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НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА ЕЛАБУГИ  

В ЗЕРКАЛЕ РЕВИЗИИ 1795 ГОДА 

 

 

Любители елабужской старины, знакомые с краеведческой литературой 

XIX – нач. ХХ в., знают, что авторы этих произведений публиковали массу 

исторических источников по дворцовому селу и уездному городу Елабуге. К 

сожалению, в наше время местные краеведы редко берутся за публикацию 

архивных документов. Данная книга «Ревизские сказки 1795 года по уездно-

му городу Елабуге» призвана восполнить этот пробел. Ревизские сказки – это 

именные списки населения Российской империи, составлявшиеся в XVIII – 

сер. XIX в. в целях налогообложения. В них фиксировались фамилия, имя, 

отчество, возраст, семейное положение и сословная принадлежность каждого 

жителя империи, подлежащего учету
1
. Эти, созданные в фискальных целях, 

документы являются важным историческим источником. Они дают возмож-

ность окунуться в атмосферу ушедшей эпохи, в мир имперского бюрократи-

ческого учета податного населения, позволяют через язык ревизских сказок и 

содержащиеся в них фактологические детали воссоздать целостную и досто-

верную картину социальной жизни прошлого. 

На ревизские сказки, как на важный исторический источник по восста-

новлению социальной и демографической ситуации XVIII-XIX вв., отечест-

венные исследователи обратили свое внимание еще в начале 1950-х гг. Появ-

ляется ряд работ, в которых на основе анализа этих документов были изуче-

ны численность, размещение и миграция крестьянского населения, а также 

                                                           
1
 Советская историческая энциклопедия / гл. ред. Е.М. Жуков. – М.: Сов. Энцик-

лопедия, 1968. – Т. 11. – Столб. 919. 
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социальная структура городов
2
. Поэтому, когда я начинал работу над этим 

изданием, мне представлялось, что такой важный в изучении российской ис-

тории источник, как ревизские сказки, исследован в отечественном источни-

коведении вдоль и поперек. По крайней мере, мне казалось, что должна быть 

полная ясность в таких очевидных для источниковедов вопросах, как цели 

проведения ревизий и действовавшие в российском государстве порядки со-

ставления и подачи ревизских сказок. Оказалось, что это не совсем так. В хо-

де подготовки этого издания даже в книгах, претендующих на энциклопе-

дичность и выпущенных таким солидным издательством как «Наука», попа-

дались ошибочные утверждения, на которые я вынужден был обратить вни-

мание. В частности, в одной из них, призванной разъяснить социальную тер-

минологию Российской империи XVIII-XIX вв., утверждается, что ревизии 

якобы проводились «прежде всего с целью установить количество людей 

мужского пола, годных в рекруты»
3
. Автор либо перепутал ревизские сказки 

с другим видом исторических документов – семейными списками рекрутов, 

либо неправильно понял и истолковал смысл указа от 26 ноября 1718 г. 

«О введении ревизии, о распределении содержания войска по числу ревиз-

ских душ, об определении воинских и избрании земских комиссаров для за-

ведывания всех сборов с крестьян для содержания войска, и о счете земских 

комиссаров в собираемых ими деньгах и припасах». Как оказалось, даже в 

авторитетных вузовских учебниках по источниковедению России можно 

встретить неверные, на мой взгляд, утверждения. Например, в учебнике «Ис-

точниковедение», изданном под грифом Министерства образования РФ в 

1998 г. и переизданном в 2004 г., утверждается, что «ревизские сказки пода-

вались в местные органы управления (их состав на протяжении XVIII-XIX вв. 

менялся: волостные правления, ратуши, городские думы и т.д.), где составля-

лись первичные ведомости»
4
. На самом же деле ревизские сказки подавались 

не в органы местного самоуправления, а, напротив, органы местного само-

управления подавали их в государственные учреждения. В частности, ревиз-

ские сказки о «городовых» (горожанах) необходимо было подавать городни-

чему, а о жителях сельской местности – в уездный Нижний земский суд. Та-

кие противоречия в имеющихся представлениях о механизмах формирования 

и подачи ревизских сказок не могут не сбивать с толку. Здесь нужна макси-

мальная ясность. Поэтому, прежде чем непосредственно приступить к разбо-

ру представленных в данном издании документов, мне хотелось бы вкратце 

                                                           
2
 Ульянова Г.Н., Троицкая И.А. Ревизские сказки как источник изучения истори-

ческой демографии в историографии 1950-1960-х годов // Вестник Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия II: «История. История Рус-

ской Православной Церкви». – 2016. – Январь-февраль, № 1 (68). – С. 89-101. 
3
 Федосюк Ю.А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта 

XIX века. – 11-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2010. – С. 158. 
4
 Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: 

учеб. пособие. / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянце-

ва. – М.: Росс. гос. гуманит. ун-т, 1998. – С. 411. 
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остановиться на предыстории появления ревизских сказок и той законода-

тельной базе, которая регламентировала проведение 5-й переписи податного 

населения Российской империи. 

Ревизские сказки составлялись в фискальных целях, и их появление было 

связано с переходом от подворной подати к подушному окладу. Это важное 

для государства изменение произошло в результате налоговой реформы, на-

чало которой было положено именным указом Петра I от 26 ноября 1718 г. 

Документ предписывал в течение одного года провести ревизию и «взять» со 

всех сказки: «что б правдивые принесли сколько у кого в которой деревне 

душ мужеска пола»
5
. С 1719 по 1858 г. в России было проведено 10 ревизий, 

в трех из них были учтены только мужчины, в остальных – и мужчины, и 

женщины, хотя подати взымались с «ревизских душ» исключительно муж-

ского пола. Категории населения, подлежащие учету, постоянно расширя-

лись, но неизменным оставалось правило, по которому не подлежали ревизи-

ям представители привилегированного сословия – дворяне, а также солдаты, 

находящиеся на службе. Кроме того, были категории подданных, например, 

православные священно- и церковнослужители, приказные служители, от-

ставные солдаты и пр., которые подавали ревизские сказки не с целью после-

дующей уплаты податей, а для того, чтобы документально закрепить свой 

особый статус, который освобождал их и их детей от уплаты подушного ок-

лада. Кстати, мусульманские религиозные деятели в их число не входили и не 

имели подобных привилегий. Они, в зависимости от своей сословной при-

надлежности, учитывались среди крестьян, купцов, мещан и пр., и платили 

подати на общих основаниях. 

Пятая ревизия получила старт после публикации «в народ» указа «Об 

учинении новой генеральной в Государстве ревизии»
6
 от 23 июня 1794 г. До-

кументом предписывалось завершить ревизию к 1796 г. Ее следовало провес-

ти по правилам, установленным для предыдущей, 4-й ревизии, которая была 

проведена в 1782 г. на основании Манифеста «Об учинении во всей Империи 

новой ревизии»
7
 от 16 ноября 1781 г., этот манифест подробно регламентиро-

вал процесс подачи ревизских сказок. В дополнение к нему были разработа-

ны распоряжения от 10 декабря 1781 г
8
., которые представляли собой под-

                                                           
5
 О введении ревизии, о распределении содержания войска по числу ревизских 

душ, об определении воинских и избрании земских комиссаров для заведывания всех 

сборов с крестьян для содержания войска, и о счете земских комиссаров в собирае-

мых ими деньгах и припасах: Именной указ от 26 ноября 1718 г. // ПСЗРИ. 1-е собра-

ние. Т.V. № 3245. С. 597. 
6
 Об учинении новой генеральной в Государстве ревизии: Именной указ, данный 

Сенату от 23 июня 1794 г. // ПСЗРИ. 1-е собрание. Т. XXIII. № 17221. С. 529. 
7
 Об учинении во всей Империи новой ревизии: Манифест от 16 ноября 1781 г. // 

ПСЗРИ. 1-е собрание. Т. XXI. № 15278. С. 304-306. 
8
 О распоряжениях касательно подачи ревизских сказок по приложенным фор-

мам: Сенатский [указ] от 10 декабря 1781 г. // ПСЗРИ. 1-е собрание. Т. XXI. № 15296. 

С. 344. 
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робную инструкцию, определявшую форму ревизских сказок, порядок их за-

полнения и т.д. 

Ревизские сказки потому и назывались сказками, что их, в отличие от 

писцовых книг, составляли не государственные чиновники, а сами жители 

Российской империи. Те, кто обладал личной свободой, самостоятельно или 

через свои выборные органы «сказывали», т.е. сообщали о себе и своих семь-

ях, а о количестве владельческих крестьян и дворовых людей сообщали вла-

стям их душевладельцы либо управляющие. Вышеперечисленными манифе-

стами было четко определено, кто обязан был подавать сказки в госучрежде-

ния. В частности, ревизские сказки о купцах, мещанах и цеховых составляли 

магистраты и ратуши с городскими головами и старостами; об однодворцах и 

их крестьянах – сотские и выборные; о дворцовых, экономических и прочих 

разного звания государственных крестьянах, татарах, мордве, черемисах, во-

тяках – их назначенные начальники либо избранные ими выборные, сотские 

и другого звания старшины; о крепостных крестьянах и дворовых людях – их 

владельцы либо управители и приказчики. Городничим и Нижнему земскому 

суду предписывалось в случае подозрений на то, что сказкоподатели утаили 

от них подлежащих учету людей, выезжать на места и сличать информацию в 

поданных сказках с фактически проживающим населением. За «утайку» ре-

визских душ предусматривалось наказание. Указами предписывалось отпеча-

тать в типографии манифест о предстоящей ревизии, а также триста тысяч 

листов «форм» ревизских сказок, и разослать их в присутственные места 

Санкт-Петербурга и Москвы, в наместнические и губернские правления, ко-

торые должны были довезти их «в подчиненные им места». Формы необхо-

димо было продавать желающим по 1 коп. за 12 листов, но запрещалось при-

нуждать к их покупке. Сказки можно было подавать как на этих, специально 

отпечатанных типографским способом бланках, так и составить от руки. Они 

составлялись исключительно на русском языке
9
. 

Документы, публикуемые в данном сборнике, в настоящее время нахо-

дятся в четырех разных делах, хранящихся в двух архивах: Государственном 

архиве Республики Татарстан (ГА РТ) и Центральном государственном архи-

ве Кировской области (ЦГА КО). Основная их часть, сшитая в одно дело и 

имеющая сделанный в кон. XVIII – нач. XIX в. общий заголовок «Скаски 5-й 

ревизии по городу Елабуге о купцах, мещанах, дворцовых крестьянах, при-

казных и церковно-служителях, дворовых людях и отставных солдатах», хра-

нится в Госархиве Республики Татарстан (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447). В деле 

содержится 35 документов. Прежде всего это непосредственно ревизские 

сказки г. Елабуги вместе с дополнениями: о приказных людях и их вдовах в 

количестве 14 шт., о дворовых людях – 12 шт., о купцах – 3 шт., о мещанах – 

2 шт. и одна сказка о владельце Каринского медеплавильного завода, нахо-
                                                           

9
 В Российской империи в качестве языка делопроизводства использовался не 

только русский язык. В частности, регистрация актов гражданского состояния у му-

сульман Поволжья, начавшаяся в 1829 г., велась на татарском языке арабской графи-

кой вплоть до 1918 г. 
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дившегося в Елабужской округе. Кроме того, в деле имеется дополнение к 

ревизской сказке о мещанах города Царевосанчурска и два рапорта в Вят-

скую казенную палату. В ревизской сказке о купцах отсутствуют два листа. 

Они были обнаружены внутри ревизской сказки 1811 г. о владельческих дво-

ровых людях и крестьянах г. Сарапула и «оной округи»
10
, хранящейся в Гос-

архиве Кировской области (ЦГА КО. Ф. 176. Оп. 2. Д. 323. Л. 82а-82б об.). 

Выпавшие листы размещены в данной публикации между листами 41 об. и 

42. Кроме того, вопреки заголовку, в деле отсутствуют сказки о дворцовых 

крестьянах
11
, церковнослужителях и отставных солдатах. Сказки о священно- 

и церковнослужителях Спасского собора также отыскались в Кирове (ЦГА 

КО. Ф. 176. Оп. 2. Д. 24. Л. 1226-1233 об.), а о священно- и церковнослужите-

лях Покровской церкви, Николаевской церкви и об отставных солдатах были 

обнаружены в Казани, но в деле со сказками Елабужского уезда (ГА РТ. Ф. 3. 

Оп. 2. Д. 447Б. Л. 253-261). Эти четыре сказки также включены в данное из-

дание и замыкают публикуемые тексты. Ревизские сказки о дворцовых кре-

стьянах г. Елабуги в государственных архивах выявить не удалось. Подвор-

ный список дворцовых крестьян г. Елабуги на 1795 г. (прил. 1) был составлен 

путем сличения ревизской сказки 1811 г. с исповедной росписью 1795 г. и 

другими документами. Вышеперечисленные публикуемые ревизские сказки 

(кроме сказок о священно- и церковнослужителях Спасского собора и об от-

ставных солдатах) имеют нумерацию от 1 до 32, которая была сделана в Вят-

ской казенной палате в XVIII в. по верхнему краю листов, перед текстами 

документов. Очевидно, что изначально эти сказки были сшиты в одно дело и 

находились в другой последовательности: № 1 – купцы; № 2 – мещане; № 3 – 

владелец Каринского медеплавильного завода; № 5-17 – приказные служите-

ли; № 18-27 – дворовые люди; № 29, 30 – священно- и церковнослужители; 

№ 31 – приказные служители; № 32 – дворовые люди. Таким образом видно, 

что в архивах не удалось обнаружить две ревизские сказки – под № 4 и 28. В 

сказке под № 4, вероятно, значились дворцовые крестьяне, а под № 28 – свя-

щенно- и церковнослужители Спасского собора, поскольку это соответствует 

последовательности сказок в первоначальном заголовке и сложившейся по-

следовательности перечисления елабужских церквей в XVIII-XIX вв.
12

 От-

                                                           
10

 На то, что эти листы «выпали» именно из этого дела, указывают: один и тот же 

почерк переписчика, одинаковые, вероятно одни и те же чернила, которые использова-

лись при создании документа, старая пагинация, которая позволяет определить перво-

начальное местонахождение в этом деле «выпавших» листов, подпись-скрепа и итого-

вая цифра о количестве купцов. Кроме того, из 8 семей, перечисленных на этих листах, 

6 семей перешли в купечество из елабужского мещанства, и  все они числятся в Ревиз-

ской сказке 1795 г. о мещанах г. Елабуги как выбывшие в купечество. 
11

 Дворцовые крестьяне и дворовые люди – это разные категории населения.  
12

 По моим наблюдениям, по меньшей мере в течение в XVIII – нач. XIX в., мет-

рические книги и исповедные росписи православных приходов Елабуги, за редким 

исключением, подшивались в следующем порядке: Спасский собор, Покровская цер-

ковь, Николаевская церковь. 
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сутствие порядкового номера у ревизской сказки об отставных солдатах 

можно объяснить тем, что она была подана значительно позже – в мае 1796 г. 

Что же касается ревизской сказки о священно- и церковнослужителях Спас-

ского собора, которую представили для публикации сотрудники ЦГА КО, то 

это не тот экземпляр, который был среди вышеназванных, первоначально 

сшитых в одно дело документов. На это указывает не только отсутствие по-

рядкового номера в левой верхней части первого листа, но и то, что в отличие 

от сказок других двух церквей этот документ является копией; кроме того, в 

нем нет начальной части подписи-скрепы, которая, судя по двум другим 

сказкам, объединяла три сказки о священно- и церковнослужителях г. Елабу-

ги. Впрочем, это ничуть не умаляет ее ценности. Безусловно, помимо упомя-

нутой выше сказки о дворцовых крестьянах, могли быть и другие сказки о 

жителях Елабуги, которые не удалось выявить. В частности, среди публикуе-

мых документов имеется сказка канцеляриста Елабужского духовного прав-

ления Афанасия Иванова Зотикова о жене его умершего раба (док. № 22), но 

в архивных делах отсутствует сказка на него самого и его семью
13

. Тем не 

менее, не вызывает сомнений, что в целом ревизские сказки г. Елабуги 

1795 г. дошли до нас в достаточно полном объеме. В Вятскую казенную па-

лату ревизские сказки 1795 г. были доставлены из двух учреждений: о куп-

цах, мещанах, владельце Каринского медеплавильного завода, приказных 

служителях, дворовых людях, отставных солдатах и, скорее всего, о дворцо-

вых крестьянах
14

 г. Елабуги – от городничего, а о священно- и церковнослу-

жителях – из Вятской духовной консистории. 

Прежде чем разобрать сословные статусы городских жителей, попавших 

в публикуемые ревизские сказки, мне хотелось бы остановиться на дворцо-

вых крестьянах г. Елабуги (прил. 1). Значительная их часть являлись потом-

ками переселенных на колонизированные земли еще в кон. XVI в. русских 

крестьян и местного обрусевшего населения. После придания в 1780 г. Ела-

буге статуса уездного города они подлежали выселению за пределы город-

ской черты, освободив свои участки для новоиспеченных горожан (см. прил. 

15). Оставаясь частью родной Елабуги, елабужские крестьяне в новых усло-

виях оказались в двойственном, маргинальном положении. С одной стороны, 

                                                           
13

 На то, что она существовала, указывает Ревизская сказка 1811 г. о приказно-

служителях Елабужского духовного правления. Согласно этому документу, в 1795 г. 

в Елабужском духовном правлении числился 1 приказнослужитель, уволенный по 

старости в 1804 г.: «Находящийся не у дел губернский секретарь Афонасий Зотиков». 

В 1795 г. ему было 56 лет, детей мужского пола при нем не было (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. 

Д. 450. Л. 77 об.). О составе семьи Афанасия Зотикова можно судить по записи в Ис-

поведной росписи Покровской церкви (прил. 2). 
14

 Дворцовые крестьяне г. Елабуги, вероятнее всего, находились в ведении го-

родничего, а не Нижнего земского суда, по крайней мере, в Ведомости о причислен-

ных и об отчисленных душах по Елабужской округе, которая была составлена Ниж-

ним земским судом, в перечне дворцовых крестьян Елабужской волости крестьяне г. 

Елабуги отсутствуют (прил. 7). 
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они оставались земледельцами и в этом качестве находились в ведении уезд-

ных учреждений, с другой стороны, облепив своими домами Елабугу со всех 

сторон, эти крестьяне фактически являлись жителями города и находились в 

ведении городничего. Они были втянуты в орбиту городской жизни и коли-

чественно доминировали в Елабуге на протяжении длительного времени. В 

1795 г. из 3020 проживавших в Елабуге людей 2195 чел., или 72,68% от об-

щей численности населения города, являлись дворцовыми крестьянами 

(прил. 11). 

Теперь же, разобравшись с предысторией проведения в Российской им-

перии 5-й ревизии и сделав обзор сохранившихся ревизских сказок г. Елабуги 

за 1795 г., приступим к анализу публикуемых документов и характеристике 

социальных групп, которые в них упоминаются. Дело начинается с блока 

сказок, поданных елабужскими приказными служителями (док. № 1-14)
15

. 

Они являлись самой нижней прослойкой государственных служащих и зани-

мались делопроизводством в различных учреждениях города. Во время 

службы им присваивались внетабельные звания: губернский регистратор, 

канцелярист, подканцелярист и копиист. Канцеляристы под руководством 

секретарей составляли документы, а подканцеляристы и копиисты их копи-

ровали или переписывали набело. Что же касается губернских регистраторов, 

то в доступной мне литературе и документах не удалось найти информацию о 

функциональных обязанностях этих служащих. Вероятнее всего, они явля-

лись теми же канцеляристами, получившими звание губернского регистрато-

ра за усердие или по выслуге лет. Стоит отметить, что это звание в Россий-

ской империи просуществовало недолго. В провинциальных городах приказ-

ные служители представляли собой неоднородное по своему сословному ста-

тусу профессиональное сообщество. В большинстве своем это были доста-

точно бесправные потомственные приказные люди, для многих из них служ-

ба «в приказном звании» была в тягость. Сюда же можно отнести перешед-

ших на гражданскую службу служилых людей недворянского происхождения 

и «поповских детей». В приказные служители также просачивались предста-

вители податного населения: крестьяне, мещане и купцы. Все они обязаны 

были подавать ревизские сказки на себя и свои семейства. Анализ этих доку-

ментов позволяет получить массу полезной информации. В частности, они 

наглядно демонстрируют то, из каких сословий и социальных групп сформи-

ровалась эта разнообразная по своему происхождению прослойка. В ней ока-

зались: «ис подьяческих детей» – губернский регистратор Григорий Львов и 

копиист Петр Сухих (док. № 2, 14); из семинаристов вышли канцелярист Фе-

дор Суворов и губернский регистратор Митрофан Малгинов (док. № 4, 5); 

«из смоленского шляхедства» – подканцелярист Гурий Буткевич (док. № 6); 

                                                           
15

 Нумерация документов в данной книге не соответствует нумерации ревизских 

сказок, проставленной в XVIII в. в Вятской казенной палате. Документы публикуют-

ся в той последовательности, в которой они находятся в основном архивном деле, а 

ревизские сказки из других архивных дел размещены после них в порядке, опреде-

ленном в первоначальном заголовке. 
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«ис церковнослужителских детей» – копиист Дмитрий Леонтьев (док. № 8); 

из учеников семинарии – канцелярист Гаврил Яшин и «священнической сын» 

копиист Николай Ардашев (док. № 10, 11); из купечества перешли на службу 

подканцелярист Еким Варажцов, копиист Григорий Красильников и канцеля-

рист Федор Солдатов (док. № 3, 7, 9). Как видно, костяк елабужских канце-

лярских служителей составляли потомки приказных и церковных служите-

лей, а также один представитель военного служилого сословия, т.е. тех кате-

горий подданных, которые никогда не состояли в подушном окладе. Но среди 

них оказались и три перешедших на государственную службу купца. Их по-

явление среди приказных людей было не случайным. О недостатке канцеляр-

ских служителей еще во времена «открытия» Вятского наместничества лично 

проинформировал Екатерину II первый генерал-губернатор Вятского намест-

ничества Алексей Ступишин и получил от нее разрешение на допуск в при-

казной чин черносошных, экономических и ландмилицких крестьян, т.е. 

представителей податных сословий. Они после обретения нового статуса 

подлежали освобождению от уплаты податей
16

. Другую, более влиятельную, 

категорию канцелярских служителей в Российской империи составляли по-

ступившие на гражданскую службу дворяне. Для многих из них эта работа 

была начальной ступенью на карьерной лестнице. Они, как правило, сразу же 

получали звание канцеляриста, после которого можно было претендовать на 

первый табельный чин 14-го класса. Однако в 1795 г. в Елабуге среди канце-

лярских служителей не было ни одного дворянина. 

Сказки о дворовых людях, находящихся в личной зависимости от дворян 

и приказных служителей, составляют второй объемный блок ревизских ска-

зок (док. № 15-27). Это, по существу, своеобразная мини-энциклопедия ела-

бужского рабовладения, которая помимо любопытных конкретно-

исторических деталей дает нам богатую пищу для социально-философских 

размышлений, столь неизбежных и актуальных при нашем соприкосновении 

с историей российского крепостничества. Стоит напомнить, что во второй 

пол. XVIII – первой пол. XIX в. правящий класс Российской империи в по-

давляющем большинстве стоял на позициях защиты крепостного права как 

своей сословной привилегии. Однако во второй пол. XVIII в. в среде дворян 

начали звучать выступления русских просветителей в защиту обездоленных 

крепостных крестьян. Они осуждали рабовладельческую практику, подчер-

кивали безнравственность и аморальность этого явления. Однако изменить в 

одночасье отношение общества к существовавшей в то время неограничен-

ной власти помещиков над своими рабами было непросто. В России в этот 

период, напротив, наблюдалось усиление самодержавно-крепостнического 

строя
17

. Логика ряда принятых в России в XVIII в. законодательных актов в 

сфере торговли людьми вела к монополизации дворянством права владения 
                                                           

16
 Столетие Вятской губернии, 1780-1880: сб. материалов к истории Вят. края: в 

2 т. / издание Вят. губ. стат. ком. Т. 1. – Вятка, 1881. – С. 13. 
17

 Моряков В.И. Русские просветители и крепостное право // Вестн. Моск. ун-та. 

Сер. 8. История. – М., 2014. –  № 3. – С. 3-19. 
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дворовыми людьми и крестьянами. В 1730 г. именным указом был законода-

тельно закреплен принцип, который можно сформулировать следующим об-

разом: «рабы не могут владеть рабами». Этим указом боярским людям,
18

 мо-

настырским слугам и крестьянам, в числе прочего, запрещалось приобретать 

в собственность других людей и крестьян
19

. Впрочем, этот указ развивал и 

уточнял правила, прописанные еще в Соборном уложении 1649 г. А вот в 

1758 г. покупать крепостных людей запретили уже и приказным служителям 

недворянского происхождения
20

, в 1760 г. те же ограничения были распро-

странены на тульских оружейников
21
. В 1764 г. очередь дошла до крупней-

шего в империи душевладельца – православной церкви. У нее в результате 

секуляризации земель государство отобрало 910 866 душ
22

 т.н. архиерейских, 

монастырских и церковных крестьян. Вполне закономерно, что основная 

часть душевладельцев в Елабуге кон. XVIII в. была представлена дворянст-

вом. Они подавали ревизские сказки на своих дворовых людей, а потому их 

имена упоминаются в этих документах. Это чиновники и военные, имевшие 

следующие чины согласно Табели о рангах: городничий Семен Анцын, кол-

лежский асессор, 8-й класс (док. № 15); титулярный советник Алексей Давы-

дов, 9-й класс (док. №№ 20, 25); уездный казначей Семен Будрин, губернский 

секретарь, 12-й класс (док. №№ 16, 23); городовой секретарь нижнего земско-

го суда Степан Красноперов, 14-й класс (док. № 17); Нижнего земского суда 

дворянский заседатель, отставной прапорщик Матвей Соловьев, 14-й класс 

(док. № 18); Елабужской штатной команды прапорщик Иван Зайцев, 14-й 

класс (док. 19) и даже генерал-провиантмейстер-лейтенант Михаил Гурьянов, 

вероятно носивший воинское звание подполковника, 7-й класс (док. №№ 26-

27). Поскольку дворяне не подавали ревизских сказок на себя и свои семей-

ства, а дворянские родовые книги в Вятской губернии никогда не велись, для 

установления полного списка дворян и членов их семей, по крайней мере 

                                                           
18

 Люди, принадлежавшие боярам. 
19

 О запрещении боярским людям и монастырским слугам покупать вотчины и о 

распродаже купленных оными недвижимых имуществ, с объявления сего указа в 

полгода: Именной указ от 25 октября 1730 г. // ПСЗРИ. 1-е собрание. Т. VIII. № 5633. 

С. 331. 
20

 О воспрещении приказнослужителям покупать крепостных людей на свое имя: 

Сенатский указ от 2 июля 1758 г. // ПСЗРИ. 1-е собрание. Т. XV. № 10855. С. 236-

237. 
21

 О недозволении тульским оружейным мастерам, яко состоящим в подушном 
окладе, покупать крепостных людей: Сенатский указ от 4 декабря 1760 г. // ПСЗРИ. 

1-е собрание. Т. XV. № 11154. С. 571-573. 
22

 О разделении духовных имений и о сборе со всех архиерейских, монастырских 

и других церковных крестьян с каждой души по 1 рублю 50 копеек. – С приложением 

Манифеста о подведомстве всех архиерейских монастырских крестьян Коллегии 

экономии, и штатов по духовной части: Именной указ, данный Сенату от 26 февраля 

1764 г. // ПСЗРИ. 1-е собрание. Т. XVI. № 12060. С. 549-569. 
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православного вероисповедания
23

, пришлось воспользоваться исповедными 

росписями церквей г. Елабуги за 1795 г. (прил. 2, 3). Таким образом удалось 

дополнить начатый выше список следующими представителями привилеги-

рованного сословия: Нижней расправы судья Иван Камашев, титулярный со-

ветник, 9-й класс; Елабужского нижнего земского суда капитан-исправник 

поручик Иван Озеров, 10-й класс; города Елабуги нижнего земского суда 

дворянский заседатель Андрей Овсянников, коллежский секретарь, 10-й 

класс (прил. 2). Как видно, все представители привилегированного сословия, 

проживавшие в Елабуге, были заняты в управлении городом и уездом и за-

нимали здесь ключевые посты. При этом доля дворян среди городских жите-

лей была невелика (прил. 11), что неудивительно. Обычным местом обитания 

дворян являлись столичные или губернские города, а также их поместья, ко-

торых немало было и в Елабужском уезде. В Елабуге, в этом глухом захолу-

стье они, скорее всего, находились только по долгу службы. 

Дворянки, вышедшие замуж за недворянина, сохраняли свою сословную 

принадлежность и пользовались вытекающими из этого правами. В частно-

сти, в Елабуге в 1795 г. дворовыми людьми владела дочь помещика Якова 

Самарцева – Катерина Яковлева, которая вступила в неравный брак с приказ-

нослужителем, губернским регистратором Архипом Двиняниновым (док. 

№ 24). На ее детей, рожденных в недворянской семье, такие права не распро-

странялись. Но в тот период власти, вероятно, делали поблажки тем недворя-

нам, в жилах которых текло хоть сколько-нибудь «благородной» крови. По 

крайней мере, душевладельцем являлся губернский регистратор Григорий 

Львов, который не был дворянином. Он получил дворовых людей при разде-

ле наследства своего отца, которому оно досталось от его деда по материн-

ской линии – дворянина Василия Лопатина (док. № 21). Очевидно, что дочь 

этого дворянина вышла замуж за приказного, но ее сыну, а затем и внукам 

перешла часть состояния покойного папеньки. 

В документах нашла отражение и сложившаяся система работорговли, в 

которую были вовлечены представители купеческого сословия. Так, обраща-

ют на себя внимание две ревизские сказки, где числятся дворовые люди, пе-

реданные на продажу по доверенности елабужским купцам второй гильдии 

Ивану Вавилову (док. № 23) и Василию Вавилову (док. № 25), которые, кста-

ти, являлись родными братьями. Живой товар в ожидании новых хозяев про-

живал в их домах. В первом случае продаже подлежали две незамужние мо-

лодые девушки, 20 и 25 лет, а во втором – 23-летняя вдова с дочерью и ее 

престарелый свекор. А что стояло за попыткой продать престарелую вдову 

Аксинью Андрееву, достигшую в 1795 г. 74-летнего возраста, которую отда-

ли на продажу вятскому купцу Михаилу Крашенинникову, вероятно, навсе-

гда останется загадкой (док. № 16).  

                                                           
23

 Вероятность наличия в 1795 г. в г. Елабуге дворян других вероисповеданий 

крайне низка. Дворяне из мусульман и католиков в Елабуге появились, скорее всего, 

только в XIX в. 
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Не исключено, что купцы и не пытались продать вышеназванных дворо-

вых людей и девок, а подобным образом узаконили пребывание в своих домах 

купленного в обход закона у представителей дворянства живого тавара. Дело в 

том, что приказные, купцы, крестьяне и представители других сословий, же-

лавшие иметь холопов, естественно, искали и находили лазейки для нарушения 

законов, покушаясь на привилегию дворянства. Обычно купленные ими и 

проживавшие в их домах люди просто продолжали числиться на бумаге за 

дворянами. Но если в ревизских сказках такие хитрости не отражались, то из 

Исповедной росписи Спасского собора можно узнать, что в 1795 г. купец Ле-

паев владел 10 дворовыми людьми, а за купцами Вавиловыми числилось 5 

дворовых людей и девок, многие из которых, судя по ревизским сказкам, яко-

бы были переданы им на продажу
24

. Еще один случай, который также не укла-

дывается в логику действовавшего в то время законодательства, зафиксирован 

в Метрической книге Спасского собора за 1811 г., где указана принадлежавшая 

мензелинскому купцу крепостная девка, которая находилась в услужении у 

елабужского мещанина (см. прил. 11). Возможно, неспроста за упомянутого 

выше генерал-провиантмейстер-лейтенанта ревизскую сказку о купленных им 

в Чистопольской округе дворовых людях подал 15-летний купеческий сын 

Петр Лепаев. Господин Гурьянов в Елабуге не проживал, по крайней мере, в 

исповедных росписях 1795 г. всех трех елабужских церквей он не значится, 

соответственно и дворовые люди, вероятно, ему фактически не принадлежали, 

а настоящими их хозяевами являлись купцы Лепаевы, которые, купив их в 

Чистополе, оформили по предварительному сговору на имя этого дворянина. 

Впрочем, в Ревизской сказке 1834 г. о мещанах г. Елабуги зафиксирован слу-

чай, когда купец владел рабами и без всяких хитросплетений; в частности, в 

ней числится Алексей Иванов Созыкин со своим сыном Михаилом, который 

перешел в елабужские мещане «из рабства
25

 купца Мартынова с 1826 года по 

указу казенной палаты от 16 декабря 1825 [года]»
26

. 

В скупых сведениях, сформулированных сухим канцелярским языком, 

прочитываются конкретные человеческие истории и страдания, трагические 

судьбы простых русских людей, попавших в разряд прислуги, явственно про-

ступает мерзость их рабского положения, их полнейшее бесправие по отно-

шению к своим хозяевам. Можно лишь гадать о том, как они относились к 

своему положению. Воспринимали ли они собственное рабство как некую 

                                                           
24

 ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 68. Л. 5, 7 об. 
25

 В этом же документе помимо фразы «из рабства» встречается фраза «из дво-

ровых людей». Например, Василий Иванов Маслов перешел в мещане «из дворовых 

людей  титулярнаго советника Томилова по указу казенной палаты от 13 июня 1825 

года», а ниже записанный Селиверст Иванов перешел в мещане «из рабства городо-

ваго секретаря Красноперова с 1825 года по указу казенной палаты от 25 сентября 

1826 года» (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 535. Л. 119 об.). Вкладывался ли в эти фразы один 

и тот же смысл или они говорили об особенностях положения подневольных людей, 

из смысла документа понять невозможно. 
26

 ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 535. Л. 111 об. 
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норму или как тяжкое испытание? Что чувствовали люди, когда один поме-

щик продавал их другому, когда они доставались кому-то в наследство или 

когда их отдавали в приданое как Осипа Денисова, привезенного в Елабугу 

из Нижегородчины (док. № 17, 21)? Почему сбежал дворовый человек Иван 

Иванов от своего хозяина, губернского регистратора Григория Львова к его 

дяде в Астрахань, оставив у хозяина свою молодую жену (док. № 21)? От ко-

го родились у Авдотьи Мироновой (док. № 15), Натальи Васильевой (док. 

№ 16), Натальи Гавриловой (док. № 17) и прочих «дворовых девок» незакон-

норожденные дети и какова была судьба этих несчастных детей-байстрюков? 

Бросается в глаза немалое количество случаев, когда женами дворовых лю-

дей становились дочери дворцовых крестьян, которые не были настолько 

бесправными, как помещичьи крестьяне. Среди жен дворовых людей встре-

чаются даже дочери лично свободных государственных (экономических) кре-

стьян – в одном из публикуемых документов о жене дворового человека так и 

сказано, что она «взята с воли» (док. № 18). Выходя замуж за дворовых лю-

дей, они и их рожденные в этом браке дети навсегда становились собствен-

ностью хозяина дворового человека, и даже смерть мужа не освобождала их 

из рабского состояния. По какой причине родители добровольно отдавали 

собственных дочерей в барский дом и на что они рассчитывали? Возможно, 

это происходило от безысходности, являлось способом поправить финансо-

вое положение или устроить будущее своей дочери, обменяв ее нищую сво-

боду на сытую стабильность. Впрочем, являлась ли для большинства из них 

личная свобода настоящей ценностью? 

Представленные ревизские сказки г. Елабуги содержат также информа-

цию о событиях и процессах, происходивших далеко за пределами елабуж-

ского края, в частности, о таком ярком явлении в истории Волго-Уралья, как 

башкирские восстания. Так, отголосками жесткого подавления этих восста-

ний, которые длились на протяжении всего XVIII в., являются упоминания в 

публикуемых документах представителей башкирского сословия. Башкир 

Юртбагыш Тимеркин, крещенный в неволю под именем Василия Михайлова 

(док. № 22), вероятно, являлся сыном погибшего участника восстания 1735-

1740 гг. Он был приобретен подьячим духовных дел Иваном Зотиковым в 

феврале 1737 г. у прапорщика Уфимского полка Андрея Рагинского (или Ра-

чинского) в возрасте примерно 7-9 лет
27

 (см. комментарий к док. № 22). Жена 

этого башкира, в 1795 г. – престарелая 69-летняя вдова, несмотря на то, что в 

прошлом являлась дворцовой крестьянкой, после смерти мужа продолжала 

считаться собственностью душевладельца канцеляриста духовного правления 

Афанасия Зотикова (док. № 22). Обращает на себя внимание упоминание в 

ревизских сказках, помимо Юртбагыша Тимеркина, двух «девок из башкир», 

которые числились среди мещан города Елабуги. Их статус не совсем поня-

                                                           
27

 О масштабах рабовладения того времени можно судить хотя бы по тому фак-

ту, что только в 1742 г., после казни повстанцев, было роздано в рабство «башкир-

ских жен и детей» 9191 чел. (см. комментарий к док. 22). 
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тен. Одна – Маланья Иванова, 65 лет, проживала в доме Андрея Кусакина, 

другая – Маланья Иванова, 45 лет, с двумя незаконнорожденными сыновьями 

проживала в доме Василия Кусакина (док. № 31, л. 51 об.-52). Оба Кусакины 

были мещанами из дворцовых крестьян, и оба были женаты. Что любопытно, 

в последующей ревизии, проведенной в 1811 г., незаконнорожденные сыно-

вья Маланьи Ивановой – Алексей и Давид – уже записаны как дети мещанина 

Василия Иванова Кусакина
28
. На этом основании, учитывая то, что эти баш-

кирки никогда не состояли в законном браке, можно предположить, что обе в 

домах крестьян были на положении наложниц. Однако в России в тот период 

наметился процесс по предоставлению «крещенным в неволю»
29

 рабам лич-

ной свободы. Вероятно, Кусакиным не удалось узаконить свой рабовладель-

ческий статус, и поэтому находившиеся в зависимом от них положении баш-

кирки были записаны в мещанское сословие, что вряд ли изменило их реаль-

ный статус. 

Еще один объемный блок документов составляют ревизские сказки о 

купцах и мещанах г. Елабуги (док. № 28-32). Пятая ревизия была проведена 

во времена, когда Елабуга переживала трансформацию из дворцового села в 

уездный город. Таким образом в данных ревизских сказках зафиксировалось, 

наверное, одно из самых значимых событий в истории уездной Елабуги – за-

рождение в структуре ее населения купеческо-мещанской прослойки, что в 

сущности создавало социальные предпосылки для превращения сельского 

поселения в город. Здесь необходимо обратить внимание на то, что Россий-

ская империя являлась сословным государством, где у человека не было воз-

можности выбирать для себя будущий род деятельности. Переход в другое 

сословие был очень проблематичен: родился дворянином – значит, и твои 

дети будут находиться в привилегированном сословии, родился дворовым 

человеком – значит, и твои дети будут дворянской прислугой, то же самое 

касалось приказных служителей, крестьян, православного духовенства
30

 и т.д. 

Преобразование же села в город открыло для жителей Елабуги и соседних 

сел и деревень новые возможности, связанные с появившимися каналами со-

циальной мобильности. Как видно из документов, в число елабужских купцов 

                                                           
28

 ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 449. Л. 10 об. 
29

 Под крещенными в неволю подразумевались рабы, являвшиеся, как правило, 

представителями кочевых народов (башкир, калмыков и т.д.), которые были захваче-

ны в плен либо куплены на границе Российской империи. Ими могли владеть не 

только дворяне, а все желающие. Чаще всего, после крещения, они использовались в 

качестве дворовых людей. Дети крещенных в неволю, как правило, становились лич-

но свободными людьми (см. комментарий к док. № 22). 
30

 У мусульман ситуация кардинально отличалась. Поскольку мусульманское 

духовенство не являлось отдельным сословием, то имамом (муллой), муэдзином 

(азанчеем) или мударрисом (учителем) мог стать любой желающий мусульманин, 

обладавший необходимым уровнем знаний, а положение мусульманских деятелей в 

махалле (общине) определялось исключительно уровнем их религиозной квалифика-

ции и социального авторитета. 
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и мещан, главным образом, вливались выходцы из крестьянской среды, кото-

рым еще предстояло сложиться в самоуправляемые городские общины. 

Именно они сделают из бывшего села один из процветающих центров пред-

принимательской деятельности, благотворительности и культуры и своими 

стараниями и капиталами создадут дошедший до наших дней типичный для 

уездного города кон. XIX – нач. ХХ в. архитектурный облик. 

Елабужский городничий получил ревизскую сказку от купеческого обще-

ства 9 июня 1795 г. (док. № 28), а от мещан – 10 июня 1795 г. (док. № 31). По-

скольку после подачи сказок и до конца установленного срока в составе этих 

сословий произошли небольшие изменения, а кроме того, в 1796 г. были выяв-

лены пропуски, к ним добавились дополнительные ревизские сказки (док. 

№ 29, 30, 32). Любопытно, что сказкоподатель от купцов Иван Загуменов ока-

зался безграмотным, и за него расписался мещанин Алимпий Гаврилов (он так 

же подписал сказку об отставных солдатах), а сказкоподатель от мещан Степан 

Кочкин самостоятельно подписал поданный городничему документ. 

Этот массив документов зафиксировал социальное происхождение куп-

цов и мещан, их перемещение из одного сословия в другое. Первоначально в 

елабужское купечество и мещанство записались переселенцы из других насе-

ленных пунктов, главным образом, обладавшие личной свободой государст-

венные крестьяне (ясачные и служилые). А вот для принадлежавших царской 

семье дворцовых крестьян г. Елабуги переход в купечество или мещанство 

усложнялся получением разрешения от собственника, их переход в городские 

сословия, соответственно, сопровождался получением личной свободы
31

. На-

хождение в купечестве требовало выплаты ежегодного гильдейского взноса, 

неуплата которого переводила купца в мещанское сословие, и наоборот. С 

этим и связано то, что купцы и мещане находились словно в двух взаимосвя-

занных сосудах, попав в один из которых начинали беспрерывно перетекать 

из одного состояния в другое. Переход крестьянина в мещанство или купече-

ство означал утрату прав на сельскохозяйственные земли, которыми владела 

крестьянская община, поэтому этот шаг для тех, кто имел успехи в земледе-

лии или животноводстве, был достаточно рискован. Записавшиеся в купече-

ство крестьяне явно стремились к успеху на предпринимательской ниве и 

имели для этого соответствующие капиталы. Переход в мещанство мог быть 

продиктован огромным количеством причин, в том числе желанием зани-

маться не крестьянским трудом. Среди записавшихся в мещане могли быть и 

те, кто занимался предпринимательской деятельностью или хотел ее начать, 

но по каким-либо причинам не записывался в купечество. Кроме того, стиму-

лом для их перехода в новое сословие, скорее всего, являлась значительная 

разница в размере подушного оклада. В кон. XVIII в. мещане платили в казну 

1 руб. 22 коп. с одной души, а крестьяне, в два раза больше: дворцовые кре-
                                                           

31
 В 1805-1806 гг. удельные (бывшие дворцовые) крестьяне г. Елабуги были пе-

реведены в разряд экономических крестьян и получили личную свободу, а удельные 

(бывшие дворцовые) крестьяне соседних с Елабугой деревень остались в собственно-

сти царской семьи. 
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стьяне – от 2 руб. 71 коп. до 2 руб. 96 коп.; ясачные и экономические кресть-

яне, а также ясачные татары, ясачные вотяки, ясачные черемисы и служилые 

татары – 2 руб. 73 коп
32
. В 1794 г. размер подушной подати был увеличен для 

казенных крестьян на 70 коп., а мещанам – до 2 руб. (плюс накладные – 

4 коп.)
33

. 

Первым, и на протяжении нескольких лет единственным, елабужским 

купцом являлся бывший ясачный крестьянин с. Сарали Иван Загуменнов
34

, 

записавшийся в купечество в 1782 г. В 1786 г. к нему присоединились ясач-

ные крестьяне с. Котловки – братья Иван, Василий и Прокофий Вавиловы, 

экономические крестьяне с. Тихие Горы – Егор Лепаев, а также родные бра-

тья Андрей, Василий, Тимофей и Федор Мыльниковы. В 1788 г. в елабужское 

купечество записались и первые дворцовые крестьяне г. Елабуги. Ими стали 

Прокофей Дмитриев Шишкин-Серебряков, Матвей Филипов Кыштымев и 

Савелий (Сава) Семенов Некрасов. Всего, судя по представленным докумен-

там, в 1782-1795 гг. в елабужское купечество по указам Вятского наместни-

ческого правления были записаны выходцы из следующих близлежащих сел 

и деревень: ясачные крестьяне
35

 Котловки – 3 семьи, служилые татары Ста-

рых Юрашей – 5 семей, экономические крестьяне Тихих Гор – 5 семей, ясач-

ные крестьяне Саралей – 1 семья, ясачные крестьяне Тонгузино – 1 семья, 

экономические крестьяне Икского Устья – 1 семья, некрещеный черемис д. 

Актазики – 1 человек, а также дворцовые крестьяне г. Елабуги – 10 семей и 9 

семей перешло из елабужских мещан, впрочем, и они в прошлом являлись 

елабужскими дворцовыми крестьянами. Кроме них, по одной семье, в ела-

бужское купечество записались: мастеровые Оружейной слободы г. Тулы и 

дворцовые крестьяне Кукаркской волости Уржумского уезда. Итого в 1795 г. 

в Елабуге числилось 38 купеческих семей. Обращает на себя внимание и тот 

факт, что по состоянию на 9 июня 1795 г. в Елабуге не было ни одного купца 

первой гильдии. Наивысшей в городе являлась вторая гильдия, в которую 

записались Иван Вавилов с братьями, Балта Альметьев с братьями и Егор 

Лепаев. Остальные купцы были в третьей гильдии. 
                                                           

32
 Столетие Вятской губернии, 1780-1880: сб. материалов к истории Вят. края: в 

2 т. / издание Вят. губ. стат. ком. Т. 1. – Вятка, 1881. – С. 217-218. 
33

 Там же. – С. 256. 
34

 В ведомости о числе жителей в городах и округах Вятского наместничества по 

4-й ревизии 1782 г., опубликованной в книге «Столетие Вятской губернии», указано, 

что в Елабуге числилось 11 человек мужского пола, состоявших в купеческом сосло-

вии (С. 220-221). Все они, судя по всему, являлись членами семьи купца Загуменно-

ва, однако, если судить по публикуемой сказке 1795 г., в его семье в 1782 г., на мо-

мент 4-й ревизии, было всего 4 ревизские души мужского пола. Других купцов в 

Елабуге на тот момент не было, следовательно, можно предположить, что при подго-

товке рукописной ведомости к публикации – цифра «4», написанная в ведомости, 

была неверно прочитана. 
35

 В случаях, когда в сословной принадлежности крестьян отсутствует указание 

на этническую принадлежность, то речь, как правило, идет о представителях русской 

национальности. 
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Первыми елабужскими мещанами стали 3 семьи из Пермского наместни-

чества: в 1787 г. в елабужское мещанство перевели мещан города Чердыни – 

братьев Ивана и Парфена Валуевых, а в 1790 г. в елабужское мещанство был 

«почислен» государственный крестьянин г. Соликамска Борис Тарасов. Ос-

новная же масса мещан, попавших в сказки 1795 г., была записана в это со-

словие в 1792-1795 гг. Большая их часть являлись бывшими елабужскими 

дворцовыми крестьянами – 40 семей (в том же, 1795 г. 9 из них выбыли в 

елабужское купечество, а 1 – в бугульминское купечество). Кроме них в ела-

бужские мещане записались: дворцовые крестьяне деревень Пустобаево – 1 

семья, Тарловки – 1 семья, Кукарской волости Уржумского уезда – 1 семья; 

ясачные крестьяне села Котловки – 1 семья, деревень Гусевки – 1 семья и 

Тонгузино – 1 семья; экономические крестьяне с. Елово – 1 семья; ясачный 

новокрещеный татарин Герасимовой сотни Иванова – 1 человек; мещане го-

рода Малмыжа – 1 семья; мещане города Симбирска – 1 семья; получивший 

свободу «отпущенник» из г. Казани – один создавший здесь семью человек. 

Помимо крестьян и пришлых мещан в елабужское мещанство в 1793-1795 гг. 

были записаны числившиеся до того в духовном сословии, бывшие заштат-

ные и праздноживущие церковники; праздноживущие поповские, пономар-

ские и дьяконские сыновья: из г. Елабуги – 3 молодых человека, из сел Качки 

– 1 семья, Татарских Челнов – 1 семья, Котловки – 5 человек, Костенеево – 2 

человека, Кураково – 1 человек и Малмыжской округи – 1 человек. Итого на 

1795 г. в Елабуге числилось 57 мещанских семей. 

Среди публикуемых документов особняком стоит сказка содержателя
36

 

Елабужской округи Каринского медеплавильного завода, коллежского ко-

миссара Семена Красильникова. В 1793 г. он был «перечислен» из г. Тулы в 

г. Елабугу, но по старинке продолжал именоваться «тульским оружейником». 

Он не состоял в елабужском купечестве. Возможно, это было связано с осо-

бым статусом в России, горнорудной промышленности на которую распро-

странялись берг-привилегии, и предприятия которой длительное время не 

подчинялись местным гражданским начальникам, а находились в прямом 

подчинении Берг-коллегии. Его родной брат Григорий Красильников пере-

велся из мастеровых оружейной слободы г. Тулы в елабужское купечество в 

1795 г. и в этом же году поступил на службу в Елабужскую нижнюю распра-

ву. На самом деле Красильниковы на протяжении нескольких поколений вла-

дели Каринским медеплавильным заводом и проживали не в Туле, а в распо-

ложенных рядом с заводом Саралях. Кстати, первый елабужский купец Иван 

Загуменнов, записавшись в купцы, не переехал в город, а продолжал обитать 

в родных Саралях; возможно, его предпринимательская деятельность так или 

иначе была связана с Каринским заводом. Стоит отметить, что с этим же за-

водом были связаны и проживали на протяжении длительного времени в с. 

Сарали; записавшиеся в елабужское мещанство отпущенник из Казани Алим-

пий Гаврилов и мещанин г. Симбирска Алексей Деревягин. Алимпий Гаври-

                                                           
36

 В данном случае – владелец. 
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лов в прошлом принадлежал казанскому дворянину Кириллу Небогатову, ко-

торый приходился Красильниковым родственником, а Алексей Деревягин 

начинал свою трудовую биографию заводским подьячим, потом, вероятно в 

интересах Красильниковых, записался в симбирское купечество, а позднее – 

в мещанство этого же города (см. комментарий к док. № 7, 28 и 33). Вероят-

но, и пермяки перебрались в здешние края еще задолго до того, как записа-

лись в елабужское мещанство. Таким образом, с одной стороны, все эти «пе-

реселенцы» из дальних краев на самом деле длительное время проживали в 

Вятско-Камской стороне, с другой стороны, многие из елабужских купцов и 

мещан фактически проживали не в Елабуге, а в окрестных селах и деревнях. 

На момент проведения ревизии в Елабуге было три православных прихо-

да. Как я писал выше, православное духовенство было освобождено от по-

душной подати, но законодательством XVIII в. предписывалось не класть в 

подушный оклад не только протопопов, попов и дьяконов, но и их сыновей, 

которые должны были исполнять должности дьячков и пономарей, а после 

получения образования назначаться на вакантные места в попы и дьяконы. 

Публикуемые сказки православного духовенства (док. № 36, 37, 38) не только 

дают информацию о служивших здесь священниках и церковниках, но и по-

зволяют ощутить корпоративный дух, царивший в их среде. Например, из 

документов видно, что православное духовенство формировалось из сыновей 

священно- и церковнослужителей, едва достигших юношеского возраста. 

Так, у диакона Покровской церкви Ивана Яковлева его сын Иван был направ-

лен в с. Качку в качестве дьячка в возрасте 15 лет, другой сын, Григорий, в 

возрасте 12 лет был направлен дьячком в с. Танайку, откуда в 18-летнем воз-

расте перешел в Спасский собор г. Елабуги на должность пономаря. Сын 

дьячка Покровской церкви Силивестра Иванова – Иван и вовсе остался при 

отце в качестве дьячка, и начал служение в этой же церкви в возрасте 16 лет. 

Стать священно- или церковнослужителем представителю другого сословия 

было нереально. Зато из среды православного духовенства шел постоянный 

отток в другие сословия. Это было связано с тем, что количество штатных 

единиц в приходах было ограничено, а государство, заинтересованное в том, 

чтобы как можно больше людей «положить в подушный оклад», ревностно 

следило за тем, чтобы штаты не раздувались. В ревизских сказках при опре-

делении молодого священно- или церковнослужителя на какую-либо долж-

ность специально указывалось, что он «посвящен» на «статное, убылое после 

4-й ревизии место», т.е. на место согласно утвержденному штатному распи-

санию, которое освободилось после предыдущей ревизии. В «праздности», 

судя по документам, повзрослевшие дети священно- и церковнослужителей 

долго находиться не могли. Можно себе представить, какая шла борьба за 

свободные места в приходах. Те же священники и церковники, которые по 

какой-либо причине перестали служить в церкви, а также дети православного 

духовенства, которых не удалось устроить, переводились в «приказное зва-

ние» либо записывались в подушный оклад того селения, где находился при-
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ход
37
. В Елабуге они записывались в дворцовые крестьяне, а с кон. XVIII в. 

либо в дворцовые крестьяне, либо в мещане, некоторые из них после этого, 

не найдя себе применения в светской среде, уходили в солдаты. С девушками 

дело обстояло не проще. Не каждую поповскую дочь удавалось выдать замуж 

за молодого человека из своего круга. Нередко их выдавали замуж за дворцо-

вых крестьян, да и сами священно- и церковнослужители женились не только 

на поповских дочерях, но брали в жены купеческих и мещанских дочерей, 

дочерей дворцовых, экономических, ясачных крестьян и даже бывших дворо-

вых девок. 

Выгодной партией, вероятно, считался брак дьячка Николаевской церкви 

Ивана Петрова с купеческой дочерью Офимьей Тихоновой (л. 259). А вот 

брак дьячка Покровской церкви Сильвестра Иванова и дворовой девки Фек-

лы Васильевой (л. 254 об.-255) для меня оказался полной неожиданностью; 

хочется думать, что это замужество стало не просто обретением личной сво-

боды, а принесло Фекле Васильевой подлинное человеческое счастье. Кстати, 

она являлась дочерью крещенного в неволю башкира Василия Михайлова 

(Юртбагыша Тимеркина), который вместе со своей семьей принадлежал по-

дьячему Елабужского духовного правления Ивану Зотикову. К сожалению, 

обстоятельства ее замужества так и останутся тайной, если только они не со-

хранились в виде семейных преданий и не станут в будущем достоянием об-

щественности. Не исключено, что у Ивана Зотикова, давшего Фекле Василье-

вой письменное увольнение, на тот момент уже не было законных прав удер-

живать в неволе повзрослевшую дочь своего давно умершего раба. Но мне 

хотелось бы обратить внимание на одну важную деталь, указанную в публи-

куемой ревизской сказке, которая может ввести в заблуждение внимательно-

го читателя. Согласно документу, Фекле Васильевой, как и ее мужу, дьячку 

Сильвестру Иванову, в 1795 г. было 34 года, а их старшему ребенку, дочери 

Гликерии, 19 лет. Получается, что Фекла Васильева родила ее в 15 лет, что, 

как оказалось, не соответствует действительности. Возраст дьячка Сильвест-

ра Иванова по другим документам перепроверить не удалось, а его жене 

Фекле Васильевой в 1795 г. на самом деле было примерно 40 лет
38
, и, соот-

ветственно, родила она Гликерию в возрасте не 15 лет, а где-то 21 года. Во-

обще для ревизских сказок ошибки в возрасте, особенно у женщин, – частое 

                                                           
37

 О записке в ревизию людей духовного звания, которые объявятся без места и в 

отставке: Высочайше утвержденный доклад Сената обще с Синодом от 4 апреля 

1722 г. // ПСЗРИ. 1-е собрание. Т. VI. № 5932. С. 524. 
38

 Запись о рождении Феклы Васильевой в Метрических книгах Покровской церк-

ви с. Елабуги выявить не удалось. Ее возраст удалось определить по сказке 3-й реви-

зии, которая была проведена в 1764 г. (РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 1199. Л. 365). Как по-

казывает опыт, возраст искажался от ревизии к ревизии, и чем дальше ревизия была от 

года рождения человека, тем менее достоверной была информация о его возрасте в 

сказке, а в более ранних сказках возраст больше соответствует действительности.  
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явление. Для определения точной даты рождения, смерти, бракосочетания и 

разводов
39

 лучше пользоваться метрическими книгами церквей и мечетей. 

В Ревизской сказке об отставных солдатах (док. № 39) числятся три вы-

шедших в отставку военных, отбывших рекрутскую повинность и проживав-

ших в Елабуге. Стоит обратить внимание на то, что до 1793 г. солдатская 

служба в Российской империи была бессрочной. По этой причине категория 

отставных солдат формировалась, главным образом, из солдат, получивших 

отставку по болезни, увечью и дряхлости. В 1793 г. пожизненный срок службы 

был заменен на 25-летний срок, что привело к значительному увеличению чис-

ла лиц, относящихся к этой прослойке. Очевидно, что 35-летний Максим Пет-

ров вышел в отставку либо по болезни, либо из-за полученного увечья. То же 

самое касается и 56-летнего Алексея Борисова Меньщикова, который находил-

ся в отставке и проживал в Елабуге как минимум с 1776 г. Это видно из записи 

от 08.05.1776 г., содержащейся в Метрической книге Покровской церкви, о 

рождении сына Ивана у отставного солдата Алексея Борисова
40

. О 51-летнем 

отставном солдате Алексее Федорове Новикове дополнительной информации 

выявить не удалось. Судя по публикуемой сказке, он никогда не был женат, и 

мог выйти в отставку как по состоянию здоровья, так и по выслуге лет как раз 

перед прошедшей ревизией. В ревизские сказки попали не все отставные ниж-

ние чины, проживавшие в Елабуге. В Исповедной росписи Спасского собора за 

1795 г. (см. прил. 2) значатся отставной гвардии сержант Преображенского пе-

хотного полка Терентей Федоров с женой и дочерью, отставные гвардии сер-

жанты Измайловского пехотного полка Еким Медведев и Лев Сушин с семья-

ми. Все трое являлись присяжными Елабужского казначейства. В этой же ис-

поведной росписи указан отставной солдат Елабужской штатной команды Сава 

Исаев со своей семьей, который являлся сторожем нижней расправы. Кстати, 

его 12-летний сын Никола Савельев подписал ревизскую сказку вдовы Марьи 

Колупаевой (док. № 12). Можно предположить, что отставные военные, нахо-

дящиеся на службе, не подавали ревизские сказки, поэтому и не попали в пуб-

ликуемые документы. 

В ревизиях отсутствуют и военнослужащие Елабужской штатной коман-

ды. Штатные уездные команды, как правило, состояли из одного обер-офи-

цера, 24 пеших и 9 конных нижних чинов
41
. Они занимались сопровождением 

                                                           
39

 В православии развод считается грехом, а потому даже фактически не прожи-

вавшие вместе супружеские пары с трудом добивались от церкви расторжения брака. 

Соответственно в метрических книгах православных приходов не было разделов для 

регистрации разводов. В исламе развод считается нежелательным деянием, но все же 

разрешен, и являлся для мусульман Российской империи относительно обычным де-

лом, поэтому в метрических книгах мусульманских махаллей имелись соответст-

вующие разделы. 
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 ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 39. Л. 5 об. 
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казны, препровождением арестованных, несли караульную службу, использо-

вались для поддержания общественного порядка, подавления крестьянских 

бунтов и т.д. В Исповедной росписи Николаевской церкви за 1795 г. числится 

22 военнослужащих Елабужской штатной команды православного вероиспове-

дания, а также члены их семей (прил. 3). Не исключено, что помимо солдат 

православного вероисповедания в 1795 г. в уездной штатной команде могли 

служить мусульмане, язычники и иудеи, однако их доля, судя по количеству 

вакантных мест, не могла быть значительной. 

В результате трагических событий, связанных с падением Казани в 1552 г., 

татар и представителей других народов бывшего Казанского ханства вынудили 

покинуть все населенные пункты, находившиеся на берегах крупных рек. 

Именно поэтому с кон. XVI в. татар, по крайней мере не крестившихся, в са-

мой Елабуге уже не осталось, и на протяжении 200 лет она являлась русским 

селом. Впрочем, в соседних с ней деревнях: Танайка, Сарали и прочих татары 

проживали еще в первой пол. XVII в., но уже во второй пол. XVII в. их следы 

теряются. Придание Елабуге статуса уездного города в 1780 г. пришлось на 

время смягчения антитатарской и антимусульманской политики в Российской 

империи, которое произошло в последние десятилетия правления Екатерины 

II. Это позволило татарам, исповедовавшим ислам, воспользоваться открыв-

шимися перед ними возможностями. В результате после длительного отсутст-

вия они смогли вернуться в основанный их предками один из древнейших го-

родов Поволжья и внести свой вклад в его возрождение именно как городского 

поселения (см. прил. 13). Таким образом, перед нами открывается еще одна 

важная сторона нашей истории: то, что процесс постепенного превращения 

Елабуги в уездный город почти изначально был связан с формированием его 

населения как многонационального и многоконфессионального, здесь прожи-

вали русские, исповедующие православие, татары-мусульмане, мариец-языч-

ник, крещеный татарин и крещеные башкиры. Осознание нами этого важного 

момента не может еще больше не упрочивать укорененные на елабужской зем-

ле традиции межэтнического и межконфессионального уважения, единства и 

добрососедства. Публикуемые документы не только зафиксировали процесс 

возвращения татарского населения в Елабугу, но и на примере пятерых братьев 

Альметьевых, записавшихся в 1794 г.в елабужское купечество из служилых 

татар (см. прил. 12), наглядно продемонстрировали структуру татарской семьи. 

В частности, у старшего брата было три законных жены, у двух следующих – 

по две, а у младших – по одной супруге. Стоит обратить внимание на то, что до 

установления советской власти семейно-брачные отношения и некоторые дру-

гие стороны жизни мусульман в Российской империи регулировались закона-

ми шариата, и власти старались не вмешиваться в жизненный уклад подданных 

«магометанского закона». 

Публикуемые ревизские сказки наглядно показывают, что после придания 

дворцовому селу Елабуге в 1780 г. статуса уездного города понадобилось не-

мало времени для формирования категории населения, ведущей городской об-

раз жизни. В документах на примере конкретных людей виден социальный 
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срез городского общества, сложившийся к кон. XVIII в. Публикуемые сказки 

вместе с приложениями позволяют проследить изменения в структуре населе-

ния и его миграцию, последовавшие после начала административно-

территориальной реформы, дают достаточно полное представление о жителях 

Елабуги в их сословном многообразии: дворцовые крестьяне, купцы, мещане, 

священно- и церковнослужители, дворовые люди, солдаты Елабужской штат-

ной команды, приказные служители, дворяне, отставные солдаты.  

Публикуемые документы вместе с Приложениями 1, 2, 3 являются ценным 

источником и для любителей исторической ономастики. Свои наблюдения в 

этой области хочу начать с того, что на 1795 г. среди елабужан не зафиксиро-

вано ни одного носителя отчества. В Елабуге и дворяне, и крестьяне пользова-

лись полуотчествами, которые у мужчин заканчивались на -ов (-ев) и к кото-

рым часто, но не всегда, добавлялось слово «сын», например «Иван Васильев 

сын», а у женщин, соответственно на -ова (-ева), с добавлением слова «дочь», 

например: «Аграфена Степанова дочь». Эти полуотчества, но уже без слов 

«сын» и «дочь», зачастую использовались вместо фамилий. Дело в том, что в 

кон. XVIII в. в Российской империи использование отчеств, заканчивающихся 

на -ович (-евич) являлось особой привилегией, которую необходимо было за-

служить. В публикуемых документах упоминаются всего три носителя отчеств, 

которые не являлись жителями Елабуги – это господа: секунд-майор Николай 

Михайлович сын Протопопов (л. 24 об.), секунд-майор Иван Васильевич Фе-

зин (л. 29) и барон Александр Николаевич Строганов (л. 35). Несмотря на то, 

что в XIX в. полноценные отчества, заканчивающиеся на -ович (-евич), стали 

широко использовать все слои населения, в официальных документах госу-

дарства все оставалось по-прежнему. 

Еще хотелось бы обратить внимание на то, что мы привыкли к напи-

санию фамилий, имен и отчеств в строгом соответствии с записью в свиде-

тельстве о рождении. Если в него записали фамилию Халиуллин с одной бук-

вой «л», значит, человеку всю жизнь быть Халиулиным, если записали имя 

Оксана через букву «А», значит быть ей Аксаной. В наш забюрократизиро-

ванный век отклонения от этих написаний могут создать человеку огромные 

проблемы. Такой строгий порядок сложился в 30-50-е гг. ХХ в., т.е. относи-

тельно недавно. До этого люди получали метрические выписки и паспорта 

только в случае необходимости, соответственно у них не было на руках и до-

кументов с выписками об актах гражданского состояния. Кроме того, люди 

зачастую не имели представления не то что о дате, но даже о годе своего ро-

ждения и с трудом называли точный возраст. Не существовало в то время и 

общепринятых стандартов написания личных имен. Количество вариантов их 

написания, особенно нерусских имен и фамилий на русском языке, могло ис-

числяться немыслимыми для нашего времени цифрами. Например, у моего 

деда Зайнагутдина Сагдутдиновича Сагдутдинова (1909-1981) я насчитал в 
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разных документах 9 вариантов написания полуотчества
42

 (оно для большин-

ства его детей стало фамилией). А имя его деда в различных бумагах, состав-

ленных в XIX – нач. ХХ в., имеет три варианта: Валей, Валиулла и Габделва-

ли. Кстати, в публикуемых документах мещанин Гаврилов также предстает 

перед нами с тремя вариантами написания имени: Алимпей, Алимпий и 

Олимпий. 

Вот теперь, разобравшись с отчествами и полуотчествами, можно перейти 

к разбору ситуации с фамилиями, которая сложилась в Елабуге на кон. XVIII – 

нач. XIX в. Русские фамилии, как известно, как правило, происходят от имен и 

прозвищ и отвечают на вопрос: «чей?». Про сына Фирста
43

 говорили, что он 

Фирстов сын, про сына кожевника, что он Кожевников сын, про сына человека 

по прозвищу «Шишка», что он Шишкин сын. Полуотчества и прозвища зачас-

тую закреплялись у последующих поколений в виде полноценных фамилий. 

Большинство крестьянских фамилий, безусловно, было придумано односель-

чанами. Это народное творчество было стихийным. Фамилии нужны были для 

того, чтобы отличать представителей одного рода от другого. Впрочем, в на-

родной среде фамилии могли легко выйти из употребления и заменяться дру-

гими. Например, это происходило, если в следующем поколении не закрепля-

лась фамилия, образованная от имени прадеда, а вновь образовывалась от име-

ни деда, или если в роду появлялся новый человек с прозвищем. Зачастую по-

требность в новых фамилиях появлялась, если в населенном пункте станови-

лось много однофамильцев. В результате некоторые семьи могли иметь по не-

сколько фамилий, образованных от разных прозвищ их предков, которые ис-

пользовались одновременно. Те фамилии, которые попали в документы госу-

дарственного учета населения: писцовые книги, ревизские сказки и т.д., стано-

вились официальными фамилиями и закреплялись за родами на века. Другие – 

так и оставались уличными фамилиями и постепенно выходили из употребле-

ния и забывались. Иногда после смены официальной фамилии старые фамилии 

продолжали использоваться в качестве уличных. 

Замечу, что у елабужских дворцовых крестьян фамилии появились дос-

таточно рано. Они либо прозвища, от которых они произошли, фиксируются 

в одних из первых переписных книг дворцового села Елабуги, составленных 

в нач. XVII в. Например, в 1617 г. в Елабуге проживали: Фетка Федотов Чу-

ваш, от которого, вероятно, пошли Чувашевы; Тимошка Самойлов Бусыга, от 
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 Садрттинов, Сотрудинов, Сатрудинов, Сатруддинов, Сатрутдинов, Садуртди-

нов, Садртдинов, Садрутдинов, Сагдутдинов. 
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 Просторечная форма русского имени Фирс. Кстати, в Елабуге в XVIII-XIX вв. 

проживало как минимум три самостоятельных рода, носивших фамилию Фирстов. К 

уже проживавшим в Елабуге в кон. XVIII в. Фирстовым в 1760-1770 гг. добавился 

Лаврентий Фирстов, перебравшийся в Елабугу из д. Мальцево (см. прил. 1, сем. № 

205), его полуотчество закрепилось за потомками в виде полноценной фамилии, а в 

1826 г. в елабужские мещане записался «из евреев восприявший святое крещение» 

Александр Федоров Фирстов (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 535. Л. 120 об.). 
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которого пошли Бусыгины; Сенка Степанов Епанешников
44

 и др., чьи фами-

лии до сих пор не перевелись в Елабуге. Таким образом, в Елабуге есть фа-

милии, которым уже более 400 лет. Помимо официальных фамилий до наших 

дней дошли и некоторые уличные фамилии, бытовавшие в Елабуге. Они за-

фиксированы в исповедных росписях и метрических книгах. Дело в том, что 

священнику не важно было, под какой фамилией человек был записан в офи-

циальных документах, и они записывали елабужан под теми фамилиями, под 

которыми они были известны среди жителей населенного пункта. Кстати, 

многие из них, судя по Писцовой книге 1701 г., в нач. XVIII в. являлись офи-

циальными фамилиями, а к сер. XVIII в. перешли в рязряд уличных. К сожа-

лению, в документах церковного учета, по крайней мере в Елабуге, фамилии 

начали писать только с нач. XIX в. До этого, как правило, в них прихожане 

записывались по имени и полуотчеству. 

При работе над Приложением 1 пришлось сопоставить огромное количе-

ство документов государственного учета с документами церковного учета. 

Этот сравнительный анализ позволил идентифицировать большинство носи-

телей уличных фамилий, попавших в метрические книги и исповедные рос-

писи (см. прил. 9). В частности, Говорухины были записаны как Решетнико-

вы, Носыревы – как Соколовы, Свищевы – как Пастушковы, Шахматовы – 

как Белобородовы, Водолазовы – как Першины. Впрочем, не все Говорухины 

были Решетниковыми, не все Носыревы – Соколовыми, не все Свищевы – 

Пастушковыми, не все Шахматовы – Белобородовыми, не все Водолазовы – 

Першиными и т.д. Или наоборот. Некоторые неофициальные фамилии были 

образованы усечением фамилии, в частности Пестерниковы в метрических 

книгах записаны как Пестеревы. Наличие вторых фамилий зафиксировано и у 

трех купцов и одного мещанина Шишкиных, но уже в документах государст-

венного учета, что видно в публикуемых ревизских сказках, где к их фамилии 

«Шишкин» сделаны приписки «и Серебряков». Один из них – купец Василий 

Афанасьев Шишкин являлся отцом краеведа Ивана Васильевича Шишкина и 

дедом художника Ивана Ивановича Шишкина
45
. Кроме Шишкиных в Елабуге 

проживали еще две семьи, носившие фамилию Серебряковы – их однофа-

мильцы или очень дальние родственники (см. прил. 14). 

В Елабужском уезде вятский говор распространен не был, более того, ела-

бужане подшучивали над вятчанами из-за особенностей их речи
46
. Тем не ме-

нее, в публикуемом списке крестьян, составленном на основе сказки 1811 г. 

(прил. 1), фиксируются особенности вятского говора русского языка, носите-

лем которого, скорее всего, являлся составитель документа или переписчик. В 

частности, в нем трижды встречается написанная на вятский манер фамилия 
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«Баушкин»
47
, но в ревизских сказках, составленных до и после этой ревизии, 

эта фамилия написана в соответствии с литературными нормами русского язы-

ка – «Бабушкин»
48

. В документах фиксируются и курьезные, на мой взгляд, 

случаи. В XVIII в. в Елабуге проживали крестьяне Галахтины
49
, чья фамилия 

образована от имени Галахтион. В сказке 1811 г. они уже числятся под фами-

лией Галавтины. Произошла фонетическая адаптация фамилии, в результате 

которой греческий звук «х» был заменен на русский звук «в». Это нормальная 

ситуация. Но в ревизской сказке 1816 г. Галавтины уже записаны как Галавки-

ны. Может быть, это фиксация дальнейшей адаптации фамилии, но я предпо-

ложу, что составитель документа, «борясь» с влиянием вятского говора, кото-

рый присутствовал в предыдущей сказке, решил, что эта фамилия также была 

искажена на вятский манер, и решил исправить эту «ошибку». Дело в том, что 

вятичи в своей речи заменяли звук «к» на звук «т», и составитель документа 

просто «вернул» звуки назад
50

. Представители этого рода до сих пор прожива-

ют в Елабуге и носят с тех пор фамилию Галавкины. Сравнительный анализ 

документов показывает и путаницу в звуках «щ» и «ш», например, Менщико-

вы-Меншиковы, Клющевы-Клюшевы. А Проделщиковы удивительным обра-

зом станут позже Броделщиковыми. Стоит отметить, что в нач. XIX в. в целом 

произошла окончательная фиксация написания елабужских фамилий, которая 

дошла до сегодняшних дней. 

Среди русских крестьян встречаются и носители фамилий, образованных 

от татарских имен: Баймаковы, Гумеровы, Епанешниковы, Ермаковы, Носыре-

вы, Фадихины, Чурины, Шарыповы, Юнусовы и др. Некоторые из них явля-

лись уличными фамилиями, а в качестве официальных использовались русские 

фамилии, которые могли перейти им от крестных отцов. Носителями татарских 

имен, от которых пошли эти фамилии, могли быть не только татары, но и уд-

мурты
51

 и марийцы
52

. Дело в том, что татарские имена еще в сер. XVIII в. и да-

же в XIX в. были широко распространены среди всех местных народов. А вот 

носители фамилии Чувашевы, вероятно, с татарами имеют общих предков и 

являются потомками населения, жившего в Елабуге или в ее окрестностях еще 

во времена Казанского ханства; дело в том, что ясачные татары до сер. XVII в. 

именовались ясачной чувашей. 

У подданных казанского хана не было фамилий, они обходились имена-

ми и отчествами. Фамилии у них начали закрепляться после попадания в ор-

                                                           
47

 В вятском говоре русского языка вместо слова «бабушка» в том же значении 

использовалось слово «баушка» (Васнецов Н.М. Указ. соч. – С. 13.). 
48

 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 1199. Л. 84; ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 509. Л. 132 об.-134. 
49

 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 1199. Л. 26, 49 об., 65 об. 
50

 Сравните литературное написание «Икское Устье» с встречающимися в доку-

ментах той эпохи написаниями «Итское Устье» или «Ицкое Устье». 
51

 Мифтахов Л.Р. К истории татаризации удмуртов в XVIII – нач. XX в. на при-

мере деревни Яныль // Камский торговый путь: материалы III Всерос. науч.-практ. 

конф. – Набережные Челны: Изд-во НГПУ, 2021. – С. 89-94. 
52

 См. комментарий к док. № 28, 31 – О Паташе Палашеве. 
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биту русского государства. Татарские фамилии, за редким исключением, об-

разовывались от имен. В начале они появились у мурз. У них они образовы-

вались от имени последнего в роду предка, занимавшего должность бека 

(бия) или, как ее переводили на русский язык, татарского князя
53

. Например, 

с Вятско-Камской стороной связаны фамилии древних татарских мурзинских 

родов Яушевых и Янбулатовых
54
. Князья Яуш и Янбулат жили во второй пол. 

XVI в. Впрочем, у казанских татар
55

 бытовали и народные неофициальные 

фамилии, которые, так же как и у русских, отвечали на вопрос: «чей?», на-

пример: Бакыйныкылар
56

 (Бакиевы), Валитнекеләр (Валитовы), Мифтах 

                                                           
53

 Властные полномочия бека (бия) распространялись на плательщиков ясака и их 

сотников в пределах билека (беляка, беклека). Они заключались, в первую очередь, в 

судебных и административных функциях. Должность была пожизненная и наследст-

венная. В условиях русского государства билеки являлись административными едини-

цами, аналогичными по статусу волостям, но находящимися под управлением татар-

ских князей. Занимавший эту должность получал с ней и одноименный титул, который 

ставился после имени, например: Янбулат бек или Яуш бек. За утратившим должность 

бека сам титул сохранялся до конца жизни. Все потомки бека по мужской линии име-

новались мурзами. После смерти бека его наследники из числа мурз избирали нового 

бека, должность которого утверждалась татарскими ханами, позднее – русскими царя-

ми. К кон. XVI в. русские цари перестали жаловать татарам княжение, и этот титул 

вышел из татарской титулатуры, но потомки беков и поныне имеют право именоваться 

мурзами (Акчурин М., Ишеев М., Абдиев А. Эпоха татарских князей в Мещере (XV-

XVII века): монография. – Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2021.  –  

С. 61-100; Акчурин М.М., Беляков А.В. Мордовские беляки и татарские князья // Вест-

ник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия История. –  Н. Нов-

город: Изд-во Нижегор. гос. ун-та, 2017. – № 1. – С. 94-101). 

В кон. XVIII в. титул «татарский князь» приходит в русскую титулатуру, но без 

прежнего содержания и ничем по значению не отличается от титула «мурза». 
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 Мифтахов Л.Р. Из истории кокшанской ветви татарских князей Янбулатовых // 

Исторические судьбы народов Поволжья и Приуралья. Сб. статей. Вып. 5: материалы 

междунар. науч. конф. – Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2015. – 

С. 303-308). 
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 На территории Татарстана проживают две этнические группы татар: казанские 

татары (в том числе кряшены) и татары-мишари. На правобережье Камы, в том числе 

в Вятско-Камской стороне, традиционно проживали только казанские татары, а в 

левобережном Татарстане и на правобережье Волги проживают и казанские татары и 

татары-мишари. У мишарей широкое распространение получили родовые клички – 

своеобразные народные фамилии. Кроме того, среди татар-мишарей (мусульман) 

встречаются носители русских фамилий: Кожевниковы, Шишкины, Орловы и т.д. 
56

 Лев Гумилев считал, что украинское окончание фамилий -енко имеет тюрк-

ское происхождение (Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. – М.: Айрис-

пресс, 2014. – С. 428). И, действительно, это окончание созвучно с татарским -ныкы. 

Впрочем, о происхождении украинских фамилий существует и другая версия, на мой 

взгляд, более правдоподобная, согласно которой окончание -ко пришло к ним из 

адыгского языка, где имеет значение «сын» (Кобычев В.П. В поисках прародины 

славян. – М.: Наука, 1973. – С. 145). Что же касается татарского -ныкы в народных 
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нәселе (род Мифтаха) и т.д. Первоначально елабужские мусульмане, запи-

савшиеся из крестьянства в купечество или мещанство, традиционно в офи-

циальных документах на русском языке использовали полуотчества, а на та-

тарском языке – отчества с добавлением слов «углы»: Альметев (Әлмәт уг-

лы), Субаев (Субай углы), Мурзакаев (Морзакай углы), Масагутов (Мәсәгут 

углы), Балтин (Балта углы) и т.д. Но уже во второй пол. XIX в. эти полуотче-

ства стали закрепляться за их детьми и последующими поколениями в виде 

фамилий с русскими окончаниями и писались в таком виде, с небольшими 

искажениями, даже в татароязычных документах: Альметев (Әлмәтеф), Суб-

аев (Субайеф), Мурзакаев (Морзакайеф), Масагутов (Масәгутыф), Балтин 

(Балтин, Балтаеф) и т.д. Зафиксированное в публикуемых документах полу-

отчество Альметевы, которое носили первые татарские семьи, переехавшие в 

Елабугу после придания ей статуса уездного города, закрепилось за потомка-

ми и присутствует в Елабуге по сей день. 

Публикуемые ревизские сказки, вместе с Приложениями 1, 2, 3, позво-

ляют определить не только структуру населения Елабуги, но и персональный 

состав всех жителей города. Благодаря этому появилась возможность опреде-

лить достоверную численность населения г. Елабуги на 1795 г. (прил. 11). 

Дело в том, что в XVIII-XIX вв. при составлении статистических отчетов о 

количестве населения, как правило, учитывались только ревизские души, т.е. 

представители податных сословий мужского пола. Дворян, дворовых людей, 

приказных, священно- и церковнослужителей, солдат и прочих не учитывали. 

Хочу обратить внимание и на то, что приведенные в таблице цифры 

(прил. 11), даже по податному населению, расходятся с его численностью, 

опубликованной в книге «Столетие Вятской губернии, 1780-1880», в которой 

приведены сведения о состоянии вновь открытых городов Вятского намест-

ничества, доставленные генерал-прокурору в 1796 г. Согласно этим сведени-

ям, в Елабуге на тот момент проживало 97 купцов, 60 мещан и 1056 дворцо-

вых крестьян мужского пола
57
. Мне представляется, что большего доверия 

все-таки заслуживают цифры, взятые мной из архивных документов. 

Говоря об уездном городе Елабуге, нельзя обойти стороной Елабужский 

уезд, образованный в составе Вятского наместничества в результате админи-

стративно-территориальной реформы кон. XVIII в. Он был сформирован в 

1781 г. из северо-восточных земель Арской и Зюрейской дорог Казанского 

уезда Казанской губернии и нескольких волостей Уфимского наместничества 

и вобрал в себя значительную часть земель Вятско-Камской стороны бывше-

го Казанского ханства. Выбор Елабуги в качестве уездного центра был не 

случаен. На тот момент дворцовое село Елабуга являлось административным 

центром сразу двух территориальных образований: 

                                                           

фамилиях, то, на мой взгляд, это калька с русского языка, появившаяся относительно 

недавно – на рубеже XVIII-XIX вв. 
57

 Столетие Вятской губернии, 1780-1880: сб. материалов к истории Вят. края: в 

2 т. / издание Вят. губ. стат. ком. Т. 1. – Вятка, 1881. – С. 267. 
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– Елабужской дворцовой волости (в кон. XVIII в. этот центр был перене-

сен в с. Большая Качка и образована Качкинская волость (она упомянута в 

публикуемом документе, см. л. 54), позднее преобразованная в Качкинский 

удельный приказ); 

– Елабужского заказа Казанской епархии (в 1785 г. преобразован в Ела-

бужское духовное правление, в 1791 г. Елабужское духовное правление было 

передано из Казанской в Вятскую епархию). 

Состав населенных пунктов, входивших в Елабужский уезд (округу), в 

кон. XVIII – нач. XIX в. неоднократно менялся. Особенно интенсивно шло 

уточнение границ уезда с образованными в это же время Сарапульским и 

Малмыжским уездами. В это же время складывается административно-

территориальное деление и самого уезда, которое в будущем не раз подверг-

нется серьезным изменениям. В данном издании опубликована Ведомость о 

причисленных и об отчисленных душах по Елабужской округе по состоянию 

на 3 сентября 1785 г. с перечислением входивших в нее населенных пунктов 

(прил. 7). Обращает на себя внимание то, что русские селения объединены в 

волости, а татарские, вотякские и черемисские по традиции, идущей со вре-

мен Казанского ханства, – в сотни; многие сотни и волости объединяли селе-

ния не по признакам соседства, а по сословной принадлежности жителей; 

жители одних и тех же населенных пунктов могли относиться к разным во-

лостям в зависимости от этносословной принадлежности. Тем не менее, этот 

не упорядоченный и не унифицированный перечень волостей и сотен, дос-

тавшихся Елабужскому уезду в результате реформы, сложившийся на 3 сен-

тября 1785 г., можно назвать одним из первых административно-террито-

риальных делений Елабужского уезда: 

– Елабужская волость (дворцовые крестьяне), 

– Каракулинская волость (дворцовые крестьяне), 

– Пьяноборская волость (дворцовые крестьяне), 

– Танаевская волость (экономические крестьяне), 

– Свиногорская волость (экономические крестьяне), 

– Тихогорская волость (экономические крестьяне), 

– Байлярская волость (тептяри), 

– Елдашева сотня Куликеева (служилые татары), 

– Саралинская волость (приписные к заводам крестьяне), 

– Котловская волость (приписные к заводам крестьяне), 

– Чегандинская волость (ясачные крестьяне), 

– Матвеева сотня Афанасьева (крещеные вотяки), 

– Афанасьева сотня Исаева (крещеные вотяки), 

– Алексеева сотня Прокопьева (крещеные вотяки), 

– Иванова сотня Иванова (крещеные вотяки), 

– Васильева сотня Платонова (крещеные вотяки), 

– Аитова сотня Юсупова (некрещеные вотяки), 

– Маматкулова сотня Маматаева (черемисы), 

– Макарова сотня Дмитриева (черемисы), 
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– Герасима Иванова сотня (крещеные татары), 

– Петрова сотня Лукоянова (ясачные татары: крещеные и мусульмане), 

– Ермакова сотня Юртаева (ясачные татары: крещеные и мусульмане), 

– Ибрашкина сотня Килеева (ясачные татары – мусульмане), 

– Хаметева сотня Бакирова (ясачные татары – мусульмане), 

– Мазитова сотня Килеева (ясачные татары – мусульмане), 

– Тойкина сотня Абдулова (ясачные татары – мусульмане). 

Кроме того, у вотяков и ясачных татар в уезде были безсотенные дерев-

ни, а помещичьи деревни учитывались отдельно, они в состав волостей (со-

тен) на 1785 г. не входили, но татарские деревни помещицы майорши Тевке-

левой были объединены историческим наименованием «Терсинская во-

лость». 

Здесь я хотел бы сделать еще одно отступление. Нерусские крестьяне 

Поволжья никогда не находились в собственности помещиков, кроме особой 

категории пленных или купленных представителей кочевых народов, «кре-

щенных в неволю». Однако исключения из этого правила были. В частности, 

в Терсинской волости Елабужского уезда проживали татарские крестьяне, 

которые во второй пол. XVI в. оказались в крепостной зависимости от мурзы 

Яушева. Он, имея тесные отношения с московской администрацией, управ-

лявшей территорией бывшего Казанского ханства, сумел ясачных татар пере-

вести в разряд крепостных. В нач. XVIII в. волость вместе с крестьянами бы-

ла приобретена генерал-майором Кутлымухамметом Мамешевичем Тевкеле-

вым и к кон. XVIII в. оказалась в руках его невестки Дарьи Тевкелевой – же-

ны покойного секунд-майора Юсупа Кутлымухамметовича Тевкелева. Кре-

стьяне неоднократно обращались к властям с требованием признать их кре-

постную зависимость незаконной и поднимали восстания против помещиков, 

однако свободу смогли получить только в результате отмены крепостного 

права в 1861 г. Незначительная часть крепостных татар, помимо Елабужского 

уезда Вятской губернии, проживала в Белебеевском уезде Уфимской губер-

нии, а также в отдельных селениях Мензелинского и Уфимского уездов 

Уфимской губернии и в Оренбургском уезде Оренбурской губернии
58

. 

В завершение вступительной статьи хочу обратить внимание еще на один 

интересный момент, с которым столкнулся в процессе работы. Опубликован-

ные документы, хранящиеся в ГА РТ, находятся в фонде «Казанская губерн-

ская казенная палата» (ГА РТ. Ф. 3). Этот факт сбивает с толку, поскольку по-

сле перехода Елабуги в 1780 г. из Казанской губернии в Вятское наместниче-

ство город отправлял отчетность не в Казанскую, а в Вятскую губернскую ка-

зенную палату. Возникает естественный вопрос: каким образом эти документы 

оказались среди бумаг Казанской губернской казенной палаты? Считаю мало-

вероятным, что они были переданы из вятских учреждений в г. Казань во вре-

                                                           
58

 Этнографические группы татар Поволжья и Урала и вопросы их формирова-

ния. Историко-этнографический атлас татарского народа. – Казань: Изд-во ПИК 

«Дом печати», 2002. – С. 94-97. 
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мя гражданской войны, когда территория Елабужского уезда на короткий срок 

была возвращена в состав Казанской губернии. Во-первых, в годы лихолетья 

вряд ли кого-то интересовали документы столетней давности; во-вторых, в 

1918 г. губернские казенные палаты были ликвидированы. В 1921 г. Елабуга 

вошла в состав Татарской АССР, и можно было бы предположить, что доку-

менты перевели в Казань непосредственно из Елабуги. Но это не объясняет, 

почему их «пристегнули» к фонду ликвидированного на тот момент учрежде-

ния. Кроме того, масса фактов указывает на то, что в Казань они прибыли 

именно из г. Кирова (Вятки), а никак не из Елабуги. Согласно установленному 

в Российской империи порядку в уездных городах хранились оригиналы ре-

визских сказок, с которых делались копии
59
, рассылаемые в различные госу-

дарственные учреждения
60
, а данные сказки (кроме сказок о священно- и цер-

ковнослужителях
61
) как раз являются копиями, заверенными елабужским го-

родничим Семеном Анцыным. Кроме того, среди документов имеются два 

подлинных рапорта, адресованных в Вятскую губернскую казенную палату, на 

которых стоят не только исходящие, но и входящие номера и даты, свидетель-

ствующие о том, что письма дошли до адресата (док. № 26, 35). На это же ука-

зывают и два недостающих листа из Ревизской сказки 1795 г. о купцах г. Ела-

буги, которые были обнаружены в одном из дел, отложившихся в фонде Вят-

ской казенной палаты в Госархиве Кировской области
62
, в этом же фонде обна-

ружена сказка о священно- и церковнослужителях Спасского собора
63

. Таким 

образом, ревизские сказки г. Елабуги 1795 г. в Госархив Татарской АССР, ско-

рее всего, были переданы в числе других сказок Вятской губернии в 1920-

                                                           
59

 Судя по рапорту городничего в Вятскую казенную палату (док. № 26), 

сказкоподатели не только предоставляли оригинал сказки, но и прикладывали к ней 

два экземпляра копий. 
60

 В соответствии с Манифестом от 16 ноября 1781 г. оригиналы сказок предпи-

сывалось хранить в архивах уездных городов «под общим наблюдением Уездного 

суда, Городового магистрата и Нижней расправы». После завершения принятия ска-

зок городничие и Нижние земские суды обязаны были составить итоговые ведомости 

о численности ревизских душ и, присоединив к ним «точные копии с поданных ска-

зок», отправить их в губернские Казенные палаты и другие государственные учреж-

дения. Оригиналы ревизских сказок г. Елабуги могли быть утрачены как во время 

пожаров XIX в., так и в годы гражданской войны и даже в первое мирное десятиле-

тие советской власти. 
61

 У священно- и церковнослужителей был иной порядок составления и подачи 

сказок. Они изготавливали три экземпляра сказок, каждый из которых скрепляли 

своими подписями все священно- и церковнослужители прихода. Все три экземпляра 

сказок, составленных священно- и церковнослужителями, являлись подлинниками. 

Один экземпляр оставляли у себя, два других направляли в духовное правление, от-

куда они перенаправлялись в консисторию. Как мы видим из публикуемых ревизских 

сказок (док. № 37, 38), в Вятскую казенную палату заверенный секретарем экземпляр 

направлялся из Вятской консистории. 
62

 ЦГА КО. Ф. 176. Оп. 2. Д. 323. Л. 82а-82б об. 
63

 ЦГА КО. Ф. 176. Оп. 2. Д. 24. Л. 1226-1233 об. 
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1950-е гг. из ЦГА КО либо непосредственно из Финансового отдела Вятского 

губернского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и крас-

ноармейских депутатов, где могли находиться документы ликвидированной 

Вятской губернской казенной палаты. Что любопытно, в Государственном ар-

хиве РТ также имеется фонд «Вятская казенная палата» (ГА РТ. Ф. 1305), в 

котором отложились ревизские сказки Елабужского уезда за 1834 и 1850 гг. в 

количестве 27 единиц. Непонятно, почему ревизские сказки г. Елабуги 1795 г. 

не попали в тот же самый фонд. Нахождение этих документов в фонде Казан-

ской губернской казенной палаты, вероятнее всего, является результатом 

ошибки сотрудников ЦГА Татарской АССР
64

. 

Из всех ревизских сказок, вошедших в данный сборник, единственным 

документом составленным на бланке, изготовленном типографским спосо-

бом, является ревизская сказка, поданная городовым секретарем Елабужского 

нижнего земского суда Степаном Красноперовым (док. № 17). Все остальные 

ревизские сказки составлены от руки по такому же образцу. Для удобства 

зрительного восприятия и экономии места на бумаге однотипные заголовки 

некоторых колонок заменены в публикации на буквенные условные обозна-

чения. За стандарт принят типографский текст док. № 17. Однако в некото-

рых документах встречается принципиальное отличие в заполнении заголов-

ка одного из столбцов. Сказкоподатели, не состоящие в подушном окладе, в 

заголовке «По последней ревизии в подушной оклад написаны были», есте-

ственно, опускали фразу «в подушной оклад». Такие заголовки отражены в 

публикации буквенным условным обозначением [ä], эта же формулировка в 

заголовках, по небрежности писцов, иногда встречается в сказках податного 

населения, такие заголовки при публикации также заменены этой же буквой: 

[а] – «По последней ревизии в подушной оклад написаны были». 

[в], [e] – «Из того числа после ревизии доныне разными случаями выбыли». 

[с], [f] – «Ныне налицо с прибылыми и вновь рожденными». 

[ä], [d] – «По последней ревизии написаны были». 

В некоторых рукописных документах заголовки столбцов имеют не-

сколько отличные от стандартных заголовков формулировки, а иногда имеют 

разные варианты написания одних и тех же слов. Эти расхождения отмечены 

в сносках. В большинстве ревизских сказок не указана дата их составления, а 

оставлен пробел для числа, эти пробелы при публикации были отмечены 

тремя точками «…». В опубликованных документах сохранены особенности 

орфографии, но переданы они буквами современного алфавита русского язы-

ка. Оставлены без изменений ошибки и искажения в написании отдельных 

слов и имен. Для удобства восприятия текста составителями расставлены 

знаки пунктуации, а в некоторых случаях добавлены дефисы, в соответствии 

                                                           
64

 Стоит обратить внимание и на то, что в ГА РТ имеется Ф. 992 – Елабужское 

духовное правление Вятской губернии, в котором отложились метрические книги, 

исповедные росписи и клировые ведомости XVIII-XIX вв., однако часть метрических 

книг Елабужского уезда каким-то образом угодила в Ф. 4. – Казанская духовная кон-

систория (Оп. 4, 4 доп., 11 доп., 153, 176, 183). 
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с современными нормами русского языка. В квадратных скобках даны пояс-

нения и части слов, отсутствующие в источнике. 

 

* * * 

Идею издания ревизских сказок г. Елабуги за 1795 г. я вынашивал с мо-

мента своего первого знакомства с этими документами, которое произошло 

около 10 лет назад в читальном зале Государственного архива РТ, распола-

гавшемся в те времена на ул. Кави Наджми. Оценив их ценность и значи-

мость для елабужского краеведения, я не раз задумывался о необходимости 

их публикации. Однако мне никак не удавалось приступить к реализации это-

го увлекательного проекта, в том числе и потому, что работа над книгой тре-

бовала определенных финансовых затрат. В конце 2021 г., во время разговора 

об истории елабужской махалли, неподдельный интерес к этим документам, 

содержащим упоминание о первых елабужских купцах из татар, проявил 

имам-хатиб Соборной мечети г. Елабуги Халим хазрат Шамсутдинов. Я вы-

ражаю ему слова искренней благодарности и признательности за то, что он 

помог изыскать средства для начала реализации этого проекта. 

При подготовке предисловия и комментариев мне приходилось обра-

щаться за помощью к коллегам-историкам и филологам, многие из которых 

являются моими давними друзьями, товарищами либо просто хорошими зна-

комыми. Я высоко ценю их поддержку и некоторых из них хочу особо отме-

тить и поблагодарить: своего старшего товарища и научного наставника Рус-

тама Гибадуллина, который давал ценные методологические и практические 

советы на всем протяжении работы по созданию этой книги; Рустама Шай-

хеева и Руслана Шакирова, которые всякий раз, когда в этом возникала сроч-

ная необходимость, неизменно оперативно предоставляли копии архивных 

документов; знатоков елабужской истории Веру Дулуб, Алексея Куклина, 

Екатерину Кашапову, Виктора Белова – за оказанную помощь в работе с 

краеведческой литературой, что значительно сократило время на поиски 

нужной информации; Николая Удалова, Илью Васильева, Максума Акчури-

на, Марата Акирова, Фатыха Хабибуллина, Римму Буланову, Елену Семенову 

– за консультации по отдельным вопросам диалектологии и истории, возни-

кавшим в ходе моей работы; Николая Пислегина – за предоставленную ко-

пию архивного документа из ЦГА КО, благодаря которой в данном издании 

появилось Приложение 7; Марию Проскурякову и Кирилла Татарникова за 

то, что они сориентировали в поисках возможных мест хранения документов 

по Елабужской штатной команде; за консультации по поддужным колоколь-

чикам кампанолога Андрея Глушецкого, коллекционеров Александра Бало-

банова и Дмитрия Никулина. Слова особой благодарности хочу выразить ре-

дакции краеведческого портала «Родная Вятка», которая проделала огром-

ную работу по сбору и систематизации информации об архивных источниках 

по истории Вятского края и сопредельных с ним территорий, в том числе 

Вятско-Камской стороны, хранящихся в различных архивах Российской Фе-

дерации, ну и, естественно, сотрудникам читального зала Муниципального 
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архива г. Казани, Государственного архива Республики Татарстан, Централь-

ного государственного архива Кировской области и Российского государст-

венного военно-исторического архива и лично сотруднику РГВИА Валерию 

Шабанову. 

Издание подготовлено к публикации мной, историком-краеведом Лена-

ром Мифтахныкы в соавторстве с научным сотрудником Института истории 

им. Ш. Марджани АН РТ Олегом Владимировым и молодым исследователем 

Джамилей Мифтахныкы. Олег Владимиров осуществил компьютерный набор 

ревизских сказок г. Елабуги за 1795 г. (№ 1-35) и изучил содержание некото-

рых других документов XVIII в., которые были использованы в работе над 

приложениями, содержащимися в этой книге; Джамиля туташ под моим ру-

ководством осуществила компьютерный набор трех ревизских сказок (№ 37-

39), а мной была подготовлена к публикации одна ревизская сказка (№ 36) и 

все приложения, написаны предисловие, комментарии и тексты сносок, сос-

тавлены глоссарий, именной и географический указатели. Документы публи-

куются впервые. 

Надеюсь, данная публикация будет полезна генеалогам, профессиональ-

ным историкам, которые специализируются на отечественной истории XVIII-

XIX вв., а также любителям елабужского краеведения, для которых станет 

хорошим подспорьем в благородном деле изучения истории родного города. 
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ТЕКСТЫ ДОКУМЕНТОВ  
 

№ 1. 

1795 г., июнь. – Ревизская сказка губернского регистратора  

Елабужского нижнего земского суда  

Двинянинова Архипа Герасимова сына о себе и своем семействе 

 

[л. 1] 1795 года, июня … дня, Вятского наместничества, Елабугского 

нижнего земскаго суда губернской регистратор Архип Герасимов сын Дви-

нянинов о состоявшем ныне налицо в городе Елабуге семействе моем пока-

зую по самой истинне, без всякой утайки, а что-либо утаил, повинен по ука-

зам штрафу. 

Звание, имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[ä]
1
 [в]

2
 [с]

3
 [d]

4
 [e]

5
 [f]

6
 

Лета Лета Лета Лета Лета Лета 

Регистратор губернской Архип 

Герасимов сын
7
 Двинянинов 

   

37 

   

 

У него жена 

Катерина Яковлева дочь, 

взятая Уфинскаго наместничества 

у помещика 

прапорщика Самарцова 

      

26 

У них дети дочери: 

Матрена 

      

7 

Пелагея      6 

Катерина 

 

     полу-

году 

Итого   1   4 

К подлинной скаске руку приложил регистратор Архип Двинянинов. 

На л. 1 по нижнему краю: С подлинною свидетелствовал городничей  

Семен Анцын. 

На л. 1 перед текстом: № 5. Прислана чрез почту июля 14, 1795 года, 

коп[ия]. 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 1. Копия. 
                                                           

1
 В графе содержится недописанная до конца фраза: «По последней ревизии». 

2
 В графе содержится недописанная до конца фраза: «Из того числа разными 

случаями». 
3
 В графе нестандартная фраза: «Ныне налицо состоит». 

4
 В графе содержится недописанная до конца фраза: «По последней ревизии». 

5
 В графе пропущена фраза: «доныне разными случаями». 

6
 В графе нестандартная фраза: «Ныне налицо состоит». 

7
 Здесь и далее слова «сын» или «дочь», стоящие после полуотчества, являются 

частью этих полуотчеств и читаются слитно, в данном случае – «Герасимов-сын». 
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№ 2. 

1795 г., июль. – Ревизская сказка губернского регистратора  

Елабужского нижнего земского суда Львова Григория Васильева сына  

о себе и своем семействе 

 

[л. 2] 1795 года, июля … дня, Вятскаго наместничества, Елабугскаго 

нижнего земскаго суда губернской регистратор Григорей Лвов, по силе со-

стоявшегося 1794 года, июня 23 дня, ея императорскаго величества и в наро-

де публикованнаго указа, дал сию скаску о себе и о семействе своем по самой 

истинне без всякой утайки, а буде кем обличен, явлюсь, или по свидетелству 

найдется что кого-либо утаил, то повинен положенному по указам штрафу, 

без всякаго милосердия. 

Звание, имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

А именно в городе Елабуге: 

губернской регистратор 

Григорей Васильев сын Лвов, 

ис подьяческих детей в службу 

вступил 1780 года 

   

 

27 

   

У меня жена 

Парасковья Филипова, 

взята Казанской гарнизонной 

артилерии сержанская дочь 

      

19 

У них сын, 

рожденной после ревизии: 

Павел 

   

 

1 

   

Итого   2   1 

К подлинной скаске рука приложена тако: к сей скаске регистратор Гри-

горей Лвов руку приложил. 

 

На л. 2 по нижнему краю: С подлинною свидетелствовал городничей  

Семен Анцын. 

 

На л. 2 перед текстом: № 6. Подлинная подана июля 3 дня 1795 года, 

копия. 

 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 2. Копия. 
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№ 3. 

1795 г., июнь. – Ревизская сказка подканцеляриста Елабужского нижнего 

земского суда Варажцова Екима Демидова сына о себе и своем семействе 

 

[л. 3] 1795 года, июня … дня, Вятскаго наместничества, Елабугскаго 

нижняго земскаго суда подканцелярист того ж наместничества города Но-

линска из купцов третей гилдии Еким Демидов сын Варажцов, по силе состо-

явшагося прошлаго 1794 года, июня в 23 день, ея императорскаго величества 

и в народ публикованнаго указа, дал сию скаску о себе и о семействе своем 

по самой истинне без всякой утайки, а буде кем впредь обличен явлюсь, или 

по свидетелству найдется что кого-либо утаил, то повинен положенному по 

указам штрафу, без всякаго милосердия. 

Звание и имяна мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Подканцелярист 

Еким Демидов сын Варажцов 

   

26 

   

У нево жена Марфа Афанасьева, 

взята города Елабуги 

канцеляристовская дочь 

     18 

У них сын, 

рожденной после ревизии, 

прижитой в приказном звании: 

Николай 

   

 

 

полу-

тора 

году 

   

Итого   2   1 

Подлинную скаску писал и руку приложил подканцелярист Еким Вараж-

цов. 

 

На л. 3 по нижнему краю: С подлинною свидетелствовал городничей  

Семен Анцын. 

 

На л. 3 перед текстом: № 7. Подлинная подана июня 15 дня 1795 года, 

копия. 

 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 3. Копия. 
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№ 4. 

1795 г., июнь. – Ревизская сказка правящего секретарскую должность  

в Елабужской нижней расправе канцеляриста Суворова Федора  

Алексеева сына о себе и своем семействе 

 

[л. 4] 1795 года, июня … дня, Вятскаго наместничества, Елабугской ниж-

ней расправы, правящей секретарскую должность канцелярист Федор Алек-

сеев сын Суворов, по силе состоявшагося 1794 года, июня в 23 день, ея импе-

раторскаго величества и в народ публикованнаго указа, дал сию скаску о себе 

и о семействе своем по самой истинне без всякой утайки, а буде кем впредь 

обличен явлюсь, или по свидетелству найдется что кого-либо утаил, то пови-

нен положенному по указам штрафу, без всякаго милосердия. 

Звание и имяна мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

А имянно в городе Елабуге: 

правящей секретарскую должност 

канцелярист 

Федор Алексеев сын Суворов, 

из семинаристов в приказное зва-

ние поступил в 780 году, в подуш-

ном окладе нигде никогда писан не 

был 

   

 

 

36 

   

У меня жена Авдотья Лукоянова, 

взята Вятскаго наместничества и 

округи села Рябова поповская дочь 

     34 

У них дочь Парасковья      13 

Итого   1   2 

К подлинной рука приложена тако: к сей скаске Елабугской нижней рас-

правы, правящей секретарскую должност канцелярист Федор Суворов. 

 

На л. 4 по нижнему краю: С подлинною свидетелствовал городничей  

Семен Анцын. 

 

На л. 4 перед текстом: № 8. Подлинная подана июня 20 дня 1795 года, 

копия. 

 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 4. Копия. 
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№ 5. 

1795 г., июнь. – Ревизская сказка губернского регистратора  

Елабужской нижней расправы Малгинова Митрофана Степанова сына  

о себе и своем семействе 

 

[л. 5] 1795 года, июня … дня, Вятскаго наместничества, Елабугской ниж-

ней расправы, губернской регистратор Митрофан Малгинов, по силе состо-

явшего[ся] 1794 года, июня в 23 день, ея императорскаго величества и в на-

род публикованнаго указа, дал сию скаску о себе и о семействе своем по са-

мой истинне без всякой утайки, а буде кем впредь обличен явлюсь, или по 

свидетелству найдется что кого-либо утаил, то повинен положенному по ука-

зам штрафу, без всякаго милосердия. 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета Лета 

А именно в городе Елабуге: 

регистратор Митрофан 

Степанов сын Малгинов, 

из семинаристов, в приказное зва-

ние поступил в 780-м году, 

в подушном окладе нигде никогда 

писан не был 

   

 

33 

   

У меня жена Наталья Степанова, 

взята города Мензелинска 

регистраторская дочь 

     30 

У нас дети, 

рожденные после ревизии, девки: 

Васса 

      

 

8 

Авдотья      7 

Итого   1   3 

У подлинной скаски рука приложена тако: к сей скаске Елабугской ниж-

ней расправы регистратор Митрофан Малгинов руку приложил. 

 

На л. 5 по нижнему краю: С подлинною свидетелствовал городничей  

Семен Анцын. 

 

На л. 5 перед текстом: № 9. Подлинная подана июня 25 дня 1795 года, 

копия. 

 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 5. Копия. 
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№ 6. 

1795 г., июнь. – Ревизская сказка подканцеляриста Елабужской нижней 

расправы Буткевича Гурия Емельянова сына о себе и своем семействе 

 

[л. 6] 1795 года, июня … дня, Вятскаго наместничества, Елабугской ниж-

ней расправы, подканцелярист Гурий Буткевич, по силе состоявшагося 1794 

года, июня в 23 день, ея императорскаго величества и в народ публикованно-

го указа, дал сию скаску о себе и о семействе своем по самой истинне без 

всякой утайки, а буде кем впредь обличен явлюсь, или по свидетелству най-

дется что кого-либо утаил, то повинен положенному по указам штрафу, без 

всякаго милосердия. 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f]
8
 

Лета 

А именно в городе Елабуге: 

подканцелярист 

Гурий Емельянов сын Буткевич, 

из смоленскаго шляхедства, в при-

казное звание поступил в 787 году, 

в подушном окладе нигде никогда 

писан не был 

   

 

25 

   

У меня жена Дарья Гурьянова, 

взята Уфимского наместничества 

Мензелинской округи пригорода 

Заинска ундер-афицерская дочь 

     18 

Итого   1   1 

К подлинной руку приложил подканцелярист Гурий Буткевич. 

 

На л. 6 по нижнему краю: С подлинною свидетелствовал городничей  

Семен Анцын. 

 

На л. 6 перед текстом: № 10. Подлинная подана июня 26 дня 1795 года, 

копия. 

 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 6. Копия. 

  

                                                           
8
 В графе пропущено слово «налицо». 
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№ 7. 

1795 г., май. – Ревизская сказка копииста Елабужской нижней расправы 

Красильникова Григория Тихонова о себе и своем семействе 

 

[л. 7] 1795 года, майя … дня, Елабугской нижней расправы, из купцов 

копеист Григорей Тихонов Красилников, по силе состоявшагося 1794 года, 

июня 23-го дня, ея императорскаго величества и в народ публикованнаго ука-

за, дал сию скаску о себе и о семействе своем, с показанием состоящих ныне 

налицо, по самой истинне без всякой утайки, а буде кем впредь обличен яв-

люсь, или по свидетелству найдетца что кого-либо утаил, то повинен поло-

женному по указам штрафу, без всякаго милосердия. 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Из Елабугскаго купечества Ела-

бугской нижней расправы копеист 

Григорей Красилников 

   

 

52 

   

У него жена Мавра Михайлова, 

взята Елабугской округи 

села Танайки економическая 

крестьянская дочь 

     35 

У них дети, 

рожденные после ревизии, 

прижитые до сочетания брака: 

Семен 

   

 

 

12 

   

Девки: 

Марья 

      

8 

Ирина      6 

Итого   2   3 

К подлинной руку приложил копеист Григорей Красильников. 

 

На л. 7 по нижнему краю: С подлинною свидетелствовал городничей  

Семен Анцын. 

 

На л. 7 перед текстом: № 11. Подлинная подана майя 29-го дня 795 года, 

копия. 

 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 7. Копия. 
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№ 8. 

1795 г., июнь. – Ревизская сказка копииста Елабужской нижней  

расправы Леонтьева Дмитрия о себе и своем семействе 

 

[л. 8] 1795 года, июня … дня, Вятскаго наместничества, Елабугской ниж-

ней расправы копеист Дмитрей Леонтьев, по силе состоявшагося 1794 года, 

июня 23 дня, ея императорскаго величества и в народе публикованнаго указа 

дал сию скаску о себе по самой истинне без всякой утайки, а буде кем обли-

чен явлюсь, или по свидетелству найдется что кого-либо утаил, то повинен 

положенному по указам штрафу, без всякаго милосердия. 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

А именно в городе Елабуге: 

Нижней расправы копеист 

Дмитрей Леонтьев, 

в приказное сие звание поступил в 

1795 году ис церковно служител-

ских детей и в подушном окладе 

не состоял
9
 

   

 

18 

   

Итого   1    

К подлинной скаске руку приложил копеист Дмитрей Леонтьев. 

 

На л. 8 по нижнему краю: С подлинною свидетелствовал городничей  

Семен Анцын. 

 

На л. 8 перед текстом: № 12. Подлинная подана июня 21 дня, 1795 г., 

копия. 

 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 8. Копия. 

  

                                                           
9
 Дмитрий Леонтьев являлся сыном умершего в 1795 г. дьякона Николаевской 

церкви Леонтия Семенова (л. 258). 
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№ 9. 

1795 г., июнь. – Ревизская сказка канцеляриста Елабужского уездного 

казначейства Солдатова Федора Яковлева сына о себе и своем семействе 

 

[л. 9] 1795-го года, июня … дня, Вятского наместничества, Елабугского 

уездного казначейства канцелярист Федор Яковлев сын Салдатов, находя-

щейся в службе 783 года, июля с 16 дня, губернскаго города Вятки из купцов, 

по силе состоявшагося прошлого 1794 года, июня в 23 день, ея императорска-

го величества и в народ публикованного указа, дал сию скаску о себе и о се-

мействе своем по самой истинне без всякой утайки, а буде кем впредь обли-

чен явлюсь, или по свидетелству найдется что кого-либо утаил, то повинен 

положенному по указам штрафу, без всякаго милосердия. 

Звание и имяна мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета Лета 

Федор Яковлев сын Салдатов   31    

У него жена Матрена Петрова, 

взята в замужество города Вятки 

мещанская дочь 

     27 

У них дети, 

рожденные после ревизии: 

Федор 

   

 

4 

   

Дочери: 

Катерина 

      

8 

Елена      2 

Итого   2   3 

К подлинной скаске рука приложена канцеляристом Федором Салдато-

вым. 

 

На л. 9 по нижнему краю: С подлинною свидетелствовал городничей  

Семен Анцын. 

 

На л. 9 перед текстом: № 13. Подлинная подана июня 16 дня 1795 года, 

копия. 

 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 9. Копия. 
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№ 10. 

1795 г., июнь. – Ревизская сказка канцеляриста Елабужского уездного 

казначейства Яшина Гаврила Федорова сына о себе и своем семействе 

 

[л. 10] 1795 года, июня … дня, Вятского наместничества, Елабугского 

уездного казначейства канцелярист Гаврил Федоров, по силе состоявшагося 

прошлого 1794 года, июня в 23 день, ея императорскаго величества и в народ 

публикованного указа, дал сию скаску о себе и о семействе своем по самой 

истинне без всякой утайки, а буде кем впредь обличен явлюсь, или по свиде-

телству найдется что кого-либо утаил, то повинен положенному по указам 

штрафу, без всякаго милосердия. 

Звание и имяна мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

А имянно в городе Елабуге: 

уездного казначейства канцеля-

рист Гаврил Федоров сын Яшин, 

из учеников Вятской семинарии, в 

приказное звание поступил в 780 

году, в подушном окладе нигде 

никогда писан не был 

   

 

 

30 

   

У меня жена Анна Афанасьева, 

старинная города Елабуги канце-

ляристовская дочь 

     25 

|| [л. 10 об.] 

Звание и имяна мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

У нас дети, 

рожденные после ревизии: 

Иван, 

обучается российской грамоте 

   

 

7 

   

Иван же   4    

Дмитрей 

Василей 

  2 

2 мцов 

   

 

Дочь девка Наталья      5 

Итого   5   2 

К подлинной скаске руку приложил канцелярист Гаврил Яшин. 

На л. 10 об. по нижнему краю: С подлинною свидетелствовал городни-

чей Семен Анцын. 

На л. 10 перед текстом: № 14. Подлинная подана июня 18 дня 1795 года, 

копия. 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 10-10 об. Копия. 
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№ 11. 

1795 г., июнь. – Ревизская сказка копииста Елабужского уездного  

казначейства Ардашева Николая Герасимова сына 

о себе и своем семействе 

 

[л. 11] 1795-го года, июня … дня, Вятского наместничества, Елабугского 

уездного казначейства копеист Николай Герасимов сын Ардашев, по силе 

состоявшагося прошлого 1794 года, июня в 23 день, ея императорскаго вели-

чества и в народ публикованного указа, дал сию скаску о себе и о семействе 

своем по самой истинне без всякой утайки, а буде кем впредь обличен яв-

люсь, или по свидетелству найдется что кого-либо утаил, то повинен поло-

женному по указам штрафу, без всякаго милосердия. 

Звание и имяна мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

А имянно в городе Елабуге: 

уездного казначейства копеист 

Николай Герасимов сын Ардашев, 

Вятской епархии села Волчевскаго 

Свято-Троитцкой церкви священ-

нической сын, а в приказное зва-

ние вступил в 795 году из учени-

ков Вятской семинарии, в подуш-

ном окладе нигде никогда писан не 

бывал 

   

 

18 

   

Итого   1    

К подлинной скаске руку приложил копеист Николай Ардашев. 

 

На л. 11 по нижнему краю: С подлинною свидетелствовал городничей 

Семен Анцын. 

 

На л. 11 перед текстом: № 15. Подлинная подана июня 24 дня 1795 года, 

копия. 

 

 ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 11. Копия. 
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№ 12. 

1795 г., июль. – Ревизская сказка Колупаевой Марьи Якимовой,  

вдовы умершего канцеляриста Елабужской управы благочиния  

Матвея Колупаева, о себе и своем семействе 

 

[л. 12] 1795 года, июля … дня, Вятскаго наместничества, умершаго в 

Елабугской управе благочиния канцеляриста Матвея Колупаева жена Марья 

Якимова, по силе состоявшегося 1794 года, июня в 23 день, ея императорска-

го величества и в народ публикованного указа, дала сию скаску о себе и о 

семействе своем по самой истинне без всякой утайки, а буде кем впредь об-

личена явлюсь, или по свидетелству найдется что кого-либо утаила, то по-

винна положенному по указам штрафу, без всякаго милосердия. 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

А именно в городе Елабуге: 

умершаго канцеляриста 

в Елабугской управе благочиния 

Матвея Колупаева жена – 

Марья Якимова 

      

 

 

 

40 

У меня дочь Анна      13 

Итого      2 

На подлинной скаске подписано тако: к сей скаске вместо вдовы Марьи 

Якимовой, по ее прошению салдатской сын Николай Савельев руку приложил. 

На л. 12 по нижнему краю: С подлинною свидетелствовал городничей 

Семен Анцын. 

На л. 12 перед текстом: № 16. Подлинная подана июля 16 дня 1795 года, 

копия. 

 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 12. Копия. 

 

 

№ 13. 

1795 г., июнь. – Ревизская сказка вдовы умершего подканцеляриста  

Бывальцовой Веры Егоровой дочери о себе и своем семействе 

 

[л. 13] 1795 года, июня … дня, жителствующая Вятскаго наместничества, 

в городе Елабуге вдова подканцеляристовская жена Вера Егорова дочь Бы-

валцова, по случаю нахождения детей моих в оном городе Елабуге прежде в 

разных пресудственных местах в приказном звании у должностей, по силе 

состоявшагося 1794 года, июня в 23 день, ея императорскаго величества и в 

народ публикованного указа дала сию скаску о себе и о семействе своем по 
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самой истинне без всякой утайки, а буде кем впредь обличена явлюсь, или по 

свидетелству найдется что кого-либо утаила, то повинна положенному по 

указам штрафу, без всякаго милосердия. 

 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с]
10

 

[d] [e] [f]
11

 

Лета Лета 

А именно: 

вдова, подканцеляристовская жена 

Вера Егорова дочь Бывалцова 

      

 

55 

У нее дети: 

Афанасей, 

находящейся прежде в 

Елабугской управе благочиния 

подканцеляристом 

  

30, бежал в 

790 году 

    

Егор,  

находящейся в Елабугском ниж-

нем земском суде подканцеляри-

стом 

 25, отдан в 

военную 

службу в 

792 году 

    

У Афанасья жена 

Настасья Иванова, 

взята города Елабуги 

купеческая дочь 

      

25 

У них дочь Катерина      7 

Итого  2    3 

К подлинной скаске рука приложена канцеляристом Федором Суворо-

вым. 

 

На л. 13 по нижнему краю: С подлинною свидетелствовал городничей 

Семен Анцын. 

 

На л. 13 перед текстом: № 17. Подлинная подана июня 19 дня 1795 года, 

копия. 

 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 13. Копия. 

  

                                                           
10

 В графе пропущено слово «налицо». 
11

 В графе пропущено слово «налицо». 
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№ 14. 

1795 г., июнь. – Ревизская сказка копииста Елабужской управы  

благочиния Сухих Петра Васильева сына о себе и своем семействе 

 

[л. 14] 1795 года, июня … дня, Вятского наместничества, Елабугской 

управы благочиния копеист Петр Сухих, по силе состоявшаго[ся] 1794 года, 

июня в 23 день, ея императорскаго величества и в народ публикованного ука-

за дал сию скаску о себе и о семействе своем по самой истинне без всякой 

утайки, а буде кем впредь обличен явлюсь, или по свидетелству найдется что 

кого-либо утаил, то повинен положенному по указам штрафу, без всякаго 

милосердия. 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с]
12

 [d] [e]
13

 [f]
14

 

Лета 

А имянно в городе Елабуге: 

копеист Петр Васильев сын Сухих, 

из подьяческих детей в приказное 

звание поступил 1791-го году, в 

подушном окладе нигде никогда 

писан не бывал 

   

25 

   

У него жена Фекла Осипова, 

взята Елабугской округи села 

Тихих Гор крестьянская дочь 

     20 

У них сын, 

рожденной после ревизии 

Петр 

   

полу-

году 

   

Итого   2   1 

К сей скаске Елабугской управы благочиния копеист Петр Сухих руку 

приложил. 

 

На л. 14 по нижнему краю: С подлинною свидетелствовал городничей 

Семен Анцын. 

 

На л. 14 перед текстом: № 31. Подлинная подана июня 1 дня 1795 года, 

копия. 

 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 14. Копия. 

 

 

 

                                                           
12

 В графе пропущено слово «налицо». 
13

 В графе не дописано последнее слово – «выбыли». 
14

 В графе пропущено слово «налицо». 
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№ 15. 

1795 г., июнь. – Ревизская сказка городничего города Елабуги, коллеж-

ского асессора Анцына Семена Алексеева о своих дворовых людях 

 

[л. 15] 1795 года, июня … дня, Вятского наместничества, города Елабуги 

городничей, коллегской ассесор Семен Алексеев Анцын, по силе состоявша-

гося прошлого 1794 года, июня в 23 день, ея императорскаго величества и в 

народ публикованнаго указа дал сию скаску о живущих при доме моем дво-

ровых людях, с показанием состоящих ныне налицо, по самой истинне без 

всякой утайки, а буде кем впредь обличен явлюсь, или по свидетелству най-

дется что кого-либо утаил, то повинен положенному по указам штрафу, без 

всякаго милосердия. 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в]
15

 [с] [d] [e] [f] 

Лета 

А имянно в городе Елабуге дворо-

вые люди: 

Николай Васильев, 

куплен в 794 году у помещика 

прапорщика Петра Буткеевича
16

, 

которой за ним в скаске 4-й реви-

зии писан Елабугской округи в 

деревне Мурзихе 

   

 

15 

   

|| [л. 15 об.] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в]
17

 [с] [d]
18

 [e] [f] 

Лета 

Женка Степанида Петрова      52 

у нее дочь девка 

Авдотья Миронова 

      

21 

У нее сын незаконнорожденной 

после ревизии 

Ефим Степанов 

   

 

4 

   

Куплены в 787 году у отставнова 

секунд-майора 

Михаила Зяблицкого 

      

Итого   2   2 

                                                           
15

 В графе пропущена фраза «после ревизии доныне». 
16

 Так в документе. 
17

 В графе пропущена фраза «после ревизии доныне». 
18

 В графе написан заголовок, повторяющий заголовок из графы [а], который со-

держит фразу «в подушной оклад», что является опиской переписчика. 
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К подлинной скаске коллежской ассессор Семен Анцын руку приложил. 

 

На л. 15 об. по нижнему краю: С подлинною свидетелствовал городни-

чей Семен Анцын. 

 

На л. 15 перед текстом: № 18. Подлинная подана июня 1 дня 1795 года, 

копия. 

 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 15-15 об. Копия. 

 

 

№ 16. 

1795 г., май. – Ревизская сказка уездного казначея города Елабуги,  

губернского секретаря Будрина Семена Степанова сына о своих  

и своей жены Федосьи Ивановой дворовых людях 

 

[л. 16] 1795 года, майя … дня, Вятского наместничества, города Елабуги 

уездной казначей, губернской секретарь Семен Степанов сын Будрин, по силе 

состоявшагося 1794 года, июня 23 дня, ея императорскаго величества и в на-

род публикованного указа дал сию скаску о дворовых моих и жены моей Фе-

досьи Ивановой, в разных местах положенных, по последней 1782 года реви-

зии в подушном окладе людях и крестьянах с показанием из того числа раз-

ными случаями убылых и после ревизии вновь рожденных и прибылых, по 

самой истинне без всякой утайки, а буде кем впредь обличен явлюсь, или по 

свидетелству найдется что кого-либо утаил, то повинен положенному по ука-

зам штрафу, без всякаго милосердия. 

Звание и имяна мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

А имянно в городе Елабуге: 

Павел Тарасов, 

куплен в 794 году Пензенского 

наместничества у секретаря 

Василья Римненского и в послед-

ней ревизии написан был Нижего-

родцкого наместничества по горо-

ду Починку за секунд-майором 

Иваном фон Кишкилем
19
, а в 795 

году по указу Вятской казенной 

палаты причислен за женою моею 

при городе Елабуге 

   

26 

   

У него жена       

                                                           
19

 Правильно не «фон Кишкиль», а «фон Кишкель». 
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Парасковья Алексеева дочь, 

взята Нижегородскаго наместни-

чества Починовского округа села 

Майдан у государственного кре-

стьянина по согласию 

30 

У них дочь, 

рожденная после ревизии 

Дарья 

      

 

3 

|| [л. 16 об.] 

Звание и имяна мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Вдова Аксиния Андреева, 

куплена в 794 году у показанного 

ж секретаря Римненского 

   61, в 794 

году от-

дана для 

продажи 

вятскому 

купцу 

Михайле 

Краше-

ниннико-

ву 

  

Тимофей Родионов, 

куплен в 786 году у прапорщика 

Петра Буткевича и написан был в 

последнюю ревизию за ним, Бут-

кевичем Вятского наместничества 

Елабугской округи в деревне Мур-

зихе, а в 793 году по указу казен-

ной палаты исключен по Елабуг-

ской округе, причислен в город 

Котельнич 

 21, в 795 

году отдан 

прежнему 

ево поме-

щику пра-

порщику 

Буткевичу 

на промен 

другого се-

мейства 

    

У него жена Мавра Ларионова 

дочь, 

взята Вятского наместничества, 

Котельнической округи государст-

венной Подгородной волости по 

согласию ея родственников и соб-

ственной ея воли 

    

21, в 795 

году от-

дана в 

промен 

прапор-

щику 

Буткеви-

чу 

  

У них сын, 

рожденной после ревизии 
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Иван 

 

2 

Демид Михайлов, 

взят в 795 году по данной записи 

на промен, вместо крестьянина 

Тимофея Родионова от прапорщи-

ка Петра Буткевича и написан в 

последнюю ревизию за ним Бутке-

вичем Елабугской округи в дерев-

не Мурзихе 

  33    

 

 

 

 

 

 

 

У нево жена 

Настасья Никифорова, 

старинная крепостная прапорщика 

Буткевича деревни Мурзихи 

   

 

 

 

   

33 

|| [л. 17] 

Звание и имяна мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

У них сын, 

рожденной после ревизии 

Мирон 

 

   

 

7 

   

Девка Наталья Васильева дочь, 

доставшаяся в 792 году во придан-

ство жене моей, брата ее от 

капитана Ивана Микунова 

     43 

У нее дочь незаконнорожденная 

после ревизии: 

Акулина, по восприемной матери 

мужа Кондратьева 

 

      

 

 

5 

Ирина Иванова дочь, 

куплена у титулярнаго советника 

Степана Пироговского в 783 году 

    25, продана в 

794 году 

секунд-майору 

Веригину 

 

Итого  1 4  3 5 

К подлинной скаске руку приложил губернской секретарь Семен Будрин.  

На л. 17 по нижнему краю: С подлиною свидетелствовал городничей  

Семен Анцын. 

На л. 16 перед текстом: № 19. Подлинная подана майя 20 дня 1795 года, 

копия. 

 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 16-17. Копия.  
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№ 17. 

1795 г. июня 26. – Ревизская сказка городового секретаря Елабужского 

нижнего земского суда Красноперова Степана Осипова сына о своих  

и своей жены Феоктисты Васильевой дворовых людях 

 

[л. 18] 1795 года, июня 26 дня, Вятскаго наместничества, Елабугскаго 

нижняго земского суда городовой секретарь Степан Красноперов, по силе 

состоявшагося 1794 года, июня 23 дня, ея императорскаго величества и в на-

род публикованнаго указа дал сию скаску о дворовых в разных местах поло-

женных, по последней 1782 года ревизии в подушном окладе людях и кресть-

янах с показанием из того числа разными случаями убылых и после ревизии 

вновь рожденных и прибылых, по самой истинне без всякой утайки, а буде 

кем впредь обличен явлюсь, или по свидетелству найдется что кого-либо 

утаил, то повинен положенному по указам штрафу, без всякаго милосердия. 

 

Звание и имяна мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета Лета Лета Лета Лета Лета 

А имянно в городе Елабуге дворо-

вые люди: 

Афанасий Борисов, 

куплен в 792 году у потпорутчика 

Василья Лукина сына Ефимова, 

которой за ним в скасках по по-

следней ревизии написан Казан-

скаго наместничества Арской ок-

руги в деревне Кудашевой 

  

 

20, 

пото-

нул в 

795 

году 

    

У него жена Палагея Фотеева, 

взята Сарапульской округи Мос-

товинской сотни села Мостоваго 

дворцоваго крестьянина по ее же-

ланию 

 

     20 
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|| [л. 18 об.] 

Звание и имяна мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета Лета Лета Лета Лета Лета 

Рожденные после ревизии: 

Николай Фадеев 

   

10 

   

Сестра ево девка Глафира Фадеева      8 

Куплены в 794 году армии подпо-

рутчика Пермскаго наместничест-

ва губернскаго землемера 

Никиты Федорова Мелещенкова 

 

      

Никифор Владимиров, 

куплен в 795 году у господина 

титулярнаго советника 

Степана Пироговского 

 

  3    

Девки: 

1-я Марфа Федорова, 

куплена в 795 году у капитана Ва-

силья Петрова сына Петрашевича 

      

14 

2-я Наталья Гаврилова, 

взята от секретарши 

Овдотьи Михайловой дочери, по 

муже Маскалевой, по писменной 

зделке, которая за тем Маскале-

вым в скасках по последней реви-

зии показана по городу Елабуге 

ныне ж за умертвием ево, а за от-

лучкою отсель реченной жены, 

означенная девка нигде кроме сего 

в скасках написана не будет 

     25 

 

|| [л. 19] 

Звание и имяна мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета Лета Лета Лета Лета Лета 

3-я незаконнорожденная оной 

Натальи дочь Авдотья, по воспри-

емному отцу Михайлова 

 

      

 

7 



55 

Осип Денисов, 

достался в 790 году жене моей 

Феоктисте Васильевой покойнаго 

секретаря Василья Степанова сына 

Львова дочере во приданство по 

рядной, данной вместо крестьяни-

на Ивана Иванова, в скасках же по 

последней ревизии он, Осип, на-

писан за дядею покойнаго Лвова – 

дворянином Васильем Лопатиным 

Нижегородскаго наместничества 

Перевозской округи в селе Малом 

Вазьяне и ныне там убылым пока-

зан будет 

  27    

У того Осипа жена 

Катерина Прокофьева, 

взята Елабугской округи Танаев-

ской волости деревни Подмона-

стырской слободки економическо-

го крестьянина дочь, по сватовству 

в согласнам ее и родителей жала-

нию 

 

      

23 

|| [л. 19 об.] 

Звание и имяна мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета Лета Лета Лета Лета Лета 

Девка Ненила Мартынова, 

досталась жене моей после покой-

ной ея матери секретарши 

Матрены Львовой в 1795 году 

     40  

Итого  1 3   7 

К подлинной скаске рука приложена тако: к сей скаске секретарь городо-

вой Степан Осипов сын Красноперов руку приложил. 

 

На л. 19 об. по нижнему краю: С подлинною свидетелствовал городни-

чей Семен Анцын. 

 

На л. 18 перед текстом: № 20. Подлинная подана июня 26 дня 1795 года, 

копия. 

 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 18-19 об. Копия.  
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№ 18. 

1795 г., не позднее июля 5. – Ревизская сказка отставного прапорщика 

Соловьева Матвея Филиппова сына о своих дворовых людях 

 

[л. 20] 1795 года …
20

 дня, Вятскаго наместничества живущей в городе 

Елабуге отставной прапорщик Матвей Филипов сын Соловьев, по силе со-

стоявшагося прошлого 1794 года, июня 23 дня, ея императорскаго величества 

и в народ публикованного манифеста, дал сию скаску о доставшихся после 

покойного родителя моего порутчика Филипа Иванова сына Соловьева по 

наследству мне живущих при доме моем по последней 1782 года ревизии в 

подушном окладе людях и крестьянех с показанием ис того числа разными 

случаями убылых и после ревизии вновь рожденных и прибылых по самой 

истинне без всякой утайки, а буде кем впредь обличен явлюсь, или по свиде-

телству найдется что кого-либо утаил, то повинен положенному по указам 

штрафу, без всякаго милосердия. 

Звание, имяна мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета Лета 

А именно: 

Андрей Семенов 

 

17 

умре в 

789 году 

    

У него жена Прасковья Дмитриева    22 умре в 

787 году 

 

У них дети, написанные в про-

шедшую пред сим ревизию: 

Сын Василей 

 

 

6 

  

 

18 

   

 

|| [л. 20 об.] 

Звание, имяна мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета Лета 

У него жена, взята с воли 

Вятского наместничества Елабуг-

ской округи, села Костенеева 

крестьянская дочь 

Агафья Васильева
21

 

      

 

 

 

18 

Дочь девка Татьяна 

 

   12  24 

Андрей Спиридонов, 

куплен надворной советницы 

Февроньи Дмитриевой в 1786 году
22

 

  31    

                                                           
20

 Оставлен пробел для указания месяца и числа. 
21

 «Агафья Васильева» написано другими чернилами. 
22

 «1786» написано другими чернилами. 
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У него жена Домна Андреева, 

крепостная моя 

   14  26 

У них дочь девка Прасковья, 

рожденная после ревизии 

 

     5 

Иван Степанов, 

куплен у отставного прапорщика 

Петра Буткевича в 1787 году
23

 

  19    

|| [л. 21] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета Лета 

У него жена Авдотья Андреева, 

крепостного человека моего дочь 

 

   

 

10  

 

22 

Михайло Данилов   65    

У него жена Дарья Яковлева      50 

Куплены в 790 году, марта 6 дня у 

секретарши Катерины Ивановой 

 

      

Вдова Марфа Харитонова    60 умре в 

789 году 

 

Итого 2 1 4 5 2 6 

[К сей скаске] отставной прапорщик Матвей Соловьев руку приложил
24

. 

На л. 21 по нижнему краю: С подлинною свидетелствовал городничей 

Семен Анцын. 

На л. 20 перед текстом: № 21. Подлинная подана июля 5 дня 1795 года, 

копия. 

 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 20-21. Копия. 

 

№ 19. 

1795 г., апрель. – Ревизская сказка прапорщика Елабужской  

штатной команды Зайцева Ивана Агапова сына о его дворовых людях,  

поданная его дворовым человеком Семеном Семеновым 

 

[л. 22] 1795-го года, апреля … дня, Елабугской штатной команды пра-

порщика Ивана Агапова сына Зайцова дворовой человек Семен Семенов, по 

силе состоявшагося 1794-го года, июня 23-го дня, ея императорскаго величе-

                                                           
23

 «1787» написано другими чернилами. 
24

 Слова «К сей скаске» написаны по нижним полям на л. 20-20 об. 
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ства и в народ публикованнаго указа, с ведома господина своего дал сию ска-

ску о положенных при доме господина моего дворовых людях и крестьянах, с 

показанием ис того числа разными случаями убылых и после ревизии вновь 

рожденных и прибылых по самой истинне без всякой утайки, а буде кем 

впредь обличен явлюсь, или по свидетелству найдется что кого-либо утаил, 

то повинен положенному по указам штрафу, без всякаго милосердия. 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

А имянно в городе Елабуге при 

доме: 

Семен Семенов 

   

 

54 

   

У него жена Настасья Яковлева      48 

У них дети: 

Иван 

   

27 

   

Матвей   11    

У Ивана жена Федосья Тихонова      26 

 

|| [л. 22 об.] 

 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e]
25

 [f] 

Лета 

взятая Елабугской округи, из села 

Танайки крестьянская дочь 

Оной Семенов с семейством своим 

куплены 1783 году артилерии у 

фурнера
26

 Алексея Зерохова 

      

Итого   3   2 

К сей скаске вместо двороваго человека Семена Семенова, прошением 

его руку приложил Елабугской нижней расправы регистратор Митрофан 

Малгинов. 

На л. 22 об. по нижнему краю: С подлинною свидетелствовал городни-

чей Семен Анцын. 

На л. 22 перед текстом: № 22-го
27
. Подана апреля 12-го 1795-го года, 

копия. 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 22-22 об. Копия.  

                                                           
25

 В графе вместо фразы «после ревизии» написано «по ревизии». 
26

 Так в документе, возможно, описка писаря. Вероятно, имелось в виду – фури-

ир, фурир, т.е. фурьер. 
27

 Так в документе. 
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№ 20. 

1795 г., июль. – Ревизская сказка титулярного советника  

Давыдова Алексея Иванова сына о своих дворовых людях 

 

[л. 23] 1795 года, июля … дня, титулярной советник Алексей Иванов сын 

Давыдов, по силе состоявшагося 1794 года, июня 23 дня, ея императорскаго 

величества и в народ публикованнаго указа дал сию скаску о покупных поло-

женных, по последней 1782 года ревизии в подушном окладе людях и крестья-

нах с показанием ис того числа разными случаями убылых и после ревизии 

вновь рожденных и прибылых, по самой истинне без всякой утайки, а буде кем 

впредь обличен явлюсь, или по свидетелству найдется что кого-либо утаил, то 

повинен положенному по указам штрафу, без всякаго милосердия. 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

А именно в городе Елабуге 

дворовые люди: 

Зиновей Иванов 

   

 

39 

   

У него жена 

Авдотья Александрова 

      

35 

У них дети, 

рожденные после ревизии: 

Сын Иван 

   

 

9 

   

Дочери девки: 

Анна 

      

11 

Пелагея      8 

Оной Зиновей з женою и детми 

куплен в 787 году 

женой моею у порутчицы Алены 

Васильевой дочери Аристовой, 

которые за нею в скасках 4-й реви-

зии записаны были Синбирскаго 

наместничества Самарской округи 

в деревне Ермоловке 

 

      

|| [л. 23 об.] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Девки: 

Василиса Кирилова, 

    40, умре в 

794 году 

 

у нее сын незаконнорожденной 

Петр Зиновьев 

   

4 
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Оная Кирилова куплена мною в 

786 году Вятской палаты уголов-

наго суда советника 

Андрея Степанова сына Масалова 

у жены Катерины Масаловой 

 

      

Авдотья Петрова 

 

     20 

Марфа Афанасьева      19 

Куплены в 791 году у майорши 

Елисаветы Игнатьевой дочери Ле-

бедевой 

      

Итого   3   5 

К подлинной скаске рука приложена тако: к сей скаске титулярной со-

ветник Алексей Иванов сын Давыдов руку приложил. 

 

На л. 23 об. по нижнему краю: С подлинною свидетелствовал городни-

чей Семен Анцын. 

 

На л. 23 перед текстом: № 23. Подлинная подана июля 12 дня 1795 года, 

копия. 

 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 23-23 об. Копия. 

 

 

№ 21. 

1795 г., июль. – Ревизская сказка губернского регистратора  

Елабужского нижнего земского суда Львова Григория Васильева сына  

о своих дворовых людях 

 

[л. 24] 1795 года, июля … дня, Вятскаго наместничества, Елабугского 

нижняго земскаго суда губернской регистратор Григорей Васильев сын Лвов, 

по силе состоявшагося 1794 года, июня 23 дня, ея императорскаго величества 

и в народ публикованного указа, дал сию скаску о положенных Нижегород-

скаго наместничества, Перевожской округи, в селе Малом Вазьяне, по по-

следней 1782 года ревизии, в подушном окладе доставшихся родителю моему 

покойному секретарю Василью Степанову Лвову по наследству покойнаго ж 

деда ево дворянина Василья Григорьева сына Лапатина крестьянах с показа-

нием ис того числа разными случаями убылых и после ревизии вновь рож-

денных и прибылых по самой истинне без всякой утайки, а буде кем впредь 

обличен явлюсь, или по свидетелству найдется что кого-либо утаил, то пови-

нен положенному по указам штрафу, без всякаго милосердия. 
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Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

А именно в городе Елабуге 

дворовые люди: 

Иван Иванов 

Об оном Иванове чрез писмо дяди 

моево роднова, находящагося в 

Астрахане секретаря 

Ивана Степанова сына Лвова, из-

вещено, что он по побеге явился к 

нему, где и поныне 

в бегах проживает. 

 

 

23 

 

 

бежал в 

786 году 

    

У него жена Татьяна Гурьянова    17  30 

 

|| [л. 24 об.] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

взята из вотчины Перевожской 

округи, госпожи Лапатиной, села 

Лапатина 

 

      

Осип Денисов 19 Отдан в 

придан-

ство сес-

тре моей 

Феокти-

сте Ва-

сильевой, 

по муже 

Красно-

перовой 

 

    

Егор Екимов 34      

У него жена Оксинья Игнатьева    30   

У них дети, написанные 

в последнюю пред сим ревизию: 

Алексей 

 

 

11 

     

Иван 5      

Дочь Татьяна    2   

Оной Екимов с показанным семей-

ством своим продан господину 

секунд-майору Николаю 
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Михайловичу сыну Протопопову в 

789 году, за коим и в скасках пока-

зан будет 

 

Василей Егоров 12  25    

У него жена Марфа Иванова, 

взята по сватовству, города Елабу-

ги дворцовая крестьянская дочь 

     20 

 

|| [л. 25] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Сей Егоров ныне находитца при 

доме моем, а в прежнем селении 

наличным показан не будет 

 

      

Егор Фадеев 52 умре в 783     

У него сын, написанной 

в последнюю пред сим ревизию: 

Илья 

 

 

23 

 

 

отдан в 

рекруты в 

783 году 

    

У него дети, написанные в послед-

нюю пред сим ревизию: 

Андреян 

 

 

3 

     

Осип 

Оные Андреян и Осип в действи-

телное владение принадлежат мне 

Лвову, но при получении покой-

ным родителем моим сего наслед-

ственного имения помещицою 

майоршею Елисаветою Зиновье-

вой не правилно сдержаны у себя, 

которые и поныне находятся у ней 

в усилном владении, о которых 

прошено особо будет и когда в мое 

владение дойдут, тогда наличными 

объявятся 

 

1      
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Вышеписанные люди в скасках 

четвертой ревизии, поданной про-

шлого 1782 года, майя 30 дня, в 

Перевожской нижней земской суд 

той округи села Малого Вазьяну от 

старосты Ивана Дмитриева, всего 

семнатцать душ,показаны были за 

девицей Александрой 

Григорьевой дочерью 

      

|| [л. 25 об.] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

 

Лопатиной, а потом по принад-

лежности дворянину Василью 

Григорьеву сыну Лопатину и за 

умертвием ево достались покой-

ному моему родителю Василью и 

ево брату Астраханского нижняго 

земского суда секретарю Ивану 

Степанову детям Лвовым, а по 

розделу их сей в скаске написан-

ные дошли мне с сестрами, ис ко-

их Иван и жена ево Татьяна следу-

ет на часть меншей сестре девице 

малолетной Авдотье 

      

Итого 10 9 1 3 2 2 

К подлинной скаске рука приложена регистратором Григорьем Лвовым. 

На л. 25 об. по нижнему краю: С подлинною свидетелствовал городни-

чей Семен Анцын. 

На л. 24 перед текстом: № 24. Подлинная подана июля 16 дня 1795 года, 

копия. 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 24-25 об. Копия. 

 

№ 22. 

1795 г. апреля 26. – Ревизская сказка канцеляриста Елабужского  

духовного правления Зотикова Афанасия Иванова сына  

о своих дворовых людях 

 

[л. 26] 1795-го года апреля 26-го дня, Вятского наместничества и Вятской 

епархии Елабугского духовнаго правления канцелярист, живущей в городе 

Елабуге Афонасей Иванов сын Зотиков, после состоявшагося 1794-го года, 
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июня 23-го дня, ея императорскаго величества и в народ публикованнаго ука-

за дал сию скаску о написанной по последней 1782-го года ревизии нижеоз-

наченной дворовой женке с показанием что почему мне оная досталась, по 

самой истинне без всякой утайки, а буде кем впредь обличен явлюсь, или по 

свидетелству найдется что кого-либо утаю, то повинен положенному по ука-

зам штрафу, без всякаго милосердия. 

А имянно Вятского наместничест-

ва, в городе Елабуге: 

написанная в последнюю пред сим 

ревизию за братом моим родным, 

бывшим при Елабугском духовном 

правлении копеистом Алексеем 

Ивановым сыном Зотиковым, а 

мне от него по наследству достав-

шаяся после умершаго прежде 

третичной ревизии
28

 двороваго ево 

человека, из башкир новокрещена 

Василья Михайлова, 

а по иноверчески Юр[т]багыша 

Темиркина жена: 

Аграфена Степанова дочь, 

взятая Елабугской округи из де-

ревни Малцовы двор[ц]овая
29

 кре-

стьянка по увольнению той дерев-

ни мирских людей 

Мужеска Женска 

[ä]
30

 [в]
31

 [с] [d] [e] [f] 

Лета 
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К подлинной скаске руку приложил канцелярист Афанасий Зотиков. 

 

На л. 26 по нижнему краю: С подлинною свидетелствовал городничей 

Семен Анцын. 

 

На л. 26 перед текстом: № 25. Подана апреля 28-го 1795-го года, копия. 

 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 26. Копия.  

                                                           
28

 Перед 3-й ревизией. 
29

 Буква «ц» в документе отсутствует, что является ошибкой составителя или пе-

реписчика документа – дворовых крестьянок не бывало, в данном случае речь долж-

на идти либо о дворовой девке, либо о дворцовой крестьянке. Очевидно, что Аграфе-

на Степанова до выхода замуж являлась дворцовой крестьянкой, а не дворовой дев-

кой. Это видно из смысла публикуемого текста, кроме того, д. Мальцево относилась 

к дворцовой волости. 
30

 В графе пропущено слово «были». 
31

 В графе допущена описка: вместо слова «выбыли» написано «были». 
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№ 23. 

1795 г., июнь. – Ревизская сказка купца второй гильдии города Елабуги 

Вавилова Ивана Степанова сына о переданных ему по доверенности  

для продажи дворовых людях губернского секретаря  

Будрина Семена Степанова сына 

 

[л. 27] 1795-го года июня … дня, Вятского наместничества города Елабу-

ги второй гилдии купец Иван Степанов сын Вавилов, по силе состоявшагося 

1794-го года, июня в 23 день, ея императорскаго величества и в народ публи-

кованного указа дал сию скаску о находящихся при доме моем отданных мне 

по данной доверенности от губерского секлетаря Семена Степанова сына 

Будрина для продажи дворовых ево в разных местах положенных, по послед-

ней 1782-го года ревизии в подушном окладе людях и крестьянах с показани-

ем ис того числа разными случаями убылых и после ревизии вновь рожден-

ных и прибылых, по самой истинне без всякой утайки, а буде кем впредь об-

личен явлюсь, или по свидетелству найдется, что кого-либо утаил, то пови-

нен положенному по указам штрафу, без всякаго милосердия. 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

А имянно: 

Девка Катерина Иванова дочь, 

куплена им Будриным Уфимскаго 

наместничества Мензелинской 

округи села Архангельскаго, Бар-

дово тож у госпожи майорши Ав-

дотьи Ивановой Бутке[в]ичевой, а 

по муже Токаревой 

 

      

20 

Девка Анна Михайлова дочь, 

куплена им же, Будриным, Сара-

товскаго наместничества Балашев-

ской
32

 округи села Сестрянок у 

господина порутчика 

Дмитрея Матвеева Дубасова 

 

     25 

А у меня при доме находятся по 

отдаче губерскаго секлетаря Буд-

рина для продажи, но по неиме-

нию покупщиков еще не проданы 

      

К подлинной скаске руку приложил купец елабугский Иван Вавилов. 

 

                                                           
32

 «Саратовскаго» и «Балашевской» написано по чищенному. 
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На л. 27 по нижнему краю: С подлинною свидетелствовал городничей 

Семен Анцын. 

 

На л. 27 перед текстом: № 26. Подлинная подана июня 18 дня 1795 года, 

копия. 

 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 27. Копия. 

 

 

№ 24. 

1795 г., июнь. – Ревизская сказка Катерины Яковлевой, жены  

губернского регистратора Елабужского нижнего земского суда  

Двинянинова Архипа Герасимова сына, о своих дворовых людях 

 

[л. 28] 1795-го года, июня … дня, Вятского наместничества, Елабугского 

нижнего земского суда регистратора Архипа Двинянинова жена ево Катерина 

Яковлева, по силе состоявшагося прошлого 1794 года, июня в 23 день, ея им-

ператорскаго величества и в народ публикованного указа дал сию скаску о 

живущих при доме моем людях по самой истинне без всякой утайки, а буде 

кем впредь обличен явлюсь, или по свидетелству найдется что кого-либо 

утаил, то повинен положенному по указам штрафу, без всякаго милосердия. 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Доставшейся во приданство: 

Петр Иванов 

   

26 

   

Сестра ево родная девка 

Пелагея 

      

21 

У Петра жена 

Фекла Никитина дочь, 

куплена у помещика 

Петра Буткевича 

 

      

17 

Покупныя у онаго ж помещика: 

Ермолай Семенов 

   

19 

   

У него жена Варвара Макарова, 

того ж помещика крепостная дочь 

     21 

У них дети, 

рожденные после ревизии: 

Сын Илья Ермолаев 

  

 

 

 

 

3 

   

Дочь девка Настасья, 

рожденная после покупки 

     одного 

месецу 

Итого   3   4 
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К подлинной скаске руку приложила регистратора Архипа Двинянинова 

жена Катерина Яковлева. 

 

На л. 28 по нижнему краю: С подлинною свидетелствовал городничей 

Семен Анцын. 

 

На л. 28 перед текстом: № 27. Подлинная подана июня 29 дня 1795 года, 

копия. 

 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 28. Копия. 

 

 

№ 25. 

1795 г., май. – Ревизская сказка купца второй гильдии города Елабуги 

Вавилова Василия Степанова сына о переданных ему по доверенности  

для продажи дворовых людях титулярного советника  

Давыдова Алексея Иванова сына 

 

[л. 29] 1795-го года, майя … дня, Вятскаго наместничества, города Ела-

буги второй гилдии купец Василей Степанов сын Вавилов, по силе состояв-

шагося 1794-го года, июня в 23 день, ея императорскаго величества и в народ 

публикованного указа дал сию скаску о находящихся при доме моем, отдан-

ных мне при данной доверенности от титулярнаго советника Алексея Ивано-

ва сына Давыдова, для продажи дворовых ево, в разных местах положенных 

по последней ревизии 1782-го года в подушном окладе людях, с показанием 

ис того числа разными случаями убылых и после ревизии вновь рожденных и 

прибылых по самой истинне без всякой утайки, а буде кем впредь обличен 

явлюсь, или по свидетелству найдется что кого-либо утаил, то повинен поло-

женному по указам штрафу, без всякаго милосердия. 

 

Звание, имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

А имянно: 

Егор Козмин, вдов 

   

65 

   

У него сын, написанной в послед-

нюю пред сим ревизию 

Федосей 

 

 

23 

умре в 

1794 

году 

    

У него жена Офимья Леонтьева, 

взята тое ж Буйской округи, усад-

бы Костеной нижеозначенной гос-

пожи Екатерины Ивановой, дворо-

вая мужа ее Филипова, 

выдана по воли его 

     23 
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У них дочь девка, 

рожденная после ревизии 

Марфа 

      

 

3 

Все оные куплены им Давыдовым 

Костромскаго наместничества, 

Буйской округи деревни Климен-

стиной у порутчицы Екатерины 

Ивановой жены Филиповой, из 

доставшихся ей по насле[д]ству 

после родителя ея секунт-майора 

Ивана Васильевича Фезина, а у 

меня при доме находятца по отда-

че титулярного советника Давыдо-

ва для продажи, но по 

[не]имению
33

 покупшиков еще не 

проданы 

 

      

К подлинной скаске руку приложил купец Василий Вавилов. 

 

На л. 29 по нижнему краю: С подлинною свидетелствовал городничей 

Семен Анцын. 

 

На л. 29 перед текстом: № 32-я. Подлинная подана июня 30-го дня 795 

года, копия. 

 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 29. Копия. 

  

                                                           
33

 Предлог «не» в документе пропущен. 
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№ 26. 

1795 г. ноября 19. – Рапорт Елабужской управы благочиния  

в Вятскую казенную палату о ревизских сказках на купленных генерал-

провиантмейстер-лейтенантом Гурьяновым Михаилом Петровым  

дворовых людях, которые поданы по доверенности елабужским  

купеческим сыном Лепаевым Петром Егоровым 

 

[л. 30] 

В Вятскую казенную палату 

из Елабугской управы благочиния 

Рапорт 

Сего ноября 19-го дня елабужской купеческой сын Петр Егоров Лепаев, 

при поданном от себя прошении, по данной ему доверенности от господина 

генерал-провиантмейстера-лейтенанта Михайлы Петрова Гурьянова предста-

вил о покупных им, Гурьяновым, дворовых людях и с нынешней пятой реви-

зию ревижскую скаску и при ней две копии, ис коих одну в Вятскую казен-

ную палату представляю при сем. 

Городничей Семен Анцын. 

 

На л. 30 перед текстом – входящий номер и дата о получении рапорта 

Вятской казенной палатой: № 4861. Ноября, 27 дня, 1795 года. 

 

На л. 30 по нижнему краю – исходящий номер и дата регистрации исхо-

дящего письма из Елабужской управы благочиния: № 835, ноября 19-го дня, 

1795 года. 

 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 30. Подлинник. 

 

№ 27. 

1795 г., август. – Ревизская сказка о дворовых людях, 

купленных провиантского штата генерал-провиантмейстер-лейтенантом 

Гурьяновым Михаилом Петровым сыном 

у капитана Аристова Данилы Кузьмина, поданная елабужским  

купеческим сыном Лепаевым Петром Егоровым 

 

[л. 31] 1795 года, августа … дня, провиантского штата генерал-

провиантмейстер-лейнтенант и кавалер Михайло Петров сын Гурьянов, по 

силе состоявшагося 1794 года, июня 23 дня, ея императорскаго величества и 

в народ публикованного указа дал сию скаску о покупных мною у капитана 

Данилы Козмина сына Аристова дворовых, положенных по последней 1782 

года ревизии за ним Казанского наместничества, Чистополской округи, в де-

ревне Савине городке в подушном окладе людях с показанием из того числа 

разными случаями убылых и после того вновь рожденных и прибылых по 

самой истинне без всякой утайки, а буде кем впредь обличен явлюсь, или по 
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свидетелству найдется, что кого-либо утаил, то повинен положенному по 

указам штрафу, без всякаго милосердия. 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

А имянно дворовые люди: 

Павел Сидоров 

 

33 

  

45 

   

У него жена Настасья Трофимова    28  40 

У них дочери, 

рожденные после ревизии: 

Анна 

      

 

10 

Настасья      2 

Племянник у него Павла родной – 

Гурьян Денисов сын, холост 

 

8 

  

20 

   

Итого   2   3 

Вышеписанные люди достались 

мне по купчей, писанной и совер-

шенной в Казанской гражданской 

палате прошлого 1794 года в ген-

варе месяце 

      

На подлинной скаске подписал тако: генерал-провиантмейстер-

лейнтенант и кавалер Михайло Петров сын Гурьянов. Сию скаску верю по-

дать в Елабугскую управу благочиния тамошнему купецкому сыну Петру 

Лепаеву. 

 

На л. 31 по нижнему краю: С подлинною свидетелствовал городничей 

Семен Анцын. 

 

На л. 31 перед текстом: Подана ноября 19-го дня 1795 года, копия. 

 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 31. Копия. 

 

№ 28. 

1795 г., июнь. – Ревизская сказка о купцах г. Елабуги, поданная  

с ведома купеческого общества сказкоподателем  

Загуменновым Иваном Никитиным сыном 

 

[л. 32] 1795-го года, июня … дня, Вятскаго наместничества, города Елабу-

ги, записавшихся каронного ведомства ис поселян в купечество, сказкопода-

тель Иван Никитин сын Загуменнов, по силе состоявшагося 1794-го года, июня 

23 дня, ея императорскаго величества и в народ публикованного указа, дал сию 

скаску с ведома купеческаго общества о состоящих в означенном городе Ела-

буге, записавшихся после четвертой, а до наступления пятой ревизии в купече-
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ство с показанием из того числа разными случаями убылых и после ревизии 

вновь рожденных и прибылых по самой истинне без всякой утайки, а буде кем 

впредь обличен явлюсь, или по свидетелству найдется что кого-либо утаил, то 

повинен положенному по указам штрафу, без всякаго милосердия. 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

А имянно в городе Елабуге купцы: 

 

Во второй гилдии: 

Иван Степанов Вавилов, Елабуг-

ской округи села Котловки из 

ясашных крестьян, поступил в ку-

печество в 786 году по указу Вят-

скаго наместническаго правления 

   

 

 

34 

   

|| [л. 32 об.] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

У него жена Анна Кирилова, 

взята Елабугской округи из села 

Котловки ясашная крестьянка 

     31 

У них дочери девки: 

Агрофена 

      

11 

Прасковья 

 

     10 

Братья ево родные: 

Василей Степанов Вавилов же, 

из онаго ж села Котловки из ясаш-

ных крестьян, поступил в купече-

ство в 786 году по указу Вятскаго 

наместническаго правления 

   

32 

   

У него жена Вера Степанова, 

взята Елабугской округи из села 

Котловки ж поповская дочь 

     31 

У них дети, 

рожденные после ревизии: 

Иван 

   

 

8 

   

Дочери девки: 

Марина 

      

4 

Устинья      2 

Настасья      12 недель 
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|| [л. 33] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Прокофей Степанов Вавилов, 

онаго ж означенного 

села Котловки из ясашных кресть-

ян, поступил в купечество в 786 

году по указу Вятскаго наместни-

ческаго правления 

  30    

У него жена Анна Тиханова, 

взята из города Елабуги дворцовая 

крестьянка 

   

 

 

  30 

У них дети, 

рожденные после ревизии: 

Макар 

   

 

6 

   

Андрей   2    

Дочь девка Екатерина 

 

     7 

Балта Алметев, 

Елабугской округи из деревни 

Старого Юрашу из служилых та-

тар, поступил в купечество в 794 

году по указу Вятскаго наместни-

ческаго
34

 правления 

  42    

У него жены: 

1-я Муслиха Аитова, 

взята Казанского наместничества 

Мамадышевской округи из дерев-

ни Комызана татарская дочь 

      

38 

|| [л. 33 об.] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

2-я жена Фазыла Бакеева, 

взята Елабугской округи из 

деревни Старого Юрашу 

служилая татарская дочь 

     28 

3-я Салиха Суханова, 

взята Казанского наместничества 

Мамадышской округи из деревни 

     40 

                                                           
34

 «Наместническаго» написано по чищенному. 
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Кумызан татарская дочь 

У них сын, написанной 

в последнюю пред сим ревизию 

Забир 

   

 

23 

   

Рожденные после ревизии: 

Габибулла
35

 

   

8 

   

Хамит   4    

Гасьатулла   2    

Дочь девка Сахиба 

 

     10 

Братья ево родные: 

Амин Алметев, 

из оной же деревни 

Старого Юрашу из служилых же 

татар, поступил в купечество в 794 

году по указу Вятского наместни-

ческого правления 

   

36 

   

|| [л. 34] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

У него жены: 

1-я Фатыма Миначева, 

взята Елабугской округи 

из деревни Юрашу ж 

служилая татарская дочь 

      

23 

2-я Минавар Ишмурзина, 

взята Елабугской округи из дерев-

ни Дюн-Дюм татарская дочь 

     38 

У них сын, написанной 

в последнюю пред сим ревизию 

Загир 

   

 

18 

   

Рожденной после ревизии 

Ибрагим 

 

   

4 

   

Амир Алметев, 

оной же вышеозначенной деревни 

Юраш из служилых татар посту-

пил в купечество в 794 году
36

 

  34    

                                                           
35

 Здесь допущена описка, правильно – «Габидулла». 
36

 «Поступил в купечество в 794 году» написано по чищенному. 
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У него жены: 

1-я Сафия Минячева, 

взята оной же деревни Юрашу  

татарская дочь 

      

22 

2-я Резек Мавлюкеева, 

взята той же вышеозначенной де-

ревни Юрашу татарская дочь 

     24 

|| [л. 34 об.] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

У них сын, 

рожденной после ревизии 

Искак 

 

  по-

лу-

году 

   

Назыр Алметев, 

с вышепоказанными братьями 

своими ис той же деревни Старого 

Юрашу из служилых татар, посту-

пил в елабугское купечество в 794 

году по указу Вятскаго наместни-

ческаго правления 

  29    

У него жена Сакей Муратова, 

взята Елабугской округи из дерев-

ни Дюн-Дюм татарская дочь 

     32 

У них дочери девки, 

рожденные после ревизии: 

Галямша 

      

 

9 

Харфазя      7 

Хусюмьяр 

 

     4 

Башир Алметев, 

Елабугской же округи из деревни 

Старого Юрашу из служилых же 

татар, поступил в елабугское купе-

чество в 794 году по указу Вятска-

го наместническаго правления 

  27    

У него жена Салиха Ишмурзина, 

взята Елабугской округи из дерев-

ни Дюн-Дюм татарская дочь 

     29 
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|| [л. 35] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

У них дети, 

рожденные после ревизии: 

Ахмет 

  по-

лу-

году 

   

Дочь девка Асхаб 

 

     6 

Егор Петров Лепаев, 

Елабугской округи села Тихих Гор 

из економических крестьян, по-

ступил в купечество в 786 году по 

указу Вятскаго наместническаго 

правления 

  40    

У него жена Анна Яковлева, 

взята Пермскаго наместничества, 

Соликамской округи вотчины гос-

подина барона Александ[ра] Ни-

колаевича Строганова крестьянка 

по уволнителному писму уволена 

     39 

У них сын, написанной 

в последнюю пред сим ревизию 

Петр 

   

 

15 

   

Рожденная после ревизии 

дочка девка Авдотья 

      

10 

|| [л. 35 об.] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

В третей гильдии: 

Андрей Егоров Мылников, 

Елабугской округи села Тихих Гор 

из економических крестьян, по-

ступил в купечество в 786 году по 

указу Вятскаго наместническаго 

правления 

  

46, 

умре в 

794 

    

У него жена Лукерья Иванова, 

взята из города Мамадыш еконо-

мическая крестьянская дочь 

     45 

У них дети, написанные 

в последнюю пред сим ревизию: 

Герасим 

   

 

23 
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Дочери девки: 

Авдотья 

      

15 

Рожденные после ревизии: 

Марья 

      

12 

Авдотья ж 

 

     6 

Прокофей Дмитриев Шишкин и 

Серебряков
37

, 

города Елабуги из дворцовых кре-

стьян, поступил в купечество в 788 

году по указу Вятскаго наместни-

ческаго правления 

  

38, 

умре в 

788 

году 

    

У него жена Матрена Иванова, 

взята города Елабуги дворцовая 

крестьянка 

     46 

|| [л. 36] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

У них дети, написанные 

в последнюю пред сим ревизию: 

Иван 

   

 

27 

   

Яков   25    

Дочери девки: 

Ирина 

      

17 

Варвара      15 

У Ивана жена Анисья Егорова, 

взята Елабугской округи из села 

Татарских Челнов поповская дочь 

     27 

У них дети, 

рожденные после ревизии: 

Василей 

   

 

8 

   

Дочь девка Евдокея      4 

У Якова жена Аксинья Никитина, 

взята Елабугской округи из села 

Саралей ясашная крестьянка 

     25 

У них дочь, 

рожденная после ревизии: 

Афимья 

 

      

 

1 

 

                                                           
37

 «и Серебряков» дописано под строкой. 
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|| [л. 36 об.] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Борис Тиханов Шишкин, 

города Елабуги из дворцовых кре-

стьян, поступил в купечество в 792 

году по указу Вятскаго наместни-

ческаго правления 

  41    

У него жена Варвара Иванова, 

взята Елабугской округи 

Подманастырской слободки 

крестьянская дочь 

     41 

У них сын, написанной 

в последнюю пред сим ревизию: 

Антон 

   

 

16 

   

Федор   13    

Рожденные после ревизии: 

Петр  

   

11 

   

Василей 

 

  2    

Василей Егоров Мылников, 

Елабугской округи села Тихих Гор 

из економических крестьян, по-

ступил в купечество в 786 году по 

указу Вятскаго наместническаго 

правления 

  31    

У него жена Прасковья Леонтьева, 

взята из города Сарапула 

купеческая дочь 

     23 

 

|| [л. 37] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

У них сын, 

рожденной после ревизии 

Дмитрей 

 

   

 

1 
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Василей Афонасьев Шишкин и 

Серебряков
38

, 

города Елабуги из дворцовых кре-

стьян, а поступил в купечество в 

792 году по указу Вятского наме-

стнического правления 

   

31 

   

У него жена Авдотья Афонасьева, 

взята города Елабуги 

духовнаго правления 

подканцеляристовская дочь 

     32 

У них дети, 

рожденные после ревизии: 

Иван 

   

 

7 

   

Иван же   3    

Дочь девка Федосья 

 

     10 

Брат ево Степан Афонасьев Шиш-

кин и Серебряков
39

, 

города Елабуги 

из дворцовых крестьян, поступил в 

купечество в 792 году 

   

26 

   

У него жена Агафья Васильева, 

взята Елабугской округи из села 

Ицкого Устья крестьянская дочь 

     29 

 

|| [л. 37 об.] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

У них дети, 

рожденные после ревизии: 

Василей 

   

 

2 

   

Дочь девка Пелагея      полу-

году 

Иван Никитин Загуменнов, 

Елабугской округи 

из села Саралей из ясашных кре-

стьян, поступил в купечество в 782 

году по указу Вятскаго наместни-

ческаго правления 

  65    

                                                           
38

 «и Серебряков» дописано под строкой. 
39

 «и Серебряков» дописано под строкой. 
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У него жена Марья Емельянова, 

взята Елабугской округи из села 

Татарских Челнов дьячковская 

дочь 

     63 

У них дети, написанные 

в последнюю пред сим ревизию: 

Иван 

   

 

27 

   

Федор  в бегах 

с 794 

    

Филип, холост   19    

Дочери девки: 

Катерина 

      

26 

Агафья      24 

Анна      20 

Матрена      14 

 

|| [л. 38] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

У Ивана жена Евдокия Данилова, 

взята города Елабуги 

мещанская дочь 

     26 

У них дети, 

рожденные после ревизии: 

Иван 

   

 

3 

   

Дочери девки: 

Ирина 

      

5 

Матрена      2 

Евдокия      1 

У Федора жена 

Палагея Михайлова, 

взята города Елабуги 

дворцовая крестьянка 

 

      

23 

Конон Иванов Котелников, 

города Елабуги из дворцовых кре-

стьян, поступил в купечество в 793 

году по указам Вятскаго намест-

ническаго правления 

  39    

У него жена Афимья Иванова, 

взята города Елабуги  

крестьянская дочь 

     27 
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У них дочери
40

, написанные в по-

следнюю пред сим ревизию: 

      

 

|| [л. 38 об.] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Елена      16 

Авдотья      15 

Марфа 

 

     13 

 

Михайло Иванов Котелников, 

города Елабуги из дворцовых кре-

стьян, поступил в купечество в 793 

году по указам Вятскаго намест-

ническаго правления 

  31    

У него жена Татьяна Федотова, 

взята города Елабуги 

поповская дочь 

     31 

У них дети, 

рожденные после ревизии: 

Иван 

   

 

9 

   

Федор   5    

Дочь девка: 

Катерина 

 

      

11 

Матвей Филипов Кыштымев, 

города Елабуги из дворцовых кре-

стьян, поступил в купечество в 788 

году по указам Вятскаго намест-

ническаго правления 

  60    

У него жена Марфа Федорова, 

взята Мензелинской округи из се-

ла Орловки крестьянская дочь 

     61 

 

  

                                                           
40

 Здесь допущена неточность. Нижеуказанные дочери на самом деле родились 

от предыдущей супруги купца Котельникова – Анны Михайловой, которая, согласно 

метрической книге Спасского собора, скончалась 30 января 1794 г. в возрасте 35 лет 

(ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 67. Л. 8 об.). 
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|| [л. 39] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

У них дети, написанные 

в последнюю пред сим ревизию: 

Тимофей 

   

 

40 

   

Иван   28    

У Тимофея жена 

Варвара Андреева, 

взята города Елабуги 

дворцовая крестьянка 

      

42 

У Ивана жена 

Степанида Григорьева, 

взята Елабугской округи из дерев-

ни Гарей ясашная крестьянка 

      

28 

У них дочь, 

рожденная после ревизии 

Настасья 

 

      

 

3 

Петр Алексеев Рудознаев, 

города Елабуги из дворцовых кре-

стьян, поступил в купечество в 792 

году по указам Вятскаго намест-

ническаго правления 

  45    

У него жена Дарья Тиханова, 

взята города Елабуги 

дворцовая крестьянка 

     37 

У них дети, написанные 

в последнюю пред сим ревизию: 

Антон 

   

 

20 

   

 

|| [л. 39 об.] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Дочери девки: 

Настасья 

      

16 

Любовь      14 

Рожденные после ревизии: 

Анна 

      

10 

Катерина      8 

Прасковья      4 
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У Антона жена Агафья Егорова, 

взята города Елабуги 

дворцовая крестьянка 

     23 

У них сын, 

рожденной после ревизии: 

Семен 

 

   

 

1 

   

Сава
41

 Семенов сын Некрасов, 

города Елабуги из дворцовых кре-

стьян, поступил в купечество в 788 

году по указу Вятскаго наместни-

ческаго правления 

  57    

У него жена Авдотья Иванова, 

взята Мензелинской округи из се-

ла Мысовых Челнов 

крестьянская дочь 

     58 

У них дети, написанные 

в последнюю пред сим ревизию: 

Сава
42

 

  

 

57
43

, 

умре в 

794 

    

Афонасей   30    

|| [л. 40] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

У Савелья жена Лукерья Иванова, 

взята города Елабуги дворцовая 

крестьянка 

     37 

У Афонасья жена 

Аксинья Васильева, 

взята Мензелинской округи из се-

ла Соболекова поповская дочь 

      

30 

У них сын, 

рожденной после ревизии 

   

 

   

                                                           
41

 В данном случае – это сокращенная форма имени Савелий (см. комментарий к 

док. № 28, о семье Савы Семенова Некрасова). 
42

 На следующем листе он назван Савелием. Сава – это сокращенная форма име-

ни Савелий (см. комментарий к док. № 28, о семье Савы Семнова Некрасова). 
43

 Здесь указан возраст Савы Савина на 1782 г., а выше указан такой же возраст у 

его отца Савы Семенова на 1795 г. Сын не может быть старше отца по возрасту, 

здесь допущена описка (см. комментарий к док. № 28, о семье Савы Семенова Некра-

сова). 
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Алексей 

 

1 

Тимофей Егоров Мылников, 

Елабугской округи села Тихих Гор 

из економических крестьян, по-

ступил в купечество в 786 году по 

указу Вятскаго наместническаго 

правления 

  39    

У него жена Палагея Васильева, 

взята города Елабуги 

дворцовая крестьянка 

     33 

У них дети, 

рожденные после ревизии: 

Кирило 

   

 

11 

   

Демид   4    

Василей 

 

  2    

 

|| [л. 40 об.] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Федор Егоров Мылников, 

Елабугской округи села Тихих Гор 

из економических крестьян, а по-

ступил в купечество в 786 году по 

указу Вятскаго наместническаго 

правления 

  34    

У него жена Прасковья Алексеева, 

взята из города Синбирска мещан-

ская дочь 

     29 

У них дочь, 

рожденная после ревизии 

Евдокия 

 

      

 

4 

Андрей Гаврилов Кошкин
44

, 

Уржумской округи Кукарской во-

лости из деревни Сури из дворцо-

вых крестьян, поступил в купече-

ство в 794 году по указу Вятскаго 

наместническаго правления 

  26    

У него жена Елена Павлова,      25 

                                                           
44

 См. сноску в док. № 29. 
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взята означенной же Уржумской 

округи слободы Кукарки 

дворцовая крестьянка 

У них дочери, 

рожденные после ревизии: 

Настасья 

      

 

3 

Анна 

 

     2 

 

|| [л. 41] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Василей Матвеев Судоков, 

Елабугской округи села Ицкого 

Устья из економических крестьян, 

поступил в купечество в 795 году 

по указу Вятскаго наместническа-

го правления 

  54    

У него жена Степанида Антонова, 

взята Мензелинской округи из де-

ревни Патраковы 

крестьянская дочь 

     48 

У них дети, написанные 

в последнюю пред сим ревизию: 

Евмений 

   

 

19 

   

Матвей   14    

Дочь девка Ирина      16 

Рожденные после ревизии: 

Тарас 

   

12 

   

 

Михайло   5    

Агрофена      8 

Фекла      1 

У Евмения жена 

Марья Никифорова, 

взята Елабугской округи из села 

Пьяного Бору крестьянская дочь 

 

      

23 
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|| [л. 41 об.] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Григорей Тиханов Красилников, 

города Тулы из мастеровых ору-

жейной слободы, а поступил в 

елабугское купечество в 795 году 

по указу Вятскаго наместническа-

го правления 

  52    

У него жена Мавра Михайлова, 

из села Танайки 

економическая крестьянка 

     35 

У них дети, 

рожденные после ревизии, 

прижитые до сочетания брака: 

Семен 

   

 

 

12 

   

Дочери девки: 

Марья 

      

8 

Ирина 

 

     6 

Егор Петров Шабалин, 

онаго ж города Елабуги из мещан, 

поступил в купечество в 795 году 

по указу Вятскаго наместническа-

го правления 

  41    

У него жена Настасья Сергеева, 

взята Елабугской округи из 

деревни Малцовой 

дворцовая крестьянка 

     41 

У них сын, написанной 

в последнюю пред сим ревизию 

Степан 

   

 

17 

   

Рожденные после ревизии: 

Федор 

   

13 

   

Тимофей   12    

Савелей   9    

Яков    1    

  



86 

|| [82а]
45

 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Семен Гаврилов Бусыгин, 

онаго ж города Елабуги из мещан, 

поступил в купечество в 795 году 

по указу Вятскаго наместническа-

го правления 

  25    

У него жена Анна Федорова, 

взята города Елабуги 

мещанская дочь 

     27 

У них дети, 

рожденны после ревизии: 

Михайло 

   

 

4 

   

 

 

Дочь девка Аксинья 

 

     6 

Брат ево  

Тимофей Гаврилов Бусыгин, 

онаго ж города Елабуги из мещан, 

а поступил в купечество сего 1795 

году по указу [Вятскаго намест-

ническаго правления] 

   

23 

   

У него жена Аксинья Данилова, 

взята города Елабуги 

мещанская дочь 

     23 

У них сын, 

рожденной после ревизии 

Данило 

 

  по-

лу-

году 

 

   

Герасим Антонов Матросов, 

Елабугской округи деревни Тон-

гузины из ясашных крестьян, а 

поступил в купечество в 795 году 

по указу Вятскаго наместническа-

го правления 

  61    

У него жена Анна Афонасьева, 

взята Елабугской округи из 

деревни Тонгузиной 

ясашная крестьянка 

     61 

 

                                                           
45

 Л. 82а-82б об. являются «выпавшими» из дела листами и хранятся в ЦГА КО. 

Ф. 176. Оп. 2. Д. 323.  
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|| [82а об.] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

У них дети, написанные 

в последнюю пред сим ревизию: 

Василей 

   

 

33 

   

Николай    30    

У Василья жена 

Зиновия Никитина, 

взята Елабугской округи из села 

Котловки ясашная крестьянка 

      

38 

У них дети, написанны 

в последнюю пред сим ревизию: 

Трофим 

   

 

15 

   

Дочь девка Аксинья      14 

Рожденный после ревизии: 

Мартел 

   

3 

   

Авдотья      12 

Авдотья ж      4 

У Николая жена Анна Яковлева, 

взята Елабугской округи из 

деревни Яковлевой 

крестьянская дочь 

 

     22 

Яков Степанов Замятин, 

города Елабуги из дворцовых кре-

стьян, по указу Вятскаго намест-

ническаго правления поступил в 

купечество в 795 году 

  43    

У него жена Федо ра Иванова, 

взята Елабугской округи 

деревни Моркваш 

дворцоваго крестьянина дочь 

     43 

 

|| [82б] 

Звание, имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

У них дети, написанные 

в последнюю пред сим ревизию: 

Алексей 

   

 

20 

   

Василей   15    
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Рожденные после ревизии: 

Иван 

   

10 

   

Николай   5    

Дочери девки: 

Авдотья 

      

6 

Агрофена      2 

У Алексея жена 

Ксения Артемьева, 

взята онаго ж города Елабуги 

дворцоваго крестьянина дочь 

 

      

22 

Кирило Максимов Стахеев, 

города Елабуги из мещан, посту-

пил в елабугское купечество сего 

795 году 

  35    

У него жена Матрена Егорова, 

взята города Елабуги 

крестьянская дочь 

     35 

У них дети, написанные 

в последнюю пред сим ревизию: 

Степан 

   

 

15 

   

Иван   13    

Рожденный после ревизии: 

Василей 

   

7 

   

Тимофей 

 

  6    

Ларион Егоров Шабалин, 

города Елабуги из мещан посту-

пил сего 795 году в елабугское 

купечество 

  36    

У него жена Авдотья Никитина, 

взята Елабугской округи села 

Качкей крестьянская дочь 

     37 

У них сын, написанной 

в последнюю пред сим ревизию 

Матвей 

 

   

 

14 
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|| [82б об.] 

Звание, имена мужеска и женска 
полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Рожденные после ревизии: 
Максим 

   
8 

   

Василей   6    
Петр 
 

  2 
 

   

Михей Григорьев Бусыгин, 
города Елабуги из мещан, 
поступил в елабугское купечество 
сего 795 году 

  50    

У него жена Марфа Семенова, 
взята онаго ж города Елабуги 
крестьянская дочь 

     58 

У них сын, написанной в послед-
нюю пред сим ревизию 
Василей 

   
 

34 

   

У него жена Анисья Яковлева, 
взята города Елабуги 
крестьянская дочь 

     36 

У них сын, написанной 
в последнюю пред сим ревизию: 
Иван

46
 

   
 

13 ½ 

   
 

Рожденны после ревизии: 
Андрей 

   
10 

   

Дарья      8 
Авдотья 
 

     6 

Иван Васильев Сошников, 
города Елабуги из мещан, посту-
пил в елабугское купечество сего 
1795 году 

  40    

У него жена Ховронья Алексеева, 
взята города Елабуги 
крестьянская дочь 

     40 

У них дети, написанные 
в последнею пред сим ревизию: 
Василей 

   
 

14 

   

Дочь Акулина      16 
Рожденные после ревизии: 
Иван 

   
5 

   

Алексей   4    
                                                           

46
 «Иван» написано по чищенному. 
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|| [л. 42] 

Звание, имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Дочери девки: 

Татьяна 

      

10 

Авдотья 

 

     2 

 

Семен Федоров Шабалин, 

города Елабуги из мещан, посту-

пил в елабугское купечество сего 

795 году 

  25    

У него жена Авдотья Григорьева, 

взята онаго ж города Елабуги 

дворцовая крестьянка 

     26 

У них дети, 

рожденные после ревизии: 

Петр 

   

 

8 

   

Сергей 

 

  5    

Паташ Палашев, 

Елабугской округи деревни Акта-

зику из черемис некрещеной по 

объявленому капитану, поступил в 

купечество сего 795 года по указу 

Вятскаго наместническаго правле-

ния 

 

  28    

Все вышеозначенные в купечество 

вступившие – по первостному их 

состоянию в тех селениях, где они 

прежде в скасках писаны, ныне 

показаны будут убылыми с озна-

чением вступления в новое их зва-

ние 

      

Итого  4 109   111 

К подлинной скаске рука приложена тако: к сей скаске вместо вышепи-

санного скаскоподателя Ивана Никитина сына Загуменнова, за неумением 

грамоте прозбою его того ж города Елабуги мещанин Алимпей Гаврилов ру-

ку приложил. 

 

На л. 32-42, 82а-82б внутри таблиц по листам подпись-скрепа: С под-

линною свидетелствовал городничей Семен Анцын. 
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На л. 42 по нижнему краю: С подлинною свидетелствовал городничей 

Семен Анцын. 

 

На л. 32 перед текстом: № 1. Подлинная подана июня 9 дня 1795 года, 

копия. Здесь же ниже, карандашом: Елабуга. 

 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 32-42; ЦГА КО. Ф. 176. Оп. 2. Д. 323. Л. 82а-

82б об. Копия. 

 

 

№ 29. 

1795 г., не ранее июня 9. – Дополнение к Ревизской сказке  

о купцах г. Елабуги 

 

[л. 42 об.] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

После подачи сказок по указу Вят-

скаго наместническаго правления 

в купечество третей гилдии из 

елабугских мещан: 

Карп Семенов сын Фирстов 

   

 

 

 

36 

   

У него жена Варвара Алексеева
47

      36 

У них дети: 

Василей 

   

12 

   

Федор   10    

Дочери: 

Анна  

      

14 

Парасковья      7 

Федора      2 

А всего налицо
48

   112   115 

Городничей Семен Анцын. 

 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 42 об. 

  

                                                           
47

 «У него жена Варвара Алексеева» написано по чищенному. 
48

 В Ревизской сказке 1811 г. о купцах г. Елабуги имеется примечание следую-

щего содержания: «А хотя и числилось по 5-й ревизии [в] сказках купцов 112 душ, но 

как из числа оных Андрей Кошкин того ж 1795 года сентября 27-го дня указом Вят-

ской казенной полаты изключен в крестьянство в Качкинскую волость в село Качку» 

(ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 449. Л. 6). 
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№ 30. 

1796 г., май. – Ревизская сказка о пропущенной во время ревизии дочери 

умершего купца Мыльникова Андрея Егорова сына, 

поданная выборным из купцов сказкоподателем 

Загуменновым Иваном Никитиным сыном 

 

[л. 43] 1796 года, майя … дня, Вятскаго наместничества, города Елабуги, 

выбранной ис купцов скаскоподатель Иван Никитин сын Загуменнов, по силе 

состоявшагося 1794 года, июня 24 дня, ея императорскаго величества и в народ 

публикованнаго указа дал сию скаску о пропущенной девке умершаго купца 

Андрея Егорова сына Мылникова дочери, неведомо ошибкою моею или пис-

цовой с показанием налицо состоящую по самой истинне без всякой утайки, а 

буде кем обличен явлюсь, или по свидетелству найдется что кого-либо утаил, 

то повинен положенному по указам штрафу, без всякаго милосердия. 

Звание, имяна мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

А имянно в городе Елабуге в купе-

честве: 

Умершаго купца Андрея Мылни-

кова дочь девка, написанная в по-

следнюю пред сим ревизию 

Агрофена 

      

 

 

 

 

19 

Итого      1 

К подлинной скаске рука приложена тако: к сей скаске вместо скаскопо-

дателя Ивана Загуменнова, за неумением грамоте, по ево прошению того ж 

города Елабуги мещанин Алимпей Гаврилов руку приложил. 

На л. 43 после текста: С подлинным свидетелствовал городничей Семен 

Анцын. 

На л. 43 перед текстом: Подлинная подана майя 22-го дня, 1796 года, 

копия. 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 43. Копия. 

 

№ 31. 

1795 г., июнь. – Ревизская сказка о мещанах г. Елабуги,  

поданная с ведома мещанского общества сказкоподателем  

Кочкиным Степаном Прокофьевым сыном 

 

[л. 44] 1795-го года, июня … дня, Вятскаго наместничества, города Ела-

буги записавшихся каронного ведомства ис поселян в мещанство сказкопода-

тель Степан Прокофьев сын Кочкин, по силе состоявшегося 1794-го года, 

июня 23 дня, ея императорскаго величества и в народ публикованнаго указа 
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дал сию скаску с ведома общества мещанскаго, состоящих в означенном го-

роде Елабуге, записавшихся после четвертой, а до наступления пятой ревизии 

в мещанство, с показанием из того числа разными случаями убылых и после 

ревизии вновь рожденных и прибылых по самой истинне без всякой утайки, а 

буде кем впредь обличен явлюсь, или по свидетелству найдется, что кого-

либо утаил, то повинен положенному по указам штрафу, без всякаго мило-

сердия. 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

А имянно в городе Елабуге меща-

не: 

Степан Прокофьев Кочкин, 

почислен в 794 году по указу 

Вятскаго наместническаго 

правления в мещанство 

   

 

29 

   

У него жена Евдокия Максимова, 

взята Елабугской округи из села 

Танайки крестьянская дочь 

     30 

 

|| [л. 44 об.] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

У них дети, 

рожденные после ревизии: 

Егор 

   

 

3 

   

Дочери девки: 

Прасковья 

      

9 

Акилина 

 

     1 

Егор Петров Шабалин, 

почислен в 794 году по указу Вят-

скаго наместническаго правления 

в елабугское мещанство 

      

У него жена Настасья Сергеева, 

взята Елабугской округи из 

деревни Малцовой 

дворцовая крестьянская дочь 

      

У них сын, написанной 

в последнюю пред сим ревизию 

Степан 
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Оной, вышеписанной Егор Шаба-

лин, и с семейством своим выбыли 

в купечество в оном же городе 

Елабуге в третию гилдию сего 795 

года 

 

      

Федор Анисимов Шахматов, 

почислен в 794 году в елабугское 

мещанство 

  44    

У него жена Дарья Яковлева, 

взята Елабугской округи из дерев-

ни Тарловки крестьянская дочь 

     43 

У них дочь, написанная 

в последнюю пред сим ревизию 

Ульяна 

      

 

14 

Рожденная после ревизии 

Дарья 

 

      

11 

 

|| [л. 45] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Семен Степанов Шабалин, 

почислен в 794 году по указу Вят-

скаго наместническаго правления 

в елабугское мещанство 

  45    

У него жена Палагея Павлова, 

взята того ж города Елабуги 

крестьянская дочь 

     49 

У них дочь, написанная 

в последнюю пред сим ревизию 

Дарья 

 

      

 

15 

Кирило Максимов Стахеев, 

почислен в 794 году в елабугское 

мещанство по указу Вятскаго на-

местническаго правления 

У него жена Матрена Егорова, 

взята города Елабуги 

крестьянская дочь 

У них дети, написанные 

в последнюю пред сим ревизию: 

Степан 
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Иван 

Рожденные после ревизии: 

Василей 

Тимофей 

 

Ларион Егоров Шабалин, 

а почислен в 794 году в елабугское 

мещанство по указу Вятскаго на-

местническаго правления 

У него жена Авдотья Никитина, 

взята Елабугской округи из села 

Качки дворцовая крестьянка 

 

      

 

|| [л. 45 об.] 

Звание, имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

У них сын, написанной 

в последнюю пред сим ревизию 

Матвей 

Рожденные после ревизии: 

Максим 

Василей 

Петр 

 

      

Михей Григорьев Бусыгин, 

почислен в 794 году в елабугское 

мещанство по указу Вятскаго на-

местническаго правления  

У него жена Марфа Семенова, 

взята онаго ж города Елабуги 

крестьянская дочь 

У них сын, написанной 

в последнюю пред сим ревизию 

Василей 

У него жена Анисья Яковлева, 

взята города Елабуги 

крестьянская дочь 

У них сын, написанной 

в последнюю пред сим ревизию 

Иван 

Рожденные после ревизии: 

Андрей 
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Дочери девки: 

Дарья 

Авдотья. 

 

Вышеписанные Кирило Стахеев, 

Ларион Шабалин, Михей Бусыгин, 

со всеми их семействами перечис-

лены в оном же городе Елабуге в 

купечество в 795 году 

 

      

Афонасей Григорьев Бусыгин, 

почислен в 793 году в елабугское 

мещанство по указу Вятскаго на-

местническаго правления  

  61    

 

|| [л. 46] 

Звание, имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

У него жена Аксинья Макарова, 

взята города Елабуги 

крестьянская дочь 

     62 

У них сын, написанной 

в последнюю пред сим ревизию 

Иван  

   

 

38 

   

У него жена Дарья Лукоянова, 

взята Елабугской округи из села 

Качки дворцовая крестьянка 

     38 

У них дочь, написанная 

в последнюю пред сим ревизию 

Матрена 

      

 

16 

Рожденные после ревизии: 

Семен 

   

11 

   

Захар   4    

Егор 

 

  1    

Алексей Спиридонов Стахеев, 

почислен в 794 году по указу Вят-

скаго наместническаго правления 

в елабугское мещанство 

  42    

У него жена Ирина Афонасьева, 

взята города Елабуги дворцовая 

крестьянская дочь 

     42 
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У них сын, 

рожденной после ревизии 

Степан 

   

20 не-

дель 

   

 

|| [л. 46 об.] 

Звание, имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Степан Емельянов Лапочкин, 

почислен в 794 году по указу Вят-

скаго наместническаго правления 

в елабугское мещанство 

  28    

У него жена Марина Васильева, 

взята Елабугской округи из 

деревни Малой Тарловки 

крестьянская дочь 

     29 

У них дети, 

рожденные после ревизии: 

Никита 

   

 

2 

   

Дочь девка Марфа 

 

     4 

Федор Дмитриев Реутов, 

почислен в 793 году по указу Вят-

скаго наместническаго правления 

в елабугское мещанство 

  49    

У него жена Анна Федорова, 

взята города Елабуги 

дворцовая крестьянская дочь 

     49 

У них дочь, 

рожденная после ревизии: 

Катерина 

 

      

 

7 

Самойло Андреев Замятин, 

почислен в 793 году по указу Вят-

скаго наместническаго правления 

в елабугское мещанство 

  44    

У него жена Марина Иванова, 

взята города Елабуги 

дворцовая крестьянская дочь 

     44 

У них дочери девки, написанные в 

последнею пред сим ревизию: 

Аксиния 

      

 

20 

Авдотья      15 
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|| [л. 47] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Рожденный после ревизии: 

Петр 

   

7 

   

Евдокия      6 

Анна 

 

     3 

Григорей Степанов Каменев, 

почислен в 794 году по указу Вят-

скаго наместническаго правления 

в мещанство 

  29    

У него жена Василиса Афонасьева, 

взята города Елабуги 

крестьянская дочь 

     29 

У них сын, 

рожденной после ревизии 

Дмитрей 

 

   

 

4 

   

Егор Григорьев Лисин, 

почислен в 793 году по указу Вят-

скаго наместническаго правления 

в мещанство 

  49    

У него жена Федосья Петрова, 

взята города Елабуги 

крестьянская дочь 

 

     45 

Степан Тимофеев Могунов, 

почислен в 793 году по указу Вят-

скаго наместническаго правления 

в мещанство 

  51    

У него жена Авдотья Петрова, 

взята города Елабуги 

крестьянская дочь 

 

     51 

Данило Борисов Меншиков, 

почислен в 793 году по указу Вят-

скаго наместническаго правления 

в мещанство 

  61    

У него жена Авдотья Федорова, 

взята Елабугской округи из дерев-

ни Малцовой крестьянская дочь 

     43 
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|| [л. 47 об.] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

У них дочери девки, написанные в 

последнюю пред сим ревизию: 

Ульяна 

      

 

17 

Катерина      16 

Палагея      14 

Рожденная после ревизии: 

Афимья 

 

      

12 

Василей Иванов Серебряков, 

почислен в 793 году по указу Вят-

скаго наместническаго правления 

в мещанство 

  40    

У него жена Авдотья Ефимова, 

взята города Елабуги 

крестьянская дочь 

     42 

У них дочери девки, написанные в 

последнюю пред сим ревизию: 

Настасья 

      

 

18 

Настасья ж      16 

Авдотья      14 

Рожденной после ревизии 

Егор  

 

   

10 

   

Николай Петров Лагин
49

, 

почислен в 794 году по указу Вят-

скаго наместническаго правления 

в мещанство 

  23    

У него жена Маланья Фадеева, 

взята Елабугской округи из села 

Качков крестьянская дочь 

     23 

У них дети, 

рожденные после ревизии: 

Иван 

   

 

1 ½  

   

Дочь Дарья      2 мцов 

                                                           
49

 В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 06.06.1826 г., в 

которой у сына Николая Петрова Лагина – Михаила Николаева указана фамилия не 

Лагин, а Хавансков: «Города Елабуги у крестьянина Михаила Николаева Хаванскова 

[родилась] дочь Агрипина» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 130. Л. 5), эта же фамилия в до-

кументах церковного учета встречается у родного брата Николая Петрова – Алексея 

Петрова Лагина (см. сноски к сем. № 303, прил. 1). 
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|| [л. 48] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Никита Иванов Могунов, 

почислен в 794 году по указу Вят-

скаго наместническаго правления 

в мещанство 

  45    

У него жена Агафья Васильева, 

взята Елабугской округи из села 

Качков крестьянская дочь 

     45 

У них дочери, написанные 

в последнюю пред сим ревизию: 

Татьяна 

      

 

23 

Авдотья      28 

Рожденные после ревизии: 

Федор 

   

12 

   

Мавра      13 

Анна 

 

     3 

Андрей Леонтьев Рудознаев, 

почислен в 793 году по указу Вят-

скаго наместническаго правления 

в мещанство 

  60    

У него жена Акулина Яковлева, 

взята вдовой Елабугской округи из 

села Котловки крестьянская дочь 

     39 

У них дочь, приведенная от перво-

го мужа, написанная в последнюю 

пред сим ревизию: 

Настасья 

      

 

 

17 

Рожденные после ревизии: 

Варвара 

      

10 

Авдотья 

 

     3 

 

|| [л. 48 об.] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Иван Васильев Сошников, 

почислен в 793 году по указу Вят-

скаго наместническаго правления 

в мещанство 
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У нево жена Ховронья Алексеева, 

взята города Елабуги крестьянская 

дочь 

У них дети, написанные 

в последнюю пред сим ревизию: 

Василей 

Дочь девка Акулина 

Рожденные после ревизии: 

Иван  

Алексей 

Татьяна 

Авдотья 

 

Оной Сошников и со всем своим 

семейством по объяленному ево 

капиталу выбыл в купечество ела-

бугское сего 795 [году] 

 

Иван Иванов Меншиков, 

почислен в 794 году по указу Вят-

скаго наместническаго правления 

в мещанство 

  38    

У него жена Анна Семенова, 

взята Елабугской округи из дерев-

ни Подманастырской слободки 

економическая крестьянка 

     38 

У них дети, 

рожденные после ревизии: 

Иван 

   

 

13 

   

Дочери девки: 

Аксинья 

      

9 

Федосья 

 

     2 

 

|| [л. 49] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Карп Семенов Фирстов, 

почислен в 794 году по указу Вят-

скаго наместническаго правления 

в мещанство 

  36    

У него жена Варвара Алексеева, 

взята города Елабуги дворцовая 

     36 
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крестьянская дочь 

У них дочь, написанная 

в последнюю пред сим ревизию 

Анна 

      

 

14 

Рожденные после ревизии: 

Василей 

   

12 

   

Федор   10    

Дочери девки: 

Прасковья 

      

7 

Федора 

 

     2 

Семейством Карп Фирстов выбыл 

в елабугское купечество
50

 

 

      

Андрей Семенов Фирстов, 

почислен в 794 году по указу Вят-

скаго наместническаго правления 

в мещанство 

  26    

У него жена Маланья Макарова, 

взята Елабугской округи из села 

Челнов крестьянская дочь 

     26 

У них дочь девка, 

рожденная после ревизии 

Марья 

 

      

 

1 

 

|| [л. 49 об.] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Семен Гаврилов Бусыгин, 

в 792 году почислен был 

в мещанство 

У него жена Анна Федорова, 

взята онаго ж города Елабуги 

мещанская дочь 

У них дети, 

рожденные после ревизии: 

Михайло 

Девка Аксинья 

 

      

                                                           
50

 Фраза «Семейством Карп Фирстов выбыл в елабугское купечество» дописана 

другим почерком и другими чернилами после составления документа. 
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Брат ево 

Тимофей Гаврилов Бусыгин же, 

в 792 году почислен был в мещан-

ство 

У него жена Аксиния Данилова, 

взята города Елабуги 

крестьянская дочь 

У них сын, 

рожденной после ревизии 

Данило 

 

      

Семен Федоров Шабалин, 

почислен в 794 году по указу Вят-

скаго наместническаго правления 

в мещанство 

У него жена Авдотья Григорьева, 

взята города Елабуги 

поповская дочь 

У них дети, 

рожденные после ревизии: 

Петр 

Сергей 

 

Вышеписанные Семен Гаврилов, 

Тимофей Гаврилов Бусыгины, Се-

мен Федоров и со всеми семейст-

вами по объявленному капиталу 

выбыли в оной же город Елабугу в 

купечество сего 795 году 

 

      

 

|| [л. 50] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Никифор Васильев Кусакин
51

, 

почислен в 794 году по указу Вят-

скаго наместническаго правления 

в мещанство 

      

                                                           
51

 Судя по Исповедной росписи Покровской церкви за 1795 г. (ГА РТ. Ф. 992. 

Оп. 1. Д. 68. Л. 53), он являлся сыном мещанина Василия Иванова Кусакина 

(л. 51 об.). 
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У него жена Матрена Гаврилова, 

взята Елабугской округи из села 

Лекарева поповская дочь 

Вышеозначенной Никифор выбыл 

в купечество Уфимскаго намест-

ничества в город Бугулму в 795 

году 

 

      

Сергей Семенов Бурков, 

почислен в 794 году по указу Вят-

скаго наместническаго правления 

в мещанство 

  36    

У него жена Василиса Афонасьева, 

взята города Елабуги 

крестьянская дочь 

     40 

У них дети, 

рожденные после ревизии: 

Иван 

   

 

4 

   

Андрей   1    

Дочь девка Авдотья 

 

     7 

Афонасей Дмитриев Шишкин, 

почислен в 795 году по указу Вят-

скаго наместническаго правления 

в мещанство 

  56    

У него жена Дарья Максимова, 

взята Елабугской округи из 

деревни Семеновки 

дворцовая крестьянка 

     51 

У них сын, написанной 

в последнюю пред сим ревизию 

Дмитрей 

   

 

18 

   

Дочери: 

девка Анна 

      

16 

 

|| [л. 50 об.] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Рожденная после ревизии 

Василиса 

 

      

12 
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Василей Прокофьев Шишкин, 

почислен в 795 году по указу Вят-

скаго наместническаго правления 

в мещанство 

  20    

У него жена Татьяна Алексеева, 

взята города Елабуги 

поповская дочь
52

 

 

     19 

Осип Дмитриев Новиков, 

почислен в 795 году по указу Вят-

скаго наместническаго правления 

в мещанство 

  25    

У него жена София Максимова, 

взята Елабугской округи из села 

Ицкого Устья крестьянская дочь 

     25 

У них сын, 

рожденной после ревизии 

Степан 

 

   

 

3 

   

Брат ево Иван Дмитриев Новиков, 

холост, почислен в 795 году по 

указу Вятскаго наместническаго 

правления в мещанство 

 

  19    

Петр Иванов Новиков, 

почислен в 795 году по указу Вят-

скаго наместническаго правления 

в мещанство 

  32    

У него жена Марья Иванова, 

взята города Елабуги 

крестьянская дочь 

     31 

У них дети, 

рожденные после ревизии: 

Петр 

   

 

8 

   

Василей   4    

Егор   2    

Дочь девка Наталья 

 

     5 

  

                                                           
52

 Дочь священника Николаевской церкви Алексея Яковлева (л. 257 об.). 
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|| [л. 51] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Петр Савельев Некрасов, 

в 795 году почислен по указу Вят-

скаго наместническаго правления 

в мещанство 

  36    

У него жена Настасья Петрова, 

взята города Елабуги 

дворцовая крестьянка 

     36 

У них сын, 

рожденной после ревизии 

Клементей 

   

 

12 

   

У него племянник 

Игнатей Савельев Некрасов, 

почислен в 795 году по указу Вят-

скаго наместническаго правления 

в мещанство 

 

   

17 

   

Андрей Тимофеев Могунов, 

почислен в 795 году по указу Вят-

скаго наместническаго правления 

в мещанство 

  44    

У него жена Ирина Федорова, 

взята Елабугской округи из села 

Качки дворцовая крестьянка 

     39 

У них сын, написанной 

в последнюю пред сим ревизию 

Тимофей 

   

 

18 

   

Рожденный после ревизии 

Федор 

   

10 

   

Дочери девки: 

Федосья 

      

4 

Евдокия  

 

     полу-

году 

Кирило Тимофеев Кыштымов, 

холост, почислен в 795 году по 

указу Вятскаго наместническаго 

правления в мещанство 

 

  17    
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|| [л. 51 об.] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Иван Дмитриев Шишкин
53

, 

почислен в 795 году по указу Вят-

скаго наместническаго правления 

в мещанство 

  58    

У него жена Марфа Кондратьева, 

взята Елабугской округи из 

села Тихих Гор 

економическая крестьянка 

     59 

У них сын, написанной 

в последнюю пред сим ревизию 

Василей 

   

 

25 

   

У него жена Федосья Андрианова, 

взята Мензелинской округи из 

села Мысовых Челнов 

крестьянская дочь 

     25 

У них дети, 

рожденные после ревизии: 

Григорей 

   

20 не-

дель 

   

Дочери девки: 

Татьяна  

      

8 

Настасья 

Марья 

     6 

4 

Татьяна 

 

     2 

Василей Иванов Кусакин
54

, 

почислен в 795 году по указу Вят-

скаго наместническаго правления 

в мещанство 

  49    

У него жена Евдокея Иванова, 

взята Казанского наместничества 

из города Мамадыш 

крестьянская дочь 

     51 

У них девка из башкир 

Маланья Иванова 

      

45 

                                                           
53

 «Шишкин» написано по чищенному. По остаткам фрагментов букв стертой 

фамилии, возможно чтение первоначально написанной фамилии: «Серебреков» или 

«Серебряков». 
54

 Судя по Исповедной росписи Покровской церкви за 1795 г. (ГА РТ. Ф. 992. 

Оп. 1. Д. 68. Л. 53), он являлся отцом мещанина, выбывшего в бугульминское купе-

чество Никифора Васильева Кусакина (см. л. 50). 
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У ней сын, написанной в послед-

нюю пред сим ревизию 

незаконнорожденной 

Алексей 

   

 

 

16 

   

 

|| [л. 52] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Рожденной после ревизии 

Давыд 

 

   

6 

   

Андрей Иванов Кусакин, 

почислен в 795 году по указу Вят-

скаго наместническаго правления 

в мещанство 

  38    

У него жена Агафья Иванова, 

взята Елабугской округи из села  

Ицкого Устья поповская дочь 

     38 

У них сын, написанной 

в последнюю пред сим ревизию 

Иван 

   

 

17 

   

Рожденные после ревизии: 

Дмитрей 

   

8 

   

Кирило   6    

Андрей   3    

У них девка из башкир 

Маланья Иванова 

 

      

65 

Все вышеписанные, поступившие 

по указу Вятскаго наместническа-

го правления в елабугское мещан-

ство оного ж города Елабуги из 

дворцовых крестьян 

 

      

Дмитрей Григорьев Худяков, 

Вятского наместничества города 

Малмыжа мещанин, переведен в 

793 году
55

 

  48    

У него жена Прасковья Иванова, 

взята города Малмыжа 

мещанская дочь 

     48 

                                                           
55

 «Переведен в 793 году» написано по чищенному. 
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У них дочери, написанные в по-

следнюю пред сим ревизию: 

Анна 

      

 

19 

Наталья      17 

 

|| [л. 52 об.] 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Рожденной после ревизии: 

Иван 

   

11 

   

Дочери девки ж: 

Авдотья 

      

13 

Дарья 

 

     9 

Иван Егоров Скорняков, 

вдов, Елабугской округи деревни 

Гусевки из ясашных крестьян, по-

ступил в 794 году в елабугское 

мещанство по указу Вятскаго на-

местническаго правления 

  76    

У него сын, написанной 

в последнюю пред сим ревизию 

Михайло 

   

 

51 

   

У него жена Устинья Петрова, 

взята города Елабуги 

крестьянская дочь 

 

     35 

Борис Степанов Тарасов, 

Пермскаго наместничества города 

Соликамска из государственных 

крестьян, почислен в 790 году в 

елабугское мещанство по указу 

Вятскаго наместническаго правле-

ния 

  30    

У него жена Ирина Васильева, 

взята Пермскаго наместничества 

Соликамской округи Сиринской 

волости крестьянская дочь
56

 

     25 

У них дочери, 

рожденные после ревизии: 

      

 

                                                           
56

 «Сиринской волости крестьянская дочь» написано по чищенному другим по-

черком. 
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Анна 5 

Александра      3 

Алемпиада      2 

Марья 

 

     2 не-

дель 

 

|| [л. 53] 

Звание, имена мужеска и женска 
полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Матвей Спиридонов Минеев, 
Елабугской округи из села Качков 
из церковников за штатом, почис-
лен в 793 году по указу Вятскаго 
наместническаго правления в ме-
щанство 

  18    

У него жена Лукерья Петрова, 
взята Елабугской округи из села 
Елова пономарская дочь 
 

     19 

Дмитрей Егоров Григорьев, 
Елабугской округи села Татарских 
Челнов из церковников за штатом 
праздноживущей, почислен в 793 
году в елабугское мещанство по 
указу Вятскаго наместническаго 
правления  

  18    

У него жена Прасковья Иванова, 
взята Елабугской округи из села 
Саралей крестьянская дочь 

     20 

У них сын, 
рожденной после ревизии: 
Захар 
 

   
 

мцу 

   

Алимпий Гаврилов, 
почислен сего 795 году по указу 
Вятского наместническаго правле-
ния в елабугское мещанство. Ка-
занского наместничества города 
Казани отпущеник господина не-
служащаго из дворян Кирила Не-
богатова по уволнителному писму 

  26    

У него жена Марья Степанова, 
взята Елабугской округи села Са-
ралей крестьянская дочь 

     24 
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Иван Яковлев Валуев, 
Пермскаго наместничества города 
Чердыни из мещан, переведен в 
787 году в елабугское мещанство 

  50    

 

|| [л. 53 об.] 

Звание, имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

У него жена Анна Анисимова, 

взята Елабугской округи из села 

Ицкого Устья крестьянская дочь 

     26 

У них дети, 

рожденные после ревизии: 

Василей 

   

 

2 

   

Дочь девка Афимья 

 

     7 

Брат ево 

Парфен Яковлев Валуев же, 

Пермскаго наместничества из 

города Чердыни из мещан, 

переведен в 787 году в елабугское 

мещанство по указу Вятскаго 

наместническаго правления 

 

  

70, 

умре в 

792 

году 

    

Иван Матвеев Дьяконов, 

холост, онаго ж города Елабуги 

приходу Спаского собору диакон-

ской сын праздноживущей, почис-

лен 794 году в елабугское мещан-

ство по указу Вятскаго наместни-

ческаго правления 

 

  18    

Семен Тимофеев сын Федоров, 

Вятского наместничества, 

Уржумской округи  

Кукарской волости деревни Ше-

лыгины из дворцовых крестьян, 

почислен сего 795 году по указу 

Вятскаго намеместническаго прав-

ления 

  46    

У него жена Ирина Леонтьева, 

взята Вятского наместничества 

     45 
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Уржумской округи Кукарской во-

лости села Кукарки 

крестьянская дочь 

У них дети, написанные 

в последнюю пред сим ревизию: 

Иван 

  23, нахо-

дится в 

бегах 

   

Дочь Прасковья      18 

Рожденные после ревизии: 

Карп 

   

11 

   

Петр   6    

 

|| [л. 54] 

Звание и имена мужеска и женска 
полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

У Ивана жена 
Агрофена Алексеева, 
взята города Елабуги дворцоваго 
крестьянина дочь 

      
22 

У них сын, 
рожденной после ревизии 
Яков 
 

   
 

1 

   

Гаврило Егоров Кузнецов, 
Елабугской округи Качкинской 
волости деревни Пустобаевой из 
дворцовых крестьян, почислен в 
795 году по указу Вятскаго наме-
стническаго правления в 
елабугское мещанство 

  27    

У него жена Настасья Савельева, 
взята Елабугской округи деревни 
Хлыстовки ясашного 
крестьянина дочь 

     27 

У них дети, 
рожденные после ревизии: 
Ефим 

   
 

3 

   

Дочь девка Прасковья 
 

     5 

Кузма Иванов, 
холост, Елабугской округи Гера-
симовой сотни Ивановой

57
 деревни 

  22    

                                                           
57

 На момент ревизии, проходившей в 1795 г., деревни Герасимовой сотни Ива-

нова (Умяк, Шурняк, Нижний Куклюк и т.д.) перешли в состав Еловской волости. 
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Вершины речки ясашной ис татар 
новокрещен, почислен в 794 году 
по указу Вятскаго наместническа-
го правления в елабугское мещан-
ство 
 
Алексей Иванов Хорошев, 
Елабугской округи деревни Тар-
ловки из дворцовых крестьян, по-
числен в 795 году в елабугское 
мещанство 

  30    

У него жена Ирина Андреева, 
взята города Елабуги 
крестьянская дочь 

     26 

У них дочери, 
рожденные после ревизии: 
Евдокея 

      
 

6 
[Е]вдокия

58
 

 
     полу-

году 

 

|| [л. 54 об.] 

Звание, имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Степан Тимофеев Попов, 

Вятскаго наместничества Мал-

мыжской округи из села Вавож-

Можги из церковников за штатом, 

в 793 году почислен в елабугское 

мещанство по указу Вятскаго на-

местническаго правления 

 

 24, 

отдан 

в рек-

руты в 

794 

году 

    

Дмитрей Алексеев Землянов, 

Елабугской округи села Елова из 

економических крестьян, 

в 795 году почислен 

в елабугское мещанство 

  37    

У него жена Акулина Иванова, 

взята Елабугской округи села Кос-

тенеева ясашная крестьянка 

     38 

У них дети,       

                                                           
58

 Читается неуверенно, но в пользу этого прочтения имени говорит запись в 

Метрической книге Николаевской церкви от 02.03.1795 г. о рождении у мещанина г. 

Елабуги Алексея Иванова дочери Евдокии (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 69. Л. 21). 
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рожденные после ревизии: 

Семен 

 

5 

Козма   4    

Яков 

 

  2    

Борис Федотов Попов, 

холост, города Елабуги из церков-

ников за штатом, в 795 году по-

числен в елабугское мещанство по 

указу Вятскаго наместническаго 

правления 

 

  19    

Иван Матвеев, 

Елабугской округи деревни Тонгу-

зиной из ясашных крестьян, в 795 

году почислен по указу Вятскаго 

наместническаго правления в ела-

бугское мещанство 

 

  12    

Дмитрей Егоров Пономарев, 

онаго ж города Елабуги из церков-

ников праздноживущей, в 795 году 

почислен по указу Вятскаго наме-

стническаго правления в елабуг-

ское мещанство 

 

  17    

Петр Степанов Попов, 

Елабугской округи села Котловки 

из церковников праздноживущей, 

почислен в 793 году в елабугское 

мещанство по указу Вятскаго на-

местническаго правления 

  20    

 

|| [л. 55] 

Звание, имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

У него жена 

Матрена Алексеева дочь, 

взята Казанского наместничества 

города Мамадыш купеческая дочь 

      

21 

 

Брат ево 

Гавриил Степанов [Попов], 

   

 

18 
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той же Елабугской округи из села 

Котловки из церковнослужител-

ских за штатом, а почислен в 794 

году в елабугское мещанство по 

указу Вятскаго наместническаго 

правления 

 

Иван Андреев сын Подьячев, 

Елабугской округи из села Кот-

ловки из ясашных крестьян, по-

числен в 795 году в елабугское 

мещанство по указу Вятскаго на-

местническаго правления 

  22    

У него жена Катерина Иванова, 

взята из города Мамадыш еконо-

мическаго крестьянская дочь 

 

     22 

Брат ево 

Петр Андреев [Подьячев], 

Елабугской же округи из села Кот-

ловки из ясашных крестьян, по-

числен в 795 году в елабугское 

мещанство по указу Вятскаго на-

местническаго правления 

 

   

17 

   

Алексей Артемьев сын Деревягин, 

Синбирскаго наместничества горо-

да Синбирска из мещан переведен 

сего 795 году по увольнению Син-

бирскаго мещанского общества 

  73    

 

|| [л. 55 об.] 

Звание, имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

У них
59

 дети, написанные 

в последнюю пред сим ревизию: 

Егор 

   

 

48 

   

Дмитрей   45    

                                                           
59

 Так в документе. Жена Алексея Деревягина не указана либо по ошибке, либо 

умерла на момент ревизии. 
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У Егора жена Марфа Николаева, 

взята Уфимскаго наместничества 

города Мензелинска 

драгунская дочь 

     37 

У них дочь, 

рожденная после ревизии 

Гликерья 

      

 

4 

У Дмитрея жена 

Анна Митрофанова, 

взята Мензелинской округи из 

села Круглого Поля 

крестьянская дочь 

      

47 

У них дочери, написанные в по-

следнюю пред сим ревизию: 

Авдотья 

      

 

19 

Агафья      5 

Рожденные после ревизии: 

Степан 

   

5 

   

Дочь девка Степанида 

 

     9 

Все вышеозначенные в мещанство 

вступившие – по первобытному их 

состоянию в тех селениях, где 

оныя прежде в скасках писаны, 

ныне показаны будут убылыми, со 

означением вступления их в новое 

их звание 

 

      

Итого  2 100   109 

К сей скаске скаскоподатель Степан Прокофьев сын Кочкин руку прило-

жил. 

 

На л. 44-55 об. внутри таблиц и в конце документа по листам подпись-

скрепа: С подлинною свидетелствовал городничей Семен Анцын. 

 

На л. 44 перед текстом: № 2. Подлинная подана июня 10 дня 1795 года, 

копия. 

 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 44-55 об. Копия. 
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№ 32. 

1795 г., не ранее июня 10. – Дополнение к ревизской сказке  

о мещанах г. Елабуги 

[л. 56] 

Звание, имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

После подачи сказок причислен-

ные при сообщении, присланные 

из церковнаго причта поповские 

дети
60

: 

 

Григорей Ильин [Дьяконов], 

холост, Елабугской округи села 

Костенеева дьяконской сын, 

праздноживущей 

 

   

 

 

 

 

17 

   

Андрей Петров [Попов], 

Елабугской округи села Костенее-

ва поповской сын, праздноживу-

щей за штатом 

 

  18    

Иван Васильев [Попов], 

Елабугской округи села Котловки 

поповской сын, праздноживущей 

 

  16    

Макар Александров [Попов], 

Елабугской округи села Куракова 

поповской сын, праздноживущей 

 

  15    

Всего   104    

Да после ж подачи сказок по указу 

Вятскаго наместническаго правле-

ния мещанин Карп Фирстов з дву-

мя сыновьями почислен в елабуг-

ское третей гилдии купечество, за 

тем наличных мещанских 

   

 

 

 

 

101 

   

 

 

 

 

105 

Городничей Семен Анцын. 

 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 56.  

                                                           
60

 В документе не указаны фамилии поповских детей. В квадратных скобках ука-

заны их фамилии, под которыми они значатся в Ревизских сказках 1811 г. о купцах и 

мещанах г. Елабуги (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 449. Л. 12). 
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№ 33. 

1795 г., июль. – Ревизская сказка владельца Каринского медеплавильно-

го завода, находящегося в Елабужской округе, коллежского комиссара 

Красильникова Семена Тихонова сына о себе и о своем семействе 

 

[л. 57] 1795-го года, июля … дня, Тулской казенной оружейной слободы 

оружейник Вятскаго наместничества, Елабугской округи, Коринскаго меди-

плавеленнаго завода содержатель, коллежской камисар Семен Тиханов сын 

Красилников, по силе состоявшагося 1794-го года, июня 23-го дня, ея импе-

раторскаго величества и в народ публикованнаго указа дал сию скаску о себе, 

о положенном по последней 1782 года ревизии в подушном окладе в выше-

писанной Тулской оружейной слободе, потом переведенном в город Елабугу, 

с показанием из того числа разными случаями убылых и после ревизии вновь 

рожденных, по самой истинне без всякой утайки, а буде кем впредь обличен 

явлюсь, или по свидетелству найдется, что кого-либо утаил, то повинен по-

ложенному по указам штрафу, без всякаго милосердия. 

Звание и имена мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[а] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета Лета Лета Лета Лета Лета 

А имянно по городу Елабуге: 

Семен Тиханов сын Красилников, 

в 790 году награжден коллежским 

камисаром в 14 клас 

   

54 

   

У него жена первая 

Прасковья Софронова, 

старинная тулска купеческая дочь 

   

 

 Умре 

в 787 

году 

 

Втораго брака жена 

Авдотья Борисова, 

взята отставнаго капитана 

Бориса Васильева 

      

28 

У них дети дочери: 

От перваго брака Марья, 

выдана в замужество за коллеж-

скаго секлетаря Андрея Григорье-

ва Овсяникова 788 году 

      

От втораго брака 

Анна 

      

1 

Перечислен в город Елабугу в 793 

году, в оружейной же слободе на-

писанным показан не буду 

      

Итого   1   2 
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К подлинной скаске руку приложил коллежской камисар Семен Красил-

ников. 

 

На л. 57 по нижнему краю: С подлинным свидетелствовал городничей 

Семен Анцын. 

 

На л. 57 перед текстом: № 3. Подана июня 15-го дня 1795-го года, ко-

пия. 

 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 57. Копия. 

 

 

№ 34. 

1796 г. января 7. – Дополнение к ревизской сказке о мещанах города  

Царевосанчурска со сведениями о жене и детях мещанина Свешникова 

Дмитрия Григорьева сына, пропущенных при переписи 

 

[л. 58] 1796 года, генваря 7 дня, Вятского наместничества, города Царе-

восанчурска мещанина Дмитрея Григорьева сына Свешникова о пропущеных 

при подаче сказок скаскоподателем общественным старостою Алексеем Ше-

бадаковым жене ево Свешникова и малолетним детям, о коих значит под сим 

имянно: 

Звание и имяна мужеска и женска 

полу людей 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета Лета Лета Лета Лета Лета 

Вышеписанного мещанина 

Дмитрея Свешникова жена, взята 

города Царевококшайска 

салдатская дочь 

Домна Васильева дочь 

      

 

 

 

27 

У них дети, 

рожденные после ревизии: 

Сын Александр 

   

 

7 

   

Дочери: 

Авдотья 

      

6 

Ирина      3 

Итого   1   3 

Бургомистр Вукол Дерябин. 

Ратман Василей Соколов. 

 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 58. Подлинник. 
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№ 35. 

1795 г. мая 14. – Рапорт в Вятскую казенную палату из Елабужской 

управы благочиния о причислении в елабужское мещанство  

Дмитрия Егорова [Пономарева], 

праздноживущего сына пономаря Покровской церкви  

 

[л. 59] 

В Вятскую казенную палату 

из Елабугской управы благочиния 

Рапорт 

Присланным в здешнюю управу благочиния из Елабугского духовнаго 

правления сообщением с прописанием во оном полученного им из Вятской 

духовной консистории указа, прописывает, что правления онаго ведомства 

города Елабуги, Покровской церкви пономаря Егора Петрова празноживущей 

сын Дмитрей Егоров
61
, по неспособности ево быть в духовном звании, для 

зачисления в елабугское мещанство оною консисторию назначен, о чем де ис 

той консистории и Вятскому наместническому правлению сообщено, и при 

том сообщении означенный Егоров прислан суда, для того в сей управе бла-

гочиния и определено: вышеписанного празноживущаго пономарскаго сына 

Дмитрея Егорова в здешнее елабугское мещанское общество почислить и в 

ревиских скасках показать с протчими мещанами наряду наличным, и оной 

казенной палате донесть рапортами, о чем сим и доношу, да и наместниче-

скому правлению таковым же донесено. 

Городничей Семен Анцын. 

 

На л. 59 в нижнем левом углу: № 349, майя 14-го дня 1795 года. Здесь же 

правее: В камерную. 

На л. 59 перед текстом: № 3148. 20 майя 795. 

 

На л. 59 об. помета: Значущейся в сем рапорте церковник Дмитрей Его-

ров, по спискам мещанским показан наличным. 

У л. 59 второй лист разворота б/н, на его обороте в левом верхнем углу 

помета: Малышева
62

. 

 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 59-59 об. Подлинник.  

                                                           
61

 В публикуемых документах  на л. 54 об. он указан под фамилией «Понома-

рев». 
62

 Значение пометы «Малышева» понять не удалось. В Елабужском уезде в нач. 

XIX в., по документам церковного учета, фамилия Малышев встречается среди жи-

телей д. Студеный Ключ, например, в Исповедной росписи Спасского собора 1809 г. 

(ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 94. Л. 36-38 об.). Малышевы из Студеного Ключа в доку-

ментах государственного учета числились под фамилией Юшковы (ГА РТ. Ф. 3. 

Оп. 2. Д. 462. Л. 47). Впрочем, фамилия Малышевы встречалась и в других деревнях 

Елабужского уезда. 
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№ 36. 

1795 г. февраля 15. – Ревизская сказка священно- и церковнослужителей 

Спасского собора о себе и своих семействах
63

 

 

[л. 1226] 1795-го года февраля 15-го дня, Вятской епархии и Вятскаго на-

местничества города Елабуги, ведомства Елабужскаго духовнаго правления, 

в штате состоящей Соборной церкви во имя Спаса Нерукотвореннаго образа, 

находящияся при ней в действителном служении: протопоп Иоанн Иоаннов; 

священники Григорей Яковлев и Григорий Петров; диаконы Иван Егоров и 

Матвей Петров; дьячки Михайла Григорьев и Степан Федотов; пономари 

Илья Григорьев и Григорей Иванов по силе состоявшагося 1794 года, июня 

23 дня ея императорскаго величества и в народ публикованнаго указа дали 

сию сказку как о себе самих и о своем семействе, так и о состоящих при сей 

церкви в праздности священно- и церковнослужителях и их семействах обое-

го пола, не исключая самих малолетных и престарелых с показанием напи-

санных в последнюю в 1782-м году ревизию, и из того числа разными слу-

чаями убылых и после ревизии вновь рожденных и прибылых по самой исти-

не, без всякой утайки, а буде кем впредь обличены явимся, или по свидетель-

ству найдется, что кого-либо утаили, то повинны положенному по указу 

штрафу, без всякаго милосердия. 

А имянно при означенном 

Спаском соборе 

действителнослужащие: 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Протопоп Иоанн Александров 

 

 

У него жена Анна Иванова, 

взятая Казанскаго наместничества 

Свияжской округи из села 

Ивановскаго, Ключищи тож 

поповская дочь 

58 умре 

1784 

года 

  

 

 

60 

  

 

 

73 

|| [л. 1226 об.] 

 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Протопоп 

Иоанн Иоаннов [Шестаков], 

   

43 

   

                                                           
63

 В квадратных скобках указаны фамилии священно- и церковнослужителей, 

которые отсутствуют в Ревизской сказке 1795 г. священно- и церковнослужителей 

Спасского собора г. Елабуги о себе и своих семействах, в них указаны фамилии, под 

которыми они значатся в Ревизской сказке 1811 г. о священно- и церковнослужите-

лях Спасского собора г. Елабуги (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 450. Л. 1-2 об.) 
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вдов, ко оному собору протопопом 

же переведен 1785 года на статное, 

убылое после 4-й ревизии место, 

Вятскаго наместничества из 

города Царевосанчурина 

от Покровскаго собора 

У него сыновья, написанные при 

оном же Царевосанчурском соборе 

в последнюю пред сим ревизию: 

Афанасей, 

находится в Вятской семинарии 

в науках 

Сергей, 

находится в Вятской семинарии 

в науках 

Рожденной после ревизии 

Петр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

14 

 

 

 

7 

 

|| [л. 1227] 

 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

У него, протопопа – мать, вдова, 

поповская жена Анна Андреева 

 

      

68 

Священник Григорий Яковлев 

У него жена Васса Григорьева, 

взятая Уфимскаго наместничества 

Мензелинской округи из села 

Шильны поповская дочь 

У них дети, написанные 

в последнюю пред сим ревизию: 

Петр 

46 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

1790-го года по-

священ Вятскаго 

наместничества 

Елабужской ок-

руги в село Ку-

раково к Козмо-

демьянской 

церкви на стат-

ное, убылое  

после 4-й реви-

зии место,  

в пономаря 

59  

46 

  

59 
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|| [л. 1227 об.] 

 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Стефан 

 

 

Дочь девка Мавра 

 

5 умре 

1785 

года 

  

 

 

18 

 

 

 

умре 1785 

года 

 

Священник Афанасий Петров 

 

 

 

У него жена Марфа Степанова, 

взятая того ж города 

дворцовая крестьянка 

У них дочери, написанные 

в последнюю пред сим ревизию: 

Евдокия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агафья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агрофена 

Анна 

36 умре 

1795-

го 

года 

  

 

 

 

39 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1791 года вы-

дана в замуж-

ство Уфим-

скаго намест-

ничества 

Мензелин-

ской округи в 

село Мысо-

вые Челны за 

пономаря 

Филипа Гри-

горьева 

1792 года вы-

дана в замуж-

сто Уфимска-

го намест-

ничества 

Мензелинс-

кой округи в 

село Лебяжье 

за дьячка 

Ивана Анд-

реева 

 

 

 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

19 

  



124 

|| [л. 1228] 

 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Священник 

Григорий Петров [Несмелов
64

], 

во священника посвящен 1792 года 

Вятскаго наместничества Мал-

мыжской окуги из села Вавож-

Можги поповской сын на статное, 

убылое после 4-й ревизии место 

У него жена Наталья Иванова, 

взятая Владимерскаго полку 

солдатска дочь 

 

   

28 

   

 

 

 

 

 

 

19 

Диакон Иван Егоров [Замятин] 

У него жена Дарья Афонасьева, 

взятая того ж города Елабуги 

дворцовая крестьянка 

39  52  

39 

  

52 

 

|| [л. 1228 об.] 

 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

У них дети, написанные 

в последнюю пред сим ревизию: 

Максим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дочь девка Матрена 

Рожденная после ревизии 

 

 

13 

 

 

1791 года по-

священ Вятскаго 

наместничества 

в город Елабугу 

к Николаевской 

церкви на стат-

ное, убылое по-

сле 4-й ревизии 

место во свя-

щенника 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

                                                           
64

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 18.07.1806 г. о 

смерти священника Григория Петрова в возрасте 40 лет, в которой также указана 

фамилия Несмелов: «Города Елабуги Спасскаго собора иерей Григорий Петров Не-

смелов, от продолжительной чехотки» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 88. Л. 18). 
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Евдокея 

 

10 

 

Диакон Матфей Петров
65

 

У него жена Матрена Степанова, 

28  41  

29 

  

42 

 

|| [л. 1229] 

 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

взятая Вятскаго наместничества 

Елабужской округи из села Кот-

ловки поповская дочь 

У них дети, написанные 

в последнюю пред сим ревизию: 

Василей, 

находится в Вятской семинарии 

в науках 

Иван 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яков 

Григорей, 

находится в Вятской семинарии в 

науках 

 

 

 

 

 

8 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

мца 

 

 

 

 

 

 

 

 

1794 года по 

указу Вятской 

духовной кон-

систории за-

числен Вятска-

го намест-

ничества в го-

род Елабугу в 

мещанство 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

13 

   

  

                                                           
65

 У его сына Ивана, зачисленного в 1794 г. в мещанство, в публикуемых доку-

ментах указана фамилия Дьяконов (л. 53 об.). Вероятно, она образована от должно-

сти Матфея Петрова. 
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|| [л. 1229 об.] 

 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Дочери: 

Анна 

 

 

 

 

 

 

 

Матрена 

 

 

 

 

 

 

 

Татиана 

Рожденные после ревизии: 

Митрей 

Катерина 

У него, дьякона Матфея – тетка, 

дьячковская дочь девка 

Дарья Михайлова 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

55 

 

1787 года выда-

на в замужство 

Вятскаго наме-

стничества Ела-

бужской округи 

в село Качку за 

дьячка Ивана 

Спиридонова 

1795 года выда-

на в замужство 

Вятскаго наме-

стничества Ела-

бужской округи 

в село Качку за 

дворцоваго кре-

стьянина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

6 

 

 

68 

|| [л. 1230] 

 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Дьячек Назар Андреев, вдов 

 

 

 

 

 

У него сын, написанный в послед-

нюю пред сим ревизию 

Козма 

26 

 

 

 

 

 

 

 

5 

1783 года пе-

реведен в город 

Казань к Бла-

говещенскому 

собору дьячком 

же 

 

выбыл с отцом 

своим 

    

 

Дьячек Михайло Григорьев 

 

22 

  

35 
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У него жена Софья Алексеева, 

взятая Вятскаго наместничества 

Сарапульской округи из 

села Кибаева поповская дочь 

У него дети, написанные 

в последнюю пред сим ревизию: 

Яков, 

определен 1793 года из Вятской 

духовной консистории при указе 

Вятскаго наместничества Елабуж-

ской округи в село Танайку к Ар-

хангелской церкви исправлят по-

номарскую должность 1795 года 

июля до 30 числа
66

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

18 

24 37 

 

|| [л. 1230 об.] 

 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Наталья 

 

 

Рожденная после ревизии 

Фекла 

 

   2 умре 

1785 

года 

 

 

 

 

12 

Дьячек Степан Федотов 

У него жена Агафья Петрова, взя-

тая Уфимскаго наместничества 

из города Мензелинска 

мещанская дочь 

У них дети, 

рожденные после ревизии: 

Григорей 

Наталья 

У него ж, дьячка Степана – мать 

вдова, того ж собора 

поповская жена Настасья Егорова, 

11  22 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

  

22 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

57 

  

                                                           
66

 Текст после имени «Яков» добавлен после составления документа, он написан 

другим почерком и другими чернилами. 
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|| [л. 1231] 

 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

взятая города ж Елабуги 

поповская дочь 

У нее дети, написанные 

в последнюю пред сим ревизию, 

Федотовы: 

Борис
67

 

 

 

 

 

 

 

 

Татиана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степанида 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

по быв-

шему в 

784-м 

году раз-

бору ото-

слан в 

светскую 

команду 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1783 года 

выдана в 

замуж-

ство в 

город 

Елабугу 

за купца 

Михайлу 

Котель-

никова 

1787 года 

выдана в 

замуж-

ство того 

ж города 

Елабуги 

за двор-

цоваго 

кресть-

янина 

1790 года 

выдана в 

замуж-

ство Вят-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67

 В публикуемых документах на л. 54 об. Борис Федотов упомянут под фамили-
ей «Попов». Вероятно, фамилия образована от должности его отца. 
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Анисья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

скаго на-

мест-

ничества 

Елабуж-

ской ок-

руги в 

село 

Качку за 

пономаря 

Якова 

Фадеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

|| [л. 1231 об.] 

 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

У него ж, дьячка Степана – родная 

тетка, поповская дочь, девка Кате-

рина Романова 

 

    

 

56 

  

 

69 

Пономар Александр Федоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У него жена Ирина Алексеева, 

взятая того ж города Елабуги 

поповская дочь 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1793 года 

посвящен 

Вятскаго 

наместни-

чества 

Елабуж-

ской окру-

ги в село 

Кураково 

на статное, 

убылое 

после 4-й 

ревизии 

место во 

священ-

ника 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вы-

была 

с му-

жем 

сво-
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У них дети, написанные 

в последнюю пред сим ревизию: 

Макар 

Степан 

 

 

2 

3 мца 

 

выбыли с 

отцом сво-

им в село 

Кураково. 

Макар в 

подушной 

оклад в 

795 го-

ду…
68

 

им 

 

|| [л. 1232] 

 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Пономарь 

Илья Григорьев [Попов
69

] 

У него жена Степанида Иванова, 

взятая Казанскаго наместничества 

из города Мамадыш 

поповская дочь 

У них дети, написанные 

в последнюю пред сим ревизию: 

Иван 

Петр 

 

 

Рожденные после ревизии: 

Ефим 

Козьма 

Дочери: 

Елена 

Матрена 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

2 

5 мцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умре 

1788 

года 

 

35 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

5 

2 

 

 

24 

  

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

8 

  

                                                           
68

 Предложение «Макар в подушной оклад в 795 году…» написано поверх пре-

дыдущего предложения. Последнее слово разобрать не удалось. 
69

 В вышеупомянутой Ревизской сказке 1811 г. информация об Илье Григорьеве 

отсутствует. В Метрической книге Спасского собора за 1803 г. по нижнему краю  

л. 1-20 об. имеется подпись-скрепа пономаря Ильи Григорьева, в которой указана 

фамилия Попов: «… пономарь Илья Григорьев сын Попов» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. 

Д. 82. Л. 1-20 об.). 
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|| [л. 1232 об.] 

 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Пономар Василей Григорьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У него жена 

Парасковья Прокофьева,  

взятая того ж города Елабуги 

дворцовая крестьянка 

 

 

У них дочь, написанная 

в последнюю пред сим ревизию 

Настасья 

 

19 1785 года 

посвящен 

города Ка-

зани к 

Благове-

щенскому 

собору во 

диакона на 

статное, 

убылое 

после 4-й 

ревизии 

место 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выбы-

ла с 

му-

жем 

своим 

 

 

умре 

1784 

года 

 

Пономар 

Григорей Иванов [Протопопов
70

], 

посвящен 1788 года города Елабу-

ги Покровской церкви из праздно-

живущих диаконской сын, Вятска-

го наместничества Елабужской 

округи в село Танайку на статное, 

убылое после 4-й ревизии место во 

дьячка; а оттуда переведен 794 го-

да ко означенному Спаскому со-

бору на статное ж, убылое после 4-

й ревизии место и переименован в 

пономаря 

   

19 

   

                                                           
70

 В вышеупомянутой Ревизской сказке 1811 г. информация о Григории Иванове 

отсутствует. Фамилия Протопопов указана у его отца (л. 254).  
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|| [л. 1233] 

 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

У него жена Афимья Антонинова, 

взятая Вятскаго наместничества 

Елабужской округи из села Роже-

ственских Челнов дьяконска дочь 

 

     19 

Сторож церковной, пономарской 

сын Леонтей Никифоров, холост 

 

53 

 

по бывше-

му в 784 

году раз-

бору ото-

слан в 

светскую 

команду 

    

Сторож же церковной, диаконской 

сын Федор Гаврилов 

 

 

 

 

 

 

У него жена Матрена Федорова, 

взятая Уфимскаго наместничества 

из города Мензелинска 

солдатская дочь 

 

У них дети, написанные 

в последнюю пред сим ревизию: 

 

53 

 

по бывше-

му в 784 

году раз-

бору ото-

слан в 

светскую 

команду 

  

 

 

 

 

 

 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

вы-

была с 

му-

жем 

своим 

 

 

|| [л. 1233 об.] 

 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Сыновья: 

Семен 

Матвей 

 

Дочери: 

Елена 

Гликерья 

 

9 

5 

 

выбыли с 

отцом 

своим 

  

 

 

 

 

23 

11 

 

 

 

 

 

выбыли с 

отцом 
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своим 

 

Уволенной за слепотою сего ж со-

бора священник Никита Андреев 

 

У него жена Евдокея Алексеева, 

взятая Казанскаго наместничества 

Мамадышской округи из села Бо-

городцкаго, Уреевы Челны тож 

дьячковская дочь 

 

55 

 

умре 

1788 года 

  

 

 

55 

 

 

 

умре 

1789 года 

 

Итого 30 19 22 31 16 25 

У подлинной скаски руки приложены тако: 

К сей скаске города Елабуги Спаской соборной церкви протопоп Иоанн 

Иоаннов руку приложил. 

К сей скаске города Елабуги Спаской соборной церкви священник Гри-

горей Яковлев руку приложил. 

К сей скаске города Елабуги Спаской соборной церкви священник Гри-

горей Петров руку приложил. 

К сей скаске города Елабуги Спаской соборной церкви диакон Иван Его-

ров руку приложил. 

К сей скаске города Елабуги Спаской соборной церкви диакон Матфей 

Петров руку приложил. 

К сей скаске города Елабуги Спаской соборной церкви дьячек Михайло 

Григорьев руку приложил. 

К сей скаске города Елабуги Спаской соборной церкви дьячек Степан 

Федотов руку приложил. 

К сей скаске города Елабуги Спаской соборной церкви пономар Илья 

Григорьев руку приложил. 

К сей скаске города Елабуги Спаской соборной церкви пономар Григо-

рей Иванов руку приложил. 

 

На л. 1226-1233 об. по нижнему краю листа подписи-скрепы: 

С подлинною сказкою свидетельствовал Иванн присудствующий прото-

поп елабужский. 

С подлинною сказкою свидетельствовал присудствующий Григорий  

иерей спасо-елабужский. 

 

На л. 1226 внутри таблицы начало подписи-скрепы: Свидетелствовал... 

 

На л. 1226 перед текстом: Подана февраля 18 дня 1795 года. Здесь же, в 

правом верхнем углу, другими чернилами и другим почерком: № 1. 

 

ЦГА КО. Ф. 176. Оп. 2. Д. 24. Л. 1226-1233 об. Копия.  
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№ 37. 

1795 г. марта 1. – Ревизская сказка священно- и церковнослужителей 

Покровской церкви о себе и своих семействах
71

 

 

[л. 253] 1795 года марта 1 дня, Вятской епархии, Вятскаго наместничест-

ва, города Елабуги, ведомства Елабужскаго духовнаго правления, приход-

ской, двуприходной церкви во имя Покрова пресвятыя Богородицы, находя-

щияся при ней в действителном служении: священники Петр Яковлев, Сте-

пан Алексеев; диякон Иван Яковлев; дьячки Силивестр Иванов, Иван Сили-

вестров; пономари Егор Петров и Иван Алексеев по силе состоявшагося 1794 

года, июня 23 дня, ея императорскаго величества и в народ публикованнаго 

указа дали сию скаску, как о себе самих и своем семействе, так и о состоящих 

при сей церкви в праздности священно- и церковнослужителях и их семейст-

ве ж обоего пола, не исключая самых малолетных и престарелых, с 

по[ка]занием
72

 написанных в последнюю в 1782-м году ревизию ис того чис-

ла разными случаями убылых, после ревизии вновь рожденных и прибылых 

по самой истинне без всякой утайки, а буде кем впред обличены явимся, или 

по свидетелству найдется, что кого-либо утаили, то повинны положенному 

по указу штрафу, без всякаго милосердия. 

А имянно при означенной 

Покровской церкви 

действителнослужащие: 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Священник Петр Яковлев, вдов 51  64    

 

|| [л. 253 об.] 

 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

У него дочь, написанная 

в последнюю пред сим ревизию 

Евдокия 

    

 

21 

1784 года выда-

на в замужство 

Вятскаго наме-

стничества Ела-

бужской округи 

в село Танайку 

за дьячка Степа-

на Афанасьева 

 

                                                           
71

 В квадратных скобках указаны фамилии священно- и церковнослужителей, 

которые отсутствуют в Ревизской сказке 1795 г. священно- и церковнослужителей 

Покровской церкви г. Елабуги о себе и своих семействах, в них указаны фамилии, 

под которыми они значатся в Ревизской сказке 1811 г. о священно- и церковнослужи-

телях Покровской церкви г. Елабуги (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 450. Л. 5-6 об.) 
72

 Предлог, помещенный в скобки, находится на поврежденном участке листа, не 

читается. 
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Священник 

Степан Алексеев [Зотиков] 

У него жена 

Анна Михайлова дочь, 

взятая Вятскаго наместничества из 

города Елабуги 

дворцовая крестьянка 

У них дочери девки, написанные в 

последнюю пред сим ревизию: 

Марфа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татьяна 

Васса 

Агафья 

 

30 

  

43 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

5 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1790 года выда-

на в замужство 

Вятскаго наме-

стничества Ела-

бужской округи 

в село Басурман-

Можгу за поно-

маря Андрея 

Ильина 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

18 

15 

 

|| [л. 254] 

 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Рожденные после ревизии: 

Елена 

Степан 

Василей 

 

   

 

5 

по-

лу-

году 

 

   

11 

Диякон 

Иван Яковлев [Протопопов] 

У него жена Евфимия Алексеева, 

взятая Вятскаго наместничества 

Сарапулской округи из села Ки-

баева поповска дочь 

У них дети, написанные 

в последнюю пред сим ревизию: 

Иван  

 

 

41 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1784 года по-

священ Вятска-

 

54 

 

 

38 

  

 

51 
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Григорей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

го на-

местничества 

Елабужской 

округи в село 

Качку на стат-

ное, убылое 

после 4-й реви-

зии место во 

дьячка 

1788 года по-

священ Ватска-

го на-

местничества 

Елабужской 

округи в село 

Танайку на 

статное, убы-

лое после 4-й 

ревизии место 

во дьячка, а 

оттуда, в 1794-

м году, переве-

ден онаго ж на-

местничества 

города Елабуги 

к Спаскому 

собору на стат-

ное, убылое 

после 4-й реви-

зии место и 

переименован в 

пономаря 

 

 

|| [л. 254 об.] 

 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Матфей, 

определен 1793 года из Вятской 

духовной консистории при указу 

Вятскаго наместничества Елабуж-

ской округи в село Танайку к Ар-

хангелской церкви исправлять 

5 

 

 

 

 

 

 18 
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дьячковскую должность 1795 года 

до 30 числа июля 

Гавриил 

Василей 

 

Анна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рожденной после ревизии 

Митрей 

 

 

 

1 

мца 

 

 

14 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

1784 года 

выдана в 

замужст-

во Вят-

скаго на-

мест-

ничества 

Ела-

бужской 

округи в 

село 

Качку за 

пономаря 

Семена 

Петрова 

Дьячек Иван Петров, вдов 54 1795 года 

за ста-

ростию и 

мало-

зрению 

от долж-

ности 

уволен и 

находит-

ся в 

празд-

ности 

 

    

Дьячек Силивестр Иванов 

 

21  34    
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|| [л. 255] 

 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

У него жена 

Фекла Васильева дочь, 

взятая Вятскаго наместничества 

города Елабуги Елабужскаго ду-

ховнаго правления у подьячего 

Ивана Зотикова дворова по пис-

менному уволнению 

из дворовых людей 

У них дети, написанные 

в последнюю пред сим ревизию: 

Иван  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Митрей  

Дочь девка Гликерия  

Рожденны после ревизии: 

Ирина  

Евдокия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1795 года 

посвящен 

ко оной 

же Пок-

ровской 

церкви 

на стат-

ное, убы-

лое после 

4-й реви-

зии ме-

сто во 

дьячка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

  

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

10 

5 

Дьячек Иван Силвестров, 

холост, во дьячка посвящен 1795 

года на статное, убылое после 4-й 

ревизии место, той же Покровской 

церкви из празноживущих 

дьячковской сын 

 

  16    

Пономар Егор Петров 

У него жена Марья Егорова дочь, 

21  34  

25 

  

38 
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|| [л. 255 об.] 

 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

взятая Казанскаго наместничества 

из города Мамадыш 

економическая крестьянка 

У них дети, написанные 

в последнюю пред сим ревизию: 

Степан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Митрей  

 

 

 

 

 

 

 

Рожденные после ревизий: 

Устинья  

Алексей 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1794 года 

посвящен 

Казанскаго 

намест-

ничества 

города Ма-

мадыш к 

Троицкой 

церкви на 

статное, 

убылое ме-

сто после 4-

й ревизии в 

пономаря 

1795 года по 

уволнению 

Вятской ду-

ховной кон-

систории 

выбыл в 

елабужское 

мещанство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Пономар Иван Алексиев 

[Зотиков], второбрачен 

У него первая жена 

Марфа Семенова, 

взятая Вятскаго наместничества 

Елабужской округи из села Танай-

ки поповска дочь 

 

21 

  

34 

 

 

 

21 

 

 

 

умре 

1789 

года 
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|| [л. 256] 

 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

У него ж пономаря вторая жена 

Мавра Григорьева, 

взятая Вятскаго наместничества 

Елабужской округи из села Сара-

лей ясашная крестьянка 

У них дочь, написанная 

в последнюю пред сим ревизию 

Екатерина 

Рожденные после ревизии: 

Михайло 

Елена 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

31 

 

 

 

 

 

14 

 

 

3 

У него ж пономаря Ивана – мат, 

вдова оной же и церкви, поповска 

жена Гликерья Ларионова, 

взятая Вятскаго наместничества 

Елабужской округи деревни Пус-

тобаевки дворцовая крестьянка 

 

   

 

 

 

69 

 

 

1787 

года 

умре 

 

Уволенной за старостию и мало-

зрением тое ж Покровской церкви 

дьячек Иван Петров, второбрачен, 

вдов 

   

 

67 

   

Итого 16 6 17 14 5 15 

 

На л. 253-256 по нижнему краю по листам подписи-скрепы: 

К сей скаске священник Петр Иаковлев руку приложил. 

К сей скаске священник Стефан Алексеев руку приложил. 

К сей скаске диякон Иван Яковлев руку приложил. 

К сей скаске дьячек Силивестр Иванов руку приложил. 

К сей скаске дьячек Иван Силивестров руку приложил. 

К сей скаске пономарь Егор Петров руку приложил. 

К сей скаске пономарь Иван Алексеев руку приложил. 

На л. 256 под таблицей: Засвидетельствовал Иоанн, присудствующий 

протопоп елабужский. 

На л. 253 перед текстом: № 29. Подана марта 8-го дня 1795 года. Здесь 

же, в правом верхнем углу, другими чернилами и другим почерком: № 2. 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447Б. Л. 253-256. Подлинник. 
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№ 38. 

1795 г. марта 10. – Ревизская сказка священно- и церковнослужителей 

Николаевской церкви о себе и своих семействах
73

 

 

[л. 257] 1795 года марта 10 дня Вятской епархии и Вятскаго наместниче-

ства города Елабуги ведомства Елабужскаго духовнаго правления приход-

ской двуприходной церкви во имя святителя Николая Чудотворца, находя-

щияся при ней в действительном служении: священники Алексей Яковлев и 

Максим Иванов; дьячки Петр Никитин и Иван Петров; паномари Семен Гри-

горьев и Яков Григорьев по силе состоявшагося 1794 года июня 23 дня ея 

императорскаго величества и в народ публикованнаго указа дали сию скаску 

как о себе самих и своем семействе, так и о состоящих при сей церкви в праз-

ности священно- и церковнослужителях и их семействе ж обоего пола, не ис-

ключая самых малолетных и престарелых, с показанием написанных в по-

следнюю в 1782-м году ревизию и ис того числа разными случаями убылых и 

после ревизии внов рожденных и прибылых по самой истинне без всякой 

утайки, а буде кем впредь обличены явимся или по свидетелству найдется, 

что кого-либо утаили, то повинны по указу штрафу без всякаго милосердия. 

А имянно при означенной 

Николаевской церкви 

действителнослужащие: 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета Лета 

Священник Григорей Михайлов  

 

 

У него жена Егрофена Алексеева 

 

 

У них дочь, написанная 

в последнюю пред сим ревизию 

Евдокея  

55 умре 

1789-го 

году 

  

 

 

58 

 

 

 

 

18 

 

 

 

умре 

1790-го 

году 

 

1784-го 

года выда-

на в заму-

жество 

того ж го-

рода Ела-

буги за 

дворцо-

ваго кре-

стьянина 

 

                                                           
73

 В квадратных скобках указаны фамилии священно- и церковнослужителей, 

которые отсутствуют в Ревизской сказке 1795 г. священно- и церковнослужителей 

Николаевской церкви г. Елабуги о себе и своих семействах, в них указаны фамилии, 

под которыми они значатся в Ревизской сказке 1811 г. о священно- и церковнослужи-

телях Николаевской церкви г. Елабуги (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 450. Л. 7-8). 



142 

|| [л. 257 об.] 

 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета Лета 

Священник Алексей Яковлев 

У него жена Марфа Евтеева, 

взятая Тульской оружейной сло-

боды оружейнаго 

молотобойца дочь 

У них дети, написанные 

в последнюю пред сим ревизию: 

Никифор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василей  

Дочь Татиана 

33 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1784-го 

года по-

священ 

Казан-

скаго на-

мест-

ничества 

Мама-

дышской 

округи в 

село 

Красную 

Горку на 

статное, 

убылое 

после 4-й 

ревизии 

место в 

пономаря 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1794-го 

года выдана 

в заму-

жество того 

ж города 

Елабуги за 

дворцоваго 

кресть-

янина
74

 

 

47 

  

                                                           
74

 Ее муж Василей Прокофьев Шишкин в 1795 г. почислен в елабужское мещан-

ство (л. 50 об.). 
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|| [л. 258] 

 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета Лета 

Священник 

Максим Иванов [Замятин], 

во священника посвящен 1791-го 

года [на статное, убылое после 4-й 

ревизии, место
75

] онаго ж города 

Елабуги Спаскаго собора диакон-

ской сын 

У него жена Марья Дмитрева, 

взятая означеннаго ж города 

дворцовая крестьянка 

У них сын, 

рожденной после ревизии  

Петр 

 

   

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

   

 

 

 

 

 

 

26 

Дьякон Леонтей Семенов, вдов 

 

У него дети, написанные 

в последнюю пред сим ревизию: 

Дмитрей  

29 

 

 

 

4 

умре 1795-го 

года 

 

 

1795 году по 

указу Вяцкой 

консистории 

выбыл Вяцкаго 

намест-

ничества в 

елабугское 

мещанство. 

По выправке ж 

оказался в 

приказном 

звани[и] в 

Ел[а]б[уж-

ской] ни[жней] 

ра[справе] ко-

пеи[стом]
76

 

    

                                                           
75

 Фраза, помещенная в квадратные скобки, в документе дописана другими чер-

нилами, после слов «диаконовской сын». 
76

 Последнее предложение дописано другим почерком и другими чернилами. 

Последние четыре слова до конца не дописаны, в источнике они представляют из 

себя начальные предлоги слов с оставленными после них пробелами.  
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|| [л. 258 об.] 

 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета Лета 

Дочери: 

Евдокея  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еленана
77

 

 

    

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

1794-го 

года вы-

дана в 

заму-

жество 

того ж 

города за 

двор-

цоваго 

кресть-

янина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

Дьячек 

Петр Никитин, второбрачен 

У него жена Меланья Иванова, 

взятая Уфимскаго наместничества 

Мензелинско округи из деревни 

Сидоровки дворцовая крестьянка 

У них дети, написанные 

в последнюю пред сим ревизию: 

Яков 

 

26 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1794-го 

года за 

разные и 

важные 

ево пре-

ступ-

лении из 

духов-

наго зва-

ния вовсе 

исключен 

и отдан к 

суждению 

в свецкую 

команду 

 

39 

 

 

 

28 

  

 

41 

  

                                                           
77

 Так в документе. 
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|| [л. 259] 

 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

Иван  

 

 

 

 

 

 

 

Рожденные после ревизии: 

Ирина  

Агафья 

 

3 1795-го года по 

указу Вятской 

консистории вы-

был Вятскаго 

наместничества 

в город Елабугу 

в подушной ок-

лад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

3 

Дьячек Иван Петров  

У него жена Офимья Тихонова, 

взятая того ж города Елабуги 

купеческа дочь 

У них дети, 

рожденные после ревизии: 

Иван 

Анна 

 

19  32 

 

 

 

 

 

3 

   

34 

 

 

 

 

 

5 

 

|| [л. 259 об.] 

 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета Лета 

Пономарь Семен Григорьев 

У него жена Марина Гаврилова, 

взятая того ж города Елабуги 

дворцовая крестьянка 

У них дети, 

рожденные после ревизии: 

Козьма 

Иван 

Дочь девка Марья 

 

19  32 

 

 

 

 

 

8 

4 

 

19 

  

32 

 

 

 

 

 

 

1 

Пономарь Яков Григорьев  

У него жена Анна Иванова, 

16  29    

32 
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|| [л. 260] 

 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета Лета 

взятая Вяцкаго наместничества 

Елабужской округи из деревни 

Хлыстовы ясашная крестьянка 

У них дочь, 

рожденная после ревизии 

Наталья 

      

 

 

 

 

6 

Итого 12 6 11 8 4 12 

На л. 257-260 по нижнему краю по листам подписи-скрепы
78

: 

К сей скаске города Елабуги Николаевской церкви священник Алексей 

Яковлев руку приложил. 

К сей скаске города Елабуги тоя ж церкви священник Максим Иванов 

руку приложил. 

К сей скаске города Елабуги тоя ж церкви дьячек Петр Никитин руку 

приложил. 

К сей скаске города Елабуги тоя ж церкви дьячек Иван Петров руку при-

ложил. 

К сей скаске города Елабуги тоя ж церкви пономарь Семен Григорьев 

руку приложил. 

 

На л. 260 под подписями-скрепами: Засвидетельствовал Иоанн, присудст-

вующий протопоп елабужский. 

На л. 257 перед текстом: № 30. Подана марта 18 дня 1795 года. Здесь 

же, в правом верхнем углу, другими чернилами и другим почерком: № 3. 

 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447Б. Л. 257-260. Подлинник. 

 

К док. № 37, 38: 

На л. 253-259 внутри таблиц по листам по правому краю и на л. 260 по 

нижнему краю два их трех фрагмента подписи-скрепы, скреплявшей три
79

 ре-

визские сказки г. Елабуги о священно- и церковнослужителях: [секре]тарь Ти-

мофей Юферов. Вятской духовной консистории секритар Тимофей Юфиров. 

 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447Б. Л. 253-260.  

                                                           
78

 В документе отсутствует подпись-скрепа пономаря Якова Григорьева. 
79

 Первую из трех ревизских сказок – о священно- и церковнослужителях Спас-

ского собора с первым фрагментом подписи-скрепы в государственных архивах вы-

явить не удалось, в данном сборнике опубликована копия этой сказки. В квадратных 

скобках восстановлена предполагаемая начальная часть слова, которая была написа-

на в конце ревизской сказки о священно- и церковнослужителях Спасского собора. 
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№ 39. 

1796 г. мая 10. – Ревизская сказка отставных солдат г. Елабуги  

о себе и своих семействах 

 

[л. 261] 1796 года майя 10-го дня Вятскаго наместничества города Елабу-

ги отоставные солдаты Алексей Менщиков, Алексей Новиков и Максим Пет-

ров, состоящие ныне налицо и с семействами показуемы по самой истинне 

без всякой утайки, а что кого-либо утаили, то повинны по указам штрафу. 

Звание, имена мужеска и женска 

пола людей 

Мужеска Женска 

[ä] [в] [с] [d] [e] [f] 

Лета 

А именно в городе Елабуге 

отоставные солдаты: 

Алексей Борисов сын Меньщиков, 

вдов 

 

Алексей Федоров сын Новиков, 

холост 

 

Максим Петров 

У него жена 

Степанида Силантьева, 

взята города Елабуги 

крестьянская дочь 

У них дети, рожденные 

после 4-й ревизии дочери девки: 

Мавра 

Парасковья 

   

 

56 

 

 

51 

 

 

35 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

5 

2 

Итого   3   3 

К подлинной скаске рука приложена тако: К сей скаске вместо вышепи-

санных города Елабуги отставных салдат Алексея Менщикова, Алексея Но-

викова и Максима Петрова за неумением грамоте по их прошению того ж 

города Елабуги мещанин Олимпий Гаврилов руку приложил. 

 

На л. 261 по нижнему краю: С подлинной свидетелствовал городничей 

Семен [Анцын
80

]. 

 

На л. 261 перед текстом: Подлинная подана майа 11-го числа 1796 года. 

Копия. 

 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447Б. Л. 261. Копия. 

                                                           
80

 Написано неразборчиво. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

Приложение 1 

 

Подворный список дворцовых крестьян 

г. Елабуги на 1795 г. 

 

Ревизскую сказку 1795 г. о дворцовых крестьянах г. Елабуги в государст-

венных архивах выявить не удалось. Данный Подворный список дворцовых 

крестьян г. Елабуги на 1795 г. был составлен путем сравнительного анализа 

документов государственного учета (ревизские сказки) с документами цер-

ковного учета (исповедные росписи и метрические книги): 

– за основу была взята Ревизская сказка 1811 г. об экономических
1
 кре-

стьянах г. Елабуги (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 451). Она содержит информацию о 

ревизских душах мужского пола не только на 1811 г., но и на момент преды-

дущей ревизии, проведенной в 1795 г., чем я и воспользовался; 

– информация из вышеназванного документа была дополнена сведения-

ми о женщинах, взятых из исповедных росписей елабужских церквей за 

1795 г. (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 68. Л. 9-23 об., 46-58 об., 80 об.-89), в кото-

рых содержится информация о жителях Елабуги и близлежащих деревень 

православного вероисповедания обоих полов. 

С целью правильной идентификации семей были использованы и другие 

источники, в частности: 

– Исповедные росписи 1809 г., с использованием Исповедных росписей 

1781-1858 гг. (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1.); 

– Ревизская сказка 1762 г. о дворцовых крестьянах с. Елабуги
2
 (РГАДА. 

Ф. 350. Оп. 2. Д. 1199. Л. 1-118 об.), ревизские сказки 1811 г. о купцах и меща-

нах г. Елабуги (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 499), ревизские сказки 1816 г. о купцах, 

мещанах и об экономических крестьянах г. Елабуги (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 509), 

Ревизская сказка 1850 г. о государственных крестьянах Слободы при городе 

Елабуге (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 285Г), Ревизская сказка 1858 г. о государствен-

ных поселянах д. Трехсвятской (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 580), Ревизская сказка 

1858 г. о купцах 3-й гильдии г. Елабуги (ГА РТ. Ф.3. Оп. 2. Д. 586. Л. 5а-50); 

– много полезной информации было получено из метрических книг всех 

трех православных церквей за 1723-1847 гг. 

К такому огромному массиву документов пришлось обратиться потому, 

что стыковка семей по двум первым документам усложнялась тем, что в Ис-

поведных росписях 1795 г., в отличие от Ревизской сказки 1811 г. у елабуж-

                                                           
1
 Дворцовые крестьяне г. Елабуги к 1811 г. успели побывать удельными кресть-

янами и были переведены в разряд экономических крестьян, позднее они станут го-

сударственными крестьянами. 
2
 Семьи, указанные в конце списка (№ 322-335), отсутствуют в ревизской сказке 

1762 г., они или их предки влились в число елабужских крестьян в период между 

1762 и 1795 гг. 
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ских семей не были указаны фамилии. В исповедных росписях фамилии на-

чинают встречаться только с нач. XIX в., но если в Исповедных росписях 

Спасского собора и Николаевской церкви в начале века они у большинства 

крестьян, как правило, присутствуют, то в росписях Покровской церкви – от-

сутствуют; кроме того, некоторые семьи имели по несколько фамилий, одна 

из которых использовалась в документах государственного учета, а другие, в 

документах церковного учета (см. прил. 9). Сравнительный анализ этих ис-

точников показал, что в кон. XVIII – нач. XIX в. между государством и цер-

ковью отсутствовало взаимодействие в деле учета населения, соответственно 

в документах содержится противоречивая информация, что создало дополни-

тельные сложности при работе над этим списком. В частности, в сказках 

мужской состав семьи нередко отличается от мужского состава семьи, ука-

занного в росписях, где некоторые мужчины пропущены либо, наоборот, ука-

заны мужчины, отсутствующие в ревизских сказках; фиксируются отдельные 

случаи пропуска женщин, например чьих-то жен, которые в росписях 1795 г. 

отсутствуют, но при этом указаны в росписях, составленных до 1795 г. и по-

сле 1795 г.; имеют место случаи, когда одни и те же люди, даже в однотип-

ных документах, указаны под разными именами и даже отчествами; у одних 

и тех же людей в сказках и росписях, составленных в один и тот же год, ука-

зывался, как правило, разный возраст, который редко соответствовал реаль-

ному возрасту согласно метрическим книгам, эта разница составляет не-

сколько лет, но расхождения иной раз доходят до 13 лет (сем. № 66); при ре-

гистрации смерти в метрических книгах возраст указывался «на глазок»; в 

ревизских сказках год смерти указывался приблизительно, и, как правило, он 

не совпадает с годом регистрации смерти в метрических книгах. Пришлось 

учитывать и то, что разные составители документов использовали разные 

варианты написания одних и тех же личных имен. Ниже приведены некото-

рые вариации их написания из использованных в работе документов: 

Василиса = Васса, 

Гликерия = Лукерья, 

Дмитрей = Митрей, 

Евдокея (Евдокия) = Авдотья (Овдотья),  

Егрофена = Огрофена (Агрипина), 

Ефимия = Офимья, 

Ефросинья = Опросинья, 

Иларион = Ларион, 

Ксения = Оксинья, 

Сава = Савелий = Савин (нередко замещается именем Савва). 

Наиболее достоверными источниками, из трех перечисленных, на мой 

взгляд, являются метрические книги, обязанность по ведению которых на цер-

ковь возложило государство, и ревизские сказки, которые подавались населени-

ем в государственные учреждения. А вот исповедные росписи велись небрежно. 

В них могли пасынка назвать сыном, перепутать у братьев жен, пропустить не-

которых членов семьи, а то и целые семьи, и, что самое удивительное, могли 
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указать недостоверный возраст, в то время как под рукой у священно- и церков-

нослужителей находились метрические книги о рождении прихожан. Кроме 

того, Исповедные росписи 1795 г. были составлены в 1796 г. По этой причине в 

ней можно встретить фразу: «прошлаго 1795-го года» (см. сноску к сем. № 25) и 

информацию о малолетних детях, которые, согласно сказкам 1811 г., родились 

после ревизии 1795 г.; впрочем, имеется и противоположный случай, когда ро-

жденный, согласно метрическим книгам в 1796 г., мальчик числится в сказках 

1795 г. как полугодовалый ребенок (см. сноску к сем. № 179). 

При работе над этим списком мной были выработаны определенные пра-

вила, которых я неукоснительно придерживался. Мужчины, указанные в ис-

поведных росписях 1795 г., но отсутствующие в ревизской сказке, были ука-

заны в сносках. Возраст людей, указан на 1795 г., он взят из разных доку-

ментов: у мужчин – из ревизских сказок, у женщин – из исповедных 

росписей. Чаще всего в сказках возраст указывался ниже, чем в росписях. По 

этой причине в тех случаях, когда в исповедных росписях у мужа и жены был 

указан одинаковый возраст или жена была незначительно младше, в сводном 

списке жены получились старше своих мужей, что в данном случае не соот-

ветствует действительности. Семьи, указанные в исповедных росписях, кото-

рые не удалось привязать к семьям, перечисенным в ревизской сказке, даны 

после Подворного списка дворцовых крестьян г. Елабуги на 1795 г. У неко-

торых елабужан в ревизской сказке были указаны только имя и полуотчество, 

их фамилии были установлены по более поздним документам государствен-

ного учета, такие фамилии даны в квадратных скобках.  

В данном списке нумерация и порядок семей соответствуют Ревизской 

сказке 1811 г. Поскольку очередность дворов в ревизских сказках, как прави-

ло, сохранялась от ревизии к ревизии, данный список облегчит сопоставление 

ревизских сказок, составленных до 1795 г., с ревизскими сказками, состав-

ленными после 1795 г. Те дворы (домохозяйства), которые в Исповедной 

росписи 1795 г. показаны как один двор, а в Ревизской сказке 1811 г. числят-

ся как два или несколько дворов, в данном списке объединены. Если в соот-

ветствии с Ревизской сказкой 1811 г. жители числились в одном дворе, а по 

Исповедным росписям 1795 г. они числятся в разных дворах, то такие дворы 

в списке разделены не были, чтобы наглядно показать родственные связи 

указанных там людей. В последнем столбце указана нумерация этих семей в 

других источниках, использованных при работе над списком. Для этих целей 

использованы следующие буквенные обозначения после цифры: 

«ку» – Ревизская сказка 1811 г. о купцах г. Елабуги, 

«м» – Ревизская сказка 1811 г. о мещанах г. Елабуги, 

«К» – Ревизская сказка 1816 г. об экономических крестьянах г. Елабуги, 

«КУ» – Ревизская сказка 1816 г. о купцах г. Елабуги, 

«М» – Ревизская сказка 1816 г. о мещанах г. Елабуги, 

«С», «П», «Н» – Исповедные росписи за 1795 г. соответственно Спасско-

го собора, Покровской и Николаевской церквей, 
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«с», «п», «н» – то же самое, но за 1781-1829 гг., где цифры после букв 

обозначают год, в котором была составлена исповедная роспись, где, напри-

мер, «93» означает 1793 г., а «9» – 1809 г. 

Ссылки на Исповедные росписи 1858 г., Ревизские сказки 1850 и 1858 гг. 

даны в сносках с указанием архивных шифров. 

В некоторых домохозяйствах, перечисленных в исповедных росписях, 

указаны соседи, которые в ревизских сказках числятся как проживающие от-

дельно или в составе семей своих близких родственников. Под соседями в 

данном случае, вероятно, подразумевались елабужские крестьяне, прожи-

вавшие на правах квартирантов. Они снимали угол, комнату, квартиру в доме 

или в отдельной постройке, либо постройку целиком на этом же дворе. В ре-

визских сказках подобная информация не указывалась, но мне она показалась 

любопытной, и я включил ее в публикуемый ниже Подворный список двор-

цовых крестьян г. Елабуги.  

№ 

в РС 

1811 г. 

Имена мужеска и женска полу людей 

Возраст № 

в ИР и 

РС 

По РС По ИР 

Муж. Жен. 

1 Иван Алексеев Пупин 

Жена ево Пелагея Никитина 

Дети их: Лукерья 

Егор 

Племянник Иванов – Федор Михайлов 

 

28 

 

 

2 

6 

 

29 

7 

 

91С, 

136с9, 

01К 

2 Василей Семенов Пупин 

Жена ево Марфа Степанова 

Дети их – Григорей 

Жена ево Пелагея Иванова 

У них сын Зиновей 

 

52 

 

25 

 

2 

 

48 

 

23 

95С, 

139с9, 

02К 

3 Вдова Устинья Иванова Кривошеева
3
 

У ней сын Яков Андреев Кривошеев 

Жена ево Агафья Тихонова 

Дети их
4
: Мелания 

Фома 

Степан 

Козма
5
 

 

44 

 

 

15 

12 

7 

68 

 

46 

17 

93С, 

138с9, 

03К 

                                                           
3
 В Исповедной росписи 1809 г. эта семья значится под фамилией не 

Кривошеевы, а Лиходеевы. 
4
 В Исповедной росписи 1795 г. у Якова Андреева указан еще один сын – Антон 

трех лет, который отсутствует в ревизских сказках. 
5
 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 06.05.1806 г. о бра-

косочетании следующего содержания: «Города Елабуги экономическаго крестьянина 

Якова Зыкова сын Косма, градскаго Николаевскаго прихода того ж города экономи-
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Петр
6
 

 

4 

4 Вдова Гликерья Яковлева Круговова
7
 

У ней сын Егор Иванов Круговов 

Жена ево Васса Спиридонова 

Дети их: Михайло 

Дмитрей
8
 

 

 

29 

 

3 

1 

69 

 

28 

 

116Н, 

132н9, 

04К 

5 Тимофей Матвеев Шишкин 

Жена ево Матрона Герасимова 

Дети их: Михайло 

Наталья 

Ульяна 

Степан 

Василей 

Никифор 

У Михайла жена Лукерья Матвеева 

 

52 

 

29 

 

 

17 

15 

12 

 

54 

 

23 

18 

 

 

 

24 

78С, 

128с9, 

129с9, 

05К, 

06К 

6 Петр Матвеев Шишкин 

Жена ево Матрена Федорова 

Дети их: Яков 

Филип 

Степанида 

У Якова жена Агрипена Афанасьева 

У них дочь Устинья 

У Филипа жена Катерина Леонтьева 

 

49 

 

29 

26 

 

50 

 

 

12 

21 

4 

29 

53С, 

93с9, 

07К, 

08К 

7 Тихон Васильев Шахматов 

Жена ево Анна Максимова 

Дети их: Иван 

55 

 

19 

 

59 

 

147С, 

186с9, 

09К 

                                                           

ческаго крестьянина Петра Сергеева с дочерью девицей Настасьей, оба они первым 

браком» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 88. Л. 14). В Ревизской сказке 1816 г. об эконо-

мических крестьянах г. Елабуги у Козмы Яковлева Кривошеева указана жена Наста-

сья 30 лет. 
6
 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 14.04.1809 г. о бра-

косочетании следующего содержания: «Того ж города [Елабуги] Спасскаго соборна-

го прихода крестьянина Якова Лиходеева сын отрок Петр, того ж города и прихода 

крестьянина Семиона Подовылова с дочерью ево девицей Марфой, оба первым бра-

ком» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 96. Л. 14). 
7
 В Исповедной росписи 1809 г. эта семья значится под фамилией не Кругововы, 

а Круговихины. 
8
 В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись от 07.02.1794 г. 

следующего содержания: «Города Елабуги у дворцоваго крестьянина Егора Иванова 

родился сын… коему имя наречено Дмитрей» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 67. Л. 19). 
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Леонтей 

Дарья 

Надежда 

 

16  

13 

12 

8 Семен Степанов Фирстов 

Жена ево Федора Осипова 

Дети их: Евдоким 

Жена ево Варвара Иванова 

Дети их: Андрей 

Домна 

Васса 

Михей 

 

64 

 

31 

 

10 

 

 

1 

 

68 

 

28 

 

5 

5 

130С, 

175с9, 

10К 

9 Андрей Иванов Фирстов
9
 

Жена ево Овдотья Федорова 

Дети их: Александр 

Ксения 

Федор 

 

54 

 

19 

 

10 

 

58 

 

17 

108С, 

152с9, 

153с9, 

11К, 

12К 

10 Василей Иванов Фирстов
10

 

Жена ево Матрона Петрова 

Дети их: Акилина 

Евдоким 

Григорей 

Дочь их вдова Анна Васильева 

 

51 

 

 

15 

12 

 

54 

17 

 

 

25 

107С, 

151с9, 

152с9, 

13К, 

14К 

11 Савелей
11

 Титов Фирстов
12

 

Жена ево Наталья Яковлева  

Дочь их Агафья 

Сноха их вдова Марфа Сергеева 

 

39  

33 

12 

33 

123С, 

166с9, 

15К 

12 Дмитрей Анисимов Шахматов, 

см. сем. № 211 

   

                                                           
9
 Сыновья Андрея Иванова – Александр и Федор в Исповедной росписи 1809 г. 

значатся под фамилией не Фирстовы, а Долговы. 
10

 В Исповедной росписи 1809 г. эта семья значится под фамилией не Фирстовы, 

а Долговы. 
11

 В Ревизской сказке 1811 г. об экономических крестьянах г. Елабуги его имя 

изначально было написано как «Савелей», но позднее было внесено исправление: «не 

Савелей, а Василей». Данное уточнение вероятно было ошибочным, по крайней мере 

в следующей сказке – 1816 г., он вновь указан как Савелей, да и в Исповедной роспи-

си 1795 г. он значится как «Сава». 
12

 В Исповедной росписи 1809 г. эта семья значится под фамилией не Фирстовы, 

а Долговы. 
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13 Емельян Федоров Шахматов
13

 

Жена ево Матрона Егорова
14

 

Дети их: Афонасей 

Савва
15

 

 

20 

 

2 

1 

 

22 

41С, 

78с9, 

16К 

14 Вдова Степанида Иванова Шахматова
16

 

Ея и умершего Ивана Шахматова дети: 

Иван 

Тимофей
17

 

У Ивана жена Настасья Григорьева 

Дети их: 

Васса 

Агрипена 

Федор 

Петр
18

 

У Тимофей жена Агрипена Алексеева 

У них тетка девка Елена Иванова 

У них же соседка девка Васса Яковлева 

 

 

 

 

30 

25 

 

 

 

 

2 
полугоду 

68 

 

 

 

30 

 

10 

6 

 

 

24 

47 

37 

98С, 

101с1, 

136с5, 

142с9, 

160с29, 

17К 

                                                           
13

 Отцом Емельяна Шахматова являлся Федор Шахматов, который в 1794 г. за-

писался в мещане (см. л. 44 об.), а его сын – Емельян, судя по этому документу, ос-

тался в крестьянском сословии. 
14

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 01.06.1791 г. о бра-

косочетании следующего содержания: «Того ж города [Елабуги] дворцовой кресть-

янской сын отрок Емельян Федоров со отроковицею деревни Колосовки ясашной 

крестьянской дочерью Матроной Егоровой, оба они крестьянские дети, первыми 

браки» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 61. Л. 6 об.). 
15

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 08.12.1793 г. сле-

дующего содержания: «Города Елабуги у дворцоваго крестьянина Емельяна Федоро-

ва родился сын… коему наречено имя Савва» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 64. Л. 9). 
16

 В Исповедной росписи 1829 г. у этой семьи указана двойная фамилия – Шах-

матов, тож Балакчин. 
17

 В Исповедной росписи 1802 г. эта семья указана в составе: Тимофей Иванов 

31 года, у Тимофея жена Агрипина Алексеева 30 лет, дети их – Парасковья пяти лет, 

Иван четырех лет, Лукерья двух лет. В Исповедной росписи 1805 г. эта семья указана 

в составе: Тимофей Иванов Шахматов 35 лет, жена его Агрипина Алексеева 35 лет, 

дети их – Стефан 27 лет, Федор 22 лет, Акилина 13 лет, у Степана жена Ксения Ти-

хонова 27 лет, дети их – Домна шести лет, София трех лет. В Исповедной росписи 

1809 г. эта семья указана в составе: Тимофей Иванов Шахматов 39 лет, жена его Аг-

рипина Алексиева 39 лет. Указанные в Исповедной росписи 1805 г. дети, вероятнее 

всего, для Тимофея Иванова и Агрипины Алексеевой таковыми не являлись. 
18

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 25.08.1794 г. сле-

дующего содержания: «Того ж города [Елабуги] у крестьянина Ивана Иванова ро-

дился сын… коему наречено имя Петр» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 67. Л. 4 об.). 
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15 Малафей Анкудинов
19
, вдов 

У него сын Антон 

Жена ево Овдотья Тимофеева 

Дети их: Овдотья 

Степанида 

Илья 

Егор 

 

68 

42 

 

 

 

9 

4 

 

 

40 

17 

15 

105С, 

149с9, 

18К 

16 Вдова Варвара Яковлева Орехова 

Сын ей Осип Семенов Орехов 

Жена ево Марья Пантелеева 

Дети их: Степан 

Федор 

Варвара 

 

 

45 

 

16 

12 

66 

 

48 

 

 

3 

99С, 

143с9, 

19К 

17 Вдова Фекла Назарова Клюшева
20

 

Ея и умершего 

Фомы Григорьева Клюшева дети: 

Дмитрей 

Трофим 

Ульяна 

Фекла 

Иван 

 

 

 

32 

27 

 

 

10 

51 

 

 

 

 

23 

20 

 

75С, 

123с9, 

124с9, 

20К, 

21К, 

110М 

                                                           
19

 Данное полуотчество образовано от русского имени греческого происхожде-

ния – Акиндин (Анкудин). Отцом Малафея являлся Анкудин Власов, умерший в 

1749 г. (РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 1199. Л. 4 об.). В 1795 г. в Елабуге проживал еще 

один носитель этого редкого, даже для XVIII в., имени (см. сем. № 172). В Исповед-

ной росписи 1795 г. у сына Малафея – Антона указана фамилия Анкудинов, а в Ре-

визской сказке 1816 г. об экономических крестьянах г. Елабуги указано только полу-

отчество Малафеев (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 509. Л. 62 об.). У внука Малафея – Егора в 

документах церковного учета это полуотчество указано в виде полноценной фами-

лии, но приняло форму «Малахов». Об этом свидетельствует запись в метрической 

книге Спасского собора от 06.11.1815 г.: «Города Елабуги у крестьянина Егора Ан-

тонова Малахова [родился] сын Матфей» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 108. Л. 7). Полу-

отчество «Малахеев» за потомками Малафея закрепится в виде полноценной фами-

лии, что видно из Ревизской сказки 1858 г. о купцах 3-ей гильдии г. Елабуги (ГА РТ. 

Ф.3. Оп. 2. Д. 586. Л. 36 об.-37). 
20

 В Исповедной росписи 1809 г. у Феклы Назаровой указана фамилия не Клю-

шева, а Калинина. Дело в том, что Клюшевы и Калинины (сем. № 17-20) являются 

потомками Калины Степанова сына Клишова, который жил в ~1694-1748 гг.  

(РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 1199. Л. 6). Как видно из документов государственного и 

церковного учета, у его потомков фамилия Клюшев использовалась наравне с фами-

лией Калинин, которая была образована от его личного имени. В XIX в. в документах 

государственного учета за некоторыми его потомками закрепилась фамилия Клюше-

вы, а за другими – Калинины. 
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У Дмитрия жена Матрона Андреева 

Дети их: Марья 

Константин 

Овдотья 

Федор 

У Трофима жена Катерина Денисова 

Дети их
21
: Агрипена 

Савва 

 

 

 

7 

 

2 

 

 

1 

 

32 

10 

 

4 

 

26 

4 

18 Вдова Пераскева Дмитрева Калинина
22

 

Сын ей Тимофей Егоров Калинин 

Жена ево Овдотья Тихонова 

Дети их: Настасья 

Пелагея 

 

 

29 

53 

 

31 

5 

3 

74С, 

122с9, 

22К 

19 Иван Григорьев Калинин
23

 

Жена ево Матрона Афанасьева 

Дети их: Катерина 

Варвара 

Иван 

 

44 

 

 

 

5 

 

43 

18 

13 

71С, 

119с9, 

23К 

20 Вдова Лукерья Трофимова Клюшева
24

 

Сын ее Василей Иванов Клюшев 

Жена ево Степанида Иванова 

Дети их: Григорей
25

 

Пераскева 

Офимья 

 

 

38 

 

13 

64 

 

39 

 

10 

5 

72С, 

120с9, 

24К 

21 Мокея Федорова Кусакина дети: 

Конон 

 

44 

 

 

124С, 

138С, 

                                                           
21

 В Исповедной росписи 1795 г. у Трофима указан еще один сын – Николай в 

возрасте одного года, который отсутствует в Ревизской сказке 1811 г. об 

экономических крестьянах г. Елабуги, вероятно он родился и умер между ревизиями 

1795 и 1811 гг. и по этой причине не числится в ревизских сказках. 
22

 О происхождении фамилии см. сноску к сем. № 17. 
23

 О происхождении фамилии см. сноску к сем. № 17. 
24

 Об общем предке сем. № 17-20 см. сноску к сем. № 17. 
25

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 25.01.1809 г. о бра-

косочетании следующего содержания: «Города Елабуги Спасского соборнаго прихо-

да экономическаго крестьянина Василья Калинина сын отрок Григорий, означеннаго 

города Елабуги Покровскаго прихода экономической дочерью девицей Агрипиной 

Федоровой, оба первым браком» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 96. Л. 14). В Ревизской 

сказке 1816 г. об экономических крестьянах г. Елабуги у Григория Васильева Клю-

шева указана жена Агрфена 24 лет. 
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Алексей 

У Конона жена Марья Семенова 

Сын их Кирило 

Жена ево Васса Яковлева 

У Алексея жена Ульяна Григорьева 

Дети их: Роман 

Овдотья 

Тимофей 

Фадей 

 

35 

 

20 

 

 

15 

 

12 

9 

 

46 

 

22 

20 

 

14 

167с9, 

179с9, 

25К, 

26К, 

27К 

22 Степан Васильев Каменев
26

 

Жена ево Хевронья Кондратьева
27

 

Дети их: Гликерья 

Иван 

Федор 

 

52 

 

 

15 

8 

 

56 

17 

63Н, 

90н9, 

28К 

23 Кирило Вавилов Каменев, 

см. сем. № 97 

 

   

24 Ортемей Фролов Каменев 

Жена ево Евдокея Семенова 

Дети их: Михайло 

Ирина 

Васса 

Степан 

Данило 

Петр 

У Михаила жена Офимья Иванова 

Сын их Никифор 

 

46 

 

19 

 

 

7 

4 

3 

 

1 

 

 

43 

 

15 

14 

 

 

 

21 

111Н, 

129н9, 

29К, 

30К 

25 Федор Фролов Каменев
28

 40  112Н, 

                                                           
26

 В Исповедной ведомости 1809 г. Степан Васильев значится под фамилией не 

Каменев, а Павлов. В записи о смерти его супруги (см. сноску ниже) у него указана 

фамилия Вавилов, которая является полуотчеством отца Степана Васильева – Васи-

лья Вавилова. Его сосед Кирило Вавилов Каменев (сем. № 23) приходился Степану 

Васильеву дядей (РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 1199. Л. 7). Степан Васильев Каменев 

являлся отцом Григория Степанова Каменева, который в 1794 г. записался в мещане 

(см. л. 47). 
27

 В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись от 08.10.1812 г. о 

смерти в возрасте 70 лет следующего содержания: «Города Елабуги крестьянина 

Степана Васильева Вавилова жена Веврония Кондратьева» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 

100. Л. 76). 
28

 В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись от 08.11.1797 г., о 

втором браке Федора Каменева следующего содержания: «Того ж города [Елабуги] 
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Жена ево Офимья Федорова
29

 

Дети их: Мавра 

Фекла 

Онисья 

Васса 

Сноха их салдатка Ирина Савина
30

 

 

 

 

 

 

 

 
 

38 

15 

14 

6 

2 

 

108н94, 

113н96, 

153М, 

77К 

26 Николай Андреев Девяшин 

см. сем. № 261 

 

   

                                                           

вдовец Федор Фролов того ж города со вдовой Настасьей Васильевой, оба они двор-

цовые крестьяне, вторыми браки» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 71. Л. 26 об.). В 

Метрической книге Николаевской церкви имеется запись от 02.01.1816 г. о смерти в 

возрасте 60 лет следующего содержания: «Того ж города [Елабуги] мещанина Федо-

ра Фролова Каменева жена Настасья Васильева» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 109. Л. 62). 
29

 В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись от 17.10.1797 г. о 

смерти в возрасте 40 лет следующего содержания: «Города Елабуги у двороваго кре-

стьянина Федора Фролова жена Офимья Федорова» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 71. 

Л. 27 об.). 
30

 В Исповедной росписи 1794 г. у Федора Каменева значится сын Иван 20 лет, у 

которого не указаны жена и дети. В Метрической книге Николаевской церкви 

имеется запись от 21.10.1793 г. о бракосочетании следующего содержания: «Города 

Елабуги отрок Иван Федоров того ж города со отроковицою Ириной Саввиной, оба 

они дворцовые крестьянские дети, первыми браки» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 64. 

Л. 33). В Исповедной росписи 1795 г. среди членов семьи Федора Каменева указана 

«сноха их солдатка Ирина Савина» 22 лет со своим сыном Прокопьем Ивановым 1 

года, однако в ревизских сказках 1811 и 1816 гг. у Федора Каменева не значится внук 

Прокопей. При этом среди членов семьи Степана Марина (сем. № 70) в Ревизской 

сказке 1811 г. об экономических крестьянах г. Елабуги указан «внук Степанов – Про-

копей Иванов» 16 лет. В Ревизской сказке 1816 г. об экономических крестьянах г. 

Елабуги Прокофей Иванов значится под фамилией Марин, там же указана его мать – 

Ирина Савельева 47 лет. Можно было бы предположить, что его мать каким-то обра-

зом перешла в семью Мариных, а Прокофей Иванов был ими усыновлен, но в записи 

о его рождении указан отец с полуотчеством Степанов – в Метрической книге 

Николаевской церкви имеется запись от 25.02.1795 г. следующего содержания: «Го-

рода Елабуги прошлаго 1795-го года, отданнаго в рекруты дворцоваго крестьянина 

Ивана Степанова у оставшейся после его жены Ирины Савиной родился сын… коему 

имя наречено Прокофей» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 69. Л. 20 об.), получается, что 

Прокофий родился в семье Мариных, а не в семье Каменевых (в документе так и на-

писано: «прошлаго 1795-го года» – дело в том, что этот документ (за 1795 г.) был 

подан в Елабужское духовное правление в 1796 г.). Судя по Исповедной росписи 

1788 г., у Степана Марина помимо сыновей Якова и Егора был сын Иван, ему в 

1788 г. было 14 лет. В документах имеется противоречие, которое, вероятно, является 

следствием ошибки, в чем она заключается – установить не удалось. 



159 

27 Василей Романов Лапочкин 

Жена ево Марья Федорова 

Дети их: Иван 

Степан
31

 

Яков 

Иван 

Евдокея 

Ульяна 

У Ивана жена Матрена Алексеева 

Дети их: Тимофей 

Анна 

У Степана жена Матрена Фадеева 

Дочь их Фекла 

У Якова жена Пераскева Митрева 

У Ивана жена Марья Максимова 

 

46 

 

30 

23 

22 

19 

 

 

 

6 

 

51 

 

 

 

 

17 

15 

30 

 

4 

25 
 

полугоду 

23 

22 

52Н, 

80н9, 

82н9, 

32К, 

33К, 

34К 

28 Вдова Офимья Егорова Лапочкина 

Ея и умершего 

Василья Романова Лапочкина
32

 дети: 

Фадей  

Гаврило 

Ирина 

 

 

 

 

22 

18 

40 

 

 

 

 

12 

54Н 

29 Сидор Федоров Кожевников 

Жена ево Мавра Тимофеева 

Сын их Антон 

Жена ево Степанида Ильина 

Дети их: Мавра 

Ирина 

 

60 

 

33 

 

54 

 

31 

4 

2 

105Н 

122н9, 

35К 

30, Прокопей Петров Водолазов
33
, вдов 53  103Н 

                                                           
31

 В Исповедной росписи 1795 г. Степан Васильев со своей женой и дочерью 

числятся в семье Спиридона Иванова, сем. № 280 (53Н). Вероятно, это ошибка соста-

вителя или переписчика документа, который мог пропустить Степана Васильева, его 

жену и дочь, а затем приписать их к следующей по порядку семье. 
32

 Василий Романов Лапочкин был родным братом своего полного тезки Василия 

Романова Лапочкина (сем. № 27), их разница в возрасте – 2 года (РГАДА. Ф. 350. Оп. 

2. Д. 1199. Л. 8). 
33

 В Ревизской сказке 1811 г. об экономических крестьянах г. Елабуги содержит-

ся информация о смерти Прокопея Петрова Водолазова в 1805 г. (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. 

Д. 449. Л. 4). В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись, сделанная в 

феврале 1808 г. (дата не указана) о смерти Прокопея Петрова в возрасте 70 лет. В ней 

указана фамилия не Водолазов, а Першин: «Города Елабуги экономической крестья-

нин Прокопей Петров Першин» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 92. Л. 68). 
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279 Дети ево: Мавра 

Матрена 

Сусед их Григорей Емельянов Маслихин 

Жена ево Домна Савина 

 

 

 

63 

22 

18 

 

63 

31, 

282 

Степан Петров Суслов 

Жена ево Анна Петрова 

Дети их: Иван 

Марфа 

У Ивана жена Марфа Иванова 

Дети их: Дмитрей 

Параскева 

Алексей 

Михайло
34

 

Сусед их, сын Тихона Ермолаева Гущина 

Яков, холост 

Сестра ево Марья 

Брат Степан 

Другая сестра Агафья 

 

48 

 

27 

 

 

6 

 

3 
полугоду 

 

 

22 

 

15 

 

52 

 

12 

30 

 

5 

 

 

 

 

17 

 

12 

56Н, 

84н9, 

85н9, 

36К 

32 Андрей Петров Суслов
35

 

Жена ево Парасковья Иванова 

Дети их: Матрена 

Анна 

Макар 

Офимья
36

 

Татьяна
37

 

 

 

36 

 

 

 

12 

 

38 

16 

13 

 

5 

3 

47Н, 

75н9, 

37К, 

38К 

                                                           
34

 В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись от 06.09.1794 г. 

следующего содержания: «Того ж города [Елабуги] у дворцоваго крестьянина Ивана 

Степанова родился сын… коему имя наречено Михайло» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. 

Д. 67. Л. 21 об.). 
35

 В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись от 14.07.1815 г. о 

бракосочетании следующего содержания: «Того ж города [Елабуги] економической 

крестьянин вдовец Андрея Петрова Суслов, села Саралей со вдово[ю] Пелагией Фе-

доровой, оба они вторыми браки» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 108. Л. 68). 
36

 В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись от 16.09.1787 г. 

следующего содержания: «Города Елабуги у дворцоваго крестьянина Андрея Петро-

ва родилась дочь… коей имя наречено Офимья» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 54. Л. 20). 

См. сноску к сем. № 304, прил. 1. 
37

 В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись от 12.01.1791 г. 

следующего содержания: «Города Елабуги у дворцоваго крестьянина Андрея Петро-

ва родилась дочь… коей имя наречено Татьяна» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 61. Л. 17). 
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33, 

133 

Андрей Ильин Верховцев
38

 

Дочь ево вдова Лукерья Андреева
39

 

Дочь ее Егрофена Иванова 

[Соседка их] 

вдова Марья Михайлова Кожевникова
40

 

Сношенница ее вдова ж Варвара Павлова 

Ея и умершего Андрея Кожевникова дети: 

Фекла 

Пераскева 

Михайло
41

 

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

44 

17 

 

70 

57 

 

22 

20 

49Н, 

70н88, 

71н88,

38н93 

 

77н9, 

40н93, 

82н18, 

134К 

 

34 Вдова Екулина Гаврилова Водолазова
42

 

Ея и умершего 

Василья Иванова Водолазова дети: 

Анна 

Максим
43

 

Иван 

Сусетка их вдова Екулина Андреева 

 

 

 

 

 

15 

9 

54 

 

 

24 

 

 

70 

115Н, 

131н9, 

39К, 

40К 

                                                           
38

 Согласно Исповедной росписи Николаевской церкви за 1788 г., Андрею Ильи-

ну и его супруге Марье Васильевой было по 73 года. В Метрической книге 

Николаевской церкви имеется запись от 29.05.1803 г. о смерти в возрасте 70 лет сле-

дующего содержания: «Того ж города [Елабуги] удельной крестьянин Андрей Ильин, 

натуральною» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 82. Л. 47 об.). 
39

 В Исповедной росписи Николаевской церкви за 1788 г. в качестве супруга у 

Лукерьи Андреевой указан Иван Прохоров. В Ревизской сказке 1762-1764 гг. о кре-

стьянах дворцового села Елабуги значится Иван 13 лет, отцом которого являлся 

умерший в 1758 г. Прохор Савельев (РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 1199. Л. 116). Данила 

Прохоров (сем. № 315, прил. 1) являлся родным братом Ивана Прохорова. 
40

 В Исповедной росписи 1818 г. эта семья значится под фамилией не Кожевни-

ковы, а Черненковы. 
41

 У Михаила в метрических книгах иногда писали полуотчество Андреев, а ино-

гда – Иванов, например,  в Метрической книге Николаевской церкви имеется запись 

от 16.01.1807 г. следующего содержания: «Того ж города [Елабуги] у крестьянина 

Михаила Иванова Черненкова [родился] сын Афанасей» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 90. 

Л. 83 об.). В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись от 28.10.1834 

г. о бракосочетании следующего содержания: «Города Елабуги крестьянина Михаила 

Андреева Черненкова сын Василий, холостой, с девицею Домникою Григорьевою,  

дочерью того ж города умершаго крестьянина Григорья Петрова Черенова» (ГА РТ. 

Ф. 992. Оп. 1. Д. 150. Л. 123). 
42

 В Исповедной росписи 1809 г. эта семья значится под фамилией не Водолазо-

вы, а Ириневы. 
43

 В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись от 10.04.1807 г. о 

рождении следующего содержания: «Того ж города [Елабуги] у крестьянина Макси-

ма Васильева Иренева дочь Ирина» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 90. Л. 85). 
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35 Егор Герасимов Чувашев
44

 

Жена ево Елена Васильева 

Дети их: Стахей 

Петр 

У Стахея жена Марина Иванова 

Дети их: Иван 

Никита 

У Петра жена Пераскева Яковлева 

Дети их: Пераскева 

Иван 

Сноха их вдова Федора Лавреньтьева 

Сын ея Леонтей Тиханов
45

 

 

61 

 

37 

31 

 

16 

13 

 

 

4 

 
полугоду 

 

54 

 

 

29 

 

 

31 

7 

 

24 

81Н, 

104Н, 

106н9, 

121н9, 

41К, 

42К 

36 Илья Иванов Каменев
46

 

Жена ево Устинья Васильева 

Дети их: Ирина 

Оксинья 

Иван 

Егрофена 

Оксинья 

 

43 

 

 

 

5 

 

36 

9 

7 

 

2 
полугоду 

45Н, 

74н9, 

43К 

37, 

38 

Вдова Евдокея Федорова Каменева
47

 

Дети ея: Михей Иванов Каменев 

Дмитрей Иванов Каменев 

У Михея жена Дарья Степанова 

Дети их: Наталья 

Иван 

Матрена 

Марья 

У Митрея жена Оксинья Степанова 

Дети их: Катерина 

Федор
48

 

 

39 

27 

 

 

6 

 

 

 

 

1 

74 

 

 

39 

9 

 

2 
полугоду 

 

27 

4 

57Н, 

86н9, 

44К, 

45К 

                                                           
44

 В Исповедной росписи 1809 г. эта семья значится под фамилией не Чувашевы, 

а Рыбакины. 
45

 В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись от 16.06.1794 г. 

следующего содержания: «Города Елабуги у дворцоваго крестьянина Тихона Егорова 

родился сын… коему имя наречено Леонтей» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 67. Л. 20 об.). 
46

 В Исповедной росписи 1809 г. эта семья значится под фамилией не Каменевы, 

а Фискаловы. 
47

 В Исповедной росписи 1809 г. эта семья значится под фамилией не Каменевы, 

а Фискаловы. 
48

 В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись от 08.02.1794 г. 

следующего содержания: «Того ж города [Елабуги] у дворцоваго крестьянина Дмит-



163 

38 Дмитрей Иванов Каменев, 

см. сем. № 37 

 

   

39 Сергей Антипин Каменев
49

 

Жена ево Пераскева Михайлова 

Дети их: Иван 

Анна
50
, вдова 

У Ивана жена Пелагея Минеева 

Дети их: Николай 

Варвара 

Агафья 

 

68 

 

31 

 

 

5 

 

63 

 

35 

30 

 

4 

1 

58Н, 

87н9, 

46К 

40 Силантия Антипина Каменева
51

 дети: 

Иван 

Никита 

Денис 

У Ивана жена Зиновья Васильева 

Дети их: Илья 

Матрена 

У Ильи жена Марфа Семенова 

У Никиты жена Офимья Трофимова 

Дети их: Иван 

Семен
52

 

У Дениса жена Матрена Андреева 

Дети их: Евдокея 

Василей 

Анна 

Сноха их вдова Егрофена Игнатьева 

Сын ея Козма Ефимов 

 

 

 

46 

44 

40 

 

16 

 

 

 

9 
полугоду 

 

 

 

3 

 

 

13 

 

 

 

 

49 

 

6 

18 

42 

 

 

39 

15 

 
полугоду 

 

37 

92Н, 

108Н, 

118Н, 

111н9, 

125н9, 

126н9, 

47К, 

48К 

                                                           

рея Иванова родился сын… коему имя наречено Феодор» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 

67. Л. 19). 
49

 В Исповедной росписи 1809 г. эта семья значится под фамилией не Каменевы, 

а Фискаловы. 
50

 В Исповедной росписи 1795 г. у Анны указан сын Потап Яковлев 9 лет, кото-

рый отсутствует в Ревизской сказке 1811 г. об экономических крестьянах г. Елабуги; 

вероятно, он умер до ревизии 1795 г. 
51

 В Исповедной росписи 1809 г. эта семья значится под фамилией не Каменевы, 

а Фискаловы. 
52

 В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись от 01.09.1794 г. 

следующего содержания: «Того ж города [Елабуги] у дворцоваго крестьянина Ники-

ты Силаньтьева родился сын… коему имя наречено Семен» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. 

Д. 67. Л. 21 об.). 
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41, 

194 

Вдова Марфа Ларионова
53

 Замятина 

Сын ея Тимофей Алексеев Замятин 

Жена ево Егрофена Иванова 

Дочь их Васса
54

 

Сусед их Иван Петров Кыштымов, вдов 

 

 

28 

 

 

60 

68 

 

28 

4 

80Н, 

160м, 

167М 

 

72н93 

42 Федос Афонасьев Галавтин
55

 

Жена ево Ирина Алексеева 

Дети их: Данило 

Егор 

Василей 

У Данила жена Катерина Гаврилова 

Дети их:  Марфа 

Трофим 

 

54 

 

27 

17 

14 

 

 

6 

 

46 

 

 

 

29 

9 

37Н, 

57н9, 

82М 

43 Прокофей Яковлев Хомутов 

Жена ево Марфа Егорова 

Дети их: Матвей 

Яков 

Степанида 

Параскева 

У Матвея жена Ксения Давыдова 

 

65 

 

32 

20 

 

46 

 

 

17 

14 

24 

108П, 

122п9, 

49К, 

125М 

44 Лаврентей Яковлев Хомутов, вдов 

У Лаврентия сын приемной –  

Павел Андреев Говорухин 

Жена ево Настасья Васильева 

Дети их: Анна 

60 

 

37 

 

 

 

 

 

36 

10 

105П, 

121п9, 

137М 

                                                           
53

 В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись от 07.03.1802 г. о 

смерти в возрасте 60 лет следующего содержания: «Того ж города [Елабуги] уделная 

крестьянка вдова Марфа Ларионова, натуральною» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 79. 

Л. 46). 
54

 В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись от 30.09.1802 г. о 

смерти в возрасте 10 лет следующего содержания: «Того ж города [Елабуги] у кре-

стьянина Тимофея Замятина дочь Васса, натуральною» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 79. 

Л. 47 об.). 
55

 В источнике, взятом для составления данного списка, фамилия «Галавтин» 

встречается 4 раза и во всех случаях написана именно таким образом, а в документе, 

составленном через 5 лет – в Ревизской сказке 1816 г. об экономических крестьянах 

г. Елабуги, эта фамилия написана в несколько иной форме – «Галавкин» (ГА РТ. 

Ф. 3. Оп. 2. Д. 509. Л. 55-161). Фамилия образована от имени Галахтион, и предки 

носителей этой фамилии, по крайней мере в Ревизской сказке 1762-1764 гг. о кресть-

янах дворцового села Елабуги, значатся под фамилией Галахтины (РГАДА. Ф. 350. 

Оп. 2. Д. 1199. Л. 26, 49 об., 65 об.). 
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Алексей 

Евдоким  

 

3 

1 

45, 

245 

Вдова Федосья Васильева Могунова 

Дети ея: Козма Петров  

Федосья Петрова 

У Козмы жена Агафья Семенова 
Соседка их Ирина Петрова Кузнецова

56
 

У ней сын Иван Агафонов 

 

 

38 

 

 

 

17 

72 

 

30 

23 

40 

63П, 

26п9, 

110м, 

113М 

69п9, 

250К 

46 Вдова Анна Семенова
57

, ее [пасынка
58

] 

Никиты Иванова Могунова дети
59

: 

Дмитрей 

Карп 

У Митрея жена Ирина Степанова 

Дочь у них Татьяна 

 

 

 

26 

15 

50 

 

 

 

22 
 

3 мцов 

23П, 

92п93, 

98п99, 

28п9, 

14М, 

15М 

47 Петр Иванов [Егоровых
60

] 

Жена ево Марья Козмина 

Дети их: Иван
61

 

49 

 

17 

 

50 

54П, 

60п9, 

50К 

                                                           
56

 В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 20.09.1776 г. о 

бракосочетании следующего содержания: «Села Елабуги Агафон Петров, того ж села 

со отроковицей Ириной Петровой, оба они дворцовые крестьянские дети, первыми 

браки» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 39. Л. 9). 
57

 В Исповедной росписи 1795 г. часть этой семьи указана в качестве соседей 

сем. № 258: «Вдова Анна Семенова 50 лет, внук ея Дмитрей Никитин 22 лет, жена 

ево Ирина Степанова 21 года». Анна Семенова не являлась бабушкой Дмитрию Ни-

китину, а была замужем за его овдовевшим дедом. 
58

 Анна Семенова являлась женой умершего Ивана Ермолаева. Никита Иванов 

являлся сыном Ивана Ермолаева от предыдущего брака (РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. 

Д. 1199. Л. 13 об.-14). 
59

 Их отцом являлся Никита Иванов Могунов, который в 1794 г. с семьей запи-

сался в мещане (см. л. 48), а этих двух сыновей оставил в крестьянском сословии, но 

они в Исповедной росписи 1795 г. указаны вместе с отцом среди мещан. Впрочем, 

уже в 1806 г. Дмитрий и Карп также записались в мещане. В Исповедной росписи 

1795 г. Дмитрий Никитин с супругой упомянуты дважды. 
60

 В Ревизской сказке 1811 г. у семей № 47-48 фамилия не указана, в Ревизской 

сказке 1850 г. о государственных крестьянах Слободы при городе Елабуге эти семьи 

числятся под фамилией Егоровых (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 285Г. Л. 82 об., 83 об.). В 

сказке 1762 г. отец Петра Иванова и Федота Иванова числится как Иван Егоров 

(РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 1199. Л. 14 об.), его полуотчество закрепилось за его по-

томками в виде официальной фамилии. 
61

 В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 21.10.1814 г. сле-

дующего содержания: «Города Елабуги у крестьянина Ивана Петрова [родилась] 

дочь Пераскева» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 106. Л. 34 об.). 



166 

Никита 

 

11 

48 Федот Иванов [Егоровых
62

] 

Жена ево Агрипена Иванова 

Дети их: Григорей 

Макар
63

 

Онофрей 

Настасья 

У Григорья
64

 жена Фекла Степанова 

 

42 

 

20 

15 

12 

 

41 

 

 

 

8 

21 

52П, 

59п9, 

51К, 

52К 

49 Иван Степанов Агишин
65

 

Жена ево Овдотья Иванова 

Дети их: Петр 

Григорей 

У Петра жена Екатерина Фотеева 

Дети их: Алексей 

Михайло 

Ирина 

Афонасей 

Фекла 

У Алексея жена Анна Семенова 

Сын у них Козма 

У Григорья жена Марья Афанасьева 

У них дети: Гликерия 

Дмитрей 

Анна 

Иван 

 

69 

 

42 

38 

 

23 

19 

 

8 

 

 

2 

 

 

8 

 

1 

 

 

74 

 

 

43 

 

 

13 

 

2 

22 

 

37 

12 

 

2 

78П, 

103п9, 

104п9, 

53К, 

54К 

50 Елисей Степанов Агишин, 

см. сем. № 271 

 

   

51 Егор Матвеев Агишин 

Жена ево Татьяна Григорьева 

Дети их: Алексей 

57 

 

25 

 

53 

 

118П, 

131п9, 

56К, 

                                                           
62

 О происхождении фамилии см. сноску к сем. № 47. 
63

 В метрической книге Покровской церкви имеется запись от 21.11.1812 г. сле-

дующего содержания: «Города Елабуги у крестьянина Макара Федотова [родился] 

сын Ияков» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 100. Л. 36 об.). 
64

 В Исповедной росписи 1795 г. у Григория указан сын Александр двух меся-

цев, который отсутствует в Ревизской сказке 1811 г. об экономических крестьянах г. 
Елабуги, он, вероятно, родился и умер между ревизиями 1795 и 1811 гг. и по этой 

причине не числится в ревизских сказках. 
65

 Фамилия образована от имени их предка – Агея, его сын Степан Агеев жил в 

~1689-1750 гг. (РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 1199. Л. 15). 
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Михайло 

Настасья 

Матрена 

У Алексея жена Екатерина Яковлева 

Дети их: Иван 

Матрена 

Параскева 

 

20 

 

 

 

4 

 

 

15 

7 

27 

 

2 

1 

57К 

52 Гаврило Семенов Богомазов 

Жена ево Овдотья Иванова 

Дети их: Антон 

Иван 

У Антона жена Ксения Григорьева 

Дети их: Иван 

Петр 

Лаврентей 

Федосья 

Овдотья 

У Ивана жена Наталья Семенова 

У Ивана жена Мавра Спиридонова 

У них дети: Варвара 

Иван 

Сидор 

Гликерия 

Гаврило 

Степан 

 

62 

 

37 

32 

 

19 

17 

11 

 

 

 

 

 

8 

2 

 

1 
месяцу 

 

65 

 

 

40 

 

 

 

7 

1 

18 

32 

13 

 

 

3 

74П, 

89п9, 

90п9, 

58К, 

59К, 

104М 

53 Тихон Семенов Богомазов 

Жена ево Мавра Максимова 

У них сын Афонасей 

Жена ево Акилина Михайлова 

У них сын Иван 

 

53 

 

23 

 

1 

 

56 

 

23 

75П, 

92п9, 

60К 

54 Вдова Пелагея Григорьева Лагина 

Ея и умершего 

Дмитрия Михайлова Лагина дети: 

Иван 

Тарас 

У Ивана жена Марья Михайлова 

Дети их: Яков 

Неонила 

Егор 

 

 

 

48 

42 

 

25 

 

21 

73 

 

 

 

 

51 

 

22 

 

79П, 

96п9, 

105п9, 

61К 
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У Якова жена Овдотья Тихонова 

Сын у них Илья
66

 

У Тараса жена Ирина Семенова 

Дети их: Антон 

Николай 

Ларион 

Матвей 

 

 
полугоду 

 

 

18 

9 

5 

2 

22 

 

40 

55 Василей Иванов Давыдов 

Жена ево Марья Андреева 

У них сын Григорей 

Жена ево Агафья Леонтьева 

Дети их: Параскева 

Палагея 

Племянник Васильев – Павел Андреев 

 

67 

 

31 

 

 

 

20 

 

69 

 

28 

3 

2 

86П, 

99п9, 

62К 

56 Дмитрей Иванов Давыдов 

Жена ево Офимья Иванова 

Сноха их вдова Ирина Иванова 

Дочь у ней Евфимья 

 

70  

64 

44 

10 

96П 

57 Вдова Онисья Михайлова Лошкина 

Сын ея Федор Никитин Лошкин 

Жена ево Акилина Никифорова 

Дети их: Козма 

Анна 

Семен 

Пераскева 

Елена 

У Козмы жена Онисья Матвеева 

 

 

36 

 

16 

 

6 

63 

 

37 

 

15 

 

4 

1 

20 

67Н, 

93н9 

58, 

180 

Вдова Опросинья Кирилова Серебрякова 

У ней дети: Михайло Иванов Серебряков 

Жена ево Ксения Васильева 

Дети их: Прокопей 

Семен 

Иван 

Сосед их Михайло Федоров Новиков 

Жена ево Марфа Афанасьева 

Дети их: Фекла 

 

34 

 

13 

8 

1 

41 

 

 

74 

 

37 

 

 

 

 

39 

15 

40П, 

23п9, 

123М 

 

 

 

39п99, 

45п9, 

178К 

                                                           
66

 В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 12.07.1794 г. сле-

дующего содержания: «Города Елабуги у дворцоваго крестьянина Якова Иванова 

родился сын… имя ему неречено Илья» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 67. Л. 13). 
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Спиридон 

Кондратей 

У него ж Михаила сестра
67

  

вдова Пераскева  

 

4 

2 

 

 

 

33 

59 Афонасей Михайлов Кузнецов 

Жена ево Мавра Павлова 

Дети их: Василей 

Никифор 

У Василья жена Матрена Афанасьева 

У них дети: Дария 

Офимья 

Афонасей 

Евдокия 

У Никифора жена Федосья Андреева 

 

62 

 

34 

26 

 

 

 

4 

 

 

63 

 

 

32 

12 

7 

 

1 

28 

38П, 

43п9, 

63К 

60 Егор Максимов Иконников
68

 

Жена ево Федора Семенова 

Сын у них Григорей 

Жена ево Акилина Алексиева 

Дети их: Марфа 

Иван 

Ирина 

Степан 

Анна 

 

57 

 

35 

 

 

11 

 

2 

 

59 

 

36 

16 

 

9 

 

1 

102П, 

118п9, 

161п26, 

129п28, 

138п29, 

64К 

61 Петр Сергеев Хомутов, 

см. сем. № 165 

 

   

62 Семен Михайлов Зотиков
69
, вдов 

Дети ево: Иван 

Иван же 

Елена 

Евдокия 

У Ивана жена Васса Миронова 

У них дочь Елена 

У Ивана жена Матрена Фролова 

У них дочь Евдокия 

52 

29 

21 

 

 

 

20 

17 

26 

2 

26 

1 

77П, 

102п9, 

115п28, 

124п29, 

67К 

                                                           
67

 В Исповедной росписи 1799 г. она указана не как сестра, а как сноха Михаила. 
68

 Сын Егора Максимова – Григорий Егоров в Исповедных росписях 1826, 1828 

и 1829 гг. значится под фамилией не Иконников, а Зазвоннов. 
69

 В Исповедных росписях 1828 и 1829 гг. эта семья значится под фамилией не 

Зотиковы, а Баймаковы. 
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63 Андрей Степанов Зотиков 

Жена ево Ксения Иванова 

Дети их: Максим 

Агафия 

Палагия 

Анна 

 

45 

 

22 

 

48 

 

18 

14 

5 

70П, 

83п9, 

68К 

 

 

64, 

65, 

268 

Никифор Степанов Зотиков
70

 

Жена его Марфа Матфиева 

Дети их: Трофим 

Тимофей 

Тихон
71

 

У Трофима
72

 жена Евдокия Титова 

У Никифора 

брат Сидор Степанов Зотиков 

Сосед их Федор Михайлов Чувашев 

Жена ево Елена Афанасьева 

Дети их: Лука 

Матрена 

Агрипена 

Наталия 

Харитина 

Анна 

43 

 

19 

10 

3 

 

 

27 

33 

 

10 

 

39 

 

 

 

21 

 

 

 

35 

 

7 

5 

3 

1 

2 мца 

67П, 

77п9, 

78п9, 

51п28, 

48п29, 

49п29, 

69К, 

70К 

81п9, 

278К 

65 Сидор Степанов Зотиков, 

см. сем. № 64 

 

   

66 Оверьян Петров Красилников 

Жена ево Федосья Фомина 

У них сын Кондратей 

Жена ево Настасья Епифанова 

У них сын Федор 

42 

 

21 

 
недели 

 

52 

 

24 

85П, 

98п9, 

71К 

67 Василей Петров Фомичев 

Жена ево Анна Козмина 

62 

 

 

68 

30П, 

35п9, 

                                                           
70

 В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 05.03.1831 г. о 

смерти в возрасте 74 лет следующего содержания: «Города Елабуги економический 

крестьянин Никифор Стефанов Головкин» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 144. Л. б/н). В 

Исповедных росписях 1828 и 1829 гг. эта семья значится под фамилией не Зотиковы, 

а Головкины. 
71

 В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 16.03.1819 г. сле-

дующего содержания: «Города Елабуги у крестьянина Тихона Монахова [родился] 

сын Алексей» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 116. Л. 22 об.). 
72

 В Исповедной росписи 1795 г. допущена описка, вместо «У Трофима жена» 

написано «У Тихона жена». 
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Дети их: Дмитрей 

Фотей 

У Митрея жена Васса Семенова 

Дети их: Ксения 

Татьяна 

Настасья 

Анна 

У Фотея жена Агрипена Тимофеева 

У них дети: Евдокия 

Татьяна 

 

36 

26 

 

 

35 

12 

11 

9 

4 

24 

1 

6 мца 

72К, 

73К 

68 Иван Обросимов Красилников
73

 

Жена ево Овдотья Алексеева 

Дети их: Григорей 

Василей 

Настасья 

Иван 

Ирина 

У Григорья жена Екатерина Иванова 

У них дети: Мария 

Акилина 

Марья 

 

49 

 

28 

18 

 

14 

 

52 

 

 

15 

 

12 

27 

4 

2 

1 

41П, 

74п9, 

75п9, 

74К 

69 Иван Фадеев Марин
74

 

Жена ево Евдокея Сергеева 

Дети их: Афонасей 

Егрофена 

Дарья 

Евдокея 

У Афанасья жена Офимья Козмина 

Дочь их Евдокея 

 

49 

 

23 

 

43 

 

20 

17 

14 

23 

2 

94Н, 

113н9, 

75К 

70 Степана Прокопьева Марина дети: 

Яков 

Егор 

У Якова жена Офимья Федорова
75

 

Дочь их Устинья 

У Якова сестра Агафья 

 

22 

12 

 

 

 

 

 

 

23 

3 

16 

119Н, 

29н88, 

120н9, 

76К, 

77К 

                                                           
73

 В Исповедной росписи 1795 г. у Ивана Красильникова в качестве соседа, про-

живавшего в его дворе, указан Данило Григорьев со своей семьей (см. сем. № 179). 
74

 В Исповедной росписи 1809 г. эта семья значится под фамилией не Марины, а 

Фадихины. 
75

 В Исповедной росписи 1809 г. Офимья Федорова значится как вдова, под фа-

милией не Марина, а Адамова. 
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Сноха их салдатка Ирина Савина
76

 

Сын ее и внук Степанов 

Прокопей Иванов Марин 

 

 

 
недели 

22 

71 Семен Лаврентиев Марин 

Жена ево Евдокея Григорьева 

Дети их: Никита 

Евросинья 

Афонасей 

Офимья 

У Никиты
77

 жена Домна Митрева 

 

50 

 

28 

 

16 

 

40 

 

19 

 

13 

30 

102Н, 

120н9, 

78К, 

79К 

72 Иван Степанов Новиков 

Жена ево Ирина Иванова 

Дети их: Степан 

Григорей 

У Степана жена Матрена Федорова 

У них сын Иван 

 

53 

 

27 

15 

 

2 

 

 

43 

 

 

25 

44С, 

79с9, 

80с9, 

80К 

73 Захар Степанов Новиков
78

 

Жена ево Оксинья Прокофьева 

 

43  

41 

45С, 

80с9, 

81К 

74 Гаврило Захаров Осталцов 

Жена ево Марина Федотова 

Дети их: Козма 

Степан 

У Кузмы жена Пелагея Михеева 

Дети их: Яков 

Матрона 

Оксинья 

У Степана жена Катерина Иванова 

 

53 

 

26 

23 

 

3 

 

 

61 

 

 

28 

 

3 

2 

25 

145С, 

185с9, 

82К, 

117М 

75 Вдова Елена Федорова [Остальцова] 

Сын ей Панкрат Захаров
79

 [Остальцов] 

 

37 

78 

 

152С, 

192с9, 

                                                           
76

 В Исповедной росписи 1795 г. Ирина Савина со своим сыном числятся в сем. 

№ 25 (см. сноску к сем. № 25). 
77

 В Исповедной росписи 1795 г. у Никиты указан сын Матвей четырех лет, ко-

торый отсутствует в Ревизской сказке 1811 г. об экономических крестьянах 

г. Елабуги; вероятно, он умер до ревизии 1795 г. 
78

 В Исповедной росписи 1795 г. у Захара Степанова указан сын Борис 17 лет, 

который отсутствует в Ревизской сказке 1811 г. об экономических крестьянах г. Ела-

буги; вероятно, он умер до ревизии 1795 г. В Исповедной росписи 1809 г. Захар на-

зван дядей Григория (сем. № 72). 
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Жена ево Ульяна Петрова 

Дети их: Пелагея 

Емельян
80

 

Иван
81

 

 

 

 

11 
полугоду 

38 

15 

 

83К 

76, 

77 

Яков Тимофеев Шабалин 

У него жена Офимья Иванова 

Дети их: Максим 

Марья 

Тимофей 

Клементей 

Аввакум 

Лукерья 

Кирило
82

 

У Якова брат – 

Федор Тимофеев Шабалин 

Жена ево Катерина Григорьева 

 

48 

 

26 

 

16 

13 

7 

 

мцу 

 

47 

 

34 

 

18 

 

 

 

3 

 

 

 

53 

50С, 

89с9, 

90с9, 

84К, 

85К 

77 Яков Тимофеев Шабалин, 

см. сем. № 76 

 

   

78 Леонтей Дмитриев Шабалин, вдов 

Дети ево: Егор 

Яков 

У Егора жена Ксения Иванова 

Дети их: Мартын 

Степан 

Настасья 

У Якова жена Наталья Тихонова 

Сын их Тарас 

69 

40 

23 

 

17 

14 

 

 

5 

 

 

 

40 

 

 

3 

25 

149С, 

187с9, 

189с9, 

86К, 

96М, 

97М 

79 Петр Дмитриев Шабалин,    

                                                           
79

 В Исповедной росписи 1795 г. он указан как «Патракей Васильев». В метриче-

ских книгах у него, помимо полуотчества «Васильев», встречается полуотчество 

«Никифоров». См. сноски ниже. 
80

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 28.07.1783 г. сле-

дующего содержания: «Города Елабуги у дворцоваго крестьянина Патрикиа Васильева 

родился сын… коему имя наречено Емельян» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 49. Л. 3 об.). 
81

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 21.07.1794 г. сле-

дующего содержания: «Города Елабуги у дворцоваго крестьянина Патракея Никифо-

рова родился сын… коему наречено имя Иван» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 67. Л. 4). 
82

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 02.02.1795 г. сле-

дующего содержания: «Того ж города [Елабуги] у дворцоваго крестьянина Якова 

Тимофеева родился сын… коему наречено имя Кирил» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 69. 

Л. 1 об.). 
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см. сем. № 111 

 

80 Алексей Дмитриев Шабалин 

Жена ево Васса Иванова 

У них дети: Антон 

Марья 

У Антона жена Овдотья Алексиева 

Дети их: Апполон 

Матвей 

Елисавет 

 

57 

 

35 

 

 

8 

5 

 

45 

 

20 

38 

 

 

4 

48С, 

87с9, 

87К 

81 Афонасей Дмитриев Шабалин
83

 

Жена ево Овдотья Иванова 

Дети их: Леонтей 

Павел 

Офимья 

Настасья 

Овдотья 

У Леонтья жена Матрона Тимофеева 

У них дочь Фекла 

 

51 

 

32 

22 

 

54 

 

 

20 

16 

14 

30 

3 

46С, 

81с9, 

88К, 

89К 

82 Егор Михайлов Шабалин, 

см. сем. № 99 

 

   

83 Иван Козмин Белобородов 

Жена ево Овдотья Матвеева 

Дети их: Агрипена 

Василей 

Федот 

Матвей 

У Василья жена Настасья Никитина 

У них сын Петр 

У Федота жена Татьяна Иванова 

У них дети: 

Ирина 

сын Афонасей
84

 

56 

 

 

21 

19 

15 

 

1 

 

 

 

мцу 

 

61 

28 

 

 

 

30 

 

23 

 

2 

97С, 

141с9, 

90К, 

91К, 

92К 

                                                           
83

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 19.05.1804 г. о 

смерти в возрасте 60 лет следующего содержания: «Города Елабуги удельной кресть-

янин Афанасей Дмитриев» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 84. Л. 15 об.). 
84

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 12.01.1795 г. сле-

дующего содержания: «Того ж города [Елабуги] у дворцоваго крестьянина Федота 

Иванова родился сын… коему наречено имя Афанасей» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 69. 

Л. 1 об.). В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 29.05.1816 г., в 

которой у Афонасия указана фамилия не Белобородов, а фамилия, образованная от 
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84 Вдова Дарья Степанова Белобородова 

Ея и умершего 

Дмитрия Афонасьева Белобородова дети: 

Иван 

Сергей 

У Ивана жена Матрона Яковлева
85

 

Дети их: Пераскева 

Зиновья 

У Сергея жена Ксения Николаева 

Дети их: Марфа 

Степан 

 

 

 

 

33 

29 

 

 

 

 

 

1 

53 

 

 

 

 

28 

13 

2 

28 

5 

114С, 

115С, 

160с9, 

93К 

85 Осип Михайлов Сереткин, 

см. сем. № 208 

 

   

86 Вдова Агафья Гаврилова Сереткина 

Ея и умершего 

Матвея Степанова Сереткина дети: 

Феклист 

Иван 

У Феклиста
86

 жена Ирина Максимова 

Дети их: Степан 

Логин 

Алексей 

Петр 

У Ивана жена Ирина Ильина 

Дети их – Ксения 

Сноха их вдова Овдотья Яковлева 

 

 

 

 

29 

24 

 

10 

8 

6 

3 

 

53 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

27 

4 

45 

127С, 

172с9, 

174с9, 

94К, 

95К 

87 Вдова Федосья Николаева Широнина 

Сын ей Иван Афонасьев Широнин 

Жена ево Васса Терентьева 

Сын их Герасим 

 

 

29 

 

2 

65 

 

29 

128С, 

172с9, 

96К 

88 Федор Васильев Широнин
87

 48  120С, 

                                                           

полуотчества его деда: «Города Елабуги у крестьянина Афанасья Феодотова Кузми-

чева [родилась] дочь Феодосия» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 109. Л. 5). 
85

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 26.07.1801 г. о 

смерти в возрасте 33 лет следующего содержания: «Города Елабуги уделная кресть-

янская жена Матрена Яковлева» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 77. Л. 327 об.). 
86

 В Исповедных росписях 1795 и 1809 гг. записан другой вариант его имени – 

Феоктист. 
87

 Судя по этой записи, у Федора Васильева не было наследников мужского по-

ла, вероятно по этой причине, судя по Исповедной росписи Спасского собора за 
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Жена ево Агафья Григорьева
88

 

Дети их: Федосья 

Васса 

 

50 

20 

10 

162с5, 

165с9 

89, 

90, 

91, 

92 

Вдова Пераскева Иванова Белобородова 

Ея и умершего 

Андрея Белобородова дети: 

Алексей 

Варвара 

Емельян 

Павел 

Димитрей
89

 

 

 

 

 

25 

 

20 

18 

15 

54 

 

 

 

22 

144С, 

184с9, 

55с18, 

97К 

90 Емельян Андреев Белобородов, 

см. сем. № 89 

 

   

91 Павел Андреев Белобородов, 

см. сем. № 89 

 

   

92 Димитрей Андреев Белобородов, 

см. сем. № 89 

 

   

93 Василей Макаров Говорухин 

Жена ево Марья Иванова
90

 

Дети их
91
: Сидор 

44 

 

22 

 

39 

 

125С, 

169с9, 

98К, 

                                                           

1805 г., в его доме поселился зять, муж его дочери Федосьи – Павел Егоров Шишкин 

(сем. № 231). После смерти тестя Павел остался в его доме и в Исповедной росписи 

1809 г. по ошибке был записан под фамилией тестя – Широнин. 
88

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 05.07.1801 г. о 

смерти в возрасте 55 лет следующего содержания: «Того ж города [Елабуги] уделна-

го крестьянина Федора Васильева жена Агафья Григорьева, натуралною» (ГА РТ. 

Ф. 992. Оп. 1. Д. 77. Л. 327). 
89

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 15.09.1810 г. о 

смерти в возрасте 28 лет следующего содержания: «Города Елабуги крестьянин 

Дмитрий Астраханов» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 95. Л. 18 об.). В Исповедной росписи 

1818 г. значится вдова, Дмитрия Астраханова жена – Настасия Иванова 36 лет, дру-

гие члены семьи при ней не указаны. 
90

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 11.07.1808 г. о 

смерти в возрасте 52 лет следующего содержания: «Города Елабуги у економическа-

го крестьянина Василья Говорухина жена Мария Иванова» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. 

Д. 92. Л. 24 об.). 
91

 В Исповедной росписи 1795 г. у Василия Макарова указан еще один сын – 

Дмитрей двух лет, который отсутствует в Ревизской сказке 1811 г. об экономических 

крестьянах г. Елабуги, он, вероятно, родился и умер между ревизиями 1795 и 1811 гг. 

и по этой причине не числится в ревизских сказках. 
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Пераскева 

Иван 

Катерина 

Варвара 

 

 

11 

16 

 

9 

5 

108М 

94 Петр Никитин Белобородов
92

 

Жена ево Пераскева Корнилова
93

 

Дети их
94
: Федор 

Пераскева 

Варвара 

Дарья 

Матрона 

Овдотья 

 

54 

 

23 

 

53 

 

20 

16 

15 

14 

5 

137С, 

181с5, 

178с9, 

99К 

95 Тимофей Никитин Белобородов
95

 

Жена ево Агрофена Никитина 

Дети их: Анна 

Влас 

Домна 

Васса 

Иван 

 

50 

 

 

16 

 

 

2 

 

48 

18 

 

13 

9 

143С, 

183с9, 

100К 

96 Сергея Прокофьева Проделщикова дети: 

Петр 

Алексей 

У Петра жена Анна Алексеева 

Дети их: Настасья 

Марфа 

Татьяна 

У Алексея жена Васса Васильева 

Дети их: Дмитрей 

Гаврило 

 

 

33 

30 

 

 

 

 

 

2 

мцу 

 

 

 

34 

10 

5 

2 

31 

86Н, 

138М 

                                                           
92

 В Исповедных росписях 1805 и 1809 гг. эта семья значится под фамилией не 

Белобородовы, а Чурины (Чюрины). 
93

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 10.04.1798 г. о 

смерти в возрасте 55 лет следующего содержания: «Того ж города [Елабуги] у удел-

наго крестьянина Петра Никитина жена Пераскева Корнилова, естественною болез-

нию» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 74. Л. 9 об.). 
94

 В Исповедной росписи 1795 г. у Петра Никитина указан еще один сын – Ев-

стафий 13 лет, который отсутствует в Ревизской сказке 1811 г. об экономических 

крестьянах г. Елабуги; вероятно, он умер до ревизии 1795 г. 
95

 В Исповедной росписи 1809 г. эта семья значится под фамилией не Белоборо-

довы, а Забегаловы. 
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97, 

23 

Вдова Ирина Герасимова Годкова 

Ея и умершего 

Якова Кондратьева Годкова
96

 дети: 

Никифор 

Сергей 

У Никифора жена Фекла Афанасьева 

Дети их: Федор 

Оксинья 

Иван 

У Сергея жена Матрена Никифорова 

Сын их Алексей
97

 

Сусед их Кирило Вавилов Каменев
98

 

Жена ево Татьяна Анисимова 

 

 

 

 

45 

35 

 

16 

 

9 

 

1 

61 

86 

 

 

 

 

48 

 

13 

 

40 

 

 

63 

40Н, 

70н9, 

69н29, 

101К, 

102К 

98 Иван Осипов Гирбасов 

Жена ево Мавра Осипова 

Дети их: Обрам 

Андрей 

У Аврама жена Васса Иванова 

Дети их: Татияна 

Домна 

Данило 

Мирон 

У Андрея жена Варвара Петрова 

Дети их: Василей 

Устинья 

 

60 

 

31 

28 

 

 

 

9 

1 

 

7 

 

65 

 

 

34 

12 

9 

 

 

30 

 

3 

56С, 

99с9, 

100с9, 

103К, 

104К 

99, 

82 

Дмитрей Осипов Гирбасов 

Жена ево Фекла Андреева 

Дети их: Софья 

Савелей 

Игнатей 

У Савы жена Овдотья Афанасьева 

Сосед их Егор Михайлов Шабалин 

Жена ево Анна Васильева 

 

51 

 

 

22 

20 

 

58 

 

55 

31 

 

 

25 

 

61 

51С, 

91с9, 

105К, 

106К, 

109М 

                                                           
96

 В Исповедной росписи 1809 г. эта семья значится под фамилией не Годковы, а 

Мензеляновы, а в Исповедной росписи 1829 г. – Мензеляниковы. 
97

 В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись от 12.02.1794 г. 

следующего содержания: «Города Елабуги у дворцоваго крестьянина Сергея Яковле-

ва родился сын… коему имя наречено Алексей» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 67. Л. 19). 
98

 В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись от 18.12.1803 г. о 

смерти в возрасте 80 лет следующего содержания: «Города Елабуги удельной кресть-

янин Кирило Вавилов, натуральною» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 82. Л. 50 об.). 
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100, 

101 

Вдова Елена Яковлева Недорескова 

Сын ей Павел Васильев Недоресков
99

 

Жена ево Акилина Захарова 

Дети их: Овдотья 

Александр 

Степанида 

Сосед их Иван Васильев Гречухин 

Жена ево Ирина Гаврилова 

 

 

41 

 

 

10 

 

61 

64 

 

40 

17 

 

3 

 

64 

117С, 

158с5, 

161с9, 

107К 

101 Иван Васильев Гречухин, 

см. сем. № 100 

 

   

102 Вдова Анна Иванова Гречухина
100

 

Сын ей Степан Иванов  

Жена ево Марина Дмитрева
101

 

Дети их: Филимон 

Пераскева 

 

 

24 

 

3 

49 

 

25 

 

2 

141С, 

139с1, 

182с9, 

159с12, 

108К 

103 Матвей Васильев Бусыгин, вдов 

У Матвея сын Яков 

Жена ево Матрона Сергеева 

Дети их: Анна 

Наталья 

 

68 

39 

 

 

24 

18 

1 

88С, 

109К 

104 Федор Васильев Бусыгин 

Жена ево Пераскева Афанасьева 

Дети их: Тарас 

Яким 

Петр 

Дмитрей 

У Тараса жена Анна Иванова 

Дети их: Никита 

Агафья 

Татьяна 

У Екима жена Овдотья Петрова 

У них дочь Васса 

У Петра жена Овдотья Алексеева 

57 

 

33 

29 

26 

24 

 

9 

 

 

58 

 

 

 

 

32 

 

4 

3 

25 

8 

27 

54С, 

94с9, 

95с9, 

96с9, 

97с9 

110К, 

111К, 

112К, 

113К 

                                                           
99

 В Исповедной росписи 1809 г. эта семья значится под фамилией не Недоре-

сковы, а Демины. 
100

 В Исповедной росписи 1809 г. Анна Иванова значится под фамилией не Гре-

чухина, а Проканальина. 
101

 В Исповедной росписи 1802 г. она значится под именем Ирины Дмитревой 

30 лет. 
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У Дмитрея
102

 жена Пераскева Васильева 

 

24 

105 Спиридон Григорьев [Стахеев
103

], вдов 

Сноха ево вдова Анна Яковлева 

Ея и умершаго Федора дети: 

Татьяна 

Андрей 

Оксинья 

У Андрея жена Пелагея Иванова 

 

69 

 

 

 

23 

 

56 

 

25 

 

19 

25 

68Н, 

94н9 

106 Иван Алексеев [Стахеев]
104

 

 

15  6м 

107 Яким Григорьев Стахеев 

Жена ево Настасья Афанасьева 

Дети их: Савелей 

Акилина 

Иван 

Прохор 

У Савы жена Оксинья Петрова 

Дети их: Евдокея 

Петр 

Илья 

Федосья 

Анна 

Варвара 

У Ивана жена Ульяна Спиридонова 

Дети их: Карп 

Катерина 

Николай 

У Прохора жена Егрофена Митрева 

Сын их Афонасей 

 

67 

 

44 

 

32 

26 

 

 

14 

12 

 

 

 

 

9 

 

2 

 

 1 

 

71 

 

38 

 

 

41 

15 

 

 

12 

5 

2 

31 

 

6 

 

28 

76Н, 

102н9, 

103н9, 

104н9, 

114К, 

115К, 

149М 

                                                           
102

 В Исповедной росписи 1795 г. у Дмитрия указан сын Михайло трех лет, кото-

рый отсутствует в Ревизской сказке 1811 г. об экономических крестьянах г. Елабуги; 

вероятно, он умер до ревизии 1795 г. и по этой причине не попал в ревизские сказки. 
103

 Фамилия образована от имени их предка – Стахея, его сын Григорий Стахеев 

жил в ~1704-1757 гг. (РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 1199. Л. 31 об.). 
104

 Иван Алексеев – старший сын Алексея Спиридонова Стахеева (л. 46), кото-

рый был почислен в елабужское мещанство в 1794 г. Иван Алексеев в 1806 г., вслед 

за отцом, выбыл в елабужское мещанство. Судя по Ревизской сказке 1811 г. об 

экономических крестьянах г. Елабуги, в 1795 г. ему было 15 лет, таким образом в 

1811 г. ему должен был исполнится 31 год, однако в Ревизских сказках 1811 г. о куп-

цах и мещанах г. Елабуги его возраст завышен на 5 лет (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 449. 

Л. 7 об.). 
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108 Семена Степанова Шабалина
105

 дети: 

Яков 

Емельян 

У Якова жена Марья Федотова 

Дети их: Марина 

Пелагея 

У Емельяна
106

 жена Овдотья Леонтьева 

 

 

29 

20 

 

 

 

30 

6 

4 

21 

142С, 

63с9, 

64с9, 

150м, 

156М, 

157М 

109 Ярофей Степанов Шабалин 

Жена ево Овдотья Дмитрева 

Дети их: Наум 

Лукерья 

 

33 

 

10 

 

34 

 

1 

133С, 

131М 

110 Вдова Катерина Кузмина Годкова 

Детия ея: Ларион Власов Годков
107

 

Фекла 

У Лариона жена Елена Митрева 

Дочь их Васса 

 

 

33 

61 

 

27 

29 

5 

74Н, 

99н9, 

116К 

111, 

79 

Семен Петров Стариков
108

 

Жена ево Овдотья Михайлова 

Дети их: Иван 

Наум 

У Ивана жена Марья Никифорова 

Дети их: Дарья 

Максим 

Анна 

У Наума жена Овдотья Власова 

Сосед их Петр Дмитриев Шабалин 

Жена ево Ксения Яковлева 

 

53 

 

28 

17 

 

 

4 

 

 

64 

 

55 

 

 

30 

6 

 

3 

19 

 

64 

131С, 

173с9, 

117К, 

107М 

112 Вдова Анна Михеева Атаманова 

Дети ея: Митрофан Петров Атаманов 

Степанида 

У Митрофана жена Настасья Никитина 

 

28 

59 

 

21 

27 

69Н, 

67н9, 

124М 

                                                           
105

 Семен Степанов Шабалин перешел в мещане в 1794 г. (см. л. 45), а его сыно-

вья остались в крестьянском сословии. 
106

 В Исповедной росписи 1795 г. у Емельяна указан сын Иван одного года, ко-

торый не был указан в сказке 1795 г., но присутствует в Ревизских сказках 1811 г. о 

купцах и мещанах г. Елабуги как рожденный после 1795 г. 
107

 В Исповедной росписи 1809 г. эта семья значится под фамилией не Годковы, 

а Власихины. 
108

 В Исповедной росписи 1809 г. эта семья значится под фамилией не Старико-

вы, а Козыревы. 
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Дочь их Дарья 1 

113, 

197 

Лаврентей Алексеев Годков 

Жена ево Марфа Кирилова 

Сусетка их вдова Оксинья Андреева 

Сын ея Андрей Павлов Кыштымов 

53 

 

 

8 

 

56 

32 

61Н, 

89н9, 

118К, 

197К 

114 Федор Антонов Пономарев 

Жена ево Степанида Прокофьева 

Дети их: Яков 

Семен 

У Якова жена Устинья Гаврилова 

Дети их: Василей 

Андрей 

У Семена жена Федосья Леонтьева 

У них дочь Марья 

60 

 

38 

33 

 

11 

2 

 

 

65 

 

 

36 

 

 

33 

4 

49С, 

88с9, 

119К 

115 Степан Петров Пономарев
109

 

Жена ево Настасья Андреева 

У них сын Иван 

29 

 

1 

 

29 

73С, 

112с5, 

121с9, 

120К 

116 Ярофей Антонов Пономарев 

Жена ево Анна Степанова 

У них дети: Иван 

Андрей 

Клементей 

Иван 

Домна 

Фекла 

Дарья 

У Ивана жена Анна Васильева
110

 

У них дети: Леонтей 

Константин 

54 

 

34 

20 

18 

14 

 

 

 

 

4 

2 

 

50 

 

 

 

 

10 

6 

3 

30 

 

47С, 

82с9 

 

121К, 

122К 

117 Вдова Пераскева Петрова Бусыгина
111

 

У ней сын Осип Андреев Бусыгин 

Жена ево Лукерья Федорова 

Дети их: Козма 

Савелей 

Гурьян 

 

40 

 

18 

14 

4 

70 

 

30 

 

 

 

59С, 

92с5, 

93с5, 

102с9, 

103с9, 

123К 

                                                           
109

 В Исповедной росписи 1805 г. он указан как Стефан Петров Антонов. 
110

 У жены Ивана – Анны в Исповедной росписи 1795 г. указано полуотчество 

Данилова, а в Исповедной росписи 1809 г. и в Ревизской сказке 1816 г. об 

экономических крестьянах г. Елабуги – Васильева. 
111

 В Исповедной росписи 1805 эта семья значится под фамилией Щербаков, а в 

исповедной росписи 1809 г. – под фамилией Шеберский. 
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Васса 

 

2 

118, 

230 

Афонасья Григорьева Бусыгина дети: 

Ларион 

Федор 

У Лариона жена Агафья Дмитрева 

Дети их: Афонасей 

Василей 

Андрей 

У Федора жена Катерина Федорова 

У них сын Иван
112

 

Внук Афонасьев – Спиридон Иванов 

Сосед их Андрей Тимофеев Шишкин
113

 

Жена ево Офимья Власова 

Дети их: Данило 

Константин 

Анна 

Дарья 

 

 

29 

26 

 

6 

4 

2 

 

3 мцов 

14 

48 

 

21 

3 

 

 

 

33 

 

 

 

26 

 

 

 

36 

 

 

18 

7 

60С, 

104с9, 

105с9, 

118М, 

119М 

 

 

 

 

 

106с9, 

232К 

 

 

119 Гаврило Григорьев Бусыгин 

Жена ево Катерина Онисимова 

Дети их: Степанида 

Филип 

Степанида 

Матрона 

 

53 

 

 

18 

 

59 

30 

 

17 

13 

70С, 

109с5, 

21М 

120 Леонтей Васильев Рудознаев, вдов 

У Леонтия сын Степан 

Жена ево Агрипена Тимофеева 

Дети их: Михайло 

Агафья 

У Михаила жена Овдотья Петрова 

 

79 

41 

 

19 

 

 

41 

 

15 

20 

65П, 

25п9, 

146М 

121 Алексей Васильев Рудознаев 

Жена ево Анна Никитина 

 

77  

67 

111П 

122 Иван Степанов Углов 53  109П, 

                                                           
112

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 15.10.1794 г. сле-

дующего содержания: «Того ж города [Елабуги] у дворцоваго крестьянина Федора 

Афонасьева родился сын… коему наречено имя Иван» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 67. 

Л. 5). 
113

 В Исповедной росписи 1809 г. эта семья значится под фамилией не Шишки-

ны, а Коширины. 
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Жена ево Домна Иванова 

Дети их: Григорей 

Степан 

У Григорья жена Офимья Лаврентьева 

Дети их: Андрей 

Марфа 

 

 

24 

18 

 

2 

 

54 

 

 

24 

 

1 

123п9, 

124К, 

125К 

123 Андрей Егоров Дурнов 

Жена ево Пелагея Яковлева 

Дети их: Игнатей 

Козма 

У Игнатья жена Агрипена Прокофьева 

У них сын Егор 

 

53 

 

30 

13 

 

2 

 

 

45 

 

 

27 

32П, 

126К 

124 Трофим Егоров Дурнов
114

 

Жена ево Мавра Андреева 

Дети их: Анна 

Илья 

Яков 

Федор 

Опросинья 

Мария 

 

44 

 

 

17 

15 

12 

 

45 

18 

 

 

 

8 

5 

31П, 

36п9, 

172п26, 

127К, 

112М 

125 Вдова Анна Максимова Никулина 

Ея и умершего 

Василья Федорова Никулина
115

 дети: 

Емельян 

Михайло 

Иван 

У Емельяна жена Пераскева Андреева 

Сын их Иван 

У Михаила жена Марья Степанова 

Дочь их Устинья 

 

 

 

 

 

29 

22 

14 

 

2 

 

54 

 

 

 

 

 

29 

 

22 

1 

117Н, 

133н9, 

134н9, 

128К, 

129К, 

130К 

126 Максим Петров Атаманов 

Жена ево Пераскева Екимова 

Дети их: Алексей 

Ирина 

33 

 

11 

 

 

35 

 

10 

113Н, 

63н9, 

139М 

                                                           
114

 В Исповедной росписи 1826 г. эта семья значится под фамилией не Дурновы, 

а Пудиковы. 
115

 В Исповедной росписи 1809 г. эта семья значится под фамилией не Никули-

ны, а Куликовы. 
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Марфа 

Степан 

 

 

1 

6 

127 Тимофей Максимов Носырев
116

 

Жена ево Васса Иванова 

 

50  

52 

116С, 

160с9 

128 Тихон Дмитриев Шишкин 

Жена ево Овдотья Герасимова 

Дочь их Дарья 

 

60  

63 

25 

81С 

129 Никиты Иванова Шахматова дети: 

Михайло 

Никифор 

У Михаила жена Татьяна Иванова 

У Никифора жена Варвара Андреева 

Дети их: Тимофей 

Агафья 

Евдоким 

Петр 

 

 

47 

36 

 

 

11 

 

5 

3 

 

 

 

63 

32 

 

7 

92С, 

94С 

137с9, 

138с9, 

131К 

130 Вдова Овдотья Лазарева Сметанина
117

 

Ея и умершего 

Бориса Ильина Сметанина дети: 

Степан 

Степан же 

Павел 

У Степана жена Марфа Константинова 

Сын их Александр 

 

 

 

 

25 

14 

12 

 

1 

 

60 

 

 

 

 

 

23 

103С, 

147с9, 

132К 

131 Вдова Степанида Савина Клюшева 

Сын ей Дмитрей Терентиев Клюшев
118

 

Жена ево Акилина Алексеева 

Дети их: Тимофей 

Егор 

Марья 

Данило 

 

44 

 

16 

14 

 

3 

74 

 

34 

 

 

11 

89С, 

135с9 

                                                           
116

 В Исповедной росписи 1809 г. у него указано полуотчество не Максимов, а 

Михайлов. 
117

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 20.02.1815 г., в ко-

торой Павел Борисов значится под фамилией не Сметанин, а Клющев: «Города Ела-

буги у крестьянина Павла Борисова Клющева [родилась] дочь Евдокия» (ГА РТ. 

Ф. 992. Оп. 1. Д. 108. Л. 3). 
118

 В Исповедной росписи 1795 г. у него указано полуотчество не Терентьев, а 

Дементьев. 
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132, 

310 

Яков Савельев Тугуля
119

 

Жена ево Анна Васильева 

У них сын Козма
120

 

Жена ево Катерина Максимова 

Дети их: Анна 

Никита 

Федора 

Сосед их Никифор Яковлев Хомутов
121

 

Жена ево Пелагея Васильева 

 

56 

 

35 

 

 

7 

 

19 

 

58 

 

35 

15 

 

7 

 

19 

 

69С, 

118с9, 

133К 

133 Михайло Андреев Кожевников, 

см. сем. № 33 

 

   

134 Семен Петров Кожевников
122

 

Жена ево Устинья Фадеева 

Дети их: Алексей 

Иван 

Анна, вдова 

Дочь ея Пелагея Яковлева 

У Алексея жена Пелагея Иванова 

Дети их: Офимья 

Огрофена 

Михайло 

Евдокея 

Иван 

Фекла 

Екулина 

Васса 

У Ивана жена Васса Степанова 

63 

 

44 

28 

 

 

 

 

 

12 

 

8 

 

 

 

 

 

67 

 

 

22 

1 

42 

17 

15 

 

10 

 

6 

4 

2 

26 

95Н, 

96Н, 

114н9, 

115н9, 

135К, 

136К 

                                                           
119

 В Исповедной росписи 1809 г. его сын Козьма Яковлев значится под фамили-

ей не Тугуля, а Тугулин. 
120

 В газете «Вятские епархиальные ведомости» был опубликован очерк о ела-

бужских юродивых, в котором упоминается Козма Тугуля (Верещагин Г.Е. Прикам-

ские юродивые // Вятские епархиальные ведомости. – 1909. – 19 марта, № 11. – 

С. 281-288; 26 марта, № 12. – С. 300-307). 
121

 В Ревизской сказке 1811 г. об экономических крестьянах г. Елабуги указано, 

что Никифор Яковлев Хомутов умер в 1810 г. В Метрической книге Спасского 

собора имеется запись от 14.02.1811 г. о смерти в возрасте 35 лет следующего содер-

жания «Города Елабуги крестьянин Никифор Яковлев Аркатов» (ГА РТ. Ф. 992. 

Оп. 1. Д. 98. Л. 13 об.). В Исповедной росписи 1809 г. Никифор Яковлев также зна-

чится под фамилией не Хомутов, а Аркатов. 
122

 В Исповедной росписи 1809 г. эта семья значится под фамилией не Кожевни-

ковы, а Китовы. 
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Сын их Алексей 

 

2 

135 Василей Петров Кожевников
123

 

Жена ево Евдокея Алексеева 

Дети их: Григорей 

Оксинья 

Егрофена 

Иван 

У Григорья жена Лукерья Васильева 

 

54 

 

26 

 

 

12 

 

63 

 

20 

18 

 

25 

106Н, 

123н9, 

137К 

136 Никита Фадеев Кожевников 

Жена ево Устинья Афанасьева 

Дочь их Анна 

 

23  

25 

1 

46Н, 

74н9, 

137/1К 

137 Иван Клементиев Каменев (безумной) 

 

48   

138 Семен Тиханов Верховцев
124

 

Жена ево Марфа Степанова 

Дети их: Петр 

Иван 

 

40 

 

11 

2 

 

38 

125Н, 

140н9, 

138К 

139 Агафон Тиханов Верховцев
125

 

Жена ево Федосья Андреева 

Дети их: Николай 

Анна 

Елена 

 

38 

 

5 

 

37 

 

3 

1 

120Н, 

135н9 

140, 

141, 

325 

Лаврентей Никифоров Реутов 

Жена ево Екатерина Алексиева 

У них дети: Максим 

Офимья 

Василей
126

 

Параскева 

48 

 

23 

 

15 

 

 

48 

 

20 

 

12 

50П, 

56п9, 

139К 

 

 

 

                                                           
123

 В Исповедной росписи 1809 г. эта семья значится под фамилией не Кожевни-

ковы, а Китовы. 
124

 В Исповедной росписи 1809 г. эта семья значится под фамилией не Верховце-

вы, а Бондины. 
125

 В Исповедной росписи 1809 г. эта семья значится под фамилией не Верховце-

вы, а Бондины. 
126

 В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 30.05.1832 г. о 

бракосочетании, в которой сын Василия Лаврентьева значится под фамилией не Ре-

утов, а Паутов: «Города Елабуги економическаго крестьянина Василия Лаврентиева 

Паутова сын Петр, холостой, с девицей Александрой, дочерию деревни Армалов сал-

датки Акилины Спиридоновой» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 147. Л. 70). 
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Федосья 

У Максима жена Палагия Петрова 

У Лаврентья 

брат Афонасей Никифоров Реутов 

Соседка их вдова Марья Козмина, у ней 

сын Иван Спиридонов Деншичихин
127

 

Жена ево [Параскева Степанова
128

] 

Дети их: Кирило 

Трофим 

 

 

 

 

54 

 

37 

 

16 

6 

7 

22 

 

 

61 

 

32 

 

 

 

 

43п88, 

47п93, 

52п98, 

57п9, 

329К 

141 Лаврентей Никифоров Реутов, 

см. сем. № 140 

 

   

142 Герасим Симанов Пупин
129

 

Жена ево Пераскева Степанова 

Дети их: Филип 

Настасья 

 

49 

 

18 

 

52 

 

4 

156С, 

193с9, 

140К 

143 Григорей Тимофеев Лисин 

Жена ево Матрена Иванова 

Дети их: Прокопей 

Андрей
130

 

64 

 

36 

33 

 

59 

 

 

44Н 

64Н, 

81П, 

73н9, 

                                                           
127

 В Ревизской сказке 1858 г. о государственных поселянах д. Трехсвятской эта 

семья числится под фамилией Деньщиков (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 580. Л. 464 об.). 
128

 В Исповедной росписи 1795 г. в качестве жены Ивана Спиридонова указана 

Матрена Дмитрева, что, вероятно, является ошибой составителя документа или пере-

писчика – согласно исповедным росписям составленным до и после 1795 г., его же-

ной являлась Параскева Степанова (Иванова). В Ревизской сказке 1816 г. об эконо-

мических крестьянах г. Елабуги в качестве жены Ивана Спиридонова указана Пара-

сковья 60 лет. 
129

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 06.04.1815 г., в ко-

торой сын Герасима Филиппа значится под фамилией не Пупин, а Пушкин: «Города 

Елабуги у крестьянина Филипа Герасимова Пушкина [родилась] дочь Евфимия» (ГА 

РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 108. Л. 4). Возможно, это ошибка составителя или переписчика 

документа, который перепутал одну букву. 
130

 Андрей со своей женой и детьми в Исповедной росписи 1795 г. числится сре-

ди членов семьи своей супруги (сем. № 191), где по ошибке назван сыном своего тес-

тя (у тестя не было наследников мужского пола). Со сменой жительства, вероятно, 

связана и смена прихода. После бракосочетания, совершенного в Николаевской 

церкви, все остальные акты гражданского состояния о нем, о его жене и детях были 

зарегистрированы в метрических книгах Покровской церкви. Андрей Григорьев был 

женат дважды. В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись о брако-

сочетании от 18.02.1785 г. следующего содержания: «Города Елабуги отрок Андрей 

Григорьев города ж Елабуги со отроковицей Овдотьей Матвеевой, оба они дворцо-

вые крестьянские дети, первыми браки» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 52. Л. 19 об.). В 
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Елена 

Гаврило 

У Прокопья жена Евдокея Иванова 

Дети их: Козма 

Катерина 

Устинья 

Пераскева 

У Андрея жена Овдотья Матфеева 

Дети их: Степан 

Терентей 

Внук Григорьев – Ларион Егоров 

Сусетка их вдова Пелагея Федорова 

Дочь ея Пераскева Степанова 

 

 

11 

 

8 

 

 

 

 

3 

2 

15 

16 

 

36 

 

11 

5 

2 

34 

 

 

 

46 

17 

91н9, 

93п9, 

141К, 

142К 

144, 

145 

Вдова Анна Андреева Лисина 

Дети ея: Андрей Дмитриев Лисин 

Гаврило Дмитриев Лисин 

У Андрея жена Егрофена Пагкратьева
131

 

Дети их: Анна 

Ирина 

 

 

33 

19 

60 

 

 

30 

4 

2 

60Н, 

88н9, 

143К, 

144К 

145 Гаврило Дмитриев Лисин, 

см. сем. № 144 

 

   

146 Парфен Тимофеев Лисин 

Жена ево Федора Степанова 

Сын их Иван 

Жена ево Саломия Осипова 

 

54 

 

26 

 

46 

 

27 

110Н, 

128н9, 

145К 

147 Петра Лукина Галавтина дети: 

Яков 

Данило 

У Якова жена Ирина Никитина 

Дети их: Степан 

Матвей 

Елена 

 

52 

44 

 

28 

22 

 

 

 

 

49 

 

 

14 

78Н, 

122Н, 

68н9, 

137н9, 

138н9, 

146К, 

147К, 

                                                           

Метрических книгах Покровской церкви имеются записи следующего содержания: 

от 26.09.1801 г. о смерти в возрасте 40 лет «Того ж города Елабуги уделнаго крестья-

нина Андрея Григорьева жена Евдокея Матвеева, натуралною» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. 

Д. 77. Л. 344 об.); от 29.10.1801 г. о бракосочетании «Города Елабуги вдовец Андрей 

Григорьев, деревни Тарловки со вдовой Марфой Семеновой, оба они уделные кре-

стьяне, вторыми браки» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 77. Л. 342 об.). В Исповедной рос-

писи 1809 г. Марфа Семенова записана под именем Гликерьи Семеновой. 
131

 Так в документе. 
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Николай 

У Степана жена Катерина Семенова 

Сын их Михайло 

У Матвея жена Дарья Тихонова 

Сын их Петр 

У Данила жена Евдокея Семенова 

Дети их: Григорей 

Елена 

Степан 

Петр 

Ефим 

 

8 

 

3 

 
полугоду 

 

 

17 

 

8 

6 

2 

 

27 

 

20 

 

42 

 

13 

148К, 

149К, 

143М, 

144М 

148 Яков Ларионов Сошников 

Жена ево Матрена Иванова 

Дети их: Петр 

Григорей 

У Петра жена Васса Федорова 

Сын их Василей 

У Григорья жена Егрофена Назарова 

 

60 

 

23 

22 

 

3 

 

 

61 

 

 

24 

 

24 

77Н, 

105н9, 

150К 

149 Семен Ларионов Сошников 

Жена ево Устинья Федорова 

Дети их: Марья 

Анисья 

 

52  

55 

18 

13 

38Н, 

69н9, 

152К 

150 Петр Ларионов Сошников 

Жена ево Фекла Никифорова 

Дети их: Афонасей 

Оксинья 

Алексей 

Федор 

 

48 

 

15 

 

5 

3 

 

53 

 

11 

83Н, 

66н9, 

151К 

151 Иван Ларионов Сошников 

Жена ево Егрофена Тимофеева 

Дети их: Матвей 

Петр 

Елена 

Анна 

Андрей 

Козма
132

 

44 

 

15 

9 

 

 

4 

2 мцов 

 

41 

 

 

10 

8 

79Н, 

59н9, 

126М 

                                                           
132

 В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись от 30.10.1794 г. 

следующего содержания: «Города Елабуги у дворцоваго крестьянина Ивана Ларионова 

родился сын… коему имя наречено Козма» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 67. Л. 21 об.). 
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152, 

153 

Вдова Васса Семенова Сошникова 

Дети ея: Федор Иванов Сошников 

Семен Иванов Сошников 

У Федора жена Варвара Степанова 

Сын их Павел 

У Семена жена Евдокея Яковлева 

 

 

25 

24 

 

3 

51 

 

 

27 

 

23 

85Н, 

67н9, 

147М 

153 Семен Иванов Сошников, 

см. сем. № 152 

 

   

154 Иван Никитин Хомутов 

Жена ево Екатерина Терентьева 

Дети их: Степанида 

Егор 

Савелей 

У Ивана сноха вдова Параскева Никитина 

 

30 

 

 

3 

1 

 

30 

5 

 

 

43 

73П, 

86п9, 

153К 

155 Михайло Пантелеев Чижев 

Жена ево Палагея Дмитрева 

Дети их: Варвара 

Антон 

Сергей 

 

34 

 

 

7 

2 

 

34 

15 

55П, 

61п9, 

154К 

156 Вдова Анна Васильева Чижева 

У ней сын Иов Григорьев Чижев
133

 

У Иова жена Татьяна Григорьева
134

 

Дети их: Ефтей 

Матвей 

Петр 

Тарас 

 

 

36 

 

13 

9 

5 

3 

66 

 

28 

57С, 

48с93, 

155К 

157 Иван Андреев Чижов, вдов 

Сын у него Кондратей 

Жена ево Марфа Иванова 

Дети их: Ульяна 

Иван 

63 

33 

 

 

15 

 

 

36 

15 

 

104П, 

120п9, 

175М 

                                                           
133

 В Исповедной росписи 1795 г. у Иова Григорьева указан возраст 24 года, 

здесь же числится его брат Еким Григорьев 38 лет с женой Лукерьей Евдокимовой 30 

лет и сыном Иваном 13 лет, которые не упоминаются в ревизских сказках. 
134

 В Исповедной росписи 1793 г., как и в Исповедной росписи 1795 г., в качест-

ве жены Иова Григорьева указана Татьяна Григорьева, а в Ревизской сказке 1816 г. в 

качестве матери Петра Иова указана Наталья Григорьева 47 лет. 
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Ирина 

Михайло 

Федор 

 

 

6 

4 

9 

158 Василей Андреев Чижов 

Жена ево Параскева Тимофеева 

Дети их: Степан 

Ермолай 

Анна 

У Степана жена Агафья Стахеева 

Дети их: Иван 

У него ж Василья 

сноха вдова Матрена Степанова 

 

49 

 

23 

19 

 

 

2 

 

 

56 

 

 

12 

23 

 

 

26 

103П, 

119п9, 

156К 

159 Василей Тимофеев Могунов 

Жена ево Федора Егорова 

Дети их: Григорей 

Василей 

Прокопей 

У Григорья жена Офимья Сидорова 

У них сын: Николай 

Семен
135

 

У Василья жена Настасья Степанова 

Дети их: Татьяна 

Осип
136

 

 

У Прокофья жена Настасья Михайлова 

Дочь у них Овдотья 

 

52 

 

33 

31 

29 

 

7 

1 

 

 

двух 

недель 

 

 

58 

 

 

 

35 

 

 

27 

4 

 

 

26 

1 

88П, 

31п9, 

87М, 

88М 

160 Михей Степанов Могунов
137

 

Жена ево Устиния Тихонова 

Сын у них Алексей
138

 

23 

 

1 

 

23 

107П, 

100п92, 

12м, 

                                                           
135

 В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 30.01.1794 г. сле-

дующего содержания: «Города Елабуги у дворцоваго крестьянина Григорья Василье-

ва родился сын… имя ему – Семен» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 67. Л. 11 об.). 
136

 В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 22.04.1795 г. сле-

дующего содержания: «Того ж города [Елабуги] у дворцоваго крестьянина Василья 

Васильева родился сын… имя ему наречено Иосиф» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 69. 

Л. 14 об.). 
137

 Отец Михея Степанова – Степан Тимофеев записался в мещанство в 1793 г. 

(см. л. 47). В Исповедной росписи 1795 г. Михей Степанов, оставшийся в крестьянах, 

числился во дворе своего дяди Андрея Тимофеева Могунова, который в 1795 г. из 

дворцовых крестьян также перешел в мещанство. В 1806 г. братья Андрей и Степан, 

вместе со своими детьми, в том числе Михеем, записались в купечество. 



193 

 37ку 

161 Никита Тимофеев Могунов 

Жена ево Наталья Иванова 

Дети их: Васса 

Павел 

Евдокия 

Иван 

 

49 

 

 

14 

 

9 

 

45 

19 

 

12 

95П, 

99п99, 

112п9, 

157К 

162 Никиты Иванова Могунова дети, 

см. сем. № 253 

 

   

163 Алексей Макаров Могунов 

Жена ево Степанида Карпова 

У них сын Яков 

У него жена Овдотья Петрова 

У них сын Афонасей
139

 

 

55 

 

28 

 

1 

 

61 

 

24 

60П, 

57п98, 

61п9, 

159К 

164 Михайло Макаров Могунов, 

см. сем. № 181 

 

   

165, 

61 

Филип Филипов Пожарнов 

Жена ево Онисья Григорьева 

Дети их
140
: Александр 

Матрена 

У Александра жена Овдотья Петрова 

Дочь у них Фекла 

Соседка их вдова Фекла Федорова 

Сын у ней Петр Сергеев Хомутов
141

 

Жена ево Федора Филипова 

Дети их: Афонасей 

Нестер 

Федосья 

Параскева 

50 

 

20 

 

 

 

 

42 

 

19 

7 

 

50 

 

16 

22 

1 

51 

 

42 

 

 

4 

1 

87П, 

100п9, 

160К 

 

 

 

 

101п9, 

143п26, 

65К, 

66К 

                                                           
138

 В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 12.03.1794 г. сле-

дующего содержания: «Города Елабуги у дворцоваго крестьянина Михея Степанова 

родился сын… имя ему наречено Алексей» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 67. Л. 11 об.). 
139

 В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 02.05.1794 г. сле-

дующего содержания: «Города Елабуги у дворцоваго крестьянина Якова Алексеева 

родился сын… имя ему – Афанасей» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 67. Л. 12). 
140

 В Исповедной росписи 1795 г. среди детей Филипа Филипова указан еще 

один сын – Егор 13 лет, который отсутствует в Ревизской сказке 1811 г. об экономи-

ческих крестьянах г. Елабуги; вероятно, он умер до ревизии 1795 г. 
141

 В Исповедной росписи 1826 г. у этой семьи указана фамилия не Хомутов, а 

Бажачки[н], возможно прочтение Бажачин. 
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У Афанасья жена Евдокия Власова 

Соседка их вдова Ирина Афанасьева 

 

20 

79 

 

166 Вдо[ва] Марфа Иванова Лошкина 

Сын ея Иван Михайлов Лошкин 

Жена ево Оксинья Степанова 

Дети их: Михайло 

Анна 

Варвара 

Анна 

У Михаила жена Васса Семенова 

Сын их Василей
142

 

 

 

51 

 

28 

 

 

 

 

дву 

мцов 

80 

 

54 

 

17 

14 

9 

22 

66Н, 

92н9, 

161К 

167 Наум Лаврентиев Неугодников, 

см. сем. № 300 

 

   

168 Вдова Ирина Федорова Лошкина 

Сын ея Андрей Иванов Лошкин 

Жена ево Татьяна Михайлова 

Дети их: Софья 

Марфа 

Григорей 

 

 

47 

 

 

 

10 

70 

 

49 

19 

14 

84Н, 

107н9, 

163К 

169 Сергей Иванов Лошкин 

Жена ево Парасковья Михайлова 

Дети их: Филип 

Максим 

Татьяна 

Ирина 

 

45 

 

16 

13 

 

40 

 

 

4 

2 

88Н, 

86н98, 

112н1, 

101н5, 

86М 

170 Вдова Степанида Андреева Лошкина
143

 

Ея и умершего Михаила Лошкина дети: 

Иван 

Устинья 

У Ивана жена Пелагея Петрова 

Дети их: Катерина 

Меланья 

 

 

24 

 

 

 

 

57 

 

 

15 

24 

5 

4 

87Н 

                                                           
142

 В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись от 30.01.1795 г. 

следующего содержания: «Города Елабуги у дворцоваго крестьянина Михаила Ивано-

ва родился сын… коему имя наречено Василей» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 69. Л. 20 об.). 
143

 В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись № 4, сделанная в 

январе 1810 г. о смерти в возрасте 70 лет следующего содержания: «Города Елабуги 

вдова крестьянка Степанида Андреева Лошкина» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 95. Л. 61). 



195 

Иван же 

 

1 

171 Федот Иванов Иконников
144

 

Жена ево Марфа Алексиева
145

 

Дети их: Николай 

Матрена 

Иван 

У Николая жена Агрипена Герасимова 

У них дети
146
: Дмитрей

147
 

Палагея 

У Ивана жена Ксения Алексеева 

 

49 

 

29 

 

16 

 

6 

 

 

39 

 

17 

 

25 

 

4 

20 

53П, 

58п9, 

128н9, 

90п28, 

95п29, 

164К 

172 Андрей Михайлов Иконников, вдов 

Дети ево: Егор 

Андрей 

У Егора жена Анна Марьтьянова 

Дети их
148
: Екатерина 

Анкудин 

Наталья 

У Андрея жена Марья Фотеева 

У них дети: Елена 

Степан 

Иван 

 

66 

40 

37 

 

 

10 

 

 

 

13 ½ 

4 

 

 

 

38 

20 

 

8 

38 

15 

97П, 

113п9, 

114п9, 

165К 

173 Григорей Михайлов Иконников
149

, вдов 63  39П, 

                                                           
144

 В Исповедных росписях 1828 и 1829 гг. эта семья значится под фамилией не 

Иконниковы, а Жирновы. 
145

 Вдова Марфа Алексеева Жирнова в Исповедной росписи 1795 г. числится во 

дворе Лисиных (сем. № 146). В Метрической книге Николаевской церкви имеется 

запись от 04.06.1812 г. о смерти в возрасте 60 лет следующего содержания: «Города 

Елабуги вдова крестьянка Марфа Алексиева по муже Жирнова» (ГА РТ. Ф. 992. 

Оп. 1. Д. 100. Л. 75). 
146

 В Исповедной росписи 1795 г. у Николая указан еще один сын – Петр одного 

года, который отсутствует в Ревизской сказке 1811 г. об экономических крестьянах г. 

Елабуги, он, вероятно, родился и умер между ревизиями 1795 и 1811 гг. и по этой 

причине не числится в ревизских сказках. 
147

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 23.01.1844 г. о бра-

косочетании следующего содержания: «[Жених], города Елабуги крестьянина Петра 

Лукоянова Новикова сын Иван..., 22 лет, [невеста] девица Елисавета Димитриева, 

того ж города мещанина Димитрия Николаева Жирнова дочь…, 21 года» (ГА РТ. 

Ф. 992. Оп. 1. Д. 179. Л. 47 об.). 
148

 В Исповедной росписи 1795 г. у Егора указан еще один сын – Ефим 17 лет, в 

Исповедной росписи 1809 г. Ефим уже указан как проживавший в отдельном дворе 

со своей семьей, в ревизских сказках о крестьянах, купцах и мещанах г. Елабуги 

Ефим Егоров не значится. 
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У Григорья сын Иван 

Жена ево Марья Афанасьева 

У них дети: Николай 

Соломия 

Федосья 

 

35 

 

14 

 

35 

 

12 

2 

39п99, 

44п9, 

85п28, 

88п29, 

166К 

174 Алексей Иванов Иконников 

Жена ево Васса Иванова 

Дети их: Лукоян
150

 

Василей 

У Лукояна жена Марфа Иванова
151

 

Сын у них Егор 

 

48 

 

18 

12 

 

2 мцов 

 

 

51 

 

 

21 

98П, 

115п9, 

167К, 

168К 

174а
152

 

 

Вдова Татьяна Никитина Иконникова
153

 

Дети ея: Ирина Никитина 

Параскева 

 

 59 

14 

13 

99П, 

115п9, 

167/1К 

175 Федор Иванов Иконников 

Жена ево Евдокия Козмина 

Дети их: Настасья 

Ксения 

Спиридон 

Овдотья 

Ульяна 

У него ж Федора 

своячина Марфа Козмина 

 

44 

 

 

 

16 

 

39 

19 

17 

 

9 

3 

 

34 

101П, 

117п9 

176 Вдова Марина Фролова Иконникова 

У ней сын Лев Дмитриев Иконников 

 

42 

66 

 

51П, 

84п9, 
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 В Исповедных росписях 1828 и 1829 гг. эта семья значится под фамилией не 

Иконниковы, а Башкуртовы. 
150

 В этот период среди прихожан Покровской церкви значилось сразу два Лу-

кояна Алексеева, проживавших в г. Елабуге, см. сем. № 179. 
151

 В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 17.01.1793 г. о 

бракосочетании следующего содержания: «Города Елабуги отрок Лукоян Алексеев, 

деревни Малцевы со отроковицею Марфой Ивановой, оба они дворцовые крестьян-

ские дети, первыми браки» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 64. Л. 22). 
152

 В Ревизской сказке 1811 г. об экономических крестьянах г. Елабуги, в кото-

рой было учтено только мужское население, эта семья отсутствует, по этой причине 

ей пришлось присвоить номер с литерой «а». В данном списке семья помещена в той 

последовательности, в которой стоит в Ревизской сказке 1816 г. об экономических 

крестьянах г. Елабуги (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 509. Л. 108 об.-109). 
153

 В Исповедной росписи 1809 г. Татьяна Никитина 73 лет с дочерью Пераске-

вой Николаевой 24 лет числятся как соседи сем. № 174. 



197 

Жена ево Матрена Дмитрева 

Дети их: Степан 

Данило 

Фрол 

У Степана жена Палагея Григорьева 

У них дочь Параскева 

 

 

23 

14 

10 

51 

 

 

 

22 

1 

169К, 

170К 

177 Вдова Онисья Ларионова Иконникова 

У ней сын Николай Михайлов Иконников 

Жена ево Марья Петрова 

Дети их: Яков
154

 

Татьяна 

Параскева 

Ефрем 

Антон 

Офимья 

Варвара 

Силиверст 

У Якова жена Огафья Игнатева 

У них сын Николай
155

 

 

 

36 

 

18 

 

 

14 

10 

 

 

2 

 

2 мцов 

 

59 

 

34 

 

18 

16 

 

 

9 

8 

 

21 

45П, 

52п9, 

59п29, 

60п29, 

171К, 

172К, 

132М 

178 Вдова Матрена Андреева Кусакина 

У ней сын Игнатей Прокопьев Кусакин
156

 

Жена ево Татьяна Иванова 

У них дочь Ксения 

 

 

44 

 

 

 

60 

 

47 

16 

 

46П, 

53п9, 

173К 

179 Григорья Корнилова Новикова дети: 

Алексей 

Данило 

Иван 

У Алексея жена Варвара Леонтьева 

Дети их: Лукоян
157

 

 

53 

50 

44 

 

29 

 

 

 

 

55 

 

41П, 

44П, 

49П, 

46п93, 

40п99, 

43п99, 
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 В Исповедной росписи 1829 г. указаны дети вдовы Агафии Игнатиевой от 

Якова: Николай, Козма, Григорей. В Метрической книге Покровской церкви имеется 

запись от 15.07.1831 г. следующего содержания: «Города Елабуги у крестьянина 

Григория Яковлева Мишонова [и законной жены его Феодосии Романовой родился] 

сын Василий». Среди восприемников указан: «Брат Григорию Косма» (ГА РТ. 

Ф. 992. Оп. 1. Д. 144. Л. б/н). 
155

 В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 06.12.1794 г. сле-

дующего содержания: «Города Елабуги у дворцоваго крестьянина Иакова Николаева 

родилса сын… коему имя наречено Николай» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 67. Л. 14 об.). 
156

 В Исповедной росписи 1795 г. у Игнатия указан сын Фирст 23 лет, а также 

сосед Стахей Тихонов с семьей. 



198 

Иван 

Палагея 

Федосья 

У Лукояна [жена Васса Алексеева
158

] 

У них сын Петр 

У [Ивана
159
] Алексеева 

жена Акилина Прокофьева 

У них сын Матвей
160

 

У Данила жена Овдотья Никитина 

У них сын Иван Данилов 

Жена ево Матрена Афанасьева 

У них дочь Параскева 

У Ивана Григорьева 

жена Настасья Петрова 

Дети их: Иван же  

Федосья 

 

25 

 

 

 

1 

 

 
полугоду 

 

 

25 

 

 

 

 

17 

 

18 

13 

25 

 

 

22 

 

46 

 

22 

1 

 

44 

 

7 

47п99, 

46п9, 

49п9, 

55п9, 

174К, 

175К, 

176К, 

177К 

180 Михайло Федоров Новиков, 

см. сем. № 58 

 

 

   

181, 

182, 

164 

Михайло Яковлев Реутов 

Жена ево Фекла Иванова 

У них дети: Никита 

45 

 

23 

 

44 

 

61П, 

57п93, 

62п9, 
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 В этот период среди прихожан Покровской церкви значилось сразу два Лу-

кояна Алексеева, проживавших в г. Елабуге, см. сем. № 174. 
158

 В Исповедной росписи 1795 г. по ошибке в качестве жены Лукояна указана 

супруга его брата Ивана – Акилина Прокофьева. В Исповедных росписях 1793 и 

1799 гг. в качестве жены Лукояна указана Васса Алексеева. 
159

 В Исповедной росписи 1795 г. вместо имени «Иван» написано имя «Лукоян», 

но Матвей являлся сыном Ивана, а не Лукояна; кроме того, Акилина Прокофьева 

приходилась Матвею матерью и, соответственно, женой Ивану, что видно из 

Ревизской сказки 1816 г. об экономических крестьянах г. Елабуги (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. 

Д. 509. Л. 111 об. - 112). По этой причине при составлении данного списка имя «Лу-

коян» было заменено на имя «Иван». Сын Лукояна Петр в данной Исповедной рос-

писи не упоминается. 
160

 В Метрических книгах Покровской церкви за 1793-1795 гг. отсутствует за-

пись о рождении Матвея, но, согласно Ревизской сказки 1811 г. об экономических 

крестьянах г. Елабуги, он в 1795 г. был учтен в качестве ревизской души. В 

Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 10.11.1796 г. следующего 

содержания: «Города Елабуги у дворцоваго крестьянина Ивана Алексеева родился 

сын… коему имя наречено Матвей» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 70а. Л. 15 об.). Не пред-

ставляю себе, как объяснить появление этой записи о рождении спустя год после 

проведения ревизии. В Исповедной росписи 1809 г. Матвей Иванов значится под 

именем Лукоян Тимофеев. 



199 

Дмитрей 

Палагея 

У Никиты жена Дарья Гаврилова 

У Михаила брат 

Сергей Яковлев Реутов 

Жена ево Екатерина Якимова 

У них дети: Андрей 

Никита 

Сергей 

Дмитрей 

У них племянницы
161
: Татьяна Максимова 

Овдотья 

Сосед их Михайло Макаров Могунов
162

 

Жена ево Опросинья Титова 

 

18 

 

 

 

39 

 

16 

8 

6 

1 

 

 

53 

 

15 

22 

 

 

41 

 

 

 

 

15 

10 

 

45 

63п9, 

179К, 

180К, 

181К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57п93, 

57п96 

182 Сергей Яковлев Реутов, 

см. сем. № 181 

 

   

183 Афонасий Петров Вострокнутов 

Жена ево Настасья Васильева 

Дети их: Алексей 

Тимофей 

Николай 

Сноха их вдова Овдотья Степанова 

У ней дети: Екатерина Михайлова 

Степанида 

 

33 

 

5 

2 

1 

 

34 

 

 

 

37 

17 

7 

91П 

184 Силантей Васильев Уткин, 

см. сем. № 221 
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 В Исповедной росписи 1795 г. указан также племянник Овдоким Максимов 7 

лет. В данном списке имеется сем. № 239, состоявшая из одного человека мужского 

пола – Евдокима Максимова Баушкина 10 лет. Возможно, речь идет об одном и том 

же человеке. 
162

 В Метрической книге Покровской церкви имеется запись о бракосочетании от 

15.08.1794 г. следующего содержания: «Города Елабуги вдовец Михайло Макаров, 

того ж города со вдовой крестьянской женой Ксения Дмитрева, оба они дворцовые 

крестьяне, вторыми браки» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 67. Л. 14 об.). В метрической 

книге явно допущена ошибка – Ксения Дмитриева являлась первой женой Михаила 

Макарова, на которой он был женат, как минимум, с 1763 г. (РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. 

Д. 1199. Л. 52-52 об.), она упоминается в качестве жены в Исповедной росписи 

1793 г. В 1794 г. Михаил Макаров, вероятно, женился не на Ксении Дмитриевой, а на 

Опросинье Титовой, которая значится в качестве его жены в последующих исповед-

ных росписях. 



200 

185 Михайло Козмин Уткин
163

 

У Михайлы дети: Клементей 

Филип
164

 

Никита 

Яков 

Петр
165

 

У Филипа жена Степанида Фролова 

Дочь их Елена 

У Никиты жена Елена Петрова 

Дети их: Григорей 

Екулина 

У Петра жена Федора Титова 

 

52 

29 

27 

24 

21 

18 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

29 

3 

26 

 

5 

21 

123Н, 

138н9, 

139н9, 

183К, 

184К, 

185К, 

186К, 

187К 

186 Семена Иванова Зотикова
166

 дети: 

Иван 

Дмитрей 

У Ивана жена Параскева Степанова 

Дети их: Евдокия 

Дмитрей
167

 

Николай 

У Дмитрея жена Настасья Иванова 

Дочь у них Агрипена 

 

 

33 

30 

 

 

7 

3 мцов 

 

 

 

 

33 

10 

 

 

31 

3 

 

115П, 

128п9, 

99п28, 

106п29, 

107п29, 

188К 

187 Фирст Антонов Кучин 

Жена ево Агафья Трофимова 

Дети их: Устиния 

Матрена 

Афонасей 

Мавра 

Карп 

Параскева 

Офимья 

 

45 

 

 

 

13 

 

6 

 

41 

15 

14 

 

9 

 

3 

1 

119П, 

132п9, 

189К 
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 В Исповедной росписи 1809 г. эта семья значится под фамилией не Уткины, а 

Дыраевы, а у детей Михаила записано полуотчество – Андреевы. 
164

 В Исповедной росписи 1795 г. у Филипа указано полуотчество не Михайлов, 

а Андреев. 
165

 В Ревизской сказке 1816 г. об экономических крестьянах г. Елабуги у Петра 

указано полуотчество Андреев, а не Михайлов. 
166

 В Исповедных росписях 1828 и 1829 гг. эта семья значится под фамилией не 

Зотиковы, а Манаховы. 
167

 В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 03.11.1816 г. сле-

дующего содержания: «Города Елабуги у крестьянина Дмитрия Иванова Монахова 

[родился] сын Родион» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 109. Л. 32). 



201 

188 Василей Антонов Кучин 

Жена ево Акилина Васильева 

Дети их: Евфимия 

Варвара 

Василей 

Анна 

 

43 

 

 

 

5 

 

39 

18 

11 

 

2 

116П, 

129п9, 

190К 

189 Николай Ильин Казанцев 

Жена ево Ксения Никифорова 

Дети их: Лазарь 

Данило 

Ефим 

Иван 

У Лазаря жена Екатерина Григорьева 

 

47 

 

21 

17 

13 

8 

 

49 

 

 

 

 

21 

114П, 

127п9, 

40ку, 

15КУ 

190 Федос Никифоров Чувашев 

Жена ево Евдокея Семенова 

Дети их: Пераскева 

Иван 

Анна 

Катерина 

Семен 

 

38 

 

 

10 

 

 

3 

 

39 

13 

 

8 

5 

50Н, 

78н9, 

191К 

191 Матвей Гаврилов Курочкин
168

 

Жена ево Евдокия Петрова 

У Матвея внука Варвара Дмитрева 

 

67  

70 

19 

81П, 

80п99 

 

192 Дмитрей Афонасьев Лапочкин
169

 

Жена ево Ирина Петрова 

Дети их
170
: Иван 

Татьяна 

У Ивана жена Настасья Алексеева 

Дочь их Анна 

 

60 

 

27 

 

46 

 

14 

27 

1 

109Н, 

127н9, 

192К 

193 Емельян Афонасьев Лапочкин
171

 56  42Н, 
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 Согласно Исповедной росписи 1795 г., в доме Матвея Гаврилова проживала 

дочь со своим мужем Андреем Григорьевым Лисиным и детьми (сем. № 143), но в 

этом документе зять по ошибке назван сыном. 
169

 В Исповедной росписи 1809 г. эта семья значится под фамилией не Лапочки-

ны, а Лабасины. 
170

 В Исповедной росписи 1795 г. у Дмитрия Афанасьева указан еще один сын – 

Степан 17 лет, который отсутствует в Ревизской сказке 1811 г. об экономических 

крестьянах г. Елабуги; вероятно, он умер либо покинул Елабугу (например, был от-

дан в рекруты) до ревизии 1795 г. 



202 

Жена ево Зиновья Павлова
172

 

Дети их: Василей 

Иван 

Елена 

У Василья жена Васса Емельянова 

Сын их Иван 

 

 

24 

19 

 

 

1 

 

55 

 

 

23 

22 

 

72н9, 

193К 

194 Иван Петров Кыштымов, 

см. сем. № 41 

 

   

195, 

196 

Андриан Потапов Кыштымов 

Жена ево Катерина Андреева 

Дети их: Семен 

Василей 

Наталья 

Василей же 

Сусед их Иван Потапов Кыштымов 

Жена ево Васса Семенова 

Сын их Михаил 

 

40 

 

15 

10 

 

8 

30 

 

3 

 

37 

 

 

18 

 

 

26 

107Н, 

124н9, 

194К, 

195К, 

196К 

196 Иван Потапов Кыштымов, 

см. сем. № 195 

 

   

197 Андрей Павлов Кыштымов 

см. сем. № 113 

 

   

198 Василей Сидоров Сметанин 

Жена ево Параскева Максимова 

Дети их: Федос 

Василей 

У Федоса жена Анна Петрова 

У них дочь: Васса 

Анна 

У Василья жена Анна Федосова 

 

59 

 

35 

22 

 

60 

 

 

25 

2 

1 

20 

71П, 

85п9, 

198К, 

199К 

199 Иван Иванов Фирстов 49  112С, 
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 Мещанин Степан Емельянов Лапочкин, перешедший в 1794 г. из крестьян в 

мещане (см. л. 46 об.), являлся старшим сыном Емельяна Афанасьева Лапочкина, что 

видно при сопоставлении Исповедной росписи 1795 г. с публикуемой Ревизской 

сказкой 1795 г. о мещанах г. Елабуги. 
172

 В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись от 15.10.1802 г. о 

смерти в возрасте 60 лет следующего содержания: «Города Елабуги у крестьянина 

Афанасьева Емельяна жена Зиновья Павлова, натуральною» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. 

Д. 79. Л. 47 об.). 



203 

Жена ево Лукерья Данилова 

Дети их
173
: Сидор  

Григорей 

Тимофей 

Офимья 

У Сидора жена Фекла Степанова 

 

 

23 

17 

16 

60 

 

 

 

12 

21 

158с9, 

200К 

200 Андрей Иванов Фирстов 

Жена ево Марья Яковлева
174

 

Дети их: Матрона 

Алексей 

 

47 

 

 

8 

 

48 

10 

113С, 

159с9, 

201К 

201 Зотей Федоров Фирстов, вдов 

У Зотея сын Фадей 

Жена ево Настасья Федорова 

Сын их Савелей 

Сноха их вдова Васса Яковлева 

Дочь ей Ирина Козмина 

 

62 

25 

 

3 

 

 

25 

 

33 

12 

148С, 

187с9, 

202К 

202 Вдова Овдотья Осипова Мыгина 

У ней сын Михайло Петров Мыгин 

Жена ево Ирина Дмитрева
175

 

Дети их: Агрипена 

Ларион 

Фадей 

 

 

33 

 

 

7 

2 

78 

 

31 

10 

102С, 

145с9, 

203К 

203 Иван Афонасьев Пестерников
176

 41  100С, 
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 В Исповедной росписи 1795 г. у Ивана Фирстова указан еще один сын – Яков 

20 лет, который отсутствует в Ревизской сказке 1811 г. об экономических крестьянах 

г. Елабуги; вероятно, он умер либо покинул Елабугу (например, был отдан в рекру-

ты) до ревизии 1795 г. 
174

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 23.02.1801 г. о 

смерти в возрасте 53 лет следующего содержания: «Того ж города [Елабуги] уделна-

го крестьянина Андрея Иванова жена Марья Яковлева» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 77. 

Л. 326). 
175

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 10.04.1802 г. о 

смерти в возрасте 35 лет следующего содержания: «Города Елабуги уделная кресть-

янка Ирина Дмитрева, от восполителной горячки» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 79. 

Л. 10). 
176

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 01.04.1810 г. о 

смерти Ивана Афанасьева в возрасте 60 лет. В ней указана фамилия не Пестерников, 

а Пестерев, которая образована путем усечения фамилии Пестерников: «Города Ела-

буги экономической крестьянин Иван Афанасиев Пестерев» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. 

Д. 95. Л. 15). В Ревизской сказке 1850 г. о государственных крестьянах Слободы при 



204 

Жена ево Лукерья Савина 

Дети их: Катерина 

Илья 

Ирина 

Яков 

Овдотья 

Варвара 

Сноха их вдова Марья Филипова 

 

 

 

16 

 

10 

43 

19 

 

14 

 

9 

6 

47 

144с9, 

204К 

204 Кирило Михайлов Пестерников
177
, вдов 

У него дети: Макар 

Иван 

У Макара жена Овдотья Васильева 

У них дети: Никифор 

Агрипена 

Фекла 

Алимпиада 

У Ивана жена Оксинья Онисимова 

У них дети: Петр 

Антон
178

 

 

62 

34 

32 

 

16 

 

 

 

 

3 

1 

 

 

 

38 

 

10 

4 
6 мцов 

29 

68С, 

116с7, 

117с7, 

205К 

205, 

332, 

333 

Александр Семенов Казанцов 

Жена ево Ирина Семенова
179

 

Ея от умершего 

мужа Лаврентия
180

 Фирстова
181

 дети:  

48 

 

 

 

 

50 

 

 

112П, 

213п81, 

215п82, 

120п87, 

                                                           

городе Елабуге эта семья также числится под фамилией Пестерев (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. 

Д. 285Г. Л. 123 об.). 
177

 В Ревизской сказке 1850 г. о государственных крестьянах Слободы при горо-

де Елабуге эта семья числится под фамилией Пестерев (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 285Г. 

Л. 123 об.). 
178

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 08.01.1794 г. сле-

дующего содержания: «Города Елабуги у дворцоваго крестьянина Ивана Кирилова 

родился сын… коему наречено имя Антон» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 67. Л. 1). 
179

 Ирина Семенова была замужем дважды и пережила обоих своих мужей. В 

Метрической книге Покровской церкви имеется запись о бракосочетании от 

15.07.1767 г. следующего содержания: «Деревни Ананнины дворцовой крестьянин, 

вдовец Лаврентей Фирстов, вторым браком, села Елабуги с крестьянкою отрокови-

цей Ириной Семеновой» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 31. Л. 6). После смерти первого 

мужа она вышла замуж за Александра Казанцева, который, согласно Ревизской сказ-

ке 1811 г. об экономических крестьянах г. Елабуги, умер в 1802 г. 
180

 В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 29.06.1781 г. о 

смерти в возрасте 40 лет следующего содержания: «Того ж города [Елабуги] дворцо-

вой крестьянин Лаврентей Фирстов» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 45. Л. 11 об.). 
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Гаврило
182

 

Фекла
183

 

Роман
184

 

Дочь Александра Семенова – Овдотья
185

 

У Гаврила жена Офимья Афанасьева 

Дочь у них Марина 

 

27 

 

14 

 

19 

 

8 

27 

1 

 

120п88, 

117п96, 

118п98, 

125п9, 

168п26, 

331К, 

142М 

206 Афонасей Алексеев Ортин, вдов 

У Афонасия дети: Захар 

Иван 

У Захара жена Татьяна Герасимова
186

 

Дети их: Иван 

Наталия 

Петр 

Ефрем
187

 

У Ивана жена Овдотья Андреева 

Дети их: Иван 

Андрей 

Агафья 

Соседка их вдова Федосья Аврамова 

 

62 

33 

27 

 

14 

 

10 

1 

 

8 

4 

 

 

 

36 

 

12 

 

 

29 

 

 

3 

61 

111С, 

156с9, 

157с9, 

206К, 

111М 

207 Иван Михайлов Верховцев 

 

75   

208, Никифор Иванов Докукин
188

 54  134С, 

                                                           
181

 За потомками Лаврентия его полуотчество – Фирстов закрепилось в виде 

полноценной фамилии (ГАРТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 535. Л. 81 об.-82, 112 об.-113). В Испо-

ведной росписи 1826 г. у этой семьи указана фамилия не Фирстов, а Пичуги[н]. 
182

 В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 13.07.1768 г. сле-

дующего содержания: «Деревни Ананьнины у крестьянина Лаврентья Фирстова ро-

дился сын… коему наречено имя Гаврил» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 32. Л. 7 об.). 
183

 В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 25.09.1775 г. сле-

дующего содержания: «Тое ж деревни [Ананнины] у Лаврентья Фирстова родилась 

дочь… коей имя наречено Фекла» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 38. Л. 6). 
184

 В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 21.11.1780 г. сле-

дующего содержания: «Города Елабуги у дворцоваго крестьянина Лаврентия Фир-

стова родился сын… коему имя наречено Роман» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 44. Л. 8). 
185

 Овдотья являлась дочерью Александра Семенова либо от первого брака, либо 

от Ирины Семеновой. 
186

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 17.02.1799 г. о 

смерти в возрасте 39 лет следующего содержания: «Того ж города [Елабуги] уделна-

го крестьянина Захара Афонасьева жена Татьяна Герасимова» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. 

Д. 75. Л. 10 об.). 
187

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 05.03.1794 г. сле-

дующего содержания: «Города Елабуги у крестьянина Захара Афонасьева родился 

сын… коему наречено имя Ефрем» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 67. Л. 2). 
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85 Жена ево Катерина Михайлова 

Дети их: Назар 

Илья 

У Назара жена Степанида Софонова 

Дочь их Анна 

Сосед их Осип Михайлов Сереткин, вдов 

 

 

31 

22 

 

 

59 

53 

 

 

28 

4 

177с9, 

207К 

209 Василей Яковлев Маслихин 

Жена ево Ненила Федорова 

Дети их: Данило 

Матвей 

Настасья 

Петр 

Евдокея 

Вера 

Матрена 

У Данила жена Степанида Федотова 

Сын их Иван 

У Матвея жена Ненила Никитина 

 

48 

 

25 

20 

 

7 

 

 

 

 

1 

 

 

41 

 

 

12 

 

5 

3 
полугоду 

 

25 

 

21 

55Н, 

83н9, 

208К, 

209К, 

210К 

210 Вдова Дарья Иванова Свищева
189

 

Дети ей: Домна Козмина 

Алексей Козмин Свищев 

 

 

 

17 

56 

27 

109С, 

155с9, 

211К 

211, 

12 

Дорофей Петров Свищев 

Жена ево Варвара Тимофеева
190

 

Дети их: Васса 

Козма 

Марфа 

Сосед их Дмитрей Анисимов Шахматов 

Жена ево Анна Федорова 

 

 

48 

 

 

13 

 

62 

 

48 

15 

 

10 

 

65 

106С, 

150с9, 

212К 

212 Емельян Петров Свищев
191

 46  110С, 

                                                           
188

 В Исповедной росписи 1809 г. эта семья значится под фамилией не Докуки-

ны, а Кукины, видимо описка. 
189

 В Исповедной росписи 1809 г. эта семья значится под фамилией не Свищевы, 

а Пастушковы. 
190

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 06.04.1797 г. о 

смерти в возрасте 39 лет следующего содержания: «Того ж города [Елабуги] у двор-

цоваго крестьянина Дорофея Петрова жена Варвара Тимофеева» (ГА РТ. Ф. 992. 

Оп. 1. Д. 71. Л. 8 об.). 
191

 В Исповедной росписи 1809 г. эта семья значится под фамилией не Свищевы, 

а Пастушковы. Эта же фамилия указана в Метрической книге Спасского собора, где 
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Жена ево Матрона Михайлова 

Дети их: Васса 

Дмитрей 

 

 

 

5 

41 

16 

154с9, 

213К 

213 Афонасей Дмитриев Масалской
192

 

[Жена ево Мавра Иванова
193

] 

У Афонасья дети: Иван 

Яков 

Алексей 

Дмитрей
194

 

 

43 

 

20 

13 

4 

1 

 

39 

162с9, 

214К 

214 Вдова Пелагея Петрова Котелникова 

У ней сын Никита Иванов Котелников 

Жена ево Марья Осипова 

Дети их: Марина 

Пераскева 

Прокопей 

 

 

43 

 

 

 

12 

68 

 

45 

19 

15 

55С, 

98с9, 

128М 

215 Тимофей Евдокимов Свешников, 

см. сем. № 319 

 

   

216 Яков Иванов Дьяканов 

Жена ево Наталья Савосьянова 

Дети их: Иван 

Никифор 

Василей 

 

51 

 

13 

7 

2 

 

41 

90Н, 

109н9, 

216К 

                                                           

имеется запись от 11.04.1810 г. о смерти Емельяна Петрова в возрасте 60 лет: «Горо-

да Елабуги економической крестьянин Емельян Петров сын Пастушков» (ГА РТ. 

Ф. 992. Оп. 1. Д. 95. Л. 15 об.). Эта же фамилия встречается в Метрической книге 

Спасского собора, в которой имеются записи от 17.09.1810 г. и от 06.10.1810 г. сле-

дующего содержания: «Города Елабуги у крестьянина Алексия Пастушкова 

[родился] сын Иван» и «Елабугскаго крестьянина Алексея Пастушкова сын Иван» 

умер в возрасте 3 недель (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 95. Л. 6, 18). 
192

 В Исповедной росписи 1809 г. фамилия написана в виде Масалцов. Фамилия 

могла быть образована от названия населенного пункта. Например, в Калужской об-

ласти имеется г. Мосальск, в Воронежской области – с. Мосальское, а в Московской 

области – д. Мосальское. 
193

 В Исповедной росписи 1795 г. эту семью обнаружить не удалось, состав и 

возраст лиц женского пола этой семьи на 1795 г. определен по Исповедной росписи 

1809 г. 
194

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 12.02.1794 г. сле-

дующего содержания: «Города Елабуги у дворцоваго крестьянина Афонасья Дмитре-

ва родился сын… коему наречено имя Дмитрей» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 67. Л. 1). 
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217 Петр Константинов Конкин
195
, вдов 

У Петра дети: 

Конон 

Петр 

У Конона жена Параскева Михайлова 

Дети их: Герасим 

Степанида 

Иван 

У Герасима жена Марья Дмитрева 

Дети их: Иван 

Осип 

У Петра жена Татьяна Степанова 

Дети их: Степан 

Егор 

Параскева 

Петр 

Петра Константинова 

внук – Василей Петров
196

 
Жена ево Ксения Филипова 

 

68 

 

45 

35 

 

26 

 

14 

 

5 

1 

 

13 

11 

 

2 

 

22 

 

 

 

 

47 

 

23 

 

26 

 

 

36 

 

 

7 

 

 

 

21 

43П, 

28П, 

33п9, 

48п9, 

29п96, 

152м, 

153м, 

217К, 

160М, 

161М 

 

 

 

 

 

 

 

66П, 

43п99, 

50п9, 

85м 

218, 

219, 

220 

Вдова Марфа Алексиева Конкина 

У ней дети: Михайло Андреев  

Дмитрей Андреев 

Илья Андреев 

У Михаила жена Параскева Тимофеева 

Дети их: Дмитрей 

Афонасей 

У Митрея жена Евдокия Степанова 

У Ильи жена Устинья Осипова 

Дети их: Анна 

Василей 

Михайло 

Иван 

Соседка их вдова Ксения Петрова 

 

44 

39 

34 

 

16 

13 

 

 

 

9 

8 

2 

65 

 

 

 

47 

 

 

38 

30 

13 

 

 

 

42 

47П, 

54п9, 

218К, 

219К 

                                                           
195

 Полуотчество Петра Константинова, вероятно, приняло форму Костин и в та-

ком виде в XIX в. закрепилось за его потомками как полноценная фамилия, вытеснив 

фамилию Конкин. У сыновей Конона Петрова и внука Петра Константинова – Васи-

лия Петрова это видно из Ревизских сказок 1811 и 1816 гг. о мещанах г. Елабуги, где 

они записаны под фамилией Костины. У детей Петра Петрова это видно из Ревизской 

сказки 1850 г. о государственных крестьянах Слободы при городе Елабуге, где они 

так же записаны под фамилией Костины (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 285Г. Л. 126 об.). 
196

 В Исповедной росписи 1795 г. Василей Петров указан как проживающий в 

отдельном дворе. 
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У ней дочь Акилина Леонтьева 

 

11 

219 Дмитрей Андреев Конкин, 

см. сем. № 218 

 

   

220 Илья Андреев Конкин, 

см. сем. № 218 

 

   

221, 

184 

Семен Максимов Бурков, вдов 

У Семена дети: Иван 

Николай 

У Ивана жена Марья Васильева 

У них дети: Ефим 

Иван 

Сосед их Силантей Васильев Уткин 

Жена ево Агафья Алексиева 

Дети их: Леонтей 

Опросинья 

Марья 

 

59 

25 

15 

 

4 

2 

48 

 

17 

 

 

 

30 

 

 

 

48 

 

14 

11 

34П, 

37п9, 

38п9, 

220К, 

221К 

222, 

223 

Григорья Антонова Недорескова дети: 

Козма 

Яким 

У Козмы жена Ирина Павлова 

Дети их: Настасья 

Евсей 

Агрипена 

Евдокия 

Агафья 

Палагия 

Агафья 

Офимья 

У Якима жена Варвара Исаева 

Дети их: Фадей 

Настасья 

Вавило 

Палагия 

Степан 

Сосед их Яков Антонов Недоресков, вдов 

 

 

48 

44 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

11 

 

3 

64 

 

 

 

50 

24 

 

20 

18 

15 

10 

14 

3 

36 

 

15 

 

5 

68П, 

79п9, 

80п9, 

222К, 

223К 

223 Яков Антонов Недоресков, 

см. сем. № 222 
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224 Вдова Ксения Петрова
197

 Панова 

У ней сын Андрей Матвеев Панов 

[Жена его Татьяна Савина
198

] 

Сын их Василей 

 

 

39 

 

9 

73 

 

36 

66П 

61п94, 

71п96, 

67п99, 

76п9, 

224К 

225 Емельяна Васильева Панова дети: 

Егор 

Анна 

Яков 

У Егора жена Фекла Мосеева 

Сын их Роман 

 

 

31 

 

17 

 

4 

 

 

 

19 

 

30 

84П, 

84п99, 

97п9, 

225К 

226 Вдова Марфа Афанасьева
199

 Панова 

Ея и умершего 

Петра Васильева Панова дети: 

Иван 

Ларион 

Анна 

У Ивана жена Татьяна Иванова 

Дети их
200
: Марфа 

Стахей 

У Лариона жена Евдокия Андреева 

Дочь у них Устиния 

 

 

 

 

27 

22 

 

 

 

3 

 

53 

 

 

 

 

8 

26 

5 

 

23 

2 

83П, 

94п9, 

226К, 

227К 

227 Андрей Карпов Свищев
201

 

Жена ево Матрона Констентинова
202

 

Дети их: Федор 

Андрей 

69 

 

41 

36 

 

70 

 

 

135С, 

136С, 

177с9, 

228К, 

                                                           
197

 В Исповедной росписи 1795 г. эта семья указана как соседи Василия Петрова 

(сем. 217). 
198

 В Исповедной росписи 1795 г. Татьяна Савина не указана. В Исповедных 

росписях 1794 и 1796 гг. в качестве жены Андрея Матвеева указана Татьяна Савина 

(38 и 37 лет соответственно). 
199

 В Исповедной росписи 1809 г. у Марфы указано полуотчество – Ларионова. 
200

 В Исповедной росписи 1795 г. среди детей Ивана также значится Мартьян 

одного года, который отсутствует в Ревизской сказке 1811 г. об экономических кре-

стьянах г. Елабуги; вероятно, он умер до ревизии 1795 г. 
201

 В Исповедной росписи 1809 г. его сын Федор значится под фамилией не Сви-

щев, а Карпов: «Феодор Андреев Карпов». 
202

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 27.02.1801 г. о 

смерти в возрасте 75 лет следующего содержания: «Того ж города [Елабуги] уделная 

крестьянская жена вдова Матрона Констенкинова» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 77. 

Л. 326). 
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У Федора жена Оксинья Зотеева 

Дети их
203
: Ульяна 

Ненила 

Филип 

Федора 

Тимофей 

У Андрея жена Ирина Захарова 

Дети их: Григорей 

Марфа 

Сноха их вдова Ирина Никитина 

 

 

 

 

13 

 

2 

 

10 

43 

19 

16 

 

9 

 

38 

 

3 

26 

229К 

228 Вдова Пераскева Федорова Шишкина 

Сын ей Сергей Андреев Шишкин 

Жена ево Марфа Ефимова 

Дети их: Яков 

Лукерья 

Прокопей 

Прокопей же 

Анна 

Максим 

У Якова жена Ирина Яковлева 

 

 

48 

 

26 

 

15 

13 ½ 

 

8 

75 

 

46 

 

20 

 

 

10 

 

23 

84С, 

130с9, 

131с9, 

230К 

229 Алексей Гаврилов Шишкин
204

 

Жена ево Акилина Федорова 

Дети их – Анна 

 

27  

29 

6 

62С, 

109с9, 

231К 

230 Андрей Тимофеев Шишкин, 

см. сем. № 118 

 

   

231 Егор Степанов Шишкин
205

 

Жена ево Агафья Михайлова 

Дети их: Василей 

Павел
206

 

Дарья 

Елена 

45 

 

20 

16 

 

43 

 

 

5 

4 

87С, 

133с9, 

165с9, 

233К, 

234К 

                                                           
203

 В Исповедной росписи 1795 г. среди детей Федора Андреева также значится 

Степан 8 лет, который отсутствует в Ревизской сказке 1811 г. об экономических кре-

стьянах г. Елабуги; вероятно, он умер до ревизии 1795 г. 
204

 В Исповедной росписи 1809 г. у Алексея Шишкина указано полуотчество не 

Гаврилов, а Егоров, и он значится под фамилией не Шишкин, а Коширин. 
205

 В Исповедной росписи 1795 г. у Егора Стапанова также указаны сыновья Ев-

тих – 15 лет и Еврем – 12 лет, которые отсутствуют в ревизских сказках г. Елабуги. 
206

 В Исповедной росписи 1809 г. Павел учтен в отдельной семье, там, по ошиб-

ке, у него указана фамилия не Шишкин, а Широнин (см. сноску к сем. № 88). 
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232 Иван Иванов Шишкин, вдов 

У Ивана дети: Василей 

Степан
207

 

У Василья жена Любовь Егорова 

Дети их: Василей же 

Никифор 

Пераскева 

Пелагея 

Евдокея 

У Степана жена Офимья Дмитрева 

У них сын Евдоким 

Сноха их, вдова Пераскева Трофимова 

У ней сын, внук Иванов – Илья Васильев 

 

63 

44 

40 

 

15 

10 

 

 

 

 

10 

 

6 

 

 

 

39 

 

 

7 

6 

3 

34 

 

38 

65С, 

112с9, 

113с9, 

235К, 

236К, 

237К 

233 Тимофей Иванов Юшков 

Жена ево Марфа Матвеева
208

 

Дети их: Анисья 

Пелагея 

Анна 

Матрена 

Сноха их, умершего Алексея Тимофеева
209

 

жена, вдова Овдотья Николаева 

Дети ей
210
: Ксения

211
 

Пелагея
212

 

Ирина 

Иван
213

 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

64 

24 

18 

16 

13 

 

42 

20 

17 

15 

 

85С, 

238К 

 

 

 

 

90С 
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 В Исповедной росписи 1809 г. Степан Шишкин значится под фамилией За-

острофкин. 
208

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 26.03.1796 г. о 

смерти в возрасте 64 лет следующего содержания: «Того ж города [Елабуги] у двор-

цоваго крестьянина Тимофея Иванова жена Марья Матвева» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. 

Д. 70а. Л. 8 об.). 
209

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 08.11.1772 г. о бра-

косочетании следующего содержания: «Села Елабуги крестьянин отрок Алексей Ти-

мофеев, того ж села с крестьянкою отроковицей Овдотьей Николаевой» (ГА РТ. 

Ф. 992. Оп. 1. Д. 35. Л. 3 об.). 
210

 В Исповедной росписи 1795 г. у Овдотьи Николаевой указан еще один сын – 

Игнатей – 7 лет, который отсутствует в Ревизской сказке 1811 г. об экономических 

крестьянах г. Елабуги; вероятно, он умер до ревизии 1795 г. 
211

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 29.01.1774 г. сле-

дующего содержания: «Того ж села [Елабуги] у крестьянина Алексея Тимофеева ро-

дилась дочь… коей наречено имя Ксения» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 37. Л. 6). 
212

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 16.05.1779 г. сле-

дующего содержания: «Села Елабуги у крестьянина Алексея Тимофеева родилась 

дочь… коей имя наречено Палагея» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 43. Л. 1 об.). 
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Анисья 

 

5 

234 Вдова Васса Евсеева Реутова 

Ея и умершего 

Матвея Григорьева Реутова дети: 

Никифор 

Настасья 

Пелагея 

Пантелей 

Тимофей 

 

 

 

 

25 

 

 

10 

8 

41 

 

 

 

16 

14 

48П, 

45п93, 

49п96, 

239К 

235 Григорей Козмин Реутов 

Жена ево Параскева Яковлева 

Дети их: Трофим 

Антон 

Васса 

У Трофима жена Овдотья Яковлева 

Дети их: Фекла 

Мавра 

Иван 

 

48 

 

30 

19 

 

 

 

 

1 

 

 

29 

 

 

13 

29 

4 

3 

100П, 

116п9, 

240К 

236 Иван Афонасьев Подывилов 

Жена ево Варвара Гаврилова 

Дети их: Анна 

Агафья 

Матвей 

Настасья 

Гаврило
214

 

Марья 

Терентей
215

 

 

42 

 

 

 

12 

 

6 

 

1 

 

43 

16 

15 

 

8 

 

3 

82С, 

132с9, 

241К 

237 Вдова Лукерья Михайлова Подывилова 

Ея и умершего 

Александра Васильева Подывилова дети: 

Николай 

Семен 

 

 

 

40 

37 

61 

 

 

 

 

101С, 

104С, 

145с9, 

146с9, 

148с9 

                                                           
213

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 18.04.1782 г. сле-

дующего содержания: «Города Елабуги у дворцоваго крестьянина Алексея Тимофее-

ва родился сын… коему имя наречено Иоанн» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 47. Л. 2). 
214

 В Исповедной росписи 1795 г. Гаврило значится под именем Василей. 
215

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 18.05.1794 г. сле-

дующего содержания: «Того ж города [Елабуги] у дворцоваго крестьянина Ивана 

Афонасьева родился сын… коему наречено имя Терентей» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. 

Д. 67. Л. 3). 



214 

Иван 

У Николая жена Катерина Сидорова 

Дети их: Катерина 

Илья 

Филип 

Иван 

Игнатей 

Федор
216

 

У Семена жена Степанида Иванова 

Дети их: Михайло 

Марфа 

Максим 

У Ивана жена Овдотья Матвеева 

Дети их: Матвей 

Устинья 

 

25 

 

 

15 

13 

7 

5 

1 

 

9 

 

2 

 

3 

 

42 

20 

 

 

 

 

 

36 

 

6 

 

28 

 

2 

238 Ивана Яковлева Баушкина дети: 

Григорей 

Захар 

У Григорья жена Пелагея Петрова 

Дети их: Григорей 

Дарья 

Афонасей 

Логин 

Васса 

У Захара жена Устинья Иванова 

Дети ей: Степан 

Ненила 

 

 

37 

34 

 

16 

 

11 

6 

 

 

13 

 

 

 

38 

 

14 

 

 

4 

26 

 

5 

150С, 

151С, 

190с9, 

242К, 

243К 

239 Евдоким Максимов Баушкин
217

 

 

10  244К 

240 Вдова Овдотья Яковлева Баушкина  53 132С, 

                                                           
216

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 17.02.1794 г. сле-

дующего содержания: «Того ж города [Елабуги] у дворцоваго крестьянина Николая 

Александрова родился сын… коему наречено имя Феодор» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. 

Д.67. Л. 1 об.). 
217

 Евдоким остался без отца в возрасте четырех лет. В Метрических книгах 

Спасского собора имеются записи следующего содержания: о бракосочетании от 

15.10.1775 г. – «Села Елабуги Максим Иакимов, того ж села со отроковицею Катери-

ной Пантелеевой, оба они дворцовые крестьянские дети, первыми браки» (ГА РТ. 

Ф. 992. Оп. 1. Д. 38. Л. 3 об.), от 31.07.1784 г. – «Того ж города Елабуги у дворцоваго 

крестьянина Максима Якимова родился сын… коему имя наре[че]но Евдоким» (ГА 

РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 51. Л. 3), о смерти в возрасте 34 лет от 11.10.1788 г. – «Города 

Елабуги дворцовой крестьянин Максим Екимов» ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 56. Л. 7). 
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Сын ей Филип Петров Баушкин 

Жена ево Ирина Васильева
218

 

Дети их: Ульяна 

Ефимия 

У Овдотьи сестра Ксения Яковлева 

 

22  

24 

4 

2 

47 

176с9, 

245К 

241 Алексей Афонасьев Лапочкин 

Жена ево Пераскева Игнатьева 

Дети их: Данило 

Катерина 

У Данила жена Анна Ильина 

 

41 

 

19 

 

39 

 

15 

21 

101Н, 

119н9, 

246К 

242 Григорей Тимофеев Лапочкин 

Жена ево Овдотья Григорьева 

Дети их: Петр 

Пераскева 

Елена 

Андрей
219

 

 

27 

 

7 

 

 
полугоду 

 

28 

 

5 

3 

93Н, 

112н9, 

247К 

243, 

244, 

246 

Кондратей Петров Кузнецов 

Жена ево Наталья Потапова 

Дети их: Марфа 

Степан
220

 

Ксения 

Наталия 

У Кондратья  

брат Андрей Петров Кузнецов 

Сосед их Семен Сидоров
221

 Кузнецов 

47 

 

 

15 

 

 

 

33 

30 

 

49 

19 

 

11 

5 

 

 

 

36П, 

36п99, 

40п9, 

46п18, 

248К, 

249К, 

251К 

 

 

                                                           
218

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 27.03.1798 г. о 

смерти в возрасте 28 лет следующего содержания: «Города Елабуги у уделнаго кре-

стьянина Филипа Петрова жена Ирина Васильева, натуралною болезнию» (ГА РТ. 

Ф. 992. Оп. 1. Д. 74. Л. 9 об.). 
219

 В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись от 19.08.1794 г. 

следующего содержания: «Города Елабуги у дворцоваго крестьянина Григорья Ти-

мофеева родился сын… коему имя наречено Андрей» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 67. 

Л. 21), данная запись может относиться и к сем. № 270. 
220

 В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 05.02.1832 г. о 

бракосочетании следующего содержания: «Города Елабуги умершаго крестьянина 

Стефана Зимина сын Михаил, холостой, с девицей Христиной, дочерью города Ела-

буги купца Игнатия Дмитриева Гирбасова» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 147. Л. 69 об.). В 

Метрической книге Николаевской церкви имеется запись о бракосочетании от 

13.06.1834 г. следующего содержания: «Города Елабуги мещанин Иван Матфеев 

Минеев, вдовец, по первом браке с девицею Параскевою Стефановою дочерию, того 

ж города умершаго економическаго крестьянина Стефана Кондратьева Зимина» (ГА 

РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 150. Л. 122 об.). 
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Жена ево Васса Степанова 

Дети их: Параскева 

Сергей
222

 

 

 

 
полугоду 

30 

10 

 

71п9 

244 Семен Сидоров Кузнецов, 

см. сем. № 243 

 

   

245 Иван Агафонов Кузнецов, 

см. сем. № 45 

 

   

246 Андрей Петров Кузнецов, 

см. сем. № 243 

 

   

247, 

306 

Яков Васильев Кузнецов
223

 

Жена ево Екатерина Афанасьева 

Дети их: Михайло
224

 

Агафья 

У Михаила жена Мавра Федорова 

У них сын Наум 

Соседка их вдова Овдотья Осипова
225
, ея и 

умершего Константина Казанцева дети
226

: 

Варвара
227

 

Ксения 

Игнатей 

Анна 

45 

 

23 

 

 

1 

 

 

 

 

10 

 

48 

 

14 

25 

 

50 

 

14 

11 

 

4 

35П, 

39п9, 

252К 

 

 

 

84п99, 

313К 

                                                           
221

 В Исповедных росписях 1795 и 1809 гг. у Семена указано полуотчество не 

Сидоров, а Алексеев. 
222

 В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 24.02.1817 г. сле-

дующего содержания: «Города Елабуги у крестьянина Сергея Семенова Зимина [ро-

дился сын] Феодор» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 111. Л. 29). 
223

 В Исповедной росписи Покровской церкви за 1858 г. эта семья значится под 

фамилией не Кузнецовы, а Гумеровы (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 235. Л. 92). 
224

 В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 03.12.1834 г. о 

смерти в возрасте 61 года следующего содержания: «Города Елабуги Михаил Яков-

лев Гумеров, экономический крестьянин» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 150. Л. 94). 
225

 В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 29.05.1769 г. о 

бракосочетании следующего содержания: «Села Елабуги отрок Костантин Афанасьев 

деревни Грузлевки со отроковицею Евдокией Осиповой, оба они дворцовые крестья-

не» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 33. Л. 9 об.). 
226

 В Исповедной росписи 1799 г. эта семья указана в следующем составе: Игна-

тей Костантинов 14 лет, у Игнатья братья – Иван 9 лет и Петр двух лет. 
227

 В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 04.12.1780 г. сле-

дующего содержания: «Города Елабуги у дворцоваго крестьянина Константина Афа-

насьева родилась дочь… коей имя наречено Варвара» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 44. 

Л. 8 об.). 



217 

 

248 

 

Андрей Григорьев Шляпников, 

см. сем. № 313 

 

   

249 Савастиан Меркульев
228

 

Жена ево Катерина Егорова 

Сын их Захар 

Жена ево Мавра Григорьева 

Дети их: Катерина 

Иван 

 

62 

 

36 

 

 

4 

 

62 

 

42 

11 

59Н, 

87н9, 

253К 

250 Фирст Леонтиев Агишин
229

 

 

28  254К 

251 Федор Леонтиев Агишин 

Жена ево Дарья Савина 

Дети их: Корнила
230

 

Дмитрей 

Анна 

Ефрем 

Фрол 

Андрей 

 

44 

 

18 

16 

 

12 

6 

1 

 

39 

 

 

12 

69П, 

82п9, 

255К, 

256К 

252 Семен Петров Аркатов 

Жена ево Анна Федорова 

У них сын Родион 

У него жена [Татьяна Никитина
231

] 

Дети их: Иван 

[Анна
232

] 

47 

 

27 

 

7 

 

51 

 

29 

 

4 

57П, 

52п94, 

66п96 

66п9, 

140М 

                                                           
228

 За внуком Севастьяна – Иваном полуотчество его деда Меркульев (Меркурь-

ев) закрепилось в виде полноценной фамилии. Об этом свидетельствуют записи в 

Ревизской сказке 1816 г. об экономических крестьянах г. Елабуги (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. 

Д. 509. Л. 135 об.) и в Ревизской сказке 1850 г. о государственных крестьянах Слобо-

ды при городе Елабуге (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 285Г. Л. 137 об.). 
229

 В Метрических книгах Покровской церкви имеются записи: о бракосочетании 

его родителей от 22.04.1764 г. следующего содержания: «Села Елабуги отрок кресть-

янской сын Леонтей Леонтьев, деревни Моркваш с отроковицей крестьянской доче-

рью Параскевой Степановой» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 28. Л. 8 об.), о смерти его отца 

от 04.06.1789 г. «Города Елабуги дворцовой крестьянин Леонтей Леонтьев, незапною 

смертию помер» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 58. Л. 19). 
230

 В Исповедной росписи 1795 г. у него указано имя не Корнило, а Кирило. 
231

 В Исповедной росписи 1795 г. Татьяна Никитина не указана. В Исповедных 

росписях 1794 и 1796 гг. в качестве жены Семена Петрова указана Татьяна Никитина, 

28 и 30 лет соответственно. 
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253, 

162 

Иван Афонасеьв Конкин
233

 

Жена ево Параскева Васильева 

Дети их: Василей 

Филимон 

Дмитрей 

Иван 

Фотей 

У Василья жена Пелагея Степанова 

 

Сосед их Никиты Иванова Могунова 

сын Федор Никитин 

У него братья: Михайло 

Матвей 

У Федора жена Матрена Григорьева 

 

55 

 

23 

17 

15 

12 

10 

 

 

 

22 

20 

14 

 

54 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

21 

59П, 

72п9, 

73п9, 

67п28, 

68п28, 

63п29 

257К, 

258К, 

259К 

67п9, 

158К 

254 Тихан Афонасьев Конкин 

Жена ево Евдокия Тимофеева 

Дети их: Василей 

Федор 

Акилина 

У Василья жена Екатерина Савина 

У них дети Параскева 

Николай
234

 

 

46 

 

25 

16 

 

 

 

1 

 

 

48 

 

 

12 

30 

7 

29П, 

26п94, 

34п9, 

78М 

255 Дмитрей Афонасьев Конкин
235

 

[Жена ево Дарья Алексеева
236

] 

26 

 

 

35 

26п94, 

95п9, 

                                                           
232

 В Исповедной росписи 1795 г. Анна не указана, но она числится в Исповед-

ных росписях 1794 и 1796 гг. 
233

 В Исповедных росписях 1828 и 1829 гг. эта семья значится под фамилией не 

Конкины, а Казанцевы. 
234

 В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 09.05.1794 г. сле-

дующего содержания: «Того ж города [Елабуги] у дворцоваго крестьянина Василья Ти-

хонова родился сын… имя ему наречено Николай» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 67. Л. 12). 
235

 Дмитрей Афонасьев – родной братишка Тихона Афонасьева (сем. № 254). В 

Метрических книгах Покровской церкви имеются записи: от 26.11.1766 г. следующего 

содержания: «Онаго ж села [Елабуги] у крестьянина Афанасья Конкина родился сын… 

коему имя наречено Дмитрей» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 30. Л. 6), о смерти его отца в 

возрасте 60 лет от 07.03.1774 г. и братишки в возрасте 12 лет от 20.03.1774 г.: «Того ж 

села [Елабуги] крестьянин Афанасей Максимов», «У него, Афанасья, сын Иван» (ГА 

РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 37. Л. 9 об.). В Исповедной росписи 1809 г. у Дмитрия указаны 

два брата, которые отсутствуют в ревизских сказках г. Елабуги и исповедных роспи-

сях за другие годы: Иван 32 лет и Иван 31 года. 
236

 В Исповедной росписи 1795 г. семью Дмитрия Конкина выявить не удалось. 

Дарья Алексеева указана в качестве его жены в Исповедных росписях 1794 и 
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У Дмитрия сын Степан
237

 

 

1 260К 

256, 

257 

Ефим Максимов Конкин
238

 

Жена ево Параскева Никитина 

У них сын Савин 

Жена ево Палагия Алексиева 

Дети их: Матвей 

Иван 

Дария 

Овдотья 

Илья 

Петр 

Николай 

У Матвея жена Матрена Тимофеева 

У них дочь Агафия 

У Ефима внучета
239

, 

Прокофья Ефимова Конкина дети: 

Иван 

Козма 

 

69 

 

48 

 

23 

18 

 

 

7 

5 

3 

 

 

 

 

16 

14 

 

66 

 

42 

 

 

15 

12 

 

 

 

24 

1 

 

42П, 

41п99, 

47п9, 

87п9, 

95п28, 

99п29, 

261К, 

262К, 

263К, 

264К, 

265К 

 

257 Прокофья Ефимова Конкина дети, 

см. сем. № 256 

 

   

258, 

273 

Петр Максимов Конкин, вдов 

Дети ево: Василей 

Яков 

У Василья жена Ирина Дмитрева 

Сын у них Антон 

У Якова жена Агафья Гаврилова 

Дети их: Гликерия 

Иван 

Ефим 

Сосед их Трофим Егоров Зотеев 

Жена ево Марина Михеева 

66 

42 

39 

 

10 

 

 

10 

8 

52 

 

 

 

 

47 

 

40 

15 

 

 

 

57 

93П, 

108п9, 

110п9, 

266К, 

267К 

 

 

 

 

111п9, 

281К 

                                                           

1809 гг., в Ревизской сказке 1816 г. об экономических крестьянах г. Елабуги у Дмит-

рия Конкина указана жена – Дарья. 
237

 В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 01.08.1793 г. сле-

дующего содержания: «Города Елабуги у дворцоваго крестьянина Дмитрия Афонасьева 

родился сын… коему имя наречено Стефан» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 64. Л. 19). 
238

 В Исповедных росписях 1826, 1828 и 1829 гг. эта семья значится под фамили-

ей не Конкины, а Чернышевы. 
239

 В Исповедной росписи 1795 г. у Ефима указан еще один внук – Григорей 

Прокофьев 13 лет, который отсутствует в Ревизской сказке 1811 г. об экономических 

крестьянах г. Елабуги; вероятно, он умер до ревизии 1795 г. 
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Дети их: Ермило 

Дария 

Андрей 

У Ермила жена Опросинья Семенова 
Соседка их вдова Анна Семенова, 
см. сем. № 46 
 

30 

 

17 

 

 

 

18 

 

24 

259 Фотей Никифоров Конкин
240

 

Жена ево Пелагея Петрова 

Дети их: Тимофей 

Петр 

У Тимофея жена Гликерия Ефимова 

У них дети
241
: Екатерина 

Филип 

У Петра жена Фекла Стахеева 

У них дочь Агафья 

У него ж Фотея 

сноха вдова Акилина Федорова 

У ней дети: Тимофей Фотеев 

Федора 

 

60 

 

32 

28 

 

 

4 

 

 

 

 

15 

 

67 

 

 

31 

10 

 

30 

2 

 

36 

 

12 

37П, 

37п99, 

41п9, 

42п9, 

66п28, 

268К, 

269К 

260 Семен Петров Фирстов
242

 

Жена ево Овдотья Яковлева 

Дети их: Иван 

Елена 

Егор 

Пераскева 

Соседка их вдова Ксения Максимова 

 

43 

 

17 

 

12 

 

47 

 

13 

 

9 

70 

121С, 

163с5, 

270К, 

19М 

261, 

26 

Максим Иванов Реутов 

Жена ево Матрена Епифанова 

У них сын Никита 

Жена ево Настасья Данилова 

У них сын Игнатей 

Сосед их 

59 

 

25 

 

5 

 

 

61 

 

26 

 

 

58П, 

65п9, 

271К 

 

 

64п9, 

                                                           
240

 В Исповедных росписях 1795 и 1799 гг. у Фотея указано полуотчество не Ни-

кифоров, а Сидоров. Сын Фотея Никифорова – Тимофей в Исповедной росписи 

1828 г. значится как Тимофей Иванов Куликов. 
241

 В Исповедной росписи 1795 г. у Тимофея указан еще один сын – Иван одного 

года, который отсутствует в Ревизской сказке 1811 г. об экономических крестьянах 

г. Елабуги, он, вероятно, родился и умер между ревизиями 1795 и 1811 гг. и по этой 

причине не числится в ревизских сказках. 
242

 В Исповедной росписи 1805 г. эта семья значится под фамилией не Фирсто-

вы, а Кутяшевы. 
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Николай Андреев Девяшин
243
, вдов 

У него дети: Настасья 

Андрей 

Илья
244

 

Дария 

Екатерина 

 

50 

 

15 

12 

 

17 

 

 

6 

4 

103п29, 

31К 

262 Мирон Иванов Романов
245

 

Жена ево Лукерья Федорова 

Дети их: Василей 

Николай 

Евдокея 

У Василья жена Оксинья Васильева 

 

46 

 

19 

9 

 

46 

 

 

3 

20 

51Н, 

79н9, 

272К 

263 Вдова Катерина Тимофеева Романова 

Сын ея Петр Иванов Романов 

Жена ево Офимья Григорьева 

 

 

25 

69 

 

19 

41Н, 

71н9, 

273К 

264 Вдова Татьяна Лукоянова Девяшина 

Ея и умершего 

Степана Иванова Девяшина дети: 

Иван 

Гаврило 

У Ивана жена Меланья Яковлева 

Сын их Петр 

У Гаврила жена Евдокея Никифорова 

Дети их: Устинья 

Семен 

 

 

 

31 

29 

 

18 

 

 

5 

59 

 

 

 

 

30 

 

26 

7 

 

71Н, 

96н9, 

97н9, 

274К 

                                                           
243

 В Исповедной росписи Покровской церкви за 1858 г. эта семья значится под 

фамилией не Девяшины, а Кобяковы (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 235. Л. 94 об.). В Ис-

поведных росписях 1795 и 1809 г. у Николая указано полуотчество не Андреев, а 

Иванов. В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 19.11.1805 г. о 

рождении у Николая дочери, где также указано полуотчество не Андреев, а Иванов: 

«Города Елабуги у крестьянина Николая Иванова – Екатерина» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. 

Д. 86. Л. 32 об.). 
244

 В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 20.07.1783 г. сле-

дующего содержания: «Города Елабуги дворцоваго крестьянина Николая Иванова 

родился сын… коему имя неречено Илия» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 49. Л. 12 об.). В 

Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 26.10.1815 г. о смерти в 

возрасте 33 лет следующего содержания: «Города Елабуги крестьянин Илья Никола-

ев Кобяков» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 108. Л. 51 об.). 
245

 В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись № 9, сделанная в 

марте 1808 г. о смерти  в возрасте 60 лет следующего содержания: «Того ж города 

[Елабуги] економической крестьян Мирон Иванов Романов» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. 

Д. 92. Л. 68 об.). 
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Тетка их девица Татьяна Иванова 62 

265 Петр Иванов Кусакин
246

 

Жена ево Меланья Иванова 

Дети их: Яков 

Елена 

Григорей 

Марина 

У Якова
247

 жена Марья Яковлева 

Дочь их Пелагея 

У Григорья жена Овдотья Степанова 

Дочь их Настасья 

52 

 

32 

 

19 

 

58 

 

21 

 

16 

33 

4 

19 
2 мцов 

126С, 

167с7, 

168с7, 

170с9, 

171с9, 

98с29, 

275К 

266 Вдова Евдокея Григорьева Кожевникова 

Ея и умершего 

Мосея Федорова Кожевникова дети: 

Терентей 

Иван 

У Терентия жена Ирина Андреева 

Дети их: Иван 

Евдокея 

Внук Моисеев – Василей Васильев 

 

 

 

 

24 

19 

 

3 

 

5 

59 

 

 

 

 

25 

 
полугоду 

72Н, 

98н9, 

276К 

267 Вдова Егрофена Алексеева Градскова
248

 

Ея и умершего 

Степана Иванова Градскова дети: 

Данило 

Яков 

Сноха их вдова Пераскева Семенова 

 

 

 

 

18 

15 

57 

 

 

 

 

26 

91Н, 

110н9, 

277К 

268 Федор Михайлов Чувашев, 

см. сем. № 64 

 

   

269 Михайло Терентиев Чувашев 

Жена ево Катерина Васильева 

65  

68 

90П, 

94п99, 

120п9 

                                                           
246

 В Исповедной росписи 1807 г. эта семья значится под фамилией не Кусакины, 

а Черепановы, а в Исповедной росписи 1809 г. – под фамилией Череновы. 
247

 В Исповедной росписи 1795 г. у Якова значится сын Андрей шести месяцев 

от роду, который не был указан в сказке 1795 г., но присутствует в Ревизской сказке 

1811 г. об экономических крестьянах г. Елабуги как рожденный после 1795 г. 
248

 В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись № 46, сделанная в 

январе 1810 г. о смерти в возрасте 70 лет следующего содержания: «Города Елабуги 

економическая вдова крестьянка Егрофена Алексиева Грацкова» (ГА РТ. Ф. 992. 

Оп. 1. Д. 95. Л. 63 об.). 
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270 Тимофея Малафеева Галавтина дети: 

Лукоян 

Афонасей 

Григорей 

У Лукояна жена Пераскева Васильева 

Дети их: Вера 

Егор 

Василей 

Любовь 

Иван 

Ирина 

У Афонасья жена Елена Ларионова 

Дети их: Стахей 

Ирина 

Марфа 

У Григорья жена Матрена Тимофеева 

Дети их: Матрена 

Иван 

Татиана 

Евдоким 

Варвара 

Андрей
249

 

 

 

42 

40 

33 

 

 

16 

10 

 

4 

 

 

15 

 

 

 

 

12 

 

6 

 
полугоду 

 

 

 

 

41 

17 

 

 

9 

 
полугоду 

 

39 

 

4 

3 

35 

14 

 

9 

 

3 

35Н, 

36Н, 

65Н, 

55н9, 

56н9, 

58н9, 

151м, 

73М, 

92М, 

158М, 

159М 

271, 

50 

Кирило Егоров Зотеев 

Жена ево Фекла Дмитрева 

Сын у них Павел 

Жена ево Елена Федорова 

У них сын Максим 

Сосед их Елисей Степанов Агишин, вдов 

Дети ево: Евдокея 

Мартьян 

 

57 

 

33 

 
 

полугоду 

46 

 

9 

 

62 

 

33 

 

 

17 

82П, 

81п99, 

98п9, 

279К 

 

55К, 

100п9 

272 Иван Егоров Зотеев 

Жена ево Марфа Осипова 

Дети их: Фекла 

Никита 

Анна 

 

 

53 

 

 

15 

 

45 

20 

 

14 

113П, 

126п9, 

280К 

                                                           
249

 В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись от 19.08.1794 г. 

следующего содержания: «Города Елабуги у дворцоваго крестьянина Григорья Ти-

мофеева родился сын… коему имя наречено Андрей» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 67. 

Л. 21), данная запись может относиться и к сем. № 242. 
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273 Трофим Егоров Зотеев, 

см. сем. № 258 

 

   

274 Николай Федоров Меншиков
250

 

Жена ево Опросинья Егорова 

Дети их: Иван 

Палагея 

У Ивана жена Настасья Иванова 

Дети их: Ульяна 

Иван же 

Андрей 

Онисья 

 

69 

 

39 

 

 

 

16 

11 

 

71 

 

15 

37 

19 

 

 

4 

64П, 

68п9, 

17М, 

69М 

275 Кирило Иванов Меншиков
251

 

Жена ево Агафья Сергиева 

Сын у них Макар 

 

36 

 

1 

 

36 

94П, 

98п99, 

97п9, 

282К 

276 Вдова Татьяна Никитина Трусова 

У ней сын Филат Никитин Трусов 

Жена ево Анна Васильева 

Дети их: Максим 

Овдотья 

 

 

49 

 

7 

63 

 

46 

 

4 

56П, 

88п9, 

94п13, 

67п29, 

283К 

277 Федор Михайлов Казанцов
252

 

Жена ево Васса Иванова 

Дети их: Матрена 

Антон 

Тимофей 

Устиния 

 

45 

 

 

14 

12 

 

41 

21 

 

 

7 

110П, 

124п9, 

177п26, 

284К 

278 Вдова Наталья Деменьтьева Рудакова 

Сын ей Андриан
253

 Григорьев Рудаков 
 70 

 
86С, 

124с5, 

                                                           
250

 В источнике, взятом для составления данного списка, фамилия «Меншиков» 

встречается 4 раза, а в публикуемых Ревизских сказках 1795 г. по уездному городу 

Елабуге – еще 2 раза. Кроме того, здесь же встречается фамилия «Менщиков». Оче-

видно, что «Меншиков» и «Менщиков» – это разные формы написания одной и той 

же фамилии, передающие разные вариации произношения согласных звуков в Елабу-

ге в кон. XVIII – нач. ХIХ в. В документе, составленном через 5 лет – в Ревизской 

сказке 1816 г. об экономических крестьянах г. Елабуги, фамилия «Меншиков» уже 

встречается в виде «Менщиков» (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 509. Л. 55-161). 
251

 В Исповедной росписи 1809 г. супруга Кирила Иванова названа «сотника 

вдова». 
252

 В Исповедной росписи 1826 г. эта семья значится под фамилией не Казанцо-

вы, а Черкасовы. 
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Жена ево Ксения Тимофеева 
Дочь Ирина 

 

33 31 

11 
132с9, 

285К 

279 

 

Григорей Емельянов Маслихин, 

см. сем. № 30 

 

   

280 Вдова Меланья Харитонова Гущина 

Ея и умершего 

Ивана Григорьева Гущина дети: 

Ерофей 

Спиридон
254

 

Антон 

У Ерофея жена Сергеева Евдокея 

Дети их: Татьяна 

Евдокея 

Василей 

У Спиридона жена Ирина Оверьянова 

Дети их: Василей 

Васса 

Федор 

Настасья 

У Василья жена Настасья Семенова 

У Антона жена Дарья Федорова 

Дети их: Алексей 

Анна 

Максим
255

 

 

 

 

 

48 

40 

37 

 

 

 

8 

 

19 

 

13 

 

 

 

9 

 

5 

83 

 

 

 

 

 

54 

23 

21 

 

41 

 

16 

 

3 

23 

35 

 

11 

53Н, 

75Н, 

81н9, 

100н9, 

101н9, 

286К, 

287К, 

288К 

281 Савин
256

 Ермолаев Гущин 

Жена ево Федора Семенова 

Дети их: Семен 

Елена 

 

47 

 

19 

 

43 

 

7 

48Н, 

76н9, 

289К 

282 Тихона Ермолаева Гущина дети, 

см. сем. № 31 

 

   

283 Петр Ермолаев Гущин
257

 22  121Н, 

                                                           
253

 В Исповедной росписи 1795 г. Андриан записан под именем Андрей. 
254

 В Исповедной росписи 1795 г. среди членов семьи Спиридона Иванова зна-

чится Степан Васильев с женой и дочерью. Вероятно, это ошибка составителя или 

переписчика документа (см. сноску к сем. № 27). 
255

 В Исповедной росписи 1795 г. его имя написано не «Максим», а «Ларион». 
256

 В Исповедной росписи 1795 г. его имя написано «Савва». 
257

 В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись от 01.01.1800 г. о 

бракосочетании следующего содержания: «Города Елабуги вдовец Петр Ермолаев 
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У Петра жена Евдокея Иванова
258

 

Дочь их Анна 

У Петра сестра Пераскева 

 

23 

4 

24 

 

136н9, 

291К 

284, 

285 

Вдова Овдотья Никитина Тарасова 

Дети ей: Сергей Исаев Тарасов 

Михей Исаев Тарасов 

У Серхея жена Степанида Аврамова 

Дети их: Василей 

Емельян 

 

 

27 

21 

 

10 

1 

53 

 

 

28 

155С, 

192с9, 

292К, 

293К 

285 Михей Исаев Тарасов, 

см. сем. № 284 

 

   

286 Афонасей Сергеев [Тунгусков
259
], вдов 

У него дети: Андрей
260

 

Гаврило 

У Андрея жена Ирина Петрова 

Дети их: Матрена 

Иван
261

 

Фекла 

69 

45 

33 

 

 

20 

 

 

 

 

43 

21 

 

16 

89Н, 

98Н, 

108н9, 

116н9, 

294К, 

295К, 

296К 

                                                           

того ж города со вдовой Феклой Андреевой, оба они удельные крестьяне, вторыми 

браки» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 77. Л. 32 об.). 
258

 В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись от 11.12.1799 г. о 

смерти в возрасте 26 лет следующего содержания: «Того ж города [Елабуги] у удель-

наго крестьянина Петра Ермолаева жена Евдокия Иванова, натуральною» (ГА РТ. 

Ф. 992. Оп. 1. Д. 75. Л. 30 об.). 
259

 В Ревизских сказках 1811 и 1816 гг. у этой семьи фамилия не указана, а в Ре-

визской сказке 1850 г. о государственных крестьянах Слободы при городе Елабуге 

(ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 285Г. Л. 150 об., 151 об.) и в Ревизской сказке 1858 г. о госу-

дарственных поселянах д. Трехсвятской (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 580. Л. 456 об.) эта 

семья числится под фамилией Тунгусковы. 
260

 В Исповедной росписи 1809 г. у Андрея Афанасьева указана фамилия Смолин. 

В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись от 09.03.1814 г. о смерти в 

возрасте 70 лет следующего содержания: «Того ж города [Елабуги] економической 

крестьянин Андрей Афанасьев Тунгусков» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 106. Л. 72). 
261

 В Ревизских сказках 1811 и 1816 гг. об экономических крестьянах г. Елабуги 

у Ивана Андреева фамилия не указана. В ревизской сказке 1816 г. среди прочих его 

детей указаны сыновья Михайло трех лет и Иван полугоду (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. 

Д. 509. Л. 147 об.). В записях от 30.10.1811 г. и от 15.02.1815 г. об их рождении, сде-

ланных в метрических книгах Николаевской церкви, у их отца указана фамилия Смо-

лин: «Того ж города [Елабуги] у крестьянина Ивана Андреева Смолина [родился] 

сын Михаил» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 98. Л. 53 об.), «Того ж города [Елабуги] у кре-

стьянина Ивана Андреева Смолина [родился] сын Иоанн» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. 

Д. 108. Л. 59).  
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Офимья 

Николай 

Пелагея 

У Ивана жена Пелагея Варламова 

У Гаврила жена Настасья Васильева 

Дети их: Иван
262

 

Егор 

 

 

14 

 

 

 

6 

2 

14 

 

12 

19 

40 

287 Иван Семенов Широнин
263

 

Жена ево Дарья Федорова
264

 

Дети их: Анна 

Васса 

 

52  

56 

18 

14 

129С 

288 Иван Герасимов Колбин 

Жена ево Фекла Костенкинова 

Дети их: Галахтион 

Никифор 

Григорей 

У Галавтиона жена Офимья Козмина 

Дочь их Овдотья 

У Никифора жена Акилина Дмитрева 

Дети их: Анна 

Марья 

Гаврило
265

 

У Григорья жена Офимья Андреева 

Дети их: Васса 

Пелагея 

Тетка их
266

 вдова Дарья Алексиева 

59 

 

39 

34 

28 

 

 

 

 

 

1 

 

 

66 

 

 

 

40 

15 

30 

7 

4 

 

28 

4 

2 

66 

118С, 

119С, 

163с9, 

164с9, 

297К, 

93М 

                                                           
262

 В Ревизской сказке 1816 г. у Ивана Гаврилова указана фамилия Тунгусков, 

здесь же значится его младший сын Яков одного году (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 509. 

Л. 147 об.). В записи о его рождении от 03.10.1814 г., сделанной в метрической книге 

Николаевской церкви, указана фамилия отца не Тунгусков, а Смолин: «Того ж города 

[Елабуги] у крестьянина Ивана Гаврилова Смолина [родился] сын Иаков» (ГА РТ. 

Ф. 992. Оп. 1. Д. 106. Л. 60 об.). В Исповедной росписи 1809 г. он значится под фа-

милией Смолин. 
263

 Согласно Ревизской сказке 1811 г., Иван Семенов Широнин умер в 1802 г. 
264

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 28.04.1798 г. о 

смерти в возрасте 25 лет (так в документе) следующего содержания: «Того ж города 

[Елабуги] у уделнаго крестьянина Ивана Семенова жена Дарья Федорова» (ГА РТ. 

Ф. 992. Оп. 1. Д. 74. Л. 9 об.). 
265

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 24.03.1794 г. сле-

дующего содержания: «Города Елабуги у дворцоваго крестьянина Никифора Иванова 

родился сын… коему наречено имя Гавриил» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 67. Л. 2 об.). 
266

 В Исповедной ведомости фраза «тетка их» относится к семье Никифора Ива-

нова. 
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289 Иван Прокопьев Сереткин
267

 

Жена ево Марья Малахеева 

Сын их Иван же 

Жена ево Марфа Федорова 

Дети их: Дарья
268

 

Ерофей 

 

51 

 

33 

 

 

1 

 

60 

 

24 

4 

139С, 

180с9, 

69с12, 

105М 

290 Вдова Марья Петрова Широнина
269

 

Сын ей Василей Степанов
270

  

Жена ево Оксинья Степанова 

У них дети: Анна 

Федор 

Федосья 

Акилина 

 

 

38 

 

 

15 

62 

 

29 

17 

 

13 

4 

153С, 

196с5, 

201с6, 

202с6, 

185с8, 

190с9, 

298К 

291 Андрей Осипов Говорухин
271

 

Жена ево Анна Андреева 

Дети их: Еким 

42 

 

17 

 

43 

 

76С, 

125с9, 

299К 

                                                           
267

 В Исповедной росписи 1812 г. эта семья значится под фамилией не 

Сереткины, а Астрахановы. 
268

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 03.04.1810 г. о 

смерти в возрасте 17 лет следующего содержания: «Города Елабуги мещанина Ивана 

Астраканова дочь» (ГА РТ. Ф. 992. Д. 95. Л. 15 об.). В документе не указаны отчество 

отца и имя его умершей дочери. Однако Сереткины в документах церковного учета 

числились под фамилией Астрахановы, Иван Сереткин на момент смерти дочери 

являлся мещанином, а его дочь Дарья имела тот же возраст, что и умершая девушка. 

С высокой долей вероятности можно утверждать, что умершей девушкой являлась 

Дарья Ивановна Сереткина. 
269

 В Исповедной росписи 1808 г. эта семья значится под фамилией не 

Широнины, а Титовы. 
270

 В Исповеденых росписях вплоть до 1808 г. в качестве супруги Василья Сте-

панова указывалась Оксинья Степанова (Анисья Степанова), а в 1809 г. – Анна Ива-

нова. В 1812 г. супругой значится Васса Алексиева, в Ревизской сказке 1816 г. об 

экономических крестьянах г. Елабуги она записана как третья жена Василья Широ-

нина под именем Василиса 55 лет. 
271

 В Исповедной росписи 1809 г. он значится под фамилией не Говорухин, а 

Решетников. В записи от 25.01.1811 г. о его смерти в возрасте 65 лет, сделанной в 

метрической книге Спасского собора, также указана фамилия не Говорухин, а 

Решетников: «Города Елабуги крестьянин Андрей Иосифов Решетников» (ГА РТ. 

Ф. 992. Оп. 1. Д. 98. Л. 13). В записях от 03.10.1810 г. и от 12.08.1811 г. о рождении и 

смерти ребенка у его сына Ивана, сделанных в метрических книгах Спасского собо-

ра, также указана фамилия Решетников: «Елабугскаго крестьянина Ивана Решетни-

кова [родился] сын Филипп» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 95. Л. 6 об.), «Города Елабуги 

крестьянина Ивана Андреева Решетникова [умер] сын Филип» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. 

Д. 98. Л. 16 об.). 
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Иван 

Овдотья 

Ирина 

 

15  

6 

4 

292 Гаврило Осипов Говорухин
272

 

Жена ево Матрона Трофимова 

Дети их: Анна 

Катерина 

Василей 

 

40 

 

 

 

4 

 

41 

8 

7 

64С, 

111с9, 

300К 

293 Григорей Яковлев Шахматов
273

 

Жена ево Лукерья Фадеева 

Дети их: Тимофей 

Матвей 

Овдотья 

У Тимофея жена Марфа Лаврентьева 

Дети их: Анна 

Галахтион 

У Матвея жена Ксения Васильева 

Дети их: Марфа 

Иван 

 

52 

 

31 

26 

 

 

 

5 

 

 

2 

 

57 

 

 

19 

33 

15 

 

27 

4 

96С, 

140с9, 

301К, 

302К 

294 Вдова Пелагея Никитина
274

 Старикова
275

 

Ея и умершего 

Семена Степанова Старикова дети: 

Иван 

Савелей 

 

 

 

38 

23 

64 

 

 

 

 

140С, 

184с5, 

181с9, 

303К 

                                                           
272

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 22.02.1814 г., в ко-

торой у его сына Василия указана фамилия не Говорухин, а Решетников: «Города 

Елабуги у крестьянина Василья Гаврилова Решетникова [родился] сын Василий» (ГА 

РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 109. Л. 2 об.). В Исповедной росписи 1809 г. его жена записана 

как вдова Матрона Трофимова Решетникова. 
273

 В Исповедной росписи 1809 г. Григорий Яковлев значится под фамилией не 

Шахматов, а Белобородов. Согласно Ревизской сказке 1811 г. об экономических 

крестьянах г. Елабуги, Григорий Яковлев Шахматов умер в 1809 г. (ГА РТ. Ф. 3. 

Оп. 2. Д. 451. Л. 35). В записи о его смерти в возрасте 73 лет от 29.07.1809 г., сделан-

ной в Метрической книге Спасского собора, указана также фамилия не Шахматов, а 

Белобородов: «Города Елабуги экономической крестьянин Григорий Яковлев Бело-

бородов» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 96. Л. 23). 
274

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 22.04.1800 г. о 

смерти в возрасте 68 лет следующего содержания: «Того ж города [Елабуги] вдова 

уделнаго крестьянина жена Пелагея Никитина, натуралною» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. 

Д. 77. Л. 12). 
275

 В Исповедной росписи 1805 г. эта семья значится под фамилией не 

Стариковы, а Капитановы. 
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У Ивана жена Катерина Иванова 

Дети их: Ефросинья 

Евдокея 

 

38 

14 

11 

295 Вдова Дарья Иванова Стариковых 

Ея и умершего 

Давыда Прокопьева Старикова дети: 

Ефим 

Яков 

У Ефима жена Устинья Матвеева 

Дети их: Феврония 

Осип 

 

 

 

 

28 

17 

 

 

3 

 

58 

 

 

 

 

28 

6 

122С, 

85с9, 

86с9, 

305К 

296 Козма Гаврилов Носырев
276

 

Жена ево Овдотья Тереньева 

У них дети: Андрей
277

 

Настасья 

Федор 

 

28 

 

10 

 

1 

 

30 

 

4 

67С, 

115с9, 

306К 

297 Федор Никитин Стариков
278

 

[Жена ево Ирина Осифова] 

Дети их: [Анастасия] 

 

40 

 

 

3 

 

39 

6 

84с9, 

307К 

                                                           
276

 В Исповедной росписи 1809 г. Козма Гаврилов значится под фамилией не Но-

сырев, а Соколов. 
277

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 02.12.1815 г. сле-

дующего содержания: «У Елабугскаго крестьянина Андрея Козмина Соколова [роди-

лась] дочь Варвара» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 108. Л. 8 об.). 
278

 Полуотчество Федора Старикова в книгах церковного учета и ревизских сказ-

ках отличается. В первых документах он значится как Григорьев, а во вторых – как 

Никитин. В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 28.01.1776 г. о 

бракосочетании следующего содержания: «Села Елабуги крестьянин отрок Федор 

Григорьев, того ж села с крестьянкою отроковицей Ефросиньей Титовой» (ГА РТ. 

Ф. 992. Оп. 1. Д. 39. Л. 2 об.). Вероятно, он овдовел. В Исповедных росписях право-

славных приходов г. Елабуги 1795 г. семью Федора Старикова выявить не удалось. В 

Исповедной росписи Спасского собора 1809 г. значится Феодор Григорьев Стариков 

57 лет, у которого указаны: жена Ирина Осифова 53 лет и их дети – Анастасия 20 лет 

и Михаил 18 лет, состав и возраст лиц женского пола этой семьи на 1795 г. определен 

по данной записи. В Ревизской сказке 1816 г. об экономических крестьянах г. 

Елабуги у Федора Никитина, как и в Ревизской сказке 1811 г., указано полуотчество 

Никитин, и записано, что он умер в 1813 г., а в качестве жены указана Ирина и их 

дети Михаил 23 лет и Марья 20 лет. В Метрической книге Спасского собора имеется 

запись от 29.10.1812 г. о смерти в возрасте 60 лет следующего содержания: «Города 

Елабуги крестьянин Федор Григорьев Королев» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 100. Л. 23). 

См. также сноску ниже. 
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Михайло
279

 

 

298 Федор Иванов Красилников 

Жена ево Настасья Иванова 

Дети их: Михайло 

Катерина 

У Михаила
280

 жена Евдокея Иванова 

Дети их: Афонасей 

Данило 

 

57 

 

30 

 

 

4 

двух 

мцов 

 

43 

 

11 

30 

70Н, 

64н97, 

95н9, 

308К 

299 Вдова Домна Филипова Васильева 

Сын ея Максим Степанов Васильев 

Жена ево Елена Потапова 

Дети их
281
: Иван

282
 

Федор 

Евдокия 

 

 

34 

 

10 

7 

70 

 

32 

 

 

4 

80П, 

78п97 

91п9, 

309К 

300, Вдова Марья Прохорова
283

 [Шарыпова
284

]  61 92П, 

                                                           
279

 В Метрических книгах Спасского собора имеются записи следующего содер-

жания: от 08.11.1791 г. «Города Елабуги у дворцоваго крестьянина Федора Григорье-

ва родился сын… коему наречено имя Михайла» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 61. Л. 4 

об.); от 20.01.1818 г. «Города Елабуги крестьянской жены Ирины Осиповой Старико-

вой сын отрок Михаил Федоров, того ж прихода деревни Подманастырки отданаго в 

военную службу Афанасия Прокопиева Мошкова с дочерью девицею Мариею, оба 

они первым браком» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 114. Л. 10). 
280

 В Исповедной росписи 1809 г. его дети значатся под фамилией не Красилни-

ковы, а Чураралковы, возможно, она образована от прозвища Михаила. 
281

 В Исповедной росписи 1797 г. у Максима Степанова указан еще один сын – 

Егор трех лет, который отсутствует в Ревизской сказке 1811 г. об экономических кре-

стьянах г. Елабуги; вероятно, он умер до ревизии 1795 г. и по этой причине не попал 

в ревизские сказки. 
282

 В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 19.06.1820 г. сле-

дующего содержания: «Города Елабуги у крестьянина Ивана Максимова Ермакова 

[родился] сын Петр» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 118. Л. 53 об.). 
283

 В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 03.11.1762 г. о 

бракосочетании следующего содержания: «Села Елабуги крестьянин вдовец Гаврило 

Михайлов вторым браком, деревни Тарловки с крестьянской женой, вдовой Марьей 

Прохоровой, вторым же браком» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 27. Л. 7). 
284

 В Ревизских сказках 1811 и 1816 гг. у этой семьи фамилия не указана, а в Ре-

визской сказке 1850 г. о государственных крестьянах Слободы при городе Елабуге 

(ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 285Г. Л. 155 об.) и в Ревизской сказке 1858 г. о государствен-

ных поселянах д. Трехсвятской (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 580. Л. 456 об.) эта семья чис-

лится под фамилией Шарыповы (см. также сноску к сем. № 301). Предок этой семьи 

обрусел, вероятно, не позднее первой пол. XVIII в. У этих Шарыповых в XIX в. в 

Елабуге появились нерусские однофамильцы: служащий в Елабужском уездном ка-

значействе коллежский регистратор Гайнулла Губайдулла углы Шарипов (см. 
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167 Ея и умершего 

Гаврила Михайлова [Шарыпова] дети: 

Козма 

Гаврило 

У Козмы жена Офимья Степанова 

Дети их: Настасья 

Наталья 

Иван
285

 

Петр
286

 

У Гаврила жена Овдотья Васильева 

У них сын Алексей
287

 

Сосед их Наум Лаврентиев Неугодников 

Жена ево Татьяна Федорова 

Дети их: Захар 

Ларион 

Татьяна 

 

 

 

42 

23 

 

 

 

10 

1 

 
 

4-х мцов 

29 

 

9 

4 

 

 

 

 

41 

14 

4 

 

 

22 

 

 

30 

 

 

2 

74п81, 

107п9, 

139п29, 

310К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109п9, 

162К 

301 Сикрит Михайлов [Шарыпов] 

см. сем. № 321 

 

   

302 Вдова Елена Иванова Галавтина 

Ея и умершего 

Григорья Алексеева Галавтина дети: 

Семен 

Макар
288

 

У Семена жена Степанида Анисимова 

Сын их Григорей 

У Макара жена Евдокея Яковлева 

Дочь их Евдокея 

 

 

 

25 

23 

 

мцу 

 

59 

 

 

 

 

26 

 

23 
полугоду 

82Н, 

107н9, 

311К 

                                                           

прил. 13); «из татар новокрещен» Стефан Николаев Шарыпов с матерью (ГА РТ. 

Ф. 992. Оп. 1. Д. 235. Л. 102); торговка старыми платьями в разнос вдова Нафиса Ша-

рыпова с сыновьями (ГА РТ. Ф. 991. Оп. 1. Д. 22. Л. 50 об.-51). 
285

 В Исповедной росписи 1797 г. Иван указан как «Козмы приимыш Иван Афа-

насьев» 13 лет. 
286

 В Ревизской сказке 1816 г. об экономических крестьянах г. Елабуги содер-

жится информация о смерти Петра Козмина в 1813 г. В Метрической книге 

Покровской церкви имеется запись от 14.04.1814 г. о смерти в возрасте 20 лет сле-

дующего содержания: «Города Елабуги крестьянин Петр Козмин Шарыпов» (ГА РТ. 

Ф. 992. Оп. 1. Д. 106. Л. 45). 
287

 В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 30.09.1794 г. сле-

дующего содержания: «Города Елабуги у дворцоваго крестьянина Гаврила Гаврилова 

родился сын… имя ему наречено Алексей» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 67. Л. 14). 
288

 В Исповедной росписи 1809 г. Макар значится под фамилией не Галавтин, а 

Русков. 
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303, 

322, 

323 

Петр Никитин Лагин
289

 

Жена ево Ксения Сергиева
290

 

Дети их: Алексей 

Марфа 

Никита 

Анна 

Сосед их 

Иван Алексеев Меншиков (юродливой) 

Брат у него Яков Алексеев Меншиков 

У него жена Ксения Михайлова 

 

53 

 

16 

 

14 

 

 

19 

16 

 

56 

 

17 

 

9 

 

 

 

22 

89П, 

106п9, 

17п29, 

12М, 

13М 

 

 

327К 

304 Никифор Данилов
291

 Чернышев 

Жена ево Евдокея Иванова 

У Никифора дети: Григорей 

Макар
292

 

Илья 

Кирило 

 

50 

 

12 

7 

3 

мцу 

 

42 

97Н, 

116н9, 

312К 

305 Федор Егоров Попов
293

 

Жена ево Наталья Федорова 

Сын их Степан 

Жена ево Дарья Матвеева 

Дети их: Козма 

Матрена 

Евдокея 

Настасья 

 

 

64 

 

33 

 

15 

 

64 

 

34 

 

11 

10 

6 

39Н, 

61н9, 

114М 

                                                           
289

 В Исповедной росписи 1829 г. эта семья значится под фамилией не Лагины, а 

Хавансковы. См. также сноску к информации о сыне Петра Никитина – мещанине 

Николае Петрове Лагине (л. 47 об.). 
290

 Ее старший сын Николай в 1794 г. записался в мещане (см. л. 47 об.). В Испо-

ведной росписи 1809 г. Николай записан среди крестьян в семье своей матери. 
291

 В Исповедной росписи 1795 г. у Никифора указано полуотчество не Данилов, 

а Иванов. 
292

 В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись от 06.03.1810 г. о 

бракосочетании следующего содержания: «Города Елабуги умершаго крестьянина 

Никифора Иванова Чернышева сын отрок Макар, того ж города крестьянина Андрея 

Петрова Суслова с дочерью отроковицей Ефимией (прил. 1, сем. № 32), оба они еко-

номические и первыми браки» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 95. Л. 59). 
293

 В Исповедной росписи 1809 г. эта семья значится под фамилией не Поповы, а 

Киселевы. В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись от 

23.03.1796 г. о смерти в возрасте 65 лет следующего содержания: «Того ж города 

[Елабуги] дворцовой крестьянин Федор Егоров» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 70а. Л. 26). 
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306 Игнатей Константинов Казанцов, 

см. сем. № 247 

 

   

313К 

307 Ефим Ильин Юнусов
294

 

Жена ево Агафья Филипова
295

 

Дети их: Дмитрей 

Фекла
296

 

Настасья
297

 

Матрона 

Пераскева
298

 

У Дмитрея жена Дарья Андреева 

У них дочь Наталья 

 

44 

 

23 

 

30 

 

18 

8 

5 

1 

23 

1 

63С, 

110с9, 

314К 

308 Вдова Марфа Прокофьева Рускова 

Ея и умершего 

Степана Иванова Рускова дети: 

 

 

 

36 

 

 

43Н, 

73н9, 

314/1К, 

                                                           
294

 В Ревизской сказке 1762-1764 гг. о крестьянах дворцового села Елабуги в каче-

стве отца у Ефима Юнусова указан Илья Максимов сын Юнусов (РГАДА. Ф.350. Оп.2. 

Д. 1199. Л. 111-111 об.). В более поздних документах у Ефима Юнусова помимо полу-

отчества «Ильин» встречаются полуотчества: Павлов, Осипов, а в одном случае вместо 

полуотчества указано прозвище «Еженок». В частности, в Метрических книгах Спас-

ского собора имеются записи следующего содержания: запись от 08.02.1769 г. о брако-

сочетании – «Села Елабуги крестьянин отрок Ефим Ильин с крестьянкою отроковицею 

Матроной Ивановой деревни Ерзовки» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 33. Л. 4) и запись от 

04.01.1785 г. о смерти в возрасте 33 лет – «Города Елабуги у дворцоваго крестьянина 

Ефима Павлова жена Матрона Иванова» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 52. Л. 5 об.). В Испо-

ведной росписи 1795 г. у него указано полуотчество «Павлов». В Исповедной росписи 

1803 г. он числится как Ефим Павлов Ежов. См. также сноски ниже. 
295

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись о бракосочетании от 

30.01.1785 г. следующего содержания: «Города Елабуги отрок дворцовой крестьянин 

Ефим Павлов, вторым браком, со отроковицей Елабужской округи села Лекарева с 

економической крестьянской дочерью Агафьей Филиповой, первым браком» (ГА РТ. 

Ф. 992. Оп. 1. Д. 52. Л. 4 об.). 
296

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 18.09.1776 г. сле-

дующего содержания: «Села Елабуги у крестьянина Ефима Еженка родилась дочь… 

коей имя наречено Фекла» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 39. Л. 1 об.). 
297

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 10.12.1787 г. сле-

дующего содержания:  «Города Елабуги у дворцоваго крестьянина Ефима Осипова 

родилась дочь… коей имя наречено Настасья, восприемником ей был того ж города 

дворцовой крестьянин Дмитрей Ефимов» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 54. Л. 5). 
298

 Запись о рождении Пераскевы выявить не удалось, но в Метрической книге 

Спасского собора имеется запись от 08.10.1793 г. о рождении Пелагеи следующего 

содержания:  «Того ж города [Елабуги] у дворцоваго крестьянина Ефима Павлова ро-

дилась дочь… коей наречено имя Пелагия, восприемником ей был сын ево Дмитрей 

Ефимов» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 64. Л. 7). Вероятно, где-то составителем или пере-

писчиком была допущена ошибка, и Пелагея и Пераскева – одна и та же девочка. 
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Евтокея 

Иван 

Григорей 

Васса 

 

 

7 

5 

12 

 

 

1 

106М 

309 Никифор Иванов Русков
299

 

Жена ево Марья Митрева 

Их дети: Василей
300

 

 

Анна 

 

31 
 

двух 

недель 

 

32 

 

 

10 

73Н, 

98н9, 

336/1К 

310 Никифор Яковлев Хомутов, 

см. сем. №132 

 

   

311 Архип Давыдов [Бородин
301

] 

Жена ево Мавра Емельянова 

Сын у них Захар 

Жена ево Анна Миронова 

Сын у них Егор
302

 

 

52 

 

23 

 

2 

 

57 

 

22 

120П, 

98с5, 

108с9, 

315К 

312 Иван Прокопьев Русков 

Жена ево Мавра Григорьева 

Дети их: Михайло 

Анна 

Андрей 

 

55 

 

23 

 

14 

 

53 

 

17 

100Н, 

118н9, 

316К 

313, Иван Матвеев Каргин
303

 52  58С, 

                                                           
299

 Согласно Ревизской сказке 1816 г. об экономических крестьянах г. Елабуги, в 

1809 г. он был сослан на поселение. 
300

 Согласно Ревизской сказке 1816 г. об экономических крестьянах г. Елабуги, 

Василей умер в 1800 г. В Исповедной росписи 1809 г. Марья Дмитрева указана как 

вдова, с которой проживали два ребенка: Гордей 15 лет и Евдокия 8 лет. Гордей, ве-

роятно, родился и умер между ревизиями 1795 и 1811 гг. и по этой причине не чис-

лится в ревизских сказках. 
301

 В Ревизских сказках 1811 и 1816 гг. у этой семьи фамилия не указана, а в Ре-

визской сказке 1850 г. о государственных крестьянах Слободы при городе Елабуге 

(ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 285Г. Л. 157 об.) и в Ревизской сказке 1858 г. о государствен-

ных поселянах д. Трехсвятской (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 580. Л. 458 об.) эта семья чис-

лится под фамилией Бородины. В Исповедной росписи 1805 г. его жена указана как 

«вдова Архипа Бородушкина». 
302

 В Исповедной росписи 1795 г. он записан не как Егор, а как Иван. 
303

 В записи о смерти ребенка от 19.03.1810 г., сделанной в Метрической книге 

Спасского собора, у его сына указана фамилия не Каргин, а Картин, что, вероятно, 

является опиской: «Города Елабуги крестьянина Лариона Иванова Картина [родился] 

сын Иван» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 95. Л. 14 об.). 
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248 Жена ево Катерина Давыдова 

Дети их: Ларион 

Василей 

У Лариона жена Анна Емельянова 

Сосед их  

Андрей Григорьев Шляпников 

Жена ево Матрона Михеева 

 

 

18 

15 

 

 

47 

50
304

 

 

 

19 

 

 

41 

317К 

 

 

 

314 Прокопей Федоров Кочкин 

Жена ево Федосья Ермолаева 

Дети их: Никита 

Марфа 

У Никиты жена Елена Алексеева 

Дети их: Семен 

Вера 

 

67 

 

31 

 

 

9 

 

63 

 

19 

33 

 

3 

 

52С, 

92с9, 

127М 

315 Данило Прохаров
305

 

Жена ево Анна Степанова 

Дети их: Матвей 

Иван 

У Матвея
306

 жена Мавра Петрова 

 

57 

 

23 

14 

 

61 

 

 

23 

 

99Н, 

117н9, 

318К 

316 Вдова Федосья Васильева Бусыгиных 

Ея и умершего 

Филипа Васильева Бусыгина дети: 

Иван 

Лукоян 

Ортемей 

Тимофей 

У Ивана жена Марфа Афанасьева 

Дети их: Марфа 

Настасья 

У Лукояна жена Татьяна Трофимова 

Дети их: Овдотья 

Овдотья ж 

Пераскева 

Осип 

 

 

 

39 

37 

26 

20 

 

 

 

 

 

 

 

6 

66 

 

 

 

 

 

 

43 

21 

17 

38 

15 

14 

9 

 

66С, 

77С, 

79С, 

83с9, 

114с9, 

126с9, 

127с9, 

319К, 

320К, 

321К, 

322К 

                                                           
304

 В Исповедной росписи 1795 г. допущена ошибка: вместо «50» написано «5». 
305

 Полуотчество «Прохоров» за потомками Данила закрепится в виде полноцен-

ной фамилии, что видно из Ревизской сказки 1858 г. о государственных поселянах д. 

Трехсвятской (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 580. Л. 459 об.). См. также сноску к сем. № 33. 
306

 В Исповедной росписи 1795 г. у Матвея указан сын Иван полугоду, который 

не был указан в сказке 1795 г., но присутствует в Ревизской сказке 1811 г. об эконо-

мических крестьянах г. Елабуги как рожденный после 1795 г. 
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Сергей 

У Ортемья жена Овдотья Дмитрева 

Дети их: Ирина 

Трофим
307

 

У Тимофея жена Овдотья Федорова 

Сын их Игнатей 

 

3 
 

 
 

полугоду 
 

 

1 

 

30 

4 

 

25 

317 Денис Семенов Конкин 

Жена ево Дарья Иванова 

Сын их Афонасей 

Жена ево Мавра Матвеева 

Дети их: Иван 

Михайло 

Оксинья 

 

68 

 

31 

 

10 

9 

 

69 

 

31 

 

 

7 

114Н, 

130н9, 

323К 

318 Алексея Алексеева Пономарева дети: 

Григорей 

Максим 

Никита 

У Григорья жена Вера Хрисанова 

У них дети: Иван  

Николай 

 

 

25 

18 

14 

 

3 

3 мцов 

 

 

 

 

25 

33П, 

70п9, 

324К, 

90М 

319, 

320,  

215 

Афонасей Савельев Проделщиков 

Брат ево Андрей Савельев Проделщиков 

У Афанасья жена Фекла Иванова 

У них дочь Настасья 

Сосед их 

Тимофей Евдокимов Свешников
308

 

Жена ево Гликерия Иванова 

 

54 

30 

 

 

 

42 

 

 

56 

25 

 

 

37 

72П, 

325К 

 

 

 
99п9, 

215К 

320 Андрей Савельев Проделщиков, 

см. сем. № 319 

 

   

321, Вдова Офимья Иванова
309

 По лскова
310

  67 121П, 

                                                           
307

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 23.07.1794 г. следую-

щего содержания: «Того ж города [Елабуги] у дворцоваго крестьянина Артемья Филипо-

ва родился сын… коему наречено имя Трофим» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 67. Л. 4). 
308

 В Исповедной росписи 1795 г. у него указано полуотчество не Евдокимов, а 

Якимов. 
309

 У ее пра-правнука Василия Антонова в Исповедной росписи Покровской 

церкви за 1858 г. указана фамилия Мухин (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 235. Л. 99 об.). 
310

 Ударение поставлено составителем. У Офимьи Ивановой муж, вероятно, но-

сил фамилию По лский, она, соответственно – жена Полскова. Именно поэтому ее 
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301 Сноха ея вдова ж Татьяна Никитина 

Ея и умершего 

Дмитрия Андреева По лскова дети: 

Иван
311

 

Антон
312

 

Евдокия 

Анна 

Сосед их Сикрит
313

 Михайлов [Шарыпов] 

Жена ево Анна Иванова 

У них дочь Анна 

Сноха их вдова Татьяна Андреева 

 

 

 

 

28 

22 

 

 

28 

47 

 

 

 

 

13 

9 

 

26 

2 

28 

133п9, 

154п18, 

151п26, 

152п26, 

326К 

 

 

77п81, 

310/1К 

322 

 

Иван Алексеев Меншиков (юродливой), 

см. сем. № 303 

 

   

323 

 

Яков Алексеев Меншиков, 

см. сем. № 303 

 

   

324 Максим Петров Белопухов 

Жена его Оксинья Степанова 

Дети их: Кирило 

Федор 

Ирина 

51 

 

22 

17 

 

 

32 

 

 

11 

61С, 

107с9, 

328К, 

115М, 

116М 

                                                           

фамилия написана в такой форме. В Ревизской сказке 1850 г. о государственных кре-

стьянах Слободы при городе Елабуге (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 285Г. Л. 160 об.-162) и в 

Ревизской сказке 1858 г. о государственных поселянах д. Трехсвятской (ГА РТ. Ф. 3. 

Оп. 2. Д. 580. Л. 462 об.-464) члены этой семьи числятся под фамилией – Польский. 
311

 В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 18.08.1814 г. о 

рождении следующего содержания: «Города Елабуги у крестьянина Ивана Мухина – 

сын Андрей» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 106. Л. 33). 
312

 В Метрических книгах Покровской церкви имеются записи следующего со-

держания: от 28.06.1817 г. «Города Елабуги у крестьянина Антона Дмитрева Мухина 

[родилась дочь] Марфа» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 111. Л. 31 об.), от 20.07.1822 г. 

«Города Елабуги у крестьянина Антона Мухина [родилась дочь] Мария» (ГА РТ. 

Ф. 992. Оп. 1. Д. 121. Л. 29 об.). 
313

 Отец Сикрита – Михаил Михайлов являлся родным братом Гаврилу Михай-

лову (сем. № 300). Отцом братьев являлся Михаил Степанов, отданный в рекруты в 

первой пол. XVIII в. (РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 1199. Л. 109 об.-110). В Исповедной 

росписи 1781 г. эта семья указана в составе: вдова Соломия Васильева 44 лет, дети ее 

– Анисий 19 лет, Сиекрет 13 лет. В документах церковного учета населения его имя 

чаще писалось в несколько иной форме – Асикрит, в частности в Метрической книге 

Покровской церкви имеется запись от 04.01.1789 г. о бракосочетании следующего 

содержания: «Города Елабуги отрок дворцовой крестьянин Асикрит Михайлов, де-

ревни Тарловки со отроковицею Анной Ивановой, оба они дворцовых крестьян дети, 

первыми браками» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 58. Л. 16). 
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Соломия 

Роман 

Клементей
314

 

У Кирила жена Соломия Андреева 

Дети их: Степан 

Сноха их вдова Овдотья Кондратьева 

Дети ей: Огрофена Григорьева 

Матрона 

 

 

3 

3 мцов 

 
полугоду 

9 

 

 

22 

 

33 

9 

4 

325 

 

Иван Спиридонов Деншичихин, 

см. сем. № 140 

 

   

326 Иван Андреев Кривилев
315

 

 

15  107н1 

327 Дмитрей Семенов Тютин
316

 

[Жена его Матрена Михеева
317

] 

Дети их: Александр 

Иван 

 

27 

 

4 

1 

 

31 

131п3, 

130п4, 

336К 

328, 

329 

Петр Васильев Тютин
318

 

[Жена его Палагея Петрова] 

Дети их: Степан
319

 

Егор 

26 

 

4 

2 

 

24 

60с3, 

75с5, 

84с9, 

336/2К, 

                                                           
314

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 25.11.1794 г. сле-

дующего содержания: «Города Елабуги у дворцоваго крестьянина Максима Петрова 

родился сын… коему наречено имя Климант» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 67. Л. 6). 
315

 В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись от 03.04.1803 г. о 

смерти в возрасте 26 лет следующего содержания: «Города Елабуги удельной кресть-

янин Иван Кривелев, натуральною» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 82. Л. 47). 
316

 В Исповедных росписях православных приходов г. Елабуги 1795-1802 гг. се-

мью Дмитрия Тютина выявить не удалось, лица женского пола установлены по Ис-

поведной росписи 1803 г. 
317

 В Исповедной росписи 1803 г. у нее указано полуотчество Михеева и не ука-

зан возраст, а в Исповедной росписи 1804 г. указано полуотчество Михайлова и воз-

раст – 40 лет. 
318

 В Исповедных росписях православных приходов г. Елабуги 1795-1802 гг. се-

мью Петра Тютина выявить не удалось, лица женского пола установлены по Испо-

ведной росписи 1803 г. В Исповедной росписи 1809 г. значится «вдова Пелагия Пет-

рова Тютина – 34 года», в Ревизской сказке 1816 г. об экономических крестьянах 

г. Елабуги значится «вдова, Петра Тютина жена, Палагея Петрова – 45 лет», она же 

указана в Ревизской сказке 1816 г. о мещанах: «Степана Петрова мать Палагея Пет-

рова – 40 лет». 
319

 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 03.01.1791 г. сле-

дующего содержания: «Города Елабуги у дворцоваго крестьянина Петра Васильева 

родился сын… коему наречено имя Степан» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 61. Л. 1). 
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Брат Петра – Алексей Васильев Тютин
320

 

 

18 142м, 

148М 

329 Алексей Васильев Тютин, 

см. сем. № 328 

 

   

330 Вдова Матрона Федорова
321

 

Ея и умершего 

Федора Гаврилова [Седельникова
322

] дети: 

Семен 

Матвей 

У Семена жена Огрофена Павлова 

Соседка их вдова Овдотья Иванова 

Дети ей: Наталья 

Анна 

 

 

 

 

 

18 

14 

68 

 

 

 

 

22 

40 

20 

18 

146С, 

186с9 

331 Вдова Марфа Иванова [Патракова
323

] 

Ея сын Василей Иванов  

 

 

11 

33 136П, 

79М 

332 Гаврило Лаврентиев Фирстов, 

см. сем. № 205 

 

 

   

333 Роман Лаврентиев Фирстов, 

см. сем. № 205 

 

 

   

                                                           
320

 В Исповедной росписи 1805 г. указана семья Тютиных в следующем составе: 

«Алексей Васильев Тютин – 28 лет, жена его Татьяна Максимова – 28 лет, сноха их 

вдова, Петра Тютина жена, Пелагия Петрова – 30 лет, у ней дети – Егор 13 лет, Косма 

9 лет Петровы». 
321

 Матрона Федорова являлась женой сторожа Спасского собора Федора Гаври-

лова (см. л. 1233), который в 1784 г. был «отослан в светскую команду». В Исповед-

ной росписи 1809 г.у ней указана фамилия Сторожева. 
322

 У Семена Федорова в Ревизской сказке 1850 г. о государственных крестьянах 

Слободы при городе Елабуге указана фамилия Седельников (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. 

Д. 285Г. Л. 162 об.). 
323

 В Ревизской сказке 1811 г. у этой семьи фамилия не указана, а в Ревизской 

сказке о мещанах г. Елабуги за 1816 г. эта семья числится под фамилией Патраковы 

(ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 509. Л. 31 об.-32). В Исповедной росписи 1795 г. эта семья 

числится среди жителей д. Моркваши, Марфа Иванова указана в ней как «сноха вдо-

ва» в составе семьи вдовы Мавры Якимовой [Патраковой]. Как видно, Марфа Ивано-

ва и ее сын перешли в г. Елабугу, а остальные члены семьи, судя по Ревизским сказ-

кам 1811 г. о крестьянах Качкинского удельного приказа, остались проживать в де-

ревне (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 462. Л. 50). 
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334 Софрон Петров Суслеганов
324

 

Жена ево Матрена Гаврилова 

Дочь у них Анна 

 

35  

31 

4 

150П, 

332К 

335 Иван Петров Дьячков
325

 

 

17  105н9 

Итого
326

: 1059 1136  

 

 

Список крестьянских семей, указанных в Исповедной росписи 1795 г., 

но не вошедших в вышеопубликованный 

Подворный список дворцовых крестьян г. Елабуги на 1795 г. 

 

При стыковке двух документов, которые легли в основу Подворного спи-

ска дворовых крестьян г. Елабуги на 1795 г., мной были выявлены семьи ко-

торые значятся в исповедных росписях, но не указаны в ревизских сказках 

г. Елабуги. Те из них, кто оказался в Исповедных росписях среди крестьян, 

но при этом находился в мещанском сословии и соответственно указан в 

публикуемых Ревизских сказках 1795 г. по уездному городу Елабуге мной 

были просто пропущены и в данный список не попали.  

Нижеперечисленне семьи могут отсутствовать в ревизских сказках 

г. Елабуги по двум причинам: 

– они числились в ревизских сказках других населенных пунктов и, ско-

рее всего, в Елабужской волости, но фактически проживали в Елабуге и по 

этой причине духовенством записывались в исповедные росписи как елабуж-

ские крестьяне, 

– они были утаенными от налогового учета душами. 

Впрочем, не исключено, что они все же присутствуют в составленном 

мной Подворном списке, но из-за большой разницы в их персональных дан-

ных их не удалось идентифицировать. 

  

                                                           
324

 В Исповедной росписи 1795 г. эта семья числится среди жителей д. Морква-

ши, Софрон Петров указан среди детей Петра Иванова [Суслеганова]. Как видно, 

Софрон Петров с женой и дочерью перешли в г. Елабугу, а остальные члены семьи, 

судя по Ревизским сказкам 1811 г. о крестьянах Качкинского удельного приказа, ос-

тались проживать в деревне (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 462. Л. 72 об.-73). 
325

 Иван Петров Дьячков – сын дьячка Николаевской церкви Петра Никитина 

(см. л. 258 об.). Выбыл в «подушной оклад» в 1795 г. (см. л. 259). 
326

 В Ревизской сказке 1811 г. об экономических крестьянах г. Елабуги указана 

итоговая цифра на 1795 г. – 1059 ревизских душ мужского пола. Однако при 

пересчете указанных в сказке душ выяснилось, что их фактически было 1060 душ 

мужского пола.  
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 Михайло Козмин 
Жена ево Марья Фадеева 
Дети их: Климант 
Яков 
У Климанта жена Степанида Федорова 
У Якова жена Пелагея Степанова 
 

58 
 

30 
21 

 
59 
 
 

30 
21 

83С 

 Павел Титов Фирстов 
Жена ево Мавра Тарасова 
Дети их: Сава 
Максим 
Яков 
У Савы жена Агафья Алексиева 
 

41 
 

24 
20 
16 

 
41 
 
 
 

22 

154С, 
166с5, 
168с9 

 Стахей Тихонов 
Жена ево Ирина Степанова 
Дети их: Михей 
Настасья 
Ермолай 
 

36 
 

13 
 
6 

 
37 
 

11 

46П 

 Семен Ларионов 
Жена ево Федосья Семенова 
Дети их: Матрена 
Федосья 
Матрена 
Соседка их Степанида Михайлова 
 

38  
35 
17 
11 
2 
50 

62П, 
58п93 

 Михайло Михайлов 
Жена ево Параскева Алексиева 
Дети их: Настасья 
Анна 
Евдоким 
Агрипена 
 

31 
 
 
 
3 

 
32 
13 
9 
 

2 

106П 

 Петр Антонов Кучин
327

 
Жена ево Офимья Васильева 
Дети их: Иван 
Семен 
Параскева 
 

41 
 
7 
3 

 
39 
 
 

1 

117П, 
130п9 
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 Петр Антонов Кучин являлся родным братом Кучиных (сем. № 187, 188). Он-

числится в Ревизской сказке 1762 г. о дворцовых крестьянах с. Елабуги, присутствует 

вместе с семьей в Исповедных росписях 1795 и 1809 гг., но о нем отсутствует упоми-

нание в Ревизских сказках г. Елабуги за 1811 и 1816 гг. 
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 Степан Иванов 
Жена ево Офимья Харитонова 
Сын их Петр 
Жена ево Марья Афанасьева 
Дети их: Оксинья 
Парасковья 
 

52 
 

28 

 
50 
 

26 
4 
1 

62Н 

 Илья Васильев 
Жена ево Татьяна Мосеева 
Дети их: Тихон 
Федосья 
У Тихона жена Степанида Петрова 
 

49 
 

22 

 
51 
 

19 
22 

124Н 
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Приложение 2 

 

Подворный список 

военных, приказных служителей и их дворовых людей православного 

вероисповедания, проживавших в г. Елабуге в 1795 г. и не попавших  

в публикуемые ревизские сказки 

 

При подготовке данного списка были использованы Исповедные росписи 

Спасского собора, Покровской и Николаевской церквей за 1795 г. (ГА РТ. Ф. 

992. Оп. 1. Д. 68. Л. 2-4 об., 43 об.-44 об., 77 об.-79). В исповедных роспи-

сях 1795 г. население Елабуги было разделено на следующие категории: ду-

ховные, военные, дворовые, приказные, отставные солдаты, посадские
1
 (купцы 

и мещане) и дворцовые крестьяне. При сопоставлении этих документов с ре-

визскими сказками была выявлена значительная часть жителей Елабуги, кото-

рые не значатся в ревизских сказках. Это в первую очередь военные, которые 

не подавали сказок, и небольшая часть приказных и дворовых людей. Они, по-

мимо военнослужащих Елабужской штатной команды, выделенных в отдель-

ное приложение (см. прил. 3), и вошли в данный подворный список. В послед-

нем столбце таблицы указаны номера, под которыми данные семьи числятся в 

источниках. 

В этом списке, среди военных и приказных, оказались и дворяне, которые 

обладали привилегией не подавать ревизские сказки, их учет велся в родовых 

книгах, которые составляли губернские дворянские общества. Высшим орга-

ном самоуправления этих обществ являлись дворянские собрания, которые 

возглавлялись предводителями. Однако в Вятской губернии, куда в 1780 г. 

была передана Елабуга, дворянские родословные книги не велись, более того, 

здесь никогда не было дворянских предводителей. По этой причине Испо-

ведные росписи церквей г. Елабуги XVIII-XIX вв., которые отложились в 

фонде Елабужского духовного правления (ГА РТ. Ф. 992), являются чуть ли 

не единственными источниками, которые позволяют восстановить состав се-

мей елабужского дворянства, по крайней мере ее православной части. 

В исповедных росписях отсутствуют прямые указания на дворянское 

достоинство лиц, находящихся на государственной службе. Все государст-

венные служащие там разделены на две категории: военных и приказных. 

При этом у многих военных не указаны воинские звания, как, например, у 

титулярного советника Ивана Камашева, а среди приказных числится дво-

рянский заседатель Андрей Овсянников, имевший чин коллежского секрета-

ря (чин 10-го класса). На первый взгляд, здесь отсутствует логика, тем более, 

что в документах по небрежности составителей некоторые листы с приказ-

ными служителями озаглавлены «военные и их домашние». Однако можно 

                                                           
1
 Термин «посадские» использован в Исповедной росписи Спасского собора, а в 

Исповедных росписях Покровской и Николаевской церквей вместо посадских фигу-

рируют купцы и мещане. 
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предположить, что логика все-таки присутствовала, и она заключалась в том, 

что составители исповедных росписей делили служащих на военных и штат-

ских, но последних именовали приказными. Этим можно объяснить то, как 

дворянин Овсянников, не являвшийся приказным ни по сословию, ни по 

должности, оказался в этой категории, если, конечно, допустить, что он дей-

ствительно не служил в армии. Что же касается «военных», у которых не ука-

заны их воинские звания, то можно предположить, что они после выхода в 

отставку получили более высокие, согласно табели о рангах, гражданские 

чины, чем имевшиеся у них воинские звания. Естественно, титулярный со-

ветник не будет именоваться прапорщиком или даже поручиком в отставке, 

но, являясь при этом отставным офицером, будет восприниматься в обществе 

как военный человек. Впрочем, не исключено, что каждый отдельный соста-

витель документа имел свои представления о том, кого вносить в состав во-

енных, а кого в состав приказных, в таком случае действительно какую-либо 

логику здесь искать не стоит, тем более что для церковного учета сословная 

принадлежность прихожан не имела принципиального значения. 

По сословной принадлежности попавших в данный подворный список лиц 

можно распределить следующим образом: дворянами, вероятнее всего, явля-

лись Иван Камашев, Алексей Давыдов, Иван Озеров, Степан Красноперов, Се-

мен Анцын, Андрей Овсянников, Матвей Соловьев, Семен Будрин, а также 

указанный в Приложении 3 Иван Зайцев; к приказным служителям можно от-

нести Никиту Васнецова и Афанасия Зотикова; отставные гвардии сержанты 

Терентий Федоров, Еким Медведев и Лев Сушин, а также отставные солдаты 

Яков Зотов и Сава Исаев, очевидно, также не являлись дворянами. 

Возникает вопрос: почему на некоторых лиц недворянского происхожде-

ния, упомянутых в исповедных росписях, отсутствуют ревизские сказки. 

Возможно, от отставных солдат, находящихся на гражданской службе, не 

требовалась подача сказок – это может объяснить их отсутствие у трех от-

ставных гвардии сержантов, являвшихся присяжными Елабужского казна-

чейства и солдата Савы Исаева, который после выхода в отставку продолжил 

служить сторожем в нижней расправе. Что касается отставного солдата Якова 

Зотова, то необходимо обратить внимание на то, что исповедные росписи 

1795 г. были поданы в консисторию в декабре 1795 г. – январе 1796 г., а ре-

визская сказка на отставных солдат г. Елабуги – в мае 1796 г., не исключено, 

что Яков Зотов на момент подачи покинул город. Что же касается канцеляри-

ста Афанасия Зотикова, то его ревизская сказка, очевидно, была утрачена, и 

потому ее не удалось обнаружить в государственных архивах. Такая же 

участь могла  постичь и ревизскую сказку канцеляриста Никиты Васнецова. 

Помимо дворян православного вероисповедания в Елабуге в 1795 г. мог-

ли проживать мусульмане и католики. По крайней мере в XIX в. среди татар-

ской знати, проживавшей в Елабуге, упоминаются мурзы Еникеевы, Сакаевы, 

дочери татарских князей Янбулатовых и др., а дворянин католического веро-

исповедания Иосиф Ерлич, затем его сын Эдуард Ерлич продолжительное 

время являлись городничими г. Елабуги. 
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№  
Возраст № 

в ИР Муж. Жен. 

1. Прихожане Спасского собора 
Военные и их домашние:  

1 Города Елабуги нижней расправы судья, 
титулярной советник 
Иван Васильев сын Камашев 
Жена ево Наталья Андреева 
У них сын Николай 

 
Дворовые их люди: 

 
 

71 
 

17 

 
 
 

54 

11С 

 Александр Гаврилов 
Жена его Оксинья Никифорова 
Сноха их Соломанида Степанова 

60  
50 
24 

 

 Вдова Дарья Семенова 
У ней дочь Акилина Васильева 
Михайло Силвестров 
Жена ево Федосья Гаврилова 

 
 

40 

50 
22 

 
40 

 

 Вдовец Тит Козмин 
У него дети: Овдотья 
Петр 
Николай 

54 
 

20 
19 

 
8 

 

 Девки: 
Марья Осипова 
Агафья Осипова ж 
Парасковья Софонова 
Оксинья Яковлева 
Матрона Яковлева 

  
20 
19 
12 
17 
14 

 

2 Елабужскаго уезднаго казначейства ка-
значей, титулярной советник 
Алексей Иванов сын Давыдов 
Жена ево Гликерия Яковлева 
У них [дети]: Ипатий 
Наталья 
Катерина 
У него мать булгактерова

2
 жена, вдова 

Марья Ильина 
[далее идет список дворовых их людей

3
] 

 
 

39 
 

17 

 
 
 

39 
 

4 
2 
 

62 

12С 

                                                           
2
 Бухгалтерова. 

3
 Среди публикуемых Ревизских сказок 1795 г. по уездному городу Елабуге име-

ется Ревизская сказка титулярного советника Давыдова Алексея Иванова сына о сво-

их дворовых людях (док. № 20), содержание которой несколько отличается от ин-

формации, содержащейся в исповедной росписи. 
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3 Елабужскаго нижняго земскаго суда капи-
тан-исправник, подпорутчик 
Иван Семенов сын Озеров 
Жена ево Степанида Иванова 
У них дети: Надежда 
Петр 
Овдотья 
Мать ево, вдова подполковница 
Настасья Иванова 
Теща ево, вдова прапарщица 
Наталья Федорова 
 

Дворовые их люди: 
Тимофей Дмитрев 
Жена ево Оксинья Семенова 
Дмитрей Михайлов 
Жена ево Настасья Ермолаева 
Матфей Иванов, холост 
Степан Осипов 
Вдова Авдотья Мосеева 
Федот Петров 
Жена ево Катерина Ермолаева 

Девки: 
Татьяна Петрова 
Ефросинья Иванова 
Дарья Кондратьева 
Анна Тимофеева 
Марья Матвеева 
 

 
 

44 
 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 

52 
 

27 
 

22 
14 
 

20 

 
 
 

32 
15 

 
8 
 

62 
 

47 
 
 
 

32 
 

27 
 
 

43 
 

20 
 

29 
17 
17 
10 
9 

13С 

4 Гвардии Преображенскаго пехотнаго пол-
ку отставной сержант, Елабужскаго ка-
значейства присяжной Терентей Федоров 
Жена ево Степанида Матвеева 
У них дочь Матрона 
 

 
 

61 

 
 
 

50 
21 

14С 

5 Гвардии Измайлскаго пехотнаго полку 
отставной сержант, Елабужскаго казна-
чейства присяжной 
Еким Федоров сын Медведев 
Жена ево Марья Федорова 
 

 
 
 

58 

 
 
 
 

53 

15С 

6 Гвардии Измайловскаго пехотнаго полку 
отставной сержант, Елабужскаго казна-
чейства присяжной 
Лев Яковлев сын Сушин 

 
 
 

53 

 
 
 
 

16С 
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Жена ево Агафья Феофилова 
У них дочь Мылания 
 

37 
17 

7 Города Елабуги нижней расправы сторож, 
отставной салдат [Сава Исаев

4
] 

Жена ево Катерина Матвеева
5
 

Дети их: Николай
6
 

Ирина
7
 

 

 
66 
 

12 

 
 

52 
 

8 

17С 

8 Города Елабуги Елабужскаго нижняго 
земскаго суда секретарь 
Степан Осипов сын Красноперов 
Жена ево Феоктиста Васильева 
Дети их: Пераскева 
Катерина 
[далее идет список дворовых их людей

8
] 

 

 
 

30 
 
 
 

 
 
 

27 
7 
6 

18С 

  

                                                           
4
 В Исповедной росписи 1795 г. он записан как Исай Савин, что, вероятно, явля-

ется ошибкой. В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись о бракосо-

четании от 03.04.1782 г. следующего содержания: «Города Елабуги нижней росправы 

сторож салдат Сава Исаев первым браком, города Казани  со вдовой дворцовой кре-

стьянкой Катериной Матвеевой вторым браком» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 47. Л. 19). 

В Метрической книге Спасского собора г. Елабуги имеется запись от 16.11.1798 г. о 

смерти в возрасте 69 лет следующего содержания: «Города Елабуги отставной салдат 

Сава Исаев» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 74. Л. 12). См. также сноски ниже. 
5
 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 27.11.1796 г. о смер-

ти в возрасте 52 лет следующего содержания: «Города Елабуги статной команды у 

сторожа нижней расправы салдата Савы Исаева жена Катерина Матвеева» (ГА РТ. 

Ф. 992. Оп. 1. Д. 70а. Л. 9 об.). 
6
 В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись № 32 от 

06.12.1783 г. следующего содержания: «Города Елабуги у расправнаго сторожа Саве-

лья Исаева родился сын… коему имя наречено Николай» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 49. 

Л. 21). 
7
 В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись от 16.04.1786 г. 

следующего содержания: «Города Елабуги у расправнаго сторожа Савелья Исаева 

родилась дочь… коей имя наречено Ирина» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 53. Л. 24). 
8
 Среди публикуемых Ревизских сказок 1795 г. по уездному городу Елабуге име-

ется Ревизская сказка городового секретаря Елабужского нижнего земского суда 

Красноперова Степана Осипова сына о своих и своей жены Феоктисты Васильевой 

дворовых людях (док. № 17), содержание которой несколько отличается от информа-

ции, содержащейся в исповедной росписи. 
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Приказные и их домашние: 
 

9 Елабужской нижней расправы канцеря-
лист Никита Прокофьев сын Васнецов 
Жена ево Огрофена Офонасьева 
Сын их Александр

9
 

Теща ево, вдова Анна Иванова 
Дворовая их девка Наталья Гаврилова 
 

 
29 
 

2 мцов 

 
 

27 
 

42 
26 

20С 

 

2. Прихожане Покровской церкви 
Военные и их домашние: 

 

10 Города Елабуги городничей, секунт-майор 
Семен Алексеев сын Анцин, вдов 
Дети ево: Марья 
Агрипена 
[далее идет список дворовых их людей

10
] 

 

 
50 

 
 

20 
11 

6П 

 
Отставные солдаты: 

 

11 Яков Зотов 
Жена ево Татьяна Родионова 
Дети их: Настасья 
Параскева 
 

77  
58 
12 
4 

7П 

 
Приказные и их домашние: 

 

12 Города Елабуги нижняго земскаго суда 
дворянской заседатель каллеской секре-
тарь Андрей Григорьев сын Овсяников 
Жена ево Марья Семенова 
Дети их: Василей 
Марья 

 
 

35 
 
9 
 

 
 
 

32 
 

1 

10П 

                                                           
9
 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 20.09.1794 г. сле-

дующего содержания: «Того ж города [Елабуги] у расправнаго канцеляриста Никиты 

Прокофьева Васнецова родился сын… коему наречено имя Александр» (ГА РТ. 

Ф. 992. Оп. 1. Д. 67. Л. 4 об.). 
10

 Среди публикуемых Ревизских сказок 1795 г. по уездному городу Елабуге 

имеется Ревизская сказка городничего города Елабуги, коллежского асессора Анцы-

на Семена Алексеева о своих дворовых людях (док. № 15), содержание которой зна-

чительно отличается от информации, содержащейся в исповедной росписи. 
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Иван 
Дворовые их люди: 

Федор Васильев 
Жена ево Офимья Егорова 
У них дети: Офимья 
Одотья 
Иван Никитин, вдов 
Дочь у него Устиния 
Вдова Палагея Степанова 

Девки: 
Ульяна Тимофеева 
Дарья Васильева 
 

6 мцов 
 

22 
 
 
 

33 

 
 
 

25 
4 
3 
 

11 
43 

 
55 
18 

13 Елабугскаго духовнаго правления канце-
лярист Афанасей Иванов сын Зотиков 
Жена ево Ирина Нестерова 
Дети их: Евдокия 
Параскева 
У него ж Зотикова живущая вдова 
Агрипена Степанова 

 
54 

 
 

54 
14 
13 

 
66 

11П 

 

3. Прихожане Николаевской церкви 
Военные и их домашние: 

 

14 Вдова, порутчикова жена 
Пераскева Алексеева 
Дети ея: Елабугскаго нижнего земскаго 
суда дворянской заседатель прапорщик 
Матвей Филипов Соловьев 
Татиана 
У прапорщика Матвея жена 
Марья Борисова 
Мать ее, вдова, порутчикова жена 
Елена Иванова 
[далее идет список дворовых их людей

11
] 

 

 
 
 
 

23 
 
 
 

 
44 

 
 
 

14 
 

23 
 

55 

7Н 

  

                                                           
11

 Среди публикуемых Ревизских сказок 1795 г. по уездному городу Елабуге 

имеется Ревизская сказка отставного прапорщика Соловьева Матвея Филиппова сына 

о своих дворовых людях (док. № 18), содержание которой несколько отличается от 

информации, содержащейся в исповедной росписи. 
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Приказные и их домашние: 

 

15 Елабугскаго уезнаго казначейства казна-
чей губернской секретарь 
Семен Степанов Будрин 
Жена ево Федосья Иванова 
Сын их Константин 
[далее идет список дворовых их людей

12
] 

 

 
 

35 
 

12 

 
 
 

33 

22Н 

 

Количество людей по сословиям (к Приложению 2) 

Сословие Муж. Жен. 

Дворяне 14 22 

Приказные и их жены и дети 3 6 

Отставные унтер-офицеры и солдаты, их жены и дети 6 10 

Дворовые люди 12 28 

 

* * * 

Городничие г. Елабуги
13

 

в кон. XVIII – нач. XIX в. 

 

1780-1785  Товарищев Николай Иванович (~1753 г.р.), 

поручик (12-й класс), титулярный советник (9-й класс) 

1785-1797 Анцын Семен Алексеевич (~1745 г.р.), 

секунд-майор (8-класс), коллежский асессор (8-й класс) 

1798-1799 Михайлов Алексей Александрович (~1725 г.р.), 

надворный советник (7-й класс) 

1800-1801 Гольев Семен Герасимович (~1749 г.р.), 

титулярный советник (9-й класс) 

1802-1805 Анцын Семен Алексеевич (~1745 г.р.), 

коллежский асессор (8-й класс) 

1806-1812 Перимов Антон Юрьевич (~1748 г.р.), 

надворный советник (7-й класс) 

 

                                                           
12

 Среди публикуемых Ревизских сказок 1795 г. по уездному городу Елабуге 

имеется Ревизская сказка уездного казначея города Елабуги, губернского секретаря 

Будрина Семена Степанова сына о своих и своей жены Федосьи Ивановой дворовых 

людях (док. № 16), содержание которой несколько отличается от информации, со-

держащейся в исповедной росписи. 
13

 Составлен по документам церковного учета. Годы службы городничих могут 

иметь погрешность в 1-2 года. 
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Приложение 3 

 

Подворный список 

офицеров и нижних чинов Елабужской штатной команды  

православного вероисповедания на 1795 г. 

 

Лица, находящиеся на военной службе, не подавали ревизские сказки, а 

именные списки и какие-либо другие сведения по личному составу Елабуж-

ской штатной команды в архивах Российской Федерации выявить не удалось. 

В частности, были проверены фонды ЦГА КО и РГВИА, в том числе имен-

ные и формулярные списки офицеров и нижних чинов инвалидных команд 

Вятской губернии за 1801-1806 гг. (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 6405, 6406, 

6407, 6408, 6409). 

Данный список является выпиской из Исповедной росписи Николаевской 

церкви за 1795 г. (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 68. Л. 77 об.-78 об.) и соответст-

венно содержит информацию о военнослужащих исключительно православ-

ного вероисповедания, а потому не претендует на полноту. В последнем 

столбце таблицы указаны номера, под которыми данные семьи числятся в 

источнике. 

В 1795 г. помимо солдат православного вероисповедания в Елабужской 

штатной команде теоретически могли проходить службу мусульмане (тата-

ры), язычники (чуваши, марийцы и удмурты), католики (поляки), иудеи и т.д. 

В частности, в 1740 г. в Ивангородском и Корельском полках Выборгского 

гарнизона доля иноверцев (татар, чувашей, марийцев, удмуртов, мордвы и 

башкир) составляла 13,9%, новокрещен – 0,1%, иноземцев – 0,3% (Проскуря-

кова М.Е. Проблема адаптации татар, чувашей, марийцев к гарнизонной 

службе на Балтике во время Башкирских восстаний 1735-1740 гг. // Истори-

ческие судьбы народов Поволжья и Приуралья. Сб. статей. Вып. 5: материа-

лы международной научной конференции. – Казань: Институт истории им. 

Ш. Марджани АН РТ, 2015. – С. 368-382). 

О наличии, по крайней мере в первой пол. XIX в., евреев среди солдат 

Елабужской инвалидной команды говорит запись в Метрической книге Ни-

колаевской церкви от 13.08.1839 г., в которой упомянут рядовой еврейской 

национальности, крещенный под именем Максим: «Елабугской инвалидной 

команды рядовой из евреев Мовски
1
 Сударский 25-ти лет по указу Елабуг-

скаго духовнаго правления за № 499-м от 19-го июля при святом крещении 

наречен» (ГА РТ. Ф. 922. Оп. 1. Д. 163. Л. 190 об.-191), о наличии поляков – 

запись о бракосочетании в метрической книге той же церкви от 24.09.1834 г.: 

«Елабугской инвалидной команды рядовой из поляков Станислав Евстафиев 

Смехотской, холостой, с девицею Матреною Ивановою дочерию того ж го-

рода умершаго крестьянина Ивана Димитриева Тютина» (ГА РТ. Ф. 922. 

                                                           
1
 Вероятно, здесь составителем или переписчиком документа была допущена 

ошибка, и он носил имя не Мовски, а Мовша или Мойша. 
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Оп. 1. Д. 150. Л. 122 об.), а о наличии среди солдат татар, по крайней мере в 

сер. XIX в., говорят записи в метрических книгах Соборной мечети г. Елабу-

ги (см. прил. 13). 

Согласно публикуемому списку, в Елабужской штатной команде в 

1795 г. было 22 военнослужащих православного вероисповедания, в то время 

как штатные уездные команды, должны были состоять из одного обер-

офицера, 24 пеших и 9 конных нижних чинов. Впрочем, в кон. XVIII в. уезд-

ные штатные команды повсеместно испытывали некомплект личного состава. 

Штатные команды на рубеже XVIII-XIX вв. относились к управе благо-

чиния и подчинялись непосредственно городничему. По этой причине ко-

мандир Елабужской штатной команды прапорщик Зайцев в Исповедной рос-

писи указан как управы благочиния прапорщик. 

Помимо солдат Елабужской штатной команды в Елабуге проживали от-

ставные солдаты г. Елабуги, подавшие ревизскую сказку (см. док. № 39), и 

отставные унтер-офицеры и солдаты, находящиеся на государственной служ-

бе (см. прил. 2). 

№ Военные и их домашние 
Возраст № 

в ИР Муж. Жен. 

1 Управы благочиния прапорщик 

Иван Агапов Зайцев
2
 

Жена ево Пераскева Григорьева 

Дети их: Татьяна 

Анна 

Евдокея 

[далее идет список дворовых их людей
3
] 

 

 

57 

 

 

32 

13 

6 

2 

08Н 

2 Сержант Степан Деменьтьев 

Жена ево Наталья Семенова 

Дети их: Евгения, 

Наталья 

 

59  

35 

10 

9 

09Н 

3 Капрал Филип Егоров 

Жена ево Катерина Лавреньтьева 

 

56  

59 

10Н 

                                                           
2
 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 14.06.1814 г. о смер-

ти в возрасте 67 лет следующего содержания: «Города Елабуги отставной прапоршик 

Иван Агапов сын Зайцов» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 106. Л. 20). 
3
 Среди публикуемых Ревизских сказок 1795 г. по уездному городу Елабуге име-

ется Ревизская сказка прапорщика Елабужской штатной команды Зайцева Ивана 

Агапова сына о его дворовых людях, поданная его дворовым человеком Семеном 

Семеновым (док. № 19), в которой указан тот же состав дворовых людей, что и в ис-

поведной росписи. 
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4 Капрал Михайло Сампсонов
4
 

Жена ево Егрофена Федорова 

Дети их: Василей 

Егор 

Иван 

Василей 

 

59 

 

6 

4 

2 

1 

 

33 

11Н 

5 Капрал Леонтей Иванов 

Жена ево Матрена Андреева 

Дети их: Михайло 

Иван 

Сусетка их ундера-офицера 

Ивана Петрова жена Егрофена Семенова
5
 

Дети их: Анна 

Надежда 

Катерина 

Любовь 

Барабаньщик Христофор Николаев 

 

61 

 

3 

2 

 

 

 

 

 

 

21 

 

28 

 

 

 

38 

21 

17 

15 

11 

12Н 

 

Рядовые солдаты: 

 

6 Афанасей Васильев 

Жена ево Глафира Павлова 

Дети их: Дарья 

Иван 

 

57 

 

 

3 

 

33 

7 

13Н 

7 Карп Алексеев 

Жена ево Анна Петрова 

Дочь их Пелагея 

 

51  

48 

9 

14Н 

8 Митрей Васильев 

Жена ево Настасья Лавреньтьева 

Сын их Степан 

 

56 

 

4 

 

29 

15Н 

9 Василей Андреев 

Жена ево Гликерья Степанова 

48  

38 

16Н 

                                                           
4
 В Метрической книге Николаевской церкви имеется запись от 30.12.1795 г. о 

смерти унтер-офицера в возрасте 50 лет следующего содержания: «Города Елабуги 

штатной команды капрал Михайло Самсонов» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 69. Л. 27 об.). 
5
 В источнике нет указания на то, что она являлась вдовой. Может быть, это 

упущение составителя документа, а может быть, ее супруг по какой-либо причине 

отсутствовал в городе. 
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Дочь их Матрона 

 

8 

10 Фадей Астафьев 

Жена ево Евдокея Семенова 

Дети их: Афанасей 

Федор 

Алексей 

 

50 

 

10 

6 

3 

 

33 

17Н 

11 Федор Иванов 

Жена ево Татьяна Михайлова 

Афанасей Митрев, холост 

Данило Тимофеев, холост 

Андрей Тимофеев, холост 

Деменьтей Матвеев, холост 

 

43 

 

58 

58 

58 

63 

 

31 

18Н 

12 Михайло Гаврилов 

Жена ево Марфа 

Дети их: Гликерья 

Евдокея 

 

53  

31 

6 

3 

19Н 

13 Максим Антонов 

Жена ево Настасья Михайлова 

Фадей Андреев 

Жена ево Евдокея Митрева 

Иван Иванов
6
, холост 

Матвей Федоров, холост 

Акила Пиминов, холост 

 

53 

 

48 

 

49 

50 

48 

 

46 

 

40 

20Н 

14 Отставнова сержанта Андрея Тимофеева 

жена Агафья Федорова, вдова 

Сын ея Иван 

Сусетка их вдова 

салдацкая жена Оксинья Иванова 

Дочь ея Анна Егорова 

 

 

 

15 

 

43 

 

 

59 

23 

21Н 

 

Количество людей по сословиям (к Приложению 3) 

Сословие Муж. Жен. 

Обер-офицер и дворянин, его жена и дети 1 4 

Унтер-офицеры и солдаты, их жены и дети 33 28 

  

                                                           
6
 В источнике допущена ошибка: вместо «Иван Иванов» написано «Иванов Ива-

нов». 
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Приложение 4 

 

Указ 

«Об учреждении Вятского наместничества из 13 уездов» 

от 11 сентября 1780 г. 

 

Всемилостивейше повелеваем нашему генерал-поручику, правящему 

должность генерал-губернатора Нижегородскаго, Костромскаго и Вятскаго 

Ступишину, исполнить в декабре нынешняго года, по учреждениям нашим в 

7 день ноября 1775 года для управления губерний изданным, равномерно и в 

Вятском наместничестве, составя оное из 13-ти уездов, и именно: Вятскаго, 

Слободскаго, Кайгородскаго, Котелническаго, Уржумскаго, Орловскаго на 

Вятке, Яранскаго, Царевосанчурскаго, Глазовскаго, Елабужскаго, Малмыж-

скаго, Сарапульскаго и Нолинскаго. В следствие чего все те селения, кои на-

значиваются быть городами для преписания к ним уездов, переименовать го-

родами, и учредить на основании новых городов. Новгородской губернии, 

городу Хлынову, переименовав оный Вяткою, быть губернским. К сей губер-

нии причислить: 

от Казанской губернии: 

из Казанскаго уезда   до 109000 душ, 

из Кузмодемьянскаго уезда  до 40000 душ, 

из Царевококшайскаго  до 1000 душ; 

от Оренбургской губернии: 

из Оренбургскаго уезда  до 20 душ, 

да из Уфимскаго уезда  до 3000 душ, 

тако ж и селения башкирские, кои найдутся внутри сея отделяемыя 

части, а впрочем назначение границ онаго наместничества с прикосновенными 

предоставляем на соглашение генерал-губернаторов и правящих ту должность, 

о котором, так как о числе душ, сколько куда приписано или к другим отчис-

лено будет, имеют они донести нашему сенату. 

 

Об учреждении Вятского наместничества из 13 уездов: Именной указ, 

данный Сенату от 11 сентября 1780 г. // ПСЗРИ. 1-е собрание. Т. ХХ. 

№ 15.058. С. 986. 
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Приложение 5 

 

 

Штаты и список лиц, поступивших на службу при открытии 

Вятского наместничества по г. Елабуге в 1780 г. 

 

 

Присут-

ственные 

места 

Ч
и

сл
о

 л
и

ц
 

Должности Лица поступившие 

В ко-

то-

ром 

клас-

се 

Оклад го-

дового жа-

лованья 

[Управа 

благочи-

ния] 

1 Городничий Поручик 

Николай Товарищев VIII 300 300 

2 Канцелярск.  

служителя 
- 

- - 130 

[Итого:] 3    - 430 

  (и на расходы)     

Уездное 

казна-

чейство 

1 Уездный казна-

чей 

Капитан 

Иван Семенов IX 250 250 

4 Присяжных - - 80 320 

4 Канцелярск.  

служителя 
- 

- - 368 

[Итого:] 9    - 938 

  (и на расходы)     

Нижний 

земский 

суд 

1 Земский капитан 

или исправник 

Секунд-майор 

Кондратий Постников IX 250 250 

2 Дворянских  

заседателя 

Поручик Алекс. Паль-

чиков 

Прапорщик Петр Бут-

кевич 

     

 

    Х 

 200 400 

2 Сельских  

заседателя 

Федор Мохначев 

Савелий Чернышев  

  

    - 60 120 

1 Секретарь Василий Столов XIV 200 200 

4 Канцелярск.  

служителя 
- 

- - 238 

[Итого:] 10    - 1208 

  (и на расходы)     
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Нижняя 

расправа 

1 Расправ[ный] 

судья 

Коллежский асессор
1
 

Матвей Лебедев IX 250 250 

4 Заседателя Татарин Мустафа Бах-

темиров 

Дмитрий Новиков 

Степан Пономарев 

Федор Пономарев 

  

 

      - 

60 240 

1 Секретарь Семен Маковеев XIV 200 200 

6 Канцелярск.  

служителей 
- 

- - 508 

[Итого:] 12    - 1198 

  (и на расходы)     

Городо-

вой маги-

страт 

2 Бургомистра По неимению купече-

ства и мещанства ма-

гистрат открыт не был    

4 Ратмана     

[Итого:] 6      

 1 Уездный земле-

мер 

Поручик Алексей 

Кондратьев - 300 300 

1 Уездный стряп-

чий 

Поручик Филипп  

Соловьев XI 150 150 

1 Доктор город. и 

уездный 
- 

- 300 300 

1 Лекарь город. и 

уездный 
- 

- 140 140 

2 Подлекаря - - 60 120 

2 Лекарские  

ученика 
- 

- 30 60 

[Итого:] 8    - 1070 

 

Примечание. По первому разу было величайшее затруднение в прииска-

нии и определении должностных лиц, – так многие классные должности ос-

тались незамещенными, да и самое определение лиц было почти случайное. 

Генерал-губернатор замещал должности по большей части людьми военны-

ми, вовсе не подготовленными к возлагаемым на них обязанностям. Что же 

касается до медицинской части, то в списке сем не значится ни одного докто-

ра, ни одного лекаря, вероятно, по недостатку людей, специально к тому под-

готовленных. 

 

Столетие Вятской губернии, 1780-1880: сб. материалов к истории Вят. 

края: в 2 т. / издание Вят. губ. стат. ком. Т. 1. – Вятка, 1881. – С.42-43, 50. 

 

                                                           
1
 В книге написано «ассесор». 
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Приложение 6 

 

Штатно-должностной список служащих государственных 

учреждений г. Елабуги по состоянию на 1795 г. 

и должностных лиц органов местного самоуправления, 

избранных в 1798 г. 

 

Список составлен по итогам работы над книгой с учетом штатного рас-

писания 1780 г. (прил. 5). 

 

1. Елабужская управа благочиния 

Городничий – секунд-майор, коллежский асессор Анцын Семен Алексеев. 

Канцелярские служители: 

– канцелярист Колупаев Матвей Семенов сын
1
, 

– копиист Сухих Петр Васильев. 

Елабужская штатная команда
2
: 

– прапорщик Зайцев Иван Агапов, 

– сержант Степан Дементьев, 

– капрал Филипп Егоров, 

– капрал Михайло Сампсонов, 

– капрал Леонтий Иванов, 

– барабанщик Христофор Николаев, 

– рядовой солдат Афанасий Васильев, 

– рядовой солдат Карп Алексеев, 

– рядовой солдат Дмитрий Васильев, 

– рядовой солдат Василий Андреев, 

– рядовой солдат Фадей Астафьев, 

– рядовой солдат Федор Иванов, 

– рядовой солдат Афанасий Дмитриев, 

– рядовой солдат Данил Тимофеев, 

– рядовой солдат Андрей Тимофеев, 

– рядовой солдат Дементий Матвеев, 

– рядовой солдат Михаил Гаврилова, 

– рядовой солдат Максим Антонов, 

– рядовой солдат Фадей Андреев, 

– рядовой солдат Иван Иванов, 

– рядовой солдат Матвей Федоров,  

– рядовой солдат Акила Пименов. 

                                                           
1
 В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 07.06.1795 г. о смер-

ти канцелярского служащего в возрасте 33 лет следующего содержания: «Того ж го-

рода [Елабуги] управы благочиния канцерялист Матфей Семенов сын Колупаев» (ГА 

РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 69. Л. 11 об.). 
2
 Установлен поименный список военнослужащих только православного веро-

исповедания (см. прил. 3). 
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2. Елабужское уездное казначейство 

Уездный казначей
3
 – губернский секретарь Будрин Семен Степанов. 

Присяжные
4
: 

– отставной гвардии сержант Терентий Федоров, 

– отставной гвардии сержант Медведев Еким Федоров сын, 

– отставной гвардии сержант Сушин Лев Яковлев сын, 

– должностное лицо не установлено. Это место занимал либо отстав-

ной сержант не православного вероисповедания, либо оно было вакантным. 

Канцелярские служители: 

– канцелярист Солдатов Федор Яковлев сын, 

– канцелярист Яшин Гаврила Федоров сын, 

– копиист Ардашев Николай Герасимов сын, 

– должностное лицо не установлено, вероятно, это вакантное место. 

 

3. Елабужский нижний земский суд 

Капитан-исправник – подпоручик Озеров Иван Семенов сын. 

Дворянские заседатели: 

– коллежский секретарь Овсянников Андрей Григорьев сын, 

– отставной прапорщик Соловьев Матвей Филиппов сын. 

Сельские заседатели: 

– должностное лицо не установлено, 

– должностное лицо не установлено. 

Секретарь – городовой секретарь Красноперов Степан Осипов сын. 

Канцелярские служители: 

– губернский регистратор Двинянинов Архип Герасимов сын, 

– губернский регистратор Львов Григорий Васильев сын, 

– подканцелярист Варажцов Еким Демидов сын, 

– должностное лицо не установлено, вероятно, это вакантное место. 

                                                           
3
 В Исповедной росписи 1795 г. помимо губернского секретаря Будрина Семена 

Степанова казначеем назван титулярный советник Давыдов Алексей Иванов 

(прил. 2). Возможно, это связано с тем, что уездный казначей назначался на три года, 

а исповедная роспись могла быть составлена во время передачи дел от старого казна-

чея вновь назначенному. В Метрических книгах Спасского собора имеются записи от 

09.01.1795 г. и от 20.10.1796 г. о смерти дворовых людей Алексея Давыдова. В пер-

вом случае он назван казначеем, а во втором – соляным приставом (ГА РТ. Ф. 992. 

Оп. 1. Д. 69. Л. 11; Д. 70а. Л. 9 об.). 
4
 Статья 163 Наставления уездным казначеям предписывала: «В каждом уезде 

при казне императорскаго величества определяются четыре человека отставных 

гвардии унтер-офицеров, людей добраго и исправнаго состояния и испытанной вер-

ности, из коих двум должно быть при том, когда деньги вносятся и вынимаются из 

кладовой и без них да не войдет никто в кладовую: ибо они суть те присяжные, о ко-

их выше сего упомянуто и им вверятся хранение кладовой, печать же и ключи от 

оной имеет казначей» (Наставление уездным казначеям: Именной указ, объявленный 

Сенату генерал-прокурором от 26 мая 1782 г. // ПСЗРИ. 1-е собрание. Т. XXI. 

№ 15405. С. 507). 



261 

4. Елабужская нижняя расправа 

Расправный судья – титулярный советник Камашев Иван Васильев. 

Заседатели: 

– должностное лицо не установлено, 

– должностное лицо не установлено, 

– должностное лицо не установлено, 

– должностное лицо не установлено. 

Секретарь – канцелярист Суворов Федор Алексеев. 

Канцелярские служители: 

– губернский регистратор Малгинов Митрофан Степанов сын, 

– канцелярист Васнецов Никита Прокофьев сын, 

– подканцелярист Буткевич Гурий Емельянов сын, 

– копиист Красильников Григорий Тихонов сын, 

– копиист Дмитрий Леонтьев, 

– должностное лицо не установлено, вероятно, это вакантное место. 

Сторож – отставной солдат Савелий (Сава) Исаев. 

 

5. Городовой магистрат
5
 

В 1795 г. в Елабуге отсутствовал магистрат, он был открыт только в 

феврале 1798 г. Ниже представлен самый первый состав магистрата, изб-

ранный при его открытии. 

Бургомистры: 

– Василий Степанов Вавилов, купец 2-й гильдии (л. 32 об.), 

– Василий Шишкин
6
. 

Ратманы
7
: 

– Василий Михеев Бусыгин, сын купца 3-й гильдии (л. 82б об.), 

– Степан Тимофеев Могунов, мещанин (л. 47), 

– Петр Алексеев Рудознаев, купец 3-й гильдии (л. 39), 

– Назыр Альметев
8
, купец 2-й гильдии (л. 34 об.). 

 

                                                           
5
 Данный список был опубликован в книге: Столетие Вятской губернии, 1780-

1880: сб. материалов к истории Вят. края: в 2 т. / издание Вят. губ. стат. ком. Т. 1. – 

Вятка, 1881. – С. 290. В нем были указаны только имена и фамилии. Список допол-

нен отчествами и сословной принадлежностью, определенным по публикуемым до-

кументам. 
6
 В Елабуге в 1795 г. проживало шесть Василиев Шишкиных. Бургомистром в 

1798 г., вероятнее всего, был избран Василий Афанасьев Шишкин, купец 3-й гильдии 

(л. 37). 
7
 В книге «Столетие Вятской губернии», изданной в 1881 г., вместо слова «рат-

манов» по ошибке написано «ротмистров». 
8
 В той же книге имя Назыра Алметева несколько искажено – вместо «Назыр» 

написано «Назар». Позднее эта описка была растиражирована в елабужской краевед-

ческой литературе. 
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Приложение 7 

 

Ведомость о причисленных и об отчисленных душах 

по Елабужской округе по состоянию на 3 сентября 1785 г. 

 

Публикуемая ведомость находится в фонде Вятского губернского правле-

ния, который хранится в Центральном государственном архиве Кировской об-

ласти (ЦГА КО. Ф. 583. Оп. 600. Д. 47. Л. 488-510). Ведомость была составлена 

по указу «ея императорского величества», полученному из Вятского наместни-

ческого правления канцеляристом Елабужского нижнего земского суда Архи-

пом Двиняниновым, из сказок, поданных к четвертой ревизии (1782 г.). «По 

неимению при суде присудствующих шекретаря» этот документ был подписан 

только одним должностным лицом и направлен в Вятку: «за подписом одного 

правящего земскаго исправника должность дворянскаго заседателя порутчик 

[Филиппа] Соловьева» (получается, что в суде не было и земского исправника, 

раз его должность замещал дворянский заседатель). Этот, отправленный 3 сен-

тября 1785 г. в г. Вятку документ представляет для исследователей огромную 

ценность, поскольку является подлинником и был составлен в Елабуге мест-

ным приказным служителем, хорошо знавшим Елабужский уезд и написавшим 

названия населенных пунктов практически без искажений. 

В указанном выше деле имеется еще одна ведомость с перечислением се-

лений Елабужского уезда, составленная 31 июля 1785 г. (ЦГА КО. Ф. 583. 

Оп. 600. Д. 47. Л. 474-487 об.). Она в деле названа «Окружная ведомость» и 

несколько отличается от публикуемой ведомости своим содержанием. В ней 

масса ошибок в написании названий сел и деревень. Тем не менее, она оказа-

лась полезна при работе с ниже опубликованной ведомостью, поскольку в 

ней содержатся примечания о перемещении некоторых населенных пунктов 

из уезда в уезд, отсутствующие в публикуемой ведомости, в частности, о пе-

редаче Елабужскому уезду некоторых селений Уфимского наместничества. 

Эта информация, добавленная в публикацию из Окружной ведомости от 

31 июля 1785 г., взята в квадратные скобки. Отсюда же взяты и помещены в 

квадратные скобки вторые и третьи названия селений. В источнике встреча-

ется ошибочно написанная информация о том, из какого уезда были переда-

ны те или иные селения, при подготовке ведомости к печати ошибочная ин-

формация была сохранена, но перечеркнута. 

Елабужский уезд был образован в 1780 г. Большая часть населенных 

пунктов, образовавших этот уезд, ранее входила в Казанскую губернию, кро-

ме того, ему были переданы незначительные территории из Уфимского наме-

стничества. Первоначальные границы Елабужского уезда были определены в 

1781-1782 гг. в результате размежевания Вятского наместничества с сосед-

ними губерниями
1
, однако процесс причисления и отчисления к уезду насе-

                                                           
1
 Столетие Вятской губернии, 1780-1880: сб. материалов к истории Вят. края: в 

2 т. / издание Вят. губ. стат. ком. Т. 1. – Вятка, 1881. – С. 209-213. 
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ленных пунктов продолжался и после этого, что видно из публикуемого до-

кумента, который зафиксировал состав уезда, сложившийся на 3 сентября 

1785 г. Впрочем, эти границы уезда постоянно передвигались вплоть до на-

чала XIX в. В частности, в 1796 г. они претерпели значительные изменения в 

результате передачи части территории упраздненного Малмыжского уезда. В 

1816 г. этот уезд был восстановлен, а территории возвращены. 

В публикуемом документе некоторые населенные пункты значатся сразу 

в двух, а то и в трех волостях (сотнях). Это связано с тем, что жители одного 

и того же селения, относящиеся к разным категориям крестьян, учитывались 

в разных волостях (сотнях). 

Данная ведомость, вероятно, не дает полного представления обо всех на-

селенных пунктах, находящихся в Елабужском уезде на 1785 г. В нее могли 

не попасть сельца, принадлежавшие дворянам, не имевшим в собственности 

«душ», подлежащих учету. 

Дворцовые, экономические и ясачные крестьяне по умолчанию относятся 

к представителям русской национальности. Русскими в большинстве своем, 

вероятно, являлись и приписные к заводам крестьяне (ранее относившиеся к 

категории ясачных крестьян), а также помещичьи крестьяне (кроме крестьян 

майорши Дарьи Тевкелевой). 

Документ публикуется с незначительными изменениями: а) информация, 

содержащаяся в столбце «какого рода люди», которая в документе идет после 

столбца «число душ», была вынесена мной в виде подзаголовков и пронуме-

рована, например: «1. Дворцовые крестьяне», «2. Экономические крестьяне» 

и т.д.; б) написание населенных пунктов публикуется без изменений, но в 

названиях некоторых из них мной были поставлены дефисы, в соответствии 

со сложившимися на сегодняшний день нормами; в) канцелярист Архип 

Двинянинов при нумерации населенных пунктов сбился со счета и после 

цифры 281 вновь ее повторил, и продолжил нумерацию с ошибкой. Эта 

ошибка исправлена; г) в последнем столбце имеются сквозные тексты, отно-

сящиеся к большим блокам селений. Они были выделены мной курсивом для 

того, чтобы не сливались с примечаниями, относящимися к отдельным де-

ревням; д) некоторые дополнения, имеющиеся в источнике, для лучшего вос-

приятия текста были взяты в круглые скобки. 

При подготовке документа к публикации я сличал неизвестные мне на-

звания удмуртских селений с книгой «Населенные пункты Удмуртского При-

камья XVII – середины XIX в
2
.», рекомендую эту книгу к прочтению тем, кто 

интересуется историей удмуртского народа и населенных пунктов Прикамья. 

  

                                                           
2
 Пислегин Н.В., Чураков В.С. Населенные пункты Удмуртского Прикамья XVII 

– середины XIX в. / УдмФИЦ УрО РАН. – Ижевск, 2020. – 784 с. 
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№ Звание селеней 

Чис-

ло 

душ 

Когда именно и по-

чему причислены и 

отчисление последо-

вало 

 

1. Дворцовые крестьяне 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

13 

14 

15 

16 

Елабужской волости 

Деревня Малцова 

Деревня Поспелова 

Новопоселенная деревня Пустобаева 

Деревня Дыровка, 

          Студеной Ключ тож 

Новопоселенной деревни 

          Малиновки, Голодаевка тож 

Деревня Грузлевка 

Деревня Маркваш 

Деревня Ананьина 

Села Дмитриевского, Качка тож 

Деревни Тарловки 

Деревни Малой Тарловки 

Деревни Горшуновки, 

          Новой починок тож 

Деревни Малой Качки 

Новопоселенной деревни Семеновки 

Деревня Каменной починок 

Деревня Вешнякова (в коей состояло 

          по третичной ревизи 57 душ) 

 

104 

49 

156 

 

53 

 

19 

93 

129 

38 

226 

178 

28 

 

21 

85 

41 

53 

 

- 

 

Оные селении до от-

крытия Вятскаго на-

местничества состоя-

ли в Казанском уезде, 

а в здешную Елабуж-

скую округу взошли в 

781-м году по откры-

тию Вятскаго намест-

ничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оная деревня Вешня-

кова по поданным к 

нынешней четвертой 

ревизи скаскам зна-

чится выбылою 

Уфимского наместни-

чества в разные селе-

нии. 

 Итого: 

 

1273  

 

17 

18 

19 

Каракулинской волости 

Села Каракулина 

Деревня Пермякова 

Села Колесникова 

 

942 

556 

660 

 

Оные селении до от-

крытия Вятского на-

местничества в 
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20 

21 

22 

23 

24 

 

25 

Села Кулюшева 

Деревни Пугиной 

Деревни Клестовой 

Деревни Юнги 

Села Петропавловского, 

          Чеганда тож
3
 

Деревня Денисиха (в коей по 

          третичной ревизи состояло 

          5 душ) 

232 

94 

94 

96 

 

95 

 

- 

Уфимском наместни-

честве
4
, а в здешнюю 

округу вошли 

 

 

Оная деревня Дениси-

ха в написани по по-

данным к нынешней 

ревизи скаскам состо-

ит в селе Чеганде. 

по открытию Вят-

скага 

 Итого: 

 

2769  

 

26 

27 

28 

Пьяноборской волости 

Села Тихановского, Пьяной Бор тож 

Деревня Устья Ижевскаго 

Деревня Мунова 

 

428 

102 

45 

 

наместничества, кои 

и поныне имеются в 

здешней округе. 

 Итого: 

 

575  

 Всего дворцовых: 

 

4617  

 

2. Экономические крестьяне 

 

 

29 

30 

 

31 

32 

Танаевской волости 

Села Танайки 

Деревни Подманастырской  

          слоботки 

Деревня Сентяк 

Села Стырова, Лекарева тож [Села 

Воздвиженскаго, Лекарево и Стыро-

во тож] 

 

548 

 

81 

199 

 

 

204 

 

Оные селении до от- 

 Итого: 

 

1032  

 

33 
Свиногорской волости 

Села Архангельского, Елова тож
5
 

 

41 

 

крытия Вятскаго 

                                                           
3
 Помимо дворцовых крестьян в этом селе проживали ясачные крестьяне, см. се-

ление под № 75. 
4
 В документе в слове «наместничестве» по ошибке содержится повтор слогов 

«тничес», который был опущен в данной публикации. 
5
 Помимо экономических крестьян в этом селе проживали крещеные татары и 

помещичьи крестьяне, см. селения под № 237 и 314. 
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34 

35 

Деревни Анзирки
6
 

Села Рожественского, 

          Свиные Горы тож 

103 

 

383 

 Итого: 

 

527  

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

39 

40 

Тихогорской волости 

Села Тихих Гор (с причисленными 

          осмью душами) 

 

 

 

 

 

 

Села Итского Устья (за выключкою 

          семи душ) 

 

 

 

 

 

Деревни Макаровой (с 

          причисленною одною душею) 

 

 

 

 

Деревня Бондюга 

Новопоселенного 

          починка Салтыкова 

 

 

343 

 

 

 

 

 

 

331 

 

 

 

 

 

 

129 

 

 

 

 

 

182 

 

17 

 

По указу Вятской ка-

зенной палаты при-

числено пропущен-

ных ревижских сказ-

ках прошлого 784 го-

да августа 6 дня восем 

душ. 

 

По указу Вятской ка-

зенной палаты, полу-

ченному сего года на-

писанных в скасках в 

итоге ошибкою писца 

излишних 7 душ. 

 

По указу Вятской ка-

зенной палаты полу-

ченному прошлого 

783 года сентября 28 

дня причислена 1 ду-

ша.  

 

наместни- 

 Итого: 

 

1003
7
  

 Всего экономических: 

 

2562  

 

3. Тептери 

 

 

 

41 

Байлярской волости 

старшины Нияза Ибраева 

Деревни новопоселенной Варзи 

 

 

16 

чества состояли в Ка- 

 

[Оные селени до от-

                                                           
6
 В документах чаще встречается под названием д. Новая Анзирка. 

7
 Допущена арифметическая ошибка либо ошибка в численности населения од-

ного или нескольких селений. На самом деле сумма цифр в столбце равна – 1002.  
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42 

 

43 

44 

45 

46 

47 

Деревня Кадряк,  

          что на речке Саганде 

Деревни Варзи 

Деревня Сукман 

Деревня Рысова 

Деревня Кичкутан 

Деревни Болшой Салауш 

 

47 

85 

1 

23 

36 

204 

крытия Вятскаго на-

местничества состоя-

ли в Уфимском уезде, 

а в здешнюю округу 

причислены в 781 го-

ду
8
]. 

 Итого: 

 

412  

 

 

48 

49 

Команды старшины 

Зюлкарнея Даутова 

Деревня Деветерня 

Деревня Кадыбаш по речке Кады 

 

 

40 

66 

занском 

 

[Оное селение до от-

крытия Вятскаго на-

местничества состоя-

ло во Уфимском уез-

де, а Елабужску окру-

гу вошло в 781 году
9
]. 

 Итого: 

 

106  

 Всего тептерей: 

 

518  

 

4. Служилые татара
10

 

 

 

50 

51 

Елдашевой сотни Куликеева: 

Деревни Дюм-Дюм
11

 

Деревня [Сосновый
12

] Юграш
13

 

 

51 

38 

 

уезде, а в Елабужскою 

округу 

                                                           
8
 Данное примечание отсутствует в публикуемом документе и взято из Окруж-

ной ведомости, в которой этот текст относится к пяти деревням: Салауш, Кадрякова, 

Рысова, Варзи, Кечкутан, остальные селения Байлярской волости в Окружной ведо-

мости отсутствуют. 
9
 Данное примечание отсутствует в публикуемом документе и взято из Окруж-

ной ведомости, в которой этот текст стоит напротив каждой из этих двух деревень. 
10

 См. прил. 12. 
11

 Ныне Татарский Дюм-Дюм Елабужского района РТ. Изначально в деревне 

проживали исключительно татары. Затем к ним подселили русских помещичьих кре-

стьян, которые позднее отселились и в нескольких километрах от Татарского Дюм-

Дюма основали д. Русский Дюм-Дюм, см. селение под № 313. 
12

 Полное название деревни определено методом исключения, путем сопостав-

ления численности населения с информацией в Ведомости о селениях Вятской гу-

бернии на 1802 г. (ЦГА КО. Ф. 538. Оп. 22. Д. 48. Л. 226 об.) с использованием более 

поздних документов. 
13

 Помимо служилых татар в этой деревне проживали ясачные татары, см. селе-

ние под № 278. 
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52 

53 

54 

55 

 

56 

Деревня [Старый
14

] Юграш 

Деревня Илметева по речке Юграш 

Деревни по речке Мамет Дюсметева 

Деревня Илкина служилого 

          мурзы Ахметя Исаева 

Деревня Морт 

120 

26 

20 

 

8 

65 

 Итого: 

 

328  

 

5. Приписные к Воткинскому казенному железному заводу крестьяна
15

 

 

 

57 

58 

 

 

 

 

 

 

59 

60 

61 

62 

63 

 

64 

65 

66 

67 

 

 

 

 

 

68 

Саралинской волости: 

Деревни Хлыстовки 

Села Челнов
16

 (с причисленными  

          двумя душами) 

 

 

 

 

 

Деревня Полянка 

Починка Разживина 

Деревня Гари 

Новопоселенная деревня Гусевка 

Села Куракова [Село Козмодемьян-

ское, Куракова тож] 

Деревня Ключовка 

Деревня Армалов 

Деревня Казылей 

Села Саралей (с причисленными  

          четыремя душами) 

 

 

 

 

Село Костенеево 

 

186 

 

286 

 

 

 

 

 

111 

33 

157 

52 

168 

 

103 

140 

55 

 

455 

 

 

 

 

359 

 

 

По указу Вятского 

наместнического 

правления, получен-

ному прошлого 783 

года октября 31 дня, 

причислено 2 души. 

 

вошли по открытии 

 

 

 

 

 

 

 

 

По указу Вятской ка-

зенной палаты про-

шлого 1784 года июня 

25 дня причислены 

пропущеные в скаске 

4 души. 

Вят- 

 Итого: 

 

2105  

                                                           
14

 Полное название деревни определено путем сопоставления численности насе-

ления с информацией в Ведомости о селениях Вятской губернии на 1802 г. (ЦГА КО. 

Ф. 538. Оп. 22. Д. 48. Л. 226 об.). 
15

 В прошлом ясачные крестьяне. 
16

 Ныне с. Татарские Челны Менделеевского района РТ. 
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7. Приписные к Ижевскому казенному железному заводу крестьяна
17

 

 

69 Села Архангельского, 

          Крымская Слутка тож 

228 скага 

 

8. Приписные к Авзяно-Петровскому 

дворянина Демидова завода крестьяна
18

 

 

 

70 

71 

72 

73 

74 

Котловской волости: 

Деревня Яковлева
19

 

Деревня Разбахтина
20

 

Деревня Тонгузина 

Села Богородского, Анзирка тож 

Села Дмитриевского, Котловка тож 

 

135 

109 

135 

56 

825 

 

наместничества в 

781-м 

 Итого: 

 

1260  

 

9. Ясашные крестьяне 

 

 

75 

 

 

 

 

 

 

76 

 

77 

78 

Чегандинской волости: 

Села Петропавловского, 

          Чеганда тож
21

 

 

 

 

 

 

Деревня починка по речке Буторихе, 

          Кирилова тож 

Деревня Черенга 

Деревня Комаровка
22

 

 

 

135 

 

 

 

 

 

 

33 

51 

57 

 

[Оное селение до от-

крытия Вятскаго на-

местничества состоя-

ло в Уфимском уезде, 

а в Елабужскую окру-

гу причислено в 781 

году
23

]. 

 

 

году, которые 

                                                           
17

 В прошлом ясачные крестьяне. 
18

 В прошлом ясачные крестьяне. 
19

 Помимо приписных к заводу крестьян в этой деревне проживали крещеные та-

тары, см. селение под № 248. 
20

 Ныне д. Колосовка Елабужского района РТ. 
21

 Помимо ясачных крестьян в этом селе проживали дворцовые крестьяне, см. 

селение под № 24. 
22

 В данной ведомости упомянуты новокрещеные вотяки, которые также прожи-

вали в д. Комаровка, см. селение под № 212, вероятно, речь идет об одной и той же 

деревне. 
23

 Данное примечание отсутствует в публикуемом документе и взято из Окруж-

ной ведомости. 
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79 Деревня Чирша 77 

 Итого: 

 

353  

 

10. Из вотяков новокрещены 

 

 

80 

 

 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

 

87 

88 

89 

90 

 

91 

92 

 

 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

Матвеевой сотни Афонасьева: 

Село Богородского, Можга тож [Се-

ла Богородскаго, Бусурман-Можга 

тож] 

Деревни Старой Сальи 

Деревни Юри 

Деревни Чежес-Какси 

Деревня Шурсак-Кибья 

Деревни Верхней Варзи-Омги 

Деревни По речке Варзи, 

          словет Средняя Омга 

Деревни Кибьи третьяго усаду 

Деревни Кибьи, словет Болшая 

Новопоселенного Черного Ключа 

Новопоселенного починка 

          Верхнего Усо-Омги 

Деревни Шурсак-Копки 

Новопоселенного починка 

          Над речкой Балыкчи, 

          словет Омга 

Деревни По речке Усо 

Деревни Варзи-Пелги 

Деревни Лялиной 

Деревни Кватчи-Можги 

Новопоселенного починка Чежибаш 

Деревни Сырьез 

Деревни Шадрасак-Кирьи
24

 

Деревни Утчан Варзи-Пелги 

Деревни Пучо Какси 

Деревни Карамас-Пелги 

Деревни Юбери 

Деревни Туташевой 

Деревни Крыбьи другаго усаду 

Деревни По речке Вараш 

Деревни Шурсак-Омги 

Деревни По речке Тойме 

 

287 

 

 

202 

204 

18 

94 

56 

 

53 

44 

84 

21 

 

41 

77 

 

 

18 

18 

57 

59 

49 

18 

180 

44 

89 

68 

60 

97 

35 

61 

108 

125 

84 

 

и поныне имеются в 

округе Елабужской. 

Оные селении до от-

крытия Вятского 

                                                           
24

 В документе допущена описка, правильно – «Шадрасак-Кибьи». 
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109 

 

110 

Новопоселенной деревни 

          Новой Сальи 

Деревни Варзи-Ятчи 

 

17 

151 

 Итого: 

 

2519  

 

111 

112 

113 

114 

115 

 

116 

117 

118 

119 

 

120 

121 

 

122 

 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

 

 

132 

133 

 

134 

135 

Афанасьевой сотни Исаева: 

Деревня Старая Игра 

Деревня По речке Лалашур 

Деревня Адам-Ятча 

Деревня Нижней Юграш 

Деревни Новопоселенной 

          по речке Ишек-Пелги 

Деревня Яга-Какся
25

 

Деревня Другой Адам-Ятчи 

Деревня Ибраш Горной
26

 

Починка Верхней Игры 

          по речке Юграш 

Верхней деревни Юграш 

Новопоселенного починка 

          Малого Ишеку 

Починок Новой Игры Байтуганова 

          по речке Мулкемир 

Деревни Ключовки, Репища тож 

Деревня Панова по речке Адам 

Деревня Макан-Пелга 

Починок Верхней Бемыж-Пелги 

Деревни Верхней Ерыксы 

Деревня Бемыж-Пелга 

Деревня Кебек-Пельга 

Деревня Селянур-Пелга 

Деревни Новой Игры 

          починка Байтуганова 

          по речке Мулкемир 

Деревня Аргабаш 

Деревня Убалач-Тамак 

          по речке Юграш 

Деревни Ямин-Чабьи 

Деревня Старая Ятца 

 

88 

77 

59 

82 

 

29 

35 

21 

36 

 

54 

52 

 

25 

 

23 

25 

23 

82 

44 

33 

12 

31 

52 

 

 

21 

101 

 

63 

57 

101 

 

наместничества со-

стояли в Казанском 

уезде, а в Елабужскою 

округу вошли по от-

крытии Вятскаго на-

местничества. 

                                                           
25

 В данной ведомости указана одноименная деревня в Ивановой сотне Иванова, 

где также проживали новокрещеные вотяки, см. селение под № 178, возможно, речь 

идет об одной и той же деревне, жители которой могли относиться к разным сотням. 
26

 В данной ведомости также указаны крещеные татары, проживавшие в деревне 

Горный Ибраш, см. селение под № 268, вероятно, речь идет об одной и той же деревне. 
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136 

137 

 

138 

139 

140 

 

141 

 

142 

 

143 

 

144 

145 

146 

147 

148 

 

149 

150 

Село Троитское, Квак-Пелга тож 

Новопоселенного починка 

          Ямин-Чабьи по речке Айдуав 

Деревня Сарамак 

Деревня Арвас-Пелга 

Новопоселенной деревни 

          Верхней Мулкемир 

Новопоселенной деревни 

          Умяк-Ятчи по ключу Поршур 

Новопоселенной деревни 

          Пановой по ключу Сапаршур 

Села Рожественского, 

          Мещеряково тож
27

 

Деревни Малой Кармыж-Пелги 

Деревни Починка Куюк 

Вновь поселенного починка Поршур 

Деревни Кармыж-Пелги 

Деревни По Тойме да 

          по Теремше речкам 

Деревни Умяк-Пелги 

Деревни По речке Юграш 

56 

 

29 

132 

63 

 

10 

 

7 

 

4 

 

5 

54 

83 

13 

38 

 

63 

49 

23 

 Итого: 

 

1855  

 

151 

152 

 

 

 

 

153 

 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

 

 

Алексеевой сотни Прокопьева: 

Деревни Лудзи-Шудзи 

Деревни Вало-Жикьи 

 

 

 

 

Новопоселенной деревни 

          Лоллес-Обдес 

Деревни Новой Жикьи 

Деревни Обдес-Урдес 

Деревни Вычан Шудьи 

Деревни Седошмес Пелги 

Деревни Пужмес Шудьи 

Деревни Лекошмес Моньи 

Новопоселенного починка 

          Новой Моньи 

          по речке Скалшур 

 

53 

85 

 

 

 

 

 

72 

101 

110 

47 

66 

99 

119 

 

 

77 

 

в 

Оная состояла в Мал-

мыжской округе, ко-

торая в здешную ок-

ругу вошла в 782 году. 

 

 

781-м году, которые и 

поныне име- 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Помимо вотяков в этом селе проживали крещеные татары, см. селение под 

№ 261. 
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161 

162 

163 

 

 

 

164 

165 

166 

167 

Деревни Малой Учи 

Деревни Уленвай-Обдес 

Деревни Баришур 

 

 

 

Села Ильинского, Пужей-Учи тож 

Деревни Буру-Жикьи 

Деревни Бобьи-Учи 

Новопоселенного починка 

          Вало-Жикьи 

223 

23 

34 

 

 

 

202 

114 

176 

 

26 

 

 

Оная состояла в Сара-

пулской округе, а в 

сию округу вошла в 

782 году. 

 

ются в округе 

 Итого: 

 

1627  

 

168 

169 

170 

 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

 

 

189 

Ивановой сотни Иванова: 

Деревни Какси себе усадом 

Деревни Болшой Какси себе усадом 

Деревни новопоселенной 

          Верхней Вало-Какси 

Деревни Ныши-Какси 

Деревни Стал Новой Ятцы 

Деревни Верхней Шудьи 

Деревни Новой Шудьи 

Деревни Адам-Учи 

Деревни Болшой Какси 

Деревни Вожой, Гондырево тож 

Деревни Яги-Какси
28

 

Деревни Юмьи 

Деревни Что на ключе Палды 

Деревни Юмолширваш 

          Нижней Юмьи 

Деревни Чимашур 

Новопоселенного починка Чимашур 

Деревни Средней Шудьи 

Деревни Кузюмова по речке Варзи 

Деревни Полянки по речке Ошмес 

Села Троитского, Алнаши тож 

Деревни Малой Шудьи 

 

 

Новопоселенной деревни 

 

79 

36 

 

35 

93 

40 

69 

131 

32 

115 

67 

17 

81 

3 

 

9 

44 

13 

72 

83 

6 

116 

154 

 

 

 

 

Елабужской. 

 

Оные селении до от-

крытия Вят- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оная деревня вошла 

из Малмыжской окру-

ги в 782 году. 

 

                                                           
28

 В данной ведомости указана одноименная деревня в Афанасьевой сотне Исае-

ва, где также проживали новокрещеные вотяки, см. селение под № 116, возможно, 

речь идет об одной и той же деревне. 
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190 

191 

192 

 

 

193 

194 

195 

 

 

196 

197 

198 

199 

 

200 

          Тоймы Шудьи 

Деревни Салтамак Шудьи 

Деревни Верхней и Малой Шудьи 

Деревня Виндем 

 

 

Деревня Ахманова Верхняя Ерыкса 

Деревня Малаго Челтамак 

Деревня Себе усадом по речке Варзе 

 

 

Деревня Ягул-Какся 

Деревня По речке Ошмес 

Новопоселенной деревни 

          Ключ Верхней Шудьи 

Деревня По речке Вишур 

Новопоселенной деревни Вишур 

188 

52 

24 

34 

 

 

18 

72 

27 

 

 

50 

45 

 

112 

74 

13 

скаго 

 

 

Оная деревня вошла 

из Малмыжской окру-

ги в 782 году. 

 

наместничества 

Оная деревня вошла 

из Сарапулской окру-

ги в 782 году. 

 

состояли в Казан- 

 Итого: 

 

1924
29

  

 

201 

202 

203 

204 

 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

 

Васильевой сотни Платонова: 

Деревни Какси по речке Люге 

Деревни Болшой Учи 

Деревни По речке Сюгу-Пудги 

Деревня Пазял Зюмья 

 

Деревни Паршур 

Новопоселенного починка Чужьем 

Деревни Чимошур-Учи 

Деревни Коливай-Учи 

Деревни Пазял-Жикьи 

Деревни Сюги-Учи 

Починок Крымбаев 

          по речке Колевай 

 

51 

229 

43 

42 

 

22 

18 

25 

16 

132 

10 

 

7 

 

ском 

 

Оные селени вошли 

из Сарапулской окру-

ги в 782 году. 

 

уезде, а в Ела- 

 

 

Оные селени в округу 

Елабужскую вошли из 

Сарапулской в 782 

году. 

бужскою 

 Итого: 

 

595  

212 Безсотенной деревни Комаровки
30

 

 

5 округу 

 Всего из вотяков новокрещен: 8525  

                                                           
29

 Допущена арифметическая ошибка либо ошибка в численности населения од-

ного или нескольких селений. На самом деле сумма цифр в столбце равна – 2004. 
30

 В данной ведомости указаны ясачные крестьяне, которые также проживали в 

д. Комаровка, см. селение под № 78, вероятно, речь идет об одной и той же деревне. 
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11. Некрещеные
31

 вотяки 

 

 

213 

 

214 

Аитовой сотни Юсупова: 

Деревни по речке Кузибаевой, 

          словет Омга 

Деревни Одьяды-Пелги 

 

 

59 

13 

 

вошли 

 Итого: 

 

72  

 

12. Ис черемис новокрещены
32

 

 

 

215 

216 

217 

218 

 

 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

 

 

 

 

 

 

Маматкуловой сотни Маматаева: 

Деревни Малой Дрюш
33

 

Деревни Базяков 

Деревни Куяше, Токашево тож 

Деревни Бобьи 

 

 

Деревня Ерыкса, Черной Елник тож 

Деревни Иж-Бобьи
34

 

Деревни Куяновой, Починок тож 

Деревни Тарман Тарнаран
35

 

Деревни Малой Ерыуксы 

Деревня Ошуя 

Деревня Ашкиал
36

 

Деревня Карарманкина 

          (с причисленною одною) 

 

 

 

 

 

 

85 

4 

24 

56 

 

 

99 

19 

4 

20 

58 

7 

16 

 

34 

 

 

 

 

 

 

по откры- 

 

Оные селени причис-

лены из Сарапулской 

округи в 782 году. 

 

 

тии Вятскаго 

 

 

 

 

 

 

По указу Вятской ка-

зенной палаты при-

числено прошлого 

1784 года июля 16 

числа пропущенных 

по ведомостям  

                                                           
31

 Т.е. – не христиане, вотяки, исповедовавшие традиционную религию. 
32

 В некоторых указанных деревнях помимо новокрещеных черемисов прожива-

ли некрещеные черемисы. 
33

 Ныне д. Тойгузино Менделеевского района РТ. 
34

 В данном списке под № 307 указана одноименная деревня, населенная ясач-

ными татарами. 
35

 В данной ведомости указаны крещеные татары, проживавшие в д. Новопосе-

ленная Тарман Тарнаран, да по речке Тойме, Ашпайкова тож, см. селение под № 257, 

возможно, речь идет об одной и той же деревне. 
36

 Ныне д. Татарский Ахтиял Менделеевского района РТ. Помимо черемис в 

этой деревне проживали ясачные татары, см. селение под № 276. 
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227 

 

 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

 

Деревня Помашинер
37

 

 

 

Деревни Баргындыш 

Деревни Мандык 

Деревни Ныргиндиш 

Деревни Ерыксы, Возжай тож 

Новопоселенная деревня Унур 

Деревни Ясовой 

 

52 

 

 

109 

10 

123 

29 

15 

9 

3 души. 

Оная деревня вошла 

из Сарапулской окру-

ги в 782 году. 

 

наместниче- 

 Итого: 

 

773  

 

234 

235 

Макаровой сотни Дмитриева: 

Деревни Старой Куклюк 

Деревни Мишкина Врага 

 

85 

14 

 

 

Оная деревня вошла в 

округу ис Казанского 

уезду в 782 году. 

 Итого: 

 

99  

 Всего ис черемис крещеных: 

 

872  

 

13. Ис татар старокрещены
38

 

 

 

236 

237 

 

 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

244 

245 

Гарасима Иванова сотня: 

Деревня Шурняк 

Села Архангелского, Елова тож
39

, 

          (в том числе неположенная в 

          оклад 1 душа) 

Деревня Умяк 

Деревня Атиаз 

Деревни Сейтяковой 

Деревни Малого Елова 

Деревни новопоселенной Ананьиной 

Деревни Нижней Куклюк 

Деревни Айталан 

Деревни Черкасова 

 

162 

 

 

118 

74 

82 

119 

17 

9 

23 

22 

25 

 

ства в 781-м году, ко-

торые и поныне име- 

                                                           
37

 Ныне д. Актазики Менделеевского района РТ. 
38

 В нижеперечисленных сотнях на самом деле проживали не только старокре-

щеные татары (крещенные до 1730-1740 гг.), но и новокрещеные татары, которые 

были крещены в результате деятельности Новокрещенской конторы. 
39

 Помимо крещеных татар в этом селе проживали экономические и помещичьи 

крестьяне, см. селения под № 33 и № 314. 
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246 

247 

 

248 

249 

 

Деревни По речке Сарамаку 

Новопоселенной деревни 

          В вершине речки Куклюк 

Деревни Яковлевой
40

 

Деревни Черкасовой, 

          в вершине речки Куклюк 

22 

 

34 

7 

 

8 

 Итого: 

 

721
41

  

 

250 

 

251 

252 

253 

254 

 

255 

 

256 

257 

 

 

258 

 

259 

260 

 

261 

Петровой сотни Лукоянова: 

Деревни Юграш, да по речке Той-

ме
42

 

Деревня По речке Юграш
43

 

Деревни Мунайки 

Деревни Ямушан 

Деревни Верхней Юграш, 

          Яманчар тож
44

 

Новопоселенной деревни Толобай 

          по речке Чимашур 

Деревни Акполян, Андреева тож 

Новопоселенная Тарман Тарнаран, 

          да по речке Тойме, 

          Ашпайкова тож
45

 

Деревни Новой Игры, 

          Карманкина тож 

Деревни Тугаевой 

Деревни Новопоселенной 

          Пановой по речке Чимашур 

Села Мещерякова
46

 

 

 

108 

 

48 

64 

29 

 

82 

 

11 

32 

 

 

17 

 

2 

25 

 

3 

27 

 

ются в округе Ела-

бужской. 

 Итого: 

 

448  

                                                           
40

 Помимо крещеных татар в этой деревне проживали приписные к заводу кре-

стьяне, см. селение под № 70. 
41

 Допущена арифметическая ошибка либо ошибка в численности населения од-

ного или нескольких селений. На самом деле сумма цифр в столбце равна – 722. 
42

 Ныне д. Старое Гришкино Менделеевского района РТ. 
43

 Ныне д. Брюшли Менделеевского района РТ. 
44

 Ныне не существующая деревня, находившаяся на территории современного 

Елабужского района РТ. Прекратила существование во второй половине ХХ в. По-

следнее официальное название – Старое Утяганово. 
45

 В данной ведомости указаны черемисы, проживавшие в д. Тарман Тарнаран, 

см. селение под № 222, возможно, речь идет об одной и той же деревне. 
46

 Помимо крещеных татар в этом селе проживали вотяки, см. селение под 

№ 143. 
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262 

263 

 

264 

265 

266 

267 

268 

Ермаковой сотни Юртаева: 

Деревни Каранды 

Новопоселенного починка 

          по речке Юрумсове 

Деревни Гулюшерма 

Новопосеенного починка Ямурзина 

Деревни Киясова 

Деревни Мукшур 

Деревни Горной Ибраш
47

 

 

46 

 

8 

3 

11 

12 

21 

4 

 

Оные селении 

 Итого: 

 

102
48

  

 Всего ис татар старокрещен: 

 

1271  

 

14. Ясашные татара
49

 

 

 

269 

270 

271 

272 

Петровой сотни Лукоянова: 

Деревня Убалач 

Деревня Малая Чумен 

Деревни Батыркул, Камаева тож 

Деревни Куюк 

 

74 

44 

148 

1 

 

до открытия 

 Итого: 

 

267  

 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

Ермаковой сотни Юртаева: 

Деревни на речке Мангур 

Деревни Казылъяр 

Деревня Чаж 

Деревни Ашкиал
50

 

Деревня Ишкилдина
51

 

Деревня Сосновой Ибраш
52

 

Деревня Бузан Токмак 

Деревня Кармала 

 

23 

85 

63 

28 

48 

10 

5 

83 

 

Вятскаго наместни-

чества состояли в 

Казанском уезде, а в 

Елабу- 

 

 

 

 

                                                           
47

 В данной ведомости также указаны новокрещеные вотяки, проживавшие в 

д. Ибраш Горный, см. селение под № 118, вероятно, речь идет об одной и той же де-

ревне. 
48

 Допущена арифметическая ошибка либо ошибка в численности населения од-

ного или нескольких селений. На самом деле сумма цифр в столбце равна – 105. 
49

 В документе написано «ясашные татара некрещеные», речь идет о татарах, ис-

поведовавших ислам. 
50

 Ныне д. Татарский Ахтиял Менделеевского района РТ. Помимо ясачных татар 

в этой деревне проживали черемисы, см. селение под № 225. 
51

 Ныне д. Табарле Агрызского района РТ. 
52

 Ныне д. Сосновый Юраш Елабужского района РТ. Помимо ясачных татар в 

этой деревне проживали служилые татары, см. селение под № 51. 
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281 

282 

 

283 

284 

 

285 

286 

 

287 

288 

289 

 

290 

291 

292 

293 

294 

295 

296 

297 

298 

299 

 

300 

301 

 

 

 

 

302 

Деревня Юри Багряш
53

 

Новопоселенного починка 

          Тойгилдина, Сукман тож 

Деревни Сагилды 

Новопоселенной деревни 

          Хорошева Ключа 

Деревня По речке Имяннокул 

Новопоселенного починка 

          Зярган Чишма 

Деревни Турдали 

Деревни Юри по речке Иркашевке 

Новопоселенного починка 

          Студеного Ключа 

Деревни Варзи-Омги 

Деревни Тубы 

Деревни Кучуковой 

Деревни Барсымес 

Деревни Аккузиной на речке Иж 

Деревни Декашуряк 

Новопоселенной деревни Сукман 

Новопоселенного починка Мушук 

Деревни Ширсак, Кадрали тож 

Новопоселенного починка 

          Куюк по речке Кады 

Деревни Иж-Байки 

Деревни Вотской по речке Юграш
54

 

 

 

 

 

Новопоселенная деревня Пустош, 

          Тойма тож 

63 

 

22 

3 

 

10 

10 

 

11 

22 

3 

 

9 

28 

10 

49 

13 

28 

28 

16 

12 

30 

 

9 

50 

29 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оная деревня причис-

лена в здешную окру-

гу в 782 году из Мал-

мыжской округи. 

 

жскую 

 Итого: 808
55

  

 

303 

304 

305 

Безсотенные: 

Новопоселенной деревни Псеевой 

Деревни Тоймы Арняш 

Деревни Карашур, Унча тож 

 

27 

14 

14 

 

округу 

 Итого: 55  

                                                           
53

 Ныне д. Кудашево Агрызского района РТ. 
54

 Помимо ясачных татар в этой деревне какое-то время проживали служилые 

татары, см. прил. 12. 
55

 Допущена арифметическая ошибка либо ошибка в численности населения од-

ного или нескольких селений, на самом деле сумма цифр в столбце равна – 805. 
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306 

 

307 

 

308 

 

309 

Ибрашкиной сотни Килеева: 

Деревни Катимовой по речке Иж 

Хаметевой сотни Бакировой: 

Деревни Иж-Бобья
56

 

Мазитовой сотни Килеева: 

Деревни Тогоз 

Тойкиной сотни Абдулова: 

Деревни по речке Варзи-Омги 

 

24 

 

132 

 

70 

 

64 

 

вошли по открыти 

 Итого: 

 

290  

 Всего [ясашных] татар
57

: 

 

1420  

 Всего в ведомстве казенном  

состоящих: 

 

24131 

 

 

15. Помещичьих крестьян 

 

310 

 

 

 

 

 

311 

 

 

312 

 

 

313 

 

 

314 

 

 

 

Деревни Самодуровки, Баженовка 

тож: 

порутчицы Ирины Палчиковой 

вдовы майорши Хвостовой 

девицы Ульяны Хвостовой 

 

Деревни Вонючки, Токман тож 

советника Кургановского 

 

Деревни Сергиевской, Княжая тож 

порутчика Асанова 

 

Деревни Дюм-Дюм
58

 

прапорщика Чертова 

 

Села Архангелского, Елова тож
59

 

оного ж Чертова 

 

 

 

 

41 

10 

21 

 

 

29 

 

 

22 

 

 

10 

 

 

12 

 

 

 

Вятскаго наместни-

чества в 781-м году, 

которые и поныне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56

 В данном списке под № 220 указана одноименная деревня, населенная чере-

мисами. 
57

 В документе написано: «Всего некрещеных татар». 
58

 Помещичьих крестьян сначала подселили в татарскую деревню Дюм-Дюм, см. 

селение под № 50. Позднее они отселились и в нескольких километрах от Татарского 

Дюм-Дюма основали д. Русский Дюм-Дюм. 
59

 Помимо помещичьих крестьян в этом селе проживали экономические крестья-

не и старокрещеные татары, см. селения под № 33 и № 237. 
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315 

 

 

 

 

316 

 

 

317 

 

 

318 

 

 

 

319 

320 

321 

322 

323 

 

324 

 

 

 

 

 

 

325 

 

 

 

326 

 

 

 

Деревни Шумшор 

сержанта Пироговского 

 

 

 

Деревни Аксарины 

прапорщицы Бичуриной 

 

Деревни Мурзихи 

прапорщика Буткевича 

 

Деревни Малой Слутки 

майора Левашова 

 

Майорши Дарьи Тевкелевой: 

Деревни Назяр по речке Иж 

Деревни Мордвы по речке Чаж 

Деревни Юр по речке Ижкашур 

Деревни Терси 

Деревни Чишмы, что на ключе 

 

Отставного перевотчика Афонасья 

Зерехова – 2 души 

 

 

 

 

 

Медиплавилного завода завотчика 

Семена Красилникова 

(да калмык и баш[к]ир 5 душ) 

 

Бемышевского медиплавилного за-

вода малолетной девицы Елисаветы 

Осокиной 

(из башкир 3 души) 

 

 

22 

 

 

 

 

46 

 

 

94 

 

 

20 

 

 

61 

70 

82 

255 

84 

 

 

- 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

376 

 

[Оная деревня из 

Уфимскаго уезда при-

числена в округу 

здешнюю в 782-м  

году]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По указу Вятского 

уездного суда про-

шлого 1784 года ок-

тября 31 дня оные 2 

души отчислены по 

городу Елабуге. 

 

имеется в округе Ела-

бужской. 

 Итого помещичьих: 

 

1292  

 

 
Всего государственных и поме-

щичьих крестьян, состоящих в 

Елабужской округе: 

 

 

25423 
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Приложение 8 

 

Приходы дворцовых крестьян
1
 на 1795 г. 

 

Приход Спасского собора г. Елабуги. Крестьяне населенных пунктов
2
: 

– Елабуга, 113 дворов, 

– Студеный Ключ, Дыровка тож, 17 дворов, 

– Каменный починок, 4 двора, 

– Ананьино, 4 двора, 

– Пустобаево, 1 двор. 

Приход Покровской церкви г. Елабуги. Крестьяне населенных пунктов: 

– Елабуга, 94 двора, 

– Новый Ключ, 1 двор, 

– Новая Тарловка, 2 двора, 

– Старая Тарловка, 1 двор, 

– Моркваши, 31 двор, 

– Пустобаево, 35 дворов, 

– Малиновка, 4 двора, 

– Поспелово, 10 дворов, 

– Мальцево, 28 дворов, 

– Ананьино, 8 дворов. 

Приход Николаевской церкви г. Елабуги. Крестьяне населенных пунктов: 

– Елабуга, 91 двор, 

– Тарловка, 59 дворов, 

– Каменный починок, 11 дворов, 

– Пустобаево, 11 дворов, 

– Горшуновка, 6 дворов, 

– Голодаевка, 4 двора. 

Приход Дмитриевской церкви с. Качки. Крестьяне населенных пунктов
3
: 

– Качка, 57 дворов, 

– Малая Качка, 21 двор, 

– Грузлевка, 23 двора,  

– Семеновка, 9 дворов,  

– Малая Тарловка, 6 дворов. 

                                                           
1
 Список составлен по Исповедным росписям 1795 г. (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. 

Д. 68. Л. 9-41 об., 46-73 об., 80-98 об., 261 об.-287 об.). 
2
 К приходу Спасского собора г. Елабуги помимо дворцовых крестьян относи-

лись крестьяне деревень: Подмонастырская слободка, экон. кр. (28 дворов), Старая 

Ключевка, ясач. кр. (33 двора), Разживин починок, Новая Ключевка тож, ясач. кр. 

(8 дворов), Гусевка, ясач. кр. (16 дворов). 
3
 К приходу Дмитриевской церкви с. Качки помимо дворцовых крестьян относи-

лись крестьяне деревень: Гари, ясач. кр. (35 дворов), Хлыстовка, ясач. кр. (47 дво-

ров), Брюшли, [ясач.] старокрещены (13 дворов), Утяганово, ясач. старокрещены (18 

дворов), Тогаево, ясач. старокрещены (16 дворов). 
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На 1795 г. крестьяне бывшей Елабужской дворцовой волости, причис-

ленные к Елабужскому уезду, числились в трех городских и одном сельском 

православных приходах. Нередко жители одной деревни относились к раз-

ным церквям: 

– Ананьино. К Спасскому собору 4 двора, к Покровской церкви 8 дво-

ров, 

– Большая Тарловка (Тарловка, Старая Тарловка). К Покровской 

церкви 1 двор (прихожане указаны как жители деревни Старая Тарловка), к 

Николаевской церкви 59 дворов (прихожане указаны как жители деревни 

Тарловка). Упомянутый в Исповедной росписи 1795 г. топоним «Старая Тар-

ловка» в исповедных росписях за другие годы не встречается. В деревне зна-

чится одна единственная семья во главе с дворц. кр. Герасимом Карповым (в 

1795 г. ему было 64 года). Судя по Ревизским сказкам 1811 г. о крестьянах 

Качкинского удельного приказа, Герасим Карпов, умерший в 1797 г., вместе 

со своей семьей числился в д. Большая Тарловка (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 462. 

Л. 52-52 об.). Таким образом, Старая Тарловка – это неофициальное название 

д. Большая Тарловка. Подробнее о топониме «Тарловка» в Исповедных рос-

писях читайте в конце этого Приложения. 

– Каменный починок (Новый Ключ). К Спасскому собору 4 двора, к 

Покровской церкви 1 двор (прихожане указаны как жители деревни Новый 

Ключ), к Николаевской церкви 11 дворов. Топоним «Новый Ключ» встреча-

ется в Исповедных росписях Покровской церкви с 1795 по 1802 г. Во всех 

случаях в ней значится одна семья во главе с дворц. кр. Сергеем Никифоро-

вым (в 1795 г. ему было 39 лет). Согласно Ревизским сказкам 1811 г. о кре-

стьянах Качкинского удельного приказа, Сергей Никифоров Красильников – 

53 лет, вместе со своей семьей в 1795-1811 гг. числился в д. Каменный Почи-

нок (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 462. Л. 114 об.). Таким образом, Новый Ключ – это 

неофициальное название д. Каменный починок. 

– Малая Тарловка (Мурдованы, Новая Тарловка) – ныне не сущест-

вующий населенный пункт, находился на территории нынешней ОЭЗ «Алабу-

га». К Покровской церкви 2 двора (прихожане указаны как жители деревни 

Новая Тарловка), к Дмитриевской церкви 6 дворов. В Исповедной росписи 

1795 г. числятся две семьи, проживавшие в «Новой Тарловке»: вдовы Евдокии 

Трофимовой [Недоресковой] – 61 года и вдовы Устиньи Федоровой [Зотовой] 

– 45 лет. Согласно Ревизским сказкам 1811 г. о крестьянах Качкинского удель-

ного приказа, их сыновья со своими семьями в 1795-1811 гг. числились в д. 

Малая Тарловка (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 462. Л. 64 об.). Таким образом, Новая 

Тарловка – это неофициальное название д. Малая Тарловка. Подробнее о топо-

ниме «Тарловка» в Исповедных росписях читайте в конце этого Приложения. 

– Малиновка, Голодаевка тож. К Покровской церкви 4 двора (прихо-

жане указаны как жители деревни Малиновка), к Николаевской церкви 4 дво-

ра (прихожане указаны как жители деревни Голодаевка). Сопоставление Ис-

поведных росписей 1795 г. с Ревизскими сказками 1811 г. о крестьянах Кач-

кинского удельного приказа (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 462. Л. 95-96) показало, 
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что все эти прихожане действительно числятся в одном населенном пункте – 

д. Малиновка, Голодаева тож. К приходу Покровской церкви относились жи-

тели деревни, носившие фамилии: Мизорневы, Зотины, Софроновы, Абаимо-

вы, а к приходу Николаевской церкви – Тунгусковы и Кучины. Кстати, Тун-

гусковы, проживавшие в г. Елабуге, относились к этому же приходу. 

– Пустобаево. К Спасскому собору 1 двор, к Покровской церкви 35 дво-

ров, к Николаевской церкви 11 дворов. 

 

* * * 

О топониме «Тарловка» 

в исповедных росписях православных приходов 

Согласно документам государственного учета, в кон. XVIII – нач. XIX в. 

на территории Елабужского уезда было только два населенных пункта, со-

держащих в названии топоним «Тарловка» – Большая Тарловка и Малая Тар-

ловка. Однако в Исповедных росписях 1795 г. этот топоним встречается 4 

раза: Старая Тарловка и Новая Тарловка (Покровская церковь), [Большая] 

Тарловка (Николаевская церковь) и Малая Тарловка (Дмитриевская церковь). 

Сопоставление документов церковного учета с документами государственно-

го учета показало, что топонимы «Старая Тарловка» и «Новая Тарловка» яв-

ляются вторыми названиями населенных пунктов Большая Тарловка и Малая 

Тарловка. 

Старая и Новая Тарловки встречаются только в Исповедных росписях 

Покровской церкви для обозначения нескольких семей, которые числятся 

прихожанами этой церкви. Если проследить эти семьи по Исповедным рос-

писям Покровской церкви, то выяснится, что в 1792 г. «Новая Тарловка» бы-

ла названа д. Мурдованы, а «Старая Тарловка» – просто Тарловкой. В 1793 г. 

жители этих деревень указаны как проживающие в одном населенном пункте 

– д. Тарловка, в 1794 г. они уже числятся как жители – д. Малая Тарловка, в 

1795 г. они опять разделены, а с 1796 г. крестьяне идут одним списком как 

жители д. Новая Тарловка или д. Тарловка. 

Может сложиться ошибочное мнение, что д. Новая Тарловка, упоминае-

мая в Исповедных росписях кон. XVIII – нач. XIX в., – это нынешний 

поселок Тарловка, который расположен на берегу реки Кама напротив г. На-

бережные Челны (ныне, несмотря на большое расстояние от Елабуги, адми-

нистративно входит в состав городского поселения Елабуга). Однако это не 

так. Нынешний поселок, действительно, в прошлом был известен как деревня 

Черный Ключ или Новая Тарловка, но был основан в сер. XIX в. 
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Приложение 9 

 

Список «уличных» фамилий, 

бытовавших в г. Елабуге в первой пол. XIX в. 

 

При работе над Приложением 1 выяснилось, что в документах церковно-

го учета зафиксированы так называемые «уличные» фамилии елабужан, бы-

товавшие в нач. XIX в. С целью определения принадлежности этих фамилий 

к определенной семье были сопоставлены записи по огромному количеству 

исповедных росписей и метрических книг православных церквей г. Елабуги с 

ревизскими сказками. В этот список попало подавляющее большинство 

уличных фамилий, зафиксированных в документах церковного учета, но он, 

тем не менее, не претендует на полноту. В него не были включены и различ-

ные варианты написания одних и тех же фамилий, например: Чувашевы не-

редко в документах церковного учета записывались как Чавашевы. 

В некоторых случаях пришлось сопоставлять и фамилии, бытовавшие в 

купеческо-мещанской среде г. Елабуги. При этом приходилось проявлять ос-

торожность, поскольку если в елабужскую крестьянскую среду в этот период 

новички больше не вливались, то купеческо-мещанская прослойка Елабуги 

принимала большой поток переселенцев из других населенных пунктов. Сре-

ди прибывших встречаются однофамильцы ранее укоренившихся елабужан, 

иногда их официальные фамилии совпадают с уличными фамилиями елабуж-

ских крестьян. 

Одна линия уличной фамилии – Серебряков, у серебряковской ветви 

Шишкиных фиксируется в документах как церковного, так и государственно-

го учета (см. прил. 14). 

 

Фамилии    Официальные фамилии 

по документам  (по документам 

церковного учета  государственного учета) 

 

Адамов   Марин (прил. 1, сем. № 70) 

Антонов   Пономарев (прил. 1, сем. № 115) 

Аркатов
1
   Хомутов (прил. 1, сем. № 310) 

Астраханов:   Белобородов (прил. 1, сем. № 89, 90, 91, 92) 

    Сереткин (прил. 1, сем. № 289) 

Бажачки[н]   Хомутов (прил. 1, сем. № 61) 

Баймаков   Зотиков (прил. 1, сем. № 62) 

Балакчин   Шахматов (прил. 1, сем. № 14) 

Башкуртов
2
   Иконников (прил. 1, сем. № 173) 

                                                           
1
 В Елабуге также проживали и носители официальной фамилии Аркатов 

(прил. 1, сем. № 252). Возможно, Аркатовы и Хомутовы (Аркатовы) – разные ветви 

одного рода. 
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Белобородов
3
   Шахматов (прил. 1, сем. № 293) 

Бондин    Верховцев (прил. 1, сем. № 138, 139) 

Бородушкин   Бородин (прил. 1, сем. № 311) 

Вавилов
4
   Каменев (прил. 1, сем. № 22) 

Власихин   Годков (прил. 1, сем. № 110) 

Головкин   Зотиков (прил. 1, сем. № 64, 65) 

Гумеров   Кузнецов (прил. 1, сем. № 247) 

Демин    Недоресков (прил. 1, сем. № 100) 

Долгов    Фирстов (прил. 1, сем. № 9, 10, 11) 

Дыраев   Уткин (прил. 1, сем. № 185) 

Ежов    Юнусов (прил. 1, сем. № 307) 

Ермаков   Васильев (прил. 1, сем. № 299) 

Жирнов   Иконников (прил. 1, сем. № 171) 

Забегалов   Белобородов (прил. 1, сем. № 95) 

Зазвоннов   Иконников (прил. 1, сем. № 60) 

Заострофкин   Шишкин (прил. 1, сем. № 232) 

Зимин    Кузнецов (прил. 1, сем. № 243, 244) 

Иринев (Иренев)  Водолазов (прил. 1, сем. № 34) 

Казанцев
5
   Конкин (прил. 1, сем. № 253) 

Калинин
6
    Клюшев (прил. 1, сем. № 17, 20) 

Капитанов   Стариков (прил. 1, сем. № 294)  

Карпов    Свищев (прил. 1, сем. № 227) 

Киселев   Попов (прил. 1, сем. № 305) 

Китов    Кожевников (прил. 1, сем. № 134, 135) 

Клющев
7
   Сметанин (прил. 1, сем. № 130) 

                                                           
2
 В кон. XIX в. в Елабугу из Мамадышского уезда Казанской губ. и Бугульмин-

ского уезда Самарской губ. переселились носители фамилии Башкировы (ГА РТ. 

Ф. 991. Оп. 1. Д. 2. Л. 18 об.-19; Д. 5. Л. 50 об.-51; Д. 8. Л. 134 об.-135; Д. 13. Л. 49 об, 

52; Д. 17. Л. 97 об.-98; Д. 20. Л. 8 об.-9). К роду Иконниковых (Башкуртовых) они 

отношения не имеют. 
3
 В Елабуге также проживали и носители официальной фамилии Белобородов, 

которые в документах церковного учета записаны как Астрахановы, Забегаловы, 

Кузмичевы и Чурины. Возможно Белобородовы (Астрахановы, Забегаловы, Кузми-

чевы, Чурины) и Шахматовы (Белобородовы) – разные ветви одного рода. 
4
 Елабужские купцы Вавиловы (л. 32-33) являются выходцами из с. Котловки, к 

елабужскому роду Каменевых (Вавиловых) они отношения не имеют. 
5
 В Елабуге также проживали и носители официальной фамилии Казанцев 

(прил. 1, сем. № 189, 205, 277, 306). Возможно, Казанцевы и Конкины (Казанцевы) – 

разные ветви одного рода. 
6
 В Елабуге также проживали и носители официальной фамилии Калинин 

(прил. 1, сем. № 18, 19). Калинины и Клюшевы (Калинины) – разные ветви одного 

рода. К этому же роду, вероятно, относились и Сметанины (Клющевы). 
7
 В Елабуге также проживали и носители официальной фамилии Клюшевы 

(прил. 1, сем. № 17, 20, 131). Возможно, Клюшевы и Сметанины (Клющевы) – разные 

ветви одного рода. См. также сноску к сем. № 17, прил. 1. 
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Кобяков   Девяшин (прил. 1, сем. 26) 

Козырев   Стариков (прил. 1, сем. № 111) 

Королев   Стариков (прил. 1, сем. № 297) 

Коширин
8
   Шишкин (прил. 1, сем. № 229, 230) 

Круговихин   Круговов (прил. 1, сем. № 4) 

Кузмичев   Белобородов (прил. 1, сем. № 83) 

Кукин    Докукин (прил. 1, сем. № 208) 

Куликов:   Конкин (прил. 1, сем. № 259), 

Никулин (прил. 1, сем. № 125) 

Кутяшев   Фирстов (прил. 1, сем. № 260) 

Лабасин   Лапочкин (прил. 1, сем. № 192) 

Лиходеев   Кривошеев (прил. 1, сем. № 3) 

Манахов   Зотиков (прил. 1, сем. № 64, 186) 

Мензелянов (Мензеляников) Годков (прил. 1, сем. № 97) 

Мишонов   Иконников (прил. 1, сем. № 177) 

Мухин    По лсков (прил. 1, сем. № 321) 

Павлов    Каменев (прил. 1, сем. № 22) 

Пастушков   Свищев (прил. 1, сем. № 210, 212) 

Паутов    Реутов (прил. 1, сем. № 141) 

Першин   Водолазов (прил. 1, сем. № 30) 

Пестерев   Пестерников (прил. 1, сем. № 203) 

Пичуги[н]   Фирстов (прил. 1, сем. № 332, 333) 

Проканальин   Гречухин (прил. 1, сем. № 102) 

Пудиков   Дурнов (прил. 1, сем. № 124) 

Пушкин   Пупин (прил. 1, сем. № 142) 

Решетников   Говорухин (прил. 1, сем. № 291, 292) 

Русков
9
   Галавтин (прил. 1, сем. № 302) 

Рыбакин   Чувашев (прил. 1, сем. № 35) 

Серебряков
10

   Шишкин (прил. 14) 

Смолин   Тунгусков (прил. 1, сем. № 286) 

Соколов   Носырев (прил. 1, сем. № 296) 

Сторожева   Седельникова (прил. 1, сем. № 330) 

Титов    Широнин (прил. 1, сем. № 290) 

Тугулин   Тугуля (прил. 1, сем. № 132) 

Фадихин   Марин (прил. 1, сем. № 69) 

Фискалов   Каменев (прил. 1, сем. № 36, 37, 38, 39, 40) 

                                                           
8
 В г. Кашира (ныне Московская обл.) в прошлом имелась дворцовая (!) Рыбная 

слобода. 
9
 В Елабуге также проживали и носители официальной фамилии Русковы 

(прил. 1, сем. № 308, 309, 312). Возможно, Русковы и Галавтины – разные ветви 

одного рода. 
10

 В Елабуге также проживали и носители официальной фамилии Серебряков, а 

одна семья серебряковской ветви Шишкиных в кон. XVIII – нач. XIX сменила фами-

лию Шишкины на Серебряковы (прил. 14). 
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Хавансков    Лагин (прил. 1, сем. № 303; л. 47 об., см. сноску) 

Черенов   Кусакин (прил. 1, сем. № 265) 

Черепанов   Кусакин (прил. 1, сем. № 265) 

Черкасов   Казанцов (прил. 1, сем. № 277) 

Черненков   Кожевников (прил. 1, сем. № 133) 

Чернышев
11

   Конкин (прил. 1, сем. № 257) 

Чураралков   Красильников (прил. 1, сем. № 298) 

Чурин (Чюрин)  Белобородов (прил. 1, сем. № 94) 

Шеберский   Бусыгин (прил. 1, сем. № 117) 

Щербаков   Бусыгин (прил. 1, сем. № 117) 

 

 

Список уличных фамилий, 

которые не удалось привязать к официальным фамилиям 

 

1. Вилков: 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 01.09.1810 г. 

следующего содержания: «у елабугскаго крестьянина Матфея Вилкова [ро-

дился] сын Иоаким» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 95. Л. 6). 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 09.10.1810 г. о 

смерти в возрасте 5 недель следующего содержания: «Города Елабуги кре-

стьянина Матфея Вилкова сын Иоаким» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 95. Л. 18 

об.). 

2. Перебродов: 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 02.07.1810 г. о 

смерти следующего содержания: «Города Елабуги крестьянина Матфея Пе-

ребродова сын Василий», умер в возрасте 23 недель (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. 

Д. 95. Л. 16 об.). 

3. Сметанин, тож Борихин
12

: 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 12.06.1860 г. о 

смерти в возрасте 1 недели следующего содержания: «Деревни Трехсвятской 

крестьянина Владимира Стефанова Сметанина, тож Борихина сын младенец 

Варфоломей» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 243. Л. 111 об.). 

 

                                                           
11

 В Елабуге также проживали и носители официальной фамилии Чернышев 

(прил. 1, сем. № 304). Возможно, Чернышевы и Конкины (Чернышевы) – разные вет-

ви одного рода. 
12

 Возможно речь идет о Бабушкиных. 
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Приложение 10 

 

Список официальных фамилий, которые носили крестьяне 

Качкинского удельного приказа в 1811 г. 

 

Елабуга долгое время являлась центром дворцовой волости, которая от-

носилась к Зюрейской дороге Казанского уезда Казанской губернии. На 

1762 г. в нее входили следующие села и деревни: Елабуга, Качка, Ильинское 

(Мысовые Челны тож), Николаевское (Челны тож), Орловка, Тарловка, Сту-

деный Ключ (Дыровка тож), Ананьино, Мальцево, Вешняково, Поспелово. В 

результате административно-территориальной реформы второй пол. XVIII в. 

населенные пункты Елабужской волости, находившиеся на левобережье Ка-

мы, были переданы в состав Мензелинского уезда Уфимского наместничест-

ва, а правобережные населенные пункты Елабужской волости вошли в состав 

Елабужского уезда Вятского наместничества. Населенные пункты Елабуж-

ской дворцовой волости на протяжении длительного срока являлись единым 

экономическим хозяйством, а потому население этих деревень находилось в 

тесном взаимодействии между собой и с населением Елабуги. По этой при-

чине, на мой взгляд, для елабужских краеведов представляют интерес фами-

лии, бытовавшие в этих деревнях. 

В кон. XVIII в. Елабужская дворцовая волость была преобразована в 

Качкинскую волость (см. л. 54), а затем в Качкинский удельный приказ, и 

Елабуга перестала быть волостным центром. С 1797 г. бывших дворцовых 

крестьян начали называть удельными крестьянами. Удельные крестьяне г. 

Елабуги в 1805-1806 гг. были переведены в разряд экономических крестьян и 

получили личную свободу, а остальные удельные крестьяне бывшей Елабуж-

ской волости остались в подчинении удельного ведомства. 

Ниже приведены фамилии, выписанные из Ревизских сказок 1811 г. о кре-

стьянах Качкинского удельного приказа (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 462). У некото-

рых семей в Ревизской сказке 1811 г. не были указаны фамилии, поэтому 

список не претендует на полноту. 

 

 Абаимов:   д. Малиновка, Голодаева тож (1 двор) 

 Азовцев:   д. Пустобаева (3 двора) 

 Аникин:   д. Студеный Ключ (2 двора) 

 Аникинов:   д. Студеный Ключ (1 двор) 

Атаманов:   д. Каменный починок (1 двор) 

 

 Бакланов:  д. Моркваши (3 двора) 

Баклов:   д. Ижевское Устье (1 двор) 

 Белоусов:   д. Ижевское Устье (4 двора) 

 Беляев:   д. Пустобаева (5 дворов) 

 Банников:   с. Дмитриевское, Качка тож (3 двора) 

д. Починок Удалова (1 двор) 
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Болобанов:   с. Дмитриевское, Качка тож (30 дворов) 

д. Малая Качка (14 дворов) 

д. Починок Удалова (3 двора) 

д. Семеновка (4 двора) 

Бумин:   д. Каменный починок (1 двор) 

Буланов:   д. Мальцова (2 двора) 

 Бусыгин:   д. Горшуновка (1 двор) 

с. Дмитриевское, Качка тож (4 двора) 

Бушуев:   д. Мальцова (1 двор) 

 

 Власов:   д. Большая Тарловка (5 дворов) 

д. Горшуновка (1 двор) 

д. Малой Тарловки (7 дворов) 

 

 Гарнов:  д. Мальцова (1 двор) 

Говорухин:   д. Семеновка (1 двор) 

 Гоголев:   д. Ижевское Устье (6 дворов) 

 Горшков:   д. Семеновка (2 двора) 

 Горшунов:   д. Большая Тарловка (3 двора) 

д. Горшуновка (3 двора) 

 Груздев:   д. Грузлевка (4 двора) 

 Грузлев:   д. Мальцова (1 двор) 

 Гудовский:  д. Пустобаева (4 двора) 

Гусев:    д. Большая Тарловка (3 двора) 

 

 Дерягин:   д. Большая Тарловка (4 двора) 

 Дмитриев:   д. Ижевское Устье (4 двора) 

 Докукин:   д. Семеновка (5 дворов) 

 Дьяконов:   д. Починок Удалова (1 двор) 

 

 Емашев:   д. Горшуновка (1 двор) 

 Ермаков:   д. Горшуновка (2 двора) 

д. Поспелова (2 двора) 

 

 Забалуев:   д. Пустобаева (4 двора) 

Забродин:   с. Дмитриевское, Качка тож (1 двор) 

 Захаров:   д. Грузлевка (1 двор) 

 Зотин:    д. Малиновка, Голодаева тож (1 двор) 

Зотов:    д. Малой Тарловки (1 двор) 

 

 Иконников:   д. Починок Удалова (1 двор) 

 

Казаков:   д. Мальцова (1 двор) 

Казанцев:   д. Пустобаева (2 двора) 
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 Клюшев:   д. Пустобаева (2 двора) 

Кобелев:   с. Дмитриевское, Качка тож (2 двора) 

 Козлов:   д. Большая Тарловка (3 двора) 

Коновалов:   д. Мальцова (4 двора) 

д. Починок Удалова (1 двор) 

д. Студеный Ключ (1 двор) 

 Коршунов:   д. Большая Тарловка (1 двор) 

 Костин:   д. Моркваши (1 двор) 

Коширин:   с. Дмитриевское, Качка тож (1 двор) 

Кошкин:   с. Дмитриевское, Качка тож (1 двор) 

Кочнев:   д. Ананьиной (3 двора) 

Красильников:  д. Грузлевка (5 дворов) 

д. Каменный починок (1 двор) 

 Крысин:   д. Ананьиной (1 двор) 

 Крюков:   д. Большая Тарловка (4 двора) 

 Кузнецов:   д. Большая Тарловка (1 двор) 

д. Моркваши (5 дворов) 

д. Пустобаева (3 двора) 

Кучин:   д. Малиновка, Голодаева тож (1 двор) 

д. Починок Удалова (1 двор) 

Кучумов:   д. Мальцова (2 двора) 

д. Починок Удалова (1 двор) 

 

 Лаврушин:   д. Студеный Ключ (2 двора) 

Лисин:   д. Каменный починок (1 двор) 

Лошкин:   д. Каменный починок (1 двор) 

 

Макарев:   д. Моркваши (3 двора) 

Максютин:   с. Дмитриевское, Качка тож (6 дворов) 

   д. Каменный починок (1 двор) 

Маслихин:   д. Каменный починок (1 двор) 

 Мельников:   д. Ижевское Устье (4 двора) 

 Мизюрнев:   д. Малиновка, Голодаева тож (1 двор) 

Микшин:  д. Моркваши (1 двор) 

Могунов:   д. Починок Удалова (1 двор) 

 Мокшин:  д. Большая Тарловка (5 дворов) 

д. Горшуновка (3 двора) 

 Мукшин:  д. Поспелова (1 двор) 

 

 Недоресков:   д. Малой Тарловки (1 двор) 

 Неменитов:   д. Поспелова (5 дворов) 

 Новиков:   д. Семеновка (1 двор) 

 Новожилов:   д. Пустобаева (4 двора) 
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Осипов:   д. Моркваши (2 двора) 

 

 Панов:   д. Семеновка (1 двор) 

Патраков:   д. Мальцова (1 двор) 

д. Моркваши (3 двора) 

 Пестерников:  д. Поспелова (1 двор) 

Пестов:   д. Большая Тарловка (1 двор) 

 Питерской:   д. Грузлевка (2 двора) 

 Платонов:   д. Мальцова (2 двора) 

д. Починок Удалова (1 двор) 

Плеханов:   с. Дмитриевское, Качка тож (9 дворов) 

Пономарев:   с. Дмитриевское, Качка тож (1 двор) 

д. Ижевское Устье (11 дворов) 

Попов:   с. Дмитриевское, Качка тож (5 дворов) 

Поспелов:   д. Грузлевка (1 двор) 

д. Пустобаева (1 двор) 

 Пупышев:   д. Моркваши (9 дворов) 

д. Пустобаева (1 двор) 

 Пухачов:   д. Мальцова (3 двора) 

  

Реутов:   д. Пустобаева (2 двора) 

 Романов:   д. Ижевское Устье (1 двор) 

 Рычков:   д. Поспелова (1 двор) 

 

 Сажин:   д. Большая Тарловка (1 двор) 

д. Моркваши (5 дворов) 

д. Починок Удалова (1 двор) 

 Свешников:   д. Пустобаева (1 двор) 

д. Семеновка (1 двор) 

Свищев:   д. Грузлевка (2 двора) 

 Семков:   д. Мальцова (2 двора) 

Серов:   д. Семеновка (2 двора) 

Сивенцев:   д. Грузлевка (1 двор) 

 Сидоров:   д. Мальцова (1 двор) 

д. Пустобаева (2 двора) 

 Смирнов:   д. Поспелова (3 двора) 

 Софронов:   д. Ананьиной (2 двора) 

    д. Каменный починок (1 двор) 

д. Малиновка, Голодаева тож (1 двор) 

д. Моркваши (3 двора) 

 Сошников:   д. Починок Удалова (1 двор) 

 Суров:   д. Мальцова (3 двора) 

 Суслеганов:   д. Моркваши (1 двор) 

 Сухарев:   д. Пустобаева (2 двора) 
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 Тарасов:   д. Ананьиной (1 двор) 

 Трапезников:  д. Поспелова (3 двора) 

 Туголуков:   д. Студеный Ключ (1 двор) 

 Тунгусков:   д. Грузлевка (2 двора) 

д. Каменный починок (4 двора) 

д. Малиновка, Голодаева тож (2 двора) 

 

 Угольников:   д. Ижевское Устье (7 дворов) 

 

 Федечкин:   д. Студеный Ключ (1 двор) 

 Филатов:   д. Большая Тарловка (1 двор) 

д. Пустобаева (5 дворов) 

 Фирстов:   д. Грузлевка (1 двор) 

д. Починок Удалова (1 двор) 

 Фомин:   д. Большая Тарловка (1 двор) 

 

 Харитонов:   д. Мальцова (2 двора) 

 Холкин:   д. Ижевское Устье (2 двора) 

 

Чиганов:   с. Дмитриевское, Качка тож (1 двор) 

 Чюжев:   д. Починок Удалова (1 двор) 

 

 Шабалин:   д. Ананьиной (1 двор) 

 Шалаумов:   д. Пустобаева (5 дворов) 

 Шлыков:   д. Большая Тарловка (4 двора) 

д. Малой Тарловки (2 двора) 

 Шорин:   д. Мальцова (2 двора) 

Шушков:   с. Дмитриевское, Качка тож (13 дворов) 

д. Семеновка (1 двор) 

 

 Щербаков:   д. Пустобаева (1 двор) 

 

 Юдин:   д. Ананьиной (1 двор) 

д. Мальцова (1 двор) 

Южаков:   д. Починок Удалова (1 двор) 

Юрьев:   д. Студеный Ключ (2 двора) 

Юшков:   д. Каменный починок (1 двор) 

д. Студеный Ключ (3 двора) 

 

Якушев:   д. Починок Удалова (1 двор) 
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Приложение 11 

 

Численность населения г. Елабуги на 1795 г. 

 

Первая всеобщая перепись населения в Российской империи была прове-

дена только в 1897 г. Проводимые до этого ревизии охватывали не все кате-

гории населения России, а в статистические ведомости и вовсе попадали 

только представители податных сословий: крестьяне, купцы и мещане. По-

этому, пользуясь статистической информацией о количестве населения, со-

ставленной в XVIII-XIX вв., необходимо учитывать, что она может не вклю-

чать в себя данные по дворянам, священно- и церковнослужителям, приказ-

ным служителям, дворовым людям, военнослужащим местного гарнизона и 

отставным военным, а также их женам и детям. 

При работе над этой книгой с особой тщательностью собиралась инфор-

мация о каждом жителе Елабуги, проживавшем в городе в 1795 г. Представ-

ленная ниже обобщенная информация о численности населения Елабуги яв-

ляется результатом этой кропотливой работы. К сожалению, из-за недостатка 

исторических документов некоторые категории городских жителей были уч-

тены по документам церковного учета, в которых фиксировалась информа-

ция исключительно о жителях Елабуги православного вероисповедания. Од-

нако очевидно, что если в Елабуге в 1795 г. и проживали представители не-

православных конфессий (помимо учтенных в сказке мусульман Альмете-

вых), то их доля была невелика. Соответственно, если собранная информация 

и не является исчерпывающей, то, по крайней мере, очень близка к ней. При 

этом необходимо учитывать, что некоторые лица, числившиеся по сказкам в 

Елабуге, фактически здесь не проживали, и наоборот, здесь могли жить лю-

ди, приписанные к другим населенным пунктам. Так, в предисловии к данной 

книге указаны некоторые купцы и мещане Елабуги, которые жили в селе Са-

рали Елабужского уезда, а о том, что здесь жили учтенные в другом месте 

люди, пусть и не в 1795 г., а в нач. XIX в., говорит запись в Метрической 

книге Спасского собора от 26.07.1811 г. о смерти мальчика в возрасте 3 не-

дель следующего содержания: «У живущей в услужении елабужского меща-

нина Герасима Мыльникова крепостной девки, города Мензелинска купца 

Федора Костромитинова, Натальи Прокопьевой сын Антоний» (ГА РТ. 

Ф. 992. Оп. 1. Д. 98. Л. 16-16 об.). 

При составлении таблицы о численности населения г. Елабуги мной бы-

ли пересчитаны все указанные в ревизских сказках души, в результате чего 

выяснилось, что иногда их количество отличается от итоговых цифр, указан-

ных в конце ревизских сказок на 1-2 единицы. Тем не менее, в таблице о чис-

ленности населения г. Елабуги в 1795 г. были суммированы итоговые цифры 

из ревизских сказок, проставленные составителями документов. 

В таблице использована информация из документов и приложений: 

– дворцовые крестьяне (прил. 1), 

– купцы, их жены и дети (док. № 28-30), 
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– мещане (док. № 31-32), 

– дворовые люди и девки (док. № 15-27; прил. 2), 

– священно- и церковнослужители, их жены и дети (док. № 36-38), 

– унтер-офицеры и солдаты, их жены и дети (прил. 3), 

– приказные служители, их жены и дети (док. № 1-14; прил. 2), 

– дворяне (прил. 2, 3), 

– отставные унтер-офицеры и солдаты, их жены и дети (док. № 39; прил. 2). 

 

 

Сословие Муж. Жен. 
Ито-

го 

Дворцовые крестьяне 1059 1136 2195 

Купцы, их жены и дети 112 116 228 

Мещане, их жены и дети 101 105 206 

Дворовые люди и девки 38 69 107 

Священно- и церковнослужители, их жены и дети 50 52 102 

Унтер-офицеры и солдаты, их жены и дети 33 28 61 

Приказные служители, их жены и дети 26 32 58 

Дворяне 15 26 41 

Отставные унтер-офицеры и солдаты, их жены и дети 9 13 22 

Итого: 1443 1577 3020 

 

Итого в Елабуге в 1795 г. проживало 3020 чел. 
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Приложение 12 

 

Деревни служилых татар Елабужского уезда 

 

До начала XVIII в. мурзы и служилые татары взамен полученных поме-

стных земель несли военную службу, а ясачные татары, в отличие от них, за 

пользование ясачными землями платили ясак. В нач. XVIII в. мурз, служилых 

и ясачных татар перевели в разряд государственных крестьян, и они, вместо 

службы и ясака, начали платить подушный оклад, который был вменен госу-

дарственным крестьянам. Кроме того, мурз и служилых татар приписали к 

адмиралтейству и сверх подушного оклада вменили исполнение лашманной 

повинности, которая заключалась в заготовке и транспортировке корабель-

ных лесов (дуба и сосны) для судостроения. Таким образом, понятия служи-

лые и ясачные татары просуществовали еще около ста лет, но обрели новые 

смыслы. Служилыми начали называть не тех татар, которые несут воинскую 

службу, а тех, кого приписали к адмиралтейству, а ясачными не тех, кто за 

пользование ясачными землями платит ясак, а тех, кто не приписан к адми-

ралтейству
1
. Если служилого татарина освобождали от лашманной повинно-

сти, он начинал называться ясачным татарином, и наоборот. Например, при-

писанных в сер. XVIII в. к адмиралтейству ясачных татар д. Старый Юраш и 

Морты стали именовать служилыми татарами. 

К кон. XVIII в. татары по своему происхождению делились на три сосло-

вия: дворяне (мурзы, в том числе татарские князья, внесенные в родословные 

книги и, соответственно, освобожденные от уплаты подушного оклада и 

исполнения лашманной повинности), служилые татары (в том числе мурзы, 

не доказавшие свое дворянское происхождение) и ясачные татары. В XIX в. 

понятия служилые и ясачные татары практически полностью вышли из упот-

ребления. Татары, как и все жители Российской империи, стали делиться по 

сословному признаку на дворян, городских обывателей (купцов, мещан) и 

сельских обывателей (крестьян)
2
. 

                                                           
1
 Термин «ясачные крестьяне», в отношении русских крестьян также просущест-

вовал до сер. XIX в., обретя новый смысл. Неофициально на землях бывшего Казан-

ского ханства иногда так называли лично свободных крестьян, противопоставляя их 

крепостным крестьянам. Например, Танайка в свой татарский период истории была 

заселена ясачным населением. После того как в XVII в. она перешла во владение 

Троицкого мужского монастыря, там уже проживали находящиеся в собственности 

Русской православной церкви монастырские крестьяне. В 1764 г. они получили сво-

боду и начали именоваться экономическими (государственными) крестьянами. Вме-

сто этого термина иногда в их отношении говорили «ясачные крестьяне». Например, 

в Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 05.01.1847 г. о смерти в 

возрасте 50 лет следующего содержания: «Села Танайки ясашная девка Марина Ни-

китина Марковкина» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 189. Л. 153 об.). 
2
 В XIX в. среди кряшен появились представители христианского духовенства, 

которое в Российской империи являлось самостоятельным сословием, таким образом 

татары оказались представлены во всех 4 сословиях Российской империи. 
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Деревни служилых татар Елабужского уезда Вятской губернии до 

1780 г. относились к Арской и Зюрейской дорогам Казанского уезда Казан-

ской губернии. В первые десятилетия после начала административно-

территориальной реформы сохранялась традиция формирования сотен и во-

лостей по этноконфессионально-сословному принципу. Деревни служилых 

татар Елабужского уезда более 30 лет входили в одну сотню (волость), кото-

рая называлась: 

– в 1785 г. Елдашева сотня Куликеева (см. прил. 7),  

– в 1802 г. Шунская волость, 

– в 1811 г. Юрашевская волость. 

К 1816 г. эти деревни (кроме Нижних и Средних Шуней, а также Кня-

усь) были включены в состав Еловской волости, в которой ранее состояли 

только деревни ясачных крестьян: крещеных татар, крещеных и исповедую-

щих традиционную веру черемис и русских. Жители деревень бывшей Юра-

шевской волости записали как ясачных татар, и только жители д. Дюм-Дюм 

по-прежнему числились служилыми татарами (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 500). 

Это можно объяснить тем, что служилые татары большинства дервень Ела-

бужского уезда, кроме деревни Татарский Дюм-Дюм, были освобождены от 

лашманной повинности. 

 

Шунская волость в 1802 г. 

(приписанные к адмиралтейству) 

Населенный пункт Сословие 

Количе-

ство душ 

м.п. на 

1795 г. 

Старой Юраш [служилые татары] 129 

[Сосновый] Юраш [служилые татары] 41 

Морты [служилые татары] 102 

Дюм-Дым [служилые татары] 57 

Альметьево [служилые татары] 38 

Починок вновь поселенный по речке 

Юраш, Едыгарово тож 

[служилые татары] 6 

Илкино [служилые татары] 8 

Вотской Юрас
3
 [служилые татары] 5 

Ахтиял [служилые татары] 3 

Нижние Шуни [служилые татары] 

крещеные 

 

131 

4 

                                                           
3
 Все служилые татары д. Вотский Юраш между 1795 и 1811 гг. переселились в 

д. Дюм-Дюм, в д. Вотский Юраш остались только ясачные татары. 
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Средние Шуни [служилые татары] 

черемисы 

крещеные 

139 

5 

2 

Княусь [служилые татары] 191 

 

ЦГА КО. Ф. 538. Оп. 22. Д. 48. Л. 226 об.-227. 

 

Юрашевская волость в 1811 г. 

Населенный пункт Сословие 

Количе-

ство душ 

м.п. на 

1795 г. 

Количе-

ство душ 

м.п. на 

1811 г. 

Старые Юраши служилые татары 129 222 

Морты служилые татары 101 167 

Починок вновь выведен-

ный Куюк
4
 

служилые татары - 5 

[Сосновый] Юраш служилые мурзы и  

татары 

42 55 

Дюм-Дюм
5
 служилые мурзы и  

татары 

57 91 

Алметево служилые татары 38 51 

Ахтиал служилые татары 3 3 

Починок Едигарово служилые татары 6 9 

Илькино служилые мурзы 

служилые татары 

4 

4 

14 

7 

Нижние Шуни служилые татары 135 183 

Средние Шуни служилые татары 146 176 

Княусь, Сасмак тож служилые татары 191 212 

Починок по речке Чюма-

чар, Ильбахта тож
6
 

служилые татары - 30 

 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 453. 

                                                           
4
 Основан между 1795 и 1811 гг. выходцами из д. Старый Юраш. 

5
 Численность жителей мужского пола на 1811 г. дана с учетом переселенцев из 

д. Вотский Юраш. 
6
 Основан между 1795 и 1811 гг. выходцами из д. Княусь, Сасмак тож. 
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Приложение 13 

 

Татарская махалля г. Елабуги 

 

Служилые татары д. Старый Юраш – братья Альметьевы записались в 

елабужское купечество в 1794 г. (док. № 28). Этот год является годом образо-

вания татарской махалли и годом возрождения ислама в г. Елабуге. Татарская 

махалля г. Елабуги постоянно разрасталась за счет переселенцев из близле-

жащих деревень. В 1797 г. в елабужское купечество записались ясачные та-

тары д. Сукман братья Губай и Мунасип Субаевы; д. Татарский Тоймобаш – 

Рафик Халилов и Хамит Уразбахтин. В 1796-1810 гг. в елабужское мещанст-

во записались ясачные татары д. Сукман – Абдулвахит и Баязит Ишимовы, 

Хамит и Сайфулла Муракаевы, братья Хамидулла и Мухаммади Балтины 

Юзеевы; д. Татарский Тоймобаш – Абзалил и Газикей Халиловы, Мурзакай 

Мазитов, братья Миннегул, Сайфулла, Шамсутдин Уразмановы Усмановы; д. 

Челнов
1
 – Хусаин Москов (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 449. Л. 1, 1 об., 4 об., 5, 

5 об., 6). В 1834 г. в Елабуге в купцах (вместе с членами их семей мужского 

пола) числилось 233 чел., в том числе татар – 33 чел., или 14,19% от общего 

числа елабужского купечества, а в мещанах числилось 697 чел., в том числе 

татар 73 чел., или 10,51% от елабужского мещанства (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. 

Д. 535. Л. 159). 

Во второй пол. XIX в. татарские купцы Вятско-Камской стороны занима-

ли узкий сегмент рынка – они предпочитали торговать чаем, сахаром, бака-

лейными товарами и мануфактурой (у татар под этим термином подразуме-

ваются предметы религиозного культа и татарская национальная одежда). 

Среди татар-купцов встречались и те, кто занимался более доходным бизне-

сом – торговали фруктами, куриными яйцами, зерном, лесом, мылом, бума-

гой и шорными изделиями (Рафиков А.М. Татарское купечество Вятской гу-

бернии во второй пол. XIX – нач. XX века [Текст] / КОУНБ им. А.И. Герцена, 

Вятский гос. гуманитарный ун-т. – Киров: ИД «Герценка», 2013. – С. 54). 

Среди татар, проживавших в г. Елабуге, были не только купцы и мещане. 

В частности, в первой пол. XIX в. в Елабужском уездном казначействе состо-

ял на службе Гайнулла Губайдулла углы Шарипов (Шарыпов), который в 

1847 г. был произведен в коллежские регистраторы (Вятския губернския ве-

домости. – 1847. – 1 ноября, № 44). В 1839 г. в Елабугу из д. Кудашево пере-

селился Ахметситдик Фатхулла углы Масагутов, который начал обучать ме-

стных детей грамоте, а в 1845 г. стал первым елабужским указным муллой, 

при доме которого был организован молитвенный дом. Строительство Со-

борной мечети в г. Елабуге завершилось в кон. 1860-х гг. (Дело об определе-

нии Ахметситдика Фатхуллина указным муллой г. Елабуги. Документы 1843-

                                                           
1
 Вероятно, речь идет о д. По речке Челны Копкинской волости, в разные годы 

относившейся к Елабужскому и Малмыжскому уездам. Ныне входит в состав Кук-

морского район РТ. 
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1845 гг. / науч. ред. Р.М. Гибадуллин; редкол.: Л.Р. Мифтахов, Р.Р. Шайхеев; 

сост., автор введения и коммент. И.М. Васильев. – Елабуга: «Хорошая редак-

ция», 2013). В метрических книгах Соборной мечети г. Елабуги имеются за-

писи о рождении в 1846 г. у отслужившего солдата Мухамметсадыка дочери 

Мухибджамал, а в 1852 г. у солдата инвалидной команды Габделджаббара 

сына Габделгани (НА РБ. Ф. И-295. Оп. 9. Д. 41. Л. б/н; Д. 45. Л. б/н). Здесь 

же среди жителей города зафиксированы и дворяне – в 1850 г. в возрасте 24 

лет умер мурза Муххарам Мухамметкарим углы Еникеев, а в 1852 г. у мурзы 

Хабибуллы Мухамметкарима углы Еникеева родился сын Миргазиз (НА РБ. 

Ф. И-295. Оп. 9. Д. 35. Л. б/н.; Д. 45. Л. б/н). В Ревизской сказке 1858 г. о ме-

щанах г. Елабуги числится Шагингирей Еникеев 56 лет «из князей лишенный 

всех особенных лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ. 

Причислен по указу Вятской казенной палаты от 10 февраля 1855 года за 

№1314 с начала 1855 г. с льготою от податей на 3, а от рекрут[ской] повинно-

сти на 20 лет» (ГА РТ. Ф.3. Оп. 2. Д. 586. Л. 173 об.). Стоит отметить, что в 

кон. XVIII – нач. XIX в. татары включились в набиравший силу в Российской 

империи процесс урбанизации и начали селиться в уездных городах, в част-

ности, схожие с Елабугой процессы в это же самое время наблюдались в 

г. Мамадыше, где в этот период сформировалась устойчивая татарская ма-

халля. К сожалению, мы имеем отрывочную информацию об истории татар-

ских махаллей в небольших уездных городах. Это связано с тем, что их об-

щественная и религиозная жизнь практически не нашла отражения в офици-

альных документах Российской империи. 
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Приложение 14 

 

Шишкины и Серебряковы, 

их колокола и колокольчики
1
 

 

В Вятской губернии, в состав которой в 1780 г. перевели Елабугу, было 

развито производство упряжных и пастушьих колокольчиков – их отливали 

не менее чем в 19 населенных пунктах губернии. Лидером среди них являлся 

г. Слободской, но и в Елабуге были свои литейщики
2
. Среди коллекционеров 

хорошо известны колокольчики с надписями «Мастер Егор Серебреков Ела-

буга» и «Мастер Прокопей Серебреков в Елабуге»
3
. На некоторых колоколь-

чиках Егора Серебрякова указан
4
 год «1819», а колокольчики Прокопея Се-

ребрякова, по мнению специалистов
5
, отливались с 1830 г. Колокольчики с 

именем Егора Серебрякова встречаются редко, и в настоящее время в сво-

бодной продаже их не встретишь, а колокольчики с именем Прокопея Сереб-

рякова, напротив, широко распространены и продаются на всех специализи-

рованных сайтах, в том числе на сайте meshok.net. 

Результаты моих генеалогических исследований, опубликованные в этом 

приложении, надеюсь, помогут пролить свет на установление личностей за-

гадочных елабужских мастеров. Но прежде чем перейти к генеалогии, мне 

хотелось вкратце объяснить суть колоколичьего бизнеса. По мнению кампа-

нолога Андрея Глушецкого, которое он высказал во время личной нашей бе-

седы, Егор Серебряков мог быть кустарем, поскольку очень мало колоколь-

чиков с его именем дошло до наших дней. А сотни колокольчиков первой 

пол. XIX в. с именем Прокофия Серебрякова говорят не только об их попу-

лярности, но и о массовости производства. Прокопей Серебряков, вероятно, 

организовал рассеянную мануфактуру: предоставлял мелким индивидуаль-

ным изготовителям сырье, а те, по его заказу, лили колокольчики у себя на 

дому. Затем «мастер Прокопей Серебреков» собирал литье, шлифовал его и 

сбывал на рынке готовую продукцию.  

Вот теперь, в целом разобравшись в колоколичьем бизнесе, можно пе-

рейти к генеалогии. Сразу оговорюсь, в Елабуге в XVIII-XIX вв. проживало 

два рода Серебряковых. Один род – это собственно Серебряковы, а вторыми 

                                                           
1
 Автор выражает слова искренней благодарности старшему научному сотруд-

нику Дома-музея И.И. Шишкина Надежде Курылевой за предоставленную информа-

цию о годах жизни некоторых представителей рода Шишкина. 
2
 Глушецкий А.А. Кто сей колокольчик покупает – он его увеселяет. Колоколь-

ное дело в Вятской губернии в XVII – начале ХХ в. Каталог упряжных колокольчи-

ков. – Киров: О-Краткое, 2022. – С. 32-34. 
3
 Ким В.А. Ямские колокольчики и бубенцы (сводный каталог-справочник). 

Том I. Описание ямских колокольчиков и бубенцов по губерниям России и мастерам 

1802-1917 гг. – Ростов: Рыбинское подворье, 1998. – С. 87-88. 
4
 Глушецкий А.А. Указ. соч. – С. 55. 

5
 Ким В.А. Указ. соч. – С. 87. 
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были Шишкины, имевшие в роду серебряковскую ветвь. Среди тех и других 

были купцы и мещане. По документам XVIII-XIX вв. не просматривается 

кровное родство Серебряковых с Шишкиными, если они и были друг другу 

родней по прямой мужской линии, то их общий предок жил задолго до шиш-

кинского «серебряка». Кстати, стоит обратить внимание и на то, что Сереб-

ряковы на протяжении XVIII-XIX вв. относились к приходу Покровской 

церкви, а все носители фамилии Шишкин, в том числе серебряковской ветви, 

по крайней мере со второй пол. XVIII в., – к приходу Спасского собора
6
. 

Генеалогией Серебряковых ранее никто не занимался, по этой причине в 

Елабуге принято отождествлять всех Серебряковых с Шишкиными. Более 

того, Егора и Прокопия Серебряковых здесь ошибочно считают близкими 

родственниками елабужского купца Василия Афанасьевича Шишкина (1764-

1828), который являлся отцом краеведа Ивана Васильевича Шишкина и де-

дом художника Ивана Ивановича Шишкина. Дело в том, что Иван Василье-

вич Шишкин в одной из своих книг достаточно подробно пишет о происхож-

дении своей уличной фамилии от прадеда – дворцового крестьянина Афана-

сия Дмитриевича Шишкина, который «имел мастерство медное и серебряное 

и, по последнему, именовался серебряком и впоследствии долго продолжали 

именовать его детей и внучат Серебряковыми»
7
. Более того, в роду Шишки-

ных действительно были купцы, занимавшиеся на протяжении нескольких 

поколений литьем колоколов. Первым в династии был Василий Афанасьевич 

Шишкин, который «самоуком выучился отливать церковные колокола»
8
, но 

все же главным источником дохода для него являлась торговля хлебом. Литье 

колоколов стало делом жизни для его младшего брата – Дмитрия Афанасье-

вича Шишкина (1777-1849), дело которого продолжили три его сына: Григо-

рий, Афанасий и Александр. По не известной мне причине, возможно по не-

знанию, в литературе не принято писать о том, что именитый шадринский 

купец Григорий Дмитриевич Шишкин, основавший в 1819 г. в г. Шадринске 

металлургическое колокололитейное производство, являлся старшим сыном 

Дмитрия Афанасьевича. Свою предпринимательскую деятельность в Шад-

ринске он начинал именно как елабужский купец, а в шадринское купечество 

выбыл только в 1839 г.
9
 Два других сына продолжили колокололитейное дело 

в Елабуге. Здесь этой деятельностью Шишкины занимались до установления 

                                                           
6
 С 1985 г. в Елабуге проживают еще одни однофамильцы Шишкиных. Это та-

тарская семья (мусульмане), чьи корни из д. Новое Ибрайкино Аксубаевского района 

Республики Татарстан. К елабужским Шишкиным они отношения не имеют. 
7
 Шишкин И.В. Жизнь елабужского купца Ивана Васильевича Шишкина, писан-

ная им самим в 1867 г. – Елабуга: ЕГМЗ, 2007. – С. 7. 
8
 Там же. – С. 7. 

9
 Выбыл с семьей в Пермской губернии шадринское купечество по указу Вят-

ской казенной палаты от 30 сентября 1839 года за № 11666 (ГА РТ. Ф. 1305. Оп. 1. 

Д. 10. Л. 19 об.). 
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Советской власти, пока их предприятие не попало в руки большевиков. Пос-

ледней владелицей завода стала Вера Дмитриевна Захарова (Шишкина)
10

. 

В 1992 г. в местной прессе и появилось утверждение: «Очевидно, зага-

дочный мастер поддужных колокольчиков «Прокопей Серебрековъ» есть 

один из тех «внучатъ», являющийся Шишкиным от кореней своих»
11

. Но ли-

тье колокольчиков и литье колоколов – не одно и то же. Литье колокольчиков 

– это индивидуальное производство, а Шишкины занимались серьезным за-

водским производством – литьем не колокольчиков, а именно колоколов. 

Впрочем, краеведы в местной прессе достаточно осторожно цитировали 

предположение о родстве Шишкиных и Серебряковых
12
, тем не менее оно 

угодило и в серьезную литературу. Например, в книгу «Кто сей колокольчик 

покупает – он его увеселяет. Колокольное дело в Вятской губернии в XVII – 

нач. ХХ в. Каталог упряжных колокольчиков»
13
. В ней Прокофий Серебря-

ков, отливавший колокольчики в 30-х гг. XIX в., ошибочно отождествлен с 

Прокопием Дмитриевичем Шишкиным, который умер задолго до появления 

этих колольчиков, в 1788 г. 

Кстати, фамилия «Шишкин» с припиской «и Серебряков» фиксируется 

только в одном документе государственного учета населения, как раз в пуб-

ликуемых Ревизских сказках 1795 г., которые вы держите в руках. В них чис-

лятся три купца с двойной фамилией: 

– Шишкин и Серебряков Василий Афанасьев (л. 37), 

– Шишкин и Серебряков Степан Афанасьев (л. 37), 

– Шишкин и Серебряков Прокофий Дмитриев (л. 35 об.). 

Ни до, ни после в сказках приставка «и Серебряков» к ним не добавля-

лась. Еще один представитель этого рода – мещанин Иван Дмитриевич, в 

публикуемых сказках изначально был записан не как Шишкин, а как Сереб-

ряков, но затем эту фамилию стерли и по чищенному написали «Шишкин» 

(л. 51 об.). Впрочем, Иван Дмитриевич и его потомки стали единственными 

представителями этого рода, кто в кон. XVIII – XIX в. все-таки сменили фа-

милию Шишкин на Серебряков
14
. Это прослеживается в ревизских сказках 

начиная с 1811 г. 

В отличие от своих детей Василия и Степана Афанасьевичей – Афанасий 

Дмитриевич записан не под двойной фамилией, а под фамилией «Шишкин» 

(л. 50), что логично, поскольку он был не Серебряков сын, а серебряк, для 

                                                           
10

 Трехсотлетнее древо рода Шишкиных / авт.-сост. Н. Курылева. – Елабуга, 

2008. – С.48. 
11

 Загуменнов А.А. (настоятель церкви Косьмы и Дамияна с. Камские Поляны). Из 

истории нашего края: Елабужские колокола // Новая Кама. – 1992. – 6 ноября. – С. 3. 
12

 Галимов Д.А. История в деталях: Поддужные колокольчики // Новая Кама. – 

2006. – 25 марта. – С. 9-10. 
13

 Глушецкий А.А. Кто сей колокольчик покупает – он его увеселяет. Колоколь-

ное дело в Вятской губернии в XVII – начале ХХ в. Каталог упряжных колокольчи-

ков. – Киров: О-Краткое, 2022. – 304 с., ил. 
14

 ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 449. Л. 10 об.; ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 509. Л. 24 об. 
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которого род деятельности стал прозвищем
15

. Фамилии, как правило, образо-

вывались от прозвищ отцов, но, что удивительно, как мы увидели выше, под 

двойной фамилией «Шишкин и Серебряков» записан родной брат Афанасия 

– Прокофий Дмитриевич, а другой его брат – Иван и вовсе сменил фамилию 

Шишкин на Серебряков. Это говорит о том, что Афанасий Дмитриевич мог 

быть в роду Шишкиных не первым серебряком. Это ремесло ему могло пе-

рейти от отца, если только фамилии у Прокофия и Ивана не пошли от брата, 

что, в принципе, сложно себе представить. 

В документах церковного учета ситуация выглядит следующим образом: 

в исповедных росписях, по крайней мере 1805, 1809 и 1813 гг., у представи-

телей серебряковской ветви Шишкиных также стоит фамилия Шишкины, а в 

метрических книгах, также у всех писалась фамилия Шишкин, кроме потом-

ков Ивана Прокофьева, которые официально были Шишкиными, но в них 

записаны под уличной фамилией Серебряков (см. выписки в конце этого 

приложения). А вот Иван Дмитриевич Серебряков со своими сыновьями в 

документах церковного учета по какой-то причине отсутствует, поэтому не 

удалось определить, как писалась его фамилия в этих документах
16

. Ниже 

представлена достаточно полная поколенная роспись Шишкиных (кон. 

XVII – нач. XIX в.), в которую могли не попасть некоторые представители 

рода, умершие в младенческом возрасте. В ней указаны только официальные 

фамилии согласно документам государственного учета. 

1-е поколение: 

1. Степан Григорьевич Шишкин (~1676-1735) 

2-е поколение: 

1/2. Дмитрий Степанович Шишкин (~1716-30.03.1781) 

3-е поколение: 

1/2/3. Тихон Дмитриевич Шишкин
17

 (~1734-~1802) 

1/2/4. Иван Дмитриевич Шишкин; Серебряков с 1811 г. (~1736-~1812) 

                                                           
15

 Кстати, один из предков Шишкиных еще раньше, в XVII в. – нач. XVIII в., но-

сил прозвище Чермный, что значит «рыжий» (Могильников В. Родословная русского 

художника И.И. Шишкина в XVII-XVIII веке по документам РГАДА // Генеалогиче-

ский вестник. Вып. 36. – СПб., 2009. – С. 70-76). 
16

 По какой причине они не числились прихожанами ни одного елабужского 

православного прихода, выяснить не удалось. Объяснить это просто нежеланием хо-

дить в церковь нельзя, поскольку в любом случае, являясь православными людьми, 

они должны были числиться в одном из приходов, даже если его не посещали. На-

пример, в Спасском соборе г. Елабуги в 1813 г. среди прихожан числилось 1055 

мужчин и 1279 женщин, из которых не ходили на исповеди 80 мужчин и 66 женщин. 

Основная их часть не ходила в церковь «по лености», несколько семей – «за отлуч-

кою», а сын купца Егора Петрова Шабалина (л. 41 об.) – купец Степан Шабалин, 

ставший старообрядцем – «за расколом» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1 Д. 105. Л. 31-33). 
17

 В Исповедной росписи Спасского собора за 1801 г. он значится вместе 

со своей женой Авдотьей Герасимовой (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1 Д. 80. Л. 17), а в 1802 

указана только его жена «вдова» Евдокия Герасимова (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1 Д. 81. 

Л. 20 об.). 
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1/2/5. Афанасий Дмитриевич Шишкин
18

 (~1738-~1809) 

1/2/6. Прокофий Дмитриевич Шишкин и Серебряков (~1751-03.06.1788) 

4-е поколение: 

1/2/3/7. Борис Тихонович Шишкин (~1754-20.04.1800) 

1/2/4/8. Василий Иванович Шишкин; Серебряков с 1811 г. (~1770-~1820) 

1/2/5/9. Василий Афанасьевич Шишкин и Серебряков (~1764-16.11.1827) 

1/2/5/10. Степан Афанасьевич Шишкин и Серебряков (02.08.1768-~1844) 

1/2/5/11. Дмитрий Афанасьевич Шишкин (18.09.1777-25.03.1849) 

1/2/6/12. Иван Прокофьевич Шишкин (04.05.1768-22.05.1802) 

1/2/6/13. Яков Прокофьевич Шишкин (07.11.1770-26.07.1805) 

1/2/6/14. Василий Прокофьевич Шишкин (~1775-14.03.1860) 

1/2/6/15. Константин Прокофьевич Шишкин (24.05.1783-30.06.1784) 

5-е поколение: 

1/2/3/7/16. Дмитрий Борисович Шишкин (~1777-~1783) 

1/2/3/7/17. Антон Борисович Шишкин (~1779-~1820) 

1/2/3/7/18. Федор Борисович Шишкин (20.04.1782-~1842) 

1/2/3/7/19. Петр Борисович Шишкин (~1784-~1856) 

1/2/3/7/20. Прокопий Борисович Шишкин (27.02.1785-до 1795) 

1/2/3/7/21. Василий Борисович Шишкин (род. ~1793), выбыл
19

 в 1811 г. 

1/2/4/8/22. Григорий Васильевич Серебряков (род. ~1795), выбыл
20

 в 1818 г. 

1/2/4/8/23. Иван Васильевич Серебряков (~1798-~1856) 

1/2/5/9/24. Иван Васильевич Шишкин 1-й (23.07.1788-03.02.1842) 

1/2/5/9/25. Иван Васильевич Шишкин 2-й
21

 (30.05.1792-01.11.1872) 

1/2/5/9/26. Василий Васильевич Шишкин (17.07.1795-25.09.1874) 

1/2/5/9/27. Николай Васильевич Шишкин (09.05.1798-28.07.1800) 

                                                           
18

 Согласно публикуемой сказке, Афанасий Дмитриевич Шишкин был почислен 

в елабужское мещанство в 1795 г. (л. 50). Однако, в Исповедных росписях Спасского 

собора он числился как удельный крестьянин, а позднее как «сосед» удельного кре-

стьянина Якова Сергеева Шишкина (прил. 1, сем. № 228). В Исповедной росписи 

Спасского собора за 1808 г. он значится вместе со своей женой Дарьей Максимовой и 

дочерью Вассой (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1 Д. 93. Л. 10), а в 1809 г. указана только его же-

на «вдова Дария Максимова Шишкиных» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1 Д. 94. Л. 17). Запись о 

смерти Афанасия Дмитриева в Метрических книгах Спасского собора г. Елабуги за 

1808-1810 гг. выявить не удалось, но очевидно, что Афанасий Шишкин умер в 1809 г. 

В сказках 1811 г. должна была быть сделана соответствующая запись о его смерти, 

однако в Ревизской сказке 1811 г. о мещанах г. Елабуги на месте, где в соответствии 

с очередностью по предыдущей ревизии должно было стоять его имя, указаны только 

его сын Дмитрий с внуком (ГАРТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 449. Л. 10), в Ревизских сказках 

1811 г. об экономических крестьянах г. Елабуги он также отсутствует. Налицо сбой в 

работе бюрократической машины. 
19

 В 1811 г. отдан в рекруты. 
20

 В 1818 г. отдан в рекруты. 
21

 Метрические книги церквей г. Елабуги за 1792 г. выявить не удалось. Дата 

рождения публикуется по книге «Трехсотлетнее древо рода Шишкиных» (Курыле-

ва Н. Указ. соч. – С. 13). 
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1/2/5/10/28. Василий Степанович Шишкин (~1793-~1857) 

1/2/5/11/29. Григорий Дмитриевич Шишкин (род. 17.11.1796), выбыл в 

1839 г. 

1/2/5/11/30. Афанасий Дмитриевич Шишкин (27.06.1816-13.08.1871) 

1/2/5/11/31. Александр Дмитриевич Шишкин (27.02.1819-30.04.1879) 

1/2/6/12/32. Василий Иванович Шишкин (род. 08.03.1787), выбыл
22

 в 1812 г. 

1/2/6/12/33. Александр Иванович Шишкин (03.03.1799-после 1858) 

1/2/6/13/34. Степан Яковлевич Шишкин (~1797-16.05.1798) 

1/2/6/14/35. Леонтий Васильевич Шишкин (~1799-26.06.1871) 

1/2/6/14/36. Кирил Васильевич Шишкин (~1804-~1819) 

1/2/6/14/37. Иван Васильевич Шишкин (~1806-12.02.1863) 

6-е поколение 

1/2/6/12/32/38. Прокопей Васильевич Шишкин (24.02.1808-~1830) 

1/2/6/12/32/39. Демид Васильевич Шишкин (16.08.1809-~1840) 

и т.д. 

Как видно из поколенной росписи, у Афанасия Дмитриевича Шишкина 

не было «внучат» с именем Егор и Прокофий. Единственным Прокофием, 

жившим в нач. XIX в. и относившимся к серебряковской ветви Шишкиных, 

был потомок его брата Прокофия Дмитриевича – мещанин Прокофий Ва-

сильевич Шишкин (~1809-1830). Как я отметил выше, именно у его деда в 

записи о смерти указана не официальная, а уличная фамилия – Серебряков. 

Тем не менее, на мой взгляд, мещанин Прокофий Васильевич Шишкин не 

был тем самым Прокопием Серебрековым. Во-первых, его официальная фа-

милия все-таки была не Серебряков, а во-вторых, он умер в возрасте 21 года 

и не успел бы организовать столь мощное производство. 

Имеется больше оснований считать мастерами Серебряковыми, отли-

вавшими в нач. XIX в. колокольчики, представителей другого рода Серебря-

ковых. Они попали в публикуемые документы и прил. 1. Их отцами были 

родные братья: 

– мещанин Василий Иванов Серебряков (л. 47 об.), 

– дворцовый крестьянин Михаил Иванов Серебряков (прил. 1, сем. 

№ 58). 

Михаил Иванов в 1806 г. записался в мещане
23
, а в 1829 г. – в купцы

24
. 

Поколенная роспись Серебряковых выглядит следующим образом: 

1-е поколение: 

1. Андрей (XVII в.). 

2-е поколение: 

1/2. Петр Андреевич Серебряков (~1683-08.11.1759). 

3-е поколение: 

1/2/3. Иван Петрович Серебряков (31.08.1724-между 1775 и 1781). 

                                                           
22

 В 1812 г. отдан в рекруты. 
23

 ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 449. Л. 17 об. 
24

 ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 535. Л. 25 об. 
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4-е поколение: 

1/2/3/4. Василий Иванович Серебряков (род. ~1754), выбыл
25

 в 1810 г., 

1/2/3/5. Михаил Иванович Серебряков (12.07.1759-09.12.1836). 

5-е поколение: 

1/2/3/4/6. Степан Васильевич Серебряков (20.02.1780-07.07.1780), 

1/2/3/4/7. Егор (Георгий) Васильевич Серебряков
26

 (28.11.1784-1836), 

1/2/3/5/8. Прокопий Михайлович Серебряков (~1781-16.11.1847), 

1/2/3/5/9. Симеон Михайлович Серебряков (01.09.1786-25.08.1804), 

1/2/3/5/10. Иван Михайлович Серебряков (~1794-30.03.1844). 

В пользу того, что известными мастерами были двоюродные братья Се-

ребряковы, говорят следующие факты: 

– Серебряковы – это их официальная, а не уличная фамилия. Под ней они 

неизменно  числились в документах государственного и церковного учета 

XVIII-XIX вв.; 

– Прокофий Серебряков являлся купцом и теоретически мог организо-

вать рассеянную мануфактуру; 

– их фамилия говорит о том, что среди их предков был человек, склон-

ный к ремеслу, связанному с литьем и обработкой металлов; 

– Егор Васильевич и Прокопий Михайлович являлись двоюродными 

братьями, а родственная связь между двумя мастерами, занимавшимися од-

ной и той же деятельностью, возможно перешедшей от общего предка – серь-

езный аргумент в пользу этой версии; 

– их годы жизни совпадают со временем производства выше обозначен-

ных колокольчиков, а к 30-м г. XIX в. это были взрослые люди, в расцвете сил. 
 

 

Выписки из метрических книг 

елабужских церквей к прил. 14: 

1. «Серебряковская ветвь» Шишкиных: 

В Книге переписной оригинальной Казанского уезда Зюрейской дороги об 

убылых из прежней переписи мужеска пола душах числится умерший в 1735 г. 

дворцовый крестьянин с. Елабуги Дворцовой Елабужской волости Степан 

Григорьев, которому по прежней переписи (1719 г.) было 45 лет (РГАДА. 

Ф. 350. Оп. 2. Д. 1155. Л. 1). 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 18.01.1767 г. о 

бракосочетании следующего содержания: «Села Елабуги дворцовой крестьянин 

отрок Прокофей Дмитриев, того ж села с крестьянкою отроковицей Матроной 

Ивановой» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 31. Л. 3). 

                                                           
25

 В Ревизской сказке 1816 г. о мещанах г. Елабуги содержится следующая ин-

формация о Василии Ивановиче: «отпущен был в 1810 году по пашпорту, но отътуда 

не возвратился» (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 509. Л. 18 об.). 
26

 Этот ребенок Василия Иванова в документах церковного учета числился под 

именем Георгий, а в документах государственного учета – под именем Егор. 



308 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись о рождении от 

04.05.1768 г. следующего содержания: «Села Елабуги у крестьянина Прокопия 

Дмитриева родился сын… коему имя наречено Иван» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. 

Д. 32. Л. 1 об.). 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись о рождении от 

02.08.1768 г. следующего содержания: «Села Елабуги у крестьянина Афанасья 

Дмитриева роди[л]ся сын… коему имя наречено Стефан» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. 

Д. 32. Л. 2). 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись о рождении от 

07.11.1770 г. следующего содержания: «Села Елабуги у крестьянина Прокофья 

Дмитриева родился сын… коему имя наречено Ияков» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. 

Д. 34. Л. 2). 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 05.02.1772 г. о 

бракосочетании следующего содержания: «Села Елабуги крестьянин отрок Афа-

насей Дмитриев, того ж села с крестьянкою отроковицей Марфой Ивановой» 

(ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 35. Л. 3). 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись о рождении от 

18.09.1777 г. следующего содержания: «Села Елабуги у крестьянина Афанасья 

Дмитриева родился сын… коему имя наречено Дмитрей» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. 

Д. 40 Л. 2). 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 30.03.1781 г. о 

смерти в возрасте 60 лет следующего содержания: «Того ж города [Елабуги] 

дворцовой крестьянин вдовец Дмитрей Стефанов» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 45. 

Л. 3 об.). 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 21.01.1782 г. о 

бракосочетании следующего содержания: «Города Елабуги отрок дворцовой кре-

стьянской сын Василей Афонасьев, того ж города Елабужскаго духовнаго прав-

ления со отроковицею подканцеляристовскою дочерью Евдокеи Афонасьевой, 

оба они первыми браки» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 47. Л. 5 об.). 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись о рождении от 

20.04.1782 г. следующего содержания: «Того ж города [Елабуги] у дворцоваго 

крестьянина Бориса Тихонова родился сын… коему имя наречено Федор» (ГА 

РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 47. Л. 2 об.). 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись о рождении от 

24.05.1783 г. следующего содержания: «Города Елабуги у дворцоваго кресть-

янина Прокофья Дмитрева родился сын… коему имя наречено Констанкин» 

(ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 49. Л. 3). 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 30.06.1784 г. о 

смерти в возрасте 1 года следующего содержания: «Города Елабуги дворцоваго 

крестьянина Проковья Дмитрева сын Констанкин» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. 

Д. 51. Л. 6). 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись о рождении от 

27.02.1785 г. следующего содержания: «Того ж города [Елабуги] у дворцоваго 

крестьянина Бориса Тихонова родился сын… коему имя наречено Прокопий» 

(ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 52. Л. 1 об.). 
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В Метрической книге Спасского собора имеется запись о рождении от 

08.03.1787 г. следующего содержания: «Города Елабуги у дворцоваго крес-

тьянина Ивана Прокофьева родился сын… коему наречено имя Василий» (ГА 

РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 54. Л. 2). 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 03.06.1788 г. о 

смерти в возрасте 40 лет следующего содержания: «Города Елабуги купец Про-

кофей Дмитриев» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 56. Л. 7). 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись о рождении от 

23.07.1788 г. следующего содержания: «Города Елабуги у дворцоваго крес-

тьянина Василья Афанасьева родился сын… коему наречено имя Иоанн» (ГА 

РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 56. Л. 2 об.). 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись о рождении от 

17.07.1795 г. следующего содержания: «Города Елабуги у купца Василья Афа-

насева родился сын… коему наречено имя Василей» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. 

Д. 69. Л. 6 об.). 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись о рождении от 

17.11.1796 г. следующего содержания: «Города Елабуги у мещанина Дмитрея 

Афанасьева родился сын… коему наречено имя Григорей» (ГА РТ. Ф. 992. 

Оп. 1. Д. 70а. Л. 6 об.). 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись о рождении от 

09.05.1798 г. следующего содержания: «Города Елабуги у купца Василья Афа-

насьева родился сын… коему наречено имя Николай» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. 

Д. 74. Л. 3). 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 16.05.1798 г. о 

смерти в возрасте 1 года следующего содержания: «Города Елабуги у купца 

Якова Прокофьева сын Степан» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 74. Л. 10). 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись о рождении от 

03.03.1799 г. следующего содержания: «Того ж города [Елабуги] у купца Ивана 

Прокофьева родился сын… коему наречено имя Александр» (ГА РТ. Ф. 992. 

Оп. 1. Д. 75. Л. 2). 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 20.04.1800 г. о 

смерти в возрасте 48 лет следующего содержания: «Города Елабуги Борис Ти-

хонов» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 77. Л. 12). 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 28.07.1800 г. о 

смерти в возрасте 2 лет следующего содержания: «Города Елабуги у купца Ва-

силья Афанасева сын Никалай» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 77. Л. 13). 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 22.05.1802 г. о 

смерти в возрасте 34 лет следующего содержания: «Города Елбауги купец Иван 

Прокопьев Серебряков» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 79. Л. 10 об.). 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 26.07.1805 г. о 

смерти в возрасте 35 лет следующего содержания: «Того ж города [Елабуги] ку-

пец Яков Шишкин, утопший» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 86. Л. 19 об.). 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись о рождении от 

24.02.1808 г. следующего содержания: «Города Елабуги у мещанина Василия 

Иванова Шишкина родился сын Прокопий» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 92. 

Л. 3 об.). 
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В Метрической книге Спасского собора имеется запись о рождении от 

01.03.1809 г. следующего содержания: «Того ж города [Елабуги] у купца Василия 

Прокопьева Серебрякова дочь Евдокия» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 96. Л. 2). 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись о рождении от 

16.08.1809 г. следующего содержания: «Того ж города [Елабуги] у мещанина Ва-

силья Иванова Шишкина сын Демид» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 96. Л. 5 об.). 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись о рождении от 

27.06.1816 г. следующего содержания: «Города Елабуги у купца Дмитрия Афа-

насьева Шишкина сын Афанасей» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 109. Л. 6). 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись о рождении от 

27.02.1819 г. следующего содержания: «Города Елабуги у мещанина Димитрия 

Афанасьева Шишкина сын Александр» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 116. Л. 1 об.). 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 16.11.1827 г. о 

смерти в возрасте 64 лет следующего содержания: «Города Елабуги купец Васи-

лий Афанасьев Шишкин» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 132. Л. 38). 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 03.02.1842 г. о 

смерти в возрасте 54 лет следующего содержания: «Города Елабуги купец Иван 

Васильев Шишкин» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 173. Л. 74 об.). 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 25.03.1849 г. о 

смерти в возрасте 71 года следующего содержания: «Города Елабуги 3-й 

г[ильдии] купец Дмитрий Афанасьев Шишкин» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 197. 

Л. 61 об.). 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 14.03.1860 г. о 

смерти в возрасте 86 лет следующего содержания: «Города Елабуги мещанин 

Василий Прокопьев Шишкин» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 243. Л. 102 об.). 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 12.02.1863 г. о 

смерти в возрасте 55 лет следующего содержания: «Города Елабуги мещенин 

Иван Васильев Серебряков» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 206А. Л. 88 об.). 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 26.06.1871 г. о 

смерти в возрасте 72 лет следующего содержания: «Города Елабуги мещенин 

Леонтий Васильев Серебряков» (ГА РТ. Ф. 4. Оп. 153. Д. 234. Л. 498 об.). 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 13.08.1871 г. о 

смерти в возрасте 45 лет следующего содержания: «Города Елабуги купец Афа-

насий Димитриев Шишкин» (ГА РТ. Ф. 4. Оп. 153. Д. 234. Л. 508 об.) 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 01.11.1872 г. о 

смерти в возрасте 81 года следующего содержания: «Города Елабуги купец Иван 

Василиев Шишкин» (ГА РТ. Ф. 4. Оп. 153. Д. 235. Л. 135 об.). 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 25.09.1874 г. о 

смерти в возрасте 79 лет следующего содержания: «Города Елабуги купец Васи-

лий Василиев Шишкин» (ГА РТ. Ф. 4. Оп. 157. Д. 6. Л. 127 об.). 

В Метрической книге Спасского собора имеется запись от 30.04.1879 г. о 

смерти в возрасте 50 лет следующего содержания: «Елабужский мещанин Алек-

сандр Димитриев Шишкин» (ГА РТ. Ф. 4. Оп. 157. Д. 20. Л. 115 об.). 
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2. Серебряковы: 

В Метрической книге Покровской церкви имеется запись о рождении от 

31.08.1724 г. следующего содержания: «У елабужского крестьянина Петра Анд-

реева сын Иван» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 3. Л. 1 об.). 

В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 12.07.1759 г. сле-

дующего содержания: «Того ж села [Елабуги] у крестьянина Ивана Петрова ро-

дился сын… коему наречено имя Михайло…» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 26а. Л. 4). 

В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 08.11.1759 г. о 

смерти в возрасте 90 лет следующего содержания: «Елабужской крестьянин 

Петр Андреев» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 26а. Л. 6). 

В Метрической книге Покровской церкви имеется запись о рождении от 

20.02.1780 г. следующего содержания: «Города Елабуги дворцоваго крестьянина 

Василия Иванова родился сын… коему имя наречено Степан…» (ГА РТ. 

Ф. 992. Оп. 1. Д. 44. Л. 5). 

В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 07.07.1780 г. о 

смерти в возрасте 1 года следующего содержания: «Города Елабуги у дворцоваго 

крестьянина Василья Иванова сын Степан» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 44. Л. 12). 

Запись о смерти Ивана Петровича выявить не удалось, но в Исповедной 

росписи 1781 г. его супруга указана как вдова (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 46. Л. 22 

об.); кроме того, в Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 

27.11.1775 г. о смерти в возрасте 19 лет следующего содержания: «Онаго ж села 

[Елабуги] у крестьянина Ивана Петрова дочь Варвара» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. 

Д. 38. Л. 8). Судя по записи отец дочери на момент ее смерти был жив, иначе бы-

ло бы написано «крестьянской вдовы дочь», либо «умершего Ивана Петрова». 

В Метрической книге Покровской церкви имеется запись о рождении от 

28.11.1784 г. следующего содержания: «Города Елабуги у дворцоваго крестьяни-

на Василья Иванова родился сын… коему имя наречено Георгий…» (ГА РТ. 

Ф. 992. Оп. 1. Д. 51. Л. 14). 

В Метрической книге Покровской церкви имеется запись о рождении от 

01.09.1786 г. следующего содержания: «Города Елабуги дворцоваго крестьянина 

Михаила Иванова родился сын… коему имя наречено Симеон…» (ГА РТ. 

Ф. 992. Оп. 1. Д. 53. Л. 15). 

В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 25.08.1804 г. о 

смерти в возрасте 17 лет следующего содержания: «Города Елабуги удельнаго кре-

стьянина Михаила Иванова сын Симеон» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 84. Л. 47 об.). 

В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 09.12.1836 г. о 

смерти в возрасте 89 лет следующего содержания: «Города Елабуги купец Ми-

хаил Иванов Серебряков» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 155. Л. 91). 

В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 30.03.1844 г. о 

смерти в возрасте 63 лет следующего содержания: «Города Елабуги мещанин 

Иван Михайлов Серебряков» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 179. Л. 137 об.). 

В Метрической книге Покровской церкви имеется запись от 16.11.1847 г. о 

смерти в возрасте 65 лет следующего содержания: «Города Елабуги купец Про-

копий Михайлов Серебряков» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 189. Л. 176 об.). 
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Приложение 15 

 

О топониме «Трехсвятское» и о городке Елабуге 

 

В Елабуге на протяжении двух веков живет глубоко укоренившийся миф 

о том, что Екатерина II в 1780 г. своим указом якобы переименовала село 

Трехсвятское в уездный город Елабугу. Более того, эта ошибочная инфор-

мация угодила в такое солидное издание, как Татарская энциклопедия
1
. В исто-

рии Елабуги топоним «Трехсвятское», в виде названия населенного пункта, 

действительно был. Он появлялся и исчезал два раза. С кон. XVI в. это было 

церковное название Елабуги, в виде дополнения к основному названию насе-

ленного пункта: «дворцовое село Елабуга, Трехсвятское тож» (иногда эти 

названия меняли местами). В нач. XVIII в. Елабуга перестала носить двойное 

название и навсегда стала просто Елабугой, поэтому у Екатерины II не было 

необходимости ее переименовывать. В сер. XIX в. елабужские крестьяне ос-

новали слободу, которая так и называлась «Слобода при г. Елабуге». В па-

мять о когда-то бытовавшем церковном названии села слободу, через не-

сколько лет после основания, переименовали в деревню Трехсвятская. Эта 

«деревня» фактически являлась продолжением города. При большевиках, в 

1930-х гг., деревню Трехсвятское переименовали в Первомайское, и топоним 

«Трехсвятское» вновь исчез. В настоящее время он возродился в виде назва-

ния одной из елабужских улиц. Так эта история выглядит в общих чертах, а 

теперь обо всем подробно и по порядку. 

Утверждение о переименовании Трехсвятского в Елабугу появилось в 

XIX в., однако исследователи, работающие с документами Российской импе-

рии, хранящимися в государственных архивах, знают, что на протяжении 

практически всего XVIII в. топоним «Трехсвятское» по отношению к Елабуге 

не использовался. Во всех официальных документах, вплоть до 1780 г., этот 

населенный пункт числится под названием «село Елабуга». В Переписной 

книге дворцового села Елабуги Зюрейской дороги Казанского уезда 1701 года 

упомянуто «Великого государя дворцовое село Тресвяцкое, Елабуга тож»
2
. Это 

если не последнее упоминание этого топонима в государственных актах Рос-

сийской империи, то, по крайней мере, одно из них. Следующая переписная 

книга податного населения (ландратская перепись), составленная в 1710 г., на-

чинается следующими словами: «В селе Елабуге з деревнями по переписным 

книгам 186 [1678] году крестьянских сто шездесят три двора»
3
. В нач. XVIII в. 

церковное название Трехсвятское по отношению к Елабуге перестали исполь-

зовать не только светские власти, но и православные священники. Вот как вы-

глядят заголовки самых ранних метрических книг елабужских церквей, отно-

сящихся к 1723 г.: «Книга Казанской епархии Зюрейской дороги дворцового 
                                                           

1
 Татарский энциклопедический словарь / гл. ред. М.Х. Хасанов. – Казань: Ин-т 

Татарской энциклопедии АН РТ, 1999. – С. 184. 
2
 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 6446. Л. 866. 

3
 РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 135. Л. 359.  
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села Елабуги Соборной церкви…», «Книга Казанской епархии Зюрейской доро-

ги дворцового села Елабуги Николаевскай церкви…», «Книга Казанской епар-

хии Зюрейской дороги дворцового села Елабуги церкви Покрова пресвятой Бо-

городицы
4
…». Как видно, Екатерина II в 1780 г. ничего не переименовывала, 

она дворцовому селу Елабуга присвоила статус уездного города. Вопреки 

сформировавшимся под влиянием краеведческой литературы представлениям
5
 

в упомянутом выше екатерининском указе нет ни одного слова не то что о 

Трехсвятском, но даже о Елабуге. В нем говорится об учреждении Вятского 

наместничества из 13 уездов, в том числе Елабужского, и о том, что «те селе-

ния, кои назначиваются быть городами для преписания к ним уездов, переиме-

новать городами» (см. прил. 4). В Экономических примечаниях к планам Ге-

нерального межевания Елабужского уезда, составленных в XIX в., про Ела-

бугу так и сказано: «оный город учреждён в 1780-м году, а прежде состоял 

того ж наименования»
6
.  

Таким образом, Елабуга утратила свое церковное название Трехсвятское 

между 1701 и 1710 гг., т.е. за 70 лет до указа Екатерины II. Примерно этой же 

версии придерживались составители Справочного энциклопедического 

словаря, изданного в Санкт-Петербурге в 1855 г.: «Петр Великий, в 1708 го-

ду, сделал село Тресвятское городом, которое назвал Елабугою. Императрица 

Екатерина II, в 1780 году, назначила Елабугу уездным городом»
7
. Впрочем, и 

здесь содержатся неточности. В указе Петра Первого «Об учреждении губер-

ний и о расписании к ним городов» от 18 декабря 1708 г., нет никакого Трех-

святского, да и речь в указе идет не о преобразовании села в город, а о пере-

подчинении городка (городок – один из видов крепостных фортификацион-

ных сооружений), находившегося внутри дворцового села Елабуги, к г. Пенза 

Казанской губернии: «К Пензе: [пригородок] Рамзаевской, городки ж по-

строены[е] в казанских дворцовых селах: Сарапуль, Елабуга, Кукарс, Рыб-

ной»
8
. Хочу обратить внимание на то, что эта выдержка взята из официально-

го издания Полного собрания законов Российской империи, которое было 

издано в XIX в. Сложно поверить в то, что составители энциклопедии и ме-

стные краеведы прошлого намеренно дерзнули бы переписать императорские 

указы. Но, к сожалению, сначала переименование Трехсвятского они припи-

                                                           
4
 ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 2. Л. 1, 7, 11. 

5
 Например, текст екатерининского указа, в котором нет ни одного слова про 

Трехсвятское (см. прил. 4), могли сопроводить заголовком: «Переименование села 

Трехсвятскаго-Елабуги в уездный город Елабугу, Вятскаго наместничества и откры-

тие в городе Елабуге присутственных мест 31 декабря 1780 г.» (Шишкин Н.И. Исто-

рия города Елабуги с древнейших времен. – Елабуга: Печатня И.Н. Кибардина, ценз. 

1901. – С. 90). 
6
 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 337. Л. 1-4 об. 

7
 Справочный энциклопедический словарь. Т. IV / под ред. А. Старчевского. – 

СПб., 1855. – C. 250-251. 
8
 Об учреждении губерний и о расписании к ним городов: Именной указ от 

18 декабря 1708 г. // ПСЗРИ. 1-е собрание. Т. IV. № 2218. С. 437. 
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сали Екатерине II, о чем я написал выше, а затем, видимо, чтобы один импе-

раторский указ не противоречил другому, внесли «поправку» и в петровский 

указ. В частности, Николай Шишкин в своей «Истории города Елабуги», 

опубликованной в 1901 г., пишет уже свою версию петровского указа, по ко-

торому в 1708 году, при разделении России на 8 губерний, «к Пензе Казан-

ской губернии приписан городок Елабуга, построенный в дворцовом селе 

Трехсвятском»
9
. Эта фраза, заковыченная Николаем Шишкиным, создает 

ложное впечатление цитирования императорского указа. К сожалению, миф о 

переименовании Трехсвятского в Елабугу Екатериной II оказался настолько 

живуч, что некоторые исследователи, работая с архивными документами 

XVIII в., в которых четко написано слово «Елабуга», в своих краеведческих 

книгах и статьях старательно заменяют его на слово «Трехсвятское», продлевая 

этим жизнь старому заблуждению. 

Теперь, разобравшись с церковным названием Елабуги, можно перейти к 

истории возникновения и исчезновения другого населенного пункта, тесно свя-

занного с Елабугой и также имевшего название д. Трехсвятская, но в другой 

период времени. После придания Елабуге статуса уездного города в 1780 г. 

жившие здесь крестьяне, за исключением записавшихся в мещане и купцы, 

подлежали выселению за установленные планом границы города, ограниченные 

улицами Городищенская, Московская, Малая Покровская. При этом выселен-

ные за пределы Елабуги крестьяне продолжали называться елабужскими. После 

пожара, случившегося в Елабуге в 1850 г., елабужских крестьян в очередной раз 

выселили за пределы уже новых, установленных в 1846 г., границ города. Новое 

поселение получило название Слобода при городе Елабуге, которую вскоре пе-

реименовали в д. Трехсвятское. После этого крестьян в официальных докумен-

тах перестали называть елабужскими. Впрочем, мне представляется, что, не-

смотря на статус отдельной «деревни», ее жители продолжали считать себя ела-

бужанами. Название «Трехсвятское» использовалось ими только в официаль-

ных документах. Не случайно трехсвятские крестьяне, переселившиеся в нач. 

ХХ в. на Дальний Восток, назвали основанный там населенный пункт Елабугой, 

а не Трехсвятским. 

Деревней Трехсвятской являлась территория нынешних «Чапайки», «Пер-

вомайки» и «Камалы », границами которой являлись улицы, ныне носящих 

названия Надежды Дуровой, Первомайская и Галиаскара Камала. По ту сто-

рону улиц была деревня, а по эту сторону был город. Вскоре после своего 

возникновения д. Трехсвятская стала волостным центром, а в 1920-х гг. – 

центром сельсовета. С 1933 г. бывший Трехсвятский сельсовет начинает 

именоваться Первомайским сельсоветом, а д. Трехсвятская (Трехсвятка) – 

д. Первомайской (Первомайкой)
10

; впрочем, старое название встречается в 

                                                           
9
 Шишкин Н.И. История города Елабуги с древнейших времен. – Елабуга: Пе-

чатня И.Н. Кибардина, ценз. 1901. – С. IV. 
10

 На сегодняшний день в государственных и муниципальных архивах Республи-

ки Татарстан и Российской Федерации мне не удалось выявить документ об этом 

переименовании. 
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отдельных документах вплоть до кон. 1930-х гг. В 1958 г. населенные пункты 

Первомайского сельсовета, куда помимо д. Первомайской относилась д. Под-

монастырка, вошли в состав г. Елабуги. 

Следует сказать, что путать два Трехсвятских, которые существовали в 

разные эпохи, начали уже в XIX в. В частности, талантливый журналист Руф 

Игнатьев в своей статье «Киот дар царя Ивана Васильевича Грозного селу 

Елабуге» и без того сомнительное предание об иконе снабдил такими вы-

мышленными подробностями, что обесценил свою работу. Его литературные 

фантазии можно объяснить желанием приукрасить действительность, роман-

тизировать прошлое и сделать повествование более красочным. Но надо при-

знать, что к народному преданию, бытовавшему в Елабуге, он отнесся крайне 

легкомысленно, что недопустимо даже для краеведа-любителя. Достаточно 

легко он переносит в XVII в. и деревню, основанную в сер. XIX в.: «После 

того некоторые из здешних крестьян выселились за 1 версту от Елабуги, и 

этот выселок существует доныне под именем деревни «Трехсвятской». Жи-

тели этой деревни, вместе с елабужскими, в XVII веке назывались «бело-

дворцами»
11
. Здесь комментировать нечего. Не удивительно, что некоторые 

любители истории и в наше время видя на картах XIX в. рядом со словом 

«Елабуга» надпись «Трехсвятское», воспринимают ее не как название слобо-

ды или деревни, основанной в XIX в., а как часть двойного названия Елабуги: 

«село Елабуга, Трехсвятское тож», унося себя из реальности XIX в. в реаль-

ность XVII в. 

 

* * * 

Под городком в упомянутом петровском указе имелось в виду укрепле-

ние, находившееся внутри дворцового села Елабуги на Треугольном мысе 

(территория нынешнего Елабужского суворовского училища). К 1704 г. этот 

рубленный из дерева городок находился в ужасном состоянии: «городок и 

башни обвалились», – записал прибывший для осмотра служащий приказа 

Казанского дворца. Непросто было определить и количество башен этого ук-

репления, и он записал: «по признаком было 7 башен». В городке имелось 

две чугунные пушки, 14 пудов пороха, 13 пудов и 26 фунтов свинца, 98 пу-

шечных железных ядер, замочный мушкет и 2 пуда с четвертью фитиля
12

. 

Стрелковое оружие за несколько лет до того отправили в Казань «для почин-

ки». Там находилось вывезенных из Елабуги «146 мушкетов фетилных; 42 

мушкета замошных; 19 самопалов, в том числе один рваной; турка, ложа и 

                                                           
11

 Игнатьев Р.Г. Собрание сочинений (уфимский и оренбургский период) / сост. 

М.И. Роднов. Т. V: 1873-1875 годы. – Уфа [Электронный ресурс], 2011. – С. 191-194. 

URL: http://mrodnov.ru/fr/5/public/Ruf.%20T-V.pdf 
12

 Крепости городов Поволжья и Приуралья в конце XVII – начале XVIII века / 

отв. ред. В.Д. Кочетков; сост. В.Д. Кочетков, М.В. Хацкевич, А.А. Чибис. – Чебокса-

ры: Новое время, 2022. – С. 42. 
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замок ветхие. И у того ружья ложа и замки ветхие ж, а иные без замков; да 3 

ствола мушкетных, горелых»
13

. 

Как я отметил выше, этот городок в 1708 г. перевели в подчинение г. 

Пенза. Но здесь нужно иметь в виду, что Пензе передали не дворцовое село 

Елабугу, а только находившийся в нем городок. Городок был упразднен
14

 в 

1734 г. Однако если в нем и был какой-то воинский гарнизон, то, на мой 

взгляд, он покинул Елабугу значительно раньше 1734 г., по крайней мере в 

метрических книгах елабужских церквей, которые ведутся с 1723 г., в этот 

период нет записей, в которых упоминались бы военные. 

Останки этого былого укрепления сейчас покоятся под землей. В 1997 г. 

здесь были проведены раскопки. Археолог Альберт Нигамаев в устной беседе 

дал мне комментарий и уточнения к археологическому отчету. В ходе раско-

пок археологами был обнаружен участок засыпанного оврага, который, по 

мнению Нигамаева, использовался в качестве оборонительного рва. В его 

нижних слоях находились поваленные бревна бывшего ограждения. В других 

раскопах был обнаружен сгоревший во время пожара деревянный сруб, кото-

рый мог являться жилищем или хозяйственной постройкой, а также различ-

ные раннерусские предметы XVII-XVIII вв., в том числе фрагменты фаянсо-

вой и фарфоровой посуды, железные ложки, вилки, подкова, чернильница и 

т.д. На фотографиях, находящихся в археологическом отчете, запечатлены 

фрагменты печных изразцов высокого качества. На них посредством оттиска 

изображены птицы
15

. 

Хочу обратить внимание и на то, что в рапортах и отчетах заезжих воен-

ных и чиновников XVIII в. в отношении дворцового села Елабуга и городка 

Елабуга могут встречаться термины: «пригород» и «острог» или даже «быв-

ший город» и «кремль». Как правило, такие названия по отношению к Елабу-

ге использовали люди, не связанные службой с этим населенным пунктом, и 

чаще всего, посетившие его после упразднения городка
16

. Однако различные 

исследователи, ухватившись за такие мимолетные упоминания, оставленные 

в бумагах странствовавших когда-то господ, делают поспешные выводы о 

статусе Елабуги в первой пол. XVIII в. На мой взгляд, нужно более критично 

относиться к подобным документам. Окончательные выводы лучше делать 

                                                           
13

 Там же. – С. 29-30. 
14

 Саначин С.П. Дорычковское описание Елабуги с окрестностями и реконструк-

ция контура Елабужского кремля // IV Международные Стахеевские чтения: мате-

риалы науч. конф. – Т. II. – Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2009. – С. 175-182. 
15

 Нигамаев А.З. Отчет об археологических исследованиях Елабуги в 1997 и 

1999 гг. (машинописный текст). – Елабуга: ЕГПУ, 2000. – Л. 16, 20, 21. 
16

 Например, есть в Татарстане районный центр Высокая Гора. Мне неизвестен 

его статус – город это или село. Если бы мне пришлось проезжать мимо этого «кур-

мыша» и потом составлять рапорт о его посещении, то я назвал бы его городом. Ка-

кая разница, ведь между маленьким городом и селом, которое является райцентром, 

разницы практически нет. Залез в интернет. Не угадал. Высокая Гора – это село. В 

XVIII в. интернета не было. 
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исходя из документов, составлявшихся чиновниками, находившимися на 

службе непосредственно в Елабуге, или документов их вышестоящего на-

чальства. Дело в том, что Елабуга с нач. XVIII в. и до 1780 г. в официальных 

документах Российской империи неизменно именовалась дворцовым селом 

Елабуга (не городом и не пригородом), а укрепление внутри него в нач. 

XVIII в. называлось городком Елабуга (не острогом и не кремлем). К сожале-

нию, из-за плохой изученности этой темы термины «пригород», «острог» и 

«кремль» по отношению к селу Елабуга и елабужскому городку нач. XVIII в. 

уже попали в научную литературу
17

. Справедливости ради, необходимо отме-

тить, что использование слова «пригород» в различных донесениях нач. 

XVIII в. говорит о том, что современники, проезжавшие мимо этого крупного 

села, воспринимали его как небольшой город. Кроме того, я согласен с тем, 

что наличие в дворцовом селе Елабуга городка (крепости) и развитого ремес-

ленного производства может являться основанием для классификации Елабу-

ги как городского поселения в современных представлениях о городах ранне-

го Нового времени. Однако я, как исследователь, изучающий содержание 

древних документов, обязан максимально точно выражаться в терминах опи-

сываемых мной эпох, в соответствии с официальными документами государ-

ства того времени. 

                                                           
17

 Нигамаев А.З., Купцова М.С. К вопросу о ранней истории купеческой Елабуги 

// Социокультурное пространство российской провинции: историческая память и на-

циональная идентичность: материалы IX Международных Стахеевских чтений (Ела-

буга, 21-22 ноября 2019 г.) / сост.: Г.М. Бурдина, И.Е. Крапоткина, Л.Г. Насырова. – 

Елабуга, 2019. – С. 150-154; Саначин С.П. Указ. соч. – С. 175-182. 
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КОММЕНТАРИИ  
 

 
К док. № 1, 24 

Губернский регистратор Архип Двинянинов, судя по всему, не был дворяни-

ном, а его супруга Катерина, напротив, являлась дочерью помещика Уфимского 

наместничества прапорщика Якова Самарцева. Брак с человеком «низкого про-

исхождения» не лишил Катерину Яковлеву дворянских привилегий. В частности, 

в 1795 г. Катерина Яковлева владела не только доставшимися ей в приданое дво-

ровыми людьми, но и покупала их. Например, для своего дворового человека она 

приобрела жену, создав семейную пару, а также купила молодую семью с ребен-

ком, которая после покупки дала приплод. На момент ревизии ей принадлежало 7 

человек (см. док. № 24). 

С высокой долей вероятности можно утверждать, что отцом Катерины Яков-

левой являлся прапорщик Яков Самарцев, который дважды упомянут в одном из 

очерков об осаде Мензелинска. В декабре 1773 г. он, будучи одним из предводи-

телей пикета, принял участие в отражении атаки отряда башкирского старшины 

и пугачевского полковника из деревни Сосновый Брод татарина Сянфина, а 12 

января 1774 г. отличился, устроив засаду «бунтовщикам» (Памятная книжка 

Уфимской губернии с статистическою картой губернии. Ч. II / под ред. 

Н.А.Гурвича. – Уфа: Губернская типография, 1873. – С. 129-130). 

В книге переписной дворцовых, помещичьих, архиерейских и монастырских 

крестьян Зюрейской дороги Казанского уезда за 1748 г. упоминается канцелярист 

пригорода Мензелинск Алексей Самарцев (РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 1141. 

Л. 100). В ревизской сказке о дворцовых и помещичьих крестьянах Зюрейской 

дороги Казанского уезда за 1762-1764 гг. упоминаются прапорщик Нашебургско-

го пехотного полка Андрей Степанов сын Самарцев, поручик Степан Степанов 

сын Самарцев и его жена Мария Васильева, которые владели крестьянами в 

д. Степановой, что на речке Именлинке (РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 1199. Л. 391-

398). Согласно Алфавитному списку «дворянам и прочим владельцам» Казан-

ской провинции, в 1771-1773 гг. вдова коллежского регистратора Алексея Са-

марцева Марфа Иванова владела в пригороде Мензелинск 3 душами мужского 

пола, а капитану в отставке Андрею Степанову принадлежало 42 человека муж-

ского пола в деревнях Клетни и Степановой. Души женского пола в списке учте-

ны не были (Сборник материалов по истории Казанского края в XVIII веке / сост. 

Д.А. Корсаков. – Казань: Типо-лит. Имп. ун-та, 1908. – С. 28-29). Деревня Клетни 

находится в Высокогорском районе РТ, а в Заинском районе РТ на реке Имен-

линка (Мельнинская) расположено урочище Самарцево. 

 

К док. № 6 

Польскому слову «szlachta» в какой-то мере соответствует собирательный 

термин «служилые люди по отечеству». В сер. XVIII в. часть шляхтичей, прожи-

вавших в Российской империи, были причислены к дворянскому сословию и 

именовались, соответственно, дворянством. Не признанне дворянами продолжа-



319 

ли называться полоцкой либо смоленской шляхтой. Подканцелярист Елабужской 

нижней расправы «из смоленскаго шляхедства» Гурий Буткевич дворянином не 

был. Любопытно, что в кон. XVIII в. в Елабуге поживал его однофамилец или 

родственник прапорщик Петр Буткевич, являвшийся в 1780 г. дворянским засе-

дателем Елабужского нижнего земского суда (см. прил. 5). Петр Буткевич упо-

минается в док. № 15, 16, 18, 24 как продавец своих дворовых людей. В док. 

№ 23 в качестве продавщицы своей дворовой девки значится майорша Токарева, 

в девичестве Буткевичева. 

Город Смоленск в ходе русско-польской войны 1654-1667 гг. отошел Мос-

ковскому государству. Часть пленной шляхты перешла на службу русскому царю 

и была направлена в крепости Закамской черты, в том числе в Новошешминск и 

Мензелинск. Вероятно, Буткевичи являлись потомками этих переселенцев. 

 

К док. № 7, 28 

Григорий Тихонов Красильников записался из мастеровых оружейной сло-

боды г. Тула в елабужское купечество в 1795 г. (док. № 28, л. 41 об.). Однако 

фактически в Туле он никогда не проживал, а первоначально жил и, вероятнее 

всего, родился в с. Сарали (см. комментарий к док. № 33). Любопытно, что он, 

не выходя из купечества, в том же 1795 г. поступил на службу копиистом в Ела-

бужскую нижнюю расправу (док. № 7). Этот вывод можно сделать на основании 

того, что ревизскую сказку на себя и свое семейство в качестве приказного слу-

жителя он подал в мае 1795 г., а в ревизской сказке о купцах, поданной в июне 

1795 г., не указано, что он перешел из купечества в приказное звание. В ревиз-

ской сказке 1811 г. он уже значится как выбывший из купечества в мещанство 

(ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 449. Л. 3, 15 об.). 

С кон. XVIII в. проживал на мельнице по речке Юраш. На это указывает то, 

что в 1795 г. вместе со своей семьей он числился в исповедной росписи право-

славного прихода села Мещеряково (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 68. Л. 238), а в мет-

рической книге этого же села имеется запись от 14.06.1809 г. о его смерти в воз-

расте 69 лет следующего содержания: «Города Елабуги мещанин, проживающей 

в Квакинской волости на мельнице по речке Юраш Григорей Красильников» 

(ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 96. Л. 362 об.). 

 

К док. № 19 

На момент проведения ревизии 1795 г. прапорщик Зайцев, вероятно, являлся 

единственным в Елабуге должностным лицом, кто занимал свою должность с 

момента придания Елабуге статуса уездного города или, по крайней мере, с 

1781 г. На это указывает запись в Исповедной росписи Покровской церкви 

1781 г., где он значится со своей семьей и дворовыми людьми (ГА РТ. Ф. 992. 

Оп. 1. Д. 46. Л. 21 об.). В метрической книге Покровской церкви г. Елабуги име-

ется запись о рождении 24.01.1782 г. дочери Татьяны у прапорщика штатной ко-

манды Зайцева Ивана Агапова (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 47. Л. 10). В метрической 

книге этой же церкви за 1784 г. он упоминается дважды: 1 января в связи со 

смертью его сына Петра в возрасте 1 года и 30 ноября в связи с рождением сына 
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Николая
1
 (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 51. Л. 14, 16). Рожденный в 1784 г. сын Ивана 

Зайцева умер 09.01.1785 г. в возрасте полутора месяцев, в метрической книге 

Покровской церкви об умерших он почему-то записан под именем Михаил 

(ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 52. Л. 14). Кстати, в качестве восприемника новорож-

денных детей выступал елабужский городничий Николай Товарищев. 

 

К док. № 22 

Афанасий Иванов Зотиков являлся дедом краеведа Ивана Васильевича Шиш-

кина и прадедом художника Ивана Ивановича Шишкина (Трехсотлетнее древо 

рода Шишкиных / авт.-сост. Н. Курылева. – Елабуга, 2008. – С. 10-11). Отец Афа-

насия Зотикова – елабужский подьячий при духовных делах Иван Зотиков упомя-

нут в Алфавитном списке «дворянам и прочим владельцам» Казанской провинции. 

Согласно этому документу, в 1771-1773 гг. ему принадлежал один человек муж-

ского пола. Души женского пола в списке учтены не были (Сборник материалов по 

истории Казанского края в XVIII веке / сост. Д.А. Корсаков. – Казань: Типо-лит. 

Имп. ун-та, 1908. – С. 12). Зотиков дворянином не являлся, а был «прочим вла-

дельцем», однако среди хранящихся в архиве и опубликованных ревизских сказок 

1795 г. отсутствует ревизская сказка о канцеляристе Елабужского духовного прав-

ления Афанасии Иванове Зотикове и его семье, но он упомянут в Ревизской сказке 

1811 г. о приказнослужителях Елабужского духовного правления. Согласно этому 

документу, в 1795 г. в Елабужском духовном правлении числился 1 приказнослу-

житель, детей мужского пола при нем не было: «Находящийся не у дел губернский 

секретарь Афонасий Зотиков, 56 лет [на 1795 г.]. В 1804-м году от должности уво-

лен по слабости здоровья и находится на пропитании сына ево роднаго Казанской 

епархии города Самары приказнаго служителя тамошняго духовнаго правления 

Андрея Зотикова» (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 450. Л. 77 об.). Состав семьи Андрея Зо-

тикова на 1795 г. имеется в исповедной росписи Покровской церкви (см. прил. 2). 

В автобиографии Ивана Шишкина, изданной в 2007 г., написано, что Афанасий 

Иванов Зотиков якобы являлся коллежским секретарем, т.е. имел чин 10-го класса 

(Шишкин И.В. Жизнь елабужского купца Ивана Васильевича Шишкина, писанная 

им самим в 1867 г. – Елабуга: ЕГМЗ, 2007. – С. 8). Это утверждение не соответст-

вует действительности. 

В опубликованном документе упомянут принадлежавший Зотиковым и умер-

ший еще до 3-й ревизии башкир Юртбагыш Тимеркин. Как правило, в ревизские 

сказки вносилась информация об умерших между ревизиями мужчинах с указани-

ем возраста на момент предыдущей ревизии и годом смерти. В последующих реви-

зиях они не упоминались. Однако запись о Юртбагыше Тимеркине через две реви-

зии после смерти сделана не случайно – сказкоподателю, канцеляристу Елабуж-

ского духовного правления Зотикову Афанасию Иванову необходимо было объяс-

нить, каким образом ему досталась в собственность бывшая дворцовая крестьянка 
                                                           

1
 В первом случае Иван Зайцев назван штатским полицейским прапорщиком, а 

во втором – штатской команды прапорщиком. Команда, которой командовал пра-

порщик Иван Зайцев, называлась не «штатской», а «штатной», составитель докумен-

та, вероятно, не понимал разницу между этими словами. 
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деревни Мальцево Аграфена Степанова дочь. Из сказки следует, что она вышла 

замуж за этого новокрещеного башкира и, став таким образом собственностью Зо-

тикова, больше не могла рассчитывать на свободу, и оставалась рабыней даже по-

сле смерти своего супруга. 

Как видно из публикуемых документов, Афанасию Иванову Зотикову она 

досталась по наследству от его брата, копииста Елабужского духовного правле-

ния Алексея Иванова Зотикова. По всей вероятности, братья были детьми подья-

чего духовных дел Зотикова Ивана Михайлова, который 7 февраля 1737 г. при-

обрел у прапорщика Уфимского полка Андрея Рагинского
2
 «из башкирских де-

тей» Юртбагыша Тимеркина, которому тогда было примерно 7-9 лет (РГАДА. 

Ф. 350. Оп. 2. Д. 1160. Л. 38 об.). Юртбагыш Тимеркин скончался в 1762 г., оста-

вив после себя упомянутую жену, а также троих детей: Назара, Феклу и Анну 

(РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 1199. Л. 365-365 об.). В метрической книге Покров-

ской церкви села Елабуги имеется запись от 23.07.1762 г. о смерти Юртбагыша 

Тимеркина следующего содержания: «Елабужского духовного правления у по-

дьячева Ивана Михайлова служител ево башкирской нацыи новокрещен Василей 

Иванов»
3
 (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 27. Л. 7 об.). В 1762 г. Помимо Юртбагыша 

Тимеркина Ивану Зотикову принадлежала еще и «доставшаяся в 1737 году по 

поступному письму Уфимского полка от прапорщика Андрея Рочинского из 

башкирской наци пленница девка Юзлюка Исанова, а по крещении Марья Алек-

сандрова – 30 лет» (РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 1199. Л. 365-365 об.). Дочь Юртба-

гыша Тимеркина – Фекла Васильева вышла замуж за дьячка Покровской церкви 

Сильвестра Иванова (док. № 37). 

Юртбагыш Тимеркин, вероятно, являлся сыном одного из погибших или 

взятых в плен участников башкирского восстания 1735-1740 гг. С попавшими в 

плен обошлись крайне жестоким образом: в частности, руководители бунта были 

посажены на железные колья, другие повешены на железные крючья за ребра, 

третьим отрубили головы. Тем башкирам, которые признались во всем и без пы-

ток выдали других, сохранили жизнь, но отрезали носы и уши. «Экзекуции» бы-

ли совершены в присутствии «верных» башкир и мещеряков в окрестностях 

Оренбурга и в Мензелинске. По сведениям Оренбургской комиссии, во время 

подавления восстания было сожжено 300 башкирских деревень, казнено 7455 

чел., сослано на каторгу 135 чел., отдано помещикам башкирских жен и детей 

2882 чел.; по сведениям Мензелинской комиссии, казнено и убито 9438 чел., сос-

лано на каторгу 3101 чел., роздано помещикам башкирских жен и детей 6309 чел. 

(Витевский В.В. И.И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до 

1758 г. – Казань, 1897. – Т. I. – С. 172). 

Согласно ревизским сказкам дворцового села Елабуги, составленным в 1763-

1764 гг., башкиры также находились в собственности у «государственной ино-

странных дел коллегии» переводчика Афонасия Лукича Зерлова. В его сказке 

они упоминаются четыре раза: «Семен Семонов достался по наследству жене 

                                                           
2
 Возможно прочтение «Рачинского». 

3
 Так в документе. По всем другим документам он проходит как Михайлов. 
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моей Матрене Васильевой в прошлом, 760-м году, по промену по зделочной за-

писи, вместо башкирской наци новокрещена Якова Гаврилова», «у него жена 

Настасья Яковлева – 18 лет, взятая незаконнорожденная от башкирской ново-

крещенной женки Катерины Андреевой», «рожденные после ревизии от данного 

в Мензелинску от комиссии башкирских дел в 737-м году и написанного за ним 

Бардовским по пригороду Заинску башкирской наци новокрещена Петра Ники-

тина», «башкирской наци, воспринявший веру греческого исповедания Мусагут 

Кузлумбетов, а по крещении Данила Дмитрев» (РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 1199. 

Л. 363-364). 

Не все дворовые люди башкирского сословия попадали в рабство в результа-

те пленения. Имели место случаи, когда доведенные до голода башкиры вынуж-

дены были продавать в рабство своих родственников. Например, 16 ноября 

1738 г. башкир Ногайской дороги Табынской волости Елдаш Арыков продал по-

дьячему дворцового села Елабуги Якову Замятнину своего 24-летнего родного 

брата Мултася Арыкова (Материалы по истории Башкирской АССР. Т. 3 / сост. 

Н.Ф. Демидова. – М.; Л., 1949. – С. 398). 

Взятые в плен, а также купленные в приграничье мужчины, женщины и дети 

нерусской национальности подлежали «крещению в неволю» и составляли в Рос-

сийской империи отдельную категорию рабов, жизнь которых регламентирова-

лась особыми законами. В частности, в 1737 г. было закреплено право «всякому» 

владеть калмыками и представителями других национальностей, которые доста-

лись своим хозяевам, как правило, малолетними. Ими могли владеть не только 

дворяне, но и купцы, приказные служители и крестьяне, в том числе и сами на-

ходящиеся в собственности. Владеть этой категорией рабов было выгодно, по-

скольку за них не надо было платить подушный оклад
4
. В 1755 г. было законода-

тельно закреплено право продавать внутри России взятых в плен башкир женско-

го пола и малолетних мальчиков
5
. Что же касается рожденных в неволе детей 

этих рабов, то они подлежали записи в подушный оклад и, как правило, получали 

свободу. В 1828 г. был наложен запрет на приобретение в рабство азиатов, мно-

гие из ранее купленных так или иначе получили свободу. К 30-м гг. XIX в. эта 

категория рабов в России перестала упоминаться в документах. 

Любопытно, что в книге Ивана Шишкина, посвященной истории Елабуги, 

имеется глава «Акаевский бунт в здешней местности», в которой рассказывается 

о башкирском бунте (Шишкин И.В. История города Елабуги. – М., 1871. – С. 17-

21). Текст этой главы, впрочем как и название, входят в противоречие с истори-

ческими реалиями. Дело в том, что автор произошедшие события относит к 

                                                           
4
 О правилах переписи крестьян и разночинцев, не положенных в подушный ок-

лад, для внесения в оный; о штрафах помещиков за необъявление прописных душ и о 

предоставлении каждому права покупать калмык и других наций людей, крестить их 

и держать у себя, без платежа подушных денег: Манифест от 16 ноября 1737 г. // 

ПСЗРИ. 1-е собрание. Т. X. № 7438. С. 350-352. 
5
 О возмущении башкирцев и о мерах к пресечению со стороны их всяких ко-

варных замыслов: Именной указ от 26 сентября 1755 г. // ПСЗРИ. 1-е собрание. 

Т. XIV. № 10469. С. 436-437. 
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1709 г., уточняет, что они произошли при Петре Первом, но называет их «акаев-

щиной». Однако под названием «акаевщина» в историю вошел первый этап баш-

кирского восстания 1735-1740 гг. Свое название он получил по имени предводи-

теля Акая Кусюмова. А башкирское восстание 1704-1711 гг. принято именовать 

алдаровским или «алдаровщиной», по имени предводителя Алдара Исекеева. Ве-

роятно, в народной памяти, смешались воспоминания о двух башкирских восста-

ниях первой пол. XVIII в. 

 

К док. № 28, 31. 

Балта, Амин, Амир, Назыр и Башир Алметевы (л.33-35). В 1813 г. неко-

торые представители этого купеческого рода были почислены в двойной оклад в 

деревнях Альметьево и Шурняк-Учи Еловской волости (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. 

Д. 500. Л. 306-308, 310-312), т.е. начали платить налоги и как купцы, и как кре-

стьяне одновременно. В 1831 г. Назыр, Башир и Амин со своими семействами 

выбыли в Еловскую волость и вернулись в «поселянное сословие». В Елабуге 

остались потомки только двух из этих братьев – Балты и Амира Альметьевых 

(ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 535, Л. 3 об, 17об., 66 об., 101 об.). Любопытный факт: в 

1840-е гг. с купцами Альметьевыми судились татарские князья Янбулатовы за-за 

«неправильно владеемых» земель (Объявления и извещения. О вызове к выслу-

шанию выписки и для судебнаго ответа // Вятския губернския ведомости. – 1844. 

– 9 дек., № 50. – С. 238). 

Сава Семенов сын Некрасов (л. 39 об.). Старший сын Савы Семенова являл-

ся тезкой своему отцу, но на разных листах публикуемого документа назван по-

разному: Сава и Савелий. В этом нет ничего удивительного, поскольку имя Сава 

является сокращенной формой имени Савелий
6
. Кстати, и у сына, и у его отца в 

более ранних документах – ревизских сказках 1748 и 1762 гг. – указана полная 

форма этого имени – Савелий (РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 1141. Л. 21 об.; РГАДА. 

Ф. 350. Оп. 2. Д. 1199. Л. 63 об.). Помимо разночтений в именах в публикуемом 

документе допущена описка – в столбце [b] указан возраст Савы Савина на момент 

предыдущей ревизии, прошедшей в 1782 г. – 57 лет, что также является опиской, 

поскольку он не мог быть старше своего отца. По ранним сказкам выяснилось, что 

Савелий-старший примерно 1737 г.р., а Савелий-младший – примерно 1757 г.р. 

Таким образом, в публикуемой ревизской сказке г. Елабуги, при указании возраста 

Савелия-младшего, на момент предыдущей ревизии 1782 г., была допущена опи-

ска. Стоит отметить, что неправильный возраст у него указан и в метрической кни-

ге Покровской церкви, где имеется запись от 08.07.1794 г. о смерти купца Савы 

Савина в возрасте 43 лет (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 67. Л. 17 об.). Кстати, у Савелия-

старшего был еще один сын – Петр Некрасов, который записался в мещане и также 

присутствует в публикуемых сказках, его полуотчество указано в виде «Савельев» 

(л. 51). Во время работы над книгой были выявлены еще три записи об этой семье, 

которые могут для кого-то представлять интерес: крестьянский сын, отрок Сава 

                                                           
6
 Необходимо учитывать, что имена Сава (Савелий) и Савва – это разные имена, 

однако в прошлом они нередко смешивались. 
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Семенов бракосочетался с крестьянской дочерью Авдотьей Ивановой 18 января 

1755 г. (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 24. Л. 5), 28 октября 1758 г. у них родилась дочь 

Прасковья (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 26. Л. 6 об.), 18 января 1765 г. родился сын – 

Афанасий (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 29. Л. 5).  

Паташ Палашев (л. 42). Купец из черемисов Паташ Палашев умер в 1804 г. 

У него остался сын Бикмухаммет Паташев, которого в 1820 г. в возрасте 19 лет 

отдали в рекруты (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 449. Л. 12 об.; Д. 535. Л. 51 об.). 

Кузма Иванов (л. 54). В Исповедной росписи Николаевской церкви за 

1809 г. содержится информация о составе его семьи: «Козма Иванов, новокрещен 

– 35 лет, жена ево Ефимия Васильева – 33 года, дети их: Прокопий – 13 лет, Аку-

лина – 9 лет, Марья – 4 года» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 94. Л. 89 об.). 

Крещеные татары носили христианские имена и фамилии, что затрудняет 

определение их количества в г. Елабуге. В кон. XVIII в. мещанин Кузьма Иванов 

был не единственным, проживавшим в городе Елабуге, представителем этой эт-

ноконфессиональной группы. В частности, в 1796 г. в елабужские мещане запи-

сался старокрещеный татарин из д. Черкасово Игнатий Герасимов со своей семь-

ей (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 449. Л. 16). Но крещеные татары проживали в Елабуге 

и раньше, в частности, в метрической книге Спасского собора г. Елабуги имеется 

запись о бракосочетании от 09.11.1782 г. следующего содержания: «Города Ела-

буги Нижней расправы перевотчик из татар новокрещен Никита Иванов, города 

Казани из татар же с новокрещенною Анной Ивановой, по крещении оба они 

первым браком» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 47. Л. 6). В Исповедной росписи Спас-

ского собора г. Елабуги за 1788 г. значится семья в следующем составе: «Города 

Елабуги Елабужской нижней расправы канцелярист Никита Иванов – 28 лет, же-

на ево Анна Прокофьева – 28 лет, у них дочь Елена – 1 мца» (ГА РТ. Ф. 992. 

Оп. 1. Д. 57. Л. 6 об.). 

 

К док. № 33 

В сер. 1720-х гг. тульские оружейники – родные братья Лукьян Марков и 

Семен Марков Красильниковы откликнулись на приглашение их родственника 

Ивана Евсеева Небогатова, который являлся комиссаром Казанской крепостной 

конторы. В 1724 г. они сообща занялись восстановлением переданного им за-

брошенного казенного Саралинского медеплавильного завода на речке Каринке 

близ с. Сарали Казанского уезда. В 1725 г. они добились передачи им еще одного 

бездействовавшего казенного Елабужского железного завода, который также 

планировали реконструировать в медеплавильный завод. Саралинский завод был 

пущен в 1727 г., но вскоре закрыт из-за маловодья. Дела у предпринимателей не 

пошли, и в 1731 г. Красильниковы разделили с Небогатовым имущество (Юр-

кин И.Н. Красильников Лукьян Маркович с сыновьями; Красильников Семен 

Маркович с сыновьями // Летопись тульского предпринимательства. – Тула, 

2016. – С. 44-48). 

Вскоре Лукьян Марков Красильников в компании с братом Семеном и сы-

ном Тихоном по указу Берг-коллегии от 3 декабря 1729 г. и повторному указу 

1731 г. на оброчной земле ясачных татар запустили новый Каринский (Корин-
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ский, Новокоринский) медеплавильный завод на реке Каринке. В 1732 г. здесь 

была получена первая медь. Это было небольшое металлургическое предприятие, 

и объемы его производства были невелики. В 1745 г. на заводе имелись: меде-

плавильная фабрика с 4 плавильными печами, гармахерская, штыковая, раско-

вочная, меховая фабрика, кузница и мукомольная мельница. Восстание Пугачева 

привело в нач. 1770-х гг. к остановке завода (в 1773-1775 гг. завод плавку не 

производил). Завод возобновил свою работу в 1776 г., в этот период на нем остро 

не хватало рабочих рук. Приписных и крепостных крестьян не было, на заводе 

было занято 35 мастеровых и работных людей из числа вольнонаемных. Еще од-

ной проблемой было истощение месторождений медной руды (Металлургиче-

ские заводы Урала XVII-XX вв. Энциклопедия. – Екатеринбург: Академкнига, 

2001. – С. 277). Приведенная выше информация из энциклопедии об отсутствии 

на заводе крепостных крестьян противоречит данным, содержащимся в метриче-

ских книгах с. Сарали, где зафиксированы акты гражданского состояния, в том 

числе для принадлежащих содержателю Каринского медеплавильного завода 

Семена Красильникова рабочих. В частности, 27.09.1750 г. служащий новокре-

щен «из башкирской наци» женился на Пелагее Максимовой, 12.02.1782 г. у 

«крепаснаго крестьянина» Андрея Козьмина родилась дочь Евдокия, 

30.02.1782 г. у «крепаснаго крестьянина» Федота Николаева родился сын Лев, 

05.06.1783 г. у крестьянини «ис калмыцкой наци» Ивана Иванова родился сын 

Тимофей и т.д. (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 20. Л. 56; Д. 47. Л. 72 об.; Д. 49. Л. 83 

об.). Эта же информация подтверждается ревизскими сказками. В частности, по 

состоянию на 1748 г. на Каринском заводе числились русские крепостные масте-

ровые и работные люди, положенные в подушный оклад. Согласно этой же реви-

зии, к заводу были приписаны ясачные крестьяне с. Сарали (РГАДА. Ф. 350. 

Оп. 2. Д. 1142. Л. 3-20). В другой ревизии, где учитывались крещенные в неволю 

рабы «разных нацей неположенных в подушной оклад», значилось на 1749 г. 10 

человек в возрасте от 9 до 19 лет, которые были переданы Каринскому медепла-

вильному заводу из комиссии башкирских дел: Алей Еладешев (Кузма Петров), 

Кадыргул Уракаев (Павел Алексеев), Никита Васильев, Ахмет Салтангильдин 

(Иван Иванов), Бирмухаммет (Дмитрий Григорьев), Нурумбет Кулуметев (Алек-

сандр Иванов), Алекес Мамеделев (Лаврентий Михайлов), Елдашбай Биметев 

(Степан Ефтеев), Кандратий Григорьев, Беккулдай (Кирилл Иванов) (РГАДА. 

Ф. 350. Оп. 2. Д. 1160. Л. 47-47 об.). Сын крещенного в неволю Алея Елдашева – 

Иван числился в предыдущем документе среди положенных в подушный оклад 

русских работных людей. К следующей ревизии, проведенной в 1762 г., у Кра-

сильниковых были уже не только русские крепостные и башкиры, но появились 

рабы, крещенные в неволю из калмыков. Башкиры уже были записаны в подуш-

ный оклад, а трое зюнгарских калмыков – малолетные «калмычата», которые 

были выменяны в 1758 г. в меновом дворе Троицкой крепости у киргиз-кайсаков, 

в подушном окладе не состояли. В 1763 г. Бодбаку (Иван Иванов) было 15 лет, а 

Тердогулу (Лукьян Семенов) и Тогаю (Александр Евтеев) – по 10 лет (РГАДА. 

Ф. 350. Оп. 2. Д. 1202. Л. 39-41, Л. 43). Как видно из этих документов, вопрос о 

наличии приписных и крепостных крестьян на Каринском заводе требует изуче-
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ния. Кстати, деревня Калмыково Елабужского уезда имеет прямое отношение к 

вышеназванным калмыкам. Первое их упоминание среди прихожан церкви с. 

Мещеряково относится к 1790 г. Они поселились в основанной крещеными тата-

рами д. Салауш: «вновь поселенной сосед им калмыцской нации Лукоян Семе-

нов…». Лукоян проживал здесь с семьей (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 60. Л. 241 об.). 

Вскоре к нему добавился еще один калмык, и в 1795 г. здесь уже проживали две 

семьи во главе с «калмыцкой нации» 41-летним Лукояном Семеновым и 57-лет-

ним Иваном Ивановым (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 68. Л. 258). Вскоре крещеные 

татары отселились из этой деревни и основали д. Борисово
7
, а оставленная ими 

деревня стала называться Калмыково. 

В 1781 г. на заводе было выплавлено 104 пуда 20 фунтов меди. С этого ко-

личества в казну причитался десятичный сбор в размере 10 пудов 10 фунтов. По-

мимо десятины взымались пошлины – по 5 руб. с каждой медеплавильной печи. 

Заводовладелец пользовался «кортомным» (арендованным) лесом (Столетие Вят-

ской губернии, 1780-1880: сб. материалов к истории Вят. края: в 2 т. / издание 

Вят. губ. стат. ком. Т. 1. – Вятка, 1881. – С. 225). Согласно ведомостям о селениях 

Вятской губернии, в 1802 г. на заводе работало 15 мастеровых и 18 рабочих 

(ЦГА КО. Ф. 538. Оп. 22. Д. 48. Л. 231). 

Лукьян Марков и Семен Марков Красильниковы, их дети, а затем и внуки 

числились тульскими оружейниками, но фактически проживали в с. Сарали Зю-

рейской дороги Казанского уезда и губернии (с 1780 г. – Елабужского уезда Вят-

ской губернии). Об этом говорят записи в метрических книгах церкви с. Сарали. 

В частности, в них имеется запись от 01.03.1752 г. о рождении у заводчика Ка-

ринского завода Тихона Лукьянова Красильникова дочери Евдокии, а восприем-

ником ей стал двоюродный брат Тихона Лукьянова – Григорий Семенов Кра-

сильников (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 22. Л. 15 об.). Кстати, как пишет Иван Шиш-

кин, Емельян Пугачев в 1774 г. расположился ночевать в доме «богатого заво-

дчика» Красильникова в с. Сарали, который, оставив часть своего имущества, 

«удалился для спасения жизни» в Казань (Шишкин И.В. История города Елабу-

ги. – М., 1871. – С. 29-30). 

На протяжении XVIII – первой пол. XIX в. Каринский завод был одним из 

заметных центров предпринимательской деятельности в округе, здесь не только 

добывалась медь, но и производилась медная посуда. Продукция отправлялась в 

Казань, Симбирск, Тулу и Москву (Юркин И.Н. Красильников Лукьян Маркович 

с сыновьями //Летопись тульского предпринимательства. – Тула, 2016. – С. 45). 

Для успешной работы предприятия требовались служащие и коммерсанты, кото-

рые, естественно, селились в Саралях. В метрических книгах этого села, помимо 

мастеровых и рабочих, упоминаются медного завода подьячий Алексей Артемь-

ев Деревягин, у которого 16.04.1745 г. родился сын Георгий, а 26.10.1747 г. – сын 

Дмитрий (Деревягин в этой записи назван «пищик»), 28.10.1752 г. у него родился 

сын Стефан, 21.05.1759 г. – дочь Елена, которая умерла 27.12.1762 г. в возрасте 

                                                           
7
 Они являлись «неофициальными» мусульманами. Право открыто исповедовать 

ислам получили только в нач. ХХ в. 
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трех лет, а ее отец в этой записи уже указан как симбирский купец (ГА РТ. 

Ф. 992. Оп. 1. Д. 15. Л. 14; Д. 17. Л. 23; Д. 22. Л. 16; Д. 26А. Л. 73; Д. 27. Л. 16). 

Не вызывает сомнений, что он представлял интересы Красильниковых в Сим-

бирске, но там, скорее всего, никогда не проживал, а потому информацию о том, 

что он в 1795 г. записался из симбирского в елабужское мещанское общество, не 

стоит воспринимать как переезд жителя Симбирска в Елабугу. 

Вполне естественным выглядит и то, что первым елабужским купцом в 

1782 г. стал житель Саралей, бывший ясачный крестьянин Иван Загуменнов, ко-

торый также мог работать в интересах Красильниковых. По крайней мере, он, 

записавшись в купечество, в Елабугу не переехал, что видно из трех метрических 

записей, которые касаются его сына Ивана Иванова: 14.04.1789 г. у него роди-

лась дочь Ирина, 04.08.1789 г. в возрасте 25 лет умерла его жена, 20.03.1790 г. он 

вновь женился, и каждая из этих записей содержала фразу «города Елабуги куп-

ца Ивана Иванова, живущаго в селе Саралях» (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 58. Л. 93, 

98 об.; Д. 59. Л. 91). В 1795 г. при подаче ревизской сказки в качестве сказкопо-

дателя от имени купеческого общества г. Елабуги выступил Иван Загуменнов, а 

поскольку он оказался безграмотным, то по его просьбе документ был подписан 

елабужским мещанином Алимпием Гавриловым. И это было не случайно – 

Алимпий Гаврилов также имел непосредственное отношение к Саралям. Это был 

отпущенный на волю бывший крестьянин неслужащего дворянина Кирилла Ива-

нова Небогатова (!), и проживал он при Каринском медеплавильном заводе, что 

видно из записи от 14.10.1794 г. о заключении им брака с незаконноприжитой 

девкой с. Сарали «отроковицей» Марьей Степановой (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 67. 

Л. 90). Мещане, проживавшие в Саралях, фиксируются и в XIX в. В частности, у 

мещанина г. Симбирска Василья Михайлова 07.04.1814 г. родился сын Егорий, 

который умер от горячки 18.10.1814 г., здесь же 15.05.1816 г. в возрасте 30 лет 

скончался от горячки мещанин г. Кадома Михаил Тимофеев (ГА РТ. Ф. 992. 

Оп. 1. Д. 106. Л. 194, 211; Д. 109. Л. 167). 

Что касается Красильниковых, то в 1760-х гг. в Саралях остались только два 

внука Лукьяна Маркова – братья Семен и Григорий Тихоновы, которые и про-

должили этот род на саралинской земле, остальные разъехались. В кон. XVIII в. 

они вышли из сословия тульских оружейников. Григорий Тихонов, согласно 

публикуемым документам, в 1795 г. перешел в елабужское купечество, а затем в 

приказные служители, в это время он уже проживал на мельнице по речке Юраш, 

согласно метрической книге с. Мещеряково, он скончался 14.06.1809 г. в возрас-

те 69 лет (см. комментарий к док. № 7, 28). Его старший брат Семен Тихонов 

остался в заводчиках, но с 1793 г. также не считался тульским оружейником, а 

значился переведенным в г. Елабугу. Согласно метрической книге церкви с. Са-

рали, Семен Тихонов Красильников скончался 01.03.1809 г. (ГА РТ. Ф. 992. 

Оп. 1. Д. 96. Л. 403 об.). После его смерти в метрических книгах, в частности за 

1811 г., содержательницей завода именуется его молодая супруга Евдокия Бори-

сова (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. Д. 98. Л. 164 об., 167). 

Кроме представителей этого рода Красильниковых в Елабуге проживали 

дворцовые крестьяне Красильниковы (прил. 1, сем. № 66, 68, 298). Их предки 
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поселились в Елабуге еще до того, как в этом крае появились тульские оружей-

ники, что видно по сказкам 2-й и 3-й ревизий (РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 1141; 

Д. 1199), таким образом, они приходились им однофамильцами. 

 

К док. № 34 

Наличие среди елабужских документов дополнения к ревизской сказке ме-

щан города Царевосанчурска со сведениями о жене и детях мещанина г. Царево-

санчурска Дмитрия Григорьева Свешникова, пропущенных при переписи, на 

первый взгляд, выглядит как недоразумение. Возможно, так оно и есть, тем бо-

лее, что в ревизских сказках купцов и мещан г. Елабуги за 1795 и 1811 гг. нет 

никого по фамилии Свешников. Однако стоит обратить внимание на тот факт, 

что Свешниковы в указанный период встречаются среди елабужских дворцовых 

крестьян и церковнослужителей. В частности, среди крестьян упоминается Ти-

мофей Евдокимов Свешников (прил. 1, сем. № 215), а в метрической книге Спас-

ского собора г. Елабуги имеется запись о рождении 6 января 1825 г. у дьякона 

Спасского собора Никифора Свечникова сына Иоанна (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. 

Д. 128. Л. 1); кроме того, Свешниковы проживали в деревнях Пустобаево и Се-

меновка (прил. 10). 
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Обложка Ревизских сказок г. Елабуги. 
ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. б/н 
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Ревизская сказка губернского регистратора Малгинова 
о себе и своем семействе (док. № 5). ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 5.
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Первый лист ревизской сказки городового секретаря Красноперова о своих 

и своей жены дворовых людях, заполненный на бланке, отпечатанном  
типографским способом (док. № 17). ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 18.
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Фрагмент ревизской 

сказки вдовы умершего 

подканцеляриста 

Бывальцовой  

о себе и своем  

семействе (док. № 13). 

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2.  

Д. 447. Л. 13. 
 

  

Фрагмент ревизской 

сказки губернского  

регистратора Львова о 

своих дворовых людях 

(док. № 21).  

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2.  

Д. 447. Л. 24. 

 
 

Фрагмент ревизской сказки  

канцеляриста Зотикова о своих  

дворовых людях (док. № 22).  

ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 26. 
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Первый лист ревизской сказки о купцах г. Елабуги (док. № 28). 
ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 32.
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Второй лист ревизской сказки о купцах г. Елабуги (док. № 28). 
ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 33.
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Один из «выпавших» листов ревизской сказки о купцах г. Елабуги  

(док. № 28), хранящийся в Государственном архиве Кировской области. 
ЦГА КО. Ф. 176. Оп. 2. Д. 323. Л. 82б. 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ  
 

В именной указатель включены имена и фамилии, встречающиеся не 

только в публикуемых документах, но и в Приложениях 1, 2, 3, в том числе 

уличные фамилии, список которых обобщен в Приложении 9. В публикуе-

мых ревизских сказках, как правило, указывались фамилия, имя, полуотчест-

во главы семьи, а затем шел список имен остальных членов семейства. Оче-

видно, что фамилия мужа, отца или деда по умолчанию распространялась на 

жену, детей и внуков, поэтому в данном именном указателе все члены таких 

семей указаны по фамилиям глав семейств. 

Нередко у главы семьи указывалась не фамилия, а полуотчество, напри-

мер, Балта Алметев или Степан Алексеев, что соответствует современным – 

Балта Алметевич или Степан Алексеевич. Такая фамилия-отчество, как пра-

вило, не распространялась на жен и не всегда переходила к детям. В таких 

случаях в именном указателе имена и полуотчества мужей и отцов указаны в 

квадратных скобках. Также в квадратные скобки помещены пропущенные в 

документах буквы, фамилии елабужан, установленные по другим докумен-

там, имена и фамилии матерей незаконнорожденных детей. 

У дворцовых крестьян г. Елабуги в именной указатель внесен не каждый 

член семьи, а указана только их фамилия во множественном числе, кроме 

случаев, когда дворцовый крестьянин был единственным членом семьи муж-

ского пола. Для облегчения поиска указаны номера семей, согласно Прило-

жению 1. У семей, которые попали в Приложения 2 и 3, в данном указателе 

указаны фамилии (при наличии), имена и отчества, но только главы семьи. 

 
Аврамова Федосья, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 206 

Агишины, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 49, 50, 51, 250, 251 

Адамовы, дворц. кр., см. прил. 9 

Александров Иоанн, протопоп – л. 1226 

[Александрова Иоанна жена] Анна Иванова, жена протопопа – л. 1226 

Алексеев Карп, ряд. сол. – прил. 3, сем. № 7 

Алметев Амин, куп. 2-й гил. – л. 33 об. 

Алметев Амир, куп. 2-й гил. – л. 34 

Алметев Балта, куп. 2-й гил. – л. 33 

Алметев Башир, куп. 2-й гил. – л. 34 об. 

Алметев Назыр, куп. 2-й гил. – л. 34 об. 

[Алметева Амина жена] Минавар Ишмурзина, купеч. жена – л. 34 

[Алметева Амина жена] Фатыма Миначева, купеч. жена – л. 34 

[Алметева Амина сын] Загир, купеч. сын – л. 34 

[Алметева Амина сын] Ибрагим, купеч. сын – л. 34 

[Алметева Амира жена] Резек Мавлюкеева, купеч. жена – л. 34 

[Алметева Амира жена] Сафия Минячева, купеч. жена – л. 34 

[Алметева Амира сын] Искак, купеч. сын – л. 34 об. 

[Алметева Балты дочь] Сахиба, купеч. дочь – л. 33 об. 

[Алметева Балты жена] Муслиха Аитова, купеч. жена – л. 33 
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[Алметева Балты жена] Салиха Суханова, купеч. жена – л. 33 об. 

[Алметева Балты жена] Фазыла Бакеева, купеч. жена – л. 33 об. 

[Алметева Балты сын] Габидулла, купеч. сын – л. 33 об. 

[Алметева Балты сын] Гасьатулла, купеч. сын – л. 33 об. 

[Алметева Балты сын] Забир, купеч. сын – л. 33 об. 

[Алметева Балты сын] Хамит, купеч. сын – л. 33 об. 

[Алметева Башира дочь] Асхаб, купеч. дочь – л. 35 

[Алметева Башира жена] Салиха Ишмурзина, купеч. жена – л. 34 об. 

[Алметева Башира сын] Ахмет, купеч. сын – л. 35 

[Алметева Назыра дочь] Галямша, купеч. дочь – л. 34 об. 

[Алметева Назыра дочь] Харфазя, купеч. дочь – л. 34 об. 

[Алметева Назыра дочь] Хусюмьяр, купеч. дочь – л. 34 об. 

[Алметева Назыра жена] Сакей Муратова, купеч. жена – л. 34 об. 

Андреев Василей, ряд. сол. – прил. 3, сем. № 9 

Андреев Иван, дьяч. в с. Лебяжье – л. 1227 об. 

Андреев Назар, дьяч. – л. 1230 

Андреев Никита, уволенный свящ. – л. 1233 об. 

Андреев Фадей, ряд. сол. – прил. 3, сем. № 13 

Андреева Аксиния, двор. [женка], вд. – л. 16 об. 

Андреева Екулина, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 34 

[Андреева Назара сын] Козма, сын дьяч. – л. 1230 

[Андреева Никиты жена] Евдокея Алексеева, жена уволенного свящ. – л. 1233 об. 

Анкудиновы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 15 

Антонов Максим, ряд. сол. – прил. 3, сем. № 13 

Антоновы, дворц. кр., см. прил. 9 

Анцын Семен Алексеев, городничий, к. ас. – л. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 об., 11, 

12, 13, 14, 15, 15 об., 17, 19 об., 21, 22 об., 23 об., 25 об., 26, 27, 28, 29, 30, 31, 42, 

42 об., 43, 55 об., 56, 57, 59, 261, подпись-скрепа по л. 32-42 и 82а-82б; прил. 2, 

сем. № 10 

Ардашев Николай Герасимов, копиист – л. 11 

Аристов Данила Козмин, кап. – л. 31 

Аристова Алена Васильева, пор-ца – л. 23 

Аркатовы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 252; см. также прил. 9 

Астафьев Фадей, ряд. сол. – прил. 3, сем. № 10 

Астрахановы, дворц. кр., см. прил. 9 

Атамановы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 112, 126 

Афанасьев Степан, дьяч. в с. Танайка – л. 253 об. 

Афанасьева Ирина, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 165 

Афанасьева Марфа, двор. девка – л. 23 об. 

 

Баушкины, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 238, 239, 240 

Бажачки[н]ы, дворц. кр., см. прил. 9 
Баймаковы, дворц. кр., см. прил. 9 

Башкуртовы, дворц. кр., см. прил. 9 
Белобородовы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 83, 84, 89, 90, 91, 92, 94, 95; см. так-

же прил. 9 
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Белопуховы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 324 

Богомазовы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 52, 53 

Бондины, дворц. кр., см. прил. 9 

Борисов Афанасий, двор. чел. – л. 18 

[Борисова Афанасия жена] Палагея Фотеева, жена двор. чел., вд. – л. 18 

[Бородины], дворц. кр. – прил. 1, сем. № 311 

Бородушкины, дворц. кр., см. прил. 9 

Броделщиковы, см. Проделщиковы 
Будрин Семен Степанов, губ. сек. – л. 16, 17, 27; прил. 2, сем. № 15 

Будрина Федосья Иванова, жена губ. сек. – л. 16 

Бурков Андрей, мещ. – л. 50 

Бурков Иван, мещ. – л. 50 

Бурков Сергей Семенов, мещ. – л. 50 

Буркова Авдотья, мещ. – л. 50 

Буркова Василиса Афонасьева, мещ. – л. 50 

Бурковы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 221 

Бусыгин Андрей, мещ.; сын купеч. сына – л. 45 об., 82б об. 

Бусыгин Афонасей Григорьев, мещ. – л. 45 об. 

Бусыгин Василей, мещ.; купеч. сын – л. 45 об., 82б об. 

Бусыгин Данило, мещ.; купеч. сын – л. 49 об., 82а 

Бусыгин Иван, мещ. – л. 46 

Бусыгин Иван, мещ.; сын купеч. сына – л. 45 об., 82б об. 

Бусыгин Егор, мещ. – л. 46 

Бусыгин Захар, мещ. – л. 46 

Бусыгин Михайло, мещ.; купеч. сын – л. 49 об., 82а 

Бусыгин Михей Григорьев, мещ.; куп. 3-й гил. – л. 45 об., 82б об. 

Бусыгин Семен, мещ. – л. 46 

Бусыгин Семен Гаврилов, мещ.; куп. 3-й гил. – л. 49 об., 82а 

Бусыгин Тимофей Гаврилов, мещ.; куп. 3-й гил. – л. 49 об., 82а 

Бусыгина Авдотья, мещ.; дочь купеч. сына – л. 45 об., 82б об. 

Бусыгина Аксинья, мещ.; купеч. дочь – л. 49 об., 82а 

Бусыгина Аксиния Данилова, мещ.; купеч. жена – л. 49 об., 82а 

Бусыгина Аксинья Макарова, мещ. – л. 46 

Бусыгина Анисья Яковлева, мещ.; жена купеч. сына – л. 45 об., 82б об. 

Бусыгина Анна Федорова, мещ.; купеч. жена – л. 49 об., 82а 

Бусыгина Дарья, мещ.; дочь купеч. сына – л. 45 об., 82б об. 

Бусыгина Дарья Лукоянова, мещ. – л. 46 

Бусыгина Марфа Семенова, мещ.; купеч. жена – л. 45 об., 82б об. 

Бусыгина Матрена, мещ. – л. 46 

Бусыгины, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 103, 104, 117, 118, 119, 316 

Буткевич Гурий Емельянов, подканц. – л. 6 

Буткевич Дарья Гурьянова, жена подканц. – л. 6 

Буткевич Петр, пом., прапор. – л. 15, 16 об., 20 об., 28 

Буткевичева, см. Токарева 

Бывалцов Афанасей, бежавший подканц. – л. 13 

Бывалцов Егор, отданный в военную службу подканц. – л. 13 
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Бывалцова Вера Егорова, вд., подканцелярист. жена – л. 13 

Бывалцова Катерина, дочь бежавшего подканц. – л. 13 

Бывалцова Настасья Иванова, жена бежавшего подканц. – л. 13 

 

Вавилов Андрей, купеч. сын – л. 33 

Вавилов Василей Степанов, куп. 2-й гил. – л. 29, 32 об. 

Вавилов Иван, купеч. сын – л. 32 об. 

Вавилов Иван Степанов, куп. 2-й гил. – л. 27, 32 

Вавилов Макар, купеч. сын – л. 33 

Вавилов Прокофей Степанов, куп. 2-й гил. – л. 33 

Вавилова Агрофена, купеч. дочь – л. 32 об. 

Вавилова Анна Кирилова, купеч. жена – л. 32 об. 

Вавилова Анна Тиханова, купеч. жена – л. 33 

Вавилова Вера Степанова, купеч. жена – л. 32 об. 

Вавилова Екатерина, купеч. дочь – л. 33 

Вавилова Марина, купеч. дочь – л. 32 об. 

Вавилова Настасья, купеч. дочь – л. 32 об. 

Вавилова Прасковья, купеч. дочь – л. 32 об. 

Вавилова Устинья, купеч. дочь – л. 32 об. 

Вавиловы, дворц. кр., см. прил. 9 

Валуев Василей, мещ. – л. 53 об. 

Валуев Иван Яковлев, мещ. – л. 53 

Валуев Парфен Яковлев, мещ. – л. 53 об. 

Валуева Анна Анисимова, мещ. – л. 53 об. 

Валуева Афимья, мещ. – л. 53 об. 

Варажцов Еким Демидов, подканц. – л. 3 

Варажцова Марфа Васильева, жена подканц. – л. 3 

Варажцов Николай, сын подканц. – л. 3 

Васильев Афанасей, ряд. сол. – прил. 3, сем. № 6 

Васильев Борис, отстав. кап. – л. 57 

Васильев Митрей, ряд. сол. – прил. 3, сем. № 8 

Васильев Николай, двор. чел. – л. 15 

Васильева Наталья, двор. девка – л. 17 

Васильевы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 299 

Васнецов Никита Прокофьев, канц. – прил. 2, сем. № 9 

Веригин, секунд-майор – л. 17 

Верховцевы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 33, 138, 139, 207 

Вилковы, дворц. кр., см. прил. 9 

Владимиров Никифор, [двор. чел.] – л. 18 об. 

Власихины, дворц. кр., см. прил. 9 

Водолазовы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 30, 34 

Вострокнутовы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 183 

 

Гаврилов Алимпей (Алимпий, Олимпий), мещ. – л. 42, 43, 53, 261 

Гаврилов Михайло, ряд. сол. – прил. 3, сем. № 12 

[Гаврилова Алимпея жена] Марья Степанова, мещ. – л. 53 
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Гаврилова Наталья, двор. девка – л. 18 об. 

[Гаврилова Федора жена] Матрена Федорова, жена цер. ст. – л. 1233; прил. 1, 

сем. № 330 

[Гаврилова Федора дочь] Елена, дочь цер. ст. – л. 1233 об.; прил. 1, сем. № 330 

[Гаврилова Федора дочь] Гликерья, дочь цер. ст. – л. 1233 об.; прил. 1, сем. 

№ 330 

[Гаврилова Федора сын] Матвей, сын цер. ст. – л. 1233 об.; прил. 1, сем. № 330 

[Гаврилова Федора сын] Семен, сын цер. ст. – л. 1233 об.; прил. 1, сем. № 330 

Гавриловы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 330 

Галавкины – см. Галавтины 

Галавтины, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 42, 147, 270, 302 

Гирбасовы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 98, 99 

Говорухины, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 44, 93, 291, 292 

Годковы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 97, 110, 113 

Головкины, дворц. кр., см. прил. 9 

Градсковы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 267 

Гречухины, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 101, 102 

Григорьев Василей, пон. – л. 1232 об. 

Григорьев Дмитрей Егоров, мещ. – л. 53 

Григорьев Захар, мещ. – л. 53 

Григорьев Михайло, дьяч. – л. 1226, 1230, 1233 об. 

Григорьев Семен, пон. – л. 257, 259 об., подпись-скрепа по л. 257-260 

Григорьев Филип, пон. в с. Мысовые Челны – л. 1227 об. 

Григорьев Яков, пон. – л. 257, 259 об. 

[Григорьева Василея дочь] Настасья, дочь пон. – л. 1232 об. 

[Григорьева Василея жена] Парасковья Прокофьева, жена пон. – л. 1232 об. 

[Григорьева Михайлы дочь] Наталья, дочь дьяч. – л. 1230 об. 

[Григорьева Михайлы дочь] Фекла, дочь дьяч. – л. 1230 об. 

[Григорьева Михайлы жена] Софья Алексеева, жена дьяч. – л. 1230 

[Григорьева Михайлы сын] Яков, сын дьяч. – л. 1230 

Григорьева Прасковья Иванова, мещ. – л. 53 

[Григорьева Семена дочь] Марья, дочь пон. – л. 259 об. 

[Григорьева Семена жена] Марина Гаврилова, жена пон. – л. 259 об. 

[Григорьева Семена сын] Иван, сын пон. – л. 259 об. 

[Григорьева Семена сын] Козьма, сын пон. – л. 259 об. 

[Григорьева Якова дочь] Наталья, дочь пон. – л. 260 

[Григорьева Якова жена] Анна Иванова, жена пон. – л. 259 об. 

Гумеровы, дворц. кр., см. прил. 9 

Гурьянов Михайло Петров, ген.-провиант.-лейт. – л. 30, 31 

Гущины, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 280, 281, 282, 283 

 

Давыдов Алексей Иванов, тит. сов-к – л. 23, 23 об., 29; прил. 2, сем. № 2 

Давыдовы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 55, 56 

Данилов Михайло, двор. чел. – л. 21 

[Данилова Михайлы жена] Дарья Яковлева, жена двор. чел. – л. 21 

Двинянинов Архип Герасимов, губ. рег-р – л. 1, 28 
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Двинянинова Катерина, дочь губ. рег-ра – л. 1 

Двинянинова Катерина Яковлева, жена губ. рег-ра – л. 1, 28 

Двинянинова Матрена, дочь губ. рег-ра – л. 1 

Двинянинова Пелагея, дочь губ. рег-ра – л. 1 

Девяшины, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 26, 264 

Деменьтьев Степан, с-т – прил. 3, сем. № 2 

Демины, дворц. кр., см. прил. 9 

Денисов Гурьян, двор. чел. – л. 31 

Денисов Осип, двор. чел. – л. 19, 24 об. 

[Денисова Осипа жена] Катерина Прокофьева, жена двор. чел. – л. 19 

Деншичихины, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 325 

Деньщиковы, см. Деншичихины 

Деревягин Алексей Артемьев, мещ. – л. 55 

Деревягин Дмитрей, мещ. – л. 55 об. 

Деревягин Егор, мещ. – л. 55 об. 

Деревягин Степан, мещ. – л. 55 об. 

Деревягина Авдотья, мещ. – л. 55 об. 

Деревягина Агафья, мещ. – л. 55 об. 

Деревягина Анна Митрофанова, мещ. – л. 55 об. 

Деревягина Гликерья, мещ. – л. 55 об. 

Деревягина Марфа Николаева, мещ. – л. 55 об. 

Деревягина Степанида, мещ. – л. 55 об. 

Дерябин Вукол, бургомистр г. Царевосанчурска – л. 58 

Дмитриев Иван, староста с. Малый Вазьян – л. 25 

Дмитриева Февронья, надворная сов-ца – л. 20 об. 

Докукины, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 208 

Долговы, дворц. кр., см. прил. 9 

Дубасов Дмитрий Матвеев, пор. – л. 27 

Дурновы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 123, 124 

Дыраевы, дворц. кр., см. прил. 9 

Дьякановы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 216 

[Дьяконов] Григорей Ильин, мещ. – л. 56 

Дьяконов Иван Матвеев, сын диак.; мещ. – л. 53 об., 1229 

Дьячков Иван Петров, дворц. кр. – л. 259; прил. 1, сем. № 335 

 

Егоров Василей, двор. чел. – л. 24 об., 25 

Егоров Филип, капр. – прил. 3, сем. № 3 

[Егорова Василея жена] Марфа Иванова, жена двор. чел. – л. 24 об. 

[Егоровых], дворц. кр. – прил. 1, сем. № 47, 48 

Ежовы, дворц. кр., см. прил. 9 

Екимов Егор, двор. чел. – л. 24 об., 25 

[Екимова Егора дочь] Татьяна, двор. девка – 24 об. 

[Екимова Егора жена] Оксинья Игнатьева, жена двор. чел. – л. 24 об. 

[Екимова Егора сын] Алексей, двор. чел. – 24 об. 

[Екимова Егора сын] Иван, двор. чел. – 24 об. 

Ермаковы, дворц. кр., см. прил. 9 
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Ефимов Василий Лукин, п/пор. – л. 18 

 

Жирновы, дворц. кр., см. прил. 9 
 

Забегаловы, дворц. кр., см. прил. 9 
Загуменнов Иван, купеч. сын – л. 37 об. 

Загуменнов Иван, сын купеч. сына – л. 38 

Загуменнов Иван Никитин, куп. 3-й гил. – л. 32, 37 об., 42, 43 

Загуменнов Федор, купеч. сын – л. 37 об. 

Загуменнов Филип, купеч. сын – л. 37 об. 

Загуменнова Агафья, купеч. дочь – л. 37 об. 

Загуменнова Анна, купеч. дочь – л. 37 об. 

Загуменнова Евдокия, дочь купеч. сына – л. 38 

Загуменнова Евдокия Данилова, жена купеч. сына – л. 38 

Загуменнова Ирина, дочь купеч. сына – л. 38 

Загуменнова Катерина, купеч. дочь – л. 37 об. 

Загуменнова Матрена, дочь купеч. сына – л. 38 

Загуменнова Матрена, купеч. дочь – л. 37 об. 

Загуменнова Марья Емельянова, купеч. жена – л. 37 об. 

Загуменнова Палагея Михайлова, жена купеч. сына – л. 38 

Зайцев Иван Агапов, прапор. – л. 22; прил. 3, сем. № 1 

Зазвонновы, дворц. кр., см. прил. 9 

Замятин Алексей, купеч. сын – л. 82б 

Замятин Василей, купеч. сын – л. 82б 

Замятин Иван, купеч. сын – л. 82б 

[Замятин] Иван Егоров, диак. – л. 1226, 1228, 1233 об. 

[Замятин] Максим Иванов, сын диак.; свящ. – л. 257, 258, 1228 об., подпись-

скрепа по л. 257-260 

Замятин Николай, купеч. сын – л. 82б 

Замятин Петр, мещ. – л. 47 

[Замятин] Петр, сын свящ. – л. 258 

Замятин Самойло Андреев, мещ. – л. 46 об. 

Замятин Тимофей Алексеев, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 41 

Замятин Яков Степанов, куп. 3-й гил. – л. 82а об. 

Замятина Авдотья, купеч. дочь – л. 82б 

Замятина Авдотья, мещ. – л. 46 об. 

Замятина Агрофена, купеч. дочь – л. 82б 

Замятина Аксинья, мещ. – л. 46 об. 

Замятина Анна, мещ. – л. 47 

[Замятина] Дарья Афонасьева, жена диак. – л. 1228 

[Замятина] Евдокея, дочь диак. – л. 1228 об. 

Замятина Евдокия, мещ. – л. 47 

Замятина Ксения Артемева, жена купеч. сына – л. 82б 

Замятина Марина Иванова, мещ. – л. 46 об. 

[Замятина] Марья Дмитрева, жена свящ. – л. 258 

[Замятина] Матрена, дочь диак. – л. 1228 об. 
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Замятина Федора Иванова, купеч. жена – л. 82а об. 

Заострофкины, дворц. кр., см. прил. 9 

Землянов Дмитрей Алексеев, мещ. – л. 54 об. 

Землянов Козма, мещ. – л. 54 об. 

Землянов Семен, мещ. – л. 54 об. 

Землянов Яков, мещ. – л. 54 об. 

Землянова Акулина Иванова, мещ. – л. 54 об. 

Зерохов Алексей, артиллерии фурнер – л. 22 об. 

Зимины, дворц. кр., см. прил. 9 

Зиновьев Петр [Кириловой Василисы незаконнорожд. сын], двор. чел. – л. 23 об. 

Зиновьева Елисавета, пом-ца, майорша – л. 25 

Зотеевы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 271, 272, 273 

Зотиков Алексей Иванов, копиист – л. 26 

Зотиков Афонасей (Афанасей) Иванов, канц. – л. 26; прил. 2, сем. № 13 

[Зотиков] Василей, сын свящ. – л. 254 

Зотиков Иван, подьячий – л. 255 

[Зотиков] Иван Алексеев (Алексиев), пон. – л. 253, 255 об., подпись-скрепа по 

л. 253-256 

[Зотиков] Михайло, сын пон. – л. 256 

[Зотиков] Степан, сын свящ. – л. 254 

[Зотиков] Степан (Стефан) Алексеев, свящ. – л. 253, 253 об., подпись-скрепа по 

л. 253-256 

[Зотикова] Агафья, дочь свящ. – л. 253 об. 

[Зотикова] Анна Михайлова, жена свящ. – л. 253 об. 

[Зотикова] Васса, дочь свящ. – л. 253 об. 

[Зотикова] Гликерья Ларионова, мать пон. – л. 256 

[Зотикова] Екатерина, дочь пон. – л. 256 

[Зотикова] Елена, дочь пон. – л. 256 

[Зотикова] Елена, дочь свящ. – л. 254 

[Зотикова] Мавра Григорьева, жена пон. – л. 256 

[Зотикова] Марфа, дочь свящ. – л. 253 об. 

[Зотикова] Марфа Семенова, жена пон. – л. 255 об. 

[Зотикова] Татьяна, дочь свящ. – л. 253 об. 

Зотиковы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 62, 63, 64, 65, 186 

Зотов Яков, отстав. сол. – прил. 2, сем. № 10 

Зяблицкий Михаил, отстав. секунд-майор – л. 15 об. 

 

Иванов Иван, двор. чел. – л. 19 

Иванов Иван, двор. чел. – л. 24, 25 об. 

Иванов Иван, ряд. сол. – прил. 3, сем. № 13 

Иванов Зиновей, двор. чел. – л. 23 

Иванов Кузма, мещ. – л. 54 

Иванов Леонтей, капр. – прил. 3, сем. № 5 

Иванов Петр, двор. чел. – л. 28 

Иванов Силивестр, дьяч. – л. 253, 254 об., подпись-скрепа по л. 253-256 

Иванов Федор, ряд. сол. – прил. 3, сем. № 11 
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[Иванова Ивана жена] Татьяна Гурьянова, жена двор. чел. – л. 24, 25 об. 

Иванова Ирина, двор. [девка] – л. 17 

[Иванова Зиновея дочь] Анна, двор. девка – л. 23 

[Иванова Зиновея дочь] Пелагея, двор. девка – л. 23 

[Иванова Зиновея жена] Авдотья Александрова, жена двор. чел. – л. 23 

[Иванова Зиновея сын] Иван, двор. чел. – л. 23 

Иванова Катерина, двор. девка – л. 27 

Иванова Катерина, сек-ша – л. 21 

Иванова Маланья, девка из баш., мещ. – л. 51 об. 

Иванова Маланья, девка из баш., мещ. – л. 52 

Иванова Овдотья, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 330 

Иванова Оксинья, жена ум. сол. – прил. 3, сем. № 14 

Иванова Пелагея, двор. девка – л. 28 

[Иванова Петра жена] Фекла Никитина, жена двор. чел. – л. 28 

[Иванова Силивестра дочь] Гликерия, дочь дьяч. – л. 255 

[Иванова Силивестра дочь] Евдокия, дочь дьяч. – л. 255 

[Иванова Силивестра дочь] Ирина, дочь дьяч. – л. 255 

[Иванова Силивестра жена] Фекла Васильева, жена дьяч. – л. 255 

[Иванова Силивестра сын] Силивестров (Силвестров) Иван, сын дьяч.; дьяч. – 

л. 253, 255, подпись-скрепа по л. 253-256 

[Иванова Силивестра сын] Митрей, сын дьяч. – л. 255 

[Ивановой Маланьи незаконнорожд. сын] Алексей, мещ. – 51 об. 

[Ивановой Маланьи незаконнорожд. сын] Давыд, мещ. – 52 

Иконниковы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 60, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 

Ильин Андрей, пон. в с. Басурман-Можга – л. 253 об. 

Ириневы (Иреневы), дворц. кр., см. прил. 9 
Исаев Сава (Савелий), отстав. сол. – прил. 2, сем. № 7 

 

Казанцевы (Казанцовы), дворц. кр. – прил. 1, сем. № 189, 205, 277, 306; см. так-
же прил. 9 

Калинины, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 18, 19; см. также прил. 9 

Камашев Иван Васильев, тит. сов-к – прил. 2, сем. № 1 

Каменев Григорей Степанов, мещ. – л. 47 

Каменев Дмитрей, мещ. – л. 47 

Каменева Василиса Афнасьева, мещ. – л. 47 

Каменевы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 22, 23, 24, 25, 36, 37, 38, 39, 40, 137 

Капитановы, дворц. кр., см. прил. 9 
Каргины, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 313 

Карповы, дворц. кр., см. прил. 9 
Кирилова Василиса, двор. девка – л. 23 об. 

Киселевы, дворц. кр., см. прил. 9 

Китовы, дворц. кр., см. прил. 9 
фон Кишкиль Иван, секунд-майор – л. 16 

Клюшевы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 17, 20, 131 

Клющевы, дворц. кр., см. прил. 9 

Кобяков, дворц. кр., см. прил. 9 
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Кожевниковы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 29, 133, 134, 135, 136, 266 

Козмин Егор, двор. чел. – л. 29 

[Козмина Егора сын] Федосей, двор. чел. – л. 29 

[Козмина Егора сын Федосей, его дочь] Марфа, двор. девка – л. 29 

[Козмина Егора сын Федосей, его жена] Леонтьева Офимья, жена двор. чел. – 

л. 29 

Козыревы, дворц. кр., см. прил. 9 

Колбины, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 288 

Колупаев Матвей, ум. канц. – л. 12 

Колупаева Марья Якимова, жена ум. канц. – л. 12 

Колупаева Анна, дочь ум. канц. – л. 12 

Кондратьева Акулина [Васильевой Натальи незаконнорожд. дочь], двор. девка – 

л. 17 

Конкины, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 217, 218, 219, 220, 253, 254, 255, 256, 257, 

258, 259, 317 

Королевы, дворц. кр., см. прил. 9 
Костины, дворц. кр., мещ. – см. Конкины (прил. 1, сем. № 217) 

Котелников Иван, купеч. сын – л. 38 об. 

Котелников Конон Иванов, куп. 3-й гил. – л. 38 

Котелников Михайло Иванов, куп. 3-й гил. – л. 38 об., 1231 

Котелников Федор, купеч. сын – л. 38 об. 

Котелникова Авдотья, купеч. дочь – л. 38 об. 

Котелникова Анна Михайлова, ум. купеч. жена – л. 38 (см. сноску) 

Котелникова Афимья Иванова, купеч. жена – л. 38 

Котелникова Елена, купеч. дочь – л. 38 об. 

Котелникова Катерина, купеч. дочь – л. 38 об. 

Котелникова Марфа, купеч. дочь – л. 38 об. 

Котелникова Татьяна Федотова, сестра дьяч.; купеч. жена – л. 38 об., 1231 

Котельниковы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 214 

Кочкин Егор, мещ. – л. 44 

Кочкин Степан Прокофьев, мещ. – л. 44, 55 об. 

Кочкина Акилина, мещ. – л. 44 об. 

Кочкина Евдокия Максимова, мещ. – л. 44 

Кочкина Прасковья, мещ. – л. 44 об. 

Кочкины, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 314 

Коширины, дворц. кр., см. прил. 9 

Кошкин Андрей Гаврилов, куп. 3-й гил. – л. 40 об. 

Кошкина Анна, купеч. дочь – л. 40 об. 

Кошкина Елена Павлова, купеч. жена – л. 40 об. 

Кошкина Настасья, купеч. дочь – л. 40 об. 

Красилников (Красильников) Григорей Тихонов, куп. 3-й гил.; копиист – л. 7, 

41 об. 

Красилников Семен, купеч. сын; сын копииста – л. 7, 41 об. 

Красилников Семен Тиханов, к. ком. – л. 57 

Красилникова Авдотья Борисова, жена к. ком. – л. 57 

Красилникова Анна, дочь к. ком. – л. 57 
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Красилникова Ирина, купеч. дочь; дочь копииста – л. 7, 41 об. 

Красилникова Мавра Михайлова, купеч. жена; жена копииста – л. 7, 41 об. 

Красилникова Марья, дочь к. ком. – л. 57 

Красилникова Марья, купеч. дочь; дочь копииста – л. 7, 41 об. 

Красилникова Прасковья Софронова, жена к. ком. – л. 57 

Красилниковы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 66, 68, 298 

Красноперов Степан Осипов, городовой сек. – л. 18, 19 об.; прил. 2, сем. № 8 

Красноперова Феоктиста Васильева, жена городового сек. – л. 19, 19 об., 24 об.; 

прил. 2, сем. № 8 

Крашенинников Михайло, вят. куп. – л. 16 об. 

Кривилев Иван Андреев, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 326 

Кривошеевы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 3 

Кругововы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 4 

Круговихины, дворц. кр., см. прил. 9 

Кузмичевы, дворц. кр., см. прил. 9 

Кузнецов Гаврило Егоров, мещ. – л. 54 

Кузнецов Ефим, мещ. – л. 54 

Кузнецова Настасья Савельева, мещ. – л. 54 

Кузнецова Прасковья, мещ. – л. 54 

Кузнецовы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 59, 243, 244, 245, 246, 247 

Кукины, дворц. кр., см. прил. 9 
Куликовы, дворц. кр., см. прил. 9 

Курочкины, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 191 

Кусакин Андрей, мещ. – л. 52 

Кусакин Андрей Иванов, мещ. – л. 52 

Кусакин Василей Иванов, мещ. – л. 51 об. 

Кусакин Дмитрей, мещ. – л. 52 

Кусакин Иван, мещ. – л. 52 

Кусакин Кирило, мещ. – л. 52 

Кусакин Никифор Васильев, мещ., выбыл в буг. куп-во – л. 50 

Кусакина Агафья Иванова, мещ. – л. 52 

Кусакина Евдокея Иванова, мещ. – л. 51 об. 

Кусакина Матрена Гаврилова, мещ., выбыла в буг. куп-во – л. 50 

Кусакины, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 21, 178, 265 

Кутяшевы, дворц. кр., см. прил. 9 

Кучины, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 187, 188 

Кыштымев Иван, купеч. сын – л. 39 

Кыштымев Матвей Филипов, куп. 3-й гил. – л. 38 об. 

Кыштымев Тимофей, купеч. сын – л. 39 

Кыштымева Варвара Андреева, жена купеч. сына – л. 39 

Кыштымева Марфа Федорова, купеч. жена – л. 38 об. 

Кыштымева Настасья, дочь купеч. сына – л. 39 

Кыштымева Степанида Григорьева, жена купеч. сына – л. 39 

Кыштымов Кирило Тимофеев, мещ. – л. 51 

Кыштымовы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 194, 195, 196, 197 

 



348 

Лабасины, дворц. кр., см. прил. 9 

Лагин Иван, мещ. – л. 47 об. 

Лагин Николай Петров, мещ. – л. 47 об. 

Лагина Дарья, мещ. – л. 47 об. 

Лагина Маланья Фадеева, мещ. – л. 47 об. 

Лагины, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 54, 303 

Лапатина, госпожа – л. 24 об. 

Лапочкин Никита, мещ. – л. 46 об. 

Лапочкин Степан Емельянов, мещ. – л. 46 об. 

Лапочкина Марина Васильева, мещ. – л. 46 об. 

Лапочкина Марфа, мещ. – л. 46 об. 

Лапочкины, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 27, 28, 192, 193, 241, 242 

Лебедева Елисавета Игнатьева, майорша – л. 23 об. 

Лепаев Егор Петров, куп. 2-й гил. – л. 35 

Лепаев Петр Егоров, купеч. сын – л. 30, 31, 35 

Лепаева Авдотья, купеч. дочь – л. 35 

Лепаева Анна Яковлева, купеч. жена – л. 35 

Леонтьев Дмитрий, сын. диак.; копиист – л. 8, 258 

Лисин Егор Григорьев, мещ. – л. 47 

Лисина Федосья Петрова, мещ. – л. 47 

Лисины, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 143, 144, 145, 146 

Лиходеевы, дворц. кр., см. прил. 9 

Лопатин (Лапатин) Василий Григорьев, дворянин – л. 19, 24, 25 об. 

Лопатина Александра Григорьева, девица – л. 25-25 об. 

Лопатина, см. Лапатина 

Лошкины, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 57, 166, 168, 169, 170 

Лвов (Львов) Василий Степанов, сек. – л. 19, 24, 25 об. 

Лвов Григорей Васильев, губ. рег-р – л. 2, 24, 25, 25 об. 

Лвов Иван Степанов, сек. – л. 24, 25 об. 

Лвов Павел, сын губ. рег-ра – л. 2 

Лвова Авдотья, девица, сестра губ. рег-ра – л. 25 об. 

Лвова Парасковья Филипова, жена губ. рег-ра – л. 2 

Львова Матрена, сек-ша – л. 19 об. 

 

Максимова Ксения, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 260 

Малахеевы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 15 (см. сноску) 

Малгинов Митрофан Степанов, губ. рег-р – л. 5, 22 об. 

Малгинова Авдотья, дочь губ. рег-ра – л. 5 

Малгинова Васса, дочь губ. рег-ра – л. 5 

Малгинова Наталья Степанова, жена губ. рег-ра – л. 5 

Малышева, л. 59 

Манаховы, дворц. кр., см. прил. 9 
Марины, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 69, 70, 71 

Мартынова Ненила, двор. девка – л. 19 об. 

Масалов Андрей Степанов, сов-к – л. 23 об. 

Масалова Катерина, жена сов-ка – л. 23 об. 
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Масалские, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 213 

Маскалева Овдотья Михайлова, сек-ша – л. 18 об. 

Маслихины, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 209, 279 

Матвеев Деменьтей, ряд. сол. – прил. 3, сем. № 11 

Матвеев Иван, мещ. – л. 54 об. 

Матросов Василей, купеч. сын – л. 82а об. 

Матросов Герасим Антонов, куп. 3-й гил. – л. 82а 

Матросов Мартел, сын купеч. сына – л. 82а об. 

Матросов Николай, купеч. сына – л. 82а об. 

Матросов Трофим, сын купеч. сына – л. 82а об. 

Матросова Авдотья, дочь купеч. сына – л. 82а об. 

Матросова Авдотья ж, дочь купеч. сына – л. 82а об. 

Матросова Аксинья, дочь купеч. сына – л. 82а об. 

Матросова Анна Афонасьева, купеч. жена – л. 82а 

Матросова Анна Яковлева, жена купеч. сына – л. 82а об. 

Матросова Зиновия Никитина, жена купеч. сына – л. 82а об. 

Медведев Еким Федоров, отстав. гв. с-т – прил. 2, сем. № 5 

Мелещенков Никита Федоров, армии п/пор., землемер – л. 18 об. 

Мензелянов (Мензеляников), дворц. кр., см. прил. 9 

Меншиков Данило Борисов, мещ. – л. 47 

Меншиков Иван, мещ. – л. 48 об. 

Меншиков Иван Иванов, мещ. – л. 48 об. 

Меншикова Авдотья Федорова, мещ. – л. 47 

Меншикова Аксинья, мещ. – л. 48 об. 

Меншикова Анна Семенова, мещ. – л. 48 об. 

Меншикова Афимья, мещ. – л. 47 об. 

Меншикова Палагея, мещ. – л. 47 об. 

Меншикова Катерина, мещ. – л. 47 об. 

Меншикова Ульяна, мещ. – л. 47 об. 

Меншикова Федосья, мещ. – л. 48 об. 

Меншиковы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 274, 275, 322, 323 

Меньщиков (Менщиков) Алексей Борисов, отстав. сол. – л. 261 

Меркульевы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 249 

Микунов Иван, кап. – л. 17 

Минеев Матвей Спиридонов, мещ. – л. 53 

Минеева Лукерья Петрова, мещ. – л. 53 

Миронова Авдотья, двор. девка – л. 15 об. 

Митрев Афанасей, ряд. сол. – прил. 3, сем. № 11 

Михайлов Василий (Темиркин Юр[т]багыш), двор. чел. из новокрещеных баш. – 

л. 26. 

Михайлов Григорей, свящ. – л. 257 

Михайлов Демид, двор. чел. – л. 16 об. 

Михайлова Авдотья [Гавриловой Натальи незаконнорожд. дочь], двор. девка – 

л. 19 

Михайлова Анна, двор. девка – л. 27 

[Михайлова Василья жена] Степанова Аграфена, двор. женка, вд. – л. 26 
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[Михайлова Григорея дочь] Евдокея, дочь свящ. – л. 257 

[Михайлова Григорея жена] Егрофена Алексеева, жена свящ. – л. 257 

[Михайлова Демида жена] Настасья Никифорова, жена двор. чел. – л. 16 об. 

[Михайлова Демида сын] Мирон, сын двор. чел. – л. 17 

Мишоновы, дворц. кр., см. прил. 9 
Могунов Андрей Тимофеев, мещ. – л. 51 

Могунов Никита Иванов, мещ. – л. 48 

Могунов Степан Тимофеев, мещ. – л. 47 

Могунов Тимофей, мещ. – л. 51 

Могунов Федор, мещ. – л. 48 

Могунов Федор, мещ. – л. 51 

Могунова Авдотья, мещ. – л. 48 

Могунова Авдотья Петрова, мещ. – л. 47 

Могунова Агафья Васильева, мещ. – л. 48 

Могунова Анна, мещ. – л. 48 

Могунова Евдокия, мещ. – л. 51 

Могунова Ирина Федорова, мещ. – л. 51 

Могунова Мавра, мещ. – л. 48 

Могунова Татьяна, мещ. – л. 48 

Могунова Федосья, мещ. – л. 51 

Могуновы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 45, 46, 159, 160, 161, 162, 163, 164 

Мухины, дворц. кр., см. прил. 9 

Мыгины, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 202 

Мылников Андрей Егоров, куп. 3-й гил. – л. 35 об., 43 

Мылников Василей, купеч. сын – л. 40 

Мылников Василей Егоров, куп. 3-й гил. – л. 36 об. 

Мылников Герасим, купеч. сын – л. 35 об. 

Мылников Демид, купеч. сын – л. 40 

Мылников Дмитрий, купеч. сын – л. 37 

Мылников Кирило, купеч. сын – л. 40 

Мылников Тимофей Егоров, куп. 3-й гил. – л. 40 

Мылников Федор Егоров, куп. 3-й гил. – л. 40 об. 

Мылникова Авдотья, купеч. дочь – л. 35 об. 

Мылникова Авдотья ж, купеч. дочь – л. 35 об. 

Мылникова Агрофена, купеч. дочь – л. 43 

Мылникова Евдокия, купеч. дочь – л. 40 об. 

Мылникова Лукерья Иванова, купеч. жена – л. 35 об. 

Мылникова Марья, купеч. дочь – л. 35 об. 

Мылникова Палагея Васильева, купеч. жена – л. 40 

Мылникова Прасковья Алексеева, купеч. жена – л. 40 об. 

Мылникова Прасковья Леонтьева, купеч. жена – л. 36 об. 

 

Небогатов Кирил, дворянин – л. 53 

Недоресковы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 100, 222, 223 

Некрасов Алексей, сын купеч. сына – л. 40 

Некрасов Афонесей, купеч. сын – л. 39 об. 
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Некрасов Игнатей Савельев, мещ. – л. 51 

Некрасов Клементей, мещ. – л. 51 

Некрасов Петр Савельев, мещ. – л. 51 

Некрасов Сава Семенов, куп. 3-й гил. – л. 39 об. 

Некрасов Савелий (Сава), купеч. сын – л. 39 об.-40 

Некрасова Авдотья Иванова, купеч. жена – л. 39 об. 

Некрасова Аксинья Васильева, жена купеч. сына – л. 40 

Некрасова Лукерья Иванова, жена купеч. сына – л. 40 

Некрасова Настасья Петрова, мещ. – л. 51 

[Несмелов] Григорий Петров, свящ. – л. 1226, 1228, 1233 об. 

[Несмелова] Наталья Иванова, жена свящ. – л. 1228 

Неугодниковы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 167 

Никитин Петр, дьяч. – л. 257, 258 об., подпись-скрепа по л. 257-260 

[Никитина Петра дочь] Агафья, дочь дьяч. – л. 259 

[Никитина Петра дочь] Ирина, дочь дьяч. – л. 259 

[Никитина Петра жена] Меланья Иванова, жена дьяч. – л. 258 об. 

[Никитина Петра сын] Иван, сын дьяч. – см. Дьячков Иван Петров 

[Никитина Петра сын] Яков, сын дьяч. – л. 258 об. 

Никифоров Леонтей, цер. ст. – л. 1233 

Николаев Христофор, барабанщик – прил. 3, сем. № 5 

Никулины, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 125 

Новиков Алексей Федоров, отстав. сол. – л. 261 

Новиков Василей, мещ. – л. 50 об. 

Новиков Егор, мещ. – л. 50 об. 

Новиков Иван Дмитриев, мещ. – л. 50 об. 

Новиков Осип Дмитриев, мещ. – л. 50 об. 

Новиков Петр, мещ. – л. 50 об. 

Новиков Петр Иванов, мещ. – л. 50 об. 

Новиков Степан, мещ. – л. 50 об. 

Новикова Марья Иванова, мещ. – л. 50 об. 

Новикова Наталья, мещ. – л. 50 об. 

Новикова София Максимова, мещ. – л. 50 об. 

Новиковы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 72, 73, 179, 180 

Носыревы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 127, 296 

 

Овсяников Андрей Григорьев, к. сек. – л. 57; прил. 2, сем. № 12 

Озеров Иван Семенов, п/пор. – прил. 2, сем. № 3 

Ореховы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 16 

Ортины, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 206 

Осталцовы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 74, 75 

 

Павловы, дворц. кр., см. прил. 9 
Палашев Паташ, куп. 3-й гил. – л. 42 

Пановы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 224, 225, 226 

Пастушковы, дворц. кр., см. прил. 9 

Патраковы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 331 
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Паутовы, дворц. кр., см. прил. 9 

Перебродовы, дворц. кр., см. прил. 9 

Першины, дворц. кр., см. прил. 9 
Пестерниковы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 203, 204 

Пестеревы, дворц. кр., см. прил. 9 
Петрашевич Василий Петров, кап. – л. 18 об. 

Петров Афанасий, свящ. – 1227 об. 

Петров Егор, пон. – л. 59, 253, 255, подпись-скрепа по л. 253-256 

Петров Иван, дьяч. (Покр. ц.) – л. 254 об., 256 

Петров Иван, дьяч. (Ник. ц.) – л. 257, 259, подпись-скрепа по л. 257-260 

Петров Иван, унт.-оф. – прил. 3, сем. № 5 

Петров Максим, отстав. сол. – л. 261 

Петров Матфей, диак. – л. 1226, 1228 об., 1233 об. 

Петров Семен, пон. в с. Качка – л. 254 об. 

Петрова Авдотья, двор. девка – л. 23 об. 

[Петрова Афанасия дочь] Агафья, дочь свящ. – л. 1227 об. 

[Петрова Афанасия дочь] Агрофена, дочь свящ. – л. 1227 об. 

[Петрова Афанасия дочь] Анна, дочь свящ. – л. 1227 об. 

[Петрова Афанасия дочь] Евдокия, дочь свящ. – л. 1227 об. 

[Петрова Афанасия жена] Марфа Степанова, жена свящ. – л. 1227 об. 

[Петрова Егора дочь] Устинья, дочь пон. – л. 255 об. 

[Петрова Егора жена] Марья Егорова, жена пон. – л. 255 

[Петрова Егора сын] Алексей, сын пон. – л. 255 об. 

[Петрова Егора сын] Митрей, см. Пономарев Дмитрей (Митрей) Егоров 
[Петрова Егора сын] Степан, сын пон.; пон. – л. 255 об. 

[Петрова Ивана дочь] Анна, дочь дьяч. – л. 259 

[Петрова Ивана жена] Офимья Тихонова, жена дьяч. – л. 259 

[Петрова Ивана сын] Иван, сын дьяч. – л. 259 

[Петрова Максима дочь] Мавра, дочь отстав. сол. – л. 261 

[Петрова Максима дочь] Парасковья, дочь отстав. сол. – л. 261 

[Петрова Максима жена] Степанида Силантьева, жена отстав. сол. – л. 261 

[Петрова Матфея дочь] Анна, дочь диак. – л. 1229 об. 

[Петрова Матфея дочь] Катерина, дочь диак. – л. 1229 об. 

[Петрова Матфея дочь] Матрена, дочь диак. – л. 1229 об. 

[Петрова Матфея дочь] Татиана, дочь диак. – л. 1229 об. 

[Петрова Матфея жена] Матрена Степанова, жена диак. – л. 1228 об. 

[Петрова Матфея сын] Василей, сын диак. – л. 1229 

[Петрова Матфея сын] Григорей, сын диак. – л. 1229 

[Петрова Матфея сын] Митрей, сын диак. – л. 1229 об. 

[Петрова Матфея сын] Яков, сын диак. – л. 1229 

[Петрова Матфея тетка] Дарья Михайлова, тетка диак. – л. 1229 об. 

Петрова Степанида, двор. женка – л. 15 об. 

Пиминов Акила, ряд. сол. – прил. 3, сем. № 13 

Пироговский Степан, тит. сов-к – л. 17, 18 об. 

Пичуги[н]ы, дворц. кр., см. прил. 9 

Подывиловы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 236, 237 
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Подьячев Иван Андреев, мещ. – л. 55 

[Подьячев] Петр Андреев, мещ. – л. 55 

Подьячева Катерина Иванова, мещ. – л. 55 

Пожарновы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 165 

По лсковы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 321 

Польский, Польсков см. По лсковы 

Пономарев Дмитрей (Митрей) Егоров, сын пон.; мещ. – л. 54 об., 59, 59, 255 об. 

Пономаревы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 114, 115, 116, 318 

[Попов] Андрей Петров, мещ. – л. 56 

Попов Борис Федотов, брат дьяч.; мещ. – л. 54 об., 1231 

[Попов] Гаврил Степанов, мещ. – л. 55 

[Попов] Ефим, сын пон. – л. 1232 

[Попов] Иван, сын пон. – л. 1232 

[Попов] Иван Васильев, мещ. – л. 56 

[Попов] Илья Григорьев, пон. – л. 1226, 1232, 1233 об. 

[Попов] Козьма, сын пон. – л. 1232 

[Попов] Макар Александров, мещ. – л. 56 

[Попов] Петр, сын пон. – л. 1232 

Попов Петр Степанов, мещ. – л. 54 об. 

Попов Степан Тимофеев, мещ. – л. 54 об. 

[Попова] Елена, дочь пон. – л. 1232 

[Попова] Матрена, дочь пон. – л. 1232 

Попова Матрена Алексеева, мещ. – л. 55 

[Попова] Степанида Иванова, жена пон. – л. 1232 

Поповы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 305 

Проделщиковы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 96, 319, 320 

Проканальины, дворц. кр., см. прил. 9 

[Протопопов] Василей, сын диак. – л. 254 об. 

[Протопопов] Гавриил, сын диак. – л. 254 об. 

[Протопопов] Григорей Иванов, сын диак.; дьяч.; пон. – 254, 1226, 1232 об., 

1233 об. 

[Протопопов] Иван, сын диак.; дьяч. – л. 254 

[Протопопов] Иван Яковлев, диак. – л. 253, 254, подпись-скрепа по л. 253-256 

[Протопопов] Матфей, сын диак.; дьяч. – л. 254 об. 

[Протопопов] Митрей, сын диак. – л. 254 об. 

Протопопов Николай Михайлович, секунд-майор, л. 24 об. 

[Протопопова] Анна, дочь диак. – л. 254 об. 

[Протопопова] Афимья Антонинова, жена пон. – 1233 

[Протопопова] Евфимия Алексеева, жена диак. – л. 254 

Прохаровы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 315 

Пудиковы, дворц. кр., см. прил. 9 

Пупины, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 1, 2, 142 

Пушкины, дворц. кр., см. прил. 9 

 

Реутов Федор Дмитриев, мещ. – л. 46 об. 

Реутова Анна Федорова, мещ. – л. 46 об. 
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Реутова Катерина, мещ. – л. 46 об. 

Реутовы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 140, 141, 181, 182, 234, 235, 261 

Решетниковы, дворц. кр., см. прил. 9 
Римненской Василий, сек. – л. 16, 16 об. 

Родионов Тимофей, кр-н – л. 16 об. 

[Родионова Тимофея жена] Мавра Ларионова, кр. – 16 об. 

[Родионова Тимофея сын] Иван, кр-н – л. 16 об. 

Романовы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 262, 263 

Рудаковы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 278 

Рудознаев Андрей Леонтьев, мещ. – л. 48 

Рудознаев Антон, купеч. сын – л. 39 

Рудознаев Петр Алексеев, куп. 3-й гил. – л. 39 

Рудознаев Семен, сын купеч. сына – л. 39 об. 

Рудознаева Агафья Егорова, жена купеч. сына – л. 39 об. 

Рудознаева Авдотья, мещ. – л. 48 

Рудознаева Акулина Яковлева, мещ. – л. 48 

[Рудознаева Андрея падчерица] Настасья, мещ. – л. 48 

Рудознаева Анна, купеч. дочь – л. 39 об. 

Рудознаева Варвара, мещ. – л. 48 

Рудознаева Дарья Тиханова, купеч. жена – л. 39 

Рудознаева Катерина, купеч. дочь – л. 39 об. 

Рудознаева Любовь, купеч. дочь – л. 39 об. 

Рудознаева Настасья, купеч. дочь – л. 39 об. 

Рудознаева Настасья, мещ. – л. 48 

Рудознаева Прасковья, купеч. дочь – л. 39 об. 

Рудознаевы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 120, 121 

Русковы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 308, 309, 312; см. также прил. 9 

Рыбакины, дворц. кр., см. прил. 9 

 

Савельев Николай, сол. сын – л. 12; прил. 2, сем. № 7 

Салдатов Федор, сын канц. – л. 9 

Салдатов Федор Яковлев, канц. – л. 9 

Салдатова Елена, дочь канц. – л. 9 

Салдатова Катерина, дочь канц. – л. 9 

Салдатова Матрена Петрова, жена канц. – л. 9 

Самарцов Яков, пом., прапор. – л. 1 

Сампсонов Михайло, капр. – прил. 3, сем. № 4 

Свешников Александр, мещ. г. Царевосанчурска – л. 58 

Свешников Дмитрей Григорьев, мещ. г. Царевосанчурска – л. 58 

Свешникова Авдотья, мещ. г. Царевосанчурска – л. 58 

Свешникова Домна Васильева, мещ. г. Царевосанчурска – л. 58 

Свешникова Ирина, мещ. г. Царевосанчурска – л. 58 

Свешниковы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 215 

Свищевы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 210, 211, 212, 227 

Седельниковы, цер. ст., дворц. кр. – л. 1233; прил. 1, сем. № 330 

Семенов Андрей, двор. чел. – л. 20 
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Семенов Ермолай, двор. чел. – л. 28 

Семенов Леонтей, диак. – л. 258 

Семенов Семен, двор. чел. – л. 22, 22 об. 

[Семенова Андрея дочь] Татьяна, двор. девка – л. 20 об. 

[Семенова Андрея жена] Прасковья Дмитриева, жена двор. чел. – л. 20 

[Семенова Андрея сын] Василий, двор. чел. – л. 20 

[Семенова Андрея сын Василий, его жена] Агафья Васильева, жена двор. чел. – 

л. 20 об. 

[Семенова Ермолая дочь] Настасья Ермолаева, двор. девка – л. 28 

[Семенова Ермолая жена] Варвара Макарова, жена двор. чел. – л. 28 

[Семенова Ермолая сын] Илья Ермолаев, двор. чел. – л. 28 

[Семенова Леонтия дочь] Евдокея, дочь диак. – л. 258 об. 

[Семенова Леонтия дочь] Еленана, дочь диак. – л. 258 об. 

[Семенова Леонтия сын] Дмитрей, см. Леонтьев Дмитрий 

[Семенова Семена жена] Настасья Яковлева, жена двор. чел. – л. 22 

[Семенова Семена сын] Иван, двор. чел. – л. 22 

[Семенова Семена сын Иван, его жена] Федосья Тихонова, жена двор. чел. – л. 22 

[Семенова Семена сын] Матвей, двор. чел. – л. 22 

Серебряков Василей Иванов, мещ. – л. 47 об. 

Серебряков Егор, мещ. – л. 47 об. 

Серебрякова Авдотья, мещ. – л. 47 об. 

Серебрякова Авдотья Ефимова, мещ. – л. 47 об. 

Серебрякова Настасья, мещ. – л. 47 об. 

Серебрякова Настасья ж, мещ. – л. 47 об. 

Серебряковы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 58; см. также прил. 9 

Серебряковы; см. также Шишкины-Серебряковы; прил. 9 и 14 

Сереткины, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 85, 86, 289 

Сидоров Павел, двор. чел. – л. 31 

[Сидорова Павла дочь] Анна, двор. девка – л. 31 

[Сидорова Павла дочь] Настасья, двор. девка – л. 31 

[Сидорова Павла жена] Настасья Трофимова, жена двор. чел. – л. 31 

Силивестров Иван, см. [Иванова Силивестра сын] Силивестров Иван 

Скорняков Иван Егоров, мещ. – л. 52 об. 

Скорняков Михайло, мещ. – л. 52 об. 

Скорнякова Устинья Петрова, мещ. – л. 52 об. 

Сметанины, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 130, 198 

Смолины, дворц. кр., см. прил. 9 
Соколов Василей, ратман г. Царевосанчурска – л. 58 

Соколовы, дворц. кр., см. прил. 9 
Соловьев Матвей Филипов, отстав. прапор. – л. 20, 21; прил. 2, сем. № 14 

Соловьев Филип Иванов, пор. – л. 20 

Сошников Алексей, мещ.; купеч. сын – л. 48 об., 82б об. 

Сошников Василей, мещ.; купеч. сын – л. 48 об., 82б об. 

Сошников Иван, мещ.; купеч. сын – л. 48 об., 82б об. 

Сошников Иван Васильев, мещ.; куп. 3-й гил. – л. 48 об., 82б об. 

Сошникова Авдотья, мещ.; купеч. дочь – л. 42, 48 об. 



356 

Сошникова Акулина, мещ.; купеч. дочь – л. 48 об., 82б об. 

Сошникова Татьяна, мещ.; купеч. дочь – л. 42, 48 об. 

Сошникова Ховронья Алексеева, мещ.; купеч. жена – л. 48 об., 82б об. 

Сошниковы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 148, 149, 150, 151, 152, 153 

Спиридонов Андрей, двор. чел. – л. 20 об. 

[Спиридонова Андрея дочь] Прасковья, двор. девка – л. 20 об. 

[Спиридонова Андрея жена] Домна Андреева, жена двор. чел. – л. 20 об. 

Спиридонов Иван, дьяч. в с. Качка– 1229 об. 

Стариковы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 111, 294, 295, 297 

Стахеев Алексей Спиридонов, мещ. – л. 46 

Стахеев Василей, мещ.; купеч. сын – л. 45, 82б 

Стахеев Иван, мещ.; купеч. сын – л. 45, 82б 

Стахеев Кирило Максимов, мещ.; куп. 3-й гил. – л. 45, 45 об., 82б 

Стахеев Степан, мещ. – л. 46 

Стахеев Степан, мещ., купеч. сын – л. 45, 82б 

Стахеев Тимофей, мещ., купеч. сын – л. 45, 82б 

Стахеева Ирина Афонасьева, мещ. – л. 46 

Стахеева Матрена Егорова, мещ.; купеч. жена – л. 45, 82б 

Стахеевы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 105, 106, 107 

Степанов Ефим [Мироновой Авдотьи незаконнорож. сын], двор. чел. – л. 15 об. 

Степанов Иван, двор. чел. – л. 20 об. 

[Степанова Ивана жена] Авдотья Андреева, жена двор. чел. – л. 21 

Сторожевы, дворц. кр., см. прил. 9 

Строганов Александ[р] Николаевич, барон – л. 35 

Суворов Федор Алексеев, канц. – л. 4, 13 

Суворова Авдотья Лукоянова, жена канц. – л. 4 

Суворова Парасковья, дочь канц. – л. 4 

Судоков Василей Матвеев, куп. 3-й гил. – л. 41 

Судоков Евмений, купеч. сын – л. 41 

Судоков Матвей, купеч. сын – л. 41 

Судоков Михайло, купеч. сын – л. 41 

Судоков Тарас, купеч. сын – л. 41 

Судокова Агрофена, купеч. дочь – л. 41 

Судокова Ирина, купеч. дочь – л. 41 

Судокова Марья Никифорова, жена купеч. сына – л. 41 

Судокова Степанида Антонова, купеч. жена – л. 41 

Судокова Фекла, купеч. дочь – л. 41 

Суслегановы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 334 

Сусловы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 31, 32 

Сухих Петр, сын копииста – л. 14 

Сухих Петр Васильев, копиист – л. 14 

Сухих Фекла Осипова, жена копииста – л. 14 

Сушин Лев Яковлев, отстав. гв. с-т – прил. 2, сем. № 6 

 

Тарасов Борис Степанов, мещ. – л. 52 об. 

Тарасов Павел, двор. чел. – л. 16 
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Тарасова Александра, мещ. – л. 52 об. 

Тарасова Алемпиада, мещ. – л. 52 об. 

Тарасова Анна, мещ. – л. 52 об. 

Тарасова Ирина Васильева, мещ. – л. 52 об. 

Тарасова Марья, мещ. – л. 52 об. 

[Тарасова Павла дочь] Дарья, двор. девка – л. 16 

[Тарасова Павла жена] Парасковья Алексеева, жена двор. чел. – л. 16 

Тарасовы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 284, 285 

Темиркин Юр[т]багыш, см. Михайлов Василий 

Тимофеев Андрей, отстав. с-т – прил. 3, сем. № 14 

Тимофеев Андрей, ряд. сол. – прил. 3, сем. № 11 

Тимофеев Данило, ряд. сол. – прил. 3, сем. № 11 

Титовы, дворц. кр., см. прил. 9 
Токарева (Бутке[в]ичева) Авдотья Иванова, майорша – л. 27 

Трусовы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 276 

Тугулин, дворц. кр., см. прил. 9 
Тугуля, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 132 

[Тунгусковы], дворц. кр. – прил. 1, сем. № 286 

Тютины, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 327, 328, 329 

 

Угловы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 122 

Уткины, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 184, 185 

 

Фадеев Егор, двор. чел. – л. 25 

Фадеев Николай, [двор. чел.] – л. 18 об. 

Фадеев Яков, пон. в с. Качка – л. 1231 

Фадеева Глафира, двор. девка – л. 18 об. 

[Фадеева Егора сын] Илья, двор. чел. – л. 25 

[Фадеева Егора сын Илья, его сын] Андреян, двор. чел. – л. 25 

[Фадеева Егора сын Илья, его сын] Осип, двор. чел. – л. 25 

Фадихины, дворц. кр., см. прил. 9 
Федоров Александр, пон. – 1231 об. 

Федоров Иван, мещ. – л. 53 об. 

Федоров Карп, мещ. – л. 53 об. 

Федоров Матвей, ряд. сол. – прил. 3, сем. № 13 

Федоров Петр, мещ. – л. 53 об. 

Федоров Семен Тимофеев, мещ. – л. 53 об. 

Федоров Терентий, отстав. гв. с-т – прил. 2, сем. № 4 

Федоров Яков, мещ. – л. 54 

Федорова Агрофена Алексеева, мещ. – л. 54 

[Федорова Александра жена] Ирина Алексеева, жена пон. – л. 1230 об. 

[Федорова Александра сын] Макар, сын пон. – л. 1230 об. 

[Федорова Александра сын] Степан, сын пон. – л. 1230 об. 

Федорова Ирина Леонтьева, мещ. – л. 53 об. 

Федорова Марфа, двор. девка – л. 18 об. 

Федорова Пелагея, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 143 
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Федорова Прасковья, мещ. – л. 53 об. 

Федотов Степан, дьяч. – л. 1226, 1230 об., 1233 об. 

[Федотова Степана дочь] Наталья, дочь дьяч. – л. 1230 об. 

[Федотова Степана жена] Агафья Петрова, жена дьяч. – л. 1230 об. 

[Федотова Степана мать] Настасья Егорова, мать дьяч. – л. 1230 об. 

[Федотова Степана сестра] Анисья, сестра дьяч. – л. 1231 

[Федотова Степана сестра] Марья, сестра дьяч. – л. 1231 

[Федотова Степана сестра] Степанида, сестра дьяч. – л. 1231 

[Федотова Степана сестра] Татиана, сестра дьяч. – л. 1231 

[Федотова Степана сын] Григорей, сын дьяч. – л. 1230 об. 

[Федотова Степана тетка] Катерина Романова, тетка дьяч. – л. 1231 об. 

Фезин Иван Васильевич, секунт-майор – л. 29 

Филипов, пор. – л. 29 

Филипова Екатерина Иванова, пор-ца – л. 29 

Фирстов Андрей Семенов, мещ. – л. 49 

Фирстов Василей, мещ.; купеч. сын – л. 42 об., 49 

Фирстов Карп Семенов, мещ.; куп. 3-й гил. – л. 42 об., 49, 56 

Фирстов Федор, мещ.; купеч. сын – л. 42 об., 49 

Фирстова Анна, мещ.; купеч. дочь – л. 42 об., 49 

Фирстова Варвара Алексеева, мещ.; купеч. жена – л. 42 об., 49 

Фирстова Маланья Макарова, мещ. – л. 49 

Фирстова Марья, мещ. – л. 49 

Фирстова Парасковья (Прасковья), мещ.; купеч. дочь – л. 42 об., 49 

Фирстова Федора, мещ.; купеч. дочь – л. 42 об., 49 

Фирстовы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 8, 9, 10, 11, 199, 200, 201, 260, 332, 333 

Фискаловы, дворц. кр., см. прил. 9 
Фомичевы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 67 

 

Хавансковы, дворц. кр., см. прил. 9 
Харитонова Марфа, [двор. женка], вд. – л. 21 

Хомутовы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 43, 44, 61, 154, 310 

Хорошев Алексей Иванов, мещ. – л. 54 

Хорошева Евдокея, мещ. – л. 54 

Хорошева [Е]вдокия, мещ. – л. 54 

Хорошева Ирина Андреева, мещ. – л. 54 

Худяков Дмитрей Григорьев, мещ. – л. 52 

Худяков Иван, мещ. – л. 52 об. 

Худякова Авдотья, мещ. – л. 52 об. 

Худякова Анна, мещ. – л. 52 

Худякова Дарья, мещ. – л. 52 об. 

Худякова Наталья, мещ. – л. 52 

Худякова Прасковья Иванова, мещ. – л. 52 

 

Череновы, дворц. кр., см. прил. 9 
Черепановы, дворц. кр., см. прил. 9 

Черкасовы, дворц. кр., см. прил. 9 
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Черненковы, дворц. кр., см. прил. 9 

Чернышевы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 304; см. также прил. 9 

Чижевы (Чижовы), дворц. кр. – прил. 1, сем. № 155, 156, 157, 158 

Чувашевы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 35, 190, 268, 269 

Чураралковы, дворц. кр., см. прил. 9 
Чурины (Чюрины), дворц. кр., см. прил. 9 

 

Шабалин Егор Петров, мещ.; куп. 3-й гил. – л. 41 об., 44 об. 

Шабалин Василей, мещ.; купеч. сын – л. 45 об., 82б об. 

Шабалин Ларион Егоров, мещ.; куп. 3-й гил. – л. 45, 45 об., 82б 

Шабалин Максим, мещ.; купеч. сын – л. 45 об., 82б об. 

Шабалин Матвей, мещ.; купеч. сын – л. 45 об., 82б 

Шабалин Петр, мещ.; купеч. сын – л. 42, 49 об. 

Шабалин Петр, мещ.; купеч. сын – л. 45 об., 82б об. 

Шабалин Савелей, купеч. сын – л. 41 об. 

Шабалин Семен Степанов, мещ. – л. 45 

Шабалин Семен Федоров, мещ.; куп. 3-й гил. – л. 42, 49 об. 

Шабалин Сергей, мещ.; купеч. сын – л. 42, 49 об. 

Шабалин Степан, мещ.; купеч. сын – л. 41 об., 44 об. 

Шабалин Тимофей, купеч. сын – л. 41 об. 

Шабалин Федор, купеч. сын – л. 41 об. 

Шабалин Яков, купеч. сын – л. 41 об. 

Шабалина Авдотья Григорьева, мещ.; купеч. жена – л. 42, 49 об. 

Шабалина Авдотья Никитина, мещ.; купеч. жена – л. 45, 82б 

Шабалина Дарья, мещ. – л. 45 

Шабалина Настасья Сергеева, мещ.; купеч. жена – л. 41 об., 44 об. 

Шабалина Палагея Павлова, мещ. – л. 45 

Шабалины, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 108, 109 

[Шарыповы], дворц. кр. – прил. 1, сем. № 300, 301 

Шахматов Федор Анисимов, мещ. – л. 44 об. 

Шахматова Дарья, мещ. – л. 44 об. 

Шахматова Дарья Яковлева, мещ. – л. 44 об. 

Шахматова Ульяна, мещ. – л. 44 об. 

Шахматовы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 7, 12, 13, 14, 129, 293 

Шебадаков Алексей, общественный староста г. Царевосанчурска – л. 58 

Шеберские, дворц. кр., см. прил. 9 

[Шестаков] Афанасей, сын протопопа – л. 1226 об. 

[Шестаков] Иоанн (Иванн) Иоаннов, протопоп елабужский – л. 256, 260, 1226, 

1226 об., 1233 об., подписи-скрепы по л. 253-256 и по л. 1226-1233 об. 

[Шестаков] Петр, сын протопопа – л. 1226 об. 

[Шестаков] Сергей, сын протопопа – л. 1226 об. 

[Шестакова] Анна Андреева, мать протопопа – л. 1227 

Широнины, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 87, 88, 287, 290 

Шишкин Антон, купеч. сын – л. 36 об. 

Шишкин Афонасей Дмитриев, мещ. – л. 50 

Шишкин Борис Тиханов, куп. 3-й гил. – л. 36 об. 
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Шишкин Василей, купеч. сын – л. 36 об. 

Шишкин Василей, купеч. сын – л. 37 об. 

Шишкин Василей, мещ. – 51 об. 

Шишкин Василей, сын купеч. сына – л. 36 

Шишкин-Серебряков Василей Афонасьев, куп. 3-й гил. – л. 37 

Шишкин Василей Прокофьев, мещ. – л. 50 об. 

Шишкин Григорей, мещ. – 51 об. 

Шишкин Дмитрий, мещ. – л. 50 

Шишкин Иван, купеч. сын – л. 36 

Шишкин Иван, купеч. сын – л. 37 

Шишкин Иван же, купеч. сын – л. 37 

Шишкин Иван Дмитриев, мещ. – л. 51 об. 

Шишкин Петр, купеч. сын – л. 36 об. 

Шишкин-Серебряков Прокофей Дмитриев, куп. 3-й гил. – л. 35 об. 

Шишкин-Серебряков Степан Афонасьев, куп. 3-й гил. – л. 37 

Шишкин Федор, купеч. сын – л. 36 об. 

Шишкин Яков, купеч. сын – л. 36 

Шишкина Авдотья Афонасьева, купеч. жена – л. 37 

Шишкина Агафья Васильева, купеч. жена – л. 37 

Шишкина Аксинья Никитина, жена купеч. сына – л. 36 

Шишкина Анисья Егорова, жена купеч. сына – л. 36 

Шишкина Анна, мещ. – л. 50 

Шишкина Афимья, дочь купеч. сына – л. 36 

Шишкина Варвара, купеч. дочь – л. 36 

Шишкина Варвара Иванова, купеч. жена – л. 36 об. 

Шишкина Василиса, мещ. – л. 50 об. 

Шишкина Дарья Максимова, мещ. – л. 50 

Шишкина Евдокея, дочь купеч. сына – л. 36 

Шишкина Ирина, купеч. дочь – л. 36 

Шишкина Марфа Кондратьева, мещ. – л. 51 об. 

Шишкина Марья, мещ. – л. 51 об. 

Шишкина Матрена Иванова, купеч. жена – л. 35 об. 

Шишкина Настасья, мещ. – л. 51 об. 

Шишкина Пелагея, купеч. дочь – л. 37 об. 

Шишкина Татьяна, мещ. – л. 51 об. 

Шишкина Татьяна, мещ. – л. 51 об. 

Шишкина Татьяна Алексеева, дочь. свящ.; мещ. – л. 50 об., 257 об. 

Шишкина Федосья, купеч. дочь – л. 37 

Шишкина Федосья Андрианова, мещ. – л. 51 об. 

Шишкины, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 5, 6, 128, 228, 229, 230, 231, 232 

Шляпниковы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 248 

 

Щербаковы, дворц. кр., см. прил. 9 

 

Юнусовы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 307 

Юшковы, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 233 
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Юферов (Юфиров) Тимофей, сек. – подпись-скрепа по л. 253-260 

 

Яковлев Алексей, свящ. – л. 257, 257 об., подпись-скрепа по л. 257-260 

Яковлев Григорий, свящ. – л. 1226, 1227, 1233 об. 

Яковлев (Иаковлев) Петр, свящ. – л. 253, подпись-скрепа по л. 253-256 

[Яковлева Алексея дочь] Татиана, см. Шишкина Татьяна Алексеева 

[Яковлева Алексея жена] Марфа Евтеева, жена свящ. – л. 257 об. 

[Яковлева Алексея сын] Василей, сын свящ. – л. 257 об. 

[Яковлева Алексея сын] Никифор, сын свящ.; пон. – л. 257 об. 

Яковлева Васса, дворц. кр. – прил. 1, сем. № 14 

[Яковлева Григория дочь] Мавра, дочь свящ. – л. 1227 об. 

[Яковлева Григория жена] Васса Григорьева, жена свящ. – л. 1227 

[Яковлева Григория сын] Петр, сын свящ. – л. 1227 

[Яковлева Григория сын] Стефан, сын свящ. – л. 1227 об. 

[Яковлева Петра дочь] Евдокия, дочь свящ. – 253 об. 

Яшин Гаврил Федоров, канц. – л. 10 

Яшин Иван, сын канц. – л. 10 об. 

Яшин Иван же, сын канц. – л. 10 об. 

Яшин Дмитрей, сын канц. – л. 10 об. 

Яшин Василей, сын канц. – л. 10 об. 

Яшина Анна Афанасьева, жена канц. – л. 10 

Яшина Наталья, дочь канц. – л. 10 об. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ  
 

В указатель не включены встречающиеся в публикуемых документах и 

Приложениях 1, 2, 3 упоминания о Вятских наместничества, наместнического 

правления, епархии и духовной консистории, а также упоминания о г. Елабу-

ге и производных от его названия. 

 
Актазики, д. – л. 42 

Арская округа – л. 18 

Архангельское, Бардово тож, с. – л. 27 

Астраханский нижний земский суд – л. 25 об. 

Астрахань – л. 24 

Балашевская округа – л. 27 

Басурман-Можга, с. – л. 253 об. 

Богородцкое, Уреевы Челны тож, с. – л. 1233 об. 

Бугулма, г. – л. 50 

Буйская округа – л. 29 

Вавож-Можга, с. – л. 54 об., 1228 

Вершина речки, д. – л. 54 

Владимирский полк – л. 1228 

Волчевское, с. – л. 11 

Вятка, г. – л. 9 

Вятская казенная палата – 16, 30 

Вятская палата уголовного суда – 23 об. 

Вятская семинария – 10, 11, 1226 об., 1229 

Вятский купец – 16 об. 

Гари, д. – л. 39 

Герасимова сотня Иванова – 54 

Гусевка, д. – л. 52 об. 

Дюн-Дюм, д. – л. 34, 34 об. 

Елово, с. – л. 53, 54 об. 

Ермоловка, д. – л. 23 

Заинск, пригород – л. 6 

Ивановское, Ключищи тож, с. – л. 1226 

Измайловский (Измайлский) пехотный полк – прил. 2, сем. № 5, 6 

Ицкое Устье, с. – л. 37, 41, 50 об., 52, 53 об. 

Казанская гражданская палата – л. 31 

Казанский гарнизон – л. 2 

Казанское наместничество – л. 18, 31, 33, 33 об., 51 об., 53, 55, 255 об., 257 об., 

1226, 1232, 1233 об. 

Казань, г. – л. 53, 1230, 1232 об. 

Каринский медеплавильный завод, см. Коринский медиплавеленный завод 
Качка, с. – л. 45, 46, 47 об., 48, 51, 53, 82б, 254, 254 об., 1229 об., 1231 

Качкинская волость – л. 54 

Кибаево, с. – л. 254, 1230 

Клименстино – л. 29 
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Коринский медиплавеленный завод – л. 57 

Костенеево, с. – л. 20 об., 54 об., 56 

Костино, усадьба – л. 29 

Костромское наместничество – л. 29 

Котельнич, г. – л. 16 об. 

Котельническая округа – л. 16 об. 

Котловка, с. – л. 32, 32 об., 33, 48, 54 об., 55, 56, 82а об., 1229 

Красная Горка, с. – л. 257 об. 

Круглое Поле, с. – л. 55 об. 

Кудашево, д. – л. 18 

Кукарка, с., слобода – л. 40 об., 53 об. 

Кукарская волость – л. 40 об., 53 об. 

Кумызан (Комызан), д. – л. 33, 33 об. 

Кураково, с. – л. 56, 1227, 1231 об. 

Лапатино, с. – л. 24 об. 

Лебяжье, с. – л. 1227 об. 

Лекарево, с. – л. 50 

Майдан, с. – л. 16 

Малая Тарловка, д. – л. 46 об. 

Малмыж, г. – л. 52 

Малмыжская округа – л. 54 об., 1228 

Малый Вазьян, с. – л. 19, 24, 25 

Малцево, д. – л. 26, 41 об., 44 об., 47 

Мамадыш, г. – л. 35 об., 51 об., 55, 255 об., 1232 

Мамадышская округа – л. 33, 33 об., 257 об., 1233 об. 

Мензелинск, г. – л. 5, 55 об., 1230 об., 1233 

Мензелинская округа – л. 6, 27, 38 об., 39 об., 40, 41, 51 об., 55 об., 258 об., 1227, 

1227 об. 

Мостовинская сотня – л. 18 

Мостовое, с. – л. 18 

Моркваши, д. – л. 82а об. 

Мурзиха, д. – л. 15, 16 об. 

Мысовые Челны, с. – л. 39 об., 51 об., 1227 об. 

Нижегородское наместничество – л. 16, 19, 24 

Нолинск, г. – л. 3 

Орловка, с. – л. 38 об. 

Патраково, д. – л. 41 

Пензенское наместничество – л. 16 

Перевожский нижний земский суд – л. 25 

Перевозская (Перевожская) округа – л. 19, 24, 24 об. 

Пермское наместничество – л. 18 об., 35, 52 об., 53, 53 об. 

Подгорная волость – л. 16 об. 

Подмонастырская слободка – л. 19, 36 об., 48 об. 

Починковская округа – л. 16 

Починок, г. – л. 16 

Преображенский пехотный полк – прил. 2, сем. № 4 
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Пустобаево (Пустобаевка), д. – л. 54, 256 

Пьяный бор, с. – л. 41 

Рябово, с. – л. 4 

Савин городок, д. – л. 31 

Самарская округа – л. 23 

Сарали, с. – л. 36, 37 об., 53, 256 

Сарапул, г. – л. 36 об. 

Сарапульская округа – л. 18, 254, 1230 

Саратовское наместничество – л. 27 

Свияжская округа – л. 1226 

Семеновка, д. – л. 50 

Сестрянки, с. – л. 27 

Сидоровка, д. – 258 об. 

Синбирск, г. – л. 40 об., 55 

Синбирское наместничество – л. 23, 55 

Сиринская волость – л. 52 об. 

Смоленское шляхедство – л. 6 

Соболеково, с. – л. 40 

Соликамск, г. – л. 52 об. 

Соликамская округа – л. 35, 52 об. 

Старый Юраш (Юраш) – л. 33, 33 об., 34, 34 об. 

Сури, д. – л. 40 об. 

Танаевская волость – л. 19 

Танайка, с. – л. 7, 22 об., 41 об., 44, 253 об., 254, 254 об., 255 об., 1230, 1232 об. 

Тарловка, д. – л. 44 об., 54 

Татарские Челны (Челны; Рожественские Челны), с. – л. 36, 37 об., 49, 53, 1233 

Тихие Горы, с. – л. 14, 35, 35 об., 36 об., 40, 40 об., 51 об. 

Тонгузино, д. – л. 54 об., 82а 

Тула, г. – л. 41 об., 57 

Тулская казенная оружейная слобода (Оружейная слобода) – л. 41 об., 57, 257 об. 

Уржумская округа – л. 40 об., 53 об. 

Уфимское наместничество – л. 1, 6, 27, 50, 55 об., 258 об., 1227, 1227 об., 

1230 об., 1233 

Хлыстовка (Хлыстово), д. – л. 54, 260 

Царевококшайск, г. – 58 

Царевосанчурск (Царевосанчурино), г. – л. 58, 1226 об. 

Чердынь, г. – л. 53, 53 об. 

Чистопольская округа – л. 31 

Шелыгино, д. – л. 53 об. 

Шильна, с. – 1227 

Яковлево, д. – л. 82а об. 
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ГЛОССАРИЙ  
 

Владельческие крестьяне. Крестьяне, находившиеся в частной собст-

венности. К этой категории в XVIII в. относились дворцовые крестьяне, по-

мещичьи крестьяне и монастырские крестьяне. См. также: дворовые люди, 

дворовые девки. 

Внетабельные (внеклассные) звания. Низшие, не включенные в Табель 

о рангах, звания, которые присваивались канцелярским (приказным) служи-

телям в Российской империи с XVIII в. К ним относились: губернский реги-

стратор, канцелярист, подканцелярист и копиист. Вплоть до сер. XIX в. ис-

пользовалось также их прежнее название – подьячие. Находились в подчине-

нии секретаря (в прошлом – дьяка). 

Генерал-провиантмейстер-лейтенант. Военная должность руководите-

ля провиантского подразделения при корпусе действующей армии в 1720 г. – 

нач. XIX в. Находился в прямом подчинении генерал-провиантмейстера. 

Имел чин подполковника. 

Городничий. Глава административно-полицейской власти уездного го-

рода в 1775-1862 гг., руководитель управы благочиния. Городничий назна-

чался Правительствующим Сенатом по представлению генерал-губернатора. 

Должность городничего не следует путать с городским головой, которого 

избирали жители города из своего числа в качестве руководителя городского 

самоуправления. 

Городовой секретарь. В кон. XVIII в. – нач. XIX в. гражданский чин 14-

го класса Табели о рангах, по статусу приравнивался к коллежскому регист-

ратору, до 1845 г. давал право на личное дворянство. 

Государственные (казенные) крестьяне. Лично свободные крестьяне. 

Эта категория крестьян была оформлена в нач. XVIII в. из ясачных крестьян 

(русских), ясачных татар, ясачных вотяков, ясачных черемисов, служилых 

татар и др. По мере получения личных свобод в эту категорию вливались 

бывшие владельческие крестьяне. 

Губернский регистратор. Высшее внетабельное звание приказного слу-

жителя, которое встречается в документах XVIII в. – пер. пол. XIX в., в шут-

ку его относили к несуществующему 15-му классу. Не следует путать с гу-

бернским секретарем (12-й класс) и коллежским регистратором (14-й класс). 

Губернский секретарь. Гражданский чин 12-го класса Табели о рангах. 

Дворовая девка. Никогда не состоявшая в законном браке девушка или 

женщина из числа дворовых людей. 

Дворовые люди. Категория рабов в Российской империи, находились на 

полном содержании своих хозяев: жили на господском дворе, в барском доме 

или пристройках к нему, во флигелях, хозяйственных строениях; одевались, 

питались, приобретали некоторые бытовые предметы также за счет своих 

владельцев. Являлись домашней прислугой, нередко занимали администра-

тивные должности при помещичьем хозяйстве. Не имели земельных наделов 

и собственного жилья, не занимались крестьянским трудом, но могли зани-
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мать сельскохозяйственные должности. Со второй пол. XVIII в. владеть дво-

ровыми людьми имели право исключительно дворяне, однако вплоть до нач. 

XIX в. среди душевладельцев встречаются приказные, купцы и др. Получили 

личную свободу в результате реформы 1861 г. 

Дворцовые (удельные) крестьяне. Категория владельческих крестьян, 

принадлежавших царю и членам его семьи. Их положение было значительно 

лучше по сравнению с помещичьими крестьянами. 

Дворяне. Привилегированное корпоративное сословие в Российской им-

перии с особыми правами. В частности, во второй пол. XVIII в. дворяне были 

освобождены от обязательной службы и телесных наказаний. Обладали мо-

нопольным правом на владение наследными землями, на занятие ряда госу-

дарственных должностей и т.п. В России были упразднены декретом ВЦИК и 

СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» от 11 ноября 1917 г. 

Девица. Никогда не состоявшая в законном браке девушка. По моим на-

блюдениям, это слово в ревизских сказках, как правило, употребляется в от-

ношении упоминаемых в них девушек дворянского происхождения. В других 

видах документов, а также в художественной литературе XIX в. использова-

ние этого слова можно встретить и по отношению к девушкам недворянского 

происхождения. 

Девка. Никогда не состоявшая в законном браке девушка или женщина 

недворянского происхождения. 

Духовные правления. Органы местного управления Русской православ-

ной церкви, действовавшие до 1917 г. На протяжении XVIII в. Елабуга явля-

лась центром духовного заказа Казанской епархии, в кон. XVIII в. Елабуж-

ский заказ был преобразован в Елабужское духовное правление. Духовные 

заказы и правления выполняли одни и те же функции, но правления имели 

более высокий статус по отношению к заказам, и если заказы содержались за 

счет  сборов с подведомственного им духовенства, то правления содержались 

за счет казны. 

Дьякон. В православии священнослужитель первой, начальной ступе-

ни. Во время совершения религиозных обрядов помогает священнику (пре-

свитеру). 

Женка. Состоящая либо состоявшая в законном браке женщина непри-

вилегированного сословия, в том числе вдова. 

Казенные палаты. Губернские учреждения, ведавшие финансовыми и 

хозяйственными делами в Российской империи, учреждены в 1775 г. Занима-

лись всем казенным управлением, включая управление государственным 

имуществом и строительством. Казенной палате были подчинены уездные 

казначейства. Ликвидированы в 1918 г. 

Казначей. Хранитель государственной казны. Уездный казначей – руко-

водитель уездного казначейства – назначался по представлению губернской 

казенной палаты на три года, и был ей подотчетен. 

Казначейство. Государственный финансовый орган. Уездные казначей-

ства созданы были в Российской империи в 1775 г. Они осуществляли сбор 
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государственных доходов, их хранение и контроль за расходованием средств, 

ведали выдачей промысловых и торговых свидетельств. Ликвидированы в 

1918 г. 

Канцелярист. Высшее внетабельное звание приказного служителя (по-

мимо губернского регистратора), старший из приказных. Канцелярист мог 

претендовать на чин коллежского регистратора – первый чин Табели о ран-

гах, соответствующий 14-му классу.  

Коллежский асессор. Гражданский чин 8-го класса Табели о рангах, до 

1845 г. давал право на потомственное дворянство. Этот чин ценился очень 

высоко, и достичь его было нелегко даже дворянину. С нач. XIX в. для его 

получения требовался университетский или лицейский диплом либо сдача 

соответствующего экзамена. 

Коллежский комиссар. В XVIII в. гражданский чин 14-го класса Табели 

о рангах, по статусу приравнивался к коллежскому регистратору, давал право 

на личное дворянство. Название чина произошло от должности уполномо-

ченного представителя, чиновника особых поручений в петровских коллеги-

ях, командируемого на важный объект. Коллежские комиссары выполняли 

функции управляющих на казенных заводах и землях, контролировали заго-

товки для казенных надобностей и пр. Позднее чин стали присваивать также 

владельцам частных производств, заготовительных контор, поместий, выпол-

нявших поставки в государственных интересах. Чин достаточно быстро вы-

шел из употребления. Владелец Каринского медеплавильного завода, нахо-

дящегося в Елабужской округе, Семен Красильников был «награжден» чином 

коллежского комиссара в 1790 г. Он был если не последним, то уж точно од-

ним из последних коллежских комиссаров в Российской империи. 

Копиист (копеист, копист). Низшее внетабельное звание приказного 

служителя. Если говорить буквально, то это тот, кто делает копии докумен-

тов, переписывает бумаги. 

Коронное ведомство (Кабинет его императорского величества) – финан-

сово-хозяйственное учреждение, ведавшее собственностью императора. Фра-

за «записавшихся каронного ведомства ис поселян» содержится в Ревизских 

сказках о купцах и мещанах (см. док. № 28, 31). Однако, среди купцов и ме-

щан, перечисленных в данных сказках, упомянуты не только бывшие дворцо-

вые крестьяне, ранее относившиеся к коронному ведомству, но и служилые 

татары, ясачные и экономические крестьяне, а также мещане – относившиеся 

к Вятской казенной палате (казенному ведомству) еще до перехода в купече-

ство и мещанство. Таким образом, коронное ведомство, в данных сказках, 

упомянуто либо не к месту, либо в более широком значении – из поселян, 

подведомственных государственным структурам, а также находящихся в соб-

ственности императора, т.е. не помещичьих крестьян.  

Купцы. В дореволюционной России предприниматели, состоящие в ку-

печеской гильдии. В 1775 г. купечество в России было разделено на три 

гильдии сообразно размеру объявляемого капитала, в 1863 г. третья гильдия 

была отменена. Звание купца не являлось ни наследственным, ни пожизнен-
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ным и утрачивалось при невозобновлении соответствующих свидетельств. В 

XIX в. наблюдался постепенный упадок гильдейского купечества. Одной из 

главных причин этого была широкая конкуренция торговцев, не записавших-

ся в гильдии. С 1898 г. гильдейские свидетельства приобретались доброволь-

но лишь лицами, стремившимися к получению сословных купеческих прав. В 

России были упразднены декретом ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий 

и гражданских чинов» от 11 ноября 1917 г. 

Мещане. В России в 1775-1917 гг. податное население, проживавшее в 

городах и входившее в мещанское общество. К этой категории относились те 

горожане, которые не являлись дворянами, православным духовенством, 

купцами, приказными служителями, солдатами, в том числе отставными, и 

т.д. В России были упразднены декретом ВЦИК и СНК «Об уничтожении 

сословий и гражданских чинов» от 11 ноября 1917 г. 

Монастырские крестьяне. Категория владельческих крестьян, принад-

лежавших православной церкви. На Елабужском городище в нач. XVII в. был 

образован Троицкий мужской монастырь. В его собственности находились 

крестьяне сел и деревень: Танайка, Подмонастырская слободка, Бетьки и др. 

В 1764 г. Троицкий мужской монастырь был ликвидирован. Монастырские 

крестьяне перешли в разряд экономических крестьян. 

Нижние земские суды. Введены губернской реформой 1775 г. Выполня-

ли административно-полицейские функции (судебных функций у них не бы-

ло). Им были подведомственны территории уездов, т.е. сельской местности. 

Председателем нижнего земского суда являлся земский исправник (капитан-

исправник), а членами – 2-3 заседателя, которые избирались местным дво-

рянством. 

Нижние расправы. Судебные учреждения в уездах, осуществлявшие суд 

над крестьянами по уголовным и гражданским делам. Созданы в ходе гу-

бернской реформы 1775 г. 

Отпущенник. Бывший владельческий крестьянин или дворовый человек, 

отпущенный своим хозяином на волю. 

Подканцелярист. Среднее внетабельное звание приказного служителя. 

Являлся младшим письмоводителем, переписчиком бумаг в канцелярии. 

Подпись-скрепа. См. Скрепа 

Подьячий. См. Внетабельные звания. 

Помещичьи (крепостные) крестьяне. Наиболее бесправная категория 

владельческих крестьян, принадлежавших на правах собственности дворя-

нам-помещикам. Получили личную свободу в результате крестьянской ре-

формы 1861 г. 

Пономарь. Помощник священнослужителей в православии. 

Праздноживущие церковники (праздноживущие поповские, поно-

марские и дьяконские сыновья и т.д.). Не работающие, т.е. не занимающие 

должностей в структурах православной церкви священно- и церковнослужи-

тели и их дети. В эту категорию попадали священно- и церковнослужители и 
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их дети ввиду отсутствия соответствующих вакансий, а также желания или 

способностей работать в церкви. 

Приказные (канцелярские) служители. Приказными людьми в Мос-

ковском государстве называли служащих приказов (государственных учреж-

дений). В нач. XVIII в. их переименовали в канцелярских служителей, но на-

звание «приказные служители» использовалось вплоть до нач. XIX в. Воз-

можно, это связано с тем, что между понятиями «приказные служители» и 

«канцелярские служители», на мой взгляд, имеется небольшая разница. Под 

канцелярскими служителями понимались письмоводители всех сословий, в 

том числе дворяне, находящиеся на гражданской службе и имевшие внета-

бельные звания. Термин «приказные служители» использовался как в этом 

же, так и в более узком значении – представители своеобразного сословия, 

занимавшиеся делопроизводством, но не являвшиеся дворянами. 

Секретарь. Руководитель канцелярии, ему подчинялись канцелярские 

(приказные) служители. В прошлом – дьяк. 

Скрепа. Подпись, отдельные части которой (слова или слоги) поставле-

ны на разных листах одного документа, обычно на правом или нижнем поле. 

Как правило, содержит наименование должности, имя и фамилию лица, кото-

рые могут повторяться несколько раз, если документ или группа заверяемых 

документов большие по объему. Например, подпись-скрепа с разбивкой по 

листам из док. № 31 выглядит слудующим образом: «С под/лин/ною 

/сви/де/тел/ство/вал/го/ро/дн/ичей/Семен Анцын». 

Служилые татары. Этносословная группа. До нач. XVIII в. «служилые 

татары» несли военную службу. В нач. XVIII в. их перевели в разряд госу-

дарственных крестьян и сверх вмененного подушного оклада возложили на 

них лашманную повинность, которая заключалась в заготовке корабельного 

леса для флота. Однако термин служилые  татары просуществовал до нач. 

XIX в. (см. прил. 12). 

Смоленское шляхетство. См. комментарий к док. № 6. 

Статное. Штатное. 

Титулярный советник. Гражданский чин 9-го класса Табели о рангах. С 

1845 г. давал право на личное дворянство (ранее его получали с 14-го класса). 

Убылое место. Свободное место, вакансия. 

Управа благочиния. Городской полицейско-административный орган 

Российской империи в 1782-1881 гг. В уездных городах управу благочиния 

возглавлял городничий. 

Фурьер (фуриир, фурир). Унтер-офицер, занимавшийся заготовкой съе-

стных припасов, фуража и поиском съемных квартир для солдат и офицеров 

своей роты; поставщик провианта в войске, квартирмистр. Это как бы одно-

временно и звание, и должность. 

Экономические крестьяне. Категория государственных крестьян, кото-

рая появилась из бывших монастырских и церковных крестьян в результате 

секуляризации земель в 1764 г. В начале реформы они были переданы в Кол-

легию экономии, от которой и получили свое название. В первой пол. XIX в. 
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слились с государственными крестьянами. В 1805-1806 гг. удельные, бывшие 

дворцовые крестьяне г. Елабуги также были переведены в разряд экономиче-

ских крестьян. 

Ясачные (ясашные) крестьяне, ясачные татары, ясачные вотяки, 

ясачные черемисы. Лично свободные крестьяне платившие ясак (налог), 

который взимался на территории современного Татарстана со времен Казан-

ского ханства. Народы Поволжья, платившие ясак, как правило, именовались 

ясачными татарами, ясачными вотяками, ясачными черемисами и т.д. Рус-

ские крестьяне, которые занимали покинутые местным населением ясачные 

земли, становились вместо них плательщиками ясака и попадали в категорию 

ясачных крестьян. С ними сливались отдельные представители татар, вотяков 

и черемисов, которые по каким-либо причинам не ушли вместе со своими 

соплеменниками и после крещения обрусевали в русском окружении. Люди 

русской национальности, как правило, именовались просто «ясачные кресть-

яне». Ясак был заменен подушной податью в 20-х гг. XVIII в., бывшие ясач-

ные крестьяне всех национальностей перешли в категорию государственных 

крестьян, многие из них позднее были приписаны к заводам. Несмотря на это 

их продолжали называть ясачными вплоть до нач. XIX в. 
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ный Сенату от 26 февраля 1764 г. // ПСЗРИ. 1-е собрание. Т. XVI. № 12060. 

С. 549-569. 
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1834 (Д. 150. Л. 97-139 об.), 1839 (Д. 163. Л. 171-254) гг. 

                                                           
1
 В росписи отсутствуют первые листы, дело начинается с листа 11. 
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Л. 21-88), 1834 (Д. 150. Л. 53-95), 1836 (Д. 155. Л. 43-93 об.), 1844 (Д. 179. Л. 87-

161), 1847 (Д. 189. Л. 99-182) гг. 

Метрические книги Соборной мечети г. Елабуги (НА РБ. Ф. И-295. Оп. 9.) за 

1846 (Д. 35. Л. б/н), 1850 (Д. 41. Л. б/н), 1852 (Д. 45. Л. б/н) гг. 
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Метрическая книга церкви с. Мещеряково за 1809 г. (ГА РТ. Ф. 992. Оп. 1. 

Д. 96. Л. 346-367). 

Окружная ведомость о состоящих в Елабужской округе волостях и сотнях от 

31.07.1785 г. (ЦГА КО. Ф. 583. Оп. 600. Д. 47. Л. 474-487 об.). 

Переписные листы Первой Всеобщей переписи населения Российской импе-

рии 1897 г. по г. Елабуге (ГА РТ. Ф. 991. Оп. 1. Д. 2, 5, 8, 13, 17, 20, 22). 
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План г. Елабуги 1784 г. (РГИА. Ф. 1293. Оп. 166. Д. 23). 

Ревизская сказка 1811 г. о приказнослужителях Елабужского духовного 

правления (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 450. Л. 77-77 об.). 

Ревизская сказка 1811 г. о священно- и церковнослужителях Николаевской 

церкви г. Елабуги (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 450. Л. 7-8). 

Ревизская сказка 1811 г. о священно- и церковнослужителях Покровской 

церкви г. Елабуги (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 450. Л. 5-6 об.) 

Ревизская сказка 1811 г. о священно- и церковнослужителях Спасского со-

бора г. Елабуги (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 450. Л. 1-2 об.) 

Ревизская сказка 1811 г. об экономических крестьянах г. Елабуги (ГА РТ. 

Ф. 3. Оп. 2. Д. 451. Л. 1-40). 

Ревизская сказка 1816 г. об экономических крестьянах г. Елабуги (ГА РТ. 

Ф. 3. Оп. 2. Д. 509. Л. 55-161). 

Ревизская сказка 1816 г. о мещанах г. Елабуги (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 509. 

Л. 15-55). 

Ревизская сказка 1850 г. о государственных крестьянах Слободы при городе 

Елабуге (ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 285Г. Л. 70-167). 

Ревизская сказка 1850 г. о купцах 3-ей гильдии г. Елабуги (ГА РТ. Ф. 1305. 

Оп. 1. Д. 10. Л. 5-45). 

Ревизская сказка 1858 г. о государственных поселянах д. Трехсвятской 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  
 

баш. – башкир 

б/н – без номера 

буг. – бугульминское 

вд. – вдова 

вят. – вятский 

г. – год, город 

ГА РТ – Государственный архив Республики Татарстан 

гв. – гвардии 

ген.-провиант.-лейт. – генерал-провиантмейстер-лейтенант 

гил. – гильдии 

губ. – губернский 

Д.; д. – дело, деревня 

двор. – дворовый, дворовая 

дворц. – дворцовый, дворцовая 

диак. – диакон, диакона 

дьяч. – дьячок, дьячка 

ИР – исповедных росписях, исповедным росписям 

к. ас. – коллежский асессор, коллежского асессора 

к. ком. – коллежский комиссар, коллежского комиссара 

к. сек. – коллежский секретарь, коллежского секретаря 

канц. – канцелярист, канцеляриста 

кап. – капитан 

капр. – капрал 

кон. – конец, конца, конце, концу 

кр. – крестьянин, крестьянка 

куп. – купец, купца 

куп-во – купечество 

купеч. – купеческий, купеческая, купеческого 

Л.; л. – лист 

мещ. – мещанин, мещанка 

м.п. – мужского пола 

мца (мцу, мцов) – месяца (месяцу, месяцев) 

НА РБ – Национальный архив Республики Башкортостан 

нач. – начало, начала 

незаконнорожд. – незаконнорожденный, незаконнорожденная 

об. – оборотный 

Оп. – опись 

отстав. – отставной, отставного 

подканц. – подканцелярист, подканцеляриста 

подканцелярист. – подканцеляристовская 

пол. – половине, половины 

пом. – помещик 
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пом-ца – помещица 

пон. – пономарь, пономаря 

пор. – поручик 

пор-ца – поручица 

п/пор. – подпоручик 

пр. – прочие, прочих, прочего 

прапор. – прапорщик 

прил. – приложение 

ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи 

РГАДА – Российский государственный архив древних актов 

РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив 

РГИА – Российский государственный исторический архив 

рег-р – регистратор 

РС – ревизских сказках, ревизским сказкам 

ряд. – рядовой 

с. – село 

с-т – сержант 

свящ. – священник 

сек. – секретарь 

сек-ша – секретарша 

сем. – семья 

сер. – середина, середины 

сов-к, сов-ка – советник, советника 

сов-ца – советница 

сол. – солдат 

т.д. – так далее 

тит. – титулярный 

т.н. – так называемый 

ум. – умерший, умершая, умершего 

унт.-оф. – унтер-офицер 

Ф. – фонд 

ЦГА – Центрального государственного архива 

ЦГА КО – Центральный государственный архив Кировской области 

цер. ст. – церковный сторож, церковного сторожа 

чел. – человек, человека 

экон. – экономический 

ясач. – ясачный 
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