
 1 

Булатов С.Х. «Архивные материалы по истории г. Сургута и некоторых 

населенных пунктов Урала и Сибири XVIII-начала XX вв.». 
 

 

Методическое пособие для учителя и для всех, кто интересуется историей.   

 

(составлено по результатам многолетней исследовательской работы с учащимися 

учителя истории МБОУ СОШ №3 г. Сургута) 

Оглавление 

Введение……………………………………………………………………………..3 

§ 1. «Ревизские сказки», как архивный источник в организации  краеведческих 

исследований с учащимися…………………………………………………………11 

§2.Социально-экономическое и правовое положение государственных крестьян в 

сибирском регионе и изменение численности крестьян  г.Сургута с 1781 по 1890 

годы…………………………………………………………………………………..20 

§ 3 Отражение межсословных браков с участием государственных крестьян 

г.Сургута в материалах «Ревизких сказок» 1781 года……………………………26 

§ 4: Исследование с учащимися вопросов истории предпринимательства на 

основе архивных материалов………………………………………………………29 

§ 5: Изучение вопросов истории рекрутства по архивным документам………..34 

§ 6. Банк исследовательских заданий для учащихся к использованию на уроках 

истории........................................................................................................................38 

Заключение………………………………………………………………………….40 

Список литературы и ситочников…………………………………………………42 

Приложения:………………………………………………………………………… 

№1.Схема 1: Содержательные единицы «Ревизских сказок»……………..44     

№2.Таблица №1: Общее число государственных крестьян, учтенных 

 по V ревизии 1781 года в «Ревизских сказках»…………………………….44       

№3.Список №1: Фамилии государственных крестьян, живших в Сургуте в 

период 1763-1781 годов………………………………………………………45 

№4.Список №2: Список крестьянок г.Сургута, выданных замуж за 

представителей казачьего сословия……………………………………  

…................45 

№5.Список №3: Список крестьянок г.Сургута, выданных замуж  

 за священнослужителей……………………………………………………. .46 



 2 

№6.Список №4: Список крестьянок г.Сургута, выданных замуж  за мещан,     

ясашных людей, отставных военных, дворовых крепостных и дворян…..46 

№7.Список №5: Список женщин  некрестьянского происхождения, 

выданных замуж за государственных крестьян Сургута 

.......…………….........47   

№8.Таблица №2: Межсословные браки, заключенные в период 1763-1781 

годов, с участием государственных крестьян  Сургута…………………47  

№9.Документ №1: Фрагмент записи «Ревизских сказок»1781 г. с указанием 

факта выхода сургутской крестьянки за дворянина……………………..48 

№10. Документ №2: Фрагмент записи «Ревизских сказок»1781 г.с 

указанием факта выхода дочери тобольского купца замуж за сургутского 

крестьянина…………………………………………………………………..........

...48 

№11. Ревизские сказки о крестьянах г. Сургута 1781 года (в современной 

переработке)……………………………………………………………......49 

№12. Документ №3 «Из отчета о болезнях по 23 дивизии в 1807 году»..75 

№ 13. Документ № 4 «Полное годовое число больных по всей 23 дивизии и 

количество умерших за 1807 год»………………………………………….76 

№ 14. Документ №5 «Рапорт Оренбургскому военному губернатору Г.С. 

Волконскому от Оренбургского гражданского губернатора Веригина от 3 

июля 1812 года»………………………………………………………………77 

№ 15. Список №6 «Отставные унтер-офицеры и рядовые, числившиеся по 

переписи 1834, 1858 гг. »……………………………………………………..78 

№ 16. Список №7 «Рекрутские жены, взятые в полк с мужем»……………78 

№ 17. Список №8 «Женщины, бежавшие или умершие после отдачи мужей 

в рекруты»…………………………………………………………………….. 79 

№ 18.Список №9 «Дети рекрутов, оставшиеся сиротами»………………… 79 

№ 19.Таблица «Население Симского горного округа с 1783 по 1858 год»...79 

       №20. Таблица «Сведения о первых жителях, привезенных в населенные 

 пункты Симского горного округа с 1783 по 1795 год»..................................80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

Введение. 

Пособие разработано в соответствии с требованиями Концепции нового УМК по 

отечественной истории и Историко-культурного стандарта, а так же Федерального 

государственного образовательного стандарта и системно решает многие задачи 

изучения истории в школе: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление страниц истории 

родного края, а вместе с ними опыта российской истории как части мировой 

истории; освоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

понимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития истории родного края в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

3) формирование умения примененять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества на основе изуче- 

ния  истории родного края, а через неё исторического опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё 

отношение к ней; 
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6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве. 

Содержание  пособия охватывает период с XVIII до начала XX в. Историко-

культурный стандарт характеризует этот период как время социальной, правовой, 

интеллектуальной, институциональной, экономической перестройки всего 

европейского пространства (См.: Историко-культурный стандарт // Вестник 

образования. — 2014. — № 13.) 

Материалы  пособия дают представление о ряде страниц социально-

экономической, этно-социальной и социально-политической  истории России, на 

примере процессов  истории г.Сургута и некоторых областей Сибири и Урала. 

Особое внимание уделено человеку и его повседневной жизни, так как в пособии 

опирающемся на «Ревизские сказки» показаны варианты раскрытия ряда общих 

закономерностей истории России через судьбы конкретных жителей небольшого 

сибирского города Сургута, и столь же небольших населенных пунктов Урала в 

XVIII- начале XX веков.    

Пособие содержит 5 параграфов, отличающихся научными  направлениями 

исследований, проведенных с опорой на материалы архивов Тобольска, Уфы, 

Златоуста, Оренбурга. В каждом параграфе предлагаются варианты 

использования архивных материалов, как на уроках, так и во внеурочной работе 

по истории. Так же предлагаются ориентиры развития исследований по 

указанным в названии параграфов научным  направлениям, с учетом того, что в 

многолетних исследованиях автору пособия совместно с учащимися удалось 

изучить лишь очень малую часть богатейшего арсенала архивных источников, 

которые ждут своих исследователей  в многочисленных фондах исторических 

архивов.   

В пособии так же можно найти анализ ряда  научных публикаций  по 

аналогичным или пересекающимся направлениям  исследований, 

осуществленным с опорой на архивные источники. Данная информация позволяет  

значительно усилить научную значимость проводимых с учащимися 

исследований. Так как, проведя анализ своих архивных документов, учащиеся 
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могут увидеть в них подтверждение выявленных каким – либо ученым фактов и 

закономерностей, либо даже опровергать их, вступая в полемику с весьма 

убедительным  арсеналом источниковедческих аргументов.   

Изучение материалов пособия  предполагает различные формы организации 

исследовательской деятельности, нацеленных в первую очередь на достижение 

метапредметных результатов, обозначенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте: 

1) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умение корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

3) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

4) владение основами самоконтроля, самооценки; 

5) умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Важным этапом исследовательской деятельности является самоанализ и 

оценка проекта. В качестве параметров внешней оценки исследовательской 

работы  мы предлагаем воспользоваться материалами методического пособия Н. 

Ю. Пахомовой (1 См.: Пахомова Н. Ю. Метод учебного проекта в 

образовательном учреждении: Пособие для учителей и студентов педагогических 

вузов. — 3-е изд., испр. и доп. — М., 2005.), которая предлагает главными 

критериями оценки результативности исследований считать: 

· значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изучаемой 

тематике; 

· корректность используемых методов исследования и методов обработки 

получаемых результатов; 

· активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными 

возможностями; 

· коллективный характер принимаемых решений; 

· характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участников проекта; 
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· необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, привлечение 

знаний из других областей; 

· доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои 

заключения, выводы; 

· эстетика оформления результатов выполненного исследования; 

· умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность 

ответов каждого члена группы. 

Современная модель исторического образования предполагает качественно 

новые подходы к перспективному планированию учебного процесса, отбору 

содержания,  разработке технологий обучения, форм и приёмов. Учебный 

процесс должен проектироваться и реализовываться как система совместной 

деятельности учителя и учеников — взаимодействие. 

Образовательные результаты изучения истории отражают единство знаний, 

ценностных отношений и учебной деятельности обучающихся. В пособии они 

формулируются на основе содержания курса и являются ориентиром для 

постановки учителем поурочных целей в конкретном классе. В соответствии с 

ФГОС второго поколения от учителя требуется проектирование системы 

освоения обучающимися различных видов познавательной деятельности, 

ориентирующих на достижение не только предметных, но и метапредметных, 

личностных результатов.  

Образовательные результаты в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются в процессе освоения познавательных, регулятивных, 

коммуникативных и личностных универсальных учебных действий (УУД).  

Предметные результаты также отражают выполнение школьником 

требований к усвоению исторического содержания — понимать,знать, уметь и 

применять. 

В пособии  предлагаются  варианты учебных задач, использование которых 

полностью зависит от самого учителя, в каких вариантах, на каких темах, в каком 

виде работы, насколько глубоко или обзорно они будут использоваться . Они 

являются средством достижения планируемых результатов изучения материала 

через освоение соответствующих учебных действий на основе методики 
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исследовательской и проектной деятельности,  которыми определяются основные 

виды деятельности ученика, а также их формы, дающие возможность оценивания 

достигаемых в учебном процессе образовательных результатов. 

Планируемые образовательные результаты применения материалов 

методического пособия:  

Личностные: 

· освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах 

и этнических группах России (на примере историко-культурных традиций, 

сформировавшихся на территории отдельных населенных пунктов Сибири и 

Урала.); 

· уважение к народам России и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству, через знакомство со страницами 

многовекового межэтнического взаимодействия народов населяющих 

территорию Урала и Сибири ; 

· эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

· уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

· гражданский патриотизм, любовь к малой и большой Родине, чувство 

гордости за свою страну, свой регион, свой город, через изучение тех трудностей 

и невзгод, которые были ими преодолены, их побед и достижений во всех сферах 

общественной жизни в изучаемый период; 

· устойчивый познавательный интерес к прошлому своей  малой Родины и 

России; 

· уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную 

оценку действиям исторических персонажей, через знакомство с судьбами 

простых жителей г.Сургута , и некоторых регионов Урала и Сибири в период 

XVIII – начала XX веков;  нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им, через сострадание к тяжелой доле простых людей; 

· уважение к ценностям семьи, осознание её роли в истории малой Родины; 

· эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 



 8 

· формирование коммуникативной компетентности, умения вести научный 

диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия, 

умения слушать и слышать оппонента, его аргументы, его точку зрения; 

· готовность к выбору профильного образования, определение своих 

профессиональных предпочтений. 

Метапредметные: 

· самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

· планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, 

адекватно оценивать свои возможности и условия и средства достижения целей; 

· уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

· адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий 

и вносить необходимые коррективы в выполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

· понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

· формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

· устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

· осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую 

взаимопомощь в сотрудничестве; 

· адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить 

монологические контекстные высказывания; 

· организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы; 
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· осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

· работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

· оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

· в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

· осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов научных библиотек, архивов и Интернета; 

· осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

· ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

· выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

· делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

· структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

Предметные: 

· представление о территории регионов Сибири и Урала, об их изменениях 

на протяжении XVIII- начала XX вd.; 

· знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций 

в изучаемый период; 

· ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп, представление о социальной стратификации и её эволюции на 

протяжении  изучаемого периода; 
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· определение и использование основных исторических понятий, фактов и 

закономерностей  периода, с опорой на историю региона; 

· установление причинно-следственных связей, объяснение исторических 

явлений на примере событий истории региона указанного периода; 

· установление синхронистических связей истории региона и истории 

России; 

· составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

· поиск в источниках различного типа и вида (художественной и научной 

литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

· анализ информации, содержащейся в исторических источниках 

изучаемого периода (законодательные акты, архивные документы и другие); 

· анализ и историческая оценка действий исторических личностей и 

принимаемых ими решений  влияния их деятельности на развитие региона; 

· сопоставление различных версий и оценок исторических событий и 

личностей, с опорой на конкретные примеры, определение собственного 

отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории 

(фундаментальные особенности социального и политического строя  всей России 

(крепостное право, самодержавие) в сравнении с процессами истории региона); 

· систематизация информации в ходе  исследовательской  деятельности, 

представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам; 

· приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

· представление о культурном пространстве России XVIII-начала XX вв., 

через осознание роли и места культурного наследия малой Родины; 
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§ 1. «Ревизские сказки», как архивный источник в организации 

 краеведческих исследований с учащимися 

 

Ценнейшим архивным источником при организации исследовательской 

работы с учащимися в рамках школьного НОУ, среди всех прочих, мне хочется 

назвать «Ревизские сказки». «Ревизские сказки»  переписи 1781 года проведенной 

в ряде небольших населенных пунктов г.Сургута и близлежащих волостей 

Тобольской губернии,  полное название документа:  «Ревизские сказки о 

крестьянах г. Сургута, о князьках волостей: Пимской, Салымской, Самарской, 

Юганской-Подгородной, Тром-Юганской-Наслымской, ведомства Малого Югана, 

Большого Югана, Лумпокольской волости, Пиреинской и Тазовской». 

(Государственный исторический архив г.Тобольска,Фонд – И154, дело №44, 

Услуга оказана, в архиве 09.02.2017-https://tobarhiv.72to.ru/).  

Данный документ  (см. Приложение №1) представляет собой рукописную 

таблицу, содержащую ряд обычных статистических сведений о крестьянах города 

Сургута, с систематизацией по половому признаку, возрасту на момент текущей 

переписи 1781 года, с указанием также возраста на момент предыдущей переписи 

1763 г., причин выбытия из списка в период между одной и другой переписью.  

Среди других личных данных в документе упомянуты фамилии, имена 

подвергаемых учету лиц, имеются указания их родственной принадлежности к 

кому-либо и семейного положения. 

Всего документ содержит сведения о 401 крестьянине, жившем в Сургуте в 

1781 году (218 мужского пола и 183 женского) (см. Приложение №2). За период с 

1763 по 1781 гг. по данным переписи умерло 39 человек женского пола. Так же 

выбывшими из списка за 18 прошедших  лет крестьянами мужского пола значатся  

50 человек. Среди причин  выбытия из учетного списка упомянуты не только 

смерть, но и другие причины:  «отдан в рекруты…» - для мужчин и «выдана 

замуж..» - для женщин.   

В ЦГИАБ г. Уфы имеются довольно полные «Ревизские сказки» переписей 

населения Уфимского уезда, Оренбургской губернии за период с 1784 по 1864 

год. В большинстве краеведческих исследований местных историков о 
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населенных пунктах данные о  населении, демографической динамике, 

половозрастном составе и другие, приводятся уже в обобщенном виде и выглядят 

в виде масштабных цифр, иллюстрирующих статистические выводы по целому 

уезду или всей губернии. 

А между тем большинство населённых пунктов Урала и Сибири в 18-19 

веках были очень немногочисленными. И составление поименного списка 

жителей поселка или села может быть вполне посильным для любого ученика. 

Обобщение данных по переписям различных лет заставит их без особого труда 

сделать выводы по многим вопросам демографической истории того населенного 

пункта, в котором они проживают или того, который сумел вызвать интерес 

ребенка по другим причинам. Особенно интересно бывает учащимся находить в 

ревизских сказках знакомые фамилии. Приводимые ниже таблицы являются 

одними из наиболее ярких результатов такого ученического обобщения 

статистических данных, составленных по результатам выборок из «Ревизских 

сказок» за 1789-1858 годы исследованных в фондах ЦГИАБ г. Уфы. 

Таблица №2 «Население Симского горного округа с 1783 по 1858 год» 

Название населенного 

пункта 

1783 1795 1811 1816 1858 

Симский заводский посёлок 1510 1585 1974 1868 3304 

Миньярский з.п. 926 1032 934 1844 3956 

д.Ерал  979 1084 264 395 1844 

д. Малаяз (Малуюз) 220 277 186  476 

д.Муратовка 236 258 195 162 625 

д.Илек(Иляк) 241 266 194 640 1344 

д.Биянка 216 247 181 182 590 

д.Подлобовая (Подлубовая) 242 274 291 478  

д.Бекетовка 224 246 154 443  

д.Железорудничная     255 

д.Ивановка     390 

Казарма Твердышева     46 

Казарма Мясникова     48 

Всего 4724 5269 4473 7012 11978 

Я считаю, что данный тип архивного источника, имеющийся и в других 

архивах нашего урало-сибирского региона, создает практически неисчерпаемые 

возможности для краеведческих исследований учащихся.  Это могут быть как 
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исследования по вопросам социально-демографической истории населенных 

пунктов региона, так и исследования в области генеалогии семей, родов и т.д. 

Период рубежа XVIII- первой половины XIX веков, является 

заключительным и по многим вопросам кульминационным периодом  истории 

крепостничества в России. Крепостные крестьяне, не смотря на то что являлись 

частной собственностью своих владельцев, также подлежали переписи. Во время 

переписей все они непременно объединялись в группы в зависимости от того, 

каким образом они достались своим нынешним  владельцам. Об этом в начале 

списка обычно приводятся такие записи: «…переведённые по разделу родового 

имущества господ… из села…» или «купленные на торгах у господина… в 

деревне… родового имения…» и т.п. 

Обобщение данных пометок позволило установить: точные даты, места покупки; 

имена и другие сведения о владельцах-продавцах и владельцах-покупателях; 

места первоначального жительства тех людей, которые стали первыми жителями, 

т.е. основателями ряда существующих и поныне населенных пунктов, или же 

добавились к перевезенным сюда ранее жителям. 

Таблица №3: «Сведения о первых жителях, привезенных в населенные 

пункты Симского горного округа с 1783 по 1795 год» 

Название 

населенного 

пункта 

Дата 

перевода 

в 

Симский 

горный 

округ 

Место проживания 

 до перевода  

Способ 

приобретения 

Сведения  

о первоначальном 

владельце 

Всего 

переведенных 

душ обоего 

пола 

Симский 

заводский 

поселок 

До 1783 сведений не обнаружено Унаследовано И.И. Бекетова 627 

1783-

1785 

Катав-Ивановский з.п. унаследовано И.И.Бекетова 129 

1783 Белорецкий з.п. Унаследовано И.И. Бекетова 4 

1783 д. Карауловка Получено по 

переделу 

наследства 

Е.И.Козицкая 98 

1785 д. Ломовка Получено по 

переделу 

наследства 

А.И.Дурасова 9 

1785 З.п. Богоявленского унаследовано И.И.Бекетова 49 
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медеплавильного завода 

1785 З.п. Воскресенского 

медеплавильного завода 

унаследовано И.И.Бекетова 22 

1785 З.п. Архангельского 

медеплавильного завода 

унаследовано И.И.Бекетова - 

1787 с. Саловка, Симбирского 

наместничества, 

Ставропольской 

вотчины 

Переведены 

из других 

наследных 

владений 

И.И.Бекетова 341 

1787 д.Городищи, 

Симбирского 

наместничества, 

Ставропольской 

вотчины 

Переведены 

из других 

наследных 

владений 

И.И.Бекетова 139 

1789 с.Лаишево, Симбирского 

наместничества 

Получены по 

переделу 

наследства 

А.И.Дурасова 33 

1794  Д.Калмаюр, 

Симбирского 

наместничества 

Получены по 

переделу 

наследства 

А.И.Дурасова 6 

Миньярский 

заводский 

поселок 

1783 З.п. Усть-Катавского 

завода 

унаследованы И.И.Бекетова  70 

1783 д. Карауловка унаследованы И.И.Бекетова  20 

1787 с.Ждановка/Ивановка, 

Нижегородского 

наместничества 

унаследованы И.И.Бекетова  270 

1783 д. Назимовка унаследованы И.И.Бекетова  137 

1789 с.Дмитриевское-

Куракино, Симбирского 

наместничества 

Куплены Надворный 

советник 

П.А.Бахметьев 

172 

1789 д.Перенежье, 

д.Митинки, д.Крутая, 

Серпейской округи, 

Калужского 

наместничества 

Куплены Вдова князя 

А.М.Белосельского 

Анна Федоровна 

145 

1789 Д.Тешевичи, д.Большие 

Саваны, Жиздринской 

округи, Калужского 

наместничества 

Куплены Вдова князя 

А.М.Белосельского 

Анна Федоровна 

168 

д.Биянка 1794 с.Лосиное, д.Перемежье, 

Серпейской округи, 

Калужского 

Куплены Вдова князя 

А.М.Белосельского 

Анна Федоровна 

216 



 15 

наместничества 

с. Ерал 1783 С.Карауловка,с.Лаишево Получены по 

переделу 

наследства 

К.И.Козицкая Всего 979  

1787 С.Чаадаевка, Кузнецкой 

округи, Саратовского 

наместничества 

унаследовано И.И.Бекетова 

д.Муратовка 1783 д.Карауловка унаследовано И.И.Бекетова 236 

д.Илек 1783 д.Карауловка унаследовано И.И.Бекетова 241 

д.Малаяз 1783 д.Карауловка унаследовано И.И.Бекетова 220 

д.Подлобовая 1787 д.Новосельская, 

Курмышской округи, 

Симбирского 

наместничества  

Куплены с 

публичного 

торга в 1784 

Коллежский 

асессор Степан 

Егорович Коротков 

242 

Проданы Дочери генерала-

поручика Акима 

Ивановича 

Опухтина 

Куплены в 

1785 

И.И.Бекетова 

д.Бекетовка 1787 с.Городищи, 

Симбирского 

наместничества 

унаследованы И.И.Бекетова 224 

  

Подобная обработка содержащихся в «Ревизских сказках» сведений может 

стать предметом не одного ученического исследования. Не трудно представить 

себе, сколько возможностей таят все эти материалы с точки зрения этнографии. 

Ведь не секрет, что в буквальном смысле «перевезенных» из центральных 

районов Европейской России на Урал и в Сибирь деревнях и сёлах, сумели 

сохраниться нетронутыми, не поглощенными волнами цивилизации, элементы 

самобытной русской культуры. В центре цивилизация уже многое перемешала, 

изменила до неузнаваемости или вообще уничтожила. «Окающие», «акающие» и 

другие говоры теперь редко услышишь, а здесь в глубинке они ещё остались – 

такие  «оазисы старины». К примеру, глухая деревня Биянка возле города Миньяр 

до сих пор удивляет всех своей самобытностью, своеобразием. Десятки 

этнографов посетили её и составили    свои восторженные описания, но неведомо 

было, откуда эта культура привезена на Урал, были только предположения. Как 

оказалось, эту деревню образовали, перевезённые в 1794 году жители села 
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Лосиное и деревни Перемежье, Серпейской округи, Калужского наместничества. 

Надеемся, что наше открытие вдохнёт дополнительный импульс исследованиям 

калужских этнографов и краеведов, и создаст повод для сотрудничества с 

Миньярским краеведческим музеем. 

 Кропотливый анализ пометок ревизора в «Ревизских сказках» позволил 

развернуть ещё одно крупное направление исследования  «Уральские рекруты в 

военной истории России XVIII-XIX веков». И здесь мы вправе считать себя 

пионерами, так как самый тщательный анализ научной литературы по данному 

направлению, консультации со специалистами в области военной истории 

позволили сделать однозначный вывод о том, что почти двухсотлетняя история 

российского рекрутства до сих пор остаётся одной из самых малоизученных. 

Отправной точкой для исследования этой темы стали  слова: «Отдан в рекруты»,- 

записанные напротив имен отсутствовавших на момент переписи жителей 

населенного пункта. Выборки по ним позволили составить список из 342 имен. 

Всё это были рекруты, отданные со всех населенных пунктов Симского горного 

округа за период с 1782 по 1815 год. Далее сопоставление сведений по возрастам 

на момент переписи и датами проведения самих переписей позволило 

сгруппировать их по периодам соответствующих военных компаний. Фамилии 

многих из выявленных нами рекрутов совпадают с теми, кто живет в 

современном Ашинском районе, Челябинской области. Узнали мы и судьбе 

многих из рекрутских жён и детей. Достаточно было не пройти мимо таких 

пометок ревизора: «умер в …году», «бежала», «отдана в полк с мужем», «сослан 

на каторгу» и другие. Составленные по ним списки не нуждаются в каких-либо 

дополнительных комментариях и говорят сами за себя. Любой ребёнок, 

познакомившись с ними, без всякого объяснения сможет дать оценку тому, какой 

трагичной, бесчеловечной и жестокой была доля, как самих рекрутов, так и их  

жён и осиротевших детей.  

Это списки составлены  по одному небольшому Симскому горному окруту, 

а сколько их можно ещё составить и тем самым придать нашей отечественной 

истории одухотворенность и драматизм, ведь наша история – это история нашего 

многострадального народа. 
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«Ревизские сказки» переписей населения, несомненно, являются 

важнейшим источником для проведения исторических исследования 

направленных на    установление половозрастного состава населения изучаемого 

района в различные периоды истории, позволяют проследить динамику 

демографических изменений. К примеру, по данным нашей переписи несложно 

обнаружить, что за 17 лет, с 1763 по 1781 год, общая численность 

государственных крестьян в Сургуте выросла с 338  (155 + 183) до 401(218+183) 

человек. При этом численность крестьян мужского пола  выросла на 63(218-155), 

а численность лиц женского пола не изменилась, оба раза составив    183. При 

этом, как было сказано  ранее,  за указанный период мужчин умерло больше, чем 

женщин, на 11 человек(50-39) (см. Приложение №1- с.41). Даёт ли сама перепись 

нам ответ на этот проблемный вопрос, мы попытаемся ответить в следующем 

параграфе. 

Для начала давайте познакомимся, мы называем вам фамилии сургутских 

крестьян, живших в период с 1763 по 1781 год: Перфимьевы, Нарбековы, 

Баталины, Кузнецовы, Домошеевы, Завьяловы, Позеваловы, Батурины, 

Перфильевы, Силивановы, Потегины, Вакулины, Семёновы, Силины, Устиновы, 

Табанаковы, Самостреловы, Колпашниковы, Кандаковы,  Пушниковы, 

Гусенцовы, Панины, Федуловы, , Проводниковы, Сверлиновы, Никоновы, 

Тверитиновы, Лукины, Лукьяновы, Бугровы, Замятниковы, Вепревы, Макушины, 

Буканины, Щепёткины, Путимцевы, Захаровы, Бесперстовы, Рудаковы, 

Тырыковы, Суровцовы,  Карповы, Некледовы, Домашевы, Воробьевы, Алферовы, 

Петюцкие, Таскины, Сулимовы, Куйвышевы. (см.Приложение №3) 

А   в одной фамилии мы  затрудняемся в прочтении согласной посредине 

слова, поэтому мы пока её записали так – «Кре…яков». Думается , после 

консультаций со специалистами этот пробел будет устранён.  
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Фамилии государственных крестьян, живших в Сургуте в перод 1763-1781 годов 

 (выборка составлена Аникиной Д.  на основе «Ревизских сказок» 1781 года ) 

 

Алфавитный порядок, который применяют, в целях корректности, в 

подобного рода публичных перечислениях чьих-либо имен, мы нарушили, 

сохранив последовательность, имеющуюся в первоисточнике. На наш взгляд это 

может быть оправдано, если представить, что приведённая в переписи 

последовательность возникла не случайно. Наверняка, переписчик чтобы никого 

не пропустить, оставив без учета, шел по улице Сургута от одного дома к 

другому, не только проводя необходимый для этого опрос, но и соблюдая 

очерёдность домов. 

 Принимая во внимание то, что низовые сословные группы жителей по всей 

России, в том числе и в Сургуте придерживались общинных  традиций и поэтому 

селились компактно, создавая внутри городов свои улицы, селения, стороны, 

слободы, хутора, концы и другие подобного рода территориальные образования,   

данная последовательность может служить, хотя конечно и примерным, но все 

же, основанием для определения последовательности расположения крестьянских 

домов на сургутских улицах.  Наверняка, находящиеся по соседству, в 
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переписной книге люди и в реальной жизни были в большинстве своем друг 

другу тоже соседями. Иначе, зачем было переписчику создавать именно такую 

последовательность?  

Так что, даже последовательность имен и фамилий, используемая автором 

данного документа, в решении определённых исследовательских задач может 

иметь важное  значение.  К примеру, в модели реконструкции сургутских улиц  

можно не без оснований записать на домах имена домовладельцев и даже 

домочадцев. При этом ошибка может быть в определении местонахождении дома, 

но персонификация в целом может считаться вполне историчной, опирающейся 

на материалы «Ревизских сказок». 

 Можно также сделать вывод о том, что из всего количества домовладений в 

Сургуте в указанный период, крестьянам принадлежало примерно 106 домов, 

судя по числу отмеченных в перечне крестьянских семей. Если сопоставить наши 

данные с данными С.П.Швецова о том, что в 1790 в Сургуте было 156 домов, то 

очевиден вывод о том, что подавляющее число домов принадлежало крестьянам.  

Если через сто лет, в начале XX века, в Сургуте по данным краеведов было всего 

4 улицы, 7 переулков, объединяющих 230 жилых, то в конце 18 века улиц, 

навряд-ли было больше, скорее меньше четырёх. Соответственно, обозначенная 

выше задача создания исторической реконструкции сургутских улиц с указанием 

имен домовладельцев становится довольно реальной задачей.     

  В работе исследователя Швецова С.П. имеются такие сведения, что в 

начале XX в. в Сургуте насчитывалось всего 5–6 чел., торгующих постоянно, 

среди них: Е. В. Земцев, М. Е. Конева, А. Г. Петецкий (торговля разными 

товарами и вином), Г. С. Клепиков (мануфактуные, галантерейные товары, рыба, 

пушнина, дрова и пр.), Н. И., А. Ф., И. И. и И. Е. Кайдаловы и К. В. и Н. Н. 

Силины, торговавшие разными товарами. (8.с.37) Сравнивая фамилии сургутских 

купцов начала XX века,  с фамилиями крестьян учтенных переписью 1781 года не 

сложно сделать вполне оправданное предположение, что предки купцов 

А.Г.Петецкого и К.В. и Н.Н.Силиных были крестьянами (см.Приложение №7, 10) 
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§2.Социально-экономическое и правовое положение государственных 

крестьян в сибирском регионе и изменение численности крестьян  г.Сургута 

с 1781 по 1890 годы.  

 

По данным переписи населения, проведенной почти через сто лет,  в ноябре 

-декабре 1890 года,  сургутским окружным врачом В.Е.Клячкиным « по  

сословиям население г. Сургута распределялось след. образом: мещан – 852 чел. 

(из них бывших казаков – 681, коренных мещан – 171), крестьян – 132, ссыльных 

– 67, инородцев – 27, дворян – 21, духовенства – 24, солдат с семьями – 55.» ( 

1с.1). Если сравнить эти данные с данными переписи 1781 года  (см. Приложение 

№2), не трудно заметить значительное снижение общего количества крестьян, с 

401 в 1781 году до 132 человек в 1890 году. 

  По данным исследователей Н.А.Балюк, В.А. Скубневского, ещё в 

XVII веке на территории Зауралья сформировались 3 основных группы крестьян: 

– пашенные и оброчные; «государевы» (казенные); монастырские. Контингент 

казенных крестьян формировался по инициативе и под контролем местных 

воевод. В зоне компактного оседания казенных крестьян, тяготеющей к 

Демьянскому и Самаровскому яму, террасе по течению Нижнего Иртыша, 

пашенные и оброчные крестьяне составляли 43 % от всех категорий 

землепользователей, служивших «с пашни» на данной территории. Оброчные 

крестьяне (как тяглые люди) по своему положению отличались от пашенных 

лишь формой выполняемых феодальных поземельных повинностей и вместо 

обработки десятинной пашни платили в казну натуральный оброк в размере 1/5, 

1/4 или 1/3 от собранного урожая, в зависимости от урожайности текущего года. 

Иногда допускался денежный оброк (с каждой десятины); но такие случаи были 

исключением.  

Кроме основных повинностей, крестьяном вменялось выполнение 

различных «здельев». Они привлекались к извозу, работали на устройстве дорог, 

строили дощаники, выполняли подводную повинность и т. д. Пашенные и 

оброчные крестьяне были обложены также общими денежными сборами. Со 

второй половины  ХVII в. именно эти две сословные группы составляли основной 
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контингент собственно земледельческого населения Нижнего  Прииртышья. 

(1.с.118; 6.с.35) 

Трудовые отношения пашенных крестьян с государством определялись 

дифференцированной поземельной рентой. Процесс формирования крестьян как 

самостоятельного земледельческого сословия завершается в Сибири к начале 

ХVIII в. Ведущая роль в этом принадлежала государственным крестьянам.  

Официально причисленные к ведомству казны пашенные крестьяне  получали 

земельный надел на условиях отработки на государя 1/10 его части. С 1721 

вводится подворное обложение. Принимая за единицу налогообложения двор, 

казна взимала с пашенных крестьян денежный  оброк в размере 4 гривен. 

Впервые в законодательной  практике Российского государства в плакате 1724 

был употреблен термин «государственные крестьяне». До этого крестьяне, 

проживающие на государственных землях, носили название «государевы». После 

1724 государственных крестьян стали называть пашенными и оброчными 

крестьянами, всех земледельцев, не попавших в крепостную зависимость, 

живших на государственной земле и находящихся в феодальной  зависимости от 

собственника земли – государства. По плакату 1724, в правовом статусе 

государственных крестьян и близких к ним категорий землепользователей 

прослеживалась непосредственная зависимость от юрисдикции государства. При 

всех налоговых тяготах государство официально признавало их «свободными 

сельскими обывателями». Отличительным признаком государственного 

крестьянства стало введение фиксированной денежной ренты – 0,74 копеек как 

основной формы исчисления по количеству ревизских душ. Кроме подушной 

подати, с государственных крестьян взимались земские и мирские денежные 

сборы.  

Практика землепользования и развития товарно-денежных отношений 

приводила к имущественной дифференциации крестьянской среды. Однако 

изменение имущественного положения крестьян не влекло за собой смены его 

юридического статуса. Государственные крестьяне имели право на пользование 

«сельскими выгодами». При этом вся деятельность государственных крестьян вне 

сельско-хозяйственных занятий сопровождалась многочисленными запретами. 
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Ограничения, связанные с отлучками из деревни, в большей степени касались 

денежно-оброчных крестьян, которые были прикреплены не к земельному наделу, 

а к населенному пункту постоянного места жительства.  

Вплоть до 1819 года крестьянам было запрещено вывозить хлеб из волостей 

в город. Вместе с тем, в целях повышения платежеспособности крестьян со 

стороны государства,  им делались определённые уступки, такие как: мелочная 

торговля, перекупка изделий кустарных промыслов, выполненных на заказ и для 

рынка.   

Наибольшее распространение среди аграрных занятий получило 

скотоводство. В начале XX века в среднем на семью, состоявшую из 6 чел., 

приходилось 6 голов скота. Большое количество лошадей в хозяйстве горожан 

определялось их ролью в качестве основного транспортного средства. Летом, 

когда основным средством передвижения становились лодки, лошадей сбивали в 

общий табун и угоняли в урман (темнохвойный  лес на приречных участках 

таежной зоны); нерабочих или лишних лошадей часто отпускали на волю, на так  

называемые «сора», где они, как олени, сами добывали себе пропитание. 

 Коровы в северных округах были мелкой породы и отличались невысокой 

молочностью, что зависело от качества трав. В голодные годы горожане часто 

кормили скот соленой рыбой, что спасало его от вымирания. Домашний скот 

держали зимой в «мшенных хлевах» – зимних помещениях для скота, утепленных 

мхом, а летом выгоняли на пастбища, где он находился до наступления холодов. 

В Сургуте под выгон был отведен большой остров, расположенный в 1,5–2 

верстах (1,6–2,1 км) от города, куда с наступлением лета на лодках перевозили 

скот, находившийся там до поздней осени. Дважды в день каждая хозяйка ездила 

на остров для подоя, присматривая за своим скотом. Несмотря на суровый 

климат, огородничество также являлось значительным  подспорьем для хозяйства 

горожан. Огороды располагались либо при доме, либо на окраине города. В 1891 

в С. было 194 жилых дома и 161 огород, где выращивали картофель, капусту, 

морковь, репу, редьку, лук, свеклу и огурцы.  

Торговое значение города во второй пол. XIX – нач. XX вв. по сравнению с 

предыдущим периодом значительно упало. Несмотря на то, что в Сургуте 
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существовала ярмарка, она не имела большого значения для городской 

экономики. Даже сама манера проведения – меновой торг по домам торговцев – 

делал ее весьма незаметным событием в жизни города. Продажа товаров 

осуществлялась в лавках, которые работали не целый день, а открывались по мере 

надобности. (8.с.13) 

Говоря о сургутских крестьянах нельзя не упомянуть о промыслах, которые 

занимали едва ли не главную роль в жизни всех простых сургутян.  В статьях 

исследователей Швецова С.П., О.А.Тяпкиной , В.А. Скубневского  посвященных 

этой проблематике мы найдем подробное описание этого вида деятельности. 

(8.с.34; 7. С.73; 6.с.60 ) 

В промысловой деятельности преобладает сезонный характер всех видов 

работ. На первом месте по затрате времени и получению доходности стояло 

рыболовство на р. Обь. Доходность рыболовного промысла была велика, поэтому 

он был одним из главных источников существования жителей города Сургута и 

других северных поселений. Рыболовство, наряду с торговлей, позволяло в 

течение нескольких месяцев трудовой деятельности обеспечить себя всем 

необходимым на год и не утруждать себя ежедневными занятиями. Особенно это 

было характерно для бывших казаков, которые до причисления их в мещане 

занимались промыслами и торговлей, приносившими неплохой доход. Думается, 

для крестьян рыболовство имело  не меньшее, а наоборот даже большее значение, 

нежели для казаков. Ведь казаки были заняты главным образом военной службой 

и получали, занимая военные должности, соответствующее жалование, а 

крестьяне, в силу суровости и непредсказуемости погодных условий Сургута, не 

могли всецело расчитывать на плоды сельскохозяйственного труда. Они, как и 

погода, были непредсказуемы. Поэтому река Обь богатая рыбой во все времена 

для крестьян была одной из главных кормилиц.  

   Сургутяне ловили рыбу круглый год, однако основной рыбный сезон 

продолжался в течение лета и осени, а также в первой пол. зимы. Пойманная 

горожанами рыба летом солилась или сушилась и в этом виде развозилась и 

продавалась местным скупщикам, отправлявшим ее по зимнему пути на ярмарки 

в г. Ишим и Ирбит. Качество приготовления соленой рыбы и икры было довольно 
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низким, поэтому продукция не отличалась хорошим вкусом и не могла 

сравниться по качеству с уральской и астраханской рыбой. С наступлением осени 

сургутяне старались наморозить рыбы, которая, наоборот, имела превосходный 

вкус и ценилась высоко. Большая часть рыбы, добываемой сургутянами осенью и 

зимой, отправлялась крестьянами, мещанами и купцами в г. Тобольск, на 

Ирбитскую ярмарку, на Богословские заводы; некоторая часть продавалась 

зырянам, приезжающим в Березовский округ из Архангельской губернии.  

Ко второй половине XIX века большинство песков находилось в руках 

немногих тобольских и томских рыбопромышленников, причем им, как правило, 

принадлежали самые лучшие пески. При сдаче в пользование рыболовных мест 

часто нарушался закон об аренде, запрещающий заключать условие на срок выше 

четырех лет, что приводило к тому, что зачастую пески передавались по 

наследству от отца к сыну. Обладая всеми необходимыми рыболовными 

принадлежностями, которые были не по карману большинству населения, 

рыбопромышленники нанимали рабочих из крестьян, ссыльных и большей 

частью из остяков, которые сдавали им пески, и добывали рыбу, начиная с мая и 

до первых заморозков.  

Сургутяне также занимались ловлей зверя и птицы, используя для этого 

слопцы (ловушки для зайцев и тетеревов), которые переходили по наследству от 

отца к сыну вместе с правом исключительного пользования той части леса, где 

они располагались. Продукция птицеловства и звероловства шла, в основном, на 

собственное потребление. Пушнину добывали инородцы для оплаты ясака, а 

также для обмена на ярмарках на необходимые им товары. 

 Молодежь, которая занималась преимущественно сбором кедрового ореха 

(орешеньем), образовывала временные артели, что называлось «пойти в 

товарищи». Орешенье, также как и рыболовство, было одним из самых выгод. 

промыслов, т. к. в урожайн. год артель могла заработать до 80, а иногда и до 100 

руб. на «товарища»; поэтому им занималась значительную часть населения 

северных городов.  

С появлением пароходства на р. Обь в северных городах получил развитие 

новый промысел – заготовка дров для пароходов. (8.с.122) 
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Развитие товарно-денежных отношений в конце ХVIII – нач. ХIХ в. 

указывало на необходимость предоставления крестьянам хозяйственной 

самостоятельности, свободы вхождения в сферу рыночных отношений, т. к. в этот 

период в г. Тобольск уже сформировался хлебный рынок. Выдача паспортов 

крестьянам, дающих право отлучки за 30 км от места проживания, несколько 

расширила их социальные права. 

 В 1800 крестьяне приобрели еще одно важное право: возможность иметь 

своих выборных сельских заседателей в судах, где решались их исковые дела. Как 

и в ХVIII в., их экономическое положение было стабильным. Государственным 

крестьянам предоставлялись земельные наделы, за которые они, кроме 

государственных податей и сборов, несли тяглые повинности в виде денежного 

оброка. С 1801 этой категории крестьян официально было разрешено 

приобретение земли в частную собственность.  

Процесс сословной консолидации в условиях Зауралья протекал вплоть до 

второй половины ХIХ века. В этот период для  деревни была характерна 

сословная мобильность, охватывающая 4–5 % сельского и городского населения, 

что определяет сельское гражданское общество как относительно открытую 

систему. В конце ХIХ века в поземельной практике крестьян северного 

земледельческого района, крайние границы которого доходили до села 

Реполовское, преобладало двухполье и перелог. Угодья делились на 3 категории: 

общая (деловая), распашка и крепостная. Крепостные земли приобретались 

предками владельцев, которые объединялись в общины родственных семей. 

Широкое распространение получила практика сдачи земли в аренду.  

§ 3 Отражение межсословных браков с участием государственных 

крестьян г.Сургута в материалах «Ревизких сказок» 1781 года. 

В конце ХIХ в. сословие государственных крестьян составляло 90 % от 

общей численности сельского населения. В условиях северного экономического  

района складывалось хозяйство с комплексной отраслевой структурой, где 

производительная экономика (земледелие и скотоводство) сочеталась с охотой, 

рыболовством, собирательством, лесными добывающими промыслами, кустарно-

ремесленной деятельностью. Динамика этого процесса определялась не 
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декларацией официального закона, а реалиями крестьянской  жизни, наглядно 

показывающей, что пребывание в данном статусе не было обременительно для 

лиц, ранее пребывающих в других  сословных группах. В начале ХХ века  в 

результате завершения процесса консолидации крестьян в единое сословие 

сельских обывателей наметилась тенденция постепенного стирания внутренних 

сословных границ, специфических черт, присущих различным группам 

земледельческого населения. (2.с.80) 

Данный архивный документ 1781 года также убедительно доказывает, что 

процесс стирания межсословных границ наблюдался и в конце 18 века. К 

примеру, в переписи мы видим немало примеров того, как дочери сургутских 

крестьян выходили замуж :  

• за казаков;  

• за священнослужителей;  

• за мещан;  

• за инородцев платящих ясак; 

• за отставных военных; 

• за дворовых крепостных; 

• и даже за дворянина. (см. Приложение №4-6) 

Эту информацию указывал переписчик в качестве объяснения причины 

выбытия 21 ранее учтенной крестьянки из общего списка: 

Выйдя замуж за человека из другого сословия, бывшие крестьянки 

приобретали иной сословный статус и подлежали другой форме учета. Этим же 

обстоятельством, на наш взгляд, объясняется причина той значительной разницы 

между динамикой роста среди крестьян численности лиц мужского пола, и 

сохраняющейся неизменной численности крестьян женского пола, о которой мы 

говорили выше. Даже превосходящие на порядок  показатели мужской 

смертности, в сравнении со смертностью среди женщин (50 против 39), не 

позволили за 17 лет числу женщин среди государственных крестьян превзойти 

общее число мужчин. 

 Знакомясь с материалами «Сказок», мы обнаружили и записи, прямо 

указывающие на то, что были случаи так называемой обратной статистики, когда 
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в число государственных крестьян попадали девушки из других сословий, выйдя 

замуж за государственного крестьянина.  

Таковых оказалось 10 человек (см. Приложение №7) , а это означает, что 

число выбывших из подушного учета государственных крестьян за период с 1763 

по 1781 годы  в два с лишним раза больше числа тех, кто включился в категорию 

государственных крестьян, выйдя из других сословий российского общества .  

Более того этот список из 10 сургутских женщин  добавляет  доказательства 

к другому нашему тезису о  достаточно высокой популярности  в XVIII –XIX 

веках практики межсословных браков в нашем городе и регионе  с участием 

государственных крестьян, причём как женщин, так и среди мужчин.  

В 13 случаях из 31 (см. Приложение №8) мы отмечаем брак 

государственных крестьян с представителями казачьего сословия, в 8 случаях – с 

представителями  духовенства, в 3– с представителями мещан, в 2 случаях - с 

членами семей отставных военных, в 2 случаях – с представителями ясашного 

населения, т.е. представителей коренных народов севера, проживавшими в нашем 

регионе, 1 случай – перехода государственной крестьянки в семью дворового 

человека, т.е. в категорию крепостных людей при дворе местного титулярного 

советника Калугина, 1 случай выхода крестьянки Агафьи Федоровны замуж за 

дворянина Федора Тверитинова, 1 случай выхода Ульяны Михайловны, дочери 

тобольского купца  Михаила Оконнишникова замуж за крестьянина Ивана 

Петюцкого.   

 Случай с женитьбой крестьянки с дворянином, по-видимому, не следует 

считать показательным фактом для каких либо выводов, так как отец 

вышеозначенной крестьянки Агафьи  Фёдор Иванович и муж Фёдор Васильевич 

носят одинаковую фамилию Тверитиновы. Мы склонны считать этот случай 

следствием либо ошибочной записи переписчика, либо же,  другого 

обстоятельства. Если учесть, что Сургут был местом ссылки людей различных 

сословий, в том числе и лиц дворянского происхождения, многие из которых 

решением суда о ссылке в Сибирь одновременно лишались и дворянского звания, 

то подобные браки могли бы быть для них способом сохранения чистоты 

дворянской крови. Если допустить, к примеру, что Агафья являлась дочерью 
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такого осужденного и разжалованного дворянина, а её муж продолжал носить 

дворянское звание, то логика такого брака отчетливо просматривается.  Но 

доказательств этого у нас нет, и вряд - ли их удастся отыскать. Во всяком случае, 

мы не стали в данном исследовании углубляться в данный вопрос, занимаясь 

домыслами,  так как это  выходит за рамки темы нашего исследования. Не 

вызывает сомнения лишь то, что в имеющемся у нас фрагменте архивного 

документа ревизор сделал вполне отчетливую и разборчивую запись после имени 

крестьянки Агафьи «выдана замуж за дворянина» (см. Приложение №9) . 

Зато случай межсословного брака крестьянской и купеческой семей можно 

вполне считать показательным фактом (см. Приложение №10) В работе 

исследователя Швецова С.П. имеются такие сведения, что в начале XX в. в 

Сургуте насчитывалось всего 5–6 чел., торгующих постоянно. Сравнивая 

фамилии сургутских купцов начала XX века,  с фамилиями крестьян учтенных 

переписью 1781 года не сложно сделать вполне оправданное предположение, что 

предки купца А.Г.Петецкого были крестьянами. По данным нашей переписи жена 

крестьянина Ивана Петецкого Ульяна Михайловна, дочь тобольского купца 

Михаила Оконнишникова. Не сложно сделать вывод о том, что родственные 

связи помогли семье Петецких в дальнейшем обрести статус купеческой. 

 Всего в «Ревизских сказках»  имеется упоминание о 140 браках с участием 

государственных крестьян. С точки зрения статистики установленной нами, 31 

случай из 140 следует относить к межсословным бракам, что равняется примерно 

22% . Мы считаем, что это достаточно большой процент, позволяющий делать 

вывод о том, что такая форма взаимоотношений государственных крестьян с 

представителями других сословий являлась нормой для XVIII-XIX веков.  

Если в работе исследователя Балюк Н.А говорится о возникновении 

тенденции стирания межсословных границ к концу XIX века (2.с.50), то в нашем 

исследовании обнаруживается такая тенденция уже в конце XVIII века. 

   

§ 4: Исследование с учащимися вопросов истории 

предпринимательства на основе архивных материалов 
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Главными источниками в организуемых под моим руководством на секциях 

НОУ исследованиях по истории Урала и Сибири стали материалы некоторых 

местных архивов. Обработка архивных материалов и сопоставление их с 

данными, имеющимися в книгах историков-краеведов, позволило внести в них 

множество цифровых, хронологических, фактологических уточнений. Многие 

суждения предположительного характера, не подтвержденные конкретно, 

получили в результате исследования весомые архивные, следовательно, вполне 

научные, документальные подтверждения и уточнения. Исследуя краеведческую 

литературу, мы смогли выделить ряд вопросов, по которым история многих 

населенных пунктов нашего обширного региона остается не описанной вообще 

или очень краткой по содержанию. Это означает, что многие из сделанных по 

результатам работы выводов звучат впервые, а потому носят статус 

полноправных краеведческих открытий. 

В ходе работы выяснилось также, что многие архивные документы в 

течение многих десятилетий вообще никем из исследователей не были 

востребованы, в чем нетрудно убедиться, взглянув на сопроводительные листы к 

архивному источнику. Всего нами обработано уже около восьмидесяти подобных 

дел из тридцати различных фондов Центрального Государственного 

Исторического Архива Башкорстана (ЦГИАБ) в г.Уфе, Государственного Архива 

Оренбургской области (ГАОО) в г. Оренбурге, и Златоустовского филиала 

Государственного Архива (ЗФГА). Многие из сделанных описаний документов 

являются полноценными источниковедческими исследованиями. 

Материалы данной статьи посвящены архивным исследованиям 

объединенным одним практически неисчерпанным направлением 

исследовательской деятельности, каким является «История предпринимательства 

на Урале и Сибири их промышленного освоения». Результатом нашей работы 

стали восемнадцать таблиц: 

1. «Сведения о первых жителях, привезенных в населенные 

пункты Симского горного округа с 1783 по 1795 годы». 

2. «Населенные округа с 1783 по 1858 год». 

3. «Анализ руды по рудникам». 
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4. «Показатели производительности домен некоторых заводов 

Южного Урала в 1789-1790 годах». 

5. «Показатели производительности домен Симского завода в 

1864-1871 годах» 

6. «Годовая продолжительность работы домен Симского завода в 

1864-1871 годах» 

7. «Расходы руды на домнах Златоустовского горного округа за 

1832 год». 

8. «Годовая продолжительность работы и суточная 

производительность домен Златоустовского завода в 1831-1833 годах». 

9. «Показатели передельного производства на заводах 

Златоустовского горного округа в 1832 году». 

10. «Показатели себестоимости железа в 1832 году произведенных 

в Златоустовском горном округе». 

11. «Объемы продаж продукции Симского горного округа в 

середине 19 века». 

12. «Прейскурант цен на железные изделия на Московском рынке в 

1816 году». 

13. «Сплав каравана до Макарьевской ярмарки в 1815 году ». 

14. «Стоимость отправки гужом товара с заводов Симского горного 

округа на караванную пристань во второй половине 19 века». 

15. «Расценки работ по изготовлению плавучих средств на 

Миньярском и Николаевском заводах во второй половине 19 века». 

16. «Доставка груза до устья реки Камы из Миньяра и затраты 

рабочей силы во второй половины 19 века». 

17. «Описание караванов, прибывших в 1863 году в Уфимскую 

пристань по реке Белой в весеннюю навигацию». 

18. «Поденная плата рабочим доменного цеха Симского завода в 

конце 19 века». 

Сами названия таблиц предполагают, что содержанием их являются сухие 

цифры и термины, объединенные чисто экономическим, а порой и чисто 
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технологическим смыслом. Но их появление тоже оказалось возможным 

благодаря кропотливой работе с архивными документами. Анализ найденных 

нами данных позволили тоже подойти к ряду довольно интересных открытий по 

вышеозначенной тематике. К примеру, впервые удалось создать такую объемную 

сравнительную характеристику показателей производственной деятельности 

железоделательных заводов Симского горного округа за различные периоды. 

 Такие сведения, как характеристика основных производственных работ, 

индивидуальные нормы выработки, зарплата различных категорий работников 

были обнаружены нами среди никем до ныне невостребованных дел в архивах г. 

Уфы, Оренбурга и Златоуста. Суточную производительность домен Симского 

железоделательного завода учащиеся смогли вычислить самостоятельно, 

используя данные об объемах произведенного железа в год и количестве рабочих 

дней в году, содержащиеся в журналах заседаний Совета горных инженеров. 

Далее они смогли усилено сравнить средние показатели производительности 

домен данного завода с показателями производительности других заводов Урала, 

приведенными в масштабной монографии академика Струмилина Г. С. За 

соответствующий период. Из этого сравнения логично вытекал вывод о том, что 

уровень производительности домен Симского завода в конце 18, первой половине 

19 веков был одним из самых высоких на Урале. Об этом ранее никто из 

исследователей утверждать не осмеливался. 

Непосредственно  вытекающим из предыдущих вычислений стало 

определение примерных показателей прибыльности заводов. Необходимые для 

этого показатели себестоимости пуда железа были получены на основе 

предыдущих данных, а показатели рыночной цены соответствующих сортов и 

наименований железа и железных изделий приводятся в прейскурантах цен на 

железо, продаваемое в Москве и Санкт-Петербурге за соответствующий период, 

хранящихся в ЗФГА г. Златоуста. Если себестоимость пуда железа на Симском 

заводе равнялась в конце 18 века 19-20 копейкам, а рыночная цена колебалась от 

70 до 80 копеек за пуд, то не трудно сделать вывод о том, что завод приносил 

владельцам от 300 до 400% прибыли. Таким образом, данные многих  

исследователей промышленности Урала и Сибири, в том числе и академика 
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Струмилина Г. С. Сделанные по другим заводам, подтверждаются и данными по 

Симскому заводу. 

Еще одним вопросом, рожденным результатами предыдущего 

исследования, явилось  определение причин низкой себестоимости продукции на 

заводах Симского гороного округа и их высокой производительности, а 

соответственно и высокой прибыльности сохранившейся с конца 18 до середины 

19 века. К имеющимся в трудах многих исследователей фактам мы добавили 

свои, относящиеся непосредственно к интересующему  нас Симскому горному 

округу. К примеру, таблица «Анализ руды по рудникам», составлена по тем же 

«Журналам заседаний совета горных инженеров» из ЗФГА г. Златоуста. По ней 

видно, что процент содержания окислов железа в добываемых для Симских 

заводов рудниках был высокий и доходил до 55%, что не могло значительно не 

отразиться на себестоимости выплавляемого из нее железа. Руда стала еще лучше 

в 1819 году, когда ее стали доставлять из Бакальского рудника. Там процент 

содержания окислов железа в руде доходил до 60-65%. 

Известно, что во второй половине 19 века в металлургическом производстве 

на Урале наступает кризис. Одной из причин этого явления большинство 

исследователей считают старение заводского оборудования. В целом разделяя эту 

точку зрения, мы вознамерились найти документальное подтверждение этому 

явлению применительно к Симского горному округу. Выявили следующие: если в 

1789-1790 годах домны Симского завода работали около 200 дней в году, то в 

1870-1871 году – уже чуть более 150 дней. При этом суточная 

производительность тоже снизилась. Это ли не бесспорное доказательство 

вышесказанного, если во второй половине 19 века более половины года домна на 

заводе не работала. Учитывая в комплексе показатели прибыльности, этот факт 

можно объяснить только изношенностью оборудования и необходимостью 

больше времени затрачивать на ее ремонт. 

«Описание караванной операции за 1815 и 1863 годы», а также таблицы об 

объемах продаваемой продукции в сравнении с другими таблицами позволяют 

реально представить место данного завода и данного промышленного округа в 
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системе Южно-Уральского промышленности и увидеть географию торгово-

промышленного предпринимательства его владельцев. 

Открылись для нас в архивах возможности для еще одного очень 

перспективного, актуального и практически неизученного направления поиска – 

«Практика взаимоотношений между предприятиями различных форм 

собственности». К примеру, один из крупнейших на Южном Урале 

Златоустовский горный округ стал с начала 19 века казенным, относящийся к 

этому округу Сатскинский завод на западе граничил с землями Симского  завода. 

В фондах ЗФГА в г. Златоусте нас заинтересовало пролежавшее в архиве без 

движения более 150 лет «Дело об обменянных лесах между Симским и 

Саткинским заводами». В нем подробно разбираются обстоятельства судебной 

тяжбы между названными заводами по вопросу о нарушениях прав собственности 

на лесные массивы, допущенных обеими сторонами обстоятельства дела 

охватывают период более 40 лет, почти всю первую половину 19 века. За этот 

период у Симского завода поменялось трое владельцев. На месте незаконной 

порубки леса, совершенной на чужой территории рабочими Саткинского завода, 

уже успел вырасти новый лесной массив, а итога спору еще не было подведено. 

Лишь в 1847 году стороны согласились с решением суда, провели новое 

освидетельствование лесов и провели новую разделительную черту между лесами 

различных собственников. 

 Сколько нового для характеристики практики судебного разбирательства в 

тот период можно обнаружить, делая просто выписки и копии из данного 

архивного дела, а сколько их по-прежнему пылятся на полках этого и других 

архивов, самое грустное то, что они молчат и многие страницы нашей истории 

остаются белыми и не несут в нашу жизнь то ощущение связи времен, то 

ощущение преемственности поколений, то священное патриотическое чувство, 

какое содержит в себе настоящее, правдивое, логичное историческое 

повествование. 

 

§ 5: Изучение вопросов истории рекрутства по архивным документам. 
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Не секрет, что юношей особенно привлекают в истории ее военные 

страницы. А такие страницы, на которых главными героями являются гениальные 

А.В. Суворов, М. И. Кутузов, Наполеон и другие, наиболее востребованы. Однако 

описанные в темах о русско-турецких войнах конца 18 века, о заграничных 

походах Русской армии под предводительством А. В. Суворова, об 

Отечественной войне 1812 года, как и другие, часто воспринимаются учащимися 

как нечто мифологическое, легендарное и очень отдалённое от современного 

ученика не только временем. Дело в том, что, описывая легендарные подвиги 

великих полководцев, мы практически ничего существенного не можем сказать о 

героизме и подвигах «ими ведомых» воинов. Это наследие, доставшееся нам в 

виде этой несправедливой однобокости официальной дворянской исторической 

науки, во многом преодолевается исследованиями событий Великой 

Отечественной войны. По этому периоду у учителя всегда есть возможность 

использовать довольно обширный материал не только о великих полководцах, но 

и о подвигах простых солдат, о тружениках тыла, о ветеранах земляках, многие из 

которых являются для нынешних учеников прадедами. О каком еще более 

высоком уровне патриотизма можно мечтать, если у ребенка появилась 

возможность с гордостью сказать: «Это мой дед, он бил фашистов, он добывал 

победу!». 

На одном из занятий ребятам был предложен такой вопрос: «А что мы 

можем сейчас практически сделать, чтобы хотя бы кто-то из нас или наших 

современников мог сказать: «Это мой прадед, он ходил в походы с Суворовым» 

или «…он гнал Наполеона из России…?». Сначала это всем показалось 

практически неосуществимым. Данная поисковая задача действительно является 

чрезвычайно сложной в силу очевидного отсутствия необходимых документов. 

Но затем те ребята, которые имели некоторый опыт работы в архиве, вспомнили о 

«Ревизских сказках» и о пометках, некогда ими увиденных в виде фразы возле 

имени человека «…отдан в рекруты в … году». Возникли другие идеи, которые 

постепенно привели к формированию группы учащихся, объединенных общей 

программой «Уральские рекруты в военной истории России 18-19 вв.». Слово 

рекрут стало в ходе исследования основным. Вероятность участия сибиряков и 
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уральцев в военных событиях создавалась в результате исполнения рекрутской 

повинности, введенной в России еще Петром I. Из рекрутов комплектовались 

регулярные части Русской Армии в XVIII-XIX веках. Следовательно, в научной 

литературе потребовалось изучение информации о комплектовании и боевом 

пути регулярных воинских частей этого исторического периода. Другая часть 

наших земляков, относящихся к казачьему сословию, принимала участие в 

военных событиях указанного периода в составе отдельных казачьих воинских 

формирований. Однако во всей изученной нами литературе удалось 

познакомиться лишь с информацией об уральском и сибирском казачестве. 

Сведения о регулярных воинских частях с участием уральцев или 

сибиряков почти нигде не приводится. Консультация с учеными тоже 

подтвердили это обстоятельство. Нам не удалось найти специалистов, которые 

когда-либо занимались бы этой проблемой. Таким образом, выяснилось, что 

история уральского и сибирского рекрутства – это тоже одна из многочисленных 

белых страниц истории нашего края. Ощущение себя первопроходцем придавало 

дополнительный импульс поисковой работе учащихся.  

Первым результатом работы стало составление поименного списка 342 

рекрутов, отданных со всех населенных пунктов Симского горного округа за 

период с 1782 по 1815 гг. В нем указывается также примерный возраст рекрута к 

моменту отдачи и точная дата этого момента. Сгруппировав их по различным 

периодам, учащиеся без труда убедились в том, что самое большое количество 

рекрутов набралось именно накануне или в ходе вышеназванных войн. Так 

родились:  

список №1 «Рекрутов, отданных в период Русско-Турецких войн до1791 года», 

включающий 73 имени  рекрута; 

 список №2 «Рекрутов, отданных в период до Итальянского и Швейцарского 

походов Русской Армии до 1799», в него вошло 24 имени; 

 список №3 «Рекрутов, отданных в канун войны с Наполеоном до 1812 года», в 

него вошло 117 имен и фамилий. 

 По «Ревизским сказкам»  большинству рекрутов мы сумели дописать и 

отчества, отыскав в списках имена их отцов. Фамилии рекрутов из составленных 
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нами списков совпадают с фамилиями многих современных жителей Ашинского 

района, Челябинской области, который в то время относился к Симскому горному 

округу, Уфимского уезда, Оренбургской губернии.  

Исследованию дальнейшей судьбы «новобранных» рекрутов, изучению 

условий их дальнейшего содержания, обучения воинскому ремеслу, участия в 

ратной службе был посвящен последующий поиск. По этим вопросам удалось 

найти еще несколько документов в ЦГИАБ г.Уфы и в ГАОО г. Оренбурга. 

Например, документ №3 «Из отчета о болезнях по 23 дивизии в 1807 году» 

неопровержимо свидетельствует о тяжелых условиях содержания и обучения 

«новобранных» рекрутов в Уфимском мушкетерском полку. По документу № 2 

«Полное годовое число больных по всей 23 дивизии и количество умерших за 

1807 год» легко можно сделать очень печальный вывод о том, что практически 

каждые пятнадцать из ста заболевших солдат дивизии умерли. В Уфимском 

мушкетерском полку за один 1807 год от болезней умерло 214 человек, или 

каждые тринадцать из ста заболевших. 

Этот же документ позволил нам установить точные наименования тех 

воинских частей, которые комплектовались путём регулярных рекрутских 

наборов и подчинялись оренбургскому военному губернатору. К сожалению даже 

этих сведений в трудах историков краеведов Урала и Сибири нам обнаружить не 

удалось. По-видимому,  этим никто не занимался. Теперь нам уже известно, что 

из семи полков, перечисленных в левой части документа № 4, шесть являются 

рекрутскими, из одиннадцати отдельных батальонов- шесть тоже рекрутские, 

рекрутскими являются также несколько специализированных команд, рот и 

отделений. 

Сведения  о боевом подвиге одной из таких частей также удалось отыскать 

в нескольких публикациях о Бородинской битве 1812 года. В них упоминается о 

том, что в самом эпицентре этой героической битвы оказался Уфимский 

пехотный полк. В самый разгар битвы, когда 26 дивизия российских войск под 

натиском французского генерала Бонами начала отступать, начальник штаба 

Первой западной армии А.П.Ермолов с одним только третьим батальоном 

Уфимского пехотного полка, находившимся под командованием майора 
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Демидова, остановил бегущих и, присоединив находящиеся в резерве другие 

полки контратаковал французов, ударив без выстрела в штыки. 

Ещё одним документальным подтверждением участия уральских рекрутов в 

Отечественной войне 1812 года является документ №5 «Рапорт Оренбургскому 

военному губернатору Г.С. Волконскому от Оренбургского гражданского 

губернатора Веригина от 3 июля 1812 года». По нему ясно, что около тысячи 

новобранных рекрутов из Оренбургской губернии направлялись в состав Первого 

Тамбовского пехотного полка, а другая часть рекрутов должна была обеспечивать 

обозы Второго пехотного Костромского полка. Документ этот хранится в ГАОО 

г. Оренбурга под названием «О формировании 12-ти новых полков из рекрут 

новобранцев … за 1812 год». 

Зная о том, что рекрутская повинность, хотя и была очень 

продолжительной, но все же ограничивалась определенным сроком службы, а так 

же другими обстоятельствами (например полученными в бою ранениями, 

увечьями, несовместимыми с продолжением службы) мы решили отыскать 

возможные сведения о  тех, кто, отбыв установленный срок, не погиб, а смог всё 

же вернуться на родину, домой. Все они, по нашему мнению должны были 

числиться в Уфимском солдатском обществе в качестве отставных солдат или 

унтер-офицеров. Тогда нам вновь потребовалась обработка «Ревизских сказок» по 

более поздним переписям за 1834 и 1858 годы. Из огромного списка отставных 

воинов мы сумели выбрать имена восьмерых  бывших рекрутов, взятых на войну 

с Симского горного округа. Так родился список № 6 «Отставные унтер-офицеры 

и рядовые, числившиеся по переписи 1834, 1858 годов». Да, в нём всего восемь 

человек, но все они из небольшого Симского горного округа  попали на службу и 

спустя определённый срок вернулись и были записаны в отставные. Могло ли и 

их быть больше, думается, вряд ли, если учесть ту тяжелую участь, которая 

ложилась на рекрутские плечи. Ведь им зачастую приходилось играть роль того 

самого безропотного и исполнительного пушечного мяса в руках господ 

офицеров. Эти восемь имен – это наше маленькое открытие, как исследователей, 

но более всего нас радует то, что этим открытием мы сумели положить начало 

делу воздаяния должного их памяти, их подвигу. Когда, к примеру, мы будем со 
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всей страной праздновать юбилейную дату победы в Отечественной войне 1812 

года, то сможем на школьных линейках упомянуть не только великих 

полководцев, фельдмаршалов и генералов, но и имена простых солдат. Их 

руками, их кровью была добыта эта славная победа и они были нашими далекими 

предками и земляками. У нас, к примеру, есть все основания выделить среди 

прочих в списке имя Александра Прокофьевича Напалкова. Он по нашим 

предыдущим спискам являлся мастеровым Симского завода, был отдан в рекруты 

в 1812 году в возрасте 26 лет, а в списке умерших в 1850 году в возрасте 64 лет он 

записан как отставной унтер-офицер. За какие заслуги он получил такое 

повышение, нам неизвестно, но мы склонны причислить его к тем героям-

смельчакам  из простого народа, которые в годы войны с Наполеоном, а может 

позднее, сумели изумить взоры своих господ офицеров и заслужить признание. 

Размышления о тяжелой судьбе рекрутов породили ещё одно направление 

поиска внутри все той же рекрутской темы. Тяжелая рекрутская доля, без всякого 

сомнения воспринималась как тяжкое наказание, страх перед которым заставлял 

искать любые, даже чудовищные способы «во избавление» от неё, в плоть до 

членовредительства. Теперь мы и это можем подтвердить документально. В 

журнале заседаний Оренбургского рекрутского присутствия за 1818 год имеются 

описания десятков судебных дел подобного рода. Среди них мы обнаружили 

имена двух бывших черноработных крестьян Симского завода. Один из них, 

Павел Шарышев «за извреждение левого глазу» в 1814 году был сослан в Сибирь 

на поселение по решению Оренбургской палаты уголовного суда. Другой, Иван 

Малышев, «за отрубление двух пальцев левой руки» был назначен в нестроевую 

службу. Некоторым, видимо особенно ценным мастеровым, избежать рекрутства 

удалось благодаря откупным квитанциям. Так в том же журнале имеется запись 

от 22 декабря 1818 года. По ней владелица заводов Симского горного округа 

полковница Ирина Ивановна Бекетова вместо восьми мастеровых Симского и 

Миньярского заводов, подлежащих отдаче в рекруты, просит принять за каждого 

по 500 рублей. Просьба эта была удовлетворена Оренбургским рекрутским 

присутствием. Уфимское казенное казначейство получило четыре тысячи рублей 
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и теперь должно было выдать управляющему заводами соответствующую 

квитанцию, «рекрутов из списка исключа». 

§ 6. Банк исследовательских заданий для учащихся к использованию 

на уроках истории России. 

Тематический 

блок 

Исследовательское задание  Наименование 

архивного 

источника 

 Социально-

экономическое 

развитие России 

во второй 

половине 18-19 

веков. 

1. Найдите в документах доказательства тезиса о том, что в 

деятельности уроальских предпринимателей 18-19 веков 

успешно сочетались как капиталистические, так и 

крепостнические методы хозяйствования. Какая 

необходимость заставляла заводовладельцев покупать 

крепостных крестьян? 

2. Можно ли на основании сведений, содержащихся в 

таблицах сделать вывод о преимущественно 

крепостническом происхождении населения на уральских 

горнозаводских деревнях и поселках? 

3. Сколько домовладений в Сургуте 1781 года 

принадлежало государственным крестьянам, посчитайте по 

приложению №11. Сопоставьте полученное число с 

данными исследователя С.П.Швецова о том, что в 1790 в 

Сургуте было 156 домов. Сделайте вывод о преобладающей 

группе населения города в конце 19 века. Сравните его с 

населением уральских населенных пунктов. 

4. Найдите названные в таблицах населенные пункты 

России из которых были доставлены на Урал крепостные 

крестьяне. Какой по протяженности путь пришлось им 

преодолеть  до своего нового места жительства на Урале? 

Путь какой из групп крестьян оказался самым протяженным 

из всех? 

5. Какая из групп крепостных крестьян, привезенных на 

Урал оказалась наиболее многочисленной? 

6. На картах Ульяновской, Горьковской, Калужской, 

Саратовской областей найдите названия тех сел и деревень, 

которые упоминаются в приложении №20. Перечислите 

сохранившиеся до сих пор, и исчезнувшие. Назовите 

наиболее вероятную причину их исчезновения. Что можно 

посоветовать современным жителям сохранившихся 

населенных пунктов, занятым поиском живых 

родственников из родословного древа?   

7.  По приложению №19 составьте график изменений 

численности населения заводских поселков Сима и 

Миньяра с 1763 по 1858 годы. Назовите периоды резкого 

падения численности населения или резкого роста. С 

какими процессами или событиями в истории России они 

совпадают? 

8. Составьте характеристику половозрастного состава 

сургутских крестьян по состоянию на 1781 и 1790 годы? 

Оцените динамику произошедших изменений.  

9. По сведениям об умерших определите среднюю 

Приложения 

11,19-20. 

Таблицы. 
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продолжительность жизни крестьян Сургута, и отдельно для 

мужчин и женщин. Оцените долю детской смертности. 

10. По приложению №11 определите средний возраст 

вступления в брак крестьян и крестьянок Сургута.  

11. Составьте перечень доказательств о стирании 

межсословных отличий среди населения Сургута к 19 веку 

путем межсословных браков с участием крестьян.   

12.  По данным переписи населения, проведенной почти 

через сто лет,  в ноябре -декабре 1890 года,  сургутским 

окружным врачом В.Е.Клячкиным « по  сословиям 

население г. Сургута распределялось след. образом: мещан 

– 852 чел. (из них бывших казаков – 681, коренных мещан – 

171), крестьян – 132, ссыльных – 67, инородцев – 27, дворян 

– 21, духовенства – 24, солдат с семьями – 55.». Сравните 

эти данные с данными переписи 1781 года  (см. Приложение 

№2), Какие изменения произошли с населением Сургута за 

сто лет? Выскажите предположения о причинах этих 

измемнений и аргументируйте их с опорой на архивные 

источники.      

Модернизация 

армиии и 

внешняя 

политика России 

18-19 веков 

1. При Петре I возраст отдаваемых в рекруты ограничивался 

20-30 годами. Какие изменения произошли в этом вопросе к  

концу 18 века, судя по документам из приложений №12-15? 

2. Зная о численности населения Симского горного округа в 

конце 18 века и количество рекрутов, отдаваемых по годам, 

обознаенным в документе определите установленные 

нормы набора рекрутов в этот период, оцените изменения. 

3. Какие выводы об условиях рекрутской службы можно 

сделать по архивным документам? 

4. По отметкам «отдан в рекруты» из Ревизских сказок 

(приложение №11) составьте список сургутских крестьян 

отданных в рекруты, укажите возраст к моменту начала 

службы, семейное положение, наличие детей и т. п. В каких 

войнах с участием России они могли быть привлечены во 

время службы? 

5. Познакомьтесь со списками рекрутов, отданных из 

Сургута и заводов Симского горного округа, составьте 

выборочный список лиц, ставших рекрутами на кануне и в 

ходе: 

а) Русско-Турецких войн1758-1790 гг. 

б) итальянского и швейцарского походов Русской армии; 

в) Русско- Турецких войн 1806-1812 гг. 

г) Коалиционных войн с участием России против Франции и 

Швеции 1805-1809 ; 

д) Отечественной войны 1812 г. 

6. Составьте краткое описание судеб оставленных  

рекрутами жен и детей, используя материалы списков из 

приложений №16-18. Какие выводы о сущности рекрутства 

в истории России по ним можно сделать? 

 7. Какие данные документов доказывают,  что фраза 

учебника: «Наполеоновское нашествие было огромным 

несчастьем для России»,-  относится не только к 

территориям   разоренным войной, что оно больно 

отразилось и на судьбах многих жителей из далекого от 

Приложения 

№12-18 
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центра России районов Урала и Сибири?    

 

Заключение 

Мы видим насколько бесценным и содержательным источником нашего 

исторического знания является данный архивный документ. И это не дает нам 

оснований подводить окончательные итоги исследования, а напротив вынуждает 

заявить о начале большого исторического исследования. Назовём лишь 

несколько, несомненно, интересных  вопросов, которые мы уже изучили, имея 

данный документ: 

- Какими были семьи сургутских крестьян по численности, половозрастному 

составу и другим характеристикам? 

-  Какая из сургутских крестьянских семей была самой многодетной? 

-  Кто из крестьян в Сургуте прожил дольше всех?  

- Какова была детская смертность среди  крестьян в те годы? 

-  Какие фамилии, имена, были наиболее популярны среди сургутских крестьян?   

- В каком возрасте было принято жениться и выходить замуж? 

- Откуда сургутские женихи привозили своих невест? 

- Допускались ли межсословные браки с участием крестьян? 

Не правда ли, каждый из перечисленных вопросов, может стать темой 

самостоятельного исследования, хотя кажется, на первый взгляд, чрезвычайно 

трудным, проблематичным, ведь речь идёт о повседневной жизни сургутян, 

живших здесь,  во времена Екатерины II, около 250 лет назад.  На часть из этих и 

других вопросов мы уже  ответили, и разместили в данной работе в 

соответствующих параграфах. Считаем наши рассуждения весьма достоверными, 

так как  используем в качестве доказательств конкретные  имена и фамилии 

сургутян, которые мы, как смогли, прочли, преодолевая трудную каллиграфию 

автора, внесенных в «Сказку» записей.  

Исследование  этих и ряда других вопросов истории Сургута мы намерены 

продолжить с опорой на «Ревизские сказки» 1781 и материалы последующих 

ревизий, что позволить проследить развитие многих исторических процессов в их 

динамике за более длительный хронологический период. 
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«Ревизские сказки» теперь для нас стали настоящими «сказаниями» о 

простом многострадальном российском народе. В них мы нашли вести о других 

полных драматизма сторонах истории рекрутства в России. Поведали же  нам, к 

примеру,  о судьбе рекрутских семей, их женах и детях, маленькие пометки 

ревизора, сделанные в списках: «отдан в рекруты», «умер в … году», «бежала», 

«отдана в полк с мужем», «сослан на каторгу» и другие. Составленные по ним 

списки говорят сами за себя. 

Любой ребенок, познакомившись с ними, без всякого объяснения сможет 

дать оценку тому, какой трагичной, бесчеловечной и жестокой была доля и самих 

рекрутов, и жён и детей рекрутских, овдовевших и осиротевших в одночасье. Это 

списки, составленные только по Симскому горному округу, объединявшему лишь 

несколько крохотных заводских поселков и деревень Южного Урала. Сколько 

подобных списков, таблиц, описаний можно составить по сотням других 

населенных пунктов нашего региона и даже России. 

Фронт работы для историка краеведа, действительно,  неисчерпаемый. Если 

её проделать, то многие статистикой засушенные, порой обезличенные, 

неодухотворенные страницы нашей великой истории могли бы превратиться в 

яркие, многоцветные, полные чувственности и драматизма исторические 

повествования о людях эту историю сотворивших. 
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Приложения: 

№1.Схема 1: Содержательные единицы «Ревизских сказок» 
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№2.Таблица №1: Общее число государственных крестьян, 

учтенных в Сургуте по V ревизии 1781 года. 

 
 

№3. Список №1: Фамилии государственных крестьян, живших в 

Сургуте в период 1763-1781 годов  

(выборка составлена на основе «Ревизских сказок» 1781 года )  
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№4. Список №2: Список крестьянок г.Сургута, выданных замуж 

за представителей казачьего сословия  

(выборка составлена на основе «Ревизских сказок» 1781 года ) 

  
№5. Список №3: Список крестьянок г.Сургута, выданных замуж  

за священнослужителей  

(выборка составлена на основе «Ревизских сказок» 1781 года ) 
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№6. Список №4: Список крестьянок г.Сургута, выданных замуж  

за мещан, ясашных людей, отставных военных, дворовых 

крепостных и дворян.  

(выборка составлена на основе «Ревизских сказок» 1781 года ) 

 
№7. Список №5: Список женщин  некрестьянского 

происхождения, выданных замуж за государственных крестьян 

(выборка составлена на основе «Ревизских сказок» 1781 года ) 
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№8. Таблица №2: Межсословные браки, заключенные в период 

1763-1781 годов, с участием государственных крестьян  Сургута 

(из 31 выяленного случая) 

(статистическая выборка составлена на основе 

 «Ревизских сказок» 1781 года ) 

 
№9. Документ №1: Фрагмент записи «Ревизских сказок»  с 

указанием факта выхода сургутской крестьянки за дворянина. 
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№10. Документ №2: Фрагмент записи «Ревизских сказок»1781 г.  

с указанием факта выхода дочери тобольского купца  

замуж за сургутского крестьянина. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение №11. Материалы переписи 1781 года  

Фонд – И154, дело №44,  Ревизские сказки о крестьянах г. Сургута, о князьках 
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волостей: Пимской, Салымской, Самарской, Юганской-Подгородной, Тром-

Юганской-Наслымской, ведомства Малого Югана, Большого Югана, 

Лумпокольской волости, Пиреинской и Тазовской . 

Услуга оказана, в архиве 09.02.2017  

https://tobarhiv.72to.ru/  

 (в современной переработке Аникиной Д. 11 кл. МБОУ СОШ №3 г. Сургута, 

выполненной  под руководством Булатова С.Х., учителя истории и обществознания 

МБОУ СОШ №3 в 2017 году ) 

Лист1 

1782 года января 29 дня города Сургута государственный крестьянин Матвей Федоров 

сын Перфимьев после состоявшегося 1781 года ноября 16 дня Её императорского 

величества и в народе опубликованного манифеста дал сию сказку о положенных по 

последней 1763 года ревизии в подушный оклад людях с показанием из того числа 

разными случаями убыло и после ревизии вновь рождено и прибыло после, слова  

истинны без всякой утайки, а буде сим впредь обличен явно или по свидетельству 

найдётся, что кого либо утаил, то повинен по положенному указу штрафу без всякого 

милосердия.  

(данная запись с предупреждением об ответственности приводится в начале 

каждого листа переписи, изменяются лишь имена глав крестьянских семей 

подвергаемых опросу)  

 Мужского пола Женского пола 

Имена государственных 

крестьян г.Сургута 

Возраст по 

переписи 

1763 г 

Причина 

выбытия 

Возраст на 

момент 

переписи 

1781 г. 

Возраст по 

переписи 

1763 г 

Причина 

выбытия 

Возраст на 

момент 

переписи 

1781 г. 

Матвей Федорович 

Перфимьев 

22 - 41    

Его жена Анисья 

Ивановна ( взята в жены 

от сургутского 

крестьянина Ивана 

Рытова ) 

   9 - 28 

Их дети: Гаврило - - 8    

Ефим - - 4    

Осип - - 30 дн.    

Дочь Ефимия - - - - - 6 

Лист 2 

Никифор Андреевич 

Нарбеков 

22 - 41    

Его жена Анна 

Николаевна (взята у 

сургутского крестьянина 

Николая Христофорова)   

   16 - 35 

Их дети: сын Михаил - - 4    

Дочь Наталья    - - 3 

https://tobarhiv.72to.ru/
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Яков Яковлевич 

Боталинов 

40 Умер в 

1781 г. 

    

Его жена Пелагея 

Тимофеева (сестра 

сургутского крестьянина 

Ивана Захарова) 

   38 - 54 

Их дети: сын Яков 4 - 26    

Дочь Ульяна( выдана 

замуж за ясашного 

Василия Рогоева) 

   10   

Дочь Екатерина     2 Умерла в 

1763 г. 

 

Яковлева жена Успения 

Иванова (дочь дьячка 

сургутской богоявленской 

церкви Ивана Вергунова) 

   6 - 25 

Их дети сыновья: 

Николай 

- - 4    

Наум - - 2    

Азарей - - 3 нед.    

Данило  - - 3 нед.    

Лист 3 

Афонасий Яковлевич 

Кузнецов 

14 - 33    

Его мать вдова сургутянка 

Афросиния Петрова 

   41 - 60 

Его жена Авдотья 

Иванова взята у кубанца 

Ивана Иванова 

отпущенная 

(неразборчивая запись) 

его отставного 

прапорщика Ивана 

Яковлева 

   7 - 26 

Их дети: сын Калинник - - 4 мес.    

Дочь Лукерья    - - 2 

Дочь Параскева    - - 4 

 

Семён  Домошеев 45 Умер в 

1766 г. 

    

Его жена Мария Иванова 

дочь сургутского казака 

Ивана Тверитинова 

 

   41 - 60 
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Их сын Иван Семёнович 

Домошеев 

13 - 32    

Его жена Елена Васильева 

взята у бывшего 

сургутского крестьянина 

Василия Пушникова 

   13 - 32 

Их дети: сыновья 

Дмитрий 

- - 6    

Андрей - - 20 нед.    

Дочь Марфа    - - 20 нед. 

Лист 4 

Пётр Завьялов 44 Умер 

в1764 г. 

    

Его жена сургутянка Анна 

Григорьева 

   45 - 64 

У них дети: сын Андрей 

Петрович Завьялов 

23 - 42    

Сын Михайло 2 - 21    

Дочь Варвара выдана 

замуж за казака Степана 

Селиванова 

   19   

Жена Андрея Мария 

Иванова 

   18 - 34 

Их дети: сыновья 

Николай 

- - 14    

Григорий  - - 5    

Дочь Дарья    - - 10 мес. 

 

Пётр Позевалов(брат 

Ивана Федоровича 

Позевалова) 

31 Умер в 

1780 г. 

    

Его жена Наталья 

Васильевна 

   36 - 55 

Их дети: сын Тимофей 3 мес - 19    

Дочь Ирина    - - 17 

Иван Федорович 

Позевалов (брат 

упомянутого выше Петра) 

24 - 43    

Его жена Степанида 

Степановна 

   18 - 37 

Их дети: сыновья Иван - - 10    

Иван - - 5    

Лист 5 

Алексей Безверхов 43 Умер в 

1762 г. 
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Его жена Дарья 

Дмитриева дочь 

   48 Умерла в 

1766 г. 

 

Их дети: сыновья Семён 

Алексеевич Безверхов 

16 - 35    

Алексей 14 Отдан в 

рекруты 

в 1764 г. 

    

Михайло - холост 3 - 22    

Жена Семёна Авдотья     28 - 47 

Семёнова дочь Параскева    - - 17 

 

Леонтий Батурин 51 Умер в 

1773 г. 

    

Его жена Настасья 

Петровна 

   50 Умерла в 

1768 г. 

 

Их дети : сын Алексей 

Леонтьевич Батурин 

18 - 37    

Дочери Мария    22 - 41 

Анна выдана замуж за 

крестьянина Андрея 

Бушуева 

   16   

Алексеева жена Василиса 

Ивановна дочь 

крестьянина Ивана 

Силина 

   14 - 33 

Их дети: сыновья Исакий  - - 7    

Никифор - - 4    

Федот  - - 1    

Лист 6 

Иван Батурин 45 Умер в 

1763 г. 

    

Его сын Фёдор Иванович 

Батурин 

21 - 40    

Его жена Авдотья 

Фёдоровна 

   15 - 34 

Их дети: сын Семён   3    

Дочь Ульяна    15   

 

Михайло Ильич 

Перфильев 

33 - 52    

Его жена Афимия 

Васильевна 

   22 - 41 

Их дочь Варвара    1 мес. - 19 

Их сыновья: Фёдор   13    

Иван   10    
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Родион   8    

Дочь Матрёна      5 

Лист 7 

Фёдор Силиванов 54 Умер в 

1772 г. 

    

Его жена Дарья 

Михайловна 

   58 Умерла в 

1774 г. 

 

Их сын Михаил 

Федорович Силиванов 

24 - 46    

Их дочь Авдотья выдана 

замуж за сургутского 

крестьянина Никифора 

Кузнецова 

   25   

Жена Михаила Ирина 

Ивановна (сургутянка) 

   24 - 46 

Их дети: сын Иван   16    

Дочери: Катерина    1 - 20 

Пелагея      12 

 

Иван Иванович Потегин 23 - 42    

Его жена Елена Ивановна    17 - 36 

Их сыновья: Федор    4    

Василий   2    

Их дочери: Авдотья      13 

Татьяна      11 

Авдотья      9 

Агафья      5 

Лист 8 

Иван Вакулин 58 Умер в 

1765 г. 

    

Его брат Матвей 40 Умер в 

1768 г. 

    

Его жена Софья 

Пантелевна 

   39 Умерла в 

1769 г. 

 

Их сыновья: Семён 

Иванович Вакулин 

25 - 44    

Михайло  23 Умер в 

1770 г. 

    

Его жена Мария 

Осиповна 

   28 Умерла в 

1780 г. 

 

Их сыновья: Семён 1 мес. Умер в 

1764 г. 

    

Иван   15    

 

Иван Семёнов 42 Умер в     
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1781 г. 

Его жена Устинья 

Алексеевна 

   43 Умерла в 

1780 г. 

 

Их сыновья: Николай 

Иванович Семёнов 

12 - 31    

Иван  2 - 21    

Их дочери: Евдокия 

выдана замуж за 

сургутского крестьянина 

Григория Зырянова  

   15   

Василиса выдана замуж 

за сургутского 

крестьянина Алексея 

Батурина 

   14   

Наталья     10 - 29 

Сын Николая Гаврила   5    

Лист 9 

Фёдор Петрович Силин 32 - 51    

Его жена Василиса 

Гавриловна (сургутянка) 

   31 Умерла в 

1781 г. 

 

Его жена Авдотья 

Андреева (сургутянка) 

   9 - 28 

Их сын Ефим   16    

Дочери: Дарья    3 - 22 

Мария       18 

 

Алексей Васильевич 

Силин 

17 - 36    

Его жена Акулина 

Григорьевна (сургутянка) 

   21 - 40 

Их сыновья:Василий   19    

Алексей   10    

Яков   8    

Дочери: Акулина       13 

Ирина      3 

Лист 10 

Степан Дмитриевич 

Устинов 

28 - 47    

Его жена Акулина 

Никитишна () 

   28 - 47 

Их дети, сыновья: Пётр 3 - 22    

Фёдор 2 Умер в 

1768 г. 

    

Степан    15    

Жена Петра Марфа      18 
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Афонасьевна дочь 

сургутского казака 

Афонасия Самострелова 

 

Денис Федорович 

Устинов 

31 - 50    

Его жена Устинья 

Ивановна 

   32 Умерла в 

1765 г. 

 

Их дочери: Ирина выдана 

замуж за сургутского 

крестьянина Тимофея 

Суровцова 

   4   

Параскева выдана замуж 

за сургутского казака 

Ерофея Голову 

   3   

Улита       11 

Лист 11 

Лука Устинов 41 Умер в 

1774 г. 

    

Его жена Дарья 

Семёновна 

   43 - 62 

Их сын Григорий Лукич 

Устинов 

24 - 43    

Его жена Мария 

Сергеевна 

   21  40 

Их дети: дочь Лукерья 

выдана замуж за 

сургутского крестьянина 

Ивана Бутрова 

   1   

Сыновья: Герасим   18    

Фёдор   13    

Авксентий   2    

Дочь Федора      4 

 

Григорий Никитович 

Табанаков 

45 - 64    

Его жена Меланья 

Алексеевна 

   34 - 53 

Их дочери: Анна    13 Умерла в 

1777 г. 

 

Татьяна выдана замуж за 

сургутской богоявленской 

церкви дьячка Ивана 

Вергунова 

   12   

Лист 12 
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Дмитрий Тимофеевич 

Самострелов 

19 - 38    

Его брат Илья 16 - 35    

 Жена Дмитрия Авдотья 

Федоровна взята у 

лумпокольской нижней 

волости ясашного Федора 

Пикарсина 

   31 - 50 

Их дети: сын Степан   10    

Дочь Мария      6 

Жена Ильи Параскева 

Гарасимовна (сургутянка) 

      

Их Сын Иван   4    

 

Иван Семёнович 

Колпашников 

30 - 49    

Его жена Мария 

Григорьевна 

   31 - 50 

Их дети: сын Пётр  3 Умер в 

1775 г. 

    

Иван  2 - 21    

Дочь Авдотья    3 мес. Умерла в 

1775 г. 

 

Сын Николай   12    

Алексей   15    

Жена Ивана Ирина 

Яковлевна дочь 

сургутского крестьянина 

Якова Боталина 

   5 - 24 

Их дочь Авдотья      5 

Лист 13 

Осип Кандаков 41 Умер в 

1770 г. 

    

Параскева Дорофеевна 

дочь бывшего пономаря 

успенской церкви 

Самаровского ведомства 

Дорофея Фирсова 

   36 Умерла в 

1780 г. 

 

Их дети: сын Максим 

Осипович Кондаков 

12 - 31    

Сын Данило 8 - 27    

Дочь Федосья выдана 

замуж за сургутского 

барабанщика Петра 

Кандалова 

   5   
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Дочь Авдотья    2 - 21 

 

Алексей Андреевич 

Пушников 

22 - 41    

Его жена Матрёна 

Яковлевна 

   20 - 39 

Их сыновья: Пётр   14    

Андрей   15    

Их дочери: Анна      14 

Татьяна      12 

Авдотья      8 

Настасья       1 

Лист 14 

Пётр Иванович 

Пушников 

39 - 58    

Его жена Федосья 

Васильевна 

   32 - 51 

Их дочь Ирина      18 

Брат Петра Василий 40 Умер в 

1779 г. 

    

Его жена Татьяна 

Петровна 

   36 - 55 

Их дети: Иван  9 - 28    

Елена выдана замуж за 

сургутского крестьянина 

Ивана Домошева 

   12   

Пелагея выдана замуж за 

сургутского крестьянина 

Григория Турышева(или 

Тверышева)  

   6   

 

Дмитрий Гусенцов 52 Умер в 

1773 г. 

    

Его жена Мария Петровна    41 Умерла в 

1769 г. 

 

Их дети: дочь Лукерья    1 Умерла в 

1768 г. 

 

Сын Пётр Дмитриевич 

Гусенцов 

15 - 34    

Его жена Авдотья 

Федоровна (сургутянка) 

   16 - 35 

Их сыновья: Прокопий   4    

Иван    1    

Савелий   5мес.    

Лист 15 
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Афонасий Алексеевич 

Гусенцов 

32 - 51    

Его жена Параскева 

Андреевна 

   28 Умерла в 

1771 г. 

 

Их дети: сыновья Гаврило 3 - 22    

Иван 1 - 20    

Василий   15    

Иван   10    

Иван же   9    

 

Тимофей Гусенцов 22 - 41    

Его жена Степанида 

Ильинична (сургутянка) 

   21 - 40 

Их сыновья: Гаврило   4    

Андрей   3    

Андрей же   2,5 нед.    

Их дочери: Афимия      14 

Дарья      13 

Лист 16 

Иван Андреевич 

Кузнецов (холост) 

6 - 25    

Его мать вдова Устиния 

Прокопьевна 

   30 - 49 

Его брат Касьян   14    

Его сестра Анна    3 мес.  19 

 

Василий Кузнецов 33 Умер в 

1781 г. 

    

Его жена Анна 

Васильевна 

   34 Умерла в 

1769 г. 

 

Их дочь Матрёна выдана 

замуж за сургутского 

казака Никиту Боташкова 

   6   

Улита     4 - 23 

Его племянники Никифор  22 - 41    

Его брат Иван 17 - 36    

Иван же 9 Взят в 

рекруты 

1778 г. 

    

Жена Никифора Авдотья 

Фёдоровна (сургутянка) 

   25 - 44 

Их сын Иван   13    

Дочь Марфа      9 

Лист 17 

Василий Пименов 89 Умер в     
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1769 г. 

Его внук Петр 

Федорович Пименов 

21 - 40    

Его жена Авдотья 

Андреевна (сургутянка) 

   11 - 30 

 

Иван Андреевич 

Федулов 

16 - 35    

Его брат Алексей 10 Взят в 

рекруты 

в 1773 г. 

    

Его мать Авдотья 

Тимофеевна 

   50 - 69 

Жена Ивана Агрипина 

Ивановна (сургутянка) 

   15 - 34 

Их сыновья: Андрей    12    

Иван   8    

Осип   7    

Василий    3    

Лист 18 

Осип Бесперстов 26 Умер в 

1778 г. 

    

Его брат Иван Петрович 

Бесперстов 

19  38    

Данило 14  33    

Жена Осипа Авдотья 

Григорьевна 

   31 - 50 

 

Их сын Иван   13    

Иван же   11    

Их дочь Анна выдана 

замуж за казака Кондрата 

Перфирьева 

   1   

Дочь Агафья      18 

Жена Ивана Анна 

Гавриловна 

   11 - 30 

Их сыновья: Николай   4    

Андронник   3 мес.    

 

Фёдор Проводников 49 Умер в 

1765 г. 

    

Его жена Матрёна 

Герасимовна 

   50 Умерла в 

1768 г. 

 

Их дети: Семён 

Федорович Проводников 

30 - 49    

Алексей 25 - 44    
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Дочь Степанида выдана 

замуж за тобольского 

мещанина Ивана Мухина 

   13   

Жена Семёна Агафья 

Ивановна (сургутянка) 

   34 - 53 

Их дети: Андрей (холост) 4 - 23    

Иван(холост) 2 - 21    

Дочь Варвара    1 - 20 

Жена Алексея Устинья 

Петровна(сургутянка) 

   19 - 38 

Их дети: Иван    3    

Авдотья      14 

Лист 19 

Леонтий Андреевич 

Сверлин 

47  66    

Его жена Авдотья 

Васильевна 

   44 Умерла в 

1780 г. 

 

Их дети: сыновья Никита 28 - 47    

Яков 14 Отдан в 

рекруты 

в 1771 г. 

    

Дочери: Настасья выдана 

замуж за сургутского 

крестьянина Михаила 

Воробьева 

   21 Умерла в 

1781 г. 

 

 Матрёна    5 Умерла в 

1765 г. 

 

Федосья     2 - 21 

Жена Никиты Татьяна 

Андреевна 

   22 - 41 

Их сын Степан   14    

 

Иван Герасимович 

Никонов 

44 - 63    

Его жена Соломея 

Васильевна (сургутянка) 

   32 - 51 

Их дочери: Настасья    19 Умерла в 

1781 г. 

 

Агрипина      15 

Лист 20 

Никифор Семенович 

Монастырщиков 

37  56    

Его жена Авдотья 

Ивановна 

   30 Умерла в 

1775 г. 

 

Их сноха и вдова Марфа    37 - 56 
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Семёновна 

Её дочери: Авдотья 

выдана замуж за 

сургутского крестьянина 

Ивана Воробьева 

   6   

Татьяна выдана замуж за 

сургутского крестьянина 

Кирила Боталина 

   3   

Ирина выдана замуж за 

казака Максима 

Самострелова  

   2   

 

Василий Тверитинов 12 Отдан в 

рекруты 

в 1764 г. 

    

Его брат Андрей 

Васильевич Тверитинов 

9 - 28    

Их  мать Елена 

Васильевна 

   33 - 52 

Лист 21 

Федор Тверитинов 35 - 54    

Его жена Авдотья 

Степановна(сургутянка) 

   37 Умерла в 

1780 г. 

 

Их сын Степан 4 - 26    

Их дочери: Катерина     13 Умерла в 

1776 г. 

 

Агафья выдана замуж за 

сургутского дворянина 

Федора Васильевича 

Тверитинова 

   4   

Параскева     3 мес. - 20 

Степанова жена Анна 

Фёдоровна 

   12 - 31 

Их дети: сын Агапий   3 дн.    

Дочь Пелагея      5 

 

Тимофей Иванович 

Лукин 

31 - 50    

Его мать Парасковея 

Петровна 

   53 Умерла в 

1777 г. 

 

Его сестра Степанида 

выдана замуж за 

самаровского ямщика 

Игнатия Горшкова 

   24   

Тимофеева Жена Матрёна    19 - 38 
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Петровна (сургутянка) 

Их дочери: Авдотья       7 

Василиса      3 

Лист 22 

Николай Никитич 

Лукьянов 

24 - 46    

Его мать вдова Устинья 

Ерофеевна 

   50 - 69 

Сестра его Марфа выдана 

замуж за сургутского 

казака Семёна Каидалова 

   21   

Авдотья выдана замуж за 

сургутского крестьянина 

Данила Приледова 

   14   

Его жена Фёкла 

Семеновна 

   19 - 38 

Их дети: сын Галактион   5    

Дочери:Аксинья      18 

Марья      15 

Дарья      10 

Соломия       2 

 

Иван Никифорович 

Бутров 

24 - 43    

Его жена Лукерья 

Григорьевна (сургутянка) 

   1 - 20 

Их сын Гаврила   1    

Лист 23  

Яков Яковлевич 

Замятников 

44 - 63    

Его жена Акулина 

Григорьевна дочь 

бывшего священника 

Ваховской Богоявленской 

церкви сургутского 

ведомства Григория 

Першунова 

   43 Умерла в 

1769 г. 

 

Их дети: сыновья: Иван 4 - 23    

Федор 1 - 20    

Дочери Авдотья выдана 

замуж за священника 

Силис(?)ерского погоста  

Успенской церкви 

Василия Фирсова 

   18   

Анна выдана замуж за    16   
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самаровского священника 

Федора Федосеева 

Жена Ивана Василиса 

Афонасьевна 

   7 - 26 

Их дети: Филимон   8    

Григорий   5    

Дочери: Акулина      6 

Авдотья       2 

Авдотья же      1 

Жена Фёдора Василиса 

Никифоровна 

(сургутянка) 

   1 - 20 

Их дочь Авдотья      До году 

 

Степан Борисович 

Вепрев 

33 - 52    

Его брат Иван 28 Умер в 

1763 г. 

    

Жена Степана Анна 

Матвеевна (сургутянка) 

   18 - 37 

 Их сын Иван   2    

Дочери: Татьяна      15 

Дарья       12 

Устинья      6 

Лист 24 

Матвей Макушин 48 Умер в 

1774 г. 

    

Его жена Параскева 

Михайловна 

   44 Умерла в 

1781 г. 

 

Их дети: сыновья Иван 

Матвеевич Макушин  

26 - 45    

Михаил  14 - 36    

Жена Ивана Настасья 

Никифоровна 

   21 - 40 

Их дети: сын Пётр    5    

Дочь Екатерина      15 

Жена Михаила Агафья 

Федоровна 

   15 - 34 

Их дочь Авдотья      6 

       

Степан Тверитинов 24 Умер в 

1779 г. 

    

Его жена Акулина 

Васильевна 

   14 - 36 

Их сын Алексей:   9    
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Племянник Степана 

Никифор Петрович 

Тверитинов 

5 - 24    

Его мать вдова Татьяна 

Ивановна 

   24 - 46 

Её дочери: Настасья, 

выдана замуж за 

священника Тазовской 

Николаевской церкви 

сургутского ведомства 

Михаила Вергунова 

   7   

Марфа     3 - 22 

Лист 25 

Андрей Семёнович 
Буканин (холост) 

25 - 44    

Его брат Алексей 14 Отдан в 

рекруты 

в 1772 г. 

    

Его жена Аксинья 

Яковлевна 

   11 - 30 

 

… брат Никифор 20 Умер в 

1776 г. 

    

…брат Андрей 

Гаврилович Буканин 

11 - 30    

Их мать вдова Наталья 

Гавриловна 

   40 - 59 

Их сестра Фёкла выдана 

замуж за сургутского 

крестьянина Петра 

Щепеткина 

   15   

Жена Андрея Авдотья 

Федоровна (сургутянка) 

   6 - 25 

Их сын Иван   2    

Лист 26 

Фёдор Михайлович 

Щепёткин 

28 - 47    

Его мать вдова Анна 

Степановна (сургутянка) 

   54 Умерла в 

1778 г. 

 

Его жена Марина 

Алексеевна(сургутянка) 

   26 - 45 

Их дети: сын Василий    12    

Дочь Екатерина      15 

Варвара      6 
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Илья Семёнович 

Щепеткин 

25 - 44    

Его жена Агрипина 

Ильинична (сургутянка) 

   24 - 43 

Их дети: дочери Анна     2 - 21 

Ирина        12 

Авдотья       9 

Сыновья: Иван   15    

Яков    5    

Лист 27 

Борис Щепёткин 58 Умер 1769 

г. 

    

Его жена Авдотья 

Федоровна 

   40 - 59 

Их дети: сын Пётр 

Борисович Щепёткин 

28 - 47    

Еремей (холост) 21 - 40    

Жена Петра Фёкла 

Гавриловна (сургутянка) 

   14 - 33 

Их дети: сыновья Иван   10    

Никифор    6    

Семён    3    

Павел    10 нед.    

 

Иван Силин 55 Умер в 

1768 г. 

    

Его жена Татьяна 

Герасимовна 

   60 Умерла в 

1776 г. 

 

Их дети: сын Алексей 

Иванович Силин 

22 - 41    

Дмитрий  19 - 38    

Дочь Елена, выдана 

замуж за сургутского 

крестьянина Ивана 

Подтягина 

   14   

Жена Алексея Авдотья 

Дмитриевна 

   25 - 44 

Их дети: дочери Анна       15 

Мария      4 

Жена Дмитрия Авдотья 

Яковлевна 

   17 - 36 

Их дети: сыновья Пётр   15    

Дмитрий    6    

Яков    4    

Дочь: Дарья      10 
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Лист 28 

Михайло Путимцов 47 Умер в 

1782 г. 

    

Его дети: сын Иван 

Михайлович Путимцов 

20 - 39    

Фёдор (холост) 13 - 32    

Жена Ивана Федора 

Ивановна взята у 

крестьянина  Ивана 

Ладыгина из деревни 

Вагаевой Тобольского 

ведомства 

   8 - 27 

Их дочь Параскева      20 нед. 

 

Иван Семёнович 

Тверитинов 

35 - 54    

Его жена Федосья 

Михайловна дочь 

отставного казака 

Михаила Алфимова с 

Успенской церкви 

Самаровского ведомства 

   28 - 47 

Их дети: сыновья Иван 1 Умер в 

1763 г. 

    

Яков    17    

Федор    14    

Степан    6    

Дочери: Акулина      19 

Фёкла      3 

Лист 29 

Иван Захаров 42 Умер в 

1772 г. 

    

Его жена Авдотья 

Васильевна (сургутянка) 

   32 - 51 

Их сыновья: Василий 

Иванович Захаров 

1 - 20    

Михаил    14    

Дочь Авдотья      17 

 

Андрей Сидоров 43 - Умер в 

1769 г. 

   

Его жена Аксинья 

Васильевна (сургутянка) 

   38 - 57 

Их дети: сыновья Никита 

Андреевич Сидоров 

15 - 34    



 68 

Яков  6 Отдан в 

рекруты 

в 1781 г. 

    

Дочь Ирина    4 - 23 

Лист 30 

Фёдор Кузьмич Панкин 

(холост) 

32 - 51    

 

Яков Никифорович 

Баталин 

43 - 62    

Его жена Устинья 

Ивановна (сургутянка) 

   38 Умерла в 

1780 г. 

 

Их дети, сыновья: Андрей  26 - 45    

Гаврило 13 - 32    

Кирилл 9 - 28    

Петр  2 - 21    

Яков  1 Умер в 

1764 г. 

    

Дочь Авдотья, выдана 

замуж за сургутского 

крестьянина Дмитрия 

Силина 

   16   

Ирина выдана замуж за 

Петра Проводникова 

пономаря Тазовской 

Николаевской церкви 

сургутского ведомства 

   12   

Ирина же выдана замуж 

за сургутского 

крестьянина Ивана 

Колпашникова 

   5   

Жена Андрея Марфа  

Афонасьевна 

   18 - 37 

Их дети, сыновья: 

Василий 

  18    

Михайло    14    

Дмитрий    2    

Дочь Епистимия      5 

Жена Гаврилы Авдотья 

Васильевна 

   14 - 33 

Их дети: сын Сава   1    

Дочери: Татьяна       13 

Анна       11 

Дарья       7 

Елена      4 
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Жена Кирилла Татьяна 

Петровна 

   3 - 22 

Лист 31 

Василий Иванович 

Бесперстов 

35 - 54    

Его жена Устинья 

Григорьевна (сургутянка) 

   47 Умерла в 

1769 г. 

 

Их сын Яков 5 Умер в 

1776 г. 

    

 

Дмитрий Дмитриевич 

Рудаков 

38 - 57    

Его жена Настасья 

Петровна 

   60 Умерла в 

1762 г. 

 

Его жена Анна 

Степановна 

   36 - 55 

Лист 32 

Григорий Григорьевич 

Тырыков 

19 - 38    

Его мать вдова Пелагея 

Ивановна (сургутянка) 

   46 Умерла в 

1764 г. 

 

Его жена Пелагея 

Васильевна(сургутянка) 

   6 - 25 

Их дети: Николай   8    

Парфирий    5    

 

Евтифей Суровцов 55 Умер в 

1763 г. 

    

Его жена Елена Сергеевна    39 - 58 

Их дети: сын Тимофей 

Евтифеевич Суровцов 

10 - 29    

Дочери: Агафья выдана 

замуж за Ивана 

Рахманова сургутской 

городовой команды 

фуражира 

   16   

Василиса выдана замуж 

за Егора Петрова 

дворового человека 

сургутского титулярного 

советника камисара 

Калугина  

   4   

Жена Тимофея Ирина 

Денисовна (сургутянка) 

   4 - 23 

Их дети: сын Алексей    1 мес.    
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Дочь Василиса       4 

Лист 33 

Григорий Беспёрстов 66 Умер в 

1764 

    

Его жена Фёкла 

Фёдоровна (сургутянка) 

   61 Умерла в 

1771 г. 

 

Их сын Никита 

Григорьевич 

Бесперстов(холост) 

37 - 56    

Дочь Настасья выдана 

замуж за отставного 

солдата Ивана Тырыкова 

   16   

 

Астафей Сергеевич 
Карпов (холост) 

15 - 34    

Лист 34 

Данило Потапович 

Некледов 

(незаконнорожденный) 

14 - 33    

Его жена Авдотья 

Никитична (сургутянка) 

   17 - 36 

Их дочь: Фотинея      2 

Сын Прокопий (вновь 

приписанный после 

нынешней четвёртой 

ревизии, при проверке 

найденный 

пропущенным) 

  1    

 

Марк Фёдорович 
Домашев 

(незаконнорожденный) 

20 - 39    

Его жена Мария 

Федоровна (сургутянка) 

   15 - 34 

Их дети: Андрей    14    

Агафья      12 

Лист 35 

Фёдор Иванович 

Воробьёв 

34 - 56    

Его жена Устиния 

Григорьевна(сургутянка) 

   34 Умерла в 

1775 г. 

 

Их дети: сыновья Михаил 12 - 31    

Иван 7 Умер в 

1781 г.  

    

Никифор  5 - 24    
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Яков  3 Умер в 

1765 г. 

    

Василий    6    

Дочери Мария    3 мес - 19 

Екатерина       13 

Жена Михаила Настасья 

Леонтьевна(сургутянка) 

   21 Умерла в 

1781 г. 

 

Их дочь Афимия      12 

Жена Ивана Авдотья 

Петровна(сургутянка) 

   6 - 25 

Их дети, сын Иван   3    

Дочь Мария      5 

 

Яков Гаврилович 

Алферов (холост) 

25 - 44    

Лист 36 

Николай 

Христофорович 

Кре…яков 

49 - 68    

Его жена Агрипина 

Тимофеевна(сургутянка) 

   37 - 56 

Их дети: сыновья Иван  14 - 33    

Василий  7 - 26    

Дочери: Анна выдана 

замуж за сургутского 

крестьянина Никифора 

Нарбекова 

   19   

Анна же выдана замуж за 

сургутского казака Ивана 

Петрова Тверитинова 

   16   

Надежда     8 Умерла в 

1778 г. 

 

Мария     3 Умерла в 

1764 г. 

 

Степанида выдана замуж 

за сургутского казачьего 

пятидесятника Ивана 

Пучкина 

   4   

Жена Ивана Авдотья 

Леонтьевна (сургутянка) 

   14 - 33 

Их сыновья: Гаврило   7    

Михайло   4    

Их дочь Мария      2 

Жена Василия Настасья 

Васильевна 

   4 - 23 
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Их сын Иван   2    

 

Иван Артемьевич 

Тетецкой 

24 - 43    

Его жена Ульяна 

Михайловна дочь 

тобольского купца 

Михаила Оконнишникова 

   5 - 24 

Их сыновья: Василий   3    

Степан    2    

Дочери: Анна       13 

Ирина       4 

Агафья      10 нед. 

Лист 37 

Дмитрий Таскин 11 Умер в 

1781 г. 

    

Его жена Федора 

Никитична дочь 

тобольского 

экономического 

крестьянина Никиты 

Монастырчикова 

   61 Умерла в 

1779 г. 

 

Их сын Фёдор 

Дмитриевич Таскин 

21 - 40    

Его жена Ирина 

Назаровна дочь 

тобольского цехового 

Назара Трутнева 

   17 - 36 

Их сын Петр   13    

Дочь Анна      8 

 

Николай Силин 21 Умер в 

1766 г. 

    

Его жена Авдотья 

Гавриловна 

   22 - 41 

Их сыновья: Василий 

Николаевич Силин  

  18    

Петр   13    

….(неразборчиво Евсей)   9    

Дочь Елена      16 

Лист 38 

Матвей Куйвышев 48 Умер в 

1765 г. 

    

Его жена Стефанида 

Ивановна (сургутянка) 

   33 - 52 
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Их сын Яков Матвеевич 

Куйвышев 

  13    

       

Итого всех: 155 50 218 183 39 183 

Подписались :  

Исправник Дмитрий Шмыгин  Дворянский заседатель Гаврило …обесков Иван Домошеев  Иван Федулов 

 

Приложение №12. Документ №3 «Из отчета о болезнях по 23 дивизии в 1807 

году» (выписка) (ГАОО,фонд – 6, опись – 2, д.2394, лл.229-233) 

«В конце января новобранные рекруты, должные заменить выкомандированных из полков 

старых солдат по количеству были приведены. Число их необыкновенно, ибо в один только 

Уфимский Мушкетёрский полк помещено более 1200 человек. 

Большую часть их расположили в каменных казармах, которые до того времени были пусты и 

начальное отопление и согревание оных произвело отсыревание в стенах, которые я успел 

видеть в марте месяце… естественно при подобных обстоятельствах, что люди новые 

переменившие жизнь, с духом ослабленным тоской по отчизне, вступив в столь  худые 

жилища, нечуствительно теряли телесные силы, а с действующей простудной лихорадкой 

получали наклонность к нервным болезням…  

В феврале рекрутов начали учить, причём и когда действует принуждение и 

неосмотрительность, рекруты кроме усталости и изнеможения, вспотевшие и измотанные, 

возвращаясь в жилища, своего не имея, чтобы себя подкормить, засыпали в том же самом белье 

и под той же самой  сырой одеждой … к концу февраля в Уфимском полку до 200 человек, 

одержимых простудой, лежали в лазарете… 

В марте в лазарет поступало ежедневно от 20 до 30 человек. Наполнялись ими даже казармы. 

Лихорадка начала превращаться в другие болезни, появились накожные высыпи, поносы, 

нервная лихорадка… 

С половины апреля появились внутренние сыпи, внутренние воспаления, изнурительные 

поносы… 

В мае желчные болезни, желчно-гнилостные болезни, кровяные поносы… 

Июль – болезненность усугубляется началом продажи свежих огурцов и дынь, в августе –

арбузов. Их продавали по 20-15 коп. за сотню, за копейку можно купить 2-3 большие дыни…» 
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Приложение №13. Документ № 4 «Полное годовое число больных по всей 23 

дивизии и количество умерших за 1807 год» (ГАОО,фонд – 6, опись – 2, д.2394, 

лл.229-233) 

Название полков и команд Годовое количество Умерших 

пропор-

ционально 

одному 

(один из..) 

больных умерших 

Полки 

Оренбургский драгунский 

Рыльский мушкетёрский 

Уфимский мушкетёрский 

Екатеринбургский мушкетёрский 

Казанский гарнизонный 

Оренбургский гарнизонный 

Тептярский казачий 

 

444 

850 

2786 

695 

1225 

598 

165 

 

39 

68 

214 

83 

90 

49 

3 

 

11 

11,5 

12,5 

9,5 

13 

11 

55 

Батальоны Орский казачий 

Кизильский казачий 

Верхнеуральский казачий 

Троицкий казачий 

Звериноголовский казачий 

Симбирский гарнизонный 

Уфимский гарнизонный 

Вятский гарнизонный 

Второй Липецкий 

Третий Липецкий 

Четвертый Липецкий 

95 

248 

249 

410 

298 

802 

879 

432 

61 

167 

149 

18 

21 

20 

28 

22 

38 

17 

22 

16 

14 

15 

5 

11 

12 

14 

11 

20 

50 

20 

3,5 

11 

10 

Команды 

Артиллерийская гарнизонная 

Инвалидная рота 

Военно-сиротское отделение 

Ставропольское калмыцкое войско 

 

105 

35 

112 

401 

 

3 

6 

3 

15 

 

35 

6 

35 

26 
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В казанском госпитале 1832 121 14 

По всей дивизии 13034 949 Один из 

15 

Приложение №14. Документ №5 «Рапорт Оренбургскому военному губернатору 

Г.С. Волконскому от Оренбургского гражданского губернатора Веригина от 3 

июля 1812 года» (ГАОО, фонд – 6, опись – 3, д. – 3603, л.2) 

«32 числа в 6 часов по полудни получено два высочайших ЕИВ рескрипта из Вильны о 

формировании из новобранных рекрут 12 новых полков: 8 пехотных и 4 егерских.  

За подписью Александра и министра полиции Балашова. 

 Речь идет о: 

1. 1-м Костромском пехотном; 

2. 1-м Рязанском пехотном; 

3. 1-м Владимирском пехотном; 

4. 1-м Воронежском егерском; 

5. 1-м Тамбовском пехотном; 

6. 1-м Ярославском егерском; 

7. 2-м Ярославском егерском; 

8. 2-м Рязанском пехотном; 

9. 2-м Владимирском пехотном; 

10. 2-м Воронежском егерском; 

11. 2-м Костромском пехотном; 

12. 2-м Тамбовском пехотном. 

Приказано среди прочего: 

- Пермскому, Казанскому и Оренбургскому военным губернаторам обеспечить 

обмундирование и обозы для второго пехотного Костромского полка; 

- В состав Первого Тамбовского пехотного полка направить рекрутов из губерний: 

Казанской-112 человек; 

Тамбовской-1986 человек; 

Оренбургской-997 человек; 

Пензенской- 377 человек; 

Всего: 3472 рекрута 

Формирование поручалось Окружному генералу внутренней стражи генерал-майору Русанову; 

- к этим же рекрутским частям должны быть направлены по 3 унтер-офицера, 3 барабанщика, 3 

рядовых гренадерского батальона. Всего: 36 человек 
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Под приказом подписи: Военного министра Барклая да Толли, заверенная подписью статского 

советника Бокаревского» 

Приложение №15. Список №6  «Отставные унтер-офицеры и рядовые, 

числившиеся по переписи 1834, 1858 гг. » (составлено выборочно по материалам 

ЦГИАБ, Фонд И-138, опись- 2, д.-720) 

ФИО Звание Другие сведения 

Напалков Александр 

Прокофьеввич 

Унтер-офицер Отдан в рекруты в 1812г. в 

возрасте 26 лет. До этого 

был мастеровым Симского 

завода. В списке записан 

умершим в 1850 году в 

возрасте 64 лет. 

Степанов Иван Рядовой Отдан в рекруты в 1789г. 

Дорофей Полуектов Рядовой  Отдан в рекруты в 1798г. 

Максимов Егор Рядовой  Отдан в рекруты в 1809г.  

Палашов Кондратий Рядовой  Отдан в рекруты в 1813г. 

Федоров Константин Рядовой  Отдан в рекруты в 1809г. 

Курносов Егор Рядовой  Отдан в рекруты в 1811г.в 

списке под №217 числится 

умершим. 

Ильин Корнила Рядовой  Отдан в рекруты в 1791г. в 

списке №234 числится 

умершим 

 

Приложение № 16. Список №7 «Рекрутские жены, взятые в полк с мужем»: 

1. Варвара Михеевна – жена Ефрема Ивановича Егорова, отданного в 1789году из Сима. 

2. Авдотья  Михайловна – жена Архипа Гурьяновича Алексеева, отданного в 1786 году из 

Миньяра. 

3. Акулина Алешева – жена Полуекта Никитина, отданного в 1784 году из Миньяра. 

4. Матрена Еднелова – жена Тимофея Егорова, отданного в 1783 году из Миньяра. 

5. Авдотья Тереньтевна – жена Михаила Моисеевича Васюкова, отданного в 1784 году из 

Миньяра. 

6. Ирина Степанова – жена Федора Михеевича Тимашова, отданного в 1784 году из 

деревни Малаяз. 
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Приложение № 17. Список №8 «Женщины, бежавшие или умершие после отдачи 

мужей в рекруты»: 

1. Ирина Васильевна – Артемия Мироновича Грекова, отданного в 1782 году, умерла в 

1785 году в возрасте 25 лет. 

2. Татьяна Федоронва – жена Семена Андреевича Пруткова, отданного в 1784 году из 

Сима, бежала в том же году, оставив детей. 

3. Прасковья Исаевна – жена Василия Кирилловича Кретова, отданного в 1787 году из 

Миньяра, умерла в 1791 году. 

4. Онисья Силантьевна – жена Федора Алексеевича Устимова, отданного в 1786 году из д. 

Ерал, умерла в  1790 году. 

5. Татьяна Кузьмина – жена Акима Спиридоновича Степанова, отданного в 1788 году, 

умерла в 1794 году в д. Ерал. 

Приложение №18. Список №9 «Дети рекрутов, оставшиеся сиротами». 

1. Семен Егоров – сын  Тимофея Егорова, (3 летний), мать и отец отданы в рекруты в 1783 

году. 

2. Фекла Никитина – дочь Полуекта Никитина, (6 летняя), мать и отец отданы в рекруты 

1784 году из Миньяра. 

3. Семен Кретов – сын Василия Кирилловича Кретова , отданного в 1787 году из Миньяра, 

осиротел в 1789 году, когда умерла мать, ему было 5 лет. В 1807 году сам был отдан в 

рекруты. 

4. Аким Ермилов- сын Петра Фомича Ермилова, отданного в 1787 году из Миньяра. Акиму 

было 8 лет, когда мать сбежала в 1793 году. 

5. Тихон Васюков – сын Михаила Моисеевича Васюкова, отданного в 1784 году. Мать 

была взята отцом в полк, когда ему было 2 года. 

6. Илья Карташов – сын Гаврилы Афонасьевича Карташова, отданного в 1812 году. В 

возрасте до года без матери он остался на воспитание у деда, умер вместе с дедом в том 

же году. 

7. Прасковья Бармаскина – дочь Якова Степановича Бармаскина, отданного в 1813 году из 

д.Ерал. 
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8. Андрей Степанов – сын Акима Спиридоновича Степанова, отданного в 1728 году из д. 

Ерал. Мать умерла в 1794 году. Ему было 14, его сестре Агафье 7 лет. 

9. Агафья Степанова - №8. 

10. Николай Устимов – сын Федора Алексеевича Устимова, отданного в 1786 году из д. 

Ерал. Мать умерла в 1790 году. Ему было 16 лет, его сестренке Ирине – 8 лет. 

11. Ирина Устимова – мл. сестра Николая Устимова. 

12. Емельян Устимов – тоже сын Федора Устимова, умер в 1796 году. 

13. Петр Устимов- сын Федора Устимова, умер в  1796 году. 

14. Емельян Шалашов – сын Филиппа Михайловича Шалашова, отданного в 1785 году из 

Миньяра, умер в 1786 году в 13 лет. 

15. Илья Карташов – сын Гавриила Афанасьевича Карташова, отданного в 1812 году из 

Миньяра, умер годовалым в тот же год. 

16. Наталья Грекова – дочь Артемия Мироновича Грекова, отданного в 1782 году из Сима. 

Умерла в возрасте полутора лет в 1783 году. 

17. Тимофей Матвеев – сын Антона Петровича Матвеева, отданного в 1789 году из Сима. 

Умер в 1790 году в 8 лет. 

18. Петр Утин – сын Степана Петровича Утина, отданного в 1811 году из Сима, Умер 1814 

году в 3,5 года. 

19. Захар Прутков – сын Семена Андреевича Пруткова, отданного в 1784 году из Сима. 

Умер через 2 года. 

 

Приложение № 19.Таблица «Население Симского горного округа с 1783 по 

1858 год» (ныне это Ашинский район, Челябинской области) 

Название населенного 

пункта 

1783 1795 1811 1816 1858 

Симский заводский посёлок 1510 1585 1974 1868 3304 

Миньярский з.п. 926 1032 934 1844 3956 

д.Ерал  979 1084 264 395 1844 

д. Малаяз (Малуюз) 220 277 186  476 

д.Муратовка 236 258 195 162 625 

д.Илек(Иляк) 241 266 194 640 1344 

д.Биянка 216 247 181 182 590 

д.Подлобовая (Подлубовая) 242 274 291 478  

д.Бекетовка 224 246 154 443  

д.Железорудничная     255 

д.Ивановка     390 



 79 

Казарма Твердышева     46 

Казарма Мясникова     48 

Всего 4724 5269 4473 7012 11978 

 

 

Приложение № 20. Таблица «Сведения о первых жителях, привезенных в 

населенные пункты Симского горного округа с 1783 по 1795 год» (ныне это 

Ашинский район, Челябинской области) 

Название 

населенного 

пункта 

Дата 

перевода 

в 

Симский 

горный 

округ 

Место проживания 

 до перевода  

Способ 

приобретения 

Сведения  

о первоначальном 

владельце 

Всего 

переведенных 

душ обоего 

пола 

Симский 

заводский 

поселок 

До 1783 сведений не обнаружено Унаследовано И.И. Бекетова 627 

1783-

1785 

Катав-Ивановский з.п. унаследовано И.И.Бекетова 129 

1783 Белорецкий з.п. Унаследовано И.И. Бекетова 4 

1783 д. Карауловка Получено по 

переделу 

наследства 

Е.И.Козицкая 98 

1785 д. Ломовка Получено по 

переделу 

наследства 

А.И.Дурасова 9 

1785 З.п. Богоявленского 

медеплавильного завода 

унаследовано И.И.Бекетова 49 

1785 З.п. Воскресенского 

медеплавильного завода 

унаследовано И.И.Бекетова 22 

1785 З.п. Архангельского 

медеплавильного завода 

унаследовано И.И.Бекетова - 

1787 с. Саловка, Симбирского 

наместничества, 

Ставропольской 

вотчины 

Переведены 

из других 

наследных 

владений 

И.И.Бекетова 341 

1787 д.Городищи, 

Симбирского 

наместничества, 

Ставропольской 

вотчины 

Переведены 

из других 

наследных 

владений 

И.И.Бекетова 139 

1789 с.Лаишево, Симбирского Получены по А.И.Дурасова 33 
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наместничества переделу 

наследства 

1794  Д.Калмаюр, 

Симбирского 

наместничества 

Получены по 

переделу 

наследства 

А.И.Дурасова 6 

Миньярский 

заводский 

поселок 

1783 З.п. Усть-Катавского 

завода 

унаследованы И.И.Бекетова  70 

1783 д. Карауловка унаследованы И.И.Бекетова  20 

1787 с.Ждановка/Ивановка, 

Нижегородского 

наместничества 

унаследованы И.И.Бекетова  270 

1783 д. Назимовка унаследованы И.И.Бекетова  137 

1789 с.Дмитриевское-

Куракино, Симбирского 

наместничества 

Куплены Надворный 

советник 

П.А.Бахметьев 

172 

1789 д.Перенежье, 

д.Митинки, д.Крутая, 

Серпейской округи, 

Калужского 

наместничества 

Куплены Вдова князя 

А.М.Белосельского 

Анна Федоровна 

145 

1789 Д.Тешевичи, д.Большие 

Саваны, Жиздринской 

округи, Калужского 

наместничества 

Куплены Вдова князя 

А.М.Белосельского 

Анна Федоровна 

168 

д.Биянка 1794 с.Лосиное, д.Перемежье, 

Серпейской округи, 

Калужского 

наместничества 

Куплены Вдова князя 

А.М.Белосельского 

Анна Федоровна 

216 

с. Ерал 1783 С.Карауловка,с.Лаишево Получены по 

переделу 

наследства 

К.И.Козицкая Всего 979  

1787 С.Чаадаевка, Кузнецкой 

округи, Саратовского 

наместничества 

унаследовано И.И.Бекетова 

д.Муратовка 1783 д.Карауловка унаследовано И.И.Бекетова 236 

д.Илек 1783 д.Карауловка унаследовано И.И.Бекетова 241 

д.Малаяз 1783 д.Карауловка унаследовано И.И.Бекетова 220 

д.Подлобовая 1787 д.Новосельская, 

Курмышской округи, 

Симбирского 

наместничества  

Куплены с 

публичного 

торга в 1784 

Коллежский 

асессор Степан 

Егорович Коротков 

242 

Проданы Дочери генерала-

поручика Акима 
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Ивановича 

Опухтина 

Куплены в 

1785 

И.И.Бекетова 

д.Бекетовка 1787 с.Городищи, 

Симбирского 

наместничества 

унаследованы И.И.Бекетова 224 


