, 
Екатерина, Александра, Галина и ИВАН.

АКУЛИНА Степановна Максимова была замужем за 
Даниилом Ивановичем Простаком (1883 г. р.), у них были 
дети МИХАИЛ, Ксения, Анастасия, Анфиса и Екатерина.

ФЕДОСЬЯ Степановна Максимова была замужем 
за Дмитрием Герасимовичем Бондаренко (1900 г. р.), у 
них была дочь Анна.

МАРИЯ Фёдорова Максимова в 1892 году обвенча-
на с жителем деревни Плотбище Петром Гавриловым 
Чуруксаевым (1863 г. р.).

АГАФЬЯ Фёдорова Максимова в 1885 году обвен-
чана с крестьянином из Бармина зимовья Яковом 
Ферапонтовым Шадриным (1862 г. р.).

АНАСТАСИЯ Фёдорова Максимова в 1885 году 
выдана замуж за яланского крестьянина Дионисия 
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Николаева Коротких (1864 г. р.). В 1885 году у них ро-
дилась Иустиния.

ВороЖЕЙскиЕ МаксиМоВЫ 
В 1854 году “перечислены” в д. Ворожейку из д. Лосино-

борской бывшие экономические (монастырские) крестья-
не СТЕПАН СЕМЁНОВ Максимов, женатый на Федосье 
Прохоровой и его брат ТИМОФЕЙ. Тимофей умер в 1857 
году, осталась вдова Марфа Петрова (в девичестве Рас-
путкина) (1837 г. р.) и их дочь Ольга (1856 г. р.).

Из Метрических книг 1796-1838 годов известно, что у 
СТЕПАНА и ТИМОФЕЯ были сёстры: Пелагея (1828 г. р.), 
Васса (1831 г. р.), Дарья (1834 г. р.), Агафья (1836 г. р.) и 
брат НИКИТА (1824 г. р.).

У СТЕПАНА Семёнова были дети: ГЕРАСИМ 
(1849 г. р.), МАКСИМ (1853 г. р.), ПАВЕЛ (1862 г. р.), 
Орина (1846 г. р.), Татьяна (1857 г. р.), Харитина 
(1858 г. р.), Меланья и Акулина.

Из Метрической книги 1842 года известно, что ПЁТР 
Иванов Максимов уже жил в то время в д. Ворожейской, 
но “перечислен” сюда из д. Лосиноборской он был толь-
ко после 1857 года.

В Исповедных росписях 1861 года в д. Ворожейской 
записаны две семьи Максимовых. Кроме “перечислен-
ного” сюда в 1854 году СТЕПАНА СЕМЁНОВА Мак-
симова записан и ПЕТР ИВАНОВ Максимов с женой 
Пелагеей Сидоровой и детьми: САВВОЙ, ВАСИЛИЕМ 
и Евфросиньей. 

ГЕРАСИМ Степанов Максимов обвенчан в 1888 году 
с Ириной Осиповой Коротких (1859 г. р.). У них роди-
лись дети: ВАРФОЛОМЕЙ в 1891 году, ЛОГИН в 1893 , 
НИКОЛАЙ в 1894 , ТИМОФЕЙ в 1896, Мария, Татьяна 
в 1899 и Мария в 1901 году.

Из страховых ведомостей 1895-98 годов известно, что 
Герасим Степанов жил в д. Ворожейке в пятистенном 
доме с амбаром и баней.

У МЕЛАНЬИ Степановой в 1874 году вне брака ро-
дилась дочь Агриппина.

ТАТЬЯНА Степанова (1857 г. р.) в 1879 году вышла 
замуж за Ивана Саввина Коротких (1857 г. р.). У них 
родились Пелагея в 1882 и ГЕОРГИЙ в 1884 году.

АКУЛИНА Степанова Максимова (1858 г. р.) в 1876 году 
обвенчалась с Николаем Михайловым Мариловцевым 
(1850 г. р.) и они уехали в д. Малобелую. 

СТЕПАН СЕМЁНОВ Максимов умер “от горячки” в 
1871 году.

В Похозяйственных книгах 1935-39 годов в д. 
Ворожейка записаны две семьи Максимовых:

МАРЬЯ Герасимовна (1901 г. р.) с матерью Ариной 
Осиповой (1859 г. р.);

КОНСТАНТИН Петрович (1896 г. р.) с женой Татья-
ной Андреевной (1900 г. р.) и детьми: ЕГОРОМ (1920 г. 
р.), ДМИТРИЕМ (1923 г. р.), МИХАИЛОМ (1932 г. р.), 
ЕВГЕНИЕМ (1936 г. р.), ФЁДОРОМ (1937 г. р.), Улья-
ной (1924 г. р.), Анной (1928 г. р.), Домной (1930 г. р.) и 
невесткой Екатериной Васильевной (1919 г. р.). ЕГОР и 
ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧИ погибли во время 
Великой Отечественной войны.

Во второй период переселения (1930 годы) из д. 
Лосиноборской в с. Маковское переехали семьи моей 
вдовствующей бабушки ФЕОДОСИИ СЕМЁНОВНЫ 
Максимовой с многочисленными детьми, ПАВЛА 
ПЕТРОВИЧА Максимова и СЕМЁНА ИВАНОВИЧА 
Максимова. В д. Лосиноборское оставалась жить только 
семья ВАСИЛИЯ ЕВГРАФОВИЧА Максимова. Эти 
семьи описаны подробно выше.

В Похозяйственных книгах 1935-38 годов в селе 
Маковском записаны семьи Максимовых:

НИКОЛАЙ СИДОРОВИЧ с женой Меланьей Семё-
новной и детьми Евдокией, Марией и СЕРГЕЕМ;

ФЕДОС СИДОРОВИЧ с женой Марией Ермиловной 
и детьми Домной и Александрой;

МИХАИЛ ЗАХАРОВИЧ с отцом ЗАХАРОМ КСЕНО-
ФОНТОВИЧЕМ и матерью Аграфеной Фёдоровной;

АФАНАСИЙ ЗАХАРОВИЧ с женой Анной Ефимов-
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ной и детьми: МИХАИЛОМ, ГАВРИИЛОМ, ИВАНОМ, 
Александрой и Анфисой;

ИВАН ЗАХАРОВИЧ с дочерьми Меланьей и 
Елизаветой;

ИГНАТИЙ ЗАХАРОВИЧ с женой Марфой Петров-
ной и дочерью Еленой;

ЕВДОКИЯ ТИМОФЕЕВНА с матерью Елизаветой 
Емельяновной и сыновьями ГЕОРГИЕМ и ЮРИЕМ;

ИВАН КУЗЬМИЧ с женой Меланьей Герасимовной 
и дочерьми Елизаветой и Ксенией;

ИЛЛАРИОН СТЕПАНОВИЧ с женой Дарьей Гри-
горьевной и детьми АЛЕКСАНДРОМ, ВАСИЛИЕМ и 
Евдокией;

ГРИГОРИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ с женой Клавдией 
Викторовной Пановой (1918 г. р.);

ИННОКЕНТИЙ СТЕПАНОВИЧ с женой Алексан-
дрой Ивановной и детьми: СТЕПАНОМ, ГАВРИИЛОМ, 
ВЛАДИМИРОМ и ИВАНОМ;

АЛЕКСАНДР ИННОКЕНТЬЕВИЧ (1920 г. р.);
НИКОЛАЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ с женой Анной 

Даниловной и дочерью Екатериной;
АННА Никодимовна – вдова Степана Фёдорова;
ФЕДОСЬЯ Семёновна – вдова лосиноборского кре-

стьянина Василия Ивановича – с детьми: Анастасией, 
ПАВЛОМ, Елизаветой, ИВАНОМ, Степанидой, ВАСИ-
ЛИЕМ, ЕГОРОМ и внуком ПАВЛОМ;

СЕМЁН ИВАНОВИЧ с женой Ариной Степановной. 
Его дети – ВАСИЛИЙ (1918 г. р.), Мария (1913 г. р.) и 
Аполлинария (1912 г. р.) с дочерью Татьяной (1937 г. р.) 
записаны по-отдельности;

Его сестра АННА Ивановна с детьми от Алексея 
Егоровича Панова: КОНСТАНТИНОМ (1921 г. р.) и 
Марией (1925 г. р.):

Её сын ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ (1909 г. р.) с же-
ной Елизаветой Александровной (1914 г. р.), сыном 
ИВАНОМ (1935 г. р.) и дочерью Ниной (1938 г. р.);

АПОЛЛИНАРИЯ Васильевна (1908 г. р. ) – дочь Ва-

силия Евграфовича с дочерью Александрой Васильевной 
(1928 г. р.) и сыном ЯКОВОМ Яковлевичем (1934 г. р.);

АЛЕКСАНДРА Егоровна (1870 г. р.);
КСЕНИЯ Александровна (1860 г. р.).
Моя отцовская линия МАКСИМОВЫХ пошла от ПЕ-

ТРА ИВАНОВА, жившего в 1745-1797 годах, у которого 
был сын МЕФОДИЙ (1790 г. р.), а материнская линия 
от его брата АЛЕКСЕЯ ИВАНОВА, жившего в 1741-1825 
годах, у которого был сын ОСИП (ИОСИФ) (1765 г. р.).

В материнской линии есть и ещё две ветви 
МАКСИМОВЫХ:

Правнучка МАНУИЛА ИВАНОВА – ГЛИКЕРИЯ 
Петрова (умерла в 1912 году) была женой моего пра-
прадеда Белозёрова Иосифа Матвеева.

Сестра МАНУИЛА ИВАНОВА АННА (годы жиз-
ни 1740-1795) была женой моего пра4деда Дмитрия 
Андреева Коротких младшего (1750 г. р.).

В отцовской линии, по бабушке Мелании, также име-
ется ветвь МАКСИМОВЫХ. Её мать МАВРА Павлова – 
правнучка ОСИПА АЛЕКСЕЕВА и родная сестра ИВАНА 
ПАВЛОВА.

Ещё одна ветвь МАКСИМОВЫХ в отцовской линии 
есть по линии Бондаренко. Мой пра3дед Мирон Андреев 
Бондаренко был женат на Дарье Петровой Белозёровой 
– внучке Филипа Митрофанова Белозёрова и НАТАЛЬИ 
Петровой Максимовой 

 
МоЯ ПокоЛЕННаЯ росПись По 

МаксиМоВЫМ  
По ДЕДоВЫМ ЛиНиЯМ 

(По отЦоВскоЙ ЛиНии) (По МатЕриНскоЙ ЛиНии)
 
Вкладчик Лосиноборского монастыря ИВАН 

МАКСИМОВ сын, 1680-?, пра6дед по отцовской линии, 
а по материнской линии пра7дед, его жена Лукерья 
Дементьева, 1685-?; 

Их сын монастырский крестьянин ИВАН ИВАНОВ 
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МАКСИМОВ, 1710-1790, пра5дед по отцовской линии, 
а по материнской линии пра6дед, его жена Елена 
Степанова Созоновская, 1710-1789;

Мои роДитЕЛи

МоЯ ПокоЛЕННаЯ росПись 
По МаксиМоВЫМ  

По БаБУШкиНЫМ ЛиНиЯМ
(По отЦоВскоЙ ЛиНии) (По МатЕриНскоЙ ЛиНии) 

 
Вкладчик Лосиноборского монастыря ИВАН МАК-

СИМОВ сын, 1680-?, пра7дед по отцовской и материн-
ской линии, его жена Лукерья Дементьева, 1685-?; 

Монастырский крестьянин ИВАН ИВАНОВ МАК-
СИМОВ, 1710-1790, пра6дед, его жена Елена Степано-
ва Созоновская, 1710-1789; 

Экономический кре-
стьянин ПЁТР ИВАНОВ 
МАКСИМОВ, 1744-1797, 
пра4дед, 

его жена Анна Ер-
молаева Белошапкина, 
1750-1820;

Экономический кре-
стьянин МЕФОДИЙ 
ПЕТРОВ МАКСИМОВ, 
1790-1837 пра3дед, 

его жена Татьяна Липа-
това Орехова, 1802-1863;

Экономический кре-
стьянин МИХАИЛ МЕ-
ФОДИЕВ МАКСИМОВ, 
1830-? пра2дед, 

его жена Анна Никити-
на Стыжных, 1826-1893;

Крестьянин СИДОР 
МИХАЙЛОВ МАКСИ-
МОВ, 1859-1910, прадед, 

его жена Домника 
Семёнова Бондаренко, 
1861-1905;

Крестьянин НИКОЛАЙ 
СИДОРОВИЧ МАКСИ-
МОВ, 1895-1969, дед, 

его жена Мелания 
Семёновна Угрюмова, 
1893-1973;

Экономический кре-
стьянин АЛЕКСЕЙ ИВА-
НОВ МАКСИМОВ, 1741-
1825, пра5дед, 

его жена Мария Васи-
льева Тыжнова, 1743-?;

Экономический кре-
стьянин ОСИП АЛЕКСЕ-
ЕВ МАКСИМОВ, 1765-
1841 пра4дед, 

его жена Евдокия Дми-
триева Коротких, 1772-?;

Экономический кре-
стьянин МИХАИЛ ОСИ-
ПОВ МАКСИМОВ, 1801-
1878 пра3дед, 

его жена Васса Ивано-
ва, 1804-1843;

Экономический кре-
стьянин ПАВЕЛ МИХАЙ-
ЛОВ МАКСИМОВ, 1827-
1889, пра2дед, 

его жена Дарья Ивано-
ва Бармина, 1823-?;

Крестьянин ИВАН 
ПАВЛОВ МАКСИМОВ. 
1852-1917, прадед, 

его жена Елена Иоси-
фова Белозёрова, 1858-?

Крестьянин ВАСИЛИЙ 
ИВАНОВИЧ МАКСИ-
МОВ 1887-1935,  дед, 

его жена Феодосия Семё-
новна Угрюмова, 1896-1977;

Экономический кре-
стьянин АЛЕКСЕЙ ИВА-
НОВ МАКСИМОВ, 1741-
1805, пра5дед, 

его жена Мария Васи-
льева Тыжнова, 1743-?;

Экономический крестья-
нин ОСИП АЛЕКСЕЕВ 
МАКСИМОВ, 1765-1841, 
пра4дед, 

его жена Евдокия Дми-
триева Коротких, 1772-?;

Экономический крестья-
нин МИХАИЛ ОСИПОВ 
МАКСИМОВ, 1801-1878, 
пра3дед, 

его жена Васса Ивано-
ва, 1843;

Экономический крестья-
нин ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ 
МАКСИМОВ, 1827-1889,

Экономический кре-
стьянин МАНУИЛ ИВА-
НОВ МАКСИМОВ, 1735-
1815, пра5дед, 

его жена Степанида 
Алексеева Щукина, 1743-?;

Экономический кре-
стьянин ВАСИЛИЙ МА-
НУИЛОВ МАКСИМОВ, 
1764-1846, пра4дед, 

его жена Анна Василье-
ва Мунина 1767-1827;

Экономический кре-
стьянин ПЁТР ВАСИ-
ЛЬЕВ МАКСИМОВ, 1799-
?, пра3дед, 

его жена Дарья Григорье-
ва, Щетинина, 1804-1876;

Дочь экономического 
крестьянина ГЛИКЕРИЯ

Крестьянский сын, отец 
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
МАКСИМОВ, 1928-1994.

Крестьянская дочь, мать 
ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВ-
НА МАКСИМОВА, 1923 г. р.
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Мои роДитЕЛи

Подобных Поколенных росписей по моим предкам 
Максимовым можно составить ещё несколько.

 

МАлЫШеВЫ
 

Ф
амилия МАЛЫШЕВ образована от прозви-
ща МАЛЫЙ или МАЛЫШ. Такое прозвище 
обычно давалось младшему сыну или младше-
му из братьев, имеющих одинаковые имена. 
Например, в Переписных книгах встречается 

иногда в семьях даже по четыре сына Ивана.
Беломестный казак Маковского острога МАЛЫ-

ШЕВ (ещё без фамилии) впервые встречен в делах 
Российского государственного архива древних актов 
(РГАДА) 7188 (1680) года, где записано: “МИКУЛКА 
ЕПИФАНОВ повёрстан из гулящих людей в 177 
(1669) году.” 

Беломестный казак МИКУЛКА ЕПИФАНОВ за-
писан и в Крестоприводной книге Маковского острога 
1782 года.

Книга имянная 7206 (1698) года содержит запись о 
беломестных казаках Маковского острога. Среди них 
записаны: “умершего казака МИКУЛКИ ЕПИФАНОВА 
дети сын ЛАРЬКА дватцати трёх СТЕНЬКА дватцати 
МИШКА осмнатцати ПЕТРУШКА десяти лет”.

В Переписной книге 1710 года беломестные казаки 
не учтены.

В Маковском остроге в 1719 году проживали одним 
двором два беломестных казака МАЛЫШЕВЫ – ЛАВ-
РЕНТИЙ и СТЕФАН со своими братьями МИХАИЛОМ 
и ПЕТРОМ.

Указано, что ЛАВРЕНТИЮ во время Переписи было 
46 лет (1673 г. р.) и у него были сыновья: ТАРАС 
(1706 г. р.), ДЕМЕНТИЙ (1708 г. р.) и ИВАН (1716 г. р.). 
Из Ревизских сказок 1722 года известно, что сыновья 
ЛАВРЕНТИЯ МИКУЛАЕВА (Николаева) – ТАРАС и 
ИВАН умерли в 1720 году, а у Петра в 1721 году родил-
ся сын КИПРИАН;

пра2дед, его жена Дарья 
Иванова Бармина, 1823-?;

Крестьянка МАВРА 
ПАВЛОВА МАКСИМО-
ВА, 1864-?, прабабушка, 

её муж Семён Дорофеев 
Угрюмов, 1859-?;

Крестьянка МЕЛАНИЯ 
СЕМЁНОВНА УГРЮМО-
ВА, 1893-1973, бабушка, 

её муж Николай Си-
дорович МАКСИМОВ, 
1895-1969;

ПЕТРОВА МАКСИМОВА, 
1826-1912, пра2бабушка, 

её муж Иосиф Матвеев 
Белозёров, 1828-1889;

Крестьянка ЕЛЕНА 
ИОСИФОВА БЕЛОЗЁРО-
ВА, 1858-?, прабабушка, 

её муж  Семён Дорофе-
ев Угрюмов, 1869-?;

Крестьянка ФЕОДОСИЯ 
СЕМЁНОВНА УГРЮМО-
ВА, 1896-1977, бабушка, 

её муж Василий Ивано-
вич МАКСИМОВ, 1887-
1935;

Крестьянин СЕРГЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ МАК-
СИМОВ, 1928-1994, мой 
отец.

Крестьянка ЕКАТЕРИ-
НА ВАСИЛЬЕВНА МАК-
СИМОВА, 1923 г. р., моя 
мать.
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СТЕФАНУ было 45 лет (1674 г. р.), у него сыновья 
АНДРЕЙ (1706 г. р.) и ВАСИЛЕЙ (1709 г. р.);

У МИХАЙЛЫ (1675 г. р.) сыновей не было, а у ПЕТРА 
(1681 г. р.) был сын ПЕТР же (1715 г. р.).

В их семье проживал монастырский вкладчик Иван 
Дорофеев Овчинников (1649 г. р.), известный по Пере-
писи Лосиноборского монастыря 1710 года.

ЛАВРЕНТИЙ Малышев с братьями СТЕПАНОМ, 
МИХАИЛОМ, ПЕТРОМ умерли между 1722 и 1748 
годами.

Из архивного документа 1756 года известен разночи-
нец ДМИТРИЙ Малышев. 

В Ревизских сказках крестьян Енисейского уезда 
1782 года записаны семейства Малышевых:

У вдовца ВАСИЛЕЯ СТЕФАНОВА сына Малышева 
(1709 г. р.) сыновья: СПИРИДОН (1736 г. р.), АРТЕМИЙ 
(1739 г. р.), он умер не оставив потомства в 1771 году и 
ГРИГОРЕЙ (1751 г. р.), умер в 1780 году.

У СПИРИДОНА ВАСИЛЬЕВА сына жена Домна 
Афанасьева дочь (1742 г. р.) взята в городе Енисейске у 
мещанина Патюкова. У них сыновья: КОНОН (1766 г. р.), 
ЛУКА (1768 г. р.) и дочери: Лукерья (1776 г. р.), Марфа 
(1778 г. р.) и Анна (1781 г. р.).

У ГРИГОРЕЯ ВАСИЛЬЕВА сына вдова Орина 
Иванова дочь (1752 г. р.) взята у енисейского мещанина 
Ивана Сапожникова. У них дети: НИКИТА (1772 г. р.), 
ИВАН (1776 г. р.) и Овдотья (1774 г. р.).

Дочери ВАСИЛИЯ СТЕФАНОВА сына Малышева 
выданы в замужество: АННА Васильева дочь (1733 г. р.) 
за лосиноборского крестьянина Косму Иванова Макси-
мова (1732 г. р.); КАТЕРИНА Васильева дочь (1747 г. р.) 
в деревню Тархову за крестьянина Зырянова; ФЕДОСЬЯ 
Васильева дочь (1754 г. р.) за маковского крестьянина 
Гаврила Фёдорова Харитонова (1731 г. р.).

ИВАН АНДРЕЕВ сын Малышев (1728 г. р.) с же-
ной Овдотьей Егоровой дочерью (1737 г. р.), взятой в 
Лосиноборской вотчине у крестьянина Максимова, и их 

детьми: КИРИКОМ (1767 г. р.), ПЕТРОМ (1769 г. р.), 
МИХАЙЛОЙ (1780 г. р.), Федосьей (1764 г. р.) и Устиньей 
(1772 г. р.).

Брат ИВАНА – АНДРЕЙ АНДРЕЕВ сын Малышев 
(1748 г. р.) находится в бегах с 1780 года. 

Сестра ИВАНА – АННА Андреева дочь (1737 г. р.) 
выдана за крестьянина Тимофея Алексеева Белозёрова 
(1731 г. р.).

ДМИТРЕЙ Малышев (1730 г. р.) (умер в 1772 году) 
с женой Марьей Митрофановой дочерью (1742 г. р.), 
взятой в Маковском остроге у крестьянина Белозёро-
ва, их сыном ИВАНОМ (1770 г. р.) и дочерью Ульяной 
(1765 г. р.).

УЛЬЯНА Дмитриева дочь позднее была замужем 
за ясашным Ильёй Семёновым Стыжновым, в их 
семье жила и её мать вдова Марья Митрофанова 
Малышева.

Вдовец ДЕМЕНТЕЙ ЛАВРЕНТЬЕВ сын Малышев 
(1708 г. р.) умер в 1765 году. Его сын МИХАЙЛО (1743 г. р.) 
отдан в рекруты в 1773 году.

МАРКО КИПРИЯНОВ сын Малышев (1749 г. р.) с бра-
том Степаном (1753 г. р.) и сестрой Варварой (1762 г. р.).

Дочь ПЕТРА Малышева старшего – МАТРЁНА Пе-
трова (1723 г. р.) выдана замуж за разночинца Григорья 
Борисова Вахрушева (1726 г. р.).

В Духовных росписях 1790 года записан только внук 
СТЕФАНА – СПИРИДОН ВАСИЛЬЕВ Малышев с 
женой Домной Афанасьевой, сыном ЛУКОЙ, дочерьми 
Гликерией и Марфой. ЛУКА СПИРИДОНОВ и его се-
стра Марфа записаны и в церковных документах 1799 
года.

В Ревизских сказках 1795 года записано пять семей 
МАЛЫШЕВЫХ:

СПИРИДОН ВАСИЛЬЕВ с женой Домной Афана-
сьевой и детьми: ЛУКОЙ, Лукерьей и Марфой. Их сын 
КОНОН умер в 1784, а дочь Анна в 1786 году;

Вдова ГРИГОРИЯ ВАСИЛЬЕВА Ирина Иванова с 



276 277

сыном ИВАНОМ и дочерью Авдотьей. Сын НИКИТА 
умер в 1785 году;

Вдова ИВАНА Малышева Авдотья Егорова с сыном 
ПЕТРОМ;

Вдова ДМИТРИЯ Малышева Марья Митрофанова.
МАРКО КИПРИЯНОВ с женой Анной Петровой (1765 

г. р.), взятой в д. Кочневой у мещанина Кочнева, детьми 
ПРОХОРОМ 9 и Оксиньей 3 лет, братом СТЕПАНОМ и 
сестрой Варварой;

У ЛУКИ Малышева в 1801 году родилась Параскева, 
в 1805 ЯКОВ, в 1808 МАРКО.

В Исповедных росписях Маковской Покровской церк-
ви 1811 года записан только ЛУКА СПИРИДОНОВ с 
женой Анной Петровой и детьми: ЯКОВОМ, МАРКОМ 
и Параскевой.

Параскева Лукина в 1821 году выдана замуж за ясаш-
ного остяка Льва Фёдорова Распуткина (1803 г. р.).

Из Ревизских сказок 1850 и 1857 годов и Исповедных 
росписей Маковской церкви 1861 года известно 
только о жителе с. Маковского МОИСЕЕ МАРКОВЕ 
Малышеве (1822 г. р.) – сыне МАРКА КИПРИЯНОВА 
Малышева. 

Позднее Малышевы в Метрических книгах Маков-
ской Покровской церкви уже не встречались.

МАЛЫШЕВЫ жили в Маковском остроге около двух 
веков.

 

МАСлеННиКОВЫ –
СеР¨дКиНЫ 

В 
словарях имеется объяснение происхождения 
этой фамилии от слова МАСЛЕННИК, т. е. тор-
говец маслом. Но вряд ли в наших местах в то 
время были торговцы маслом.

Эта фамилия встречается в архивных до-
кументах Енисейского уезда, Маковского острога и 
Покровской церкви с 1669 года и до конца первой чет-
верти 19 века.

Впервые упоминается эта фамилия в Переписной 
книге пашенных крестьян Енисейского уезда 1669 года. 
В Черкасской деревне встречены записи: “СИДОРКО 
МАСЛЕННИКОВ, у него сын ПЕТРУШКА 6 лет, 
землёю владеет в повал с Ывашком Герасимовым” и 
”ВАСЬКА МАСЛЕНИКОВ СЕРЁДКА землёю владеет 
со 167 (1659) года с Ывашком Савиным в повал”. Как 
становится понятным из архивных записей последую-
щих лет СИДОРКО и ВАСЬКА были родными братья-
ми, а происхождение прозвища СЕРЁДКА объясняется 
тем, что ВАСЬКА был средним из братьев.

В списках беломестных казаков Маковского острога 
в 1669 году значится повёрстанный из посадских людей 
беломестный казак ВАСЬКА МАСЛЕННИКОВ. Он 
платит посадского оброка восемь гривен и ему велено 
пахать полдесятины.

Из Переписной книги посадских людей Енисейского 
уезда 1669 года известен енисейский посадский 
ФЕДЬКА МИХАЙЛОВ МАСЛЕННИКОВ, вероятно, 
их брат. Других МАСЛЕННИКОВЫХ в то время в 
Енисейском уезде не значилось.

В Дозорной книге крестьян Енисейского уезда 1673 
года в Еланском остроге снова встречается запись: 
“СИДОРКО МИХАЙЛОВ сын МАСЛЕННИКОВ с сыно-
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вьями с ПЕТРУШКОЙ с МИКИШКОЙ пашет полдеся-
тины в поле а в дву потому ж”, а в Черкасской деревне 
“ВАСЬКА МИХАЙЛОВ сын МАСЛЕННИКОВ с сыном с 
ЫЛЮШКОЮ пашет на великих государей полдесятины 
в поле а в дву потому ж”. 

МИКИФОРКО (МИКИШКА) МАСЛЕННИКОВ – сын 
СИДОРКИ МИХАЙЛОВА (двоюродный брат ИЛЬИ и 
ИВАНА СЕРЁДКИНЫХ) в 1682 году в Крестоприводной 
книге Енисейского уезда записан беломестным казаком 
Маковского острога.

Из Крестьянской книги 1683 года известно, что в 
Черкасской деревне “пашенный крестьянин ВАСЬКА 
МИХАЙЛОВ пашет полдесятины с полчетью”.

Несомненно, что ВАСЬКА МИХАЙЛОВ МАСЛЕН-
НИКОВ (СЕРЁДКА) является отцом ИЛЬИ и ИВАНА 
ВАСИЛЬЕВЫХ СЕРЁДКИНЫХ-МАСЛЕННИКОВЫХ. 
Просто не может быть у двух людей (и это при той мало-
людности) такого совпадения, чтобы были одинаковые 
имя, фамилия и прозвище. 

Примерно в те же годы МАСЛЕННИКОВЫ основали 
на реке Кеми в девяти верстах от деревни Черкасской 
деревню МАСЛЕННИКОВУ.

Из Переписной книги Енисейского уезда 1691 
года известен посадский человек Маковского острога 
“ВАСЬКА МИХАЙЛОВ родом черкашенин крестьян-
ской сын а пришёл в Енисейску тому сорок шесть лет (то 
есть в 1645 году), в казну Великих Государей денежного 
оброку платит по сорок алтын з гривною на год, пахот-
ной у него пашни две десятины ржи ярового десятина 
и с тое своей пахоты платит в казну Великих Государей 
выдельной хлеб сенных покосов две десятины”.

В Переписной книге крестьян 1710 года ИЛЬЯ и ИВАН 
Масленниковы имели фамилию СЕРЁДКИНЫ – ИЛЬЯ 
записан крестьянином деревни Усть-Мендельской (Воро-
жейкиной), а ИВАН вкладчиком Лосиноборского мона-
стыря. “Во дворе ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВ сын СЕРЁДКИН 42 
у него жена Маланья Стефанова дочь 42 их дети три сына 

ИВАН 20 ЕГОР 7 ПАХОМ 5 и дочь Ульяна 8 увечна глу-
ха и нема” и “Вкладчик монастыря ИВАН ВАСИЛЬЕВ 
сын СЕРЁДКИН 30 дался в вышеписаный монастырь в 
работу на монастырской служащей девке Татьяне Заха-
ровой дочери на два года и жене ево Татьяне 30 лет” (так 
в документе).

В 1712 году среди пашенных крестьян Маковского 
острога числится ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВ сын МАСЛЕННИ-
КОВ, пашни у него полдесятины. До этого он также, как 
и его брат ИВАН имел фамилию СЕРЁДКИН. После 
1712 года фамилия или прозвание СЕРЁДКИНЫ уже 
не встречается.

Из Переписной книги 1719 года известен их брат 
посадский человек Маковского острога ВАСИЛИЙ 
ВАСИЛЬЕВ МАСЛЕННИКОВ (1669 г. р.), живший по 
чужим подворьям. Умер он между 1722 и 1748 годами. 
О его семье сведений не имеется.

В это же время в деревне Ворожейкиной числилась 
семья пашенного крестьянина ИЛЬИ ВАСИЛЬЕВА 
МАСЛЕННИКОВА (1669 г. р.) с сыновьями ИВАНОМ 
(1689 г. р.), ЕГОРОМ (1703 г. р.) и Пахомием (1705 г. р.). 
С ними записан и его брат Иван (1680 г. р.). У ЕГОРА в 
1721 году родился ИВАН.

Историк Г. Ф. Миллер в путевых описаниях в начале 
1735 года приводит список деревень, относящихся к 
Маковскому острогу и указывает на деревню Серёдкину: 
“Серёдкина (позднее он пишет ”или Ворошилова”) на 
том же берегу в 12 верстах ниже предыдущей”, то есть на 
южном берегу р. Кети в 12 верстах от д. Ворожейкиной. 
До наших дней сохранилось название притока Кети – 
речка Серёдкина. Эта маленькая деревенька была 
основана ИЛЬЁЙ ВАСИЛЬЕВЫМ СЕРЁДКИНЫМ и 
из-за близости к деревне Ворожейкиной он числился её 
крестьянином. Его брат ИВАН – вкладчик монастыря 
жил вместе с ним в этой деревеньке. 

Из дела о Лосиноборском игумене Гавриле Попове 
известно, что он нанимал в 1718-1724 годах Серёдкиных 
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для перевозки монастырских грузов от Енисейска до 
деревни Серёдкиной.

В Ревизских сказках 1722 года записано: “В деревне 
Ворожейкинской во дворе крестьянина ИЛЬИ ВАСИ-
ЛЬЕВА сына МАСЛЕННИКОВА проживал Лосинобор-
ского Спасова монастыря отставной крестьянин Иван 
Максимов…”.

Братья ИЛЬЯ и ИВАН ВАСИЛЬЕВЫ Масленниковы 
и сыновья ИЛЬИ ЕГОР и ПАХОМ умерли между 1722 
и 1748 годами.

Из Ревизских сказок Енисейского уезда 1782 года 
известно о сыновьях ЕГОРА ИЛЬИНА – братьях ГЕРА-
СИМЕ и ВОЛОДИМЕРЕ ЕГОРОВЫХ Масленниковых, 
проживавших в Ворожейской деревне. 

ГЕРАСИМ ЕГОРОВ сын Масленников (1726 г. р.) 
умер в 1776 году. Его вдова Авдотья Степанова дочь 
(1726 г. р.), взятая в Маковском острогу у крестьянина 
Вершинина, с сыном ЕФИМОМ (1766 г. р.) перебралась 
в Бармино зимовьё.

ВОЛОДИМЕР ЕГОРОВ сын Масленников (1728 г. р.) 
остался на жительство в Ворожейской деревне. У него 
жена Параскева Фёдорова дочь (1737 г. р.) взята в 
Ворожейской деревне у крестьянина Антипина. У них 
сыновья: НИКОЛАЙ (1759 г. р.), КОЗМА (1766 г. р.) и 
дочери Марья (1768 г. р.), Матрёна (1770 г. р.) и Орина 
(1776 г. р.). Их старшая дочь Ксения Володимерова 
(1760 г. р.), выдана замуж за крестьянина из деревни 
Подъеланной Дементьева.

Духовные росписи жителей Маковской Покровской 
церкви 1790 года имеют записи о проживающей в деревне 
Ворожейской семье ВОЛОДИМЕРА ЕГОРОВА Масленни-
кова с женой Параскевой Фёдоровой сыном НИКОЛАЕМ 
и женой Николая Федосьей Ивановой (1762 г. р.).

В Бармином зимовье в это же время жил ЕФИМ 
ГЕРАСИМОВ Масленников (1766 г. р.) с женой Татьяной 
Алексеевой в девичестве Поповой (1762 г. р.) и матерью 
его вдовой Евдокией Степановой. В 1790 году у ЕФИМА 

ГЕРАСИМОВА с женой родилась Наталья, в 1792 Анна, 
в 1793 МИХАИЛ, в 1797 Мария, в 1801 Агриппина, в 
1804 ЛАВРЕНТИЙ.

В этой росписи пропущена Агафья (1776 г. р.) – дочь 
ЕФИМА Масленникова, которая уже после смерти 
отца обвенчана в 1797 году с Василием Васильевым 
Гладкощёковым (1762 г. р.).

Из Ревизских сказок 1795 года также известно об 
этих двух семьях МАСЛЕННИКОВЫХ:

В семье ВОЛОДИМЕРА Егорова умерли дети: КОЗМА 
в 1790, Мария и Ирина в 1789 году. Его дочь Матрона 
выдана замуж за маковского крестьянина Дмитрея Алек-
сеева Стыжнова (1760 г. р.).

В Исповедных росписях 1811 года ВОЛОДИМЕР 
Егоров записан только с женой Федосьей Ивановой.

Вдова ГЕРАСИМА Егорова Авдотья Степанова умер-
ла в 1792 году и в этой семье записан только её сын 
ЕВФИМ с женой Татьяной Алексеевой, сыном МИХА-
ИЛОМ и дочерью Натальей.

В 1808 году ЕФИМ Масленников сочетался вторым 
браком с Екатериной Фёдоровой Енговатовой (1789 г. р.). 
В Исповедных росписях 1811 года в их семье записаны 
дочери Ефима от первого брака Марья и Анна. Позднее у 
них родились дети: в 1811 году Феоктиста, в 1814 ЯКОВ, 
в 1819 НИКОН. Екатерина Фёдорова умерла от горячки 
в 1821, а ЕФИМ ГЕРАСИМОВ в 1842 году.

Ко времени проведения Ревизии 1850 года в с. 
Маковском и ближних деревнях крестьян по фамилии 
Масленниковы и Серёдкины не осталось.
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 МУНиНЫ
 

Ф
амилия МУНИНЫ образована от прозвища 
МУНЯ, которое относилось к сонному, вялому, 
ленивому человеку и отражало особенности ха-
рактера и поведения основателя фамилии. По 
свидетельствам историков это прозвище встреча-

ется в Переписях Руси 16 века времён Ивана Грозного. 
Первая запись о МУНИНЫХ известна из Крестьянской 

книги Маковского острога Енисейского уезда 1702 года: 
“да в прошлом годе переехал пашенный крестьянин 
Большой Елани КОЗМА ВДОВИН, Козма пашет чет 
десятины с полчетью”. Вероятно, он был сыном вдовы и 
это была не фамилия, а только его прозвание.

В Крестьянских книгах 1703, 1705, 1706 и 1712 годов 
он по-прежнему записан КОЗМОЙ ВДОВИНЫМ и 
только в Переписи 1719 года записан МУНИНЫМ. 

Перепись крестьян Маковского острога 1710 года имеет 
запись: ”Во дворе КОСЬМА ВАСИЛЬЕВ сын 40 у него 
жена Овдотья Полуянова дочь их дети сын Самойло 10 две 
дочери Федосья 6 Домна 4 у него Кузьмы братья родные 
МИКИФОР 38 БОРИС 35 у МИКИФОРА жена Оксинья 
Андреева дочь 27 их дети два сына СТЕФАН 7 ГРИГОРЕЙ 
5 у БОРИСА жена Агафья Дмитриева дочь 23 лет”. 

Из Переписной книги 1719 года известно о двух 
семьях пашенных крестьян МУНИНЫХ, проживающих 
в Маковском остроге.

НИКИФОР ВАСИЛЬЕВ Мунин (1673 г. р.) с сыно-
вьями: СТЕФАНОМ (1703 г. р.), ГРИГОРЕЕМ (1705 г. 
р.) и СЕМЁНОМ (1715 г. р.), в 1721 году у него родился 
ещё ВАСИЛЕЙ.

БОРИС ВАСИЛЬЕВ Мунин (1675 г. р.) с сыном 
ПЕТРОМ (1714 г. р.), в 1722 году у него родился ЕГОР.

СЕМЁН Никифоров и БОРИС Васильев Мунины 
умерли между 1722 и 1748 годами.

Следующее упоминание о Муниных в Маковском 
остроге относится к 1758 году. Доношение о сгоревшей в 
Маковском остроге Покровской церкви среди прочих при-
хожан подписал Иван Мунин – сын Стефана Никифорова.

Ревизские сказки Енисейского уезда 1782 года име-
ют записи о пяти семьях МУНИНЫХ, проживавших в 
Маковском остроге:

АНДРЕЙ СТЕФАНОВ сын Мунин (1742 г. р.) умер в 1789 
году. У него вдова Параскева Иванова дочь (1741 г. р.) взята 
в Маковском остроге у крестьянина Панова. У них сын СТЕ-
ПАН (1761 г. р.) и дочь Огрофена (1768 г. р.).

Его брат ИВАН СТЕФАНОВ сын Мунин (1749 г. р.), у 
него жена Онисья Иванова дочь (1762 г. р.) взята замуж у 
цехового Ивана Угрюмова. У них дети: КОЗМА (1773 г. р.), 
ИВАН (1781 г. р.) и Настасья (1777 г. р.).

Их тётка – ИРИНА Никифорова Мунина (1728 г. р.) 
была женой Ивана Данилова Коротких (1730 г. р.).

ИВАН БОРИСОВ сын Мунин (1728 г. р.) умер в 1777 
году. У него дети: ЕФИМ (1774 г. р.) и Олёна (1770 г. р.).

Вдовец ГРИГОРЕЙ НИКИФОРОВ сын Мунин (1705 
г. р.) умер в 1773 году. Его сын МАКСИМ (1742 г. р.) 
умер в 1780 году. МАКСИМА вдова Федосья Никитина 
дочь (1742 г. р.) взята в Маковском остроге у крестьяни-
на Орехова. У них дети: МИХАЙЛО (1770 г. р.), Дарья 
(1774 г. р.) и Анна (1788 г. р.).

“Да неродной сын бывшего в службе солдаткин сын 
ПЁТР ВАСИЛЬЕВ сын Мунин (1759 г. р.), у него жена 
Дарья Тимофеева дочь (1763 г. р.) взята в Маковском 
остроге у крестьянина Белозёрова”.

В Духовных росписях 1790 года записаны три семьи 
Муниных, проживающих в Маковском остроге: 

1. Крестьянин ИВАН СТЕФАНОВ Мунин с же-
ной Анисьей Ивановой, сыновьями КОЗМОЙ, 
ПЕТРОМ и дочерью Матрёной двух лет.

2. Вдова Федосья Никитина с сыном МИХАЙЛОЙ 
МАКСИМОВЫМ Муниным и дочерьми Дарьей и 
Анной.
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3. Отставной солдат ВАСИЛЕЙ НИКИФОРОВ Мунин 
(1741 г. р.) с женой Агриппиной Ивановой (1741 г. 
р.) и детьми: ГРИГОРИЕМ (1776 г. р.), Дарьей (1771 
г. р.) и Агафьей (1781 г. р.), невесткой их солдатской 
женой Дарьей Тимофеевой (1763 г. р.)

В Ревизских сказках 1795 года записаны семьи 
МУНИНЫХ:

Умершего АНДРЕЯ СТЕПАНОВА вдова Параскева 
Иванова с сыном СТЕПАНОМ. Её дочь АГРАФЕНА вы-
дана в д. Рыбную за крестьянина Кирила Кирьянова. 
Параскева Иванова умерла в 1801 году.

ИВАН СТЕПАНОВ с женой Анисьей Ивановой и их 
детьми: КОЗМОЙ, ПЕТРОМ (1785 г. р.) и Матроной 
(1787 г. р.). Их сын ИВАН умер в 1786, дочь Настасья в 
1784 году.

Умершего ИВАНА БОРИСОВА сын ЕФИМ. Его 
сестра Елена выдана “господина городничего г. Ени-
сейска за дворового человека”. ЕФИМ ИВАНОВ умер 
в 1851 году.

Умершего МАКСИМА ГРИГОРЬЕВА вдова Федосья 
Никитина с детьми: МИХАЙЛОЙ, Дарьей, Анной. Фе-
досья Никитина умерла в 1820 году.

Умершего отставного солдата ВАСИЛЬЯ НИКИФО-
РОВА вдова Аграфена Иванова с детьми: ГРИГОРЕЕМ, 
Дарьей и Агафьей. 

Из Исповедных росписей 1790-1801 и 1811 годов и 
Метрических книг 1796-1859 годов известно об измене-
ниях в составах семей МУНИНЫХ. Добавились жёны, 
дети и ближайшие родственники.

У ИВАНА СТЕФАНОВА старший сын КОЗМА меж-
ду 1796 и 1800 годом женился на Ирине Алексеевой 
Антипиной (1773 г. р.). Жена ИВАНА СТЕФАНОВА 
Анисья Иванова умерла в 1811, а он в 1825 году.

У КОЗМЫ ИВАНОВА Мунина с женой Ириной 
Алексеевой были дети: Анна (1800 г. р.), МИХАЙЛО 
(1802 г. р.), ФЁДОР (1807 г. р.), Феодосия (1808 г. р.). 
Ирина Алексеева умерла в 1844 году.

ФЕОДОСИЯ Козмина в 1834 году выдана замуж за 
Стефана Григорьева Казакова (1802 г. р.).

У МИХАИЛА Козмина Мунина с женой Надеждой 
Тимофеевой в девичестве Максимовой (1808 г. р.) в 
1834 году родился ЕМЕЛЬЯН, в 1837 МИТРОФАН, в 
1844 МАРЬЯ. 

У ПЕТРА ИВАНОВА Мунина в первом браке в 1816 
году родился сын ПАВЕЛ. Вторым браком в 1819 году 
он обвенчан с Татьяной Гурьевой Ореховой (1802 г. р.). 
В 1830 году вдова Татьяна Гурьева Мунина обвенчана 
с Василием Павловым Вахрушевым (1799 г. р.). 

В семье вдовы отставного солдата ВАСИЛИЯ МУ-
НИНА – Агриппины Ивановой в 1799 году вписана её 
невестка солдатская жена Дарья Тимофеева с её детьми 
Пелагеей 14 лет и ГАВРИЛОЙ 6 лет. Дарья Тимофеева 
(в девичестве Белозёрова) – жена незаконнорожденного 
сына бывшей солдатки Агриппины Ивановой – ПЕТРА 
ВАСИЛЬЕВА Мунина.

ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВ Мунин в 1801 году обвен-
чан с Афанасией Ларионовой Юдиной (1776 г. р.) и в 
1802 году у них родился КОНДРАТ, в 1806 АНТОН, в 
1807 Екатерина, в 1810 СЕЛИВЁРСТ и в 1815 Татьяна. 
ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВ умер в 1823, а Афанасия 
Ларионова в 1849 году. 

В Исповедных росписях 1801 года видим, пропущенных 
в росписях 1790 года, ЕВФИМИЯ ИВАНОВА (1774 г. р.) с 
женой Марией Кирилловой (1774 г. р.) и вдовца СТЕФА-
НА АНДРЕЕВА Мунина с матерью Параскевой Ивановой 
(1741 г. р.).

В 1800 году крестьянин с. Маковского МИХАИЛ 
МАКСИМОВ Мунин обвенчан первым браком с деви-
цей Анной (1774 г. р.) – дочерью умершего мещанина 
Ивана Иванова Сапожникова, в 1802 году у них роди-
лась Анна, в 1807 Ирина. Анна Иванова умерла в 1822, 
а МИХАИЛ Максимов Мунин в 1848 году.

ДАРЬЯ Максимова Мунина в 1801 году выдана за 
крестьянина Алексея Семёнова Полуянова (1773 г. р.).
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Девица АННА Максимова Мунина умерла в 1846 
году.

АГАФЬЯ (1781 г. р.) – дочь солдатской вдовы Агрип-
пины Муниной (отставного солдата Василия Митрофа-
нова Мунина) в 1800 году выдана замуж за крестьяни-
на из Маковской слободы Спиридона Гурова Орехова 
(1778 г. р.).

При выборах церковного старосты Маковской 
Покровской церкви в 1809 году присутствовали 
МИХАИЛ, ПЁТР И ГРИГОРИЙ Мунины.

ФЁДОР КОЗМИН Мунин (1807 г. р.) в 1837 году 
обвенчан первым браком с девицей Анной Стефановой 
(1803 г. р.) – дочерью вдовы маковского крестьянина 
Ирины Васильевой Барминой и у них в 1838 году ро-
дился АФАНАСИЙ. Анна Стефанова умерла в 1843 
году.

В 1844 году он обвенчан вторым браком с Параскевой 
Фёдоровой Сапожниковой (1823 г. р.) и 15 марта 1845 
года у них родилась первенец Дросида – моя прапра-
бабушка, в 1847 Татьяна, в 1848 АЛЕКСАНДР, в 1854 
АЛЕКСАНДР же, в 1859 КОНСТАНТИН.

В Ревизских сказках 1857 года записаны:
4. ФЁДОР КОЗЬМИН Мунин со второй женой Па-

раскевой Фёдоровой и детьми: АФАНАСИЕМ, 
АЛЕКСАНДРОМ (1854 г. р.), Дросидой и Татьяной 
и племянниками: ЕМЕЛЬЯНОМ МИХАЙЛОВЫМ 
(1834 г. р.) и МИТРОФАНОМ МИХАЙЛОВЫМ 
(1837 г. р.). ЕМЕЛЬЯН и МИТРОФАН Мунины – 
сыновья МИХАИЛА КОЗЬМИНА, умершего в 1850 
году, и Надежды Тимофеевой Муниных.

АФАНАСИЙ (1838 г. р.) – сын ФЁДОРА КОЗЬМИ-
НА и его первой жены Анны Стефановой (Барминой). 
Отставной матрос АФАНАСИЙ ФЁДОРОВ МУНИН 
умер в 1894 году, а ПАРАСКЕВА ФЁДОРОВА в 1876 
году.

ДРОСИДА ФЁДОРОВА Мунина – моя прапраба-
бушка по материнской линии.

5. ЕФИМ ИВАНОВ Мунин (1773 г. р.) умер между 
двумя Ревизиями в 1851 году.

6. КОНДРАТИЙ ГРИГОРЬЕВ Мунин (1802 г. р.) 
(внук отставного солдата Василия Митрофанова 
Мунина) с сёстрами Екатериной (1807 г. р.), 
Татьяной (1815 г. р.) и незаконнорожденными 
детьми Татьяны – ЯКОВОМ (1854 г. р.) и Улитой 
(1846 г. р.). ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВА умерла от 
старости в 1891 году.

7. Умершего МИХАИЛА МАКСИМОВА дочь АННА 
(1802 г. р.). 

КОНДРАТИЙ ГРИГОРЬЕВ МУНИН, будучи ува-
жаемым и честным человеком, был выбран в 1855 году 
прихожанами села Маковского для сбора денег от добро-
хотных дателей на строительство Маковской Покровской 
церкви. Вместе с крестьянином Капитоном Максимовым 
Максимовым за полтора года они собрали 697 рублей 63 
копейки серебром, что составило четверть суммы израс-
ходованной на строительство нынешней церкви.

Из Исповедных росписей Маковской Покровской 
церкви 1861 года известны:

КОНДРАТ ГРИГОРЬЕВ Мунин с сёстрами 
Екатериной и Татьяной и незаконнорожденными деть-
ми Татьяны – ЯКОВОМ и Улитой;

Девица АННА Михайлова Мунина, 59 лет. Она 
умерла в 1875 году.

ДРОСИДА Фёдорова Мунина в 1863 году выдана 
замуж за Фёдора Васильева Коротких (1837 г. р.). Об их 
детях смотрите в главе о Коротких.

Вдова ИУЛИТА Александрова Мунина (1847 г. р.) 
в 1897 году обвенчана с унтер-офицером Арефием 
Терентьевым Климовым (1854 г. р.).

НАТАЛЬЯ Александрова Мунина (1881 г. р.) в 1907 
году обвенчана с рыбинским крестьянином Алексеем 
Петровым Барминым (1871 г. р.).

В Страховых ведомостях на 1895-98 годы в селе Ма-
ковском записаны домовладельцы: ЯКОВ ГАВРИЛОВ 
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Мунин (1854 г. р.) и АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВ Мунин 
(1854 г. р.).

АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВ Мунин умер в 1913 году.
В Похозяйственных книгах 1935-39 годов МУНИНЫ 

в с. Маковском уже не записаны. 
Фамилия МУНИНЫ была известна в селе Маковском 

более двух веков.
 

МоЯ ПокоЛЕННаЯ росПись По МУНиНЫМ
(По МатЕриНскоЙ ЛиНии)

Мой пра7дед НИКИФОР ВАСИЛЬЕВ МУНИН 
(1673-?), 

его жена Оксинья Александрова (1683-?);
Их сын СТЕФАН НИКИФОРОВ МУНИН (1703-?), 

мой пра6дед; 
Его сын ИВАН СТЕПАНОВ МУНИН (1745-1825), 

мой пра5дед, 
его жена Анисья Иванова Угрюмова (1750-1811); 
Их сын КОСМА ИВАНОВ МУНИН (1772-?), мой 

пра4дед, 
его жена Ирина Алексеева Антипина (1773-1844);
Их сын ФЁДОР КОСМИН МУНИН (1807-?), мой 

пра3дед, 
его жена Параскева Фёдорова Сапожникова 

(1823-1876); 
Их дочь ДРОСИДА ФЁДОРОВА МУНИНА (1845-

1908), моя пра2бабушка, 
её муж Фёдор Васильев Коротких (1837-1910);
Их дочь ЕЛЕНА ФЁДОРОВА КОРОТКИХ (1871-?), 

моя прабабушка, 
её муж Угрюмов Семён Дорофеев второй (1869-?);
Их дочь ФЕОДОСИЯ СЕМЁНОВНА УГРЮМО-

ВА(1896-1977), моя бабушка, 
её муж Василий Иванович Максимов (1887-1935); 
Их дочь – моя мать ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА 

МАКСИМОВА (1923 г. р.). 

 ОРеХОВЫ

Ф
амилия ОРЕХОВ произошла от прозвища 
ОРЕХ, которым называли человека крепкого 
телосложения или твёрдого характера.

В Маковском острожке Енисейского присуда 
известно об Ореховых с 1666 года. В Крестьян-

ской книге Енисейского уезда записано “В Маковском 
на Кеть реке пашенные крестьяне …ГРИШКА ОРЕХ 
пашет полдесятины…”. 

В Дозорной книге 1673 года он записан уже с сыно-
вьями: “пашенный крестьянин ГРИШКА ИГНАТЬЕВ 
сын ОРЕХ с детьми с ЫВАШКОМ с ВАСЬКОЮ с 
ФЕДЬКОЮ пашет великих государей полдесятины в 
поле а в дву потому ж а на себя ему Гришке указано па-
хать собиные пашни две десятины в поле а в дву потому 
ж и в прошлом во 180 году к нынешнему ко 181 году 
в нынешнем 181 году лишнего у него на себя собиные 
пашни ржи и ярового не сеяно…”.

Как известно, государева “десятинная пашня” 
выделялась отдельным полем и обрабатывалась 
государевыми крестьянами, которые получали за 
это землю для “собинной пашни” (собственной) из 
расчёта четыре десятины на одну десятину казённой 
запашки.

В Крестоприводной книге 1682 года году он по-преж-
нему числился пашенным крестьянином: “ГРИШКА 
ОРЕХ з детьми: с ИВАШКОМ, с ВАСЬКОЮ, с ФЕДЬ-
КОЮ, с МИТЬКОЮ”. 

Из Переписной книги пашенных крестьян Енисей-
ского уезда 1683 года известно, что “ГРИШКА ИГНА-
ТОВ ОРЕХ пашет десятину бес чети”.

В Крестьянской книге 1690 года в Маковском остро-
ге записан уже его сын “ИВАШКА ГРИГОРЬЕВ сын 
ОРЕХОВ пашет полдесятины”.
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В 1692 году и в последующие годы пашни у него было 
полдесятины с полчетью. В 1702 году размер государе-
вой пашни был увеличен и “ему велено пахать десятину 
без чети”

В Переписной книге Енисейского уезда 1710 года 
среди пашенных крестьян Маковского острога впи-
сан “ИВАН (Ивашка) ГРИГОРЬЕВ сын ОРЕХ 60 лет 
у него жена Овдотья Филипова 45 два сына ЕГОР 
15 ТИМОФЕЙ 20 четыре дочери Дарья 11 Орина 7 
Орина 4 Анна 3. Брат ево ИВАНА родной ПЁТР 45 у 
него жена Огрофена Григорьева дочь 35 дети четыре 
сына ГРИГОРИЙ 7 КЛИМ 5 ПЁТР 3 МИКИТА 2 и дочь 
Марфа 10”.

До этой записи его родной брат ПЁТР нигде не был 
записан, так как ко времени присяги 1682 года ему не 
было 20 лет.

Среди пашенных крестьян Маковского острога в 
Переписной книге крестьян Енисейского уезда 1712 
года записан только: “ИВАН ГРИГОРЬЕВ сын ОРЕХОВ 
пашет десятину без чети”, то есть его брат ПЁТР всё ещё 
не был самостоятельным хозяином.

ИВАН Орехов вписан и в Переписную книгу 1719 
года как “выборной пашенной крестьянин” Маковского 
острога. На момент Переписи ему 67 лет (1652 г. р.), у 
него сыновья ЕГОР (1694 г. р.) и НИКИФОР (1700 г. р.) 
(умер в 1722 году). В его семье живут дети пашенного 
крестьянина Михаила Павлова Панова – ФЁДОР (1708 
г. р.) и СЕРГЕЙ (1711 г. р.).

Ко времени Переписи 1719 года ВАСИЛЕЙ (Васька) – 
брат ИВАНА Орехова уже состарился и он вписан во 
дворе жителя Ворожейской деревни Ивана Иванова 
сына Короткова. С его слов переписчик указал: “У меня 
ж живёт нищей отставной крестьянин ВАСИЛЕЙ ГРИ-
ГОРЬЕВ сын ОРЕХОВ”.

В Маковском остроге в 1719 году жил пашенный 
крестьянин ПЁТР Орехов (1665 г. р.) с сыновьями: ГРИ-
ГОРИЕМ (1701 г. р.), КЛИМОМ (1704 г. р.), ПЕТРОМ 

(1706 г. р.), НИКИТОЙ (1708 г. р.), ЗАХАРОМ (1713 г. р.) 
и ДМИТРЕЕМ (1717 г. р.).

ВАСИЛЕЙ ГРИГОРЬЕВ Орехов, его брат ИВАН 
ГРИГОРЬЕВ с сыновьями ЕГОРОМ и НИКИФОРОМ 
умерли между 1722 и 1748 годами.

ПЁТР и НИКИТА ОРЕХОВЫ записаны разночинца-
ми в архивном деле 1755 года.

В Ревизских сказках Енисейского уезда 1782 года 
записано три семьи ОРЕХОВЫХ:

ГРИГОРЕЙ ПЕТРОВ сын Орехов (1701 г. р.) умер в 
1769 году, об его семье ничего не известно.

Его брат КЛИМ ПЕТРОВ сын (1704 г. р.) умер в 1772 
году.

У КЛИМА ПЕТРОВА сына Орехова вдова Федора Еф-
ремова дочь (1717 г. р.) взята в Еланском присуде у кре-
стьянина Чеславина. У них сыновья: ГУРИЙ (1743 г. р.), 
ТРИФОН (1747 г. р.) и ЛИПАТ (1754 г. р.). 

У ГУРИЯ КЛИМОВА сына жена Орина Данилова 
(1741 г. р.) взята в Еланском присуде у мещанина 
Селянина. У них сыновья: АНДРЕЙ (1776 г. р.), 
СПИРИДОН (1778 г. р.) и новорожденный КОНОН.

У ЛИПАТА КЛИМОВА сына жена Катерина Ива-
нова дочь (1758 г. р.) взята в Маковском остроге у раз-
ночинца Белозёрова. У них дети: ФЁДОР (1781 г. р.), 
Фёкла (1776 г. р.) и Федосья полугоду.

АНИСИМ КЛИМОВ сын (1733 г. р.) отдан в рекруты 
в 1766 году.

Вдовец ПЁТР ПЕТРОВ сын ОРЕХОВ (брат ГРИГОРИЯ 
и КЛИМА) (1706 г. р.) с сыновьями: ВАСИЛЕЕМ 
(1734 г. р.), ХАРИТОНОМ (1738 г. р.), ДЕНИСОМ 
(1739 г. р.) (умер в 1780 году), ФЁДОРОМ (1746 г. р.) 
и МАКСИМОМ (1751 г. р.), находящимся в бегах с1774 
года. Сын ЗАХАР (1747 г. р.) отдан в рекруты в 1772 
году.

У ВАСИЛИЯ Петрова сына жена Матрёна Афона-
сьева дочь (1758 г. р.) взята в Маковском остроге у от-
ставного солдата Полуянова. У них сыновья ДМИТРЕЙ 
(1780 г. р.) и ВАСИЛЕЙ двух недель.
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У ХАРИТОНА Петрова жена Огрофена Трофимова 
дочь (1752 г. р.) взята в Маковском остроге у крестья-
нина Казакова. У них дети: КОНДРАТЕЙ (1770 г. р.), 
ИСАК (1776 г. р.) и Авдотья (1779 г. р.).

Умершего ДЕНИСА Петрова дети: Трофим (1772 г. р.), 
ИВАН (1777 г. р.) и Дарья (1769 г. р.).

ГРИГОРИЙ (1738 г. р.) – сын ЗАХАРА ПЕТРОВА 
(1713 г. р.) в 1769 году “выключен” в Красноярское 
ведомство.

Дочери ПЕТРА ПЕТРОВА сына выданы замуж: 
ДАРЬЯ (1739 г. р.) за маковского разночинца Петра Ан-
дреева Енговатова (1735 г. р.); СОФЬЯ (1743 г. р.) за маков-
ского крестьянина Козму Петрова Вахрушева (1745 г. р.).

Дочери НИКИТЫ ПЕТРОВА сына выданы в замуже-
ство: МЕЛАНЬЯ (1742 г. р.) за ворожейского крестьянина 
Осипа Данилова Коротких (1732 г. р.); ФЕДОСЬЯ 
(1743 г. р.) за маковского крестьянина Максима Григо-
рьева Мунина; ПЕЛАГЕЯ (1747 г. р.) за разночинца из д. 
Филиповой Никифора Фёдорова Панова (1745 г. р.).

Дочери ЕГОРА ИВАНОВА сына Орехова (1694 г. р.) 
выданы: ОВДОТЬЯ (1723 г. р.) за ворожейского крестья-
нина Андрея Васильева Коротких (1714 г. р.); МАТРЁНА 
(1727 г. р.) за маковского крестьянина Петра Иванова 
Бармина (1724 г. р.).

Из Духовных росписей Маковской Покровской церк-
ви 1790 года узнаём о четырёх семействах ОРЕХОВЫХ, 
проживающих в Маковской слободе:

1. ГУРИЙ КЛИМОВ Орехов с женой Ириной 
Даниловой и детьми: АНДРЕЕМ, СПИРИДОНОМ, 
КОНОНОМ;

2. ЛИПАТ КЛИМОВ Орехов с женой Екатериной 
Ивановой и детьми: ФЁДОРОМ, Фёклой и 
Федосьей. В последующие годы дополнительно 
известно об их дочерях: Наталье (1796 г. р.) и 
Татьяне (1802 г. р.). ЛИПАТ КЛИМОВ умер в 1818 
от горячки, а Екатерина Иванова в 1821 году от 
чахотки;

3. ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ Орехов с женой Матро-
ной Афанасьевой и сыновьями ДМИТРИЕМ и 
ВАСИЛИЕМ; 

4. ХАРИТОН ПЕТРОВ Орехов с женой Агрип-
пиной Трофимовой и детьми: КОНДРАТИЕМ, 
ИСАКОМ, Евдокией, КОНОНОМ (1783 г. р.) и 
АНТОНОМ (1789 г. р.).

ХАРИТОН, ГУРИЙ и ЛИПАТ – внуки ПЕТРА 
ГРИГОРЬЕВА ОРЕХОВА (1665 г. р.).

В д. Филиповой жил вдовец ФЁДОР НИКИТИН 
ОРЕХОВ (1744 г. р.) со второй женой Екатериной 
Петровой (1741 г. р.) (вдовой Тимофея Панова), с его 
пасынком ФЁДОРОМ ТИМОФЕЕВЫМ ПАНОВЫМ 
(1779 г. р.). ФЁДОР НИКИТИН также был внуком 
ПЕТРА ГРИГОРЬЕВА ОРЕХОВА.

В Ревизских сказках 1795 года в селе Маковском за-
писаны четыре семьи ОРЕХОВЫХ:

ГУРИЙ и ЛИПАТ КЛИМОВЫ сыновья Ореховы. Их 
мать Федора Ефремова умерла в 1784 году, брат ТРИ-
ФОН переведён в Усть-Янскую волость. В семьях братьев 
после Ревизии 1782 года никого не добавилось. 

У ВАСИЛИЯ ПЕТРОВА в семье изменений не 
произошло.

У ХАРИТОНА ПЕТРОВА с женой Аграфеной 
Трофимовой после предыдущей Ревизии родились 
дети: в 1783 КОНОН, в 1789 АНТОН и в 1791 году 
Парасковья. Старший сын КОНДРАТЕЙ в 1794 году 
взят в рекруты.

Умершего ДЕНИСА Орехова сын ИВАН (1778 г. р.). 
Старший брат ИВАНА ТРОФИМ находится в бегах.

В д. Филиповой записан только ФЁДОР НИКИТИН 
ОРЕХОВ с женой Катериной Петровой.

Изменения в составах семей ОРЕХОВЫХ известны 
из Исповедных росписей и Метрических книг Маков-
ской Покровской церкви за 1790-1859 годы.

1. Семья ГУРИЯ КЛИМОВА ОРЕХОВА:
Имеется запись о венчании в 1800 году крестьяни-
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на Маковской слободы СПИРИДОНА Гурова Орехова 
первым браком с девицей Агафьей (1781 г. р.) – доче-
рью вдовы отставного солдата Василея Митрофанова 
Мунина. СПИРИДОН Гуров умер в 1844, а Агафья 
Васильева в 1845 году.

Известно и о детях АНДРЕЯ Гурова:
ДОМНА Андреева Орехова (1811 г. р.) в 1841 году 

выдана за Абросима Тимофеева Панова (1807 г. р.).
МАТРОНА Андреева Орехова (1804 г. р.) в 1820 году 

обвенчана с Маркелом Венедиктовым Стыжновым 
(1805 г. р.).

АНИСЬЯ Андреева Орехова (1807 г. р.) была замужем 
за моим пра3дедом по материнской линии Василием 
Матвеевым Коротких (1807 г. р.).

ЕГОР АНДРЕЕВ Орехов (1800 г. р.) в 1829 году со-
четался с крестьянской дочерью Евдокией Григорьевой 
Казаковой (1809 г. р.). У них в 1832 году родились 
близнецы АРКАДИЙ и ИУСТИН, в 1834 Мария, в 1837 
АНДРЕЙ, в 1840 АНДРЕЙ же, в 1842 Марфа, в 1845 
Анна, в 1846 ФЁДОР, в 1848 Матрона. 

ТАТЬЯНА Гурова (1802 г. р.) в 1819 году выдана за-
муж за вдовца Петра Иванова Мунина (1785 г. р.).

ГУРИЙ КЛИМОВ ОРЕХОВ умер в 1811 году.
2. У ЛИПАТА КЛИМОВА в 1796 родилась Наталья, 

в 1802 Татьяна. 
3. Семья ХАРИТОНА ПЕТРОВА ОРЕХОВА:
В 1799 году девица ЕВДОКИЯ – дочь Харитона 

Орехова выдана замуж за лосиноборского крестьянина 
Тимофея Алексеева Максимова (1775 г. р.).

В Исповедных росписях Маковской Покровской 
церкви 1811 года записаны три семьи ОРЕХОВЫХ: 

Гурий КЛИМЕНТОВ с сыновьями АНДРЕЕМ и 
СПИРИДОНОМ и их семьями: 

АНДРЕЯ жена Ирина Иванова (1778 г. р.), их дети 
ЕГОР, Матрона и Анисья; Ирина Иванова умерла в 
1840 году;

СПИРИДОНА жена Агафья Васильева (1781 г. р.); 

СПИРИДОН Гуров в исповедных росписях не вписан, 
вероятно, был в отлучке.

Вдова ХАРИТОНА ПЕТРОВА Агриппина Трофимова 
с сыном ИСАКОМ, его женой Татьяной Васильевой 
(1786 г. р.) и дочерью вдовы Параскевой (1790 г. р.). 
Агриппина Трофимова умерла в 1816 году. 

ИПАТ (Липат) КЛИМЕНТОВ (Климов) с женой 
Екатериной Ивановой, дочерьми Натальей и Татьяной 
и сыном ФЁДОРОМ с женой Ириной Ефимовой.

При выборах церковного старосты Маковской По-
кровской церкви в 1809 году присутствовал ИСАК 
(Харитонов) Орехов. Известно о его родившихся детях: 
дочери Ксении в 1819 и сыне НИКИТЕ в 1820 году. 
ИСАК Харитонов умер в 1831 году.

Семья ЛИПАТА КЛИМОВА Орехова:
ФЁДОР ЛИПАТОВ Орехов обвенчан в 1804 году 

первым браком с дочерью крестьянина д. Антоновой 
девицей Ириной Евфимовой Барминой (1786 г. р.). 
Она вскоре умерла и уже в 1818 году известна его 
жена Варвара Петрова Белозёрова (1792 г. р.), которая 
умерла в 1831 году. Известно об их родившихся детях: 
Фёкле в 1818, Ксении в 1816, Татьяне в 1819, Анне в 
1820, ещё Анне в 1823, ЕМЕЛЬЯНЕ в 1825 и ФИЛИПЕ 
в 1829 году.

ФЁКЛА – дочь Фёдора Липатова в 1835 году выдана за-
муж за поселенца Ефима Моисеева Мамченко (1804 г. р.).

ТАТЬЯНА Липатова Орехова (1802 г. р.) в 1818 
году выдана замуж за Мефодия Петрова Максимова 
(1790 г. р.) – моего пра3деда. Она умерла в 1863 году.

НАТАЛЬЯ Липатова (1796 г. р.) была второй женой 
крестьянина д. Рыбной Дмитрия Ильина Белошапкина 
(1805 г. р.). ЛИПАТ ГУРОВ умер в 1818 году от горячки.

Из Ревизских сказок 1850 года известно, что 
СПИРИДОН Гуров умер в 1843, а ФЁДОР Липатов в 
1846 году.

В Ревизских сказках 1857 года зафиксирован только 
ЕГОР АНДРЕЕВ ОРЕХОВ (1800 г. р.) с женой Авдотьей 
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Григорьевой (1809 г. р.), с сыном ФЁДОРОМ (1845 г. р.) и 
дочерью Фёклой (1835 г. р.). Дочь Мария (1834 г. р.) в 1855 
году уже выдана замуж за Михаила Никитина Стыжных 
(1821 г. р.). Здесь же сообщается о смерти в 1854 году отца 
ЕГОРА – АНДРЕЯ ГУРОВА (1776 г. р.). 

Фёкла Егорова в 1859 году выдана за Фёдора 
Мефодьева Максимова (1835 г. р.).

В Исповедных росписях 1861 года вписаны только 
ЕГОР АНДРЕЕВ с сыном ФЁДОРОМ. 

В последующие годы в Метрических книгах встреча-
ются только потомки ЕГОРА АНДРЕЕВА Орехова. 

ФЁДОР Егоров в браке с Евдокией Иудовой Угрюмо-
вой (1846 г. р.) имели восемь детей. Но в дальнейшем из 
Метрических книг известно только о трёх:

ГРИГОРИЙ Фёдоров (1875 г. р.) в 1894 году обвенчан 
с Евпраксией Никифоровой Белозёровой (1870 г. р.). 
Известно, что у них в 1899 году родился сын АФАНА-
СИЙ. Евпраксия Никифорова в том же году умерла “от 
лихорадки“.

Вторично он женился в 1903 году на Марии Никити-
ной Енговатых (1875 г. р.) и в 1910 году у них родилась 
дочь Анфиса.

АНИСЬЯ Фёдорова (1871 г. р.) в 1891 году выдана 
замуж за Ивана Михайлова Бармина (1871 г. р.). О них 
написано в главе о Барминых.

АГРИППИНА Фёдорова (1874 г. р.) в 1894 году обвенча-
на с Захарием Ксенофонтовым Максимовым (1867 г. р.). Об 
этой семье смотрите в главе о Максимовых.

МИХАИЛ (1882 г. р.) – сын Фёдора Орехова известен 
из Протокола испытания учеников, окончивших в 1897 
году Маковскую церковно-приходскую школу.

В Страховых ведомостях Яланской волости на 1895-
98 годы имеется запись о домовладельце ФЁДОРЕ 
ЕГОРОВЕ Орехове. У него застрахован крытый тёсом 
шестистенный дом с двумя амбарами и баней.

ФЁДОР ЕГОРОВИЧ Орехов умер в 1913 году.
В Похозяйственных книгах 1935-39 годов в селе Ма-

ковском записаны ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ Орехов 
с женой и семья его дочери АНФИСЫ с сыновьями: 
ГЕОРГИЕМ (1932 г. р.), ВАЛЕНТИНОМ (1933 г. р.) и 
АНАТОЛИЕМ (1935 г. р.).

ОРЕХОВЫ жили в Маковском около двухсот семиде-
сяти лет, но наше поколение фамилию Ореховых уже 
не застало, остались только их потомки по женской 
линии. Нам известны дети Андрея Иннокентьевича 
Панова.

МоЯ ПокоЛЕННаЯ росПись По орЕХоВЫМ
(По отЦоВскоЙ ЛиНии)

Условный родоначальник ИГНАТ, (около 1600 г. р.), 
мой пра9дед;

Пашенный крестьянин ГРИШКА ИГНАТЬЕВ сын 
ОРЕХ, мой пра7дед, известен из Крестьянской книги 
Енисейского уезда 1666 года, (около 1625 г. р.); 

Его сын пашенный крестьянин ПЁТР ГРИГОРЬЕВ 
ОРЕХОВ (1665-?), мой пра6дед, 

его жена Аграфена Григорьева (1675-?);
Их сын крестьянин КЛИМ ПЕТРОВ ОРЕХОВ (1704-

1772), мой пра5дед, 
его жена Федора Ефремова Чеславина (1717-1784); 
Их сын крестьянин ЛИПАТИЙ КЛИМОВ ОРЕХОВ 

(1754-1818), мой пра4дед, 
его жена Екатерина Иванова Белозёрова (1758-1821);
Их дочь крестьянка ТАТЬЯНА ЛИПАТОВА ОРЕХО-

ВА (18О2-1863), моя пра3бабушка, 
её муж экономический крестьянин Мефодий Петров 

Максимов (1790-1837); 
Их сын экономический крестьянин МИХАИЛ МЕ-

ФОДЬЕВ МАКСИМОВ (1831-?), мой пра2дед, 
его жена дочь енисейского мещанина Анна Ники-

тина Стыжных (1826-1893), правнучка приказчика Ма-
ковского острога енисейского конного казака Семёна 
Анисимова Тыжного;
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Их сын крестьянин СИДОР МИХАЙЛОВ МАКСИ-
МОВ (1859-1910), мой прадед, 

его жена крестьянка из семьи ссыльно-поселенца 
Домника Семёнова Бондаренко (1861-1905); 

Их сын крестьянин НИКОЛАЙ СИДОРОВИЧ 
МАКСИМОВ (1895-1969), мой дед, 

его жена крестьянка Мелания Семёновна Угрюмова 
(1893-1973); 

Их сын крестьянин СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
МАКСИМОВ (1928-1994), мой отец. 

 
ПокоЛЕННаЯ росПись По орЕХоВЫМ

(МатЕриНскаЯ ЛиНиЯ) 

Условный родоначальник ИГНАТ (около 1600 г. р.), 
мой пра9дед; 

Пашенный крестьянин ГРИШКА ИГНАТЬЕВ сын 
ОРЕХ, мой пра8дед, известен из Крестьянской книги 
Енисейского уезда 1666 года, (около 1625 г. р.); 

Его сын пашенный крестьянин ПЁТР ГРИГОРЬЕВ 
ОРЕХОВ (1665-?), мой пра7дед, 

его жена Аграфена Григорьева (1675-?);
Их сын разночинец КЛИМ ПЕТРОВ ОРЕХОВ (1704-

1772), мой пра6дед, 
его жена Федора Ефремова Чеславина (1717-1784);
Их сын крестьянин ГУРИЙ КЛИМОВ ОРЕХОВ 

(1743-1811), мой пра5дед, 
его жена Ирина Данилова Селянина (1741-?); 
Их сын крестьянин АНДРЕЙ ГУРЬЕВ ОРЕХОВ 

(1775-1854), мой пра4дед, 
его жена Ирина Иванова (1778-?); 
Их дочь крестьянка АНИСЬЯ АНДРЕЕВА ОРЕХОВА 

(1807-1881), моя пра3бабушка, 
её муж Василий Матвеев Коротких (1807-?);
Их сын крестьянин ФЁДОР ВАСИЛЬЕВ КОРОТКИХ 

(1837-1910), мой пра2дед, 
его жена Дросида Фёдорова Мунина (1845-1908);

Их дочь крестьянка ЕЛЕНА ФЁДОРОВА КОРОТ-
КИХ (1871-?), моя прабабушка, 

её муж Семён Дорофеев Угрюмов (второй) (1869-?);
Их дочь крестьянка ФЕОДОСИЯ СЕМЁНОВНА 

УГРЮМОВА (1896-1977), моя бабушка, 
её муж Василий Иванович Максимов (1887-1935);
Их дочь крестьянка ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА 

МАКСИМОВА (1923 г. р.), моя мать. 
 
 
 .
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пАНОВЫ

Ф
амилия ПАНОВ происходит или от потомков па-
нов, или от уменьшительного имени ПАНЯ – про-
изводного от имён ПАНТЕЛЕЙМОН, ПАНКРАТ, 
ПАНФИЛ, ПАНФЁР.

Из Крестьянской книги Енисейского уезда 
1706 года известно что “в 706 году повёрстан вновь в 
Государеву десятинную пашню в Маковский острог 
гулящий человек МИХАЙЛО ФЁДОРОВ сын ПАНОВ 
и велено пахать ему чет с полчетью и дана ему льго-
та с той пашни в тягле два года (т. е. освобождение от 
налогов)”.

Среди маковских крестьян ПАНОВЫ затем упомина-
ются в Переписной книге Енисейского уезда 1710 года. 
В ней записано “крестьянин МИХАЙЛО ФЁДОРОВ 
сын 35 у него жена Матрёна Иванова дочь 25 сын 
ФЁДОР 2 лет”, а в 1712 году он записан как “пашенный 
крестьянин МИХАЙЛО ФЁДОРОВ сын ПАНОВ пашет 
чет десятины”.

В Переписи 1719 года есть запись о том, что в семье 
маковского выборного пашенного крестьянина Ивана 
Григорьева Орехова “живут пашенного крестьянина 
Михаила Панова дети ФЁДОР 11 СЕРГЕЙ 8 лет”. О 
Михайле Фёдоровом записи нет, вероятно, к этому 
времени он умер. Мать ФЁДОРА и СЕРГЕЯ Матрёна 
Иванова, вероятно, была дочерью Ивана Григорьева 
Орехова.

Из Ревизских сказок Енисейского уезда 1782 года 
известно, что все три семьи ПАНОВЫХ жили в деревне 
Филиповой:

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВ сын Панов (1711 г. р.) умер 
в 1763 году, у него жена Онисья Григорьева дочь 
(1707 г. р.) взята в городе Енисейске у разночинца 
Селянина, у них сын ИВАН (1762 г. р.). Дочь МАРФА 

(1751 г. р.) выдана замуж за крестьянина Енисейского 
Спасского монастыря.

ФЁДОР МИХАЙЛОВ сын Панов (1708 г. р.) умер в 
1779 году. Его сын ТИМОФЕЙ (1735 г. р.) умер в 1776 
году, у него вдова Катерина Петрова дочь (1745 г. р.) 
взята в Ворожейской деревне у крестьянина Коротких. 
У них дети: ВАСИЛЕЙ (1766 г. р.), ФЁДОР (1778 г. р.), 
Татьяна (1769 г. р.), Матрёна (1773 г. р.) и новорожденная 
Дарья. АННА Фёдорова дочь (1740 г. р.) выдана замуж 
за Василия Дмитриева Гладкощёкова (1729 г. р.) из д. 
Калининой. ОКСИНЬЯ Тимофеева дочь (1765 г. р.) за 
крестьянина Василия Иванова Белозёрова (1758 г. р.).

НИКИФОР ФЁДОРОВ сын Панов (1745 г. р.). У него 
жена Палагея Никитина дочь (1747 г. р.) взята в Маков-
ском остроге у разночинца Орехова, у них дети: СЫСОЙ 
(1771 г. р.), МИХАЙЛО (1772 г. р.), НИКИТА (1776 г. р.), 
ТИМОФЕЙ (1780 г. р.) и новорожденная Матрёна.

В Духовных росписях 1790 года в Маковском остроге 
видим ИВАНА СЕРГЕЕВА Панова с его женой Ириной 
Семёновой (1771 г. р.), его матерью Анисьей Григорьевой 
и племянником ПЕТРОМ (1778 г. р.). 

В деревне Филиповой в это время проживали две 
семьи ПАНОВЫХ:

Вдовец ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВ Панов в 1789 году 
отдан в рекруты, его жена Параскева умерла в 1789 
году в возрасте 23 лет. 

НИКИФОР ФЁДОРОВ Панов с женой Пелагеей 
Никитиной и сыновьями: СЫСОЕМ, МИХАИЛОМ, 
НИКИТОЙ и ТИМОФЕЕМ, в 1789 году родилась ещё 
дочь Агриппина.

Из Ревизских сказок 1795 года известно о трёх 
семьях ПАНОВЫХ жительствующих в д. Филиповой. 
ИВАН СЕРГЕЕВ фактически уже несколько лет жил в 
с. Маковском, но по учёту податей всё ещё числился в 
д. Филиповой.

ИВАН СЕРГЕЕВ с женой Ориной Семёновой (1762 г. р.), 
взятой в Маковском остроге у крестьянина Семёна Фёдоро-
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ва Харитонова. Его мать Онисья Григорьева умерла в 1794 
году;

Вдова ТИМОФЕЯ ФЁДОРОВА Катерина Петрова 
вышла замуж за маковского крестьянина Фёдора 
Никитина Орехова (1744 г. р.), её сын ВАСИЛЕЙ 
отдан в рекруты в 1789 году, дочь ТАТЬЯНА выдана 
замуж в д. Малышеву за крестьянина Малышева, 
дочь МАТРОНА в д. Филипову за крестьянина Сидора 
Осипова Белозёрова (1770 г. р.). При матери оставались 
сын ФЁДОР и дочь Дарья.

У НИКИФОРА ФЁДОРОВА с женой Пелагеей 
Никитиной дополнительно вписаны только не вписан-
ные в Духовных росписях сын АНИКА (1788 г. р.) и дочь 
Матрона (1782 г. р.).

Из церковных документов за последующие годы 
известно, что у ИВАНА СЕРГЕЕВА с женой Ириной 
Семёновой в 1793 году родился ИВАН, в 1800 Домника, а 
в 1802 АЛЕКСЕЙ. В 1799 году в их семье жил его племян-
ник Пётр Фёдоров Стыжнов (1778 г. р.) с женой Марфой 
Ивановой (1781 г. р.). Пётр Фёдоров Стыжнов – внук 
Василия Семёнова (1711 г. р.) – старшего сына приказ-
чика Маковского острога Семёна Тыжного, а его матерью 
была, вероятно, сестра Ивана Сергеева Панова.

В Исповедных росписях 1811 года ИВАН СЕРГЕЕВ 
записан только с женой Ириной Семёновой и сыном 
АЛЕКСЕЕМ. 

В 1799 году в семье Фёдора Никитина Орехова жил 
его пасынок ФЁДОР ТИМОФЕЕВ Панов (1779 г. р.) с 
женой Анисьей Васильевой (в девичестве Сапожнико-
вой ?) (1775 г. р.) и их годовалым сыном Яковом.

Семья НИКИФОРА ФЁДОРОВА Панова:
В Исповедных росписях 1811 года записано две 

семьи:
1. Вдова Пелагея Никитина с её сыном ТИМОФЕЕМ 

Никифоровым, его женой Марьей Александровой 
и их детьми: АБРОСИМОМ (Амвросием), СОСИ-
ПАТРОМ и Ольгой;

2. СЫСОЙ НИКИФОРОВ с женой Вассой Петровой и 
их детьми: АЛЕКСЕЕМ, Татьяной и Еленой. В этой 
же семье записан его брат МИХАЙЛО НИКИФОРОВ 
со второй женой Натальей Леонтьевой (Барминой).

У СЫСОЯ НИКИФОРОВА с женой Вассой Петровой 
(1782 г. р.) в 1805 году родился АЛЕКСЕЙ, в 1807 
Татьяна, в 1809 Елена, в 1812 НИКОЛАЙ, в 1813 
Стефанида и в 1815 Пелагея. СЫСОЙ ПАНОВ умер от 
горячки в 1815 году.

МИХАИЛА НИКИФОРОВА первая жена Евфимия 
Петрова умерла в 1810 году, в том же году он обвенчан вто-
рым браком с дочерью крестьянина д. Антоновой Натальей 
Леонтьевой Барминой (1793 г. р.). У них в 1813 году родил-
ся ИВАН. Наталья Леонтьева умерла в 1814 году.

С третьей женой Марьей Андреевой у них родились 
дети: в 1815 году НИКОЛАЙ, в 1818 ДИОНИСИЙ, в 1820 
Татьяна, в 1821 ГЕОРГИЙ, в 1822 Гликерия. Марья Ан-
дреева умерла в 1822 году.

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ в 1843 году венчан с 
Татьяной (1812 г. р.) – дочерью маковского крестьянина 
Ивана Юдина.

У крестьянина д. Филиповой ТИМОФЕЯ НИКИФО-
РОВА с женой Марией Александровой (1782 г. р.) в 1807 
родился АБРОСИМ, 1809 году СОСИПАТР, в 1810 Оль-
га, 1820 году Феодосия, в 1822 Пелагея, в 1824 Марфа и 
в 1830 ИГНАТИЙ. Мария Александрова умерла в 1842, 
а ТИМОФЕЙ НИКИФОРОВ в 1845 году.

ОЛЬГА Тимофеева в 1835 году выдана замуж за во-
рожейского крестьянина Захара Михайлова Коротких 
(1814 г. р.).

Вдова НИКИФОРА Пелагея Никитина умерла в 1816 
году.

АБРОСИМ (АМВРОСИЙ) ТИМОФЕЕВ в 1841 году 
женился на Домне Андреевой Ореховой (1811 г. р.), в 
том же году у них родился первенец ЕВСТАФИЙ, в 1844 
ТРОФИМ, в 1846 ЯКОВ, в 1847 ЕГОР, в 1850 Анисья, в 
1850 Марфа, в 1852 Ефросинья.
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В Ревизских сказках 1857 года в д. Филиповой учте-
ны три семьи крестьян ПАНОВЫХ:

3. НИКОЛАЙ СЫСОЕВ ПАНОВ (1812 г. р.) с женой 
Пелагеей Григорьевой (1820 г. р.);

4. НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ ПАНОВ (1815 г. р.) с же-
ной Татьяной Ивановой (1812 г. р.);

5. АБРОСИМ ТИМОФЕЕВ ПАНОВ (1807 г. р.) с же-
ной Домной Андреевой и детьми: ЕВСТАФИЕМ, 
ТРОФИМОМ, ЕГОРОМ, Анисьей, и Марфой. 

Брат АБРОСИМА ИГНАТИЙ (1830 г. р.) взят в ре-
круты в 1850 году.

АБРОСИМ ТИМОФЕЕВ умер в 1879 году от старо-
сти, его жена ДОМНА АНДРЕЕВА в 1892 году тоже от 
старости, их сыновья: ЕГОР в 1900 году от чахотки, а 
ЕВСТАФИЙ в 1918 году от старости.

Оба НИКОЛАЯ и АБРОСИМ были двоюродными 
братьями и внуками НИКИФОРА ФЁДОРОВА ПА-
НОВА.

Документально установлено, что все известные 
нам маковские Пановы являются потомками сыновей 
АБРОСИМА ТИМОФЕЕВА – ЕВСТАФИЯ (АСТАФИЯ), 
ТРОФИМА и ЕГОРА (ГЕОРГИЯ).

У ЕВСТАФИЯ АБРОСИМОВА Панова (1841 г. р.) 
в двух браках (с Марфой Григорьевой Коротких и Па-
раскевой Саввиной Коротких (умерла в 1919 году от 
старости) было 12 детей. До взрослого состояния дожили 
только шестеро: ПЁТР, АЛЕКСАНДР, КОНСТАНТИН, 
ИЛЛАРИОН, АЛЕКСЕЙ и Наталья. У ЕВСТАФИЯ 
АБРОСИМОВА в Страховых ведомостях 1895-98 годов 
в селе Маковском записан дом и баня. Он умер в 1918 
году.

ПЁТР ЕВСТАФЬЕВИЧ (1892 г. р.) с женой Ульяной 
Федотовной имели только дочь Анну (1913 г. р.).

У АЛЕКСАДРА ЕВСТАФЬЕВИЧА (1888 г. р.) с женой 
Евгенией Леонтьевной в девичестве Гладкощёковой 
(1889 г. р.) были дети: АЛЕКСЕЙ (1913 г. р.) и Анисья 
(1914 г. р.).

КОНСТАНТИН ЕВСТАФЬЕВИЧ (1882 г. р.), в 
браке с Евфимией Васильевной имел дочь Елизавету 
(1913 г. р.).

ИЛЛАРИОН ЕВСТАФЬЕВИЧ (1873 г. р.) в 1896 году 
обвенчался с Пелагеей Яковлевной Бондаренко (1874 г. р.), 
у них родились дети: Сусанна, Антонина, ПАВЕЛ, СЕ-
МЁН, Елена, Евдокия, Хевронья, Александра. 

ХЕВРОНЬЯ Илларионовна (1910 г. р.) была замужем 
за Семёном Ивановичем Белошапкиным. У них вырос-
ли дети: ПЁТР, ВАЛЕНТИН и Нина. Вторым её мужем 
был Егор Тимофеевич Бармин.

АЛЕКСЕЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ (1874 г. р.) в браке с Агрип-
пиной Матвеевой имел детей: Анну, Татьяну, АНИСИ-
МА, ДМИТРИЯ. Во втором браке с Марией Васильевной 
Березиной из с. Ялань (вдовой Ксенофонта Фёдоровича 
Коротких) – ПАВЛА, ИВАНА И НИКОЛАЯ.

ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ в браке с Марией Дмитри-
евной Енговатых вырастили пятерых детей: Клавдию, 
АЛЕКСЕЯ, ДМИТРИЯ, Галину и Евдокию.

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ в браке с Таисьей Фёдоровной 
Козынкиной имел семь детей: ГЕОРГИЯ, НИКОЛАЯ, 
ГЕННАДИЯ, АЛЕКСЕЯ, ФЁДОРА, ВЛАДИМИРА и 
Галину.

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ погиб во время Великой 
Отечественной войны.

НАТАЛЬЯ ЕВСТАФЬЕВНА (1880 г. р.) была заму-
жем за Макарием Андреевым Угрюмовым в д. Рыбной 
и родила сыновей ПАВЛА и ФЁДОРА.

Отставной солдат ТРОФИМ АБРОСИМОВИЧ 
Панов (1845 г. р.) обвенчан в 1878 году с Акулиной 
Дмитриевной Белозёровой (1856 г. р.). У них родились 
дети: Татьяна в 1879, ИСААК и его близнец ИВАН 
в 1884, Мария в 1889, ИВАН же в 1891, Агриппина 
в 1893 году (умерла в 1918 году в возрасте 25 лет “от 
головной боли”). 

ИВАН ТРОФИМОВИЧ (1891 г. р.) в браке с Фёклой 
Тимофеевной Распуткиной (1885 г. р.) вырастили детей: 
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ИЛЬЮ (1918 г. р.), ИВАНА (1928 г. р.), Евдокию (1920 г. р.), 
Ксению (1927 г. р.). 

Их дочь ЕВДОКИЯ Ивановна с мужем Телеутовым 
Валентином Ивановичем вырастили Татьяну, Галину 
и НИКОЛАЯ.

ИСААК ТРОФИМОВИЧ был женат на Агафье Ге-
оргиевне (Егоровне) Замятиной. Из их шести детей 
дожили до взрослого состояния только МИХАИЛ и 
АЛЕКСАНДР.

МИХАИЛ ИСААКОВИЧ (1917 г. р.) с Елизаветой 
Ивановной Максимовой (1920 г. р.) вырастили АЛЕК-
САНДРА, Анну и ВАЛЕНТИНА.

АЛЕКСАНДР ИСААКОВИЧ (1920 г. р.) с Ксенией 
Платоновной Белозёровой (1929 г. р.) вырастили 
Людмилу, Зою и МИХАИЛА.

У ИВАНА ТРОФИМОВИЧА – брата–близнеца Исаака 
выросли сын АЛЕКСАНДР и дочь Мария.

АНИСЬЯ Абросимова была замужем за Тихоном 
Стефановым Казаковым (1839 г. р.).

ГЕОРГИЙ (ЕГОР) АБРОСИМОВ Панов (1847 г. р.) в 
браке с Еликанидой Кондратовой Барминой (1843 г. р.) 
имели много детей, но известно только о ГРИГОРИИ, 
ЯКОВЕ (умер от порока сердца 18 лет), АЛЕКСЕЕ и 
ИВАНЕ. Георгий Абросимов Панов умер в 1900 году от 
чахотки. В страховых ведомостях 1895-98 годов он был 
записан в д. Филипповой (у него застрахован четырёх-
стенный дом, овин и амбар).

ГРИГОРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ (ЕГОРОВИЧ) (1874 г. р.) 
в двух браках имел восемь детей. В браке 1892 года с 
Марьей Тимофеевной Распуткиной (умерла в 1900 году) 
родились дети: Дарья, Евдокия, Нонна, ЕВДОКИМ и 
Анисья и браке 1904 года с Марией Андреевной Угрюмо-
вой: ИВАН, АЛЕКСАНДР и ИННОКЕНТИЙ.

ДАРЬЯ Григорьевна (1893 г. р.) была замужем за 
Илларионом Степановичем Максимовым (1891 г. р.). 
Об этой семье смотрите в главе о Максимовых.

ЕВДОКИЯ Григорьевна (1894 г. р.) была обвенчана 

в 1912 году с Иваном Георгиевичем Замятиным из с. 
Ялани.

ЕВДОКИМ ГРИГОРЬЕВИЧ (1896 г. р.) был женат 
на Софье Степановне Бондаренко (1890 г. р.). О них 
написано в главе о Бондаренко. Евдоким Григорьевич 
участвовал в Первой Мировой войне, в результате ра-
нения потерял руку.

АНИСЬЯ Григорьевна (1903 г. р.) в 1920 году обвен-
чана с Иваном Васильевичем Чуруксаевым из д. Плот-
бищанской, у них были сыновья: АЛЕКСАНДР (1923 г. 
р.) и НИКОЛАЙ (1930 г. р.), дочери: Клавдия (1925 г. 
р.), Елизавета (1928 г. р.), Анна (1933 г. р.). В Похозяй-
ственных книгах 1935-39 годов АНИСЬЯ Григорьевна 
Чуруксаева с детьми показана в селе Маковском.

ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ (1913 г. р.) воевал в морской 
пехоте и геройски погиб во время Великой Отечествен-
ной войны.

ИННОКЕНТИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1910 г. р.) был 
женат на Аграфене Захаровне Максимовой (1910 г. р.). 
Об их семье – в главе о Максимовых. ИННОКЕНТИЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ погиб на фронте.

АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ (ЕГОРОВИЧ) не был 
венчан с Анной Ивановной Максимовой (1889 г. р.), 
они состояли в гражданском браке (так принято это 
сейчас называть). У них родились дети: ЕФИМ в 1907, 
АЛЕКСАНДР в 1908, ПАВЕЛ в 1909, Акулина в 1915, 
КОНСТАНТИН в 1921 и Мария в 1925 году.

ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ (Егорович) (1881 г. р.) был же-
нат на Матроне Дмитриевне Сапожниковой (1883 г. р.). 
Их дети ПЁТР и Параскева погибли в пожаре.

ЕЛИЗАВЕТА Георгиевна (1885 г. р.) в браке с Евдо-
кимом Никифоровым Белозёровым (1875 г. р.) имели 
детей: ЯКИМА, ПЕТРА и Анфису. Вскоре после смерти 
мужа в 1912 году она вышла замуж за Антона Игнатье-
ва Шушакова из д. Малобелой.

В Похозяйственных книгах 1935-39 годов в селе 
Маковском записано восемь семей Пановых:
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АЛЕКСЕЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ 1874 г. р.) с женой Марией 
Васильевной, детьми: НИКОЛАЕМ, ИВАНОМ, Домной и 
пасынком Фёдором Ксенофонтовичем Коротких;

ИВАН ТРОФИМОВИЧ с женой Фёклой Тимофеевной, 
детьми ИЛЬЁЙ, ИВАНОМ, Евдокией и Ксенией;

Его брат ИВАН ТРОФИМОВИЧ с женой Марией Спи-
ридоновной (1903 г. р.) и дочерьми: Марией (1923 г. р.), 
Домной (1929 г. р.) и Екатериной (1938 г. р.).

Их племянник МИХАИЛ ИСААКОВИЧ с отцом 
ИСААКОМ ТРОФИМОВИЧЕМ, матерью Агафьей 
Егоровной (1887 г. р.) и братом АЛЕКСАНДРОМ;

ЕВДОКИМ ГРИГОРЬЕВИЧ с женой Софьей 
Степановной, матерью Аграфеной и дочерью Марьей;

ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ с женой Евдокией 
Афанасьевной и сыном НИКОЛАЕМ;

ИННОКЕНТИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ с женой Аграфеной 
Захаровной и сыном Андреем (1931 г. р.);

ИВАН ЕГОРОВИЧ с женой Матрёной Дмитриевной.
Проанализировав все имеющиеся материалы о ма-

ковских Пановых можно сделать вывод, что все они 
произошли от одного общего предка – гулящего челове-
ка МИХАЙЛЫ ФЁДОРОВА сына ПАНОВА (1675 г. р.) 
и известны у нас уже более 300 лет.

 
МоЯ ПокоЛЕННаЯ росПись По ПаНоВЫМ

(По МатЕриНскоЙ ЛиНии)

Мой пра7дед МИХАЙЛО ФЁДОРОВ ПАНОВ (1675-?), 
его жена Матрёна Иванова (1685-?);

Его сын – мой пра6дед ФЁДОР МИХАЙЛОВ ПАНОВ 
(1708-1779); 

Его сын – мой пра5дед ТИМОФЕЙ ФЁДОРОВ ПА-
НОВ (1735-1776), 

его жена Екатерина Фёдорова Коротких (1745-?);
Их дочь – моя пра4бабушка КСЕНИЯ ТИМОФЕЕВА 

ПАНОВА (1765-?), 
её муж Василий Иванов Белозёров (1758-?);

Их сын – мой пра3дед МАТВЕЙ ВАСИЛЬЕВ БЕ-
ЛОЗЁРОВ (1797-?), 

его жена Мария Яковлева Вершинина (1787-?);
Их сын – мой пра2дед ИОСИФ МАТВЕЕВ БЕЛОЗЁ-

РОВ (1828-1889), 
его жена Гликерия Петрова Максимова (1826-1912);
Их дочь – моя прабабушка ЕЛЕНА ИОСИФОВА БЕ-

ЛОЗЁРОВА (1858-?), 
её муж Иван Павлов Максимов (1852-1917);
Их сын – мой дед ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ МАКСИ-

МОВ (1887-1935), 
его жена Феодосия Семёновна Угрюмова (1886-1977);
Их дочь – моя мать ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА 

МАКСИМОВА (1923 г. р.).
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пОлУЯНОВЫ

Ф
амилия ПОЛУЯНОВ происходит от церковно-
го имени ПОЛИЕН. ПОЛУЯН – производное 
от него. 

ПОЛУЯНОВЫ проживали в наших местах 
уже в конце 17 века. 

Впервые запись о ПОЛУЯНОВЫХ встречена в 
Крестьянской книге 1675 года: “ПОЛУЯНКО МОКЕЕВ 
пашет чет десятины с полуосминою”. 

В Крестоприводной книге Енисейского уезда 1682 
года в Маковском остроге числился пашенный крестья-
нин ПОЛУЕХТКО с сыном ЛУЧКОЮ.

В числе пашенных крестьян Маковского острога 1683 
года видим ПОЛУЯНКУ МОКЕЕВА, который пашет 
чет десятины с полчетью, а в 1685 году он пашет уже 
полдесятины.

А в 1703 году его сын ЛУКА ПОЛУЯНОВ пашет пол-
десятины с полчетью.

В 1710 году у вдовы пашенного крестьянина “Дарьи 
Дементьевой 70 лет пять сыновей ЛУКА ПОЛУЯНОВ 
43 лет ЯКОВ 26 ИВАН 22 ИВАН же 18 увечен хром 
АНДРЕЙ 12. У ЛУКИ жена Дарья Андреева дочь 35 
их дети два сына АФАНАСЕЙ 10 ОНТОН 8 три доче-
ри Федора 12 Матрёна 3 Овдотья году У ЯКОВА жена 
Парасковья Васильева 27 и дочь Домна полугоду У 
Ивана большого жена Матрёна Иванова дочь 21 и сын 
АВРАМ году”.

Из Переписи 1710 года известно также о трёх её 
дочерях – АВДОТЬЯ Полуянова была замужем за 
Козьмой Васильевым Муниным, МАРЬЯ Полуянова за 
Лаврентием Ивановым Вахрушевым, а АННА Полуя-
нова за ворожейским крестьянином Иваном Ивановым 
Машкиным (Коротким).

В 1712 году Лука Полуянов записан среди пашенных 

крестьян Маковского острога самостоятельным хозяи-
ном. “ЛУКА ПОЛУЯНОВ пашет десятину без чети”.

Выборным пашенным крестьянином деревень Ка-
лининой и Филипповой в Переписной книге 1719 года 
записан ЛУКА ПОЛУЯНОВ, пятидесяти лет (1669 г. р.). 
С ним числятся и его сыновья: АФАНАСИЙ (1700 г. р.) и 
АНТОН (1702 г. р.).

Ещё одна семья состояла из его братьев, где главой 
семейства числился второй по возрасту брат – Яков 
(1679 г. р.), у него вписан его сын СТЕФАН, 30 недель. 
Его брат ИВАН (1682 г. р.) имел сыновей: АВРАМА 
(1710 г. р.), АФАНАСИЯ (1713 г. р.), ЛЬВА (1716 г. р.), 
ВАСИЛЕЯ (1717 г. р.), ДАНИЛА (1721 г. р.). Их братья – 
ещё один ИВАН (1685 г. р.) и АНДРЕЙ (1692 г. р.) сыно-
вей не имели.

В Ревизских сказках 1722 года ЛУКА и ЯКОВ 
ПОЛУЯНОВЫ записаны по фамилии ОЛФЕРОВЫ.

ЛУКА ПОЛУЯНОВ с сыном АНТОНОМ, ЯКОВ 
ПОЛУЯНОВ, старший ИВАН ПОЛУЯНОВ с сыновьями 
АВРАМОМ и ЛЬВОМ и младший ИВАН ПОЛУЯНОВ 
умерли между 1722 и 1748 годами.

В Ревизских сказках Енисейского уезда 1782 года 
записаны четыре семейства ПОЛУЯНОВЫХ:

В деревне Калининой (Полухиной) жил вдовец от-
ставной солдат АФАНАСЕЙ ЛУКИН сын Полуянов 
(1700 г. р.) (умер в 1766 году) с сыном ФЁДОРОМ 
(1747 г. р.). У ФЁДОРА жена Марья Алексеева дочь 
(1761 г. р.) взята в Ворожейской деревне у разночинца 
Антипина. У него дети от первой жены: ПРОКОПЕЙ 
(1771 г. р.) и Анна (1769 г. р.).

Деревня Калинина по свидетельству историка               
Г. Ф. Миллера имела и другое название – ПОЛУ-
ХИНА – производное от церковного имени ПОЛИЕН 
или ПОЛУЯН. В наше время известно на Кети выше 
деревни Филипповой место под названием ПОЛУХИ-
НА ПОЛЯНА.

В деревне Филиповой проживал СЕМЁН АНДРЕЕВ 
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сын Полуянов (1743 г. р.) с женой Фёклой Петровой до-
черью (1752 г. р.), взятой из Филиповой деревни у раз-
ночинца Белозёрова и детьми: АНДРЕЕМ (1769 г. р.), 
АЛЕКСЕЕМ (1773 г. р.), новорожденным ДАНИЛОЙ и 
Ориной (1777 г. р.).

В остроге числился бессемейный СТЕФАН ЯКОВЛЕВ 
сын Полуянов (1719 г. р.). Его сестра ЛУКЕРЬЯ (1712 г. р.) 
была женой Ивана Семёнова Тыжнова (1724 г. р.).

ВАСИЛЕЙ ИВАНОВ сын Полуянов (1717 г. р.) с сыно-
вьями: ФЁДОРОМ (1746 г. р.), ВАСИЛЕЕМ (1749 г. р.), 
СТЕПАНОМ (1751 г. р.) и МИХАИЛОМ (1760 г. р.) в 1775 
году переписаны в Большекетский станец. 

Об отставном солдате АФАНАСИИ ЛУКИНЕ ПОЛУ-
ЯНОВЕ и его сыновьях ИВАНЕ и ИСААКЕ:

Солдат АФАНАСИЙ ЛУКИН Полуянов был призван, 
по существующим в то время правилам, на пожизнен-
ную военную службу. Вернуться в родные места он смог 
только по причинам “за ранами, за болезнями, за уве-
чьями, за старостью, за дряхлостью”. Сыновья солдат 
с малолетства определялись в школы кантонистов, где 
они получали гражданские профессии необходимые в 
армии. Вот и сыновья АФАНАСИЯ ЛУКИНА, по всей 
вероятности , обучались в такой школе и смогли вер-
нуться на родину отца много позднее его.

Из Духовных росписей Маковской Покровской церк-
ви 1790 года также известно, что Полуяновы прожива-
ли в деревнях Калининой и Филиповой.

В д. Калининой жили две семьи:
ФЁДОР АФАНАСЬЕВ Полуянов с женой Марьей Алек-

сеевой и детьми: ПРОКОПИЕМ и Агафьей (1782 г. р.). 
Не записанный в Ревизии 1782 года ИВАН АФА-

НАСЬЕВ Полуянов (1762 г. р.) – сын отставного сол-
дата АФАНАСИЯ ЛУКИНА сына Полуянова с женой 
Василисой Петровой (1762 г. р.) и братом ИСААКОМ 
(1765 г. р.). Сёстры ИВАНА АФАНАСЬЕВА сына ещё до 
проведения Ревизии 1782 года выданы в замужество: 
ОКСИНЬЯ (1757 г. р.) в деревню Тархову за отставного 

солдата Корнилова, а МАТРЁНА (1758 г. р.) за Василья 
Петрова Орехова (1734 г. р.). 

В 1790 году в д. Филиповой проживал СЕМЁН АН-
ДРЕЕВ Полуянов с женой Фёклой Петровой и детьми: 
АНДРЕЕМ, АЛЕКСЕЕМ, ДАНИЛОМ, МИХАЙЛОЙ 
(1786 г. р.), Ириной и Маврой (1784 г. р.).

В Ревизских сказках 1795 года записаны:
Деревня Калинина – ФЁДОР АФАНАСЬЕВ Полуянов 

с женой Марьей Алексеевой, сыном ПРОКОПИЕМ 
и дочерью Агафьей. Дочь АННА выдана замуж в д. 
Баженову за крестьянина Баженова; 

Фёдор Афанасьев умер в 1792 году.
В Исповедных росписях 1795 года ПРОКОПИЙ 

Фёдоров записан подворником у ИСААКА Афанасьева 
Полуянова. Больше о семье Фёдора Афанасьева ничего 
не известно. 

Деревня Филипова – СЕМЁН АНДРЕЕВ Полуянов 
с женой Фёклой Петровой, детьми АЛЕКСЕЕМ, 
ДАНИЛОМ, Ориной и родившимися после предыдущей 
Ревизии Маврой и Февроньей. Старший сын АНДРЕЙ 
умер в 1790 году. 

ИСААК АФАНАСЬЕВ с женой Ефросиньей Ивановой 
(1775 г. р.) записан в с. Маковском. 

К 1801 году в деревне Калининой остались жить 
только вновь приписанный в 1786 году солдатский сын 
ИСААК АФАНАСЬЕВ Полуянов с женой Ефросиньей 
Ивановой, взятой в г. Верхнеудинске у крестьянина 
Толстопятова и их малолетними детьми: ИВАНОМ, 5 и 
ЕВФИМОМ, 4 лет и его вдовый брат ИВАН. 

У ИСААКА АФАНАСЬЕВА в 1801 году родилась 
Елена, в 1803 Анна, в 1805 МАКСИМ и в 1809 Татьяна. 

В Исповедных росписях 1811 года записаны:
село Маковское – ИСААК Афанасьев с женой Ефро-

синьей Ивановой, сыновьями ИВАНОМ, ЕФИМОМ, 
МАКСИМОМ и дочерью Татьяной;

деревня Филипова – СЕМЁН Андреев с сыновьями 
АЛЕКСЕЕМ и ДАНИЛОЙ; Алексеевой женой Дарьей 
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Максимовой (это отчество) (1773 г. р.) и их дочерью 
Евдокией (1800 г. р.).

МАКСИМ Исаков Полуянов в 1830 году сочетался с 
Александрой Григорьевой Казаковой (1814 г. р.). В 1832 
году у них родился СТЕПАН, в 1835 ФЁДОР, в 1833 
Александра. МАКСИМ Исаков умер в 1835 году.

ИВАН Исааков (1796 г. р.) в 1822 году обвенчан с 
Анной Васильевой Белозёровой (1802 г. р.) – дочерью 
Василия Филипова. У них родились дети: в 1825 Домна, 
в 1827 ПАВЕЛ, в 1829 Марина, в 1831 Варвара, в 1833 
году НИКОЛАЙ. 

У ЕВФИМА Исаакова (1797 г. р.) с женой Устиньей 
Ивановой (1807 г. р.) в 1828 родился ПЁТР, в 1830 
ВАСИЛИЙ, в 1831 ИОАНН, в 1833 ещё ПЁТР, в 1834 
ГЕОРГИЙ, в 1837 РОДИОН, в 1838 Евфимия, в 1840 
ТИМОФЕЙ, в 1841 Фёкла, в 1843 Евдокия, в 1844 году 
АНДРЕЙ. 

АЛЕКСЕЙ Семёнов в 1801 году обвенчан с Дарьей 
(1774 г. р.) – дочерью вдовы Максима Мунина. У них в 
1802 году родилась Евдокия. ЕВДОКИЯ Алексеева в 
1826 выдана за Ивана Фёдорова Сапожникова (1800 г. р.). 
АЛЕКСЕЙ Семёнов Полуянов умер в 1823 году

СЕМЁН Андреев Полуянов умер в 1818 году.
В Ревизских сказках 1850 года в с. Маковском запи-

сана семья, умершего в 1840 году, ИСААКА АФАНА-
СЬЕВА Полуянова: 

Его старший сын ИВАН умер в 1835 году, у него 
остался сын НИКОЛАЙ;

Сын ЕФИМ с женой Устиньей Ивановой и сыном 
ВАСИЛИЕМ;

Третий сын МАКСИМ умер в 1835 году, у него оста-
лись жена Александра Григорьева с сыном ФЁДОРОМ 
и дочерью Александрой. 

В 1857 году в Ревизских сказках в с. Маковском чис-
лилась только семья ЕФИМА ИСААКОВА Полуянова 
(1797 г. р.) с женой Устиньей Ивановой (1807 г. р.) и 
сыном ВАСИЛИЕМ (1830 г. р.).

В этой семье жила и невестка ЕФИМА – Александра 
Григорьева (1814 г. р.) и его племянники: НИКОЛАЙ 
ИВАНОВ (1833 г. р.) и ФЁДОР МАКСИМОВ (1835 г. р.) 
Полуяновы.

В 1851 и 1856 годах восприемницей записана Алек-
сандра – дочь Максима Полуянова. Устинья Иванова 
Полуянова умерла в 1861 году от старости.

В Исповедных росписях 1861 года записаны толь-
ко ВАСИЛИЙ ЕВФИМОВ ПОЛУЯНОВ и вдова 
Александра Григорьева Полуянова с сыном ФЁДОРОМ. 
ВАСИЛИЙ ЕФИМОВ ПОЛУЯНОВ умер в 1885 году. 

Записи о Полуяновых найдены и в Метрических 
книгах 1874-81 годов. Известно, что у ФЁДОРА МАК-
СИМОВА ПОЛУЯНОВА, обвенчанного в 1863 году с 
Анастасией Михайловой – вдовой поселенца Клейнер 
из Плодбищенской деревни, были дети: ГРИГОРИЙ 
(1874 г. р.), АНДРИАН (1875 г. р.), Варвара (1876 г. р.) 
и Екатерина (1881 г. р.).

Из Страховых ведомостей на 1795-98 годы известно, 
что у ГРИГОРИЯ ФЁДОРОВА Полуянова в с. Маковском 
был четырёхстенный дом с амбаром и баней.

ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВ Полуянов в 1930 году запи-
сан среди крестьян-бедняков с. Маковского.

В Похозяйственных книгах 1935-38 годов ПОЛУЯ-
НОВЫ уже не записаны.

ПОЛУЯНОВЫ были известны у нас на протяжении 
более двух с половиной веков.

По их фамилии назван ручей, впадающий с пра-
вой стороны в р. Вахрушёвку в 10 километрах от села 
Маковского – ПОЛУЯНОВ РУЧЕЙ.
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пОпОВЫ

Ф
амилия ПОПОВ первоначально образовалась 
от мирского имени ПОП и не обязательно про-
исходит от попов – священников. Это мог быть 
и попов работник.

Первые записи о ПОПОВЫХ в Маковском 
остроге известны из Крестьянской книги 1666 года. Запи-
сано: “ОРТЮШКА ПОПОВ пашет полдесятины”. В после-
дующие годы он записан уже в деревне на р. Кеми.

В Переписной книге Енисейского уезда 1691 года в 
Маковском остроге записаны два семейства беломест-
ных казаков ПОПОВЫХ:

Во дворе беломестной казак МАТЮШКА СЕМЁНОВ 
родом енисеец ПОПОВ сын. В “беломестные казаки 
“привёрстан” при воеводе князе Костентине Осиповиче 
Щербатом в 192 (т. е. 1683) году. Пашни у него пахот-
ной две десятины ржи в поле а в дву потому ж, сенных 
покосов пять десятин;

Беломестной казак ИВАШКО СЕМЁНОВ родом 
енисеец ПОПОВ сын, детей у него ИВАШКО восми лет, 
пашни у него пахотной и сенных покосов нет”.

ПОПОВЫ известны и из Переписной книги 1719 года.
Переписал крестьян Лосиноборского монастыря его 

игумен ГАВРИЛ ПОПОВ, но его потомков в наших ме-
стах не осталось.

В Маковском остроге в 1719 году переписаны три 
семейства ПОПОВЫХ:

Беломестный казак ИВАН СЕМЁНОВ Попов (1651 г. р.) 
с сыном КОНДРАТИЕМ (1692 г. р.) не имел своего двора и 
жил по чужим подворьям;

Казачьи дети ЛЕОНТЕЙ (1702 г. р.) и ДАНИЛО 
(1706 г. р.) МАТФЕЕВЫ Поповы жили двором своим;

Своим двором проживал и бобыль, т. е. безземельный 
крестьянин, ИЛЬЯ СЕМЁНОВ ПОПОВ (1667 г. р.) с сы-

новьями: ФЁДОРОМ (1696 г. р.), ДАНИЛОМ (1696 г. р.) 
и ДМИТРЕЕМ (1712 г. р.).

В Ревизских сказках 1722 года записано:
КОНДРАТЕЙ ИВАНОВ Попов, у него рождённые 

после переписи сыновья: ЛУКА, полутретьего году, 
АЛЕКСЕЙ, 40 недель и брат его АНДРЕЙ, 28 лет. Отец 
ИВАН СЕМЁНОВ сын Попов в отлучении в Тобольске;

Бобыль ИЛЬЯ СЕМЁНОВ сын Попов. 
ИЛЬЯ СЕМЁНОВ с сыном ДМИТРИЕМ, ЛЕОНТЕЙ 

МАТФЕЕВ и ИВАН Поповы умерли между 1722 и 1748 
годами.

КОНДРАТИЙ – сын беломестного казака ИВАНА 
Попова в документе 1755 года записан разночинцем.

Среди прихожан, подписавших в 1758 году проше-
ние о постройке новой церкви, записаны ЛУКА Попов 
и посадские БОРИС и АЛЕКСЕЙ Поповы.

В Ревизских сказках Енисейского уезда 1782 года в 
Маковском остроге записано два семейства крестьян 
ПОПОВЫХ:

Бессемейный ДАНИЛО МАТВЕЕВ сын Попов (1696 г. р.) 
умер в 1766 году;

ЛУКА КОНДРАТЬЕВ сын Попов (1720 г. р.). У него 
жена Матрёна Митрофанова дочь (1752 г. р.) взята в 
Маковском остроге у разночинца Белозёрова. У них 
сын МИХАЙЛО (1777 г. р.).

Мещане ПОПОВЫ – дети ФЁДОРА ИЛЬИНА 
(1696 г. р.) – известны в Маковском остроге из Духовных 
росписей 1790 года. Они не были учтены в Ревизских 
сказках 1782 и 1795 годов, так как это были переписи 
только крестьянского населения. 

В этих Духовных росписях записаны семейства По-
повых:

АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВ Попов (1721 г. р.) с женой 
Федосьей Петровой (1726 г. р.) и сыном ПРОКОПИЕМ 
(1766 г. р.).

ЛЕОНТИЙ ФЁДОРОВ Попов (1727 г. р.) со второй 
женой Евдокией Ивановой (1762 г. р.), его дети от первого 
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брака: ГРИГОРИЙ (1762 г. р.), ФЕОКТИСТ (1774 г. р.), 
Ксения (1768 г. р.), дети от второй жены: Ирина (1782 г. р.) 
и Агафья (1784 г. р.), а также жена ГРИГОРИЯ Матрёна 
Алексеева (1764 г. р.) и их дочь Пелагея (1788 г. р.). КСЕ-
НИЯ Леонтьева выдана за ворожейского крестьянина 
Петра Петрова Коротких (1762 г. р.). 

Их брат вдовец БОРИС ФЁДОРОВ Попов (1714 г. р.) 
записан подворником у Василия Иванова Сапожникова.

Их сестра ДАРЬЯ Фёдорова дочь (1740 г. р.) выда-
на за лосиноборского крестьянина Ивана Егорова 
Максимова (1741 г. р.).

Из документа от 1 марта 1791 , обнаруженного в Тоболь-
ском архиве, известны мещане Еланской волости ПОПО-
ВЫ АЛЕКСЕЙ, БОРИС и ГРИГОРЕЙ, которые “работали 
по наймам в разных работах и платили подати от этих 
работ”. Конкретный род их деятельности не указан, то есть 
были они разнорабочими в Маковском остроге.

В Исповедных росписях 1799 года в с. Маковском 
было записано также две семьи мещан ПОПОВЫХ:

Вдовец АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВ Попов с сыном 
ПРОКОПИЕМ и его женой Пелагеей Леонтьевой 
(1780 г. р.) – дочерью крестьянина д. Антоновой Леонтия 
Антонова Бармина. В 1805 году у мещанина д. Антоновой 
ПРОКОПИЯ АЛЕКСЕЕВА с женой родилась Татьяна, 
а в 1809 ИГНАТИЙ. В Исповедных росписях 1811 года 
ПРОКОПИЙ Алексеев записан подворником у мещани-
на Николая Яковлева Стадырнова. У Прокопия жена Пе-
лагея Леонтьева и дети: ЕРМИЛ (1807 г. р.), ИГНАТИЙ 
(1809 г. р.) и Домна (1801 г. р.). 

ГРИГОРИЙ ЛЕОНТЬЕВ Попов с женой Матроной 
Алексеевой и детьми: СТЕФАНОМ (1790 г. р.), ИВАНОМ 
(1797 г. р.), Пелагеей (1788 г. р.), Феодорой (1791 г. р.), 
Анной (1792 г. р.) и Параскевой (1799 г. р.). В 1802 году 
у них родился ещё ИСИДОР.

Мещанин ГРИГОРИЙ ЛЕОНТЬЕВ Попов в Исповед-
ных росписях 1811 года записан со второй женой Па-
раскевой Леонтьевой (1786 г. р.), его детьми от первого 

брака СТЕФАНОМ, ИВАНОМ, Агриппиной и женой 
СТЕФАНА Евдокией Алексеевой.

ГРИГОРИЙ ЛЕОНТЬЕВ сочетался вторым браком 
с Параскевой Леонтьевой Белозёровой (1785 г. р.) в 
1805 году. У них родились дети: в 1808 году ГЕРАСИМ, 
в 1812 ВАСИЛИЙ, в 1815 Татьяна, в 1817 близне-
цы ГЕРАСИМ и КОНОН, в 1818 Марфа, в 1821 ещё 
СТЕФАН. Параскева Леонтьева умерла в 1850 году.

ПЕЛАГЕЯ Григорьева Попова обвенчана в 1807 году с 
крестьянином Фёдором Андреевым Юдиным (1785 г. р.).

АННА Григорьева в1809 году выдана замуж за кре-
стьянина д. Рыбной Прохора Евфимова Бармина.

СТЕФАН Григорьев (1790 г. р.) первым браком в 1810 
году сочетался с дочерью Алексея Стыжнова Евдокией 
(1789 г. р.).

ВАСИЛЕЙ Григорьев в 1836 году обвенчан с Евдокией 
Ермолаевой Сапожниковой (1813 г. р.). У них в 1837 
родилась Евфросинья, в 1839 Палагея, в 1840 ПАВЕЛ, 
в 1842 Агафья, в 1847 ГРИГОРЕЙ, в 1849 Дарья. 

СТЕФАН Григорьев (1821 г. р.) в 1846 году обвенчан 
с Екатериной Ивановой Барминой (1821 г. р.). В том же 
году у них родилась Капитолина, в 1849 ФЁДОР, в 1850 
Евдокия, в 1855 Евлампия. ГРИГОРИЙ ЛЕОНТЬЕВ 
Попов умер в 1838 году.

Из Ревизских сказок 1850 года известно о вдове ГРИГО-
РИЯ ЛЕОНТЬЕВА Парасковье Леонтьевой и об их сыно-
вьях – ВАСИЛИИ и СТЕПАНЕ с их жёнами и детьми:

ВАСИЛИЯ жена Авдотья Ермолаева, их дочери 
Апросинья, Палагея и Дарья;

СТЕПАНА жена Катерина Иванова и их дочь Авдотья. 
В Ревизских сказках маковских крестьян 1857 года чис-

лится семья ВАСИЛИЯ ГРИГОРЬЕВА Попова (1812 г. р.) 
(сам он умер в 1856 году), его вдова Авдотья Ермолаева, 
(умерла в 1881 году) и их дочери: Апросинья (Евфросинья) 
(1837 г. р.), Пелагея (1839 г. р.) и Дарья (1849 г. р.). В этой 
же семье записана и семья СТЕПАНА – его младшего бра-
та (1821 г. р.) с женой Катериной Ивановой и дочерьми: 
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Авдотьей (1850 г. р.) и Лампиадой (Евлампией) (1855 г. р.). 
СТЕПАН Григорьев сдан в рекруты в 1855 году в возрасте 
34 лет, когда у него было уже двое детей.

В Исповедной росписи 1861 года записана солдатка 
Екатерина Иванова Попова с дочерьми Евдокией и 
Евлампией и вдова Евдокия Ермолаева Попова с до-
черьми Евфросиньей, Пелагеей и Дарьей.

В Метрических книгах второй половины 19 века 
об этих семьях ничего не обнаружено. Известно из 
Страховых ведомостей 1895-98 годов только о домов-
ладелице ЕВДОКИИ Степановне Поповой – дочери 
Степана Григорьева Попова и об её смерти в 1918 году. 

Таким образом, этот род ПОПОВЫХ по мужской ли-
нии пресёкся из-за отсутствия сыновей, а всего этот род 
был известен в Маковском более 220 лет.

В 1843 году в Маковскую Покровскую церковь был 
назначен исполнять должность дьячка сын священника 
с. Рыбинского Енисейской губернии ФЛЕГОНТ ПЕТРОВ 
ПОПОВ. Известно, что служил он в этой должности и в 
1888 году, то есть не менее 45 лет. Об его семье имеются 
записи в Метрических книгах второй половины 19 века.

ФЛЕГОНТ ПЕТРОВ (1830 г. р.) в 1854 году был 
обвенчан с Татьяной – дочерью енисейского мещани-
на Никиты Данилова Стыжных (1829 г. р.). Татьяна 
Никитина была сестрой моей прапрабабушки по отцов-
ской линии Анны Никитиной. При крещении их сына 
Михаила восприемником записан запрещённый свя-
щенник ПЁТР ВАСИЛЬЕВ Попов – отец ФЛЕГОНТА. 
ФЛЕГОНТ ПЕТРОВ умер в 1890 году от чахотки, а его 
жена ТАТЬЯНА НИКИТИНА в 1903 году от старости.

В Клировой ведомости Маковской Покровской церк-
ви 1866 года дьячок ФЛЕГОНТ Попов записан с женой 
Татьяной Никитиной и детьми: МИХАИЛОМ 10 лет, 
ВАСИЛИЕМ 8, Александрой 12, Ксенией 6, Марией 3 
лет и годовалой Стефанидой.

Сыновья Флегонта Петрова не пошли по духовной 
линии и из-за этого были призваны на воинскую службу.

МИХАИЛ ФЛЕГОНТОВ (1856 г. р.) отслужил в ар-
мии с 1883 по 1891 годы. При венчании в 1891 году с 
дочерью дьячка Дорофеей Петровой Александровой 
(1863 г. р.) (умерла в 1903 году от простуды), он записан 
отставным солдатом. Об их детях мне ничего не извест-
но. В Метрической книге 1903 года он записан личным 
почётным гражданином. 

ВАСИЛИЙ ФЛЕГОНТОВ (1859 г. р.) был призван 
в армию в 1879 году и уволен в запас в 1882 году. 
При венчании в 1882 году с Екатериной Алексеевой 
Белозёровой (1856 г. р.) он записан личным по-
чётным гражданином, сыном псаломщика (к тому 
времени так стала называться должность дьяч-
ка). У них родились дети: НИКАНДР, Евфимия, 
АФАНАСИЙ, ФЁДОР, Мария, ПЁТР, Александра, 
Ксения, ФЕОДУЛ.

В Страховых ведомостях на 1895-98 годы у ВАСИЛИЯ 
ФЛЕГОНТОВА в с. Маковском записан пятистенный 
дом, крытый тёсом на четыре стороны.

Их старший сын НИКАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (1883 г. р.) 
женился в 1908 году на Аполлинарии Андреевне Угрю-
мовой (1893 г. р.). Они имели детей: ГРИГОРИЯ, ИННО-
КЕНТИЯ, Любовь и Клавдию. 

Никандр Васильевич (Кана) в 1913 году был церков-
ным старостой в Маковской Покровской церкви.

СТЕФАНИДА Флегонтовна была замужем за ясач-
ным Львом Никитиным Стыжных. Об их семье смотри-
те в главе о Стыжных.

В Похозяйственных книгах 1935-39 годов в селе 
Маковском записаны две семьи ПОПОВЫХ:

НИКАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ Попов с женой Натальей 
Ивановной (1890 г. р.), дочерью Клавдией (1917 г. р.) и 
сыном ИННОКЕНТИЕМ (1930 г. р.);

ГРИГОРИЙ НИКАНДРОВИЧ Попов (1909 г. р.) с 
женой Анной Сидоровной (1914 г. р.), дочерью Тамарой 
(1932 г. р.) и сыном ВЛАДИМИРОМ (1939 г. р.).

Этот род Поповых был известен у нас около 100 лет.
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РАСпУТКиНЫ

Ф
амилия РАСПУТКИН происходит от РАС-
ПУТА – беспутный, непутёвый человек. 
Это слово означало ещё – бездорожье, пере-
крёсток, развилку дорог. Распутица – весен-
не-осеннее бездорожье.

В архивных документах конца 17-начала 18 веков 
эта фамилия среди ясашных остяков не встречается. 
Она появилась после крещения инородцев в право-
славную веру и присвоения им русских имён и фами-
лий. Вероятно, она досталась этому роду ясашных от 
восприемников – были в то время в Енисейском уезде 
служилые люди РАСПУТИНЫ.

Первые записи о РАСПУТКИНЫХ – ясашных остя-
ках Натско-Пумпокольской ясашной волости имеются 
в Ревизских сказках ясашных инородцев Енисейского 
уезда 1784 года, тогда они были записаны как 
РАСПУТИНЫ.

В то время ясашных РАСПУТИНЫХ было несколько 
семейств, из-за отсутствия отчеств установить полно-
стью их родство между собой не удалось.

Из этих Ревизских сказок известны:
КИРИЛО СЕМЁНОВ Распутин (1666 г. р.) (его воз-

раст на время проведения Ревизии 96 лет вызывает 
очень большое сомнение), умер в 1772 году. У него сын 
ФЁДОР (1747 г. р.). ФЁДОРА жена Домна Дементьева 
дочь (1761 г. р.) взята в присуде Кемских деревень у 
крестьянина Зырянова, у них дети: ИВАН (1778 г. р.), 
ОСИП (1781 г. р.) и дочь Парасковья (1777 г. р.).

ВАСИЛЕЙ Распутин (1700 г. р.) умер в 1783 году, у него 
дети ИВАН (1743 г. р.), ЕГОР (1755 г. р.), ВАСИЛИСА 
(1746 г. р.) и Настасья (1751 г. р.). У ИВАНА жена Кате-
рина Михайлова дочь (1738 г. р.), взятая в Нарымском ве-
домстве у ясашного остяка Почина, у них дети: МАКСИМ 

(1769 г. р.), ПРОКОПЕЙ (1780 г. р.) и Маланья (1766 г. р.). 
У ЕГОРА жена Онисья Петрова дочь (1760 г. р.), взятая в 
этой же ясашной волости у остяка Сутарева и дети: Иван 
(1780 г. р.) и ФЁДОР (1781 г. р.).

Сын ВАСИЛЕЯ – ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ Распутин 
(1739 г. р.). У него жена Орина Кирилова дочь (1741 г. р.), 
взятая в этой же ясашной волости у остяка Мунгалова, 
и сын ИВАН (1778 г. р.). Их сын АЛЕКСЕЙ (1757 г. р.) 
умер в 1783 году, осталась жена Катерина Михайлова 
дочь (1762 г. р.), взятая в Нарымском ведомстве у ясаш-
ного Заозёрнова и сын СЕМЁН (1783 г. р.).

Брат ВАСИЛЕЯ – вдовец СТЕПАН Распутин (1710 г. р.) 
умер в 1782 году. У него сыновья: ИВАН (1748 г. р.) и 
НИКИТА (1751 г. р.).

Вдова ИВАНА Распутина Марфа Яковлева дочь Коротких 
(1723 г. р.) и семья их сына ОСИПА (1748 г. р.) с женой 
Анной Ивановой дочерью (1754 г. р.), взятой в замуже-
ство в Еланском присуде у крестьянина Шарыпова, и 
сыном ЕМЕЛЬЯНОМ (1774 г. р.).

Из Духовных росписей Яланской Сретенской церкви 
1790 года известно, что семья ОСИПА ИВАНОВА Рас-
путкина проживала в деревне Балахниной: Ясашный 
ОСИФ ИВАНОВ Распуткин с женой Анной Ивановой, 
с детьми ЕМЕЛЬЯНОМ, КОНСТАНТИНОМ (1784 г. р.) 
и его матерью Марфой Яковлевой. В 1793 году у них ро-
дился ИЛЬЯ. Вероятно, они переехали к родственникам 
его жены Анны Ивановой в девичестве Шарыповой.

Ясашный села Еланского ИЛЬЯ ОСИПОВ в 1822 году 
обвенчан с крестьянской дочерью Ульяной Григорьевой 
Гагрецковой.

В Духовных росписях Маковской Покровской церкви 
1790 года записаны только две семьи РАСПУТКИНЫХ:

1. ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ Распуткин с женой Ириной Ки-
риловой, сыном ИВАНОМ. С ними жили их вдовая 
невестка Екатерина Михайлова с сыном СЕМЁНОМ 
и Павла племянник ИВАН СТЕФАНОВ Распуткин 
(1748 г. р.);
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2. ЕГОР ВАСИЛЬЕВ Распуткин (1755 г. р.), вдовец, с 
сыном ФЁДОРОМ (1781 г. р.).

Из Исповедных росписей 1799 года известно, что 
ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ Распуткин умер и в его семье оста-
лись только сын ИВАН и внук СЕМЁН АЛЕКСЕЕВ. 
СЕМЁН АЛЕКСЕЕВ умер в 1809 году.

Отдельно записан ПРОКОПИЙ ИВАНОВ Распуткин 
(1780 г. р.), не записанный в Духовных росписях 1790 
года. Он сын ИВАНА СТЕФАНОВА Распуткина.

Состав семьи вдовца ЕГОРА ВАСИЛЬЕВА остался 
без изменений. 

В Исповедных росписях 1811 года ЕГОР ВАСИЛЬЕВ 
записан с сыном ФЁДОРОМ и его женой Екатериной 
Харламовой (1782 г. р.) (по моему предположению 
она дочь крестьянина из д. Филиповой Харлампия 
Андреева Белозёрова (1751 г. р.) и их детьми: ЛЬВОМ 
(1803 г. р.) и ПЕТРОМ (1805 г. р.). ЕГОР ВАСИЛЬЕВ 
умер в 1823 году.

Из Метрических книг 1812-1838 годов известно толь-
ко о ФЁДОРЕ ЕГОРОВОМ Распуткине и его детях:

У остяка ФЁДОРА ЕГОРОВА Распуткина ещё ро-
дились дети: в 1819 СТЕПАН, в 1823 АРХИП, в 1825 
ЕВСЕЙ, в 1827 ДИОМИД. ФЁДОР ЕГОРОВ Распуткин 
умер в 1841 году.

ЛЕВ ФЁДОРОВ Распуткин в 1821 году обвенчан с 
девкой Параскевой Лукиной Малышевой (1801 г. р.). У 
них родились дети: в 1822 году Матрона, в 1825 Диони-
сий, в 1827 Агафья, в 1828 Елисавета, в 1833 Стефани-
да, в 1835 Фёкла, в 1837 Евдокия. Из последующих до-
кументов известно о рождении их сыновей ТИМОФЕЯ 
в 1839 и ГЕОРГИЯ в 1844 году.

ПЁТР ФЁДОРОВ Распуткин в 1833 году обвенчан с 
Евдокией Стефановой Стыжновой (1811 г. р.) – вскорм-
ленницей Петра Сапожникова. У них в 1834 году роди-
лась Фотинья, в 1835 близнецы ПАВЕЛ и Марфа. Пётр 
Фёдоров умер в 1836 году.

МАРФА Петрова Распуткина в 1855 году выдана 

за ворожейского крестьянина Тимофея Семёнова 
Максимова (1827 г. р.). 

Следующая запись о РАСПУТКИНЫХ встречена в 
Метрической книге Маковской Покровской церкви 1849 
года, когда ЕЛИСАВЕТА Львова выдана за Стефана 
Иванова Бармина (1824 г. р.). В 1859 году восприем-
ницей записана ЕВДОКИЯ – дочь, проживающего в д. 
Филиповой, ясачного ЛЬВА ФЁДОРОВА Распуткина. 

Из Метрической книги 1891 года известно о смерти 
его брата СТЕФАНА ФЁДОРОВА Распуткина от старо-
сти в возрасте 72 лет.

Во второй половине 19 века становится известной 
семья ясачного ТИМОФЕЯ ЛЬВОВА РАСПУТКИНА, 
женатого на дочери маковского крестьянина Таисии 
Иудовой Угрюмовой (1843 г. р.). 

Об этом бракосочетании записано в Метрической кни-
ге 1861 года: “14 мая. Натско-Пумпокольской управы 
проживающий в д. Филипповой ясашный ТИМОФЕЙ 
ЛЬВОВ Распуткин 21 год и Таисия Иудова дочь умерше-
го крестьянина с. Маковского Иуды Иванова Угрюмова 
18 лет”. Один из поручителей Тимофея его брат ГЕОР-
ГИЙ ЛЬВОВ Распуткин. ГЕОРГИЙ ЛЬВОВ умер в 1916 
году в возрасте 72 лет от старости. ТИМОФЕЙ ЛЬВОВ 
умер в 1916 году.

В Исповедных росписях 1861 года в с. Маковском за-
писан ЛЕВ ФЁДОРОВ Распуткин с женой Параскевой 
Лукиной, их детьми ТИМОФЕЕМ, ГЕОРГИЕМ, Стефа-
нидой и женой ТИМОФЕЯ Таисией Иудовой.

ТИМОФЕЙ ЛЬВОВ с Таисией Иудовой вырастили 
семь детей, которые в основном создавали семьи с по-
томками русских старожителей села Маковского.

ФЁДОР ТИМОФЕЕВ Распуткин (1869 г. р.) был же-
нат трижды. В браке с Марией Семёновной Бондаренко 
(1866 г. р.) у них родились дети: ВАСИЛИЙ, Федосья.

Их дочь ФЕДОСЬЯ Фёдоровна в 1916 году родила 
вне брака дочь Таисью.

Их сын ВАСИЛИЙ Фёдорович (1895 г. р.) в 1917 году 
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обвенчан с дочерью ясашного Христиньей Андреевной 
Стыжных (1899 г. р.). Они имели детей: АНДРИАНА, 
ИВАНА, АЛЕКСАНДРА, ПЕТРА, СЕРГЕЯ, Марию, 
Елизавету, Евдокию.

ЕРМИЛ ТИМОФЕЕВИЧ (1870 г. р.) в браке с Да-
рьей Дорофеевной Угрюмовой (умерла от чахотки в 
1904 году) имели детей: ЕФИМА и МАРИЮ (1899 г. р.). 
МАРИЯ Ермиловна была замужем за Федосом Сидо-
ровичем Максимовым – братом моего деда. Вторым 
браком ЕРМИЛ Тимофеевич был женат на Марии 
Протасовой Меньшиковой и у них родились дочери 
Аксинья и Домна. МАРИЯ Протасовна умерла от 
родов в 1907 году. В 1908 году он третьим браком об-
венчан с Агриппиной Семёновой Клюевой (1883 г. р.) 
из деревни Мордовской. ЕРМИЛ Тимофеевич умер в 
1912 году от тифа.

ТАИСЬЯ Тимофеевна (1871 г. р.) в 1892 году обвен-
чана с Григорием Егоровичем Пановым (1874 г. р.).

АГРИППИНА Тимофеевна (1879 г. р.) была замужем 
за Александром Никандровичем Барминым (1882 г. р.).

ЕЛИЗАВЕТА Тимофеевна (1880 г. р.) в 1902 году вы-
дана замуж за Ивана Ивановича Бармина (1876 г. р.).

ЕКАТЕРИНА Тимофеевна (1882 г. р.) была замужем 
за Иваном Тихоновичем Казаковым (1871 г. р.).

ФЁКЛА Тимофеевна (1885 г. р.) жила в браке с 
Иваном Трофимовичем Пановым.

О семьях дочерей Тимофея Львовича читайте в гла-
вах о фамилиях их мужей.

В Страховых ведомостях 1895-98 годов ТИМОФЕЙ 
ЛЬВОВ Распуткин записан в д. Филипповой. У него 
застрахованы четырёхстенный дом, амбар и баня.

В Похозяйственных книгах Маковского сельсовета 
1935-39 годов д. Филиппова не выделена и Распуткины 
записаны в с. Маковском:

Вдовец ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ Распуткин с 
детьми: АНДРИАНОМ (1918 г. р.), АЛЕКСАНДРОМ 
(1922 г. р.), ИВАНОМ (1920 г. р.), ПЕТРОМ (1923 г. р.), 

СЕРГЕЕМ (1932 г. р.), Марией (1919 г. р.), Елизаветой 
(1924 г. р.), Евдокией (1928 г. р.).

Вскоре после смерти жены он с маленькими деть-
ми записан одной семьёй с его двоюродной сестрой 
Анастасией Ивановной Казаковой (1908 г. р.) и её до-
черьми: Ксенией (1928 г. р.), Александрой (1930 г. р.), 
Аграфеной (1935 г. р.) и Екатериной (1938 г. р.).

ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ и его сыновья АЛЕК-
САНДР и АНДРИАН не вернулись с Великой Отече-
ственной войны.
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САпОЖНиКОВЫ

Ф
амилия САПОЖНИКОВ произошла от профес-
сии САПОЖНИК – кто-то из предков имел эту 
специальность.

В Переписях 17-начала 18 века в нашей 
стороне фамилия Сапожниковы не встреча-

ется и даже в Ревизских сказках крестьян 1782 года в 
Маковском остроге мещане Сапожниковы не записаны. 
Имеется только запись о жене Григория Васильева 
Малышева ОРИНЕ Ивановой дочери (1752 г. р.), 
взятой в замужество у енисейского мещанина Ивана 
Сапожникова. Вполне возможно, что мещанин Иван 
Сапожников только писался енисейским мещанином, а 
фактически жил в Маковском остроге.

Из этих сказок известно и об ЕВФИМИИ (1765 г. р.) – 
дочери крестьянина Лосиноборского монастыря Ивана 
Егорова Максимова, выданной замуж за мещанина 
Сапожникова.

И только в Духовных росписях прихожан Маковской 
Покровской церкви 1790 года в Маковском остроге за-
писаны четыре семейства мещан САПОЖНИКОВЫХ. 
Это, по всей вероятности, братья. Они имеют одно отче-
ство и близки по годам рождения:

1. ИВАН ИВАНОВ Сапожников (1741 г. р.) с женой 
Матроной Алексеевой (1751 г. р.), с сыновьями: 
ФЁДОРОМ (1776 г. р.), ПЕТРОМ (1780 г. р.) и до-
черьми: Анной (1774 г. р.), Анной же (1783 г. р.) и 
Матрёной (1788 г. р.).

2. ВАСИЛЕЙ ИВАНОВ САПОЖНИКОВ (1739 г. р.) 
с женой Евфимией Васильевой (1765 г. р.), с сы-
новьями: ТИМОФЕЕМ (1770 г. р.), МИХАИЛОМ 
(1783 г. р.), дочерьми Анисьей (1775 г. р.) и Марфой 
(1788 г. р.). Старшие дети, судя по их возрасту, от 
его предыдущего брака.

3. АЛЕКСАНДР ИВАНОВ САПОЖНИКОВ (1745 г. р.) 
с женой Агриппиной Родионовой (1745 г. р.) и детьми: 
ЕРМОЛАЕМ (1771 г. р.), ЕГОРОМ (1775 г. р.), СТЕ-
ПАНОМ (1789 г. р.), Марьей (1784 г. р.) и Устиньей 
(1786 г. р.).

4. МАТВЕЙ ИВАНОВ САПОЖНИКОВ (1743 г. р.) с 
женой Пелагеей Афанасьевой (1742 г. р.) и детьми: 
ИВАНОМ (1776 г. р.), Анной (1771 г. р.) и Марией 
(1779 г. р.).

О происхождении их жён практически ничего не 
известно.

Можно только догадываться, что женой ВАСИЛИЯ 
ИВАНОВА была Евфимия – дочь лосиноборского кре-
стьянина Ивана Максимова, однако, во всех последую-
щих документах она записана Евфимией Васильевой, а 
женой АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА, предположительно, 
была дочь Родиона Юдина Агриппина.

В Тобольском архиве обнаружен документ от 1 мар-
та 1791 года, в котором записаны мещане Еланской 
волости САПОЖНИКОВЫ АЛЕКСАНДР, ВАСИЛЕЙ, 
ИВАН и МАТВЕЙ “работающие по наймам в разных 
работах и платящие подати от этих работ”. Постоянное 
место работы или занятие каким-либо промыслом у них 
не указано. Они были наёмными разнорабочими.

Мещанин МАТВЕЙ ИВАНОВ Сапожников умер меж-
ду 1790 и 1799 годами, поэтому в Исповедных росписях 
этих годов записи о нём отсутствуют. Известно о рожде-
нии у его сына ИВАНА Матвеева в 1798 году ПЕТРА, в 
1800 Марии. В последующие годы у них родились: в 1802 
АЛЕКСЕЙ, в 1804 Евдокия, в 1806 СТЕФАН, в 1818 Да-
рья. Вдова Пелагея Афанасьева умерла в 1809 году.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ (1802 г. р.) был женат на Дарье 
Васильевой Максимовой (1807 г. р.).

В других семьях добавились дети, жёны сыновей, 
дочери повыходили замуж. 

К 1799 году умер также и мещанин ИВАН ИВАНОВ 
Сапожников. 
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В 1801 году все семьи ещё записаны мещанами, одна-
ко в 1802 году некоторые уже перешли в крестьянское 
сословие. 

В 1809 году при выборах церковного старосты Маков-
ской Покровской церкви присутствовали АЛЕКСАНДР 
и ТИМОФЕЙ САПОЖНИКОВЫ.

В Исповедных росписях 1811 года мещанином за-
писан только ИВАН МАТФЕЕВ Сапожников с женой 
Анной Ивановой (1777 г. р.) и их детьми: ПЕТРОМ 
(1799 г. р.), АЛЕКСЕЕМ (1802 г. р.), Марией (1800 г. р.) 
и Евдокией (1805 г. р.).

Все остальные САПОЖНИКОВЫ записаны крестья-
нами:

ФЁДОР ИВАНОВ с женой Марьей Дмитриевой, их 
детьми ИВАНОМ (1801 г. р.), ВАСИЛЕЕМ (1805 г. р.), 
СЕМЁНОМ (1807 г. р.), Натальей (1802 г. р.), Хионией 
(1809 г. р.). Здесь же записана его мать вдова Матрёна 
Алексеева с сыном ПЕТРОМ, дочерью Матрёной, женой 
ПЕТРА Татьяной Яковлевой (1781 г. р.) и их детьми 
ЕЛИЗАРОМ (1809 г. р.) и Параскевой (1805 г. р.);

ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВ Сапожников с женой 
Ксенией Ивановой (1774 г. р.) и сыном ДМИТРИЕМ 
(1802 г. р.);

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ Сапожников с женой Агрип-
пиной Родионовой, их детьми: ЕРМОЛАЕМ, ВАСИЛЕ-
ЕМ, Устиньей; женой ЕРМОЛАЯ Екатериной Алексеевой 
(1779 г. р.) и их детьми: ГАВРИЛОЙ (1801 г. р.), Анной 
(1804 г. р.), Ольгой (1807 г. р.) и Домной (1809 г. р.).

Из Метрических книг 1796-1859 годов известно: 
1. В семье вдовы ИВАНА ИВАНОВА – Матрёны 

Алексеевой – дочери Параскева и старшая Анна 
выданы замуж; АННА в 1800 году выдана за 
крестьянина с. Маковского Михаила Максимова 
Мунина (1770 г. р.).

Сын ФЁДОР ИВАНОВ женился на Марии Дмитрие-
вой (1777 г. р.) (в девичестве Коротких ?) и у них родились 
ИВАН, ВАСИЛЕЙ, Татьяна, СЕМЁН, Хиония, в 1812 

ЛЕОНТЕЙ, в 1814 МАКАРИЙ, в 1822 Анна, в 1823 году 
Параскева. Мария Дмитриева умерла в 1827 году.

ИВАН Фёдоров в 1826 году женился на крестьянской 
дочери Евдокии Алексеевой Полуяновой (1802 г. р.), 
а в 1829 году вторым браком на Евгении Тимофеевой 
Максимовой (1809 г. р.). Во втором браке у них роди-
лись: в 1835 году ХАРИТОН, в 1838 АНДРЕЙ, в 1840 
Мавра, в 1843 Домника.

СЕМЁН Фёдоров в 1842 году обвенчан с Марией Матфе-
евой Белозёровой (1821 г. р.). В этом же году у них родился 
ЕГОРИЙ, в 1843 Августа, в 1844 Кирилена, в 1846 Марфа, 
в 1847 Елисавета, в 1848 Мария, в 1849 МИХАИЛ, в 1851 
АЛЕКСЕЙ, в 1852 Мария, в 1854 Александра.

МАКАРИЙ Фёдоров в 1835 году сослан за 
преступление.

ПАРАСКЕВА Фёдорова в 1844 году обвенчана с 
Фёдором Козминым Муниным (1807 г. р.) и 15 марта 
1845 года у них родилась моя прапрабабушка Дросида.

МАТРОНА Иванова (1788 г. р.) в 1819 году выдана 
замуж за маковского крестьянина Ивана Николаева 
Бармина (1793 г. р.) (это мои пра3дед и пра3бабушка по 
материнской линии).

ЕЛИЗАР – сын ПЕТРА Иванова в 1836 году обвенчан 
с Хионией (1819 г. р.) – дочерью яланского крестьянина 
Тимофея Карманова. У них в 1837 году родилась Матрона, 
в 1838 ЛУКИЙ, в 1841 СТЕФАН, в 1844 Евдокия, в 1845 
Агриппина, в 1846 НИКОН, в 1848 КОНСТАНТИН, в 
1850 Дарья, в 1856 Агриппина. ФЁДОР Иванов умер в 
1825, а ПЁТР Иванов в 1854 году.

2. В семье ВАСИЛИЯ ИВАНОВА Сапожникова по-
сле записей в Духовных росписях 1790 года стало 
известно о рождении дочери Параскевы в 1790 
году. Старшая дочь Анисья выдана замуж. 

Старший сын ПЁТР Васильев (1764 г. р.) отслужил в 
армии и при венчании с Марией Михайловой Стыжновой 
в 1811 году записан отставным солдатом. В 1814 году 
у них родилась Варвара, в 1818 Марфа. ВАРВАРА 
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Петрова в 1833 году выдана замуж за Андрея Фокеева 
Енговатова (1802 г. р.). ПЁТР Васильев умер в 1829 году, 
а солдатская вдова Мария Михайлова в 1838 году.

ТИМОФЕЙ Васильев женился на Ксении Ивановой, 
у них в 1802 родился Дмитрий, в 1811 КОНДРАТ и в 
1817 году Татьяна. ТИМОФЕЙ Васильев умер в 1848 
году от старости.

ДМИТРИЙ Тимофеев первым браком был женат на 
Татьяне Григорьевой. В 1841 году известна его вторая 
жена Надежда Григорьева. В этом же году у них роди-
лась Ольга, в 1843 КИПРИАН, в 1845 ВАСИЛЕЙ, в 1848 
ВЕНЕДИКТ, в 1851 Евдокия, в 1853 НИКИФОР.

У КОНДРАТА Тимофеева с женой Евдокией Михай-
ловой (1820 г. р.) (дочерью дьячка Михаила Угрюмова 
?) в 1838 году родилась Агафья, в 1840 ФЕОДОР, в 1841 
Минодора, в 1842 Ирина, в 1844 ТЕРЕНТИЙ. КОНДРАТ 
Тимофеев погиб в 1845 году “от удара орудием”.

3. В семье АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА Сапожникова 
за этот же период времени родился ВАСИЛИЙ в 
1792 году. 

ЕРМОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ в 1799 году женился на 
Екатерине Алексеевой (1779 г. р.) – дочери умершего 
енисейского крестьянина Суседова, у них в 1800 году ро-
дился Гавриил, в 1813 году Евдокия, в 1822 Анастасия. 
ЕРМОЛАЙ Александров умер в 1838, а ГАВРИИЛ 
Ермолаев в 1857 году. 

ЕВДОКИЯ Ермолаева в 1836 году выдана замуж за 
Василея Григорьева Попова (1812 г. р.).

АНАСТАСИЯ Ермолаева в 1843 году обвенча-
на с Семёном Григорьевым Казаковым (1820 г. р.). 
ЕРМОЛАЙ Александров умер в 1838 году. 

У ВАСИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА с женой Параскевой 
Стефановой (1802 г. р.) родились ИГНАТИЙ в 1823 
году, ГРИГОРИЙ в 1828, ФЕРАПОНТ в 1831, СЕМЁН в 
1833, АВДЕЙ в 1838, Фомаида в 1842, Калерия в 1844. 
ВАСИЛИЙ Александров умер в 1849 году, а Параскева 
Стефанова в 1881 году от старости.

ГРИГОРИЙ Васильев взят в рекруты в 1848, а 
ФЕРАПОНТ ВАСИЛЬЕВ в 1850 году.

ИГНАТИЙ Васильев в 1850 году женился на Фёкле 
Ивановой Угрюмовой (1826 г. р.). В 1851 году у них 
родился первенец КОСМА, в 1853 Анисья, в 1855 
Евфросинья, в 1856 ДМИТРИЙ.

УСТИНЬЯ Александрова в 1822 году выдана замуж 
за Ивана Петрова Максимова (1779 г. р.). АЛЕКСАНДР 
Иванов Сапожников умер в 1818 году, а его вдова 
Агриппина Родионова в 1824 году.

В Ревизских сказках 1857 года записаны пять кре-
стьянских семей уже внуков тех первых САПОЖНИ-
КОВЫХ:

1. ПЁТР ИВАНОВ Сапожников (1780 г. р.) – сын 
ИВАНА Иванова из п.1 Духовных росписей, умер в 
1854 году. ПЕТРА сын ЕЛИЗАР (1809 г. р.) с женой 
Хионией Тимофеевой (в девичестве Кармановой) 
(1819 г. р.), сыном СТЕПАНОМ и дочерью Дарьей;

2. ИВАН ФЁДОРОВ Сапожников (1801 г. р.) – внук 
Ивана Иванова из п. 1 Духовных росписей со вто-
рой женой Евгенией Тимофеевой (1809 г. р.), их 
сыном ХАРИТОНОМ и дочерью Маврой; В этом же 
семействе записан Ивана брат СЕМЁН ФЁДОРОВ 
(1807 г. р.) с женой Марьей Матвеевой (в девиче-
стве Белозёровой) (1821 г. р.), сыном АЛЕКСЕЕМ 
и дочерьми: Августой, Кириленой, Марией и 
Александрой;

3. ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВ Сапожников (1802 г. р.) – 
внук ВАСИЛИЯ Иванова из п. 2 Духовных роспи-
сей, с женой Надеждой Григорьевой (1809 г. р.) 
и детьми: ГРИГОРИЕМ, КИПРИАНОМ, ВЕНЕ-
ДИКТОМ и Ольгой. Здесь же записан Дмитрия 
племянник СЕМЁН Кондратьев (1839 г. р.).

4. ГАВРИЛА ЕРМОЛАЕВ Сапожников (1800 г. р.) – 
внук АЛЕКСАНДРА Иванова из п. 3 Духовных 
росписей 1790 года умер в 1857 году; его сродный 
брат ИГНАТИЙ ВАСИЛЬЕВ (1823 г. р.) с женой 
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Фёклой Ивановой, с сыном ДМИТРИЕМ и доче-
рью Апросиньей; Гаврилы сродный брат СЕМЁН 
ВАСИЛЬЕВ (1833 г. р.) сдан в рекруты в 1854 году. 
В семье Гаврилы проживала его тётка – мать его 
сродных братьев Парасковья Степанова (вдова 
Василия Александрова Сапожникова) (1802 г. р.) с 
дочерью Калерией Васильевой;

5. АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ Сапожников (1802 г. р.) – внук 
МАТВЕЯ Иванова из п. 4 Духовных росписей с же-
ной Дарьей Васильевой (1807 г. р.), (умерла в 1891 
году от старости) и сестрой Дарьей же (1818 г. р.).

ИГНАТИЙ ВАСИЛЬЕВ Сапожников в феврале 1858 
года был избран прихожанами строителем – ответствен-
ным за постройку новой церкви в с. Маковском. При 
выборе отмечено, что “к прохождению сей должности мы 
находим его Сапожникова способным и благонадёжным, 
в штрафах и под судом не находился, в чём и подпису-
емся”. Он же вместе с благочинным священником Ильёй 
Хнюниным, священником Василием Дроздовским и цер-
ковным старостой Фёдором Петровым Максимовым под-
писал в июне 1864 года рапорт о готовности к освящению 
вновь построенной Маковской Покровской церкви.

В Исповедных росписях Маковской Покровской церк-
ви 1861 года записаны пять семей САПОЖНИКОВЫХ:

ЕЛИЗАР ПЕТРОВ Сапожников с женой Хионией 
Тимофеевой, сыном СТЕФАНОМ и дочерью Дарьей;

СЕМЁН ФЁДОРОВ Сапожников с женой Марьей 
Матвеевой, детьми: АЛЕКСЕЕМ, Кириленой, Марией 
и Александрой;

ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВ Сапожников с женой 
Надеждой Григорьевой, их сыновьями: ГРИГОРИЕМ, 
КИПРИАНОМ, ВЕНЕДИКТОМ и ГРИГОРИЯ женой 
Евдокией Львовой (1836 г. р.);

Вдова Параскева Стефанова Сапожникова с сы-
ном ИГНАТИЕМ, дочерью Калерией, ИГНАТА же-
ной Фёклой Ивановой и их детьми ДМИТРИЕМ и 
Евфросиньей;

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ Сапожников с женой Дарьей 
Васильевой.

ИЗ ПОТОМКОВ ПЕТРА ИВАНОВА Сапожникова 
известно только о его сыне ЕЛИЗАРЕ ПЕТРОВЕ, 
умершем от старости в 1883 году, и внуке СТЕПАНЕ 
ЕЛИЗАРОВЕ (1841 г. р.) (умер в 1899 году от чахотки), 
который был женат на Ирине Дмитриевой. У них были 
дети: СЕМЁН, Пелагея, СТЕФАН, Марина. Других 
сведений об этой семье не обнаружено.

О ПОТОМКАХ ИВАНА И СЕМЁНА ФЁДОРОВЫХ 
Сапожниковых:

Известно, что СЕМЁН ФЁДОРОВ был женат на 
Марье Матвеевой, у них были дети: АЛЕКСЕЙ, Августа, 
Кирилена, Мария, Александра. АЛЕКСЕЙ Семёнов 
умер от оспы в 1881, СЕМЁН Фёдоров от старости в 
1889, Марья Матвеева в 1891 году тоже от старости.

АВГУСТА Семёнова (1843 г. р.) в 1861 году обвенчана 
с Герасимом Матвеевым Белозёровым (1837 г. р.). 

КИРИЛЕНА Семёнова (1844 г. р.) была замужем за 
Егором Михайловым Коротких (1829 г. р.). О них напи-
сано в главе о Коротких.

АЛЕКСАНДРА Семёнова (1854 г. р.) в 1876 году 
обвенчана с Никандром Алексеевым Барминым 
(1845 г. р.). У них были дети: ВЛАДИМИР, СЕМЁН, 
ИННОКЕНТИЙ, АЛЕКСАНДР, ЕФИМ и Домника.

МАРИЯ Семёнова (1852 г. р.) обвенчалась в 1894 году 
с Михаилом Дорофеевым Угрюмовым (1849 г. р.). У них 
родились ЛАВРЕНТИЙ и Анна.

О ПОТОМКАХ ДМИТРИЯ ТИМОФЕЕВА Сапожни-
кова:

ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВ (1834 г. р.) в первом браке 
с Евдокией Львовой (1837 г. р.) (в девичестве Распутки-
ной ?) имел дочь Евдокию (1863 г. р.). В 1875 году он об-
венчан вторым браком с Евгенией Петровой Физановой 
(1845 г. р.) из г. Канска (умерла в 1876 году от чахотки). 
Григорий Дмитриев умер в 1898 году от старости.

Его сын от третьего брака ПЁТР Григорьевич (1879 
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г. р.) был обвенчан в 1905 году с Евдокией Даниловной 
Лапшевой (1881 г. р.) (умерла в 1917 году от оспы). У них 
были дети: Анна, Елизавета, Анисья, АЛЕКСАНДР, 
ПРОКОПИЙ, СЕМЁН.

Второй сын – НИКОЛАЙ Григорьевич умер в 1913 
году в 32 года.

Дочь УЛЬЯНА Григорьевна (1891 г. р.) вышла замуж 
в 1909 году за Гавриила Евдокимовича Белозёрова 
(1890 г. р.). У них были дети МИХАИЛ и Анфиса.

Отставной унтер-офицер КИПРИАН ДМИТРИЕВ 
Сапожников (1843 г. р.) был женат на Дарье Флегонтовой 
Поповой – дочери дьячка Маковской церкви. У них 
было 11 детей. Но из Метрических книг известно только 
о ФЁДОРЕ (1888 г. р.), ИГНАТИИ (1885 г. р.), Анисье 
(1878 г. р.) и Варваре (1874 г. р.). 

КИПРИАН Сапожников был призван в рекруты 
по Высочайшему Манифесту о произведении рекрут-
ского набора по 5 человек с каждой тысячи душ от 2 
января 1863 года. КИПРИАН Дмитриев умер в 1889 
году от чахотки, его жена Дарья Флегонтова в 1918 
году, а их сын ИГНАТИЙ от тифа в 1918 году в воз-
расте 32 лет).

ФЁДОР Киприанович был женат на дочери ясаш-
ного Марье Львовне Стыжных (1893 г. р.). У них вы-
росли дети: Мария (1920 г. р.), Клавдия (1924 г. р.) и 
ИВАН (1926 г. р.). ИВАН ФЁДОРОВИЧ не вернулся с 
Великой Отечественной войны. Эта семья записана и в 
Похозяйственных книгах 1935-39 годов.

АНИСЬЯ Киприанова была замужем за Тимофеем 
Яковлевым Бондаренко (1866 г. р.). Об этом браке смо-
трите в главе о Бондаренко.

ВАРВАРА Киприанова обвенчана с Герасимом 
Фёдоровым Коротких (1881 г. р.). О них написано в гла-
ве о Коротких.

ВЕНЕДИКТ ДМИТРИЕВ Сапожников был женат на 
Дарье Васильевой (в девичестве Поповой ?). У них было 
десять детей. Известно только об их сыновьях: ИВАНЕ Ве-

недиктове (1879 г. р.), женившемся на Ирине Стефановой 
Бондаренко (1886 г. р.) и ИСИДОРЕ, умершем в 1896 году 
от оспы в 25 лет. ВЕНЕДИКТ Дмитриев убит в 1905 году.

ИЗ ПОТОМКОВ ГАВРИЛЫ ЕРМОЛАЕВА и его 
сродного брата ИГНАТА ВАСИЛЬЕВА Сапожниковых 
известно только о ДМИТРИИ ИГНАТЬЕВЕ (1856 г. р.), 
у которого с женой Евлампией Стефановой (1855 г. р.) (в 
Ревизских сказках 1857 года она записана как Лампи-
ада – дочь Степана Григорьева Попова) выросли дети: 
АНДРИАН (1883 г. р.), Матрёна (1885 г. р.) и НИКИТА 
(1886 г. р.). ДМИТРИЙ Игнатьев умер в 1899 году от 
чахотки.

АНДРИАН Дмитриевич детей не имел.
МАТРЁНА Дмитриевна после гибели в пожаре детей 

от Панова Ивана Егоровича проживала вдвоём с бра-
том Андрианом и больше детей не имела.

НИКИТА Дмитриевич в браке с Анной Андреевной 
Стыжных вырастили детей: ИННОКЕНТИЯ, ИВАНА, 
АЛЕКСЕЯ и Елизавету.

ИННОКЕНТИЙ Никитич (1920 г. р.) первым бра-
ком был женат на Екатерине Васильевне Максимовой 
(1923 г. р.). У них родилась дочь Альбина. Во втором его 
браке с Юлией Семёновной Доровских у них выросли 
ВИКТОР и ВЛАДИМИР. 

АЛЕКСЕЙ Никитич (1921 г. р.) был женат на 
Ксении Ивановне Максимовой. У них выросли сыновья 
ВАЛЕНТИН и ГЕННАДИЙ. 

ИВАН Никитич (1925 г. р.) с Анной Константиновной 
вырастили двух дочерей – Людмилу и Татьяну.

ЕЛИЗАВЕТА Никитична (1924 г. р.) с мужем 
Геннадием Николаевичем Зеленцовым вырастили де-
тей ПАВЛА, Антонину и АНАТОЛИЯ.

НИКИТА Дмитриевич с женой Анной Андреевной, 
детьми: ИННОКЕНИЕМ, АЛЕКСЕЕМ, ИВАНОМ и 
Елизаветой, братом АНДРИАНОМ и невесткой Ксени-
ей Ивановной записаны и в Похозяйственных книгах 
1935-39 годов.
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КАЛЕРИЯ Васильева (1844 г. р.) – сестра ИГНАТИЯ 
была замужем за Никифором Матвеевым Белозёровым 
(1838 г. р.). У них были дети: ВАРФОЛОМЕЙ, 
ЕВДОКИМ и Евпраксия.

МоЯ ПокоЛЕННаЯ росПись 
По саПоЖНикоВЫМ

(По МатЕриНскоЙ ЛиНии)

Мещанин ИВАН ИВАНОВ САПОЖНИКОВ (1744-?), 
мой пра4дед, 

его жена Матрона Алексеева (1749-?);
Их дочь крестьянка МАТРОНА ИВАНОВА САПО-

ЖНИКОВА (1789-1851), моя пра3бабушка, 
её муж крестьянин Иван Николаев Бармин (1793-?);
Их дочь крестьянка ДАРЬЯ ИВАНОВА БАРМИНА 

(1823-?), моя пра2бабушка, 
её муж экономический крестьянин Павел Михайлов 

Максимов (1827-1889);
Их сын крестьянин ИВАН ПАВЛОВ МАКСИМОВ 

(1852-1917), мой прадед, 
его жена крестьянка Елена Иосифова Белозёрова 

(1859-?);
Их сын крестьянин ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ МАК-

СИМОВ (1887-1935), мой дед, 
его жена крестьянка Феодосия Семёновна Угрюмова 

(1896-1977);
Их дочь крестьянка ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА 

МАКСИМОВА (1923 г. р.), моя мать.

Ещё одна ветвь от ИВАНА ИВАНОВА САПОЖНИ-
КОВА (1741-?), только уже моего пра5деда и его жены 
Матрёны Алексеевой (1751-?) приводит к моей матери 
Екатерине Васильевне Максимовой через их сына 
ФЁДОРА ИВАНОВА САПОЖНИКОВА (1776-1825), 
моего пра4деда и его жену Марью Дмитриеву (1777-
1827);

Их дочь ПАРАСКЕВА ФЁДОРОВА САПОЖНИКО-
ВА(1823-1876), моя пра3бабушка, 

её муж Фёдор Космин Мунин (1807-?);
Их дочь ДРОСИДА ФЁДОРОВА МУНИНА (1845-

1908), моя пра2бабушка, 
её муж Фёдор Васильев Коротких (1837-1910);
Их дочь ЕЛЕНА ФЁДОРОВА КОРОТКИХ (1871-?), 

моя прабабушка, 
её муж Семён Дорофеев Угрюмов (1869-?);
Их дочь ФЕОДОСИЯ СЕМЁНОВНА УГРЮМОВА 

(1896-1977), моя бабушка, 
её муж Василий Иванович Максимов (1887-1935);
Их дочь ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА МАКСИМОВА 

(1923 г. р.), моя мать.
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СТЫЖНЫХ 

О
сновой фамилии послужило мирское имя 
ТЫЖНЫЙ. По некоторым версиям происходит 
от украинского Тижневий, что означает недель-
ный, а неделей в старые времена называли вос-
кресный день. ТЫЖНЫЙ – человек родившийся 

в воскресенье.
ТЫЖНОЙ – ТЫЖНОВ – СТЫЖНОВ – СТЫЖНЫХ – 

так изменялось написание этой фамилии в течение 18-19 
веков.

Первое упоминание о СТЫЖНЫХ, в то время ещё 
записанном в документах как ТЫЖНОЙ, относится к 
1710 году. В Переписной книге Енисейского уезда в селе 
Большая Елань записан “прикащик енисейской конной 
казак СЕМЁН АНИСИМОВ ТЫЖНОЙ 50 лет у него 
жена Анна Симонова дочь 30 лет дочь Настасья году 
живёт он в государевом дворе”. В Переписи 1719 года он 
с сыновьями ВАСИЛИЕМ 7 лет и АЛЕКСЕЕМ 4 лет впи-
сан как приказчик Маковского острога, живущий двором 
своим. Это подтверждает слова историка Г. Ф. Миллера, 
что приказчик Маковского острога в разное время года 
проживал попеременно то в остроге, то в с. Ялани.

В Ревизских сказках 1722 года он записан в 
Маковском остроге отставным конным казаком и у него 
указаны, родившиеся после предыдущей Переписи 
сыновья: АЛЕКСЕЙ же полутретья лет (1720 г. р.) и 
СТЕПАН году (1721 г. р.). 

У него же указан работный человек Симан Обросимов 
Лобанов, 42 лет с годовалым сыном Иваном и ярославец 
Василей Иванов Свешников, 35 лет.

СЕМЁН АНИСИМОВ ТЫЖНОЙ умер между 1722 и 
1748 годами.

В архивном документе 1755 года записаны разно-
чинцы АЛЕКСЕЙ и ФЁДОР ТЫЖНОВЫ.

Следующее упоминание о жителях маковского остро-
га с этой фамилией относится к 1757 году. В доноше-
нии о сгоревшей церкви священник Стефан Угрюмов 
и церковный староста Пётр Вахрушев сообщают: “В 
прошлом 1757 году майя 7 числа в четвёртом часу дни 
от учинившегося близ речённой Покровской церкви у 
разночинца ИГНАТЬЯ ТЫЖНОГО в доме его пожара 
показанная Покрова Пресвятой Богородицы деревян-
ная церковь згорела”.

Среди прихожан, подписавших это доношение, име-
ется ещё один ТЫЖНОЙ – АЛЕКСЕЙ. 

Ревизские сказки Енисейского уезда 1782 года со-
держат несколько записей о крестьянах Маковского 
острога ТЫЖНОВЫХ – СТЫЖНОВЫХ:

1. Вдовец АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВ сын Тыжнов боль-
шой (1715 г. р.):
У него первый сын МИХАЙЛО (1742 г. р.), у него 
жена Лукерья Антонова дочь (1739 г. р.) взята в 
Бармином зимовье у крестьянина Бармина. У них 
дети: СТЕФАН (1773 г. р.), ФЁДОР (1781 г. р.) и 
Марья (1770 г. р.);
У него второй сын АЛЕКСЕЙ (1756 г. р.); у него 
жена Огрофена Тимофеева дочь (1759 г. р.) взята 
того же присуду у крестьянина Белошапкина; 
У него третий сын ДМИТРЕЙ (1760 г. р.);
У показанного АЛЕКСЕЯ брат АЛЕКСЕЙ же СЕ-
МЁНОВ сын ТЫЖНОВ младший (1720 г. р.). У 
него жена Анна Петрова дочь (1740 г. р.) взята в г. 
Енисейске у мещанина Рогалёва. У них сын ДАНИ-
ЛО (1760 г. р.) и дочь Овдотья (1762 г. р.). Старший 
сын АНТОН умер в 1781 году в возрасте 25 лет.
НИКИФОР АЛЕКСЕЕВ сын Тыжнов (1745 г. р.) 
“выключен в 1767 году в Ыркуцкое (Иркутское) 
ведомство”.
Настасья Алексеева дочь Тыжнова (1752 г. р.) вы-
дана за ворожейского разночинца Алексея Афана-
сьева Коротких (1749 г. р.);
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2. ИГНАТЕЙ СЕМЁНОВ сын Тыжнов (1726 г. р.) умер 
в 1777 году. У него вдова Евдокия Григорьева (1742 
г. р.), сын ВЕНЕДИКТ (1763 г. р.), у него жена Наста-
сья Петрова дочь (1764 г. р.), взятая в том же остроге 
у крестьянина Бармина, и дочь Агафья (1779 г. р.);

3. ИВАН СЕМЁНОВ сын Тыжнов (1724 г. р.) умер 
в 1782 году. У него вдова Лукерья Яковлева дочь 
(1712 г. р.) взята в Калининой деревне у крестьяни-
на Полуянова. Их сын АНДРЕЙ умер в 1781 году 
в возрасте 25 лет, а старший сын МИРОН (1745 
г. р.) в 1772 году “выключен” в Нижнепашенный 
присуд;

4. Сын ВАСИЛЕЯ СЕМЁНОВА сына Тыжнова – ФЁ-
ДОР (1741 г. р.) умер в 1779 году. У него остался 
сын ПЁТР (1778 г. р.). 
МАРЬЯ Васильева дочь (1743 г. р.) была женой 
лосиноборского крестьянина Алексея Иванова 
Максимова (1741 г. р.).

Оба АЛЕКСЕЯ СЕМЁНОВА, ИГНАТЕЙ СЕМЁНОВ, 
ИВАН СЕМЁНОВ и ВАСИЛЕЙ СЕМЁНОВ ТЫЖНОВЫ 
являются сыновьями приказчика Маковского острога 
СЕМЁНА АНИСИМОВА ТЫЖНОГО.

В Духовных росписях 1790 года в Маковском остроге 
показаны четыре семьи ТЫЖНОВЫХ – СТЫЖНОВЫХ, 
но по фамилии СТЫЖНЫХ:

1. Крестьянин АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВ Стыжных 
(1715 г. р.). Записаны его дети: АЛЕКСЕЙ и ДИМИ-
ТРЕЙ. АЛЕКСЕЯ жена Агриппина Тимофеева и их 
дочери: Настасья (1784 г. р.), Евдокия (1790 г. р.); ДИ-
МИТРЕЯ жена Матрона Володимерова (1770 г. р.);

2. МИХАЙЛО АЛЕКСЕЕВ Стыжных с женой Луке-
рьей Антоновой и детьми: СТЕПАНОМ, Марьей и 
КОНОНОМ (1785 г. р.);

3. Ещё один АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВ Стыжных с сы-
ном ДАНИЛОМ, с его женой Василисой Ивановой 
(1764 г. р.), сыновьями НИКИТОЙ (1788 г. р.), 
АЛЕКСЕЕМ (1790 г. р.) и дочерью Анной (1785 г. р.);

4. ВЕНЕДИКТ ИГНАТЬЕВ Стыжных, вдов, с до-
черью Марьей (1784 г. р.) и его матерью вдовой 
Евдокией Григорьевой (1742 г. р.). Венедикт – сын 
погорельца разночинца Игната Тыжного. Его пер-
вая жена умерла и в 1790 году показана вторая 
жена Устинья Тимофеева (1770 г. р.).

В Ревизских сказках крестьян 1795 года семьи 
СТЫЖНОВЫХ, как это и было установлено, записа-
ны в селе Маковском в той же последовательности и 
первыми в списках, как и в Ревизских сказках первой 
Ревизии 1722 года:

1. Сыновья умершего в 1790 году АЛЕКСЕЯ СЕМЁ-
НОВА Стыжнова большого, записаны по-прежнему 
одной неразделённой семьёй:

Главой семьи записан ДМИТРЕЙ АЛЕКСЕЕВ, жена-
тый на Матрёне Володимеровой – дочери ворожейского 
крестьянина Масленникова, у них в 1793 году родилась 
дочь Лукерья;

У МИХАЙЛЫ АЛЕКСЕЕВА к этому времени родил-
ся КОНОН и умер в 1788 году ФЁДОР;

У АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВА с женой Аграфеной Ти-
мофеевой в 1789 году родилась дочь Авдотья;

Здесь же записана и семья АЛЕКСЕЯ СЕМЁНОВА 
младшего, умершего в 1794 году. Его жена Анна 
Петрова умерла в 1782 году, дочь АВДОТЬЯ выдана 
замуж за крестьянина Никиту Енговатова (1762 г. р.). 
ДАНИЛО АЛЕКСЕЕВ женился на дочери ворожейско-
го крестьянина Василисе Ивановой Коротких (1764 г. 
р.) и у них после предыдущей Ревизии родились дети: 
НИКИТА в 1788, АЛЕКСЕЙ в 1790, ПЁТР в 1792, Анна 
в 1785, Катерина в 1793 и Елена в 1795 году.

2. У ВЕНЕДИКТА Стыжнова в 1786 году умерла пер-
вая жена Наталья Петрова и он обвенчан вторым браком 
с Устиньей Тимофеевой, взятой в Нахвальской волости 
Ачинской округи у мещанина Мельникова. В 1784 году 
у них родилась Марья и в 1793 Анна.

МАРЬЯ Венедиктова в 1800 году выдана замуж за 
Григория Семёнова Казакова (1774 г. р.).
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В Исповедных росписях 1796 года отдельно запи-
сана семья ДАНИЛА АЛЕКСЕЕВА Стыжнова с его 
женой Вассой (Василисой) Ивановой с сыновьями: 
НИКИТОЙ, АЛЕКСЕЕМ, ПЕТРОМ и дочерьми: Ан-
ной, Екатериной. 

В 1799 году в семье Ивана Сергеева Панова и его жены 
Ирины Степановой записан его племянник ПЁТР ФЁДО-
РОВ Стыжнов (1778 г. р.). ПЁТР ФЁДОРОВ в 1801 году 
сочетался первым браком с Маврой (1882 г. р.) – дочерью 
Ивана Васильева Енговатова. В 1802 году у них родилась 
дочь Ирина и при родах умерла Мавра Иванова.

Из Исповедных росписей 1799-1801 годов и Метри-
ческих книг 1796-1838 годов известно о рождении у 
ДАНИЛЫ АЛЕКСЕЕВА сыновей ВАСИЛИЯ, ЯКОВА, 
ИВАНА, ПЕТРА же и дочерей Варвары, Татьяны и 
Анны. До взрослого состояния у ДАНИЛЫ АЛЕКСЕ-
ЕВА дожили только НИКИТА (1788 г. р.), ПЁТР (1792 
г. р.) и ВАСИЛИЙ (1804 г. р.). ДАНИЛА АЛЕКСЕЕВ 
умер в 1830 году. 

При выборах церковного старосты Маковской По-
кровской церкви в 1809 году присутствовали АЛЕК-
СЕЙ, НИКИТА и ВЕНЕДИКТ Стыжновы.

В Исповедных росписях Маковской Покровской церк-
ви 1811 года записаны бывшими на исповеди четыре 
семьи СТЫЖНОВЫХ:

ДМИТРЕЙ АЛЕКСЕЕВ с женой Матрёной Володи-
меровой, их дочерью Евдокией (1802 г. р.) и его братом 
АЛЕКСЕЕМ АЛЕКСЕЕВЫМ со второй женой Марфой 
Спиридоновой (1778 г. р.) и их дочерьми Анной (1799 г. р.) 
и Верой (1810 г. р.);

МИХАЙЛО АЛЕКСЕЕВ со второй женой Евдокией 
Сергеевой (1751 г. р.), дочерью Марьей, сыном СТЕФА-
НОМ, его женой Ириной Семёновой (1780 г. р.) и их 
детьми: ВАСИЛИЕМ (1807 г. р), МИХЕЕМ (1809 г. р.), 
Ксенией (1805 г. р.) и Евдокией (1810 г. р.);

ВЕНЕДИКТ ИГНАТЬЕВ с женой Устиньей Тимофе-
евой, его матерью Евдокией Григорьевой и их вскорм-

ленником (приёмным сыном) незаконнорожденным 
МАРКЕЛОМ (1805 г. р.);

ДАНИЛО АЛЕКСЕЕВ с женой Вассой Ивановой 
и детьми: НИКИТОЙ, АЛЕКСЕЕМ, ПЕТРОМ, ИВА-
НОМ (1802 г. р.), ВАСИЛИЕМ (1804 г. р.), Анной и 
Екатериной.

НИКИТА ДАНИЛОВ Стыжнов в 1818 году ещё 
был записан крестьянином и только в 1821 году он 
числится мещанином. В последующие годы он записы-
вался уже как “енисейский мещанин в селе Маковском 
жительствующий”.

У НИКИТЫ ДАНИЛОВА с женой Ириной Савелье-
вой родились сыновья ГРИГОРИЙ, МИХАИЛ и дочери 
Анна, Гликерия, Анфиса, Татьяна и Мария. Ирина Са-
вельева умерла в 1849, а НИКИТА ДАНИЛОВ в 1857 
году. 

Енисейский мещанин МИХАИЛ Никитин Стыжных 
(1821 г. р.) женился в 1855 году на Марии Егоровой 
(Георгиевой) Ореховой (1834 г. р.), у них были дети: 
АФАНАСИЙ (1856 г. р.), Ксения (1859 г. р.), СТЕФАН 
(1870 г. р.) и Мария.

Енисейский мещанин ГРИГОРИЙ Никитин Стыж-
ных (1818 г. р.) был обвенчан в 1853 году с Матроной 
Матвеевой Белозёровой (1822 г. р.), они имели дочь 
Анастасию (1856 г. р.) и сына СЕРГЕЯ (1859 г. р.).

АННА Никитина (1826 г. р.) в 1856 году обвен-
чана с моим прапрадедом Михаилом Мефодиевым 
Максимовым (1830 г. р.), у них были сыновья: Сидор 
(мой прадед) и Никита.

АНФИСА Никитина (1831 г. р.) выдана замуж в 1854 
году за Тимофея Петрова Максимова (1829 г. р.) – отца 
маковского торговца Ивана Тимофеевича.

ТАТЬЯНА Никитина (1829 г. р.) обвенчана в 1854 году 
с дьячком Флегонтом Петровым Поповым (1830 г. р.).

МАРИЯ Никитина (1823 г. р.) встречается в 
Метрических книгах только как восприемница и как 
родившая вне брака в 1844 году дочь Олимпиаду.
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У крестьянина ВАСИЛИЯ ДАНИЛОВА Стыжнова 
с женой Ульяной Ивановой в 1837 году родился 
АВЕРКИЙ, в 1839 Римма, в 1842 Анна, в 1843 ИОСИФ, 
в 1845 Домна, в 1846 ДАВИД и уже после смерти мужа в 
1850 году она родила МЕЛЕТИЯ. ВАСИЛИЙ Данилов 
умер в 1845 году.

РИММА Васильева в 1857 году выдана за Никиту 
Иванова Коротких (1830 г. р.).

Крестьянин ПЁТР ДАНИЛОВ Стыжнов был женат 
на Татьяне Григорьевой. После её смерти в 1827 году 
он сочетался с Евдокией Яковлевой Коротких (1807 г. 
р.). Поручителем со стороны жениха был его брат ты-
сецкой мещанин (так в Метрической книге) НИКИТА 
Стыжнов. В 1829 году у них родился ПАВЕЛ. Вдова 
Евдокия Яковлева в 1841 году родила МАКСИМА. 
Она в 1842 году обвенчана с Кондратием Васильевым 
Барминым (1816 г. р.).

У ВЕНЕДИКТА ИГНАТЬЕВА с его второй женой 
Устиньей Тимофеевой родились Фёкла в 1800 году и 
Параскева в 1820 году, а в 1829 году в браке с третьей 
женой Фёклой Сидоровой (1795 г. р.) родился ФЁДОР. 

ПАРАСКЕВА Венедиктова была женой Фёдора 
Николаева Белошапкина (1825 г. р.) из д. Рыбной.

ВЕНЕДИКТА ИГНАТЬЕВА приёмный сын МАР-
КЕЛ (1805 г. р.) в 1820 году обвенчан с Матроной Ан-
дреевой Ореховой (1804 г. р.). Это единственный столь 
ранний брак, встреченный мной в Метрических кни-
гах. У них родились Ксения в 1829, Наталья в 1834, 
Лукия в 1847 году. 

НАТАЛЬЯ Маркелова выдана замуж за Василия 
Дмитриева Белошапкина (1831 г. р.) из д. Рыбной. 
МАРКЕЛ Венедиктов умер в 1856 году.

Мать ВЕНЕДИКТА Игнатьева – вдова Евдокия 
Григорьева умерла в 1813, а ВЕНЕДИКТ Игнатьев в 
1844 году.

Из семьи МИХАЙЛЫ АЛЕКСЕЕВА Тыжнова известно 
только о его сыне СТЕФАНЕ Стыжнове с сыновьями: ВА-

СИЛЕЕМ (1807 г. р.), ТИМОФЕЕМ (1817 г. р.) и дочерь-
ми: Евдокией (1811 г. р.), Матроной (1813 г. р.), Ксенией 
(1819 г. р.) и старшей Ксенией (1805 г. р.), которая в 1830 
году выдана замуж за Андрея Кирикова Белозёрова 
(1785 г. р.). Первая жена Стефана Михайлова Пелагея 
Петрова – дочь лосиноборского крестьянина Петра Пе-
трова Максимова умерла в 1801 году, вторым браком он 
был женат на Ирине (1777 г. р.) – дочери крестьянина 
д. Филиповой Семёна Андреева Полуянова. СТЕФАН 
Михайлов умер в 1822 году от чахотки, Ирина Семёнова 
тоже от чахотки в 1830 году. 

МАРИЯ Михайлова в 1811 году выдана замуж за 
отставного солдата Петра Васильева Сапожникова 
(1764 г. р.), с которым кроме своих детей вырастили и её 
племянницу Евдокию Стефанову. Евдокия Стефанова 
(1811 г. р.) в 1833 году обвенчана с ясашным Петром 
Фёдоровым Распуткиным (1805 г. р.). МИХАИЛ 
АЛЕКСЕЕВ умер в 1816 году.

ЕВДОКИЯ Алексеева Стыжнова (1789 г. р.) выдана 
в 1810 году за Стефана Григорьева Попова (1790 г. р.).

Из Ревизских сказок 1850 года известно, что ПЁТР 
Данилов умер в 1839 году, его брат ВАСИЛИЙ в 1845 
году.

Семья НИКИТЫ ДАНИЛОВА Стыжных записана 
в Ревизских сказках на купцов и мещан г. Енисейска 
1858 года: “Мещанин НИКИТА ДАНИЛОВ СТЫЖНЫХ 
умер в 1857 году. Его сын ГРИГОРИЙ, 39 лет, Григория 
сын РОМАН, 2 месяца, Никиты Данилова второй сын 
МИХАИЛ, 37 лет. Григория жена Матрёна Матфеева, 
36 лет, дочь Настасья 1 году. Михайлы жена Мария 
Егорова, 25лет”. 

До 1857 года в Метрических книгах Маковской 
церкви они записывались СТЫЖНОВЫМИ и только в 
Ревизских сказках 1857 года у крестьян с. Маковского и 
в 1858 году у енисейских мещан уже пишется фамилия 
СТЫЖНЫХ.

1. СТЕПАН ВАСИЛЬЕВ Стыжных (сын ВАСИЛИЯ 
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Данилова) (1835 г. р.) с матерью Ульяной Ивано-
вой (1807 г. р.), братьями ПАВЛОМ (1846 г. р.), 
МЕЛЕТИЕМ (1850 г. р.) и сёстрами: Риммией 
(1839 г. р.) и Домной (1845 г. р.).

2. Семья умершего в 1851 году ФЁДОРА ВЕНЕДИК-
ТОВА Стыжных (1829 г. р.): его мать Фёкла Си-
дорова (1795 г. р.), умершего Венедикта Стыжных 
приёмыш МАРКЕЛ (1805 г. р.) умер в 1856 году, 
МАРКЕЛА ВЕНЕДИКТОВА вдова Матрона Андре-
ева (1804 г. р.) с детьми: ЛАВРЕНТИЕМ (1837 г. р.), 
ЛУКОЙ (1847 г. р.) и Верой (1826 г. р.).

Вдова Матрона Андреева (в девичестве Орехова) в 
1858 году обвенчана с Елисеем Иосифовым Максимовым 
(1811 г. р.).

В Метрических книгах второй половины 19 века 
потомки крестьян СТЫЖНОВЫХ-СТЫЖНЫХ уже не 
встречаются. Есть записи только о детях енисейского 
мещанина НИКИТЫ ДАНИЛОВА Стыжных. 

В Исповедных росписях 1861 года в с. Маковском 
записано две семьи мещан СТЫЖНЫХ:

ГРИГОРИЙ Никитин с женой Матрёной Матфеевой, 
их сыном РОМАНОМ и дочерью Анастасией; Матрёна 
Матфеева умерла в 1897 году, а дочь Анастасия в 1876 
году от водянки.

МИХАИЛ Никитин с женой Марией Георгиевой и 
их дочерью Ксенией. В 1863 году у них родилась дочь 
Татиана.

Известно, что в 1881 году церковным старостой был 
енисейский мещанин МИХАИЛ Никитин Стыжных. 
Он умер в 1896 году. У МИХАИЛА Никитина Стыжных 
в Страховых ведомостях на 1895-98 годы записан пяти-
стенный дом на четыре ската, два амбара и баня.

Из Памятной книги Маковской Покровской церк-
ви известно, что ВЕРА МАРКЕЛОВА Стыжных была 
замужем за состоятельным политическим ссыльным 
красноярским мещанином Францем Казимировичем 
Синкевичем. Оставшись вдовою и без наследников, пе-

ред смертью она пожертвовала деньги на строительство 
в нашем селе церковно-приходской школы и выделила 
на содержание школы 1000 рублей. Это здание построй-
ки 1888 года сохранилось до сих пор. Стоит оно напротив 
дома торговца Максимова И. Т. До 1937 года школа 
так и была в этом здании, потом в нём была больница, 
школьный интернат, затем жилой дом.

О смерти её мужа в Метрической книге католическо-
го собора г. Красноярска записано: “1883 года марта 10-
го дня в городе Красноярске от горловой чахотки умер 
Франц Казимирович Синкевич, был приобщён святым 
тайнам. Красноярский мещанин, имевший от роду 73 
года оставил жену Веру Маркеллевну. Тело его 12-го 
марта сего года на общем городовом кладбище похоро-
нено куратом Лесневским”.

При проведении Переписи 1897 года участвовал 
в г. Енисейске в качестве переписчика енисейский 
мещанин – конторщик золотопромышленной фирмы 
МЕЛЕТИЙ ВАСИЛЬЕВ Стыжных. Он записан и в 
Переписном листе в г. Енисейске в доме на Большой 
улице, принадлежащем его тёще мещанке Кореневой 
Александре Васильевне (1831 г. р.). Вместе с ними записа-
ны: его жена Елизавета Семёнова (Коренева) (1864 г. р.) и 
их дети Даниил (1883 г. р.) и Зоя (1892 г. р.).

Сколько жизненных невзгод и трудностей иногда вы-
падало на долю деревенских женщин можно проследить 
на судьбе ЕВДОКИИ СТЕФАНОВОЙ Стыжновой.

Она родилась в 1811 году в семье маковского кре-
стьянина СТЕФАНА МИХАЙЛОВА Стыжнова и кре-
стьянской дочери из д. Филиповой Ирины Семёновой 
Полуяновой. Росла в семье её тетки по отцу Марии 
Михайловой Стыжновой и отставного солдата Петра 
Васильева Сапожникова. Родители умерли от чахотки – 
отец в 1822, а мать в 1830 году.

Сирота была выдана замуж в 1833 году за ясашного 
Петра Фёдорова Распуткина (1805 г. р.) из д. Филиповой. 
В 1834 году у них родилась Фотинья, в 1836 близнецы 
Павел и Марфа. Пётр Фёдоров умер в 1836 году.
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Вскоре она вышла замуж в д. Рыбную за поселенца 
Ивана Фёдорова Доленко (1798 г. р.) и у них в 1837 году 
родилась Неонила, в 1840 Орина и в 1846 Аксинья.

В Ревизских сказках крестьян 1857 года она записана 
в д. Рыбной женой крестьянина из поселенцев Ивана 
Фёдорова Доленко. В их семье записана дочь Евдокии 
от первого брака Фотинья с её незаконнорожденными 
детьми Павлиньей (1855 г. р.) и Михаилом (1857 г. р.) и 
дочери от второго брака Орина и Аксинья.

Из Исповедных росписей 1861 года известно, что 
Иван Доленко умер, у Фотиньи умерла дочь Павлинья 
и в 1860 году родилась вне брака дочь Анфуса. 

Жили в с. Маковском и ясашные инородцы-остяки по 
фамилии ТЫЖНОВЫ – СТЫЖНОВЫ – СТЫЖНЫХ. 
Каким образом им досталась эта русская фамилия вы-
яснить не удалось. Впервые о них становится известно 
из Ревизских сказок 1782 года. Среди ясашных инород-
цев Натской и Пумпокольской волостей, приписанных 
к Маковскому острогу, в графе 1763 года записан вдовец 
СЕМЁН ТЫЖНОВ (1730 г. р.), умерший в 1769 году, с 
холостым сыном ИЛЬЁЙ (1762 г. р.).

 Ясашные СТЫЖНОВЫ записаны во всех Исповедных 
росписях после 1790 года. В 1795 году записано:

“ИЛЬЯ СЕМЁНОВ Стыжнов, 33, его жена Улита (Улья-
на) Дмитриева, 29, их дети: ФЁДОР, 10 и Екатерина, 5 , 
тёща ево Мария Митрофанова Малышева (в девичестве 
Белозёрова), 59, (она вдова Дмитрия Малышева, а Улита 
их дочь)”. Вдова Ульяна Дмитриева умерла в 1843 году.

Из Метрических книг 1796-1838 годов и Исповедных 
росписей 1811 года известно о родившихся у ФЁДОРА 
ИЛЬИНА с его женой Евдокией Алексеевой (1778 г. р.) 
детях: КОЗМЕ в 1804 году, Анне в 1806, Екатерине в 1808, 
Марте в 1811, АЛЕКСЕЕ и НИКИТЕ в 1812, АЛЕКСЕЕ 
же в 1815 году.

ЕКАТЕРИНА – дочь ясашного ИЛЬИ Стыжнова в 
1809 году выдана замуж за Николая Никитина Енгова-
това (1789 г. р.).

В 1853 году ясашный инородец НИКИТА ФЁДОРОВ 
Стыжных числился в Марковских юртах, но в 1854 году 
в Метрической книге он уже записан как “проживаю-
щий в селе Маковском ясашный НИКИТА ФЁДОРОВ 
Стыжных”. Его сыновья записывались в Метрических 
книгах оседлыми ясашными инородцами.

У НИКИТЫ ФЁДОРОВА с женой Агриппиной 
Алексеевой было много детей: в 1853 родилась 
Евфросинья, в 1854 АНДРЕЙ, в 1856 ЛАВРЕНТИЙ, 
в 1857 ФЁДОР, в 1858 Федосья, в 1859 Устинья, но 
в последующие годы из Метрических книг известно 
только об их сыновьях: АНДРЕЕ, ЗАХАРЕ, ЛЬВЕ И 
ФЁДОРЕ. Все сыновья были женаты на дочерях рус-
ских старожителей.

В Исповедных росписях 1861 года записана се-
мья ФЁДОРА ИЛЬИНА Стыжных (1785 г. р.) с сы-
ном НИКИТОЙ (1812 г. р.) и дочерью Екатериной 
(1808 г. р.), женой Никиты Агриппиной Алексеевой 
(1834 г. р.) и их детьми: АНДРЕЕМ, ФЁДОРОМ и 
Евфросиньей.

АНДРЕЙ НИКИТИН (1855 г. р.) был женат на 
Стефаниде Павловой Максимовой (1857 г.р.). Известно 
об их детях: ИВАНЕ, Анне, Елене, Христинье.

АНДРЕЙ Никитин в 1895-98 годах жил в пятистен-
ном доме с амбаром и баней.

ИВАН Андреевич (1898 г. р.) в 1918 году женился на 
Ирине Андреевне Угрюмовой (1903 г. р.). Вторым бра-
ком он был женат на Варваре Ивановне Белошапкиной, 
у них выросли дочери: Александра, Евдокия и Таисья. 
ИВАН АНДРЕЕВИЧ умер от ран в госпитале во время 
Великой Отечественной войны.

АННА Андреевна (1890 г. р.) в 1913 году обвенчана с 
Никитой Дмитриевичем Сапожниковым (1886 г. р.). Об 
этой семье написано в главе о Сапожниковых.

ЕЛЕНА Андреевна (1884 г. р.) была замужем за 
Егором Александровичем Барминым (1891 г. р.). Об их 
семье смотрите в главе о Барминых.
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ХРИСТИНЬЯ Андреевна (1899 г. р.) была замужем 
за Василием Фёдоровичем Распуткиным (1897 г. р.). Об 
их семье смотрите в главе о Распуткиных.

ЗАХАР НИКИТИН был женат на Акулине Ники-
форовой (в девичестве Белозёровой?) (1870 г. р.), у 
них были дети: ИННОКЕНТИЙ, ГЕОРГИЙ и АЛЕК-
САНДР. Известно, что АЛЕКСАНДР ЗАХАРОВИЧ 
погиб в немецком плену во вре- мя Великой Отече-
ственной войны.

ЛЕВ НИКИТИН был женат на дочери дьячка 
Стефаниде Флегонтовой Поповой (1865 г. р.). У них вы-
росли Мария и ИВАН. ЛЕВ Никитин в 1930 году был 
записан крестьянином-бедняком с. Маковского.

МАРИЯ Львовна (1893 г. р.) была замужем за 
Фёдором Киприяновичем Сапожниковым (1888 г. р.). О 
них написано в главе о Сапожниковых.

ИВАН Львович (1898 г. р.) был женат на Авдотье 
Никитичне Максимовой (1900 г. р.). ИВАН ЛЬВОВИЧ 
и их сын НИКОЛАЙ без вести пропали во время войны. 
Об их семье смотрите в главе о Максимовых.

ФЁДОР НИКИТИН был женат на Домнике 
Семёновой Бондаренко (1861 г. р.). Он умер в молодом 
возрасте. Их дочь Васса умерла в детстве.

НИКИТА ФЁДОРОВ Стыжных умер в 1882 году.
АННА (1806 г. р.) – сестра НИКИТЫ ФЁДОРОВА в 

1837 году была обвенчана с маковским крестьянином 
Зиновием Петровым Белозёровым (1817 г. р.).

В Похозяйственных книгах 1935-39 годов в селе 
Маковском записаны две семьи СТЫЖНЫХ:

ИВАН АНДРЕЕВИЧ (1898 г. р.) с женой Варварой 
Ивановной (1898 г. р.) и дочерьми: Таисьей 1922 г. р.), ( 
Евдокией (1926 г. р.) и Александрой (1934 г. р.).

ИВАН ЛЬВОВИЧ (1898 г. р.) с женой Евдокией 
Никитичной (1900 г. р.) и детьми: АЛЕКСАНДРОМ 
(1924 г. р.), ИВАНОМ (1928 г. р.), Елизаветой (1920 г. р.), 
Маланьей (1927 г. р.), Екатериной (1931 г. р.), Зинаи-
дой (1936 г. р.);

МоЯ ПокоПЕННаЯ росПись 
По стЫЖНоВЫМ

(По отЦоВскоЙ ЛиНии)

Енисейский конный казак приказчик Маковского 
острога СЕМЁН АНИСИМОВ сын ТЫЖНОЙ (1660-?), 
мой пра6дед, 

его жена Анна Семёнова (1680-?);
Их сын разночинец АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВ ТЫЖНОВ 

(1720-1794), мой пра5дед, 
его жена Анна Петрова Рогалёва (1740-1782);
Их сын крестьянин ДАНИЛА АЛЕКСЕЕВ СТЫЖ-

НОВ (1760-1830), мой пра4дед, 
его жена Василиса Иванова Коротких (1764-1845);
Их сын крестьянин и енисейский мещанин НИКИТА 

ДАНИЛОВ СТЫЖНОВ (1788-1857), мой пра3дед, 
его жена Ирина Савельева (1790-1849);
Мещанская дочь АННА НИКИТИНА СТЫЖНОВА 

(СТЫЖНЫХ) (1826-1893), моя пра2бабушка, 
её муж Михаил Мефодьев Максимов (1831-?);
 Их сын крестьянин СИДОР МИХАЙЛОВ МАКСИ-

МОВ (1859 -1910), мой прадед, 
его жена Домника Семёнова в девичестве Бондарен-

ко (1861-1905);
Их сын крестьянин НИКОЛАЙ СИДОРОВИЧ МАК-

СИМОВ (1895-1969), мой дед, 
его жена Мелания Семёновна Угрюмова (1893-1973);
Мой отец СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ МАКСИМОВ 

(1928-1994), их сын

(По МатЕриНскоЙ ЛиНии)

Енисейский конный казак приказчик Маковского 
острога СЕМЁН АНИСИМОВ ТЫЖНОЙ (1660-?), мой 
пра7дед, 

его жена Анна Семёнова (1680-?);
Разночинец ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВ ТЫЖНОЙ 

(ТЫЖНОВ) (1712-?), мой пра6дед;
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Дочь разночинца МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА ТЫЖ-
НОВА (1743-?), моя пра5бабушка, 

её муж экономический крестьянин Алексей Ива-
нов Максимов (1741-1825); 

Их сын экономический крестьянин ОСИП (ИОСИФ) 
АЛЕКСЕЕВ МАКСИМОВ (1765-1841), мой пра4дед, 

его жена крестьянка Евдокия Дмитриева Коротких 
(1772-?);

Их сын экономический крестьянин МИХАИЛ 
ОСИПОВ (ИОСИФОВ) МАКСИМОВ (1801-1878), мой 
пра3дед, 

его жена Васса Иванова (1804-1843);
Их сын экономический крестьянин ПАВЕЛ МИХАЙ-

ЛОВ МАКСИМОВ (1826-1889), мой пра2дед, 
его жена крестьянка Дарья Иванова Бармина 

(1823-?);
Их сын крестьянин ИВАН ПАВЛОВ МАКСИМОВ 

(1852-1917), мой прадед, 
его жена крестьянка Елена Иосифова Белозёрова 

(1858-?);
Их сын крестьянин ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ МАК-

СИМОВ (1887-1935), мой дед, 
его жена крестьянка Феодосия Семёновна Угрюмова 

(1896-1977);
Их дочь крестьянка ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА 

МАКСИМОВА, 1923 г. р., моя мать.

УГРЮМОВЫ

П
роисхождение фамилии УГРЮМОВ объясняют 
двояко: от нецерковного имени УГРИМ или от 
характера человека. Основатель рода маков-
ских УГРЮМОВЫХ – священник ДИАМИД 
ИВАНОВ в 1712 году ещё не имел фамилии и 

его сыновья получили её позднее от слова УГРЮМЫЙ, 
вероятно, из-за угрюмого, мрачного характера.

Обе мои бабушки произошли из ворожейских УГРЮ-
МОВЫХ. Обе Семёновны и у обоих отцов звали оди-
наково – СЕМЁН ДОРОФЕЕВИЧ УГРЮМОВ и … они 
были родными братьями.

УГРЮМОВЫ, также как и Максимовы, не были в 
числе первых жителей Маковского острога. Первое 
упоминание о предке УГРЮМОВЫХ – священнике 
Маковской Покровской церкви ДИАМИДЕ ИВАНОВЕ 
встречено в “Обозрении столбцов и книг Сибирского 
Приказа”, составленном архиографом Н. Н. Оглобли-
ным. Он сообщает, что в делах Российского государ-
ственного архива древних актов хранится прошение 
священника Покровской церкви Маковского острога 
ДИАМИДА ИВАНОВА (ещё без указания фамилии) 
Тобольскому губернатору князю М. П. Гагарину о выда-
че денег на покупку церковных сосудов и камку для риз 
и портищ. На обороте виза губернатора: “На ризы дать 
камки и сосуды оловянные купить Стефану Третьяку 
из Таможенного прихода”. Это прошение датировано 16 
декабря 1712 года.

Из Книги переписной церковнослужителей г. Ени-
сейска и Енисейского уезда 1714 года известен священ-
ник Покровской церкви Маковского острога ДЕОМИД 
ИВАНОВ, у него жена Овдотья Иванова дочь, 30 лет и 
их дети СЕМЁН 12, СТЕФАН 9, Матрёна 14 лет. 
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В I Ревизских сказках Енисейского уезда 1722 года 
записан поп Маковской Покровской церкви ДЕМИД 
ИВАНОВ сын, 47 лет, у него сыновья СЕМЁН, СТЕПАН, 
ФЁДОР 8 лет и ИВАН 1 году. У него же живёт в ра-
ботниках Соли Камской житель Леонтей Гаврилов сын 
Филипов, 43 лет.

В Тобольском архиве в деле об игумене Лосинобор-
ского монастыря Гаврииле Попове мною обнаружена 
собственноручная запись этого священника на жалобе 
монахов, крестьянина и наёмных работных людей 1724 
года: “К сей челобитной и вместо служителей Петра 
Евдокимова Алексея Хохрякова Семёна Перфирьева 
Козмы Данилова Дмитрея Камакулова по их прошению 
священник маковской ДИОМИД ИВАНОВ руку прило-
жил”. Запись сделана хорошим, понятным почерком, 
что говорит об его неплохой грамотности. Имя Демид в 
различные годы и в разных документах записывалось 
по-разному – Диамид, Диомид, Деомид.

В деле РГАДА о переписи в Сибири церковнос-
лужителей и их детей для положения в подушный 
оклад и приведения к присяге 1737-38 годов записаны 
“Маковского острога Покрова Пресвятыя Богородицы 
церкви:

Действительно служащий поповский сын дьячок СЕ-
МЁН ДИОМИДОВ; Малолетний поповский сын ИВАН 
ДИОМИДОВ;

Определён в дьячки Маковского острога поповский 
сын СТЕФАН ДИОМИДОВ;

Поповский сын ФЁДОР ДИОМИДОВ вышел в дру-
гие светские чины”. 

Священно и церковнослужители в это время, в отли-
чие от крестьян, ещё всё не имели фамилий.

Из дела Тобольского архива 1738 года известно, 
что дьячок Маковской Покровской церкви СЕМЁН 
ДИОМИДОВ в 1838 году был отдан в рекруты и 

на его место определён сын священника СТЕФАН 
ДИОМИДОВ.

Следующие упоминания об УГРЮМОВЫХ обна-
ружены в делах Тобольской духовной консистории 
Тобольского государственного архива.

Известно, что в 1755 году священником Маковской 
Покровской церкви был СТЕФАН ДИОМИДОВ Угрю-
мов – сын ДИОМИДА ИВАНОВА, а дьяческую долж-
ность исполнял его сын ПЁТР СТЕФАНОВ.

В деле о бывших на исповеди священно и церковнос-
лужителях Енисейского духовного правления в 1755 
году числится священник церкви Маковского острога 
СТЕФАН Угрюмов, который был на исповеди в посты: 
Четырёхдесятницу, Петропавловский, Успенский и 
Филиппов.

Несомненно, заслуживает внимания доношение свя-
щенника СТЕФАНА Угрюмова и церковного старосты 
разночинца Петра Вахрушева о сгоревшей в Маковском 
остроге в 1757 году церкви. Прошение подписано и при-
хожанами, в том числе и Угрюмовыми. Записано: “К 
сему доношению вместо отца своего родного ФЁДОРА 
Угрюмова…енисейской цеховой ИВАН ФЁДОРОВ сын 
Угрюмов руку приложил”. ФЁДОР Угрюмов – брат свя-
щенника СТЕФАНА. 

Имеются дела о бытии на исповеди в 1758-59 годах 
священника Маковской Покровской церкви СТЕФАНА 
Угрюмова у его духовника – священника Енисейской 
Гостинодворской Преображенской церкви Симеона Ива-
нова и о производстве в стихарь (то есть в сан) в ноябре 
1759 года поповского сына церкви Маковского острога 
ПЕТРА Угрюмова и определении в причетники – дьяч-
ком этой же церкви.

В деле 1772 года указаны – священник СТЕФАН 
ДЕОМИДОВ сын Угрюмов и дьячок ПЁТР СТЕФАНОВ 
сын УГРЮМОВ.
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Священник СТЕФАН Угрюмов умер в декабре 1776 
года.

В ревизских сказках священно и церковнослужи-
телей Енисейского духовного правления 1782 года в 
Маковской Покровской церкви записан дьячок ПЁТР 
СТЕПАНОВ Угрюмов, 41 год, у него жена Матрона 
Михайлова, 41 год, взята у отставного енисейского ка-
зака Михаила Артемьева. У них дети, рождённые после 
предыдущей Ревизии (Переписи): ЛЕВ 15 лет, ЯКОВ 
7 лет, СТЕПАН 6 лет, Параскева 8 лет, Мавра 1 год, 
Марфа 2 года, Мария 14 лет, Ирина 4 года. Сын дьячка 
ЛЕВ во время Ревизии по указу Тобольской духовной 
консистории “отослан в мещанство”.

Из Ревизских сказок 1782 и 1795 годов известно, 
что дочь дьячка СЕМЁНА Угрюмова СТЕПАНИДА 
(1726 г. р.) была женой крестьянина Василия Тимофее-
ва Енговатова (1727 г. р.), АНИСЬЯ (1762 г. р.) – дочь цехо-
вого г. Енисейска ИВАНА ФЁДОРОВА Угрюмова – женой 
Ивана Степанова Мунина (1749 г. р.), АВДОТЬЯ 
(1760 г. р.) – дочь цехового ИВАНА Угрюмова была 
замужем за ворожейским крестьянином Яковом Андре-
евым Коротких (1749 г. р.).

Других записей об Угрюмовых в Ревизских сказках 
крестьян 1782 и 1795 годов не имеется, так как в них не 
записывались духовные служители и мещане.

В Духов ной росписи Маковской Покровской церк-
ви 1790 года в Маковском остроге значатся две семьи 
Угрюмовых:

Дьячок ПЁТР СТЕФАНОВ УГРЮМОВ (1741 г. р.), 
жена ево Матрёна Михайлова (1741 г. р) и их дети: ЛЕВ 
мещанин, ЯКОВ, СТЕПАН (умер в 1797 году), ИВАН 
(1784 г. р.), МИХАЙЛО (1786 г. р.), Мария, Параскева, 
Ирина, Мавра, Марфа.

Мещанин ИВАН ДЕМИДОВ Угрюмов (1721 г. р.), 
жена ево Марфа Васильева (1741 г. р.) и их дети: СЕ-

МЁН (1762 г. р.), МИТРОФАН (1765 г. р.), ИВАН (1781 г. р.). 
Марфа Васильева умерла в 1802 году.

Много информации о семье маковских священно 
и церковнослужителей УГРЮМОВЫХ получено из 
Ревизских сказок священно и церковнослужителей 
Маковской Покровской церкви 1796, 1811, 1816 и 1834 
годов.

ПЁТР СТЕФАНОВ Угрюмов служил дьячком с 1755 
года и до смерти в 1796 году, т. е. более 40 лет. (Его вдова 
Матрона Михайлова умерла в 1813 году). Он не имел 
духовного образования, а его сыновья ЯКОВ и ИОАНН 
закончили духовные учебные заведения и служили свя-
щенниками, соответственно, в Маковской и Ярцевской 
церквях, сын МИХАИЛ после смерти отца оставался с 
матерью и служил более сорока лет, так же как и его отец, 
дьячком Маковской Покровской церкви, дочь МАРИЯ 
выбыла в Енисейский Христо-Рождественский женский 
монастырь ждать пострижения в монахини, дочь ИРИНА 
выбыла в с. Ярцевское в Благовещенскую церковь к 
брату – священнику ИОАННУ ПЕТРОВУ УГРЮМОВУ. 
ИОАНН ПЕТРОВ умер 22 июля 1835 года от паралича. 

Сыновья, умершего в 1806 году, священника 
Маковской церкви ЯКОВА ПЕТРОВА Угрюмова пошли 
также по духовной линии. Его сын ИОАНН (1799 г. 
р.), окончивший высший курс богословского учения 
в Тобольской семинарии, в 1824 году выбыл в Градо-
Красноярскую соборную церковь священником, а сын 
КОНСТАНТИН (1801 г. р.), отучившись всего два года 
в Тобольской духовной семинарии и проявлявший по 
свидетельству учителей хорошие знания, по семейным 
обстоятельствам вынужден был прекратить дальней-
шее обучение и в 1815 году выбыл в город Енисейск 
в Богоявленскую церковь пономарём. Вдова ЯКОВА 
ПЕТРОВА Евдокия Амвросиева с дочерью Еленой вы-
была к сыну ИОАННУ в Красноярск.
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Дьячок МИХАИЛ Угрюмов умер 3 мая 1840 года от 
чахотки. У них с женой Наталией Васильевой (1800 г. р.), 
было 15 детей, но все они умирали в младенчестве, из-
вестно только об их взрослых дочерях Анне, Евдокии 
(1820 г. р.) и Анфисе (1829 г. р.). Наталья Васильева 
умерла в 1835 году.

Об их дочери Анне в Метрических книгах встре-
чена только одна запись – она в 1821 году была 
восприемницей.

ЕВДОКИЯ была замужем за Кондратом Тимофеевым 
Сапожниковым (1811 г. р.), они имели сыновей ФЁДО-
РА, ТЕРЕНТИЯ и дочерей Агафью, Минодору и Ирину, 
а после его смерти она обвенчана в 1851 году с Елиза-
ром Михайловым Коротких (1827 г. р.). У них были сын 
Матвей (1851 г р.) и дочери Федосья (1854 г. р.) и Алек-
сандра (1856 г. р.).

О дочери АНФИСЕ имеется запись в Метрической 
книге 1848 года как восприемнице, а из прошения 
1852 года известно о поданных документах в Томское 
попечительство о бедных духовного звания для назна-
чения ей попечительского пособия. Она была одной 
из последних представительниц славного рода свя-
щенно и церковнослужителей УГРЮМОВЫХ в селе 
Маковском.

Мало нашлось архивных документов о третьем сыне 
ДИАМИДА – мещанине ФЁДОРЕ. В Исповедных ро-
списях 1789 года записана только его вдова Акилина 
Никитина (1742 г. р.), а из прошения 1758 года о стро-
ительстве церкви известно, что за ФЁДОРА прошение 
подписал его сын енисейский цеховой Иван Фёдоров 
Угрюмов.

О потомках четвёртого сына ДИОМИДА ИВАНОВА – ме-
щанина ИВАНА ДЕМИДОВА Угрюмова найдено много 
документов. Достоверно известно, что все маковские и 
ворожейские УГРЮМОВЫ являются его прямыми по-

томками. Их рода пошли от его сыновей МИТРОФАНА 
и ИВАНА. 

МИТРОФАН ИВАНОВ Угрюмов в Метрических 
книгах 1796-1838 годов вначале записан мещани-
ном, затем с 1799 года цеховым и только в 1804 году 
крестьянином. Его брат ИВАН ИВАНОВ Угрюмов в 
1802 году ещё записан мещанином, а позднее кре-
стьянином.

В Исповедных росписях 1799 года МИТРОФАН ИВА-
НОВ Угрюмов записан с женой Дарьей Козминой (в 
девичестве Вахрушевой) (1773 г. р.), братом ИВАНОМ 
и матерью Марфой Ивановой. Из Метрических книг из-
вестно о рождении у МИТРОФАНА ИВАНОВА в 1804 
году АЛЕКСЕЯ, в 1806 году Вассы. Из Метрической 
книги известно, что его вторая жена Устинья умерла 
в 1810 году. В третьем браке с Марьей Антоновой 
(1784 г. р.) – вдовой Гаврила Семёнова Антипина у них 
родились: 27 мая 1821 года ДОРОФЕЙ и 20 октября 
1824 года ДМИТРИЙ. Умер МИТРОФАН ИВАНОВ в 
1829 году “от старости”, от роду ему было 64 года. 

В Исповедных росписях 1811 года в Маковском ука-
заны две семьи Угрюмовых:

Дьячок МИХАЙЛО ПЕТРОВ Угрюмов, холост; его 
мать дьяческая вдова Матрона Михайлова с дочерью 
Ириной и невестка их священническая вдова Евдокия 
Абросимова с детьми ЯКОВА ПЕТРОВА КОНСТАНТИ-
НОМ и Еленой;

МИТРОФАН ИВАНОВ Угрюмов, вдов, с дочерьми Ма-
троной (1799 г. р.) и Марьей (1804 г. р.); брат его родной 
ИВАН с женой Федосьей Липатовой (1778 г. р.) и детьми: 
СИМЕОНОМ (1803 г. р.), ДМИТРЕЕМ (1805 г. р.), ИУ-
ДОЙ (1808 г. р.) и Екатериной (1809 г. р.).

Все Угрюмовы почти полтора века проживали только 
в с. Маковском и лишь в середине 19 века начали пере-
селяться в д. Ворожейку. 
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Из Метрической книги 1848 года известно о ворожей-
ском крестьянине ДОРОФЕЕ МИТРОФАНОВЕ Угрю-
мове (1821 г. р.) – моём прапрадеде и деде моих бабушек 
Меланьи и Федосьи Семёновных – обвенчанном в 1848 
году с дочерью умершего крестьянина из д. Подъеланной 
Параскевой Косминой Черемных (1827 г. р.). 10 апреля 
1859 года у них родился мой прадед по отцовской линии 
СИМЕОН (Семён). До него у них родились МИХАИЛ в 
1849, Максим в 1850, Николай в 1851, Феодосия в 1853, 
Татьяна в 1854 и Марья 1856 году. 

Однако по Ревизским сказкам 1857 года ДОРОФЕЙ 
МИТРОФАНОВ всё ещё числился в с. Маковском. В се-
мье Дорофея проживала и его мать – моя пра3бабушка 
Марья Антонова. В Метрической книге 1859 года есть 
запись о её смерти. 

После Ревизии 1857 года у ДОРОФЕЯ МИТРОФА-
НОВА родились кроме СЕМЁНА первого (1859 г. р.), 
ещё СЕМЁН второй в 1869, ГАВРИИЛ в 1870, ДОРО-
ФЕЙ в1871 и Дарья в 1875 году. ДОРОФЕЙ МИТРО-
ФАНОВ умер от старости в 1900 году, а ПАРАСКЕВА 
КОСМИНА в 1893 году “от сердца”.

О ДМИТРИИ МИТРОФАНОВЕ Угрюмове (1824 г. р.) 
в Метрических книгах Маковской Покровской церкви 
обнаружена только одна запись: “Енисейский мещанин 
Дмитрий Митрофанов Угрюмов был восприемником 
при рождении сына у ворожейского крестьянина Алек-
сандра Петрова Коротких”. 

Из Ревизских сказок крестьян 1850 года известно, что 
брат ДОРОФЕЯ МИТРОФАНОВА Угрюмова ДМИТРИЙ 
“состоит в енисейских мещанах с 1834 года”.

В Ревизских сказках на купцов и мещан г. Енисейска 
1858 года записан мещанин ДМИТРИЙ МИТРОФА-
НОВ Угрюмов (1824 г. р.) с сыновьями МИХАИЛОМ 
(1848 г. р.) и ХРИСАНФОМ (1856 г. р.).

В 1862 году в Списках купцов г. Енисейска видим 

запись: “ДМИТРИЙ УГРЮМОВ, купец третьей гиль-
дии, капиталов 2400 рублей. На 1862 год мужских 
душ 3, женских 1. Его жена Феоктиста Егорова, в 1862 
году вновь принятая (то есть второбрачная); сыновья 
МИХАЙЛО и ХРИСАНФ”. 

Из Памятной книжки Енисейской губернии 1865-66 
годов известно об енисейском купце второй гильдии 
ДМИТРИИ МИТРОФАНОВЕ Угрюмове, который был 
в 1863 году городским старостой и членом Енисейского 
сиротского суда. 

По моему мнению, ДМИТРИЙ МИТРОФАНОВ помог 
своему брату ДОРОФЕЮ перебраться в д. Ворожейку и 
открыть там торговую лавку. В конце 19 века ДОРОФЕЙ 
и его сын СЕМЁН первый имели самые большие дома 
в деревне. В доме СЕМЁНА в 1930 году даже была от-
крыта начальная школа. По воспоминаниям моих бабу-
шек СЕМЁН ДОРОФЕЕВИЧ первый был зажиточным 
крестьянином и в приданое дочери Мелании выделил 
лошадь и нетель.

В Исповедных росписях 1861 года ДОРОФЕЙ 
МИТРОФАНОВ Угрюмов с женой Параскевой Козминой 
и детьми: МИХАИЛОМ, ДМИТРЕЕМ, СЕМЁНОМ, 
Татьяной, Марьей 5 лет и годовалой Агриппиной запи-
саны в Ворожейской деревне. 

О ПОТОМКАХ ДОРОФЕЯ МИТРОФАНОВА УГРЮ-
МОВА

Старший сын МИХАИЛ Дорофеев был обвенчан в 
1894 году с Марией Семёновной Сапожниковой (1852 г. 
р.), у них родились дети: ЛАВРЕНТИЙ в 1896 и Анна 
в 1895 году. Выяснить о них ничего не удалось, так же 
как и о другом сыне – ДМИТРИИ Дорофееве.

Большая семья была у СЕМЁНА Дорофеева первого 
(1859 г. р.), женатого на Мавре Павловой Максимовой 
(1864 г. р.) – сестре моего прадеда по материнской линии 
Ивана Павлова Максимова. Известно об их двенадцати 
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детях. До взрослого состояния дожили четверо. Это моя 
бабушка по отцу Меланья Семёновна (1893 г. р.), ЯКОВ 
(1892 г. р.), ПРОКОПИЙ (1891 г. р.) и Федосья (1889 г. р.). 
ЯКОВ погиб во время Первой Мировой войны. 

МЕЛАНЬЯ Семёновна с Николаем Сидоровичем 
Максимовым вырастили троих детей – Евдокию, Марию 
и СЕРГЕЯ – моего отца. 

ФЕДОСЬЯ Семёновна – полная тёзка моей бабушки по 
матери – в браке с Никандром Фёдоровичем Коротких ро-
дила детей – в 1912 Агафью, в 1913 Домну, в 1914 Аксинью 
(Ксению), в 1918 ЕВДОКИМА, в 1921 ДЕОМИДА, в 1923 
МИХАИЛА, в 1924 Елизавету, в 1929 Анну, в 1931 году 
Екатерину. ЕВДОКИМ и МИХАИЛ НИКАНДРОВИЧИ 
погибли во время Великой Отечественной войны.

Домна Никандровна была замужем за Архипом 
Степановичем Коротких (1891 г. р.). Об их детях смо-
трите в главе о Коротких

ДЕОМИД Никандрович был женат на Домне 
Константиновне Максимовой (1930 г. р.), они вырасти-
ли детей: Евгению, СЕРГЕЯ, АНАТОЛИЯ, Надежду и 
МИХАИЛА.

АННА Никандровна была замужем за Коротких Алек-
сандром Михайловичем (1933 г. р.). У неё в этом браке 
родилось 11 детей – Наталья, МИХАИЛ, НИКОЛАЙ, 
АЛЕКСАНДР, СЕРГЕЙ, Ольга, Валентина, Анна, Ека-
терина, ЛЕОНИД и КОНСТАНТИН. От первого брака 
дети – Павел и Мария Назаровичи. Анна Никандровна 
была удостоена звания “Мать – героиня”.

ЕЛИЗАВЕТА Никандровна с Исаем Алексеевичем Бог-
дановым (1923 г. р.) вырастили детей – АЛЕКСАНДРА, 
Клавдию, Татьяну, Наталью, Екатерину и Александру – 
дочь Елизаветы Никандровны от первого брака.

 КСЕНИЯ Никандровна в первом браке с Александром 
Трофимовичем Коротких (1913 г. р.) родила Маланью 
в 1934, ВАСИЛИЯ в 1936 и Анну в 1939 году. После 

гибели первого мужа в Великую Отечественную войну 
она вышла замуж за Гужихина Якова Дмитриевича, у 
них выросли три сына и дочь.

ЕКАТЕРИНА Никандровна в браке с Прозоровым 
Иваном вырастили двух дочерей и сына.

ПРОКОПИЙ Семёнович Угрюмов был женат на 
Фёкле Евграфовне (Телеутовой ?). У них выросли дети: 
АЛЕКСЕЙ, ИВАН, ГРИГОРИЙ, ПЁТР, КОНСТАНТИН, 
НИКОЛАЙ, Домна и Аграфена. 

Второй СЕМЁН ДОРОФЕЕВ Угрюмов (1869 г. р.) – 
сын Дорофея Митрофанова – мой прадед по материн-
ской линии был обвенчан в 1894 году с Еленой Фёдоро-
вой Коротких (1871 г. р.). У них выросли дети: НИКОН 
(1895 г. р.), Федосья (1896 г. р.), ТРОФИМ (1898 г. р.).

ФЕДОСЬЯ Семёновна – моя бабушка по матери в 
браке с Василием Ивановичем Максимовым вырастили 
восемь детей. Сына Александра она родила уже после 
смерти мужа. Подробно эта семья описана в главе о 
Максимовых. 

НИКОН Семёнович был женат на Матрёне Степа-
новне (1900 г. р.) – дочери Степана Осипова Коротких. 
У них были дети: ЕГОР, АНДРЕЙ, Домна, Александра 
и Елизавета. Их сыновья ЕГОР и АНДРЕЙ НИКОНО-
ВИЧИ погибли во время Великой Отечественной войны, 
а дочь Домна Никоновна в браке с Иваном Ивановичем 
Коротких вырастили трёх сыновей и дочь.

О браке ТРОФИМА Семёновича с Аксиньей Петров-
ной Максимовой написано в главе о Максимовых.

ТАТЬЯНА Дорофеева Угрюмова (1853 г. р.) была 
замужем за Георгием Александровым Козынкиным из 
д. Черкассы, у них родились в 1889 году Фёдор – отец 
Таисии Фёдоровны Пановой и Макарий, в 1894 Фёкла 
и в 1892 году Ирина. Жили они в д. Рыбной.

ДАРЬЯ Дорофеева Угрюмова в 1896 году обвенчалась 
с Семёном Галактионовичем Коротких (1869 г. р.) У них 
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были дети: Харитинья (1898 г. р.), Мавра (1900 г. р.), 
Евдокия (1903 г. р.), ПРОКОПИЙ (1904 г. р.), МИХАИЛ 
(1905 г. р.), Мария (1908 г. р.) и Марина (1901 г. р.). 

МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ пропал без вести во время 
Великой Отечественной войны. 

МАРИЯ Семёновна была замужем за Василием 
Ивановичем Барминым (1901 г. р.). У них были две 
дочери – Анна (1929 г. р. и Елизавета (1938 г. р.). Анна 
Васильевна была замужем за моим дядей – Василием 
Васильевичем Максимовым. ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
погиб во время Великой Отечественной войны. Мария 
Семёновна в пожилом возрасте жила с Алексеем 
Павловичем Максимовым.

Муж МАРИНЫ Семёновны – МИХАИЛ СТЕПА-
НОВИЧ Коротких (1897 г. р.) погиб на фронте, у них 
остался сын Пётр (1927 г. р.).

ХАРИТИНЬЯ Семёновна была замужем за Василием 
Андреевичем Беличенко. У них были дети: ДМИТРИЙ 
(1925 г. р.), АНДРЕЙ (1934 г. р.) и ВАСИЛИЙ (1936 г. р.).

АГРАФЕНА Семёновна была женой Алексея 
Прокопьевича Угрюмова. 

В Страховых ведомостях на 1895-1898 год в д. Воро-
жейке записаны домовладельцы Угрюмовы:

ДОРОФЕЙ МИТРОФАНОВ имел пятистенный дом с 
амбаром и баней:

СЕМЁН ДОРОФЕЕВ (первый) имел шестистенный 
дом (в этом доме в 1930 году была открыта школа).

В Похозяйственных книгах 1935-39 годов в д. 
Ворожейке записаны три семьи Угрюмовых:

ПРОКОПИЙ СЕМЁНОВИЧ (1891 г. р.) – сын Семёна 
Дорофеевича первого – с детьми: АЛЕКСЕЕМ (1921 г. р.), 
ИВАНОМ (1922 г. р.), ГРИГОРИЕМ (1925 г. р.), ПЕТРОМ 
(1927 г. р.), КОНСТАНТИНОМ (1929 г. р.), Домной 
(1931 г. р.), НИКОЛАЕМ (1935 г. р.), Аграфеной (1936 г. р.).и 
женой Фёклой Евграфовной (Телеутовой ?) (1904 г. р.). 

ТРОФИМ СЕМЁНОВИЧ (1898 г. р.) – сын Семёна До-
рофеевича второго – с женой Аксиньей Петровой (Мак-
симовой (1903 г. р.) и детьми: Екатериной (1924 г. р.), 
ИВАНОМ (1929 г. р.), Софьей (1932 г. р.), НИКОЛАЕМ 
(1935 г. р.) и Любовью (1939 г. р.).

Вдова НИКОНА СЕМЁНОВИЧА Матрёна Степанов-
на (1900 г. р.) с детьми: ЕГОРОМ (1920 г. р.), АНДРЕЕМ 
(1925 г. р.), Домной (1927 г. р.), Александрой (1929 г. р.), 
Елизаветой (1934 г. р.).

О ПОТОМКАХ ИВАНА ИВАНОВА УГРЮМОВА:
Семья ИВАНА ИВАНОВА Угрюмова (1781 г. р.) 

оставалась жить в с. Маковском. Федосья Липатова (в 
девичестве Орехова) – жена Ивана Иванова умерла в 
1848 году в возрасте 70-ти лет “от старости”. В Ревизских 
сказках 1857 года записано их четыре сына – СЕМЁН 
(1803 г. р.), ИУДА (1808 г. р.), ЕВСЕЙ (Евсевий) (1812 г. р.), 
ТИМОФЕЙ (1819 г. р.) и дочь Екатерина (1810 г. р.). 
Ещё один сын – МИХАИЛ (1820 г. р.) умер в 1849 году. 
Дочь Фёкла Иванова (1826 г. р.) выдана в 1850 году за 
Игната Васильева Сапожникова (1823 г. р.).

Эта большая семья ИВАНА ИВАНОВА УГРЮМОВА 
в 1857 году состояла из 20 человек, из них мужского 
пола 9 и женского 11 человек.

У СЕМЁНА ИВАНОВА Угрюмова обвенчанного в 
1833 году с Екатериной Михайловой (в девичестве За-
мятиной) (1814 г.р.) родились сыновья АНДРЕЙ в 1844, 
ДОРОФЕЙ в 1851 и дочери Дарья в 1841, Елизавета в 
1843, Неонила в 1846 и Евдокия в 1849 году.

У ИУДЫ ИВАНОВА Угрюмова обвенчанного в 1840 
году с Василисой Михайловой Муниной (1815 г. р.) ро-
дились сыновья ПАВЕЛ в 1845, НИКОДИМ в 1848 и 
дочери Оксинья в 1841, Евдокия в 1842, Таисия в 1843, 
Евдокия же в 1846, Васса в 1850 и Дарья в 1853 году. 
Иуда Иванов умер в 1853 году от чахотки.

ЕВСЕЙ ИВАНОВ и его жена Федосья Иванова (1815 г. р.) 
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имели в 1857 году только дочь Елену (1855 г. р.). Они 
вступили в брак в 1851 году. В Метрической книге за-
писано о венчании крестьянина с. Маковского Евсевия 
Иванова Угрюмова с Федосьей – незаконнорожденной 
дочерью солдатки с. Маковского Мавры Симоновой. ФЕ-
ДОСЬЯ ИВАНОВА умерла в 1876 году от водянки.

В Исповедных росписях 1861 года семьи сыновей 
ИВАНА ИВАНОВИЧА записаны по отдельности:

Он оставался жить в с. Маковском с сыном ЕВСЕВИ-
ЕМ и дочерью Екатериной. У Евсевия записана жена 
Федосья Иванова с их дочерью Еленой; девица Екате-
рина Иванова умерла в 1871 году от старости.

СЕМЁН ИВАНОВ записан с женой Екатериной 
Михайловой и их детьми: АНДРЕЕМ, ДОРОФЕЕМ и 
Елизаветой.

В семье вдовы ИУДЫ ИВАНОВА Вассы Михайловой 
числятся их дети: ПАВЕЛ, НИКОДИМ, Ксения, 
Евдокия младшая и Дарья;

О ТИМОФЕЕ Иванове упоминания мне не встреча-
лись.

ДАРЬЯ Семёнова Угрюмова в 1859 году выдана за-
муж за Евграфа Михайлова Максимова (1834 г. р.).

ДОРОФЕЙ – сын СЕМЁНА ИВАНОВА Угрюмова 
(1851 г. р.) в браке с Ульяной Андреевой Енговатых 
(1853 г. р.) имели 13 детей. Из их детей дожили до 
взрослого состояния только АНДРЕЙ, ИОНА, МИТРО-
ФАН, ИГНАТИЙ, Анастасия и Дарья. Ульяна Андре-
ева умерла от простуды в 1895, МИТРОФАН от оспы в 
1896, а ДОРОФЕЙ СЕМЁНОВ в 1918 году.

АНДРЕЙ ДОРОФЕЕВ Угрюмов (1873 г. р.) был женат 
на Марии Григорьевой Угирковой из г. Томска, у них 
родились МАКАРИЙ, Аполлинария, Ирина, Акулина в 
1895 и в 1901 году Мария – мать Меланьи Степановны 
Максимовой (в девичестве Козынкиной). АНДРЕЙ До-
рофеев умер в 1904 году от тифа. 

МАКАРИЙ Андреев (1880 г. р.) в первом браке с 
Екатериной Ивановой Максимовой (1881 г. р.) (сестрой 
моего деда Василия Ивановича) имел дочь Надежду 
(1906 г. р.), а во втором с Натальей Евстафьевой Пановой 
(1880 г. р.) сыновей ПАВЛА и ФЁДОРА (1912 г. р.). 

АКУЛИНА Андреева в 1919 году выдана замуж за 
Прокопия Владимирова Белозёрова из с. Ялани.

ИГНАТИЙ ДОРОФЕЕВ Угрюмов (1872 г. р.) был 
женат на Анне Моисеевой (1873 г. р.). Известно об их 
детях ФЁДОРЕ (1908 г. р.) – отце Ивана Фёдоровича 
Угрюмова, ВАСИЛИИ (1903 г. р.), ИВАНЕ (1902 г. 
р.), Наталье (1907 г. р.), АЛЕКСАНДРЕ (1901 г. р.) и 
ИВАНЕ же (1916 г. р.).

ФЁДОР Игнатьевич был женат на Евдокии Григо-
рьевне Казаковой (1905 г. р.), у них родились дети: ИВАН 
в 1931, Александра в 1933 и НИКОЛАЙ в 1935 году. Во 
втором браке у него родилась дочь Людмила.

ВАСИЛИЙ Игнатьевич первым браком был женат 
на Таисии Ивановне Белошапкиной (1903 г. р.), они 
имели шесть детей – Марию (1926 г. р.), Анфису (1929 г. р.), 
АЛЕКСАНДРА (1930 г. р.), АНАТОЛИЯ (1935 г. р.), 
МИХАИЛА и Нину.

АЛЕКСАНДР Игнатьевич был женат на Евдокии 
Ивановне Максимовой, у них родилось два сына – 
МИХАИЛ и НИКОЛАЙ. АЛЕКСАНДР ИГНАТЬЕВИЧ 
погиб во время Великой Отечественной войны.

ИВАН Игнатьевич с женой Александрой Петровной 
(1918 г. р.) в конце 1930 годов жил в д. Ворожейке.

АНАСТАСИЯ ДОРОФЕЕВА (1881 г. р.) в 1900 году 
обвенчана с солдатом Михаилом Дмитриевым Карма-
новым из с. Ялани.

ДАРЬЯ ДОРОФЕЕВА Угрюмова (1875 г. р.) – сестра 
Игнатия – была замужем за Ермилом Тимофеевым 
Распуткиным. Известно только об их одной дочери МА-
РИИ Ермиловне (1899 г. р.), которая затем была женой 
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Федоса Сидоровича Максимова. ДАРЬЯ ДОРОФЕЕВА 
умерла в 1904 году от чахотки.

ИОНА ДОРОФЕЕВ Угрюмов (1892 г. р.) был обвенчан 
в 1912 году с Ульяной Андреевой Белозёровой (1894 г. р.). 
ИОНА с братом ЕГОРОМ перед Первой Мировой войной 
уехали на золотые прииски Анциферовской волости. От-
туда были призваны в армию и оба погибли в один день 
17 сентября 1914 года.

ПАВЕЛ – сын ИУДЫ ИВАНОВА Угрюмова – в двух 
браках – с Вассой Михайловой и Параскевой Иосифовой 
(в девичестве Коротких (1857 г. р.) имел около десяти 
детей, но известно только о дочери Ульяне (1897 г. р.), сы-
новьях АНТОНЕ (1883 г. р.) и ТРОФИМЕ (1884 г. р.), об-
венчавшемся в 1907 году с Агриппиной Александровной 
Барминой (1884 г. р.). У них родились дети: АЛЕКСАНДР 
в 1907, Анна в 1913, ГРИГОРИЙ в 1915, КОНСТАНТИН 
в 1918 и МИХАИЛ в 1920 году. КОНСТАНТИН и МИ-
ХАИЛ ПАВЛОВИЧИ погибли во время Великой Отече-
ственной войны. ПАВЕЛ ИУДОВ УГРЮМОВ в 1886 году 
был старостой Маковской Покровской церкви. ПАВЕЛ 
ИУДОВ умер в 1913 году, ПАРАСКЕВА Иосифова в 1898, 
АНТОН в 1913, а Ульяна в 1919 году. 

ДАРЬЯ Иудова была замужем за Петром Иосифовым 
Белозёровым. Об их семье смотрите в главе о 
Белозёровых.

НИКОДИМ – ещё один сын Иуды Иванова состоял в 
браке с Марией Алексеевой Барминой (1851 г. р.). У них 
также было много детей. Известно только о нескольких 
из них:

НИКОЛАЙ Никодимович (1878 г. р.) обвенчан 
в 1902 году с Лукерьей Герасимовной Белозёровой 
(1883 г. р.), у них были дочери Таисия (1904 г. р.) и 
Татьяна (1905 г. р.). Во втором браке с Дарьей Михай-
ловной (1885 г. р.) у них были дочери Анисья (1921 г. р.) 
и Татьяна (1924 г. р.)

АЛЕКСАНДРА Никодимовна (1883 г. р.) была заму-
жем за Василием Евграфовичем Максимовым (1879 г. р.). 
Об этой семье написано в главе о Максимовых.

АННА Никодимовна (1882 г. р.) была второй женой 
Степана Фёдоровича Максимова (1865 г. р.). В их браке 
родились АЛЕКСАНДР и Анна. После его смерти она 
вышла замуж за Ивана Ивановича (1876 г. р.) – брата 
Петра Ивановича Бармина.

ФЁКЛА Никодимовна в первом браке была замужем 
за Пановым, а во втором за ссыльным Александром 
Лавровичем Симоновым.

ИВАН Никодимович умер от рака двадцати лет в 
1899 году.

ЕВДОКИЯ Иудова (1846 г. р.) была замужем за 
Фёдором Егоровым Ореховым (1845 г. р.). О них смо-
трите в главе об Ореховых.

Таисья Иудова в 1861 году выдана замуж за ясашного 
Тимофея Львова Распуткина.

В Страховых ведомостях на 1895-98 год в селе Ма-
ковском записаны три домовладельца Угрюмовых. НИ-
КОДИМ и ПАВЕЛ ИУДОВЫ и ДОРОФЕЙ СЕМЁНОВ 
имели четырёхстенные дома.

 
 МоЯ ПокоЛЕННаЯ росПись 

По УГрЮМоВЫМ
(По отЦоВскоЙ ЛиНии) (По МатЕриНскоЙ ЛиНии)

Священник Маковской Покровской церкви ДИАМИД 
ИВАНОВ (УГРЮМОВ (1675-?), мой пра5дед, 

его жена Овдотья Иванова (1684-?);
Их сын мещанин ИВАН ДЕМИДОВ УГРЮМОВ 

(1727-?), мой пра4дед, 
его жена Марфа Васильева (1739-1802); 
 Их сын мещанин, цеховой, крестьянин МИТРОФАН 

ИВАНОВ УГРЮМОВ (1765-1829), мой пра3дед, 
его жена Марья Антонова (1784-1859); , 
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ХАРиТОНОВЫ

Ф
амилия ХАРИТОНОВ произошла от имени 
беломестного казака ХАРКИ (ХАРИТОНА) 
ЛУКЬЯНОВА, известного из Крестоприводной 
книги Енисейского уезда 1682 года. Пашенный 
крестьянин ХАРКА ЛУКЬЯНОВ известен и из 

Крестьянской книги 1683 года. Пашни у него было чет 
десятины. В дальнейшем ХАРИТОН ЛУКЬЯНОВ был 
только пашенным крестьянином. Вплоть до 1701 года 
государевой пашни у него было чет десятины и только 
в 1702 году ему “прибавлено чет десятины и велено 
пахать полдесятины”.

В Крестьянских книгах 1703-1706 годов записано: 
“ХАРИТОН ЛУКЬЯНОВ сын МАЛАФЕЕВ пашет 
полдесятины”.

В Переписи крестьян 1710 года записано: “Во дворе 
ХАРИТОН ЛУКЬЯНОВ сын ЗЫРЯН 80 у него жена 
Василиса Иванова дочь 60 у них четыре сына ИВАН 30 
АФОНАСЕЙ 25 ФЁДОР 21 МИХАЙЛО 17. У ИВАНА 
жена Овдотья Петрова дочь 17. Харитона дочь вдова 
Мавра Харитонова 25 лет у неё дети сын ЛЕОНТЕЙ 4 и 
две дочери Агафья 6 Катерина году”.

В 1712 году он пашет полдесятины и снова записан 
по фамилии МАЛАФЕЕВ.

Немного позднее его потомки приобретают уже фа-
милию ХАРИТОНОВЫ. В 1719 году в Маковском остро-
ге записан пашенный крестьянин ИВАН ХАРИТОНОВ 
(1680 г. р.) с сыновьями: АНТОНОМ (1711 г. р.), ЛАРИ-
ОНОМ (1716 г. р.), ВАСИЛЕЕМ (1716 г. р.) и братьями: 
АФАНАСЕЕМ (1685 г. р.) и ФЁДОРОМ (1689 г. р.).

Отдельно вписан крестьянский сын МИХАЙЛО 
ХАРИТОНОВ сын МАЛАФЕЕВЫХ (1693 г. р.), который 
живёт по чужим подворьям. У него в 1720 году родился 
ВАСИЛЕЙ и в 1721 ЯКОВ.

 Крестьянин ДОРОФЕЙ МИТРОФАНОВ УГРЮМОВ 
(1821-1900), мой пра2дед, 

его жена Параскева Кузьмина Черемных (1827-1893); 

ИХ СЫНОВЬЯ: 

МОИ РОДИТЕЛИ

 

 
 
 

Крестьянин СЕМЁН 
ДОРОФЕЕВ УГРЮМОВ 
(1859-?), мой прадед, 

его жена крестьянка 
Мавра Павлова Максимо-
ва (1864-?);

Их дочь крестьянка 
МЕЛАНИЯ СЕМЁНОВ-
НА УГРЮМОВА, моя 
бабушка, (1893-1973); 

её муж крестьянин Ни-
колай Сидорович Макси-
мов (1895-1969);

Крестьянин СЕМЁН 
ДОРОФЕЕВ УГРЮМОВ, 
(1869-?), мой прадед, 

его жена крестьянка 
Елена Фёдорова Коротких 
(1871-?);

Их дочь крестьянка 
Феодосия СЕМЁНОВНА 
УГРЮМОВА, моя бабуш-
ка, (1896-1977); 

её муж крестьянин Ва-
силий Иванович Макси-
мов (1887-1935);

Их сын – крестьянин 
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
МАКСИМОВ (1928-1994), 
мой отец.

Их дочь – крестьянка, 
ЕКАТЕРИНА ВАСИ-
ЛЬЕВНА МАКСИМОВА 
(1923 г. р.), моя мать.
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ИВАН ХАРИТОНОВ умер между 1722 и 1748 годами.
Из материалов дела Тобольского архива 1718-24 го-

дов известно, что братья Харитоновы часто нанимались 
для перевозки грузов Лосиноборского монастыря из го-
рода Енисейска и заготавливали в Маковском остроге 
сено для монастырских лошадей.

Известен из архивных документов 1755 и 1758 годов 
разночинец ГАВРИЛА ФЁДОРОВ Харитонов.

Ревизские сказки Енисейского уезда 1782 года со-
держат записи о четырёх семействах ХАРИТОНОВЫХ, 
живших в Маковском остроге и одной семье, записан-
ной в Рыбенской деревне.

У АНТОНА ИВАНОВА сына Харитонова (1711 г. р.) 
известен только сын КОЗМА (1742 г. р.), отданный в ре-
круты в 1769 году и КОЗМЫ сын СЕМЁН (1765 г. р.).

У ЛАРИОНА ИВАНОВА сына Харитонова (1716 г. 
р.) известны сыновья СТЕПАН (1744 г. р.) и АНДРЕЙ 
(1760 г. р.). Ко времени проведения Ревизии СТЕПАН 
был женат на Авдотье Петровой (1727 г. р.), взятой в д. Мас-
ленниковой Чалбышевской волости, АНДРЕЙ был холост.

У ФЁДОРА Харитонова сына (1689 г. р.) записаны 
три сына: ГАВРИЛО (1731 г. р.), ГРИГОРЕЙ (1739 г. р.) 
и СЕМЁН (1734 г. р.):

ГАВРИЛО Фёдоров сын с женой Федосьей Васильевой 
дочерью (1754 г. р.), взятой в Маковском остроге у кре-
стьянина Малышева, и детьми ХАРЛАМОМ (1769 г. р.), 
ДЕНИСОМ (1776 г. р.), Онисьей (1762 г. р.), Настасьей 
(1765 г. р.) и Фёклой (1778 г. р.).

ГРИГОРЕЙ Фёдоров сын с женой Зеновьей Дми-
триевой (1722 г. р.), взятой в Маковском остроге в 
Полухиной (Калининой) деревне у крестьянина Уша-
кова. У них сыновья: МАКСИМ (1754 г. р.) и СЕМЁН 
(1760 г. р.). 

У МАКСИМА Григорьева сына жена Татьяна Ти-
мофеева дочь (1755 г. р.), взятая в городе Енисейске у 
разночинца Тимофея Калашникова, и сын МАКСИМ 
(1781 г. р.).

СЕМЁН Григорьев сын с женой Марфой Ивановой 
дочерью (1771 г. р.), взятой в городе Енисейске у разно-
чинца Маркова, к этому времени проживает в деревне 
Гарской (Горской).

СЕМЁН Фёдоров сын с женой Маврой Ивановой 
дочерью (1742 г. р.), взятой в Лосиноборской вотчине у 
крестьянина Максимова и детьми: АНДРЕЕМ (1767 г. р.), 
Ориной (1769 г. р.) и Парасковьей (1772 г. р.).

В Духовных росписях Маковской Покровской церк-
ви 1790 года в Маковском остроге записаны три семьи 
ХАРИТОНОВЫХ: 

ГАВРИЛА Фёдоров Харитонов с женой Федосьей 
Васильевой и сыновьями: ДЕНИСОМ и ГЕРАСИМОМ 
(1788 г. р.);

ГРИГОРЕЙ Фёдоров Харитонов с женой Зеновьей 
Дмитриевой, сыном МАКСИМОМ, его женой Татьяной 
Тимофеевой и их детьми: МАКСИМОМ же и родивши-
мися после Ревизии КОНОНОМ 4 и МИХАЙЛОЙ 3 лет;

Вдова СЕМЁНА Фёдорова Харитонова Мавра Иванова 
с дочерью Параскевой. 

Из Ревизских сказок 1795 года известно о трёх семьях 
братьев ХАРИТОНОВЫХ, живущих в с. Маковском:

ГАВРИЛО Фёдоров с женой Федосьей Васильевой и сы-
новьями ДЕНИСОМ и ГЕРАСИМОМ. Их сын ХАРЛАМ 
в 1789 году отдан в рекруты, дочь ФЁКЛА умерла в 1789 
году, ОНИСЬЯ выдана замуж за крестьянина д. Тарховой 
Чалбышевской волости Абрама Тархова, а НАСТАСЬЯ за 
туруханского казака Егора Туруханина;

ГРИГОРЕЙ Фёдоров с женой Зеновьей Дмитриевой, 
сыном МАКСИМОМ, его женой Татьяной Тимофеевой 
и детьми МАКСИМОМ же и родившимися после пре-
дыдущей Ревизии в 1788 году КОНОНОМ и Зеновьей 
полугоду.

Вдова СЕМЁНА Фёдорова Мавра Иванова с дочерью 
Парасковьей. Её сын АНДРЕЙ находится в бегах, а 
дочь ИРИНА выдана за маковского крестьянина Ивана 
Сергеева Панова (1762 г. р.).
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Одна семья ХАРИТОНОВЫХ в 1795 году записана в 
Рыбенской деревне:

СТЕПАН Ларионов с женой Авдотьей Петровой и 
его брат АНДРЕЙ с женой Агафьей Ивановой, взятой 
в Маклаковской волости у крестьянина Панушкова, с 
их дочерьми: Анной 10, Парасковьей 7, Фёклой 4 лет и 
Авдотьей 7 недель.

К 1799 году ГАВРИЛА Фёдоров умер и записана 
только его вдова Федосья Иванова с сыновьями ДИО-
НИСИЕМ (Денисом), ГЕРАСИМОМ и женой ДЕНИСА 
Ариной Козминой (1780 г. р.), в 1810 году у них роди-
лась Агафья. Денис Гаврилов умер в 1834 году.

ГРИГОРИЙ Фёдоров записан с женой Зиновией 
Дмитриевой и внуком Максимом.

В Исповедных росписях 1799 года в Лосиноборской 
вотчине вписана вдова Мавра Иванова Харитонова 57 
лет с сыном АНДРЕЕМ, вернувшимся из бегов после 
1795 года. В 1789 году она была записана в Маковском 
остроге вдовой Анной Ивановой Максимовой, то 
есть по девичьей фамилии и с неправильным име-
нем. В 1790 году она переехала к своим братьям в 
Лосиноборскую вотчину. Её дочь Параскева между 
1790 и 1799 годами выдана замуж. Мавра Иванова 
умерла в 1801 году.

У ГРИГОРИЯ Фёдорова к этому времени умерла 
жена, записан их сын МАКСИМ с женой Татьяной Ти-
мофеевой и их детьми: МАКСИМОМ же и Зиновией.

У МАКСИМА Максимова Харитонова со второй 
женой Евдокией Петровой (1782 г. р.) родились дети: 
в 1802 Екатерина, в 1805 МИХАИЛ, в 1809 ЛАЗАРЬ, в 
1821 ТРОФИМ.

В Исповедных росписях 1811 года записаны 
МАКСИМ МАКСИМОВ Харитонов с женой Евдокией 
Петровой и их сыном ЛАЗАРЕМ. Подворником у них 
записаны ДИОНИСЕЙ Гаврилов Харитонов с женой 
Евдокией Петровой, их дочерью Агафьей и его братом 
ГЕРАСИМОМ Гавриловым Харитоновым.

Из Ревизских сказок 1850 года известно, что ДЕНИС 
Гаврилов умер в 1838, а ТРОФИМ Максимов Харитонов 
в 1846 году.

Последнее упоминание о ХАРИТОНОВЫХ встрети-
лось в Ревизских сказках крестьян 1857 года. В них запи-
сан бессемейный ЛАЗАРЬ МАКСИМОВ ХАРИТОНОВ 
(1809 г. р.). Он был и на исповеди в 1861 году.

Эта фамилия была известна у нас около 180 лет.



378 379

ЮдиНЫ (иУдиНЫ)

Ф
амилия ЮДИНЫ (ИУДИНЫ) произошла от 
русского церковного канонического имени 
ИУДА (не следует путать с библейским еврей-
ским именем Иуды Искариота – предателя 
Иисуса Христа).

Эта фамилия впервые встречена в Крестьянской 
книге среди пашенных крестьян Маковского острога 
1675 года. В ней записано: “МИКИТКА ЮДИН пашет 
чет десятины с полуосминою”.

После 1682 года размер пашни немного увеличился 
и он стал пахать чет десятины с полчетью. 

Его вдова Марица Михайлова дочь с сыновьями 
МИШКОЙ, ФЕД ЬКОЙ и СТЕНЬКОЙ записана в 
Переписной книге Енисейского острога 1691 года. Она 
“пашет Великих Государей десятинной пашни чет 
десятины с полчетью в поле а в дву потому ж, своей 
собинной пахоты десятина ржи в поле а в дву потому 
ж и против Указа в пахоте лишка нет, сенных покосов 
десятина”. 

Из этой записи становится известно, что МИКИТКА 
ЮДИН к этому времени умер, однако в Крестьянских 
книгах пашня по-прежнему записывалась на его имя 
и только в 1703 году главой семьи записан его сын 
МИХАЙЛО НИКИТИН ЮДИН.

В 1702 году Юдиным “прибавлено чет десятины и 
велено пахать полдесятины”.

В Переписной книге 1710 года записано: “Во дворе 
вдова Марья Михайлова дочь 60 лет у неё три сына 
МИХАЙЛО МИКИТИН сын 45 (1665 г. р.) у него жена 
Дарья Дмитриева дочь 35 три сына ИОНА 10 ТИХОН 
7 РОДИОН 3 дочь Анна полугоду Другой сын ФЁДОР 
40 у него жена Оксинья Фёдорова 25 у них сын ЕГОР 
полугоду Третий сын СТЕФАН 20 лет”.

В 1712 году МИХАЙЛО НИКИТИН сын Юдин пахал 
государевой пашни полдесятины.

Следующие записи о ЮДИНЫХ найдены в 
Переписной книге 1719 года.

В Маковском остроге проживала большая нераз-
делённая семья пашенного крестьянина МИХАЙЛЫ 
НИКИТИНА Юдина с сыновьями: ИОНОЙ (1700 г. р.), 
ТИХОНОМ (1703 г. р.) и РОДИОНОМ (1707 г. р.). В 
этом же семействе записаны и его братья: ФЁДОР 
(1670 г. р.) и СТЕФАН (1690 г. р.), а также сыновья 
ФЁДОРА: ЕГОР (1709 г. р.), ОСИП (1710 г. р.) и родив-
шийся в 1721 году ИВАН.

СЕМЁН Юдин (1685 г. р.) с сыном ИВАНОМ (1715 г. 
р.) жил в деревне Калининой или Филиповой. У него же 
жил отставной крестьянин Максим Лоскутов, 57 лет с 
сыном ИЛЬЁЙ, 6 лет.

МИХАЙЛО Никитин, ИОНА Михайлов и ИВАН 
Семёнов Юдины умерли между 1722 и 1748 годами.

Разночинец РОДИОН Юдин известен из архивного 
дела 1755 года.

В Ревизских сказках Енисейского уезда Маковского 
острога 1782 года записан РОДИОН Михайлов сын 
Юдин (1707 г. р.) (умер в 1780 году). У него жена вдова 
Огрофена Иванова дочь (1718 г. р.) взята Еланского 
присуду в Подъеланной деревне у крестьянина Мас-
лова. У них сыновья ЛАРИОН (1742 г. р.) и АНДРЕЙ 
(1747 г. р.).

У ЛАРИОНА Родионова сына жена Орина Афо-
насьева дочь (1740 г. р.) взята Еланского присуду в 
Подъеланной деревне у крестьянина Фомина. У них 
дети: ИВАН (1773 г. р.), Олёна (1770 г. р.) и Афонасия 
(1776 г. р.).

У АНДРЕЯ Родионова сына жена Мавра Петрова дочь 
(1762 г. р.) взята Еланского присуду в Плотбищанской 
деревне у крестьянина Маркова. У них сын ВИКУЛ 
двух недель.
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ПЕЛАГЕЯ Семёнова дочь (1722 г. р) выдана замуж 
за Ивана Васильева Белозёрова (1718 г. р.).

В Духовных росписях Маковской Покровской церк-
ви 1790 года записан ЛАРИОН Родионов Юдин с 
женой Ириной Афанасьевой и их детьми ИВАНОМ, 
Еленой и Афанасией, а также его невесткой вдовой 
Маврой Петровой и её детьми ВИКУЛОМ (1782 г. р.) и 
ФЁДОРОМ (1785 г. р.).

Из Ревизских сказок 1795 года известно, что вдова 
Аграфена Иванова умерла в 1782 году, её сын АНДРЕЙ 
в 1787, а невестка Ирина Афонасьева в 1792 году. К 
записанным по предыдущей Ревизии добавился только 
ФЁДОР сын АНДРЕЯ.

В Исповедных росписях 1799 года записано в Ма-
ковской слободе семейство вдовца ЛАРИОНА Родио-
нова Юдина с сыном ИВАНОМ и дочерью Афанасией, 
женой ИВАНА Агриппиной Николаевой (в девичестве 
Барминой ?) (1777 г. р.) и их годовалым сыном ДА-
НИЛОМ. В их семье жили и племянники ЛАРИОНА 
Родионова – ВУКОЛ (Викул) и ФЁДОР Андреевы 
сыновья.

У крестьянина деревни Слободской (имело место и 
такое название Маковской слободы) ИВАНА Ларионова 
Юдина в 1800 году родилась Мария, в 1803 Агафья, в 
1805 Параскева.

Дочь ЛАРИОНА Афанасия в 1801 году выдана за-
муж за маковского крестьянина Григория Васильева 
Мунина (1776 г. р.).

ЛАРИОН Родионов Юдин умер в 1799 году.
ВУКОЛ Андреев в 1807 году обвенчан с Анной 

Васильевой Белозёровой (1789 г. р.) – дочерью Василия 
Иванова. Известно только о рождении у них в 1809 
ИВАНА и в 1821 году ГЕОРГИЯ.

ФЁДОР Андреев в 1807 году сочетался с мещанской 
дочерью Пелагеей Григорьевой Поповой (1788 г. р.), в 
1808 году у них родился КИПРИАН.

Из Метрических книг и Исповедных росписей конца 

18 века известно о сёстрах ЛАРИОНА Родионова – 
ТАТЬЯНЕ (1732 г. р.) и АГРИППИНЕ (1745 г. р.).

ТАТЬЯНА Родионова была замужем за моим пра-
5дедом по материнской линии Петром Трофимовым 
Коротких (1728 г. р.). У них были дети: ИВАН 
(1755 г. р.), ПЁТР (1762 г. р.), СТЕПАН (1763 г. р.), 
Агриппина (1767 г. р.) и МАТВЕЙ (1774 г. р.) – мой 
пра4дед.

АГРИППИНА Родионова, предположительно, была 
женой Александра Иванова Сапожникова. Агриппина 
Родионова умерла в 1824 году.

В Исповедных росписях 1811 год записано семейство 
ИВАНА Ларионова Юдина, его жена Агриппина Нико-
лаева и дети: ДАНИЛО, Марья, Агафья и Параскева; 
его сродные братья ВУКУЛ и ФЁДОР Андреевы сы-
новья. У ВУКУЛА жена Анна Васильева и сын ИВАН 
(1809 г. р.), у ФЁДОРА жена Пелагея Григорьева и сын 
КИПРИАН. ИВАН Ларионов умер в 1817 году, а ИВАН 
Викулов в 1834 году. 

МАРИЯ Иванова в 1819 году венчана с мещанином 
Сидором Николаевым Стадырновым.

Вдова АГРИППИНА Николаева Юдина в 1822 
году венчана с Максимом Петровым Максимовым 
(1774 г. р.).

ТАТЬЯНА (1812 г. р.) – дочь ИВАНА Ларионова в 
1843 году выдана за Николая Михайлова Панова (1815 г. р.) 
в д. Филипову.

Последнее известное упоминание о Юдиных отно-
сится к Ревизским сказкам 1857 года, где отмечено, что 
бессемейный ВИКУЛ АНДРЕЕВ ЮДИН (1782 г. р.) 
умер в 1854 году. 

На нём из-за отсутствия сыновей и пресёкся в селе 
Маковском род ЮДИНЫХ по мужской линии.

Юдины жили в наших местах 180 лет, об их потомках 
во второй половине 19-го века по мужской линии ниче-
го не известно, можно проследить их потомков только 
по женской линии.
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МоЯ ПокоЛЕННаЯ росПись По ЮДиНЫМ
(МатЕриНскаЯ ЛиНиЯ)

Пашенный крестьянин МИКИТКА ЮДИН, мой пра-
8дед, известен из Крестьянской книги 1675 года, 

его жена Марьица (Марья) Михайлова (1650-?);
Их сын пашенный крестьянин МИХАИЛ НИКИТИН 

ЮДИН (1665-?), мой пра7дед, 
его жена Дарья Дмитриева дочь (1675-?); 
Их сын разночинец РОДИОН МИХАЙЛОВ ЮДИН 

(1704-1780), мой пра6дед, 
его жена Огрофена Иванова Маслова (1718-1782);
Их дочь ТАТЬЯНА РОДИОНОВА ЮДИНА (1732-?), 

моя пра5бабушка, 
её муж крестьянин Пётр Трофимов Коротких 

(1728-1774);
Их сын крестьянин МАТВЕЙ ПЕТРОВ КОРОТКИХ 

(1773-?), мой пра4дед, 
его жена крестьянка Мария Дмитриева Коротких 

(это её девичья фамилия) (1771-1819);
Их сын крестьянин ВАСИЛИЙ МАТВЕЕВ КОРОТ-

КИХ (1807-?), мой пра3дед, 
его жена Анисья Андреева Орехова (1807-1881);
Их сын крестьянин ФЁДОР ВАСИЛЬЕВ КОРОТКИХ 

(1837-1910), мой пра2дед, 
его жена Дросида Фёдорова Мунина (1845-1908);
Их дочь крестьянка ЕЛЕНА ФЁДОРОВА КОРОТКИХ 

(1871-?), моя прабабушка, 
её муж крестьянин Семён Дорофеев Угрюмов (1869-?);
Их дочь крестьянка ФЕОДОСИЯ СЕМЁНОВНА 

УГРЮМОВА (1896-1977), моя бабушка, 
её муж Василий Иванович Максимов (1887-1935);
Их дочь крестьянка ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА 

МАКСИМОВА (1923 г. р.), моя мать.

РАЗНЫе ФАМилии
 

К
роме описанных выше старожильческих фами-
лий в наших местах известны и другие фами-
лии, представители которых в разные века и 
годы проживали в остроге и селе Маковском и в 
приписанных к ним деревнях. Одни жили у нас 

десятилетиями, другие всего несколько лет. Но многие 
успели породниться со старожилами.

ЛоДоШНикоВЫ. Фамилия ЛОДОШНИКОВ 
однозначно говорит о профессии её носителя. ЛОДОШ-
НИКИ занимались строительством и ремонтом речных 
судов. Без этих людей на большие расстояния не могли 
передвигаться как государевы, так и торговые суда. 

На карте реки Кети 1797 года, просмотренной мною 
в Российской Государственной библиотеке (г. Москва), 
между селом Маковском и деревней Ворожейкой отме-
чены четыре плотбища (Пушкарёво, Павлово, Высокое 
и Маковка), на которых строились и ремонтировались 
го-сударевы суда. Выше Маковского на Кети было плот-
бище для строительства торговых судов. 

В РГАДА в Москве имеется дело 1741 года “О ско-
рейшей достройке дощаников и лодок в Маковском 
остроге”.

Из этого дела видно, что кроме маковских мастеров-ло-
дочников изготовлением судов занимался подрядчик из 
Большой Елани Григорей Меньщиков. Работы по под-
ряду не были своевременно выполнены и приказчику 
Большой Елани и одновременно комиссару Маковской 
заставной таможни Софрону Юкечеву было указано 
принять срочные меры к своевременному изготовлению 
судов, а виновных велено наказать плетьми.

В переписной книге посадских людей Енисейского 
уезда 1669 года в Маковском остроге записан СЕМЕЙКА 
КОЗМИН ЛОДОШНИК, холост. Он не занимался хле-
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бопашеством и платил только посадский оброк двад-
цать алтын.

Записан он среди посадских людей и в 
Крестоприводной книге 1682 года, и в Переписной кни-
ге 1691 года, но уже с сыном ИВАШКОЮ.

В 1719 году в Маковском остроге проживал посадский 
человек ИВАН ЛОДОШНИКОВ (1670 г. р.) с сыновья-
ми ИАКОВОМ (1702 г. р.) и ФЁДОРОМ (1704 г. р.).

Ревизские сказки Маковского острога 1722 года име-
ют запись о посадском ЯКОВЕ ИВАНОВЕ ЛОДОШНИ-
КОВЕ. Здесь же сообщается о двух его сыновьях – ВА-
СИЛИИ (1721 г. р.) и ГРИГОРИИ (1722 г. р.), а также 
о смерти в 1721 году ИВАНА СЕМЁНОВА и ФЁДОРА 
ИВАНОВА сына.

Из Книги выбылого населения известно о смерти меж-
ду 1722 и 1748 годами ВАСИЛЕЯ ЛОДОШНИКОВА.

Других записей о Лодошниковых не обнаружено.
тЕрЕНтьЕВЫ. БРАТЬЯ ТЕРЕНТЬЕВЫ были 

посадскими людьми и поэтому о них имеется мало све-
дений.

Впервые ТЕРЕНТЬЕВЫ встречаются в Маковском 
остроге в Переписной книге посадских людей Енисей-
ского уезда 1669 года:

“МИШКА ТЕРЕНТЬЕВ з братом дети у них малы 
оброку платят полтора рубли здали власти пятой сноп 
хлеба,

ПАШКО ТЕРЕНТЬЕВ дети у него малы оброку пла-
тит дватцать один алтын четыре деньги”.

В Крестоприводной книге 1682 года записан только 
посадский человек ПАШКО ТЕРЕНТЬЕВ.

Записан он и в Крестоприводной книге 1684 года.
Из архивного дела 1685 года известно, что в 

Маковском остроге постройкой каюков и дощаников 
занимался маковский посадский Пашка Терентьев “с 
товарищи” Ивашкой Сумкиным, Ивашкой Козминым и 
Козьмой Плотниковым. 

В деле “О расходе деньгами на дощаничное и ка-

ючное дело в Енисейске” 1686 года имеется запись о 
выдаче денег за построенные каюки и дощаники “ма-
ковскому посадскому человеку ПАШКЕ ТЕРЕНТЬЕВУ 
с товарищи”.

Известен он и из Переписи 1691 года: “Во дворе по-
сацкой человек ПАШКА ТЕРЕНТЬЕВ сольвычегоцкой 
крестьянский сын а пришёл в Енисейску тому сорок 
лет а детей у него ИВАШКО женат в казну Великих 
Государей денежного оброку платит по дватцать по три 
алтына по две деньги на год пахотной у него пашни две 
десятины ржи ярового десятина и с той своей пахоты 
платит в казну Великих Государей выдельной хлеб 
сенных покосов две десятины”.

В Переписи 1719 года Терентьевы уже отсутствуют.
кУЧиНЫ. АФОНЬКА КУЧИН с сыновьями МИКИ-

ФОРКОМ и ГРИШКОЙ впервые встречаются в Пере-
писной книге пашенных крестьян Енисейского уезда 
1669 года в Большой Ялани.

В Дозорной книге пашенных крестьян 1673 года 
в Большой Ялани записано “ОФОНКА ТИМОФЕЕВ 
сын КУЧИН с сыновьями МИКИШКОЙ, ГРИШКОЙ, 
ИВАШКОЙ и КОРНИЛКОЙ пашет полдесятины”.

В Крестоприводной книге 1682 года ОФОНКА ТИ-
МОФЕЕВ записан с сыновьями НИКИШКОЮ и ГРИШ-
КОЮ по- прежнему в Большой Ялани.

Из Крестьянской книги 1690 года известно, что 
МИКИШКА КУЧИН переселился из д. Черкасской в 
Маковский острог и пашет чет десятины с полчетью.

В Крестьянской книге 1702 года записано, что “в 
прошлом годе переехал (в Маковский острог) пашен-
ный крестьянин из Ярлыковской деревни МИХАЙЛО 
КУЧИН и пашет полдесятины с полчетью”. Он встреча-
ется и в Крестьянской книге 1706 года.

Вплоть до 1712 года НИКИФОР АФАНАСЬЕВ сын 
КУЧИН пахал чет десятины с полчетью.

В Переписи 1719 года эта фамилия в Маковском 
остроге уже не записана.
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ВиЛЮГиНЫ. Первая запись о Вилюгиных встрече-
на в деле 1679 года, где записано: “ОФОНЬКА УСТИНОВ 
ВИЛЮГА повёрстан в беломестные казаки Маковскаго 
острогу в 177 (1669) году из посадских, посацкого оброку 
платит 20 алтын, десятинной пашни пашет чет десяти-
ны с полчетью”.

АФОНЬКА УСТИНОВ с сыном МИКИФОРКОМ за-
писаны беломестными казаками и в Крестоприводной 
книге 1682 года.

“Выборной беломестный казак (то есть старший 
среди беломестных казаков) НИКИФОР ВИЛЮГИН 
46 лет у него ДЕНИС 16 лет” известен из Переписной 
книги Енисейского уезда 1719 года. В Ревизских сказ-
ках 1722 года записан МИКИФОР АФАНАСЬЕВ сын 
ВИЛЮГИН. НИКИФОР ВИЛЮГИН умер между 1722 
и 1748 годами. 

В следующий раз эта фамилия встречается в Ревиз-
ских сказках 1782 года, где записано, что крестьянин 
ВАСИЛЕЙ ДЕНИСОВ сын ВИЛЮГИН (1748 г. р.) 
находится в бегах с 1778 года. В 1785 году беглец был 
водворён на прежнее место жительства и в Исповедных 
росписях 1790-1795 годов он записан в Маковской сло-
боде подворником крестьянина Якова Андреева Вер-
шинина. Он был вдов и детей у него не осталось. 

ЧУркиНЫ. В Переписной книге Енисейского уезда 
1691 года в Маковском остроге записан беломестный 
казак ИВАШКО ИВАНОВ (ЧУРКИН), родом енисеец, 
а детей у него ПЕТРУШКА трёх лет, ПАШКА годовой. 
Пахотной земли и сенных покосов у него нет.

Переписная книга Енисейского уезда 1719 года содер-
жит запись об отставном беломестном казаке ИВАНЕ 
ЧЮРКИНЕ (Чуркине), 60 лет; у него сыновья: тоже бе-
ломестный казак ПЁТР (1688 г. р.), ЕВСЕЙ (1701 г. р.), 
РОДИОН (1708 г. р.) и АНИСИМ (1712 г. р.). У ПЕТРА 
сын ИАКОВ (1714 г. р.). Из Ревизских сказок 1722 года 
известно, что ЕВСЕЙ в 1719 году взят в рекруты.

Из Ревизских сказок 1782 года известны сыновья 

беломестного казака ЧУРКИНА – ЕВСЕЙ (умер в 1768 
году) и РОДИОН (умер в 1772 году). У РОДИОНА сы-
новья: МАРКО (1738 г. р.) умер в 1781 году и РОДИОН 
же (1744 г. р.). У МАРКА РОДИОНОВА сына вдова 
Татьяна Матвеева дочь (1749 г. р.), взятая Нижнепа-
шенного присуда в деревне Чупровой у крестьянина 
Возбрюхова, дочь Анна (1772 г. р.) и сын ИВАН (1781 
г. р.). У РОДИОНА РОДИОНОВА сына жена Овдотья 
Петрова дочь (1742 г. р.), взятая в Маковском остроге у 
крестьянина Вахрушева, она умерла в 1784 году. 

ПАРАСКЕВА (1741 г. р.) – дочь разночинца 
РОДИОНА ИВАНОВА Чуркина была первой женой 
Манойлы Иванова Максимова.

Больше об этой семье ничего не известно.
стаДЫрНоВЫ. Впервые встречен в архивном 

деле 1755 года енисейский казак ЯКОВ СТАДЫРНОВ. 
В 18-19 веках эта фамилия была распространённой сре-
ди купцов и мещан города Енисейска. Из Метрической 
книги Маковской Покровской церкви 1801 года извест-
ны мещанин НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВ СТАДЫРНОВ с 
женой Агафьей Игнатьевой, которые были поручите-
лями при венчании и восприемниками при крещении 
детей маковских жителей. Вдова Агафья Игнатьева 
умерла в 1827 году.

Их вскормленник СИДОР НИКОЛАЕВ СТАДЫР-
НОВ (1801 г. р.) в 1819 году обвенчан с Марией Ивано-
вой Юдиной (1800 г. р..). У них родились дети: в 1821 
году ПЁТР, в 1822 ДАНИЛА, в 1826 Евдокия, в 1829 
Марфа, в 1833 ЕРМИЛ.

Из Ревизских сказок 1850 и 1857 годов известно только 
о СИДОРЕ НИКОЛАЕВЕ СТАДЫРНОВЕ (1801 г. р.) и 
его сыновьях сданных в рекруты: ПЕТРЕ в 1841 и ЕР-
МИЛЕ в 1854 году.

Мария Иванова Стадырнова была на исповеди в 
1861 году.

ШаДриНЫ. Крестьянин деревни Антоновой – 
сын енисейского мещанина АНДРЕЙ ФЕОКТИСТОВ 
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ШАДРИН в 1811 году сочетался третьим браком с 
Настасьей Стефановой Коротких (1790 г. р.). У них роди-
лись дети: Устинья в 1812 году, Мария в 1813, ФЁДОР в 
1815, Федосья в 1818, ФЕРАПОНТ в 1820, Мавра в 1823. 
Известно, что их старшая дочь Устинья в 1830 году выда-
на за Елисея Осипова Максимова, ФЁДОР взят в рекру-
ты в 1836 году, а сын ФЕРАПОНТ с женой Степанидой 
Васильевой (1824 г. р.), с сыновьями ФЕОКТИСТОМ 
(1846 г. р.) и Яковом (1848 г. р.) и с дочерьми Варварой 
(1852 г. р.) и Екатериной (1855 г. р.) проживали в 1857 
году по-прежнему в д. Антоновой, но в Исповедных ро-
списях 1861 года они здесь уже не значатся.

сЕЛЯНиНЫ. В Ревизские сказки крестьян 1782 
года мещане СЕЛЯНИНЫ не включены. Хотя судя по 
записям о бракосочетаниях дочерей ДАНИЛЫ СЕЛЯ-
НИНА становится понятным, что СЕЛЯНИНЫ жили в 
д. Рыбной ещё до проведения Ревизии 1763 года.

В Исповедных росписях Яланской Сретенской церк-
ви 1790 года в д. Рыбной записаны четыре семьи мещан 
СЕЛЯНИНЫХ:

СТЕПАН РОМАНОВ СЕЛЯНИН (1767 г. р.) с женой 
Параскевой Васильевой (1764 г. р.);

Его брат ИВАН РОМАНОВ (1761 г. р.) с женой Софьей 
Тимофеевой в девичестве Белозёровой (1766 г. р.) и их 
дочерью Варварой (1787 г. р.);

ПЁТР ДАНИЛОВ СЕЛЯНИН (1741 г. р.) с женой 
Натальей Васильевой (1761 г. р.);

ГРИГОРЕЙ ДАНИЛОВ СЕЛЯНИН (1761 г. р.), с женой 
Василисой Яковлевой (1763 г. р.) и их сыном Павлом.

Как следует из документа, обнаруженного в 
Тобольском архиве, мещане СЕЛЯНИНЫ записаны в 
1791 году как “упражняющиеся в одном только земле-
пашестве”. Никаких прочих заработков за ними не чис-
лилось. Каждый из них имел по две десятины пашни и 
по 3-4 десятины сенных покосов.

В Ревизские сказки крестьян 1795 года мещане 
СЕЛЯНИНЫ также не вписаны.

У ДАНИЛА СЕЛЯНИНА кроме сыновей ПЕТРА и 
ГРИГОРЕЯ было несколько дочерей:

КАТЕРИНА (1742 г. р.) обвенчана с крестьянином д. 
Рыбной Ионой Казынкиным (1737 г. р.);

МАТРЁНА (1744 г. р.) была женой Антона Устинова 
из д. Малой Белой;

НАСТАСЬЯ (1745 г. р.) выдана в д. Малую Белую за 
Григорея Соколова;

ОЛЁНА (1752 г. р.) обвенчана с крестьянином 
Леонтием Антоновым Барминым (1746 г. р.) из Бармина 
зимовья.

В 1845 году крестьянка из д. Рыбной Гликерия Ива-
нова Селянина обвенчана с крестьянином д. Рыбной 
Василием Прохоровым Барминым (1814 г. р.).

У АГАПИЯ СЕЛЯНИНА в 1829 году родился сын 
ЕГОР.

Из Ревизских сказок 1850 года известно, что КОЗМА 
(1793 г. р.) – сын ИВАНА РОМАНОВА умер в 1842 году, 
его дядя СТЕПАН РОМАНОВ Селянин в 1841, АГАП 
СТЕПАНОВ (1806 г. р.) в 1845 году. 

В Ревизских сказках 1857 года в д. Рыбной записана се-
мья ЕГОРА АГАПОВА СЕЛЯНИНА, умершего в 1857 году: 
жена Марья Николаева, 1833 г. р и годовалая дочь Марья

В Исповедных росписях 1861 года эта семья уже 
отсутствует.

кирьЯНоВЫ. Первая запись о КИРЬЯНОВЫХ в 
Еланском присуде встречена в Ревизских сказках 1782 
года: “Да сверх вышеписаного по особливым спискам 
перешедшие из ведомства Кемских деревень”:

ФИЛИП НИКИТИН сын Кирьянов (1735 г. р.), у него 
жена Параскева Назарова дочь (1734 г. р.) взята в д. Бу-
шуевской у крестьянина Донова, у них дети: ЕРЕМЕЙ 
(1757 г. р.) в бегах с 1778 года, Лука (1758 г. р.), АФА-
НАСЕЙ (1765 г. р.), ТИМОФЕЙ (1773 г. р.), НИКИТА 
(1777 г. р.) и Харитинья (1774 г. р.);

ЛУКА ФИЛИПОВ женат на Онисье Осиповой (1765 г. р.), 
взятой в д. Ворожейке у крестьянина Коротких.
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У ФИЛИПА братья: АВРАМ (1720 г. р.) и САМОЙЛО 
(1735 г. р.) (умер в 1765 году); 

У АВРАМА жена Лукерья Никитина дочь (1737 г. р.) 
взята в Еланском присуде у крестьянина Менщикова, 
у них сын Козма (1740 г. р.) с женой Ориной Ильиной 
(1729 г. р.), взятой в г. Енисейске у разночинца Гор-
бовского, и детьми: КИРИЛОМ (1767 г. р.) и Ориной 
(1777 г. р.).

В Исповедных росписях Яланской Сретенской церк-
ви 1790 года вписаны две семьи КИРЬЯНОВЫХ: 

Вдовец ФИЛИП НИКИТИН с детьми и жена ЛУКИ 
Анисья Осипова с их сыном СОФРОНОМ (1788 г. р.); 

КОЗМА АВРАМОВ с женой и детьми.
Из Ревизских сказок 1795 года известно, что ФИЛИП 

НИКИТИН умер в 1789 году, ТИМОФЕЙ отдан в ре-
круты в 1786 году, а АФОНАСЕЙ женился на Федоре 
Ивановой (1769 г. р.), взятой в д. Плотбищанской у 
крестьянина Дуракова;

АВРАМ НИКИТИН умер в 1789 году, остался его 
сын Козма с женой и детьми. КИРИЛ КОЗМИН сын 
женился на Аграфене Андреевой (1767 г. р.), взятой в 
Маковском остроге у крестьянина Мунина, и у них ро-
дились дети ИВАН в 1790 и ЛАРИОН в 1791 году.

У ИВАНА Кирьянова в 1829 году родился АМВ-
РОСИЙ.

ПЁТР ЛУКИН Кирьянов (1800 г. р.) в 1822 году об-
венчан с крестьянской дочерью Евдокией Тимофеевой 
Коротких из с. Ялани.

СЕМЁН АФОНАСЬЕВ Кирьянов (1810 г. р.) в 1847 
году обвенчан третьим браком с Агапией (1827 г. р.) – 
дочерью ясашного из с. Маковского Льва Фёдорова 
Распуткина.

Из Ревизских сказок 1850 года известно, что ЛУКА 
ФИЛИПОВ Кирьянов умер в 1835, а его сын ПЁТР в 
1836 году; ЗИНОВЕЙ НИКИТИН (1808 г. р.) в 1838 
году взят в рекруты.

В Ревизских сказках 1857 года в д. Рыбной записаны:

ИВАН ЛУКИН КИРЬЯНОВ (1812 г. р.) с женой 
Ольгой Ермолаевой (1807 г. р.) и их сыном ТАРАСОМ 
(1840 г. р.);

СЕМЁН АФОНАСЬЕВ КИРЬЯНОВ с женой Ага-
фьей (Агапией) Львовой, их детьми: ЛАВРЕНТИЕМ 
(1851 г. р.), ИВАНОМ (1857 г. р.), Дарьей (1854 г. р.) и 
Анной (1856 г. р.).

В Исповедных росписях 1861 года указаны:
Вдова Ольга Ермолаева Кирьянова с сыном ТАРА-

СОМ и его женой Марфой Александровой (1841 г. р.); 
СЕМЁН АФОНАСЬЕВ КИРЬЯНОВ с женой Агафьей 

Львовой и детьми: ЛАВРЕНТИЕМ, Дарьей, Анной и 
родившимся в 1860 году АЛЕКСЕЕМ.

ИВАН ТАРАСОВ КИРЬЯНОВ (1865 г. р.) в 1895 
году обвенчан с Харитиньей Евграфовой Максимовой 
(1865 г. р.) из д. Лосиноборской. Известно, что у них в 
1897 году родилась Евдокия, в 1902 ДМИТРИЙ, в 1903 
АЛЕКСЕЙ и в 1914 Анфуса.

ЕВДОКИЯ Ивановна Кирьянова в 1915 году выдана 
замуж за Трофима Галактионовича Коротких (1886 г. р.). 
Об их детях смотрите в главе о Коротких.

Из страховых ведомостей известно, что в 1895-98 
годах ТАРАС ИВАНОВ КИРЬЯНОВ жил в д. Рыбной 
в четырёхстенной избе, крытой берестой, с амбаром, 
баней и ригой.

КИРЬЯНОВЫ жили в д. Рыбной более 130 лет.
. 
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пОСелеНЧеСКие 
ФАМилии

В 
селе Маковском и в относящихся к нему деревнях 
между VIII (1834 г.) и IX (1850 г.) Ревизиями про-
живали три семьи ссыльно-поселенцев и пять бес-
семейных поселенцев. Большинство из них отбыли 
срок ссылки или “перечислены” в другие волости и 

в дальнейшем в наших местах не проживали.
Самая известная поселенческая фамилия в 

Маковском – это БОНДАРЕНКО. МИРОН АНДРЕЕВ 
БОНДАРЕНКО (1794 г. р.) поселён в с. Маковском в 
1829 году, в 1830 году он обвенчан вторым браком с 
Дарьей Петровой Белозёровой (1801 г. р.). В 1831-36 го-
дах у них родились три сына и дочь. В 1837 году Мирон 
Бондаренко с семьёй переведён в государственные кре-
стьяне. Однако в Х Ревизии (1857 год) всё ещё записан 
как “крестьянин из поселенцев”. Подробнее о потомках 
Мирона Бондаренко написано в главе о Бондаренко.

Оставался в с. Маковском и поселенец ИВАН ЕФИ-
МОВ ДМИТРЕНКО (1798 г. р.) (в Метрических книгах 
его иногда записывали Митренковым) с семьёй. Он посе-
лён в Маковском в 1824 году, записан в крестьяне в 1836 
году. С первой женой Ириной Михайловой у них с 1828 
по 1845 год родилось 10 детей, в том числе: Маремьяна 
в 1832 году, Домна в 1842, Марья в 1844 и Параскева в 
1845 году. Остальные дети умерли в младенчестве. Ири-
на Михайлова умерла между Ревизиями 1850 и 1857 
годов. В 1857 году вторым браком он обвенчан с вдовой 
Семёна Григорьева Казакова Настасьей Ермолаевой (в 
девичестве Сапожниковой) (1822 г. р.). 

Дочь от первого брака Маремьяна (1832 г.р.) выдана 
в 1849 году замуж за Никона Васильева Гладкощёкова 
(1818 г. р.). 

В Ревизских сказках 1857 года у него записана только 
одна дочь от первого брака Парасковья (1845 г. р.). Вторая 
жена умерла в 1858 году “от горячки”. В Исповедных роспи-
сях 1861 года он также записан с дочерью Параскевой.

Некоторое время, около 1834 года, проживала в 
с. Маковском еврейская семья НОЯ ИЗРАИЛЕВА 
с женой Малкой Марковой и сыновьями Срулем и 
Абрамом. Их сыновья, как и все дети евреев ссыльно-по-
селенцев, с самого рождения были записаны в кантони-
сты. Им предстояло с 12 лет учиться в школах военных 
кантонистов, где их перевоспитывали из иудаизма в 
православную веру и готовили к военной службе.

В 1835-61 годах в с. Маковском с семьёй жил посе-
ленец ЕВФИМ МОИСЕЕВ МАМЧЕНКО (1804 г. р.), 
обвенчанный в 1835 году с Фёклой – дочерью Фёдора 
Липатова Орехова (1818 г. р.), известно о родивших-
ся у них детях: в 1836 ПЁТР, в 1837 АЛЕКСАНДР, в 
1840 ИАКОВ, в 1841 Пелагея, в 1841 Параскева, в 
1843 АВЕРКИЙ, в 1844 Фелонида, в 1845 ПЛАТОН, 
в 1850 София. В Ревизских сказках поселенцев 1850 и 
1858 годов в селе Маковском он уже не записан, хотя в 
Исповедных росписях 1861 года всё ещё числится посе-
ленцем. На исповеди он был с женой Фёклой Фёдоровой, 
сыном Аверкием и дочерью Софией.

В Ревизских сказках поселенцев села Яланского в 
1857 году записан ОСИП (ИОСИФ) ИВАНОВ ИВА-
НОВ (1803 г. р.), поселённый в 1824 году и в 1836 году 
перечисленный в крестьяне, с женой Катериной Мар-
темьяновой (1810 г. р.) и дочерьми Вассой (1837 г. р.) 
и Варварой (1948 г. р.). В 1859 году при венчании его 
дочери Вассы с Семёном Мироновым Бондаренко он 
записан крестьянином села Маковского из поселенцев.

С 1834 года жил в селе Маковском УСТИН УСТИНОВ 
БУРУНОВ (БУРЕЧКА), в 1837 году он обвенчан с вдо-
вой Ивана Исакова Полуянова – Анной Васильевой.

Поселенец ГРИГОРИЙ КОЗМИН КОЗМИНЫХ в 
1837 году женился на вдове поселенца из Туруханска, 
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а в 1840 году вторым браком на енисейской поселенче-
ской дочери Агриппине Тимофеевой.

Известны из Ревизских сказок 1858 года и Исповедной 
росписи 1861 года в с. Маковском: ИВАН АНИЧЕНКО, 
1793 г. р. Поселенческая жена Анастасия Михайлова 
Клейнер, 1836 г. р..

Ссыльно-поселенцы водворялись на житьё и в ма-
ленькие деревни:

В д. Антоновой жил поселенец ТИМОФЕЙ ИВАНОВ 
ИВАНОВ с женой Марьей Николаевой. У них в 1841 
году родилась Акулина, а в 1842 Лукия.

Из метрической книги 1852 года и Ревизских ска-
зок 1858 года известно о поселённом в д. Ворожейке в 
1836 году ссыльном ГЕОРГИИ ИВАНОВЕ ЕРШОВЕ 
(1795 г. р.). В 1852 году он женился на вдове казака 
Потылицына Марье Михайловой (1806 г. р.). В 1858 
году он перечислен в с. Маковское.

В д. Рыбной жил, поселённый в 1831 году, ссыльный 
ФЁДОР ИВАНОВ ТКАЧЁВ (1808 г. р.) с женой Анной 
Афанасьевой (1806 г. р.), сыновьями ТИМОФЕЕМ 
(1839 г. р.) и МОИСЕЕМ (1841 г. р.), в 1848 году у них 
родилась Елена.

В Исповедных росписях Яланской церкви 1858 
года записан и их сын – крестьянин из поселенцев 
ТИМОФЕЙ ФЁДОРОВ ТКАЧЁВ с женой Евдокией 
Евтихиевой (1839 г. р.).

Из Страховых ведомостей на 1895-98 годы известно, 
что МОИСЕЙ ФЁДОРОВ ТКАЧЁВ имел в д. Рыбной 
четырёхстенный дом, баню и ригу.

Его сын отставной солдат ВАСИЛИЙ МОИСЕЕВИЧ 
(1872 г. р.) в 1900 году был обвенчан с Ириной Евгра-
фовной Максимовой (1876 г. р.). У них в 1904 году ро-
дился ИННОКЕНТИЙ, в 1907 АЛЕКСЕЙ.

В Похозяйственных книгах 1935-1938 годов АЛЕК-
СЕЙ Васильевич Ткачёв записан с дочерью Елизаветой 
(1934 г. р.) в д. Ворожейке.

В Ревизских сказках на поселенцев Яланской во-

лости 1858 года и в Исповедных росписях 1858 и 1861 
годов в д. Рыбной записаны крестьяне из поселенцев: 
ГРИГОРИЙ ЖИГУЛЁВ (1799 г. р.) и семья умерше-
го крестьянина из поселенцев ИВАНА ФЁДОРОВА 
ДОЛЕНКО (1798 г. р.). 

Иван Доленко был женат на вдове Петра Фёдорова 
Распуткина Евдокии Степановой (в девичестве Стыж-
новой) и в 1837 году у них родилась Неонила, в 1840 
Орина, в 1846 Аксинья. В Ревизских сказках 1857 года 
в их семье записана дочь Евдокии от первого брака 
Фотинья (1834 г. р.) с её незаконнорожденными детьми 
Павлиньей (1855 г. р.) и Михаилом (1857 г. р.).

Поселённый в д. Рыбную в 1832 году ссыльный 
ЕФИМ МУШИНСКИЙ (1784 г. р.) записан в 1858 году 
отсутствующим по неизвестной причине с 1853 года.

Политический ссыльный, католик по вероиспове-
данию, РОЙ ВАСИЛЬЕВ ДУБРОВСКИЙ (по другим 
документам ДОМБРОВСКИЙ) (1824 г. р.) принял пра-
вославие и имя Диомид. В с. Маковском в 1895-98 годах 
он имел собственный четырёхстенный дом. Умер он в 
1904 году в с. Маковском.

Ссыльно-поселенец католик ГЕРТ ПРОСТАК 
(1839 г. р.) женился в 1877 году на крестьянской до-
чери из д. Ворожейки Татьяне Стефановой Коротких 
(1857 г. р.), а в 1879 году принял православие и имя 
Иван Иванович. У них родились дети: в 1877 Анна, в 
1878 Анна же, в 1882 Александра, в 1883 ДАНИИЛ и в 
1887 году ПАВЕЛ.

Их сын ДАНИИЛ Иванович с семьёй прожил всю жизнь 
в с. Маковском. В 1904 году он женился на Параскеве 
Андреевне Белозёровой (1883 г. р.). В 1917 году обвенчан 
вторым браком с Акулиной Степановной Максимовой 
(1894 г. р.). У него были дети: Анна (1910 г. р.) и Анаста-
сия от первого брак и от второго брака Елена (1913 г. р.), 
Иннокентий (1914 г. р.), ГЕОРГИЙ (1916 г. р.), Ксения 
(1919 г. р.). КСЕНИЯ (Аксинья) Даниловна Простак долгое 
время работала директором Енисейского хлебозавода.
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Ссыльный ИОАН (ИВАН) СЕМЁНОВ ПЕРЕПЕ-
ЛЮКОВ с женой Гликерией Павловой, сыном НИ-
КИФОРОМ и дочерьми Аполлинарией и Ефросиньей 
поселились в Слободе в конце 90-х годов 19 века. В Ма-
ковском у них родилось ещё девять детей, но до взрос-
лого состояния дожили только НИКИФОР, Александра, 
Аполлинария, Ефросинья, ИЛЬЯ, КОНСТАНТИН.

НИКИФОР Иванович (1891 г. р.) с женой Анфисой 
Макаровной (в девичестве Зыряновой) (1900 г. р.) вы-
растили дочерей Татьяну, Екатерину, Нину и сына 
СЕРГЕЯ.

АЛЕКСАНДРА Ивановна (1907 г. р.) была замужем 
за Владимиром Николаевичем Калистратовым (1908 
г. р.). У них выросли дети Сергей (1933 г. р.), Фёкла 
(1935 г. р.). Сына Анатолия она родила вне брака 
после войны. ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ и его брат 
ГРИГОРИЙ не вернулись с Великой Отечественной 
войны.

АПОЛЛИНАРИЯ Ивановна родила в 1913 году вне 
брака дочь Анну, больше о них мне ничего не известно.

ЕФРОСИНЬЯ Ивановна была замужем за 
Александром Арефьевым Климовым. Вместе с ребён-
ком замёрзла на лесной дороге.

ИЛЬЯ Иванович был женат на Аграфене Сидоровне 
Максимовой – сестре моего деда Николая Сидоровича, 
у них вырос сын АЛЕКСЕЙ

КОНСТАНТИН Иванович (1900 г. р.) был женат на 
Евдокии Леонтьевне Гладкощёковой (1904 г. р.). У них 
выросла дочь Мария Константиновна – жена Андрея 
Иннокентьевича Панова и сыновья НИКОЛАЙ и 
ИВАН. В Похозяйственных книгах 1935-39 годов 
с ними записана его тёща Екатерина Степановна 
Гладкощёкова (1862 г. р.). КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
без вести пропал во время Великой Отечественной 
войны.

ИВАН СЕМЁНОВИЧ ПЕРЕПЕЛЮКОВ в 1930 году 
записан в с. Маковском среди крестьян-бедняков.

БРАКОСОЧеТАНиЯ 
С ЖиТелЯМи и 

ЖиТельНиЦАМи дРУГиХ 
деРеВеНь и ВОлОСТеЙ

Н
есмотря на удалённость и кажущуюся изолиро-
ванность Маковского острога и приписанных к 
нему деревень межпоселенческих браков совер-
шалось довольно-таки много.

Анализ Ревизских сказок 1782 (с графой 1763 
года) и 1795 годов и Метрических книг 19-го века показал, 
что большинство таких браков совершалось с выходцами 
из села Яланского и Яланской волости (приход Яланской 
Сретенской церкви), города Енисейска. Женились на 
маковских девицах (девушках) и вдовах некоторые ссыль-
но-поселенцы. Известны случаи бракосочетания в Ма-
ковской церкви временно находящихся в наших местах 
жителей других уездов и губерний. Не редкостью были 
межсословные браки между мещанами и крестьянами.

Венчания совершались не только в Маковской 
Покровской церкви, но и в Яланской Сретенской церкви 
по месту жительства женихов и невест. Иногда женихи 
переезжали жить на родину невест.

Для наглядности приведу географию выхода замуж 
дочерей крестьян, разночинцев и мещан Маковского 
острога за период между 1763 и 1782 годом:

Лукерья – дочь маковского крестьянина Степана 
Вершинина в д. Подгорную за крестьянина Назара 
Михайлова Солдатова;

Орина – дочь ворожейского крестьянина Андрея 
Коротких в с. Еланское за крестьянина Никифора 
Степанова Александрова;
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Матрона – дочь маковского крестьянина Афонасея 
Казакова в с. Еланское за крестьянина Степана Осипо-
ва Колесникова;

Ирина – дочь крестьянина из Бармина зимовья Ан-
тона Бармина в с. Еланское за крестьянина Василея 
Козмина Колесникова;

Матрона – дочь крестьянина Рыбенской деревни Ки-
рила Бармина в д. Черкаскую за крестьянина Кирила 
Козмина Федосеева;

Оксинья – дочь маковского крестьянина Тыжнова 
в д. Черкасскую за крестьянина Кирила Алексеева 
Ситникова;

Настасья – дочь мещанина из Рыбенской деревни 
Данила Селянина в д. Белую Малую за крестьянина 
Григорея Фёдорова Соколова;

Анна – дочь крестьянина Рыбенской деревни Ивана 
Белошапкина в д. Подгорную за крестьянина Пантелея 
Данилова Зырянова;

Опросинья – дочь Ворожейского крестьянина Его-
ра Коротких в с. Еланское за крестьянина Алексея 
Шарыпова;

Наталья – дочь маковского крестьянина Дмитрея 
Гладкощёкова в с. Еланское за крестьянина Минея 
Петрова Щетинина;

Евдокия – дочь ворожейского крестьянина Данила 
Коротких в с. Еланское за крестьянина Гаврила Андре-
ева Крысантьева;

Степанида – дочь ворожейского крестьянина Ивана 
Коротких в с. Еланское за крестьянина Максима Роди-
онова Карманова;

Евдокия – дочь ворожейского крестьянина Андрея 
Коротких в с. Еланское за крестьянина Петра Емелья-
нова Нестерова;

Анна – дочь маковского крестьянина Гаврила Каза-
кова в с. Еланское за крестьянина Леонтея Семёнова 
Уварова;

Агафья – дочь маковского крестьянина Петра Вахру-
шева в с. Еланское за крестьянина Степана Ефремова 
Чеславина;

Пелагея – дочь ворожейского крестьянина Ионы 
Коротких в д. Подъеланную за крестьянина Ефима 
Григорьева Чеславьева;

Ксения – дочь ворожейского крестьянина Володи-
мера Масленникова в д. Подъеланную за крестьянина 
Дмитрея Тимофеева Дементьева;

Евдокия – дочь лосиноборского крестьянина Петра 
Максимова в д. Подъеланную за крестьянина Михаила 
Афанасьева Дементьева;

Опросинья – дочь маковского крестьянина Григорея 
Мунина в д. Плотбищанскую за крестьянина Емельяна 
Иванова Скурихина;

Василиса – дочь маковского крестьянина Степана 
Вершинина в д. Мариловскую за крестьянина Данила 
Иванова Устинова;

Онисья – дочь ворожейского крестьянина Осипа 
Коротких в присуд Кемских деревень за крестьянина 
Луку Филипова Кирьянова;

Катерина – дочь маковского разночинца Василья 
Малышева в д. Тархову за крестьянина Дементья Ива-
нова Зырянова;

Оксинья – дочь солдата из д. Полухиной Афонасья 
Полуянова в д. Тархову за крестьянина Прокопья Ми-
хайлова Корнилова;

Огрофена – дочь маковского крестьянина Семёна 
Белозёрова в д. Тархову за крестьянина Абрама Ники-
тина Корнилова;

Орина – дочь ворожейского крестьянина Андрея 
Коротких в с. Еланское за разночинца Никифора Сте-
панова Александрова.

Можно представить не менее солидный список бра-
ков маковских жителей с невестами из других волостей 
и деревень, но это уже отражено в описаниях соответ-
ствующих фамилий.
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БРАКОСОЧеТАНиЯ 
С АБОРиГеННЫМ 

НАСелеНиеМ

В 
начальные годы освоения и заселения служилые 
люди приходили в Сибирь без жён и зачастую 
женились на аборигенках. Из-за недостатка 
женщин происходили стычки между служилыми 
людьми и даже совершались преступления. Жён 

часто даже перепродавали друг другу. Всё это вызыва-
ло недовольство у церковнослужителей и властей.

Государство даже вынуждено было собирать в рос-
сийских уездах незамужних женщин и отправлять их 
в Сибирь.

При переселении крестьян предпочтение отдавали 
семейным хозяйственным мужикам с жёнами и детьми.

Тем не менее браки между русским и аборигенным 
населением, несомненно, хотя и нечасто, происходили. 
Конечно, были такие браки и в наших местах. И не зна-
ем мы, когда к русской крови примешана кровь остяков 
и тунгусов. Это может быть у каждого из нас – жителей 
из старожильческого населения.

В архивных документах второй половины 17-первой 
половины 18 веков мне не встретилось ни одного доку-
мента с указанием, где и у кого взяты в жёны женщины. 
Записи об аборигенках, взятых в замужество за русских 
и русских девушках, выданных за аборигенов не обна-
ружены и в Ревизских сказках монастырских крестьян 
за 1748-1766 годы и сказках государственных крестьян 
за 1763-1782 годы.

Первая запись о русской крестьянке, выданной замуж за 
ясашного, имеется в Ревизских сказках ясашных остяков 
1784 года: “Умершего остяка Ивана Распутина жена вдова 

Марфа Яковлева дочь Коротких (1723 г. р.), у них сын Осип 
Иванов сын Распутин (1748 г. р.), его жена Анна Иванова 
дочь (1753 г. р.) взята Еланского присуда у крестьянина 
Шарыпова, у них сын Илья (1773 г. р.)”. В 1790 году эта 
семья ясашных записана в д. Балахниной, вероятно, они 
переехали к родственникам русской жены Осипа.

Из духовных росписей 1790 года известен ясашный 
Илья Семёнов Стыжнов (1762 г. р.) с его женой Ульяной 
Димитриевой дочерью Малышевой (1765 г. р.), их сыном 
Фёдором (1785 г. р.) и её матерью вдовой Марьей Митро-
фановой (она из крестьян Белозёровых) (1736 г. р.).

В то время венчаний русских старожилов с дочерь-
ми ясашных остяков не было из-за малочисленности 
женщин в их семьях, да и дочерей у русских старо-
жилов народилось уже достаточно. Так в 1790 году на 
58 ясашных мужчин Натско-Пумпокольской волости 
приходилось всего 39 женщин, девушек и девочек. И 
им самим приходилось брать замуж дочерей ясашных 
из Нарымского ведомства.

В Ревизских сказках 1795 года имеется только за-
пись о выданной замуж племяннице Леонтия Антонова 
Бармина Фёкле Васильевой за ясашного Распуткина.

О браках ясашных Распуткиных:
Василий Распутин (1700 г. р.) – жена неизвестна;
Егор Васильев (1755 г. р.) – жена остятка Онисья 

Петрова Сутарева;
Фёдор Егоров (1781 г. р.) – жена Екатерина Харламова 

(1782 г. р.) (её фамилия неизвестна, по моему предпо-
ложению она дочь крестьянина д. Филиповой Харлама 
Андреева Белозёрова), их сын Пётр Фёдоров в 1833 году 
обвенчан с Евдокией Стефановой Стыжновой;

Лев Фёдоров (1803 г. р.) – жена крестьянская дочь 
Параскева Лукина Малышева (1801 г. р.);

Тимофей Львов (1839 г. р.) – жена крестьянская дочь 
Таисья Иудова Угрюмова (1843 г. р.);

Фёдор Тимофеев (1869 г. р.) – жена внучка поселенца 
Мария Семёнова Бондаренко;
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Василий Фёдорович (1895 г. р.) – жена инородческая 
дочь Христинья Андреева Стыжных.

Таким образом, в 19 веке мужчины подряд трёх (а воз-
можно даже четырёх) поколений потомков Распуткиных 
женились на русских, однако, их продолжали записы-
вать ясашными остяками даже в первой половине 20 
века. Пример тому: в представлении к награждению 
медалью “За отвагу” в сентябре 1944 года Александр 
Васильевич Распуткин записан остяком.

В Метрических книгах 19 века имеются записи о 
венчании русских старожителей с дочерьми ясашных 
Распуткиных:

1849 год – Стефан Иванов Бармин с Елисаветой 
Львовой Распуткиной;

1855 год – Тимофей Семёнов Максимов с Марфой - 
дочерью умершего Петра Фёдорова Распуткина;

1892 год – Григорий Егорович Панов с Марьей Тимо-
феевной Распуткиной;

1902 год – Иван Иванович Бармин с Елизаветой Ти-
мофеевной Распуткиной;

1903 год – Александр Никандрович Бармин с Агрип-
пиной Тимофеевой Распуткиной;

1903 год – Иван Тихонович Казаков с Екатериной 
Тимофеевной Распуткиной;

Иван Трофимович Панов с Фёклой Тимофеевной 
Распуткиной.

О браках ясашных Стыжновых-Стыжных с русскими 
в первой половине 19 века известно очень мало. Мною 
не обнаружены записи о бракосочетании ФЁДОРА 
ИЛЬИНА СТЫЖНОВА с Евдокией Алексеевой, его 
сына НИКИТЫ ФЁДОРОВА с Агриппиной Алексее-
вой. Вполне возможно, что эти браки заключались не 
в Маковской церкви, а в церквях по месту проживания 
невест.

Известно о венчании в 1809 году ЕКАТЕРИНЫ 
Ильиной Стыжновой с маковским крестьянином Ни-
колаем Никитиным Енговатовым и в 1837 году Анны 

Фёдоровой Стыжновой с маковским крестьянином Зи-
новием Петровым Белозёровым.

Сыновья ясашного НИКИТЫ ФЁДОРОВА Стыжно-
ва были женаты на русских женщинах:

АНДРЕЙ НИКИТИН на Стефаниде Павловой Мак-
симовой;

ЗАХАР НИКИТИН на Акулине Никифоровой Бе-
лозёровой;

ЛЕВ НИКИТИН на Стефаниде Флегонтовой По-
повой;

ФЁДОР НИКИТИН на Домнике Семёновой Бонда-
ренко.

Инородческая дочь (так в Метрической книге) 
ЕЛЕНА Андреевна Стыжных в 1917 году обвенчана с 
Егором Александровичем Барминым.

Браков с низовскими остяками заключалось совсем 
мало. Их известно всего несколько:

Отставной унтер-офицер Фёдор Львов Максимов в 
1862 году обвенчан вторым браком с дочерью умершего 
остяка Гликерией Сидоровой Белозёровой;

Степан Иосифов Коротких в 1888 году женился на 
Василисе – дочери остяка Тимофея Мунгалова;

Евдокия Васильевна – дочь Василия Евграфовича 
Максимова была замужем за Тимофеем Денисовичем 
Мунгаловым.



404 405

МОЯ РОдОСлОВНАЯ

Ж
или-были в самом начале 18 века в Маковском 
остроге и приписанных к нему деревнях: Во-
рожейкиной, Филиповой, Калининой, Лосино-
борском монастыре ИВАН МАКСИМОВ (1680 
г. р.) – вкладчик и монастырский крестьянин 

Кетской Лосиноборской пустыни, ДЕМИД ИВАНОВ 
(УГРЮМОВ) (1675 г. р.) – священник Маковской По-
кровской церкви, СЕМЁН АНИСИМОВ ТЫЖНОЙ 
(1660 г. р.) – “енисейской конной казак, прикащик 
Маковского острога”, пашенные крестьяне – ЯКОВ ФИ-
ЛИППОВ БЕЛОЗЁРЦОВ (1659 г. р.), сын ДМИТРИЯ 
ТИТОВА БЕЛОЗЁРЦОВА ВАСИЛИЙ (1675 г. р.), 
ПЁТР ГРИГОРЬЕВ ОРЕХОВ (1664 г. р.), НИКИФОР 
ВАСИЛЬЕВ МУНИН (1673 г. р.), АНДРЕЙ ИЛЬИН сын 
БАРМА (1630 г. р.), ВАСИЛИЙ ТИТОВ сын ВЕРШИ-
НИН (1640 г. р.) и сыновья ИВАШКИ ОБРОСИМОВА 
КОРОТКОГО ВАСИЛИЙ (1663 г. р.) и ИВАН (1675 г. р.).

Во второй половине 18 века появились в Маковском 
остроге мещане братья САПОЖНИКОВЫ (один из них 
ИВАН ИВАНОВ (1744 г. р.) мой пра4дед), а в дерев-
не Ворожейкиной АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВ АНТИПИН 
(1742 г. р.).

В 1829 году в селе Маковском поселён ссыльный 
МИРОН АНДРЕЕВ БОНДАРЕНКО (1794 г. р.), а в 
середине 19 века крестьянин из поселенцев ИОСИФ 
ИВАНОВ ИВАНОВ (1803 г. р.).

Не думали – не гадали они, что в начале 21 века 
опишет их всех в своей Родословной книге их общий 
потомок ВИКТОР СЕРГЕЕВ сын МАКСИМОВ.

Мною исследованы более 30 старожильческих фами-
лий (в том числе и аборигенных) и во мне есть ветви, 
насколько мне теперь известно, 27 фамилий. Причём 
некоторые местные фамилии из-за немногочисленно-

сти населения переплелись между собой по 2-3-4 раза, 
а Максимовы даже 6 раз. В моей родословной имеется 
более десятка фамилий женщин из других населённых 
пунктов Енисейского уезда.

Моя родословная построена только на архивных ма-
териалах Российского Государственного архива древ-
них актов (г. Москва), Государственного архива Крас-
ноярского края, Тобольского Государственного архива, 
Государственного архива Томской области, Енисейских 
городского и районного архивов и воспоминаниях моей 
матери Максимовой Екатерины Васильевны.

В 17 и даже в середине 18 века в документах не ука-
зывались девичьи фамилии женщин, а некоторые Пе-
реписи вообще учитывали только мужчин, так как они 
составлялись для учёта податного населения, а подати, 
как известно, взимались только с мужского населения.

Поэтому невозможно установить, как же создавались 
семьи в то далёкое время – на женщинах какого рус-
ского рода женились наши предки, у кого жёны были 
взяты из племён местного населения.

Такие сведения получены только из Ревизских сказок 
Енисейского уезда 1763, 1782 и 1795 годов и из второй 
части Метрических книг конца 18 – начала 20 веков, 
где записаны венчания. По монастырским крестьянам 
МАКСИМОВЫМ имеются сведения о бракосочетаниях 
с 1749 года.

Благодаря этим документам достоверно известно, 
за редким исключением, о венчании наших предков с 
середины 18 и до начала 20 века.

Вот что мне удалось установить о венчании моих 
предков МАКСИМОВЫХ:

Сын вкладчика и монастырского крестьянина ИВАНА 
МАКСИМОВА, а мой пра5дед по отцовской и пра6дед по 
материнской линии ИВАН ИВАНОВ сын МАКСИМОВ, 
годы жизни 1710-1790, был женат на дочери крестьянина 
Енисейского Спасского монастыря ЕЛЕНЕ СТЕПАНО-
ВОЙ СОЗОНОВСКОЙ, годы жизни 1710-1789.
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МаксиМоВЫ по отцовской линии:
Их сын, а мой пра4дед по отцовской линии ПЁТР 

ИВАНОВ сын МАКСИМОВ (1744-1797) был женат на 
дочери крестьянина деревни Рыбной АННЕ ЕРМОЛА-
ЕВОЙ БЕЛОШАПКИНОЙ (1751-1820).

Их сын, а мой пра3дед по отцовской линии – МЕФО-
ДИЙ ПЕТРОВ МАКСИМОВ (1790-1837) в 1818 году 
обвенчан с ТАТЬЯНОЙ ЛИПАТОВОЙ ОРЕХОВОЙ 
(1802-?) – правнучкой пашенного крестьянина ПЕТРА 
ГРИГОРЬЕВА ОРЕХОВА. 

Их сын – праправнук вкладчика и монастырского 
крестьянина ИВАНА МАКСИМОВА, а мой прапрадед 
по отцовской линии – МИХАИЛ МЕФОДЬЕВ МАК-
СИМОВ (1830-?) в 1856 году обвенчан с АННОЙ НИ-
КИТИНОЙ СТЫЖНЫХ (1826-1893) – праправнучкой 
приказчика Маковского острога СЕМЁНА АНИСИМО-
ВА ТЫЖНОГО.

Их сын – мой прадед СИДОР МИХАЙЛОВ МАКСИ-
МОВ (1859-1910) в 1891 году обвенчан с ДОМНИКОЙ 
СЕМЁНО-ВОЙ БОНДАРЕНКО (1861-1905) – дочерью 
крестьянина из семьи ссыльно-поселенца СЕМЁНА 
МИРОНОВА БОНДАРЕНКО (1831-1895) и ВАССЫ 
ИОСИФОВОЙ ИВАНОВОЙ (1837-?) – дочери ссыль-
но-поселенца ИОСИФА ИВАНОВА ИВАНОВА.

Их сын – мой дед НИКОЛАЙ СИДОРОВИЧ МАК-
СИМОВ (1895-1969) женился на пра3внучке свя-
щенника Маковской Покровской церкви ДИАМИДА 
ИВАНОВА УГРЮМОВА МЕЛАНИИ СЕМЁНОВНЕ 
УГРЮМОВОЙ (1893-1973) – дочери СЕМЁНА ДО-
РОФЕЕВА УГРЮМОВА (первого) (1859-?) и Мавры 
Павловой (Максимовой) (1864-?). У них в 1928 году 
родился СЕРГЕЙ – мой отец.

МаксиМоВЫ по материнской линии:
Сын ИВАНА ИВАНОВА МАКСИМОВА и ЕЛЕНЫ 

ИВАНОВОЙ СОЗОНОВСКОЙ – АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ 
МАКСИМОВ (1742-1825) мой пра5дед, его жена дочь 

маковского разночинца МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА ТЫЖ-
НОВА (1745-?) – внучка приказчика острога СЕМЁНА 
АНИСИМОВА ТЫЖНОГО.

Их сын ОСИП АЛЕКСЕЕВ МАКСИМОВ (1765-1841) 
мой пра4дед, его жена ЕВДОКИЯ ДМИТРИЕВА КО-
РОТКИХ (1772-?). 

Их сын МИХАИЛ ОСИПОВ МАКСИМОВ (1801-
1878) мой пра3дед, его жена ВАССА ИВАНОВА 
(1804-1843).

Их сын, а мой прапрадед ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ МАК-
СИМОВ (1827-1889) в 1848 году обвенчан с ДАРЬЕЙ 
ИВАНОВОЙ БАРМИНОЙ (1823-?) – пра3внучкой па-
шенного крестьянина АНДРЕЯ ИЛЬИНА БАРМЫ.

Их сын – мой прадед ИВАН ПАВЛОВ МАКСИМОВ 
(1852-1917) обвенчан с ЕЛЕНОЙ ИОСИФОВОЙ БЕ-
ЛОЗЁРОВОЙ (1858-?) – дочерью ИОСИФА МАТВЕЕ-
ВА БЕЛОЗЁРОВА (1827-1889) и Гликерии Петровой 
(Максимовой же) (1826-1912). 

Их сын – мой дед по материнской линии ВАСИ-
ЛИЙ ИВАНОВИЧ МАКСИМОВ (1887-1935) был 
женат на ФЕОДОСИИ СЕМЁНОВНЕ УГРЮМО-
ВОЙ (1896-1977) – дочери СЕМЁНА ДОРОФЕЕВА 
УГРЮМОВА (второго) (1869-?) и Елены Фёдоровой 
Коротких (1871-?), у них в 1923 году родилась ЕКА-
ТЕРИНА – моя мать.

УГрЮМоВЫ по обеим бабушкиным линиям:
Священник Маковской Покровской церкви ДИАМИД 

ИВАНОВ сын (УГРЮМОВ), мой пра5дед (1675-?), его 
жена ОВДОТЬЯ ИВАНОВА (1684-?).

Их сын, а мой пра4дед ИВАН ДЕМИДОВ УГРЮМОВ 
(1721-?) и жена Марфа Иванова дочь (1739-1802).

Их сын МИТРОФАН ИВАНОВ УГРЮМОВ (1765-
1829) – мой пра3дед, его жена МАРИЯ АНТОНОВА 
(1784-1859).

Правнук священника Маковской Покровской церкви 
ДИАМИДА ИВАНОВА (УГРЮМОВА), а мой прапра-
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дед по отцовской и по материнской линиям – ДОРО-
ФЕЙ МИТРОФАНОВ УГРЮМОВ (1821-1900), его жена 
Параскева Космина Черемных (1827-1893).

Их сын – мой прадед по отцовской линии СЕМЁН 
ДОРОФЕЕВ УГРЮМОВ (первый) (1859-?) обвенчан с 
МАВРОЙ ПАВЛОВОЙ МАКСИМОВОЙ (1864-?) – род-
ной сестрой ИВАНА ПАВЛОВА МАКСИМОВА.

Их дочь – моя бабушка МЕЛАНИЯ СЕМЁНОВА 
УГРЮМОВА (1893-1973) вышла замуж за НИКОЛАЯ 
СИДОРОВИЧА МАКСИМОВА (1895-1969), у них в 
1928 году родился сын СЕРГЕЙ – мой отец.

Ещё один сын ДОРОФЕЯ МИТРОФАНОВА УГРЮ-
МОВА – мой прадед по материнской линии СЕМЁН 
ДОРОФЕЕВ УГРЮМОВ (второй) (1869-?) обвенчан 
в 1894 году с ЕЛЕНОЙ ФЁДОРОВОЙ КОРОТКИХ 
(1871-?) – дочерью ФЁДОРА ВАСИЛЬЕВА КОРОТ-
КИХ и ДРОСИДЫ ФЁДОРОВОЙ МУНИНОЙ.

Их дочь – моя бабушка по материнской линии ФЕ-
ОДОСИЯ СЕМЁНОВА УГРЮМОВА (1896-1977), была 
замужем за ВАСИЛИЕМ ИВАНОВИЧЕМ МАКСИМО-
ВЫМ (1887-1935). У них в 1923 году родилась ЕКАТЕ-
РИНА – моя мать.

Ссыльно-поселенец МИРОН АНДРЕЕВ БОНДА-
РЕНКО (1794-1858) – мой пра3дед по отцовской линии 
в 1830 году обвенчан с ДАРЬЕЙ ПЕТРОВОЙ БЕЛОЗЁ-
РОВОЙ, 1801-?) – пра3внучкой ЯКОВА ФИЛИПОВА 
БЕЛОЗЁРЦОВА.

Пра3внук пашенного крестьянина ДМИТРИЯ 
ТИТОВА БЕЛОЗЁРЦОВА, а мой пра2дед по мате-
ринской линии – ИОСИФ МАТВЕЕВ БЕЛОЗЁРОВ 
(1827-1889) в 1857 году обвенчан с ГЛИКЕРИЕЙ ПЕ-
ТРОВОЙ МАКСИМОВОЙ (1826-1912) – пра3внучкой 
вкладчика и монастырского крестьянина ИВАНА 
МАКСИМОВА.

Пра3внук посадского человека ИВАШКИ ОБРОСИ-
МОВА КОРОТКОГО и пра2внук пашенного крестьяни-
на, а мой прапрадед по материнской линии – ФЁДОР 

ВАСИЛЬЕВ КОРОТКИХ (1837-1910) обвенчан в 1863 
году с ДРОСИДОЙ ФЁДОРОВОЙ МУНИНОЙ (1845-
1908) – пра3внучкой пашенного крестьянина НИКИ-
ФОРА ВАСИЛЬЕВА МУНИНА.

Их дочь – моя прабабушка по материнской линии 
ЕЛЕНА ФЁДОРОВА КОРОТКИХ (1871-?) обвенчана в 
1894 году с СЕМЁНОМ ДОРОФЕЕВЫМ УГРЮМОВЫМ 
(вторым) (1869-?). У них в 1896 году родилась моя ба-
бушка ФЕОДОСИЯ СЕМЁНОВНА УГРЮМОВА.

Подробнее о родословных связях МАКСИМОВЫХ 
можно посмотреть в Поколенных росписях, составлен-
ных по каждой родственной фамилии.
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СпиСОК иСпОльЗОВАННЫХ 
АРХиВНЫХ иСТОЧНиКОВ 

(большинство из них ранее не опубликованы, а если
 и размещены в Интернете, то в сокращённом виде)

Роспись жителей Енисейского острога и Верхней подго-
родной деревни, имеющих лошадей, 1639 год, РГАДА 
(Российский государственный архив древних актов), 
фонд 214, оп. 3, столбец 7 
Расходная книга денег отосланных в сибирские города 
на церковное строение, 7149 (1641) г., РГАДА, ф. 214, 
оп. 1, д. 146
Роспись крестьянских коней Енисейского уезда, 7155 
(1647) г., РГАДА, оп. 3, столбец 274
О раздаче духовным лицам денежного жалованья, 7171 
(1693) г., РГАДА, ф. 214, оп. 3, столбец 671
Книга пашенных крестьян Енисейского уезда 7174 
(1666) года, РГАДА, ф. 214, оп.1, дело 494
Строельные книги острогов г. Енисейска и уезда, 7175 
(1666) г., РГАДА, ф. 214, оп. 1, д. 528
Переписная книга служилых, посадских людей и па-
шенных крестьян Енисейского уезда 7177 (1669) года, 
(здесь же городовой список), РГАДА, ф.214, оп. 1, д. 527
Дозорная книга Енисейского уезда 7181 (1673) года, 
РГАДА, ф. 214, оп. 1, д. 580
Крестьянская книга Енисейского уезда (здесь же горо-
довой список) 7184 (1675) г., РГАДА, ф. 214, оп. 1, д. 619
Опись Енисейских монастырей, 7187 (1678) г., РГАДА, 
ф. 214, оп. 1, д.403

Книга имянная г. Енисейска и уезда ( здесь же список 
городовому строению), 7188 (1679) г., РГАДА, ф. 214, 
оп. 1, д. 619
Крестоприводная книга Енисейского уезда Иоанну и 
Петру Алексеевичам 7191 (1682) года, РГАДА, ф. 214, 
оп. 1, д. 817
Книга пашенных крестьян Енисейского уезда 7192 
(1683) года, РГАДА, ф. 214, оп.1, д. 768
Крестоприводная книга Енисейского уезда, 1684 г., 
РГАДА, ф. 214, оп. 1, д. 605
Книга имянная города Енисейска пашенным крестья-
нам (здесь же Список всякому городовому строению), 
7194 (1686) г., РГАДА, ф. 214, оп. 1, д. 842
Расходы деньгами на подмогу пашенным крестьянам 
Енисейского уезда, здесь же Расходы деньгами на 
дощаничное и каючное дело, 7194 (1686) г., РГАДА, 
ф. 214, оп. 1, д. 851
Книга монастырских, служилых, крестьянских и посад-
ских дворов Енисейского уезда, 7195 (1687) г., РГАДА, 
ф. 214, оп. 1, д. 942
Книга приходная города Енисейска холсту, пеньки и 
смолы, 7198 (1690) г., РГАДА, ф. 214, оп. 1, д. 973
Книга Енисейского уезда пашенным крестьянам (здесь 
же Список городовой и окладная книга ружникам), 
7199 (1691) г., РГАДА, ф. 214, оп. 1, д. 999
Переписная книга Енисейского уезда 7200 (1691) года, 
РГАДА, ф. 214, оп. 1, д. 1419
Книга Енисейского уезда пашенным крестьянам (здесь 
же окладная книга и городовой список), 7201 (1692) г., 
РГАДА, ф. 214, оп. 1, д. 1053
Крестьянская книга Енисейского уезда (здесь же го-
родовой список г. Енисейска, уезда и острожков), 7203 
(1695) г., РГАДА, ф. 214, оп. 1, д. 1089
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Книга Енисейского уезда пашенным крестьянам (здесь 
же городовой список, окладная книга и приходная кни-
га холста, пеньки и смолы), 7208 (1699) г., РГАДА, ф. 214, 
оп. 1, д. 1259
Книга пашенным крестьянам Енисейского уезда, 1701 г., 
РГАДА, ф. 214, оп. 1, д. 1345
Роспись о сборе поворотных денег с монастырских кре-
стьян, бобылей и вкладчиков в Енисейском уезде, 1702 г., 
РГАДА, ф. 214, оп. 1, д. 1333 
Сметные книги сибирских городов ( есть описи укрепле-
ний), 1702 г., РГАДА, ф. 214, оп. 1, д. 1354
Имянная книга пашенным крестьянам Енисейского 
уезда (здесь же окладная книга и городовой список), 
1702 г, РГАДА, ф. 214, оп. 1, д. 1357
Книга пашенных крестьян Енисейского уезда 1705 
года, РГАДА, ф. 214, оп.1, д.1417
О взыскании с крестьян Енисейского уезда Маковского 
острога и села Большой Елани за недоимку холстов, 
пеньки и смолы, 1709 г., РГАДА, ф. 214, оп.5, д. 1620
Переписная книга торговых людей и лавок г. Енисей-
ска, 1709 г., РГАДА, ф. 214, оп. 5, д. 1621
 О поверстании в чины енисейских служилых людей, 
1710 г., РГАДА, ф. 214, оп. 5, д. 1925
Переписная книга Енисейского уезда 1710 года, РГАДА, 
ф. 214, оп. 5, д. 1921
Наказная память стольнику Григорию Ларионовичу 
Смирному, назначенному воеводой в Маковский и дру-
гие остроги, 1711 г., РГАДА, ф. 214, оп. 5, д. 2120
Книга пашенных крестьян Енисейского уезда 1712 
года, РГАДА, ф. 214, оп. 1, д. 1562
Книга переписная церковнослужителей г. Енисейска и 
Енисейского уезда, 1714 год, РГАДА, ф. 214, оп 5, д. 739

Переписная книга Енисейского уезда 1719 года, РГАДА, 
ф.214, оп.1, д. 1614
Ревизские сказки Енисейского уезда 1722 года, РГАДА, 
ф. 214, оп. 1, д. 1627
 Дело по донесению фискала Енисейского города Кирил-
ла Оксёнова на архимандрита Спасского монастыря того 
же города Даниила (фактически об игумене Лосинобор-
ского Преображенского монастыря Гаврииле Попове), 
1719-1724 годы, Тобольский архив, ф. 156, оп. 1, д. 4
Документы из сибирских архивов к церковной истории 
относящиеся (копии с документов 17-18 вв., собранные 
в 1734г.), РГАДА, ф. 199, оп. 1, портфель Миллера 184, 
часть 1
О переписи в Сибири церковнослужителей и их детей 
для положения в подушный оклад и приведения к при-
сяге, 1737-1738 годы, РГАДА, ф. 214, оп. 1/8, д.87/5221
Дело о скорейшей достройке дощаников и лодок в Ма-
ковском остроге, 1741 г., РГАДА, ф. 428, оп. 1, д. 80
Об уплате денег крестьянам и прочим людям за про-
чистку дороги и починку мостов по Маковскому волоку, 
1741 г., РГАДА, ф. 428, оп. 1, д. 83
Доношение приказчиков и сотских острогов Енисейско-
го уезда о количестве умерших там людей и павшего 
скота, 1741 г., РГАДА, ф. 428, оп. 1, д. 179
Книга выбылого населения Енисейского уезда после 
1-й Ревизии, 1748 год, РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 957
Рапорты духовных правлений о получении Указа То-
больской духовной консистории о розыске у священно 
и церковнослужителей или прихожан церковных книг, 
напечатанных в Киево-Печерской типографии, с извест-
ным титулом (правителей России Анны Леопольдовны и 
Иоанна Антоновича). Подписи священников и прихожан 
разных заказов и приходов о том, что у них таких книг 
не имеется, 1754 год, Тобольский архив, ф. 156, оп. 1, 
д, 1605 (есть список разночинцев Маковского острога)



414 415

Ведомость о переводе священнослужителей Тобольской 
епархии из одной церкви в другую. Реестры о произ-
водстве церковнослужителей в дьяконы, дьяконов в 
священники. Об определении детей священно и цер-
ковнослужителей в причетники, 1755 год, Тобольский 
архив, ф. 156, оп. 1, д. 2035
Дело по доношению Енисейского духовного правления 
о постройке вместо сгоревших и обветшалых церквей 
новых: в Маковском остроге Покровской церкви, в Мар-
ковом городище Спасской церкви, в селе Михалёвском 
Николаевской церкви, 1758 год, Тобольский архив, ф. 
156, оп. 1, д 2565 (есть список прихожан Маковской По-
кровской церкви) 
Ревизские сказки 3-й Ревизии, 1762-1763 года, Нерчин-
ского уезда и Сибири (в. т. ч. Енисейский уезд), РГАДА, 
ф. 280, оп. 4, д. 2659 (это Коллегия экономии, сказки 
монастырских крестьян)
Дело по Указу Тобольской духовной консистории о пре-
доставлении сведений о церквях, священно и церков-
нослужителях разных заказов (духовных правлений). 
Ведомости духовных правлений за 1772 год, Тобольский 
архив, ф. 156, оп. 2. Д. 2857
Доношения духовных правлений с экстрактами из ду-
ховных росписей, 1773 год, Тобольский архив, ф. 156, 
оп. 3. д. 1
Ревизские сказки 4-й Ревизии Енисейского уезда 1782 
года, ГАКК (Государственный архив Красноярского 
края), ф. 909, оп. 1, дела 7 и 9
Ревизские сказки Ишимского, Омского, Красноярского, 
Енисейского духовных правлений, 1782 год, Тоболь-
ский архив, ф. 156 оп. 3, д. 2583
Ведомости о церквях Тобольской епархии, священно и 
церковнослужителях и их детях, 1787-1793 годы, То-
больский архив, ф. 156, оп, 7, д.128
Исповедные росписи Маковской Покровской церкви, 
1789 год, ГАКК, ф. 819, оп. 1, д. 7

Духовная роспись Маковской Покровской церкви, 1790 
год, ГАКК, ф. 790, оп. 1, д 2
О мещанах, занимающихся одним только хлебопа-
шеством, поселяясь на казённых землях и о тех кои 
по наймам находятся в работах, 1791 год, Тобольский 
архив, ф. И-341, оп. 1, д. 114
Ревизские сказки 5-й Ревизии Енисейского уезда 1795 
года, ГАКК, ф. 909, оп. 1, д. 11
О постройке деревянной церкви взамен сгоревшей 
в Маковском остроге, 1795-1798 годы, ГАКК, ф. 812, 
оп. 1, д. 12
О ремонте и переносе на удобное место колокольни с. 
Маковского Покровской церкви, 1819 год, ГАКК, ф. 812, 
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1870-1919 годы, Енисейский городской архив, ф. Р-273
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вей Красноярского, Енисейского и Ачинского округов, 
1879 год, ф. 674, оп.1, д. 1621
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