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Введение 

елание узнать свою родословную у меня возникло 

давно. Я очень благодарен одному Человеку, моей 

бабушке со стороны отца, Анфисе Евграфовне, в 

девичестве Трофимовой. Моя бабушка, Трофимова Анфиса 

Евграфовна, родилась 17 августа 1900 года (старый стиль) в 

поселке Нейво-Шайтанка, который расположен недалеко от 

города Алапаевск в Свердловской области. Так сложилась 

судьба, что она, достаточно грамотный человек (5 классов 

земской школы), посвятила свою жизнь воспитанию двух 

человек.  

С моим отцом, Валерием, она осталось одна через 7-8 

месяцев после его рождения. Ее муж, Леонид Старцев, 

«бухгалтер» - так она его называла, осенью 1924 года убыл в 

Екатеринбург (14 октября 1924 года Екатеринбургский 

горсовет вынес решение о переименовании города в 

Свердловск). «Он грамотный – бухгалтер. Зачем я, 

крестьянка, ему нужна» - говорила она. Но тогда она была не 

одна. Жила в собственном доме с отцом, матерью, бабушкой 

со стороны отца и младшими сестрой и братом. Ее отец, 

Евграф Трофимов, был турбинным мастером на заводе. В его 

хозяйстве имелись лошадь, корова и другая живность. Когда 

началось раскулачивание, их семью не трогали: «Иваныч» 

был из мастеровых. По рассказам бабушки после смерти 

Евграфа, на семейном совете решили: не ждать, когда их 

раскулачат. И уехали в Нижний Тагил, где уже жил и работал 

Николай Евграфович, брат моей бабушки. Второй раз она 

вышла замуж в 1940 году, после того как Валерий получил 

паспорт. И стала Коростелевой. Муж был старше ее на 12 лет. 

С портрета 1940 года, который я видел в детстве, смотрели 

два красивых человека (к сожалению, портрет не 

сохранился). Вместе они прожили недолго: в 1943 году он 

умер. К сожалению, я не знаю его имени: я не спрашивал, она 

не говорила. Только отчество – Петрович – и то не точно. В 

дереве я его не буду отражать и оставлю для бабушки 

фамилию Старцева. 



 8 

В апреле 1954 году родился я. И опять, так судьбой 

было уготовлено, достался ей на воспитание в феврале 1955 

года. А до пенсии, на которую она вышла в августе 1955 года, 

оставалось еще 6 месяцев. В то время она работала на Нижне-

Тагильском металлургическом заводе им. Куйбышева 

(бывший Демидовский завод, сейчас завод-музей), стрелком 

военизированной охраны. Руководство и коллеги всячески ей 

помогали: переносили смены на удобное время, оформляли 

без содержания и т.п. В то время мой папа Валерий 

Леонидович, работал на Ново-Тагильском металлургическом 

заводе (сейчас Нижнетагильский металлургический 

комбинат) слесарем-ремонтником доменного оборудования.  

Выйдя на пенсию, Анфиса Евграфовна свою жизнь 

посвятила одному человечку – мне. Всему, что я добился в 

своей жизни, я обязан ей. Бабушка была источником 

афоризмов и мудрости. Приведу только один из ее афоризмов 

– «Как так, срал да упал? Все равно – кто-нибудь да 

столкнул!».  Перевод на понятный язык: «Если тебе плохо, ты 

что-то не сделал или сделал не так, не ищи внешнюю 

причину, а ищи причину в себе. Только тогда ты чего-нибудь 

достигнешь». За мои «детские шалости» она меня никогда не 

наказывала. Только обсудит проступок (поступок), скажет, 

что я был здесь не прав (прав). Обсуждая со мной какие-

нибудь стороны моего поведения, она всегда оставляла право 

мне на принятие решения. Потом, когда я, не послушав ее 

совета, делал, и получилось плохо, никогда не говорила: «Я 

же говорила тебе». Просто говорила: «Ошибся, не переживай, 

а делай выводы и не повторяй».  Никогда не запрещала мне 

выбирать своих друзей. Мы жили с ней в комнате 

коммунальной квартиры (кроме нас еще 3 семьи). У нас 

всегда была полная комната моих приятелей. Если ей кто-

нибудь из них не нравился, то, когда мы оставались вдвоем, 

она об этом мне говорила. На мой вопрос: «Почему?», она 

отвечала: «Присмотрись к нему и сам поймешь». И он 

приходил к нам, пока я не убеждался в ее правоте.  Прошло 

уже много лет, но все мои детские друзья-приятели очень 

тепло отзываются о ней, помнят ее знаменитые пирожки с 
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капустой. Ее заповеди я запомнил на всю жизнь. Как 

главную, хочу выделить одну: «Никогда не поступай с 

другими так, как ты бы не хотел, чтобы кто-то поступил с 

тобой». Она прожила 84 года и успела увидеть моего 

старшего сына, Максима.  

Восстановлением родословной я начинал заниматься в 

2015 году. На начало работы я располагал следующей 

информацией, представленной на рисунке. Кроме того, было 

известно, что Александра, сестра моей бабушки родилась 6 

апреля 1911 года (из паспорта), ее брат, Николай родился в 

1914 году (со слов бабушки). 

 
Бабушка говорила, что Шурья родилась раньше 1911 

года. «Отец придет с получки, даст мне пятак, я возьму 

Шурью за руку, и мы идем в лавку – накупаем пряников, 
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конфет и ленточек». На мое замечание, что в 1914 году, когда 

Шурье было 3 года, ты могла, взяв ее за руку, пойти в лавку. 

«Чтобы я, девица, ходила с дитем за руку – никогда». 14 лет – 

девица. 

Фотографии моей мамы не было, а ее девичью 

фамилию я не знал. Моя бабушка родилась и жила в Нейво-

Шайтанском поселке до начала 30-х годов. Ее отец, Евграф, 

был турбинным мастером на заводе. О деде я знал только его 

имя – Леонид и что он жил в том же поселке. 

Для начала я определил, какие источники могут 

послужить основой для составления родословной. Из 

Интернета я узнал, что основными источниками, которые 

позволят составить генеалогическое дерево, являются: 

метрические книги, МК, ревизские сказки, РС и 

исповедальные списки (ведомости), ИС. Первые два сточника 

были введены по Указу государя Петра Великого, а 

последний, примерно в тоже время, русской православной 

церковью. До революции сохранность РС обеспечивала 

светская власть, а МК и ИС – духовная. После революции эти 

источники были перемещены в областные/республиканские 

архивы и Российский государственный архив древних актов, 

РГАДА. В последнем хранятся документы, созданные в 18 

веке и ранее. В областных/республиканских архивах в 

основном хранятся документы 19-20 века. В редких случаях 

там можно обнаружить документы 18 века. 

Я начал поиск своих предков по линии отца по 

фамилиям Старцев и Трофимов, девичья фамилия моей 

бабушки. Они оба родились и жили в п. Нейво-Шайтанский. 

Несмотря на то, что п. Нейво-Шайтанский входил в состав 

Верхотурского уезда Пермской губернии, МК, РС и ИС были 

переданы на хранение в государственный архив 

Свердловской области, ГАСО. МК велись в Петропавловской 

церкви, освященной в 1750 году, в приход которой входил 

поселок. Мною были составлены описи МК, РС и ИС. Описи 

приведены в приложении 1. 

История моей семьи по линии отца, Старцева Валерия 

Леонидовича, тесно связана с Уралом. Наши предки пошли от 
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двух фамилий-мастеровых: Старцев (Старцов) и Трофимов. 

Трофимов, тогда еще Трофим Васильев сын пришел на 

Невьянский завод в 1700 году и нанялся там угольным 

мастеровым, затем его перевели на Алапаевский завод, а 

потом семья Трофимовых в конце XVIII века переселилась на 

Нижне-Сусанский завод, который в последствие был назван 

Нейво-Шайтанским. Старцев Василей Андреев сын был 

направлен в 1735 году по указу из Высокого Сената на 

Сусанский завод молотовым мастером, Сусанский 

трансформировался в Нижне-Сусанский, затем в Нейво-

Шайтанский, где все его потомки жили до рождения моего 

отца. Т.е. оба они были государевыми (казёнными) 

мастеровыми.  

История моей семьи по линии мамы тоже оказалась  

связанной с Уралом: крепостных Разумовского, семьи Кучма 

и Ерошенок, Демидов купил в 1826 году и перевел на Урал, 

поселив их рядом с Нижнетагильским заводом. 

Изложение родословной я начну небольшим 

экскурсом в историю Урала в первой трети XVIII века. Так 

как мои предки со стороны папы были уральскими 

мастеровыми, и их жизнь была связана с двумя заводами, 

Алапаевсий и Сусанский (Нейво-Шайтанский), начну 

описание этих заводов. Ветку мамы начну с краткого 

экскурса в историю Малороссии XVIII века, а дальше опишу 

с. Радомка, Сосницкого уезда Черниговской губернии, село 

Никольское и деревню Опытный Хутор, при 

Нижнетагильском заводе.   

Перед началом описания, необходимо сделать 

некоторые разъяснения. Так как я не являюсь 

историком/краеведом, то описание населенных пунктов я 

находил в книгах и Интернете. Поэтому в тексте моей работы 

будут встречаться описания, созданные не мной, а другими 

авторами. Это не отдельные цитаты, а целиком 

скопированные тексты, без моей редакции. Однако я оставил 

за собой право приводить их в необходимой, на мой взгляд, 

последовательности. Что касается описания церквей 

Верхотурского уезда, то все они взяты из книги «Приходы и 
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церкви Екатеринбургской епархии» [1]. Для отделения 

вставок от собственного текста они (вставки) будут выделены 

курсивом, с указанием автора и источника заимствования. 
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1 Урал в XVIII-XIX веках 

1.1 Становление промышленности 

етр Великий начал преобразование России. Реформы 

его затрагивали все стороны жизни страны. В конце 

XVII века Петр I начал строительство 

металлургических заводов на Урале. Руководство 

строительством заводов поручалось русским мастерам и 

иностранным специалистам, которых петровское 

правительство начало направлять на Урал. Во многих городах 

Западной Европы царские послы и разные агенты занимались 

вербовкой специалистов «на московскую службу». В 

Амстердаме этим делом занималось «великое посольство» из 

Московии во главе с генералом Лефортом1 и Головиным2. 

Здесь в 1697 году был нанят на русскую службу Георг 

Вильгельм де Геннин. Его рекомендовал амстердамский 

бургомистр фон Витен. Этот человек сыграл определяющее 

значение в организации и развитии металлургии в России. 

Проследим его судьбу в первую треть XVIII века.  

На русской службе де Геннин начинает работать в 

качестве артиллериста и инженера. Он принимает участие в 

войне со Швецией, возводит в ряде пунктов укрепления — в 

Новгороде в 1701 году, затем в Финляндии, достраивает в 

1712 году пушечно-литейный двор и пороховые заводы в 

Петербурге. В 1713 году де Геннину поручают весьма 

ответственную работу: его назначают олонецким 

комендантом и начальником всех горных заводов в 

Олонецком крае [2, стр.14]. 

Эти заводы, близкие к северному театру военных 

действий, имели важное значение. Они должны были 

поставлять пушки и разные припасы для армии и флота. 

 
1 Франц Яковлевич Лефорт (23.12.1655, Женева-02.03.1699, Москва) — 

русский государственный и военный деятель, адмирал (1695 г) 
2 Фёдор Алексеевич Головин (1650-30.07.1706) — русский 

государственный и военный деятель, граф (с 1702), первый в России 

генерал-фельдмаршал (1700) 
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Однако заводы не справлялись со своими задачами. Они были 

неудачно построены, запущенны и работали плохо. Де 

Геннин должен был привести заводы в исправное состояние. 

Новый начальник энергично взялся за работу. Он 

налаживает заводское хозяйство, перестраивает заводы и 

вводит на них более совершенную технику. На заводах 

возводятся домны «по английской пропорции» с 

производительностью большей, чем давали старые домны, 

устраиваются новые мастерские и устанавливаются в них 

такие машины, каких там ранее не было. Заводы растут и 

начинают работать полным ходом. На Петровском заводе до 

приезда де Геннина работала одна домна. Через год 

положение изменилось. Из одной домны, сообщает он в 

Петербург в 1714 году, «льем пушки», из другой «выпущаем 
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чугун и потом станем пушки лить, третья домна сушится, 

четвертая кладется». В следующем году — новый успех. «В 

ходу на Петровских заводах четыре домны непрестанно, на 

Повенецких заводах — три» [2, стр.15]. 

В Олонце де Геннин изобретает и строит новые 

машины. В 1714 году он сообщает адмиралу Апраксину3 об 

изобретенной им сверлильной машине для сверления и 

обточки пушек. Для организации производства и работы на 

заводах де Геннин приглашает иностранных техников и 

мастеров. Кроме того, он сам ездит за границу, где изучает 

более совершенную технику с тем, чтобы перенести ее на 

свои заводы. В 1716 году де Геннин, побывав за границей, 

привез оттуда ряд специалистов-мастеров по производству 

уклада4, проволоки, клинков. С помощью новых мастеров он 

расширяет и механизирует проволочное производство. В 1719 

году де Геннин снова едет за границу для осмотра горных 

заводов и «составления моделей и планов». После этой 

поездки де Геннин приступает к коренному переустройству 

Олонецких заводов и введению на них иностранной техники. 

В 1721 году де Геннину поручили постройку 

Сестрорецкого оружейного завода. Он занялся этим делом, 

продолжая в то же время руководить Олонецкими заводами. 

Вслед за тем ему дают еще одно задание: разработать проект 

«коммуникации судовому водою хождению» между рекой 

Москвой и Волгой. Де Геннин произвел изыскания и 

составил проект. Но дальше предварительных изысканий 

дело при Петре 1 не пошло. После смерти Петра мысль о 

постройке канала была совершенно забыта. Как же де Геннин 

попал на Урал где и провел 12 лет с 1722 по 1734 гг? 

 
3 Фёдор Матве́евич Апра́ксин (27.11.1661- 10.11.1728) - один из 

создателей Армейского флота и Российского военно-морского флота, 

сподвижник Петра I, генерал-адмирал (1708), первый президент 

Адмиралтейств-коллегии, сенатор (с 15.12.1717). 
4 Уклад — сырцовая сталь, которую получали из железной крицы путем 

поверхностного науглероживания металла. Крица - рыхлый ком 

размягченного губчатого железа в смеси со шлаком и частицами 

несгоревшего угля, образующийся при плавке железной руды в условиях 

низких относительно доменной плавки температур (до 1300 °С)  
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Еще в марте 1720 г для развития промышленности на 

Урале Берг-коллегия5 отправила экспедицию во главе с 

капитаном-поручиком (с 31 марта – капитаном) артиллерии 

В. Н. Татищевым и бергмейстером6 И. Блиером. (Копия 

подлинника указа Берг-коллегии приведена в приложении 2). 

 
В. Н. Татищев в большей степени должен был отвечать 

за административную сферу экспедиции, а И. Блиер – за 

техническую. Летом 1720 г. экспедиция прибыла на Урал. К 

этому времени на Татищева и Блиера была возложена не 

только обязанность по развитию медеплавильного 

 
5 Берг-колле́гия — орган по руководству горнорудной промышленностью 

в России; учреждена в 1719 году по инициативе Петра I. Возглавлялась 

президентом, которого назначал монарх 
6 Бергмейстер – чин горной табели о рангах 9-го класса, соответствующий 

майору 
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производства, но и управление казенными 

железоделательными Уктусским и Алапаевским заводами. 

Татищев энергично принялся за приведение в порядок 

заводов. Для управления казенными заводами в 1720 году 

образована Горная канцелярия в Кунгуре. В конце 1720 года 

экспедиция переместилась на Уктусский завод. 6 февраля 

1721 г. из Уктусского завода в Берг-коллегию было 

направлено два донесения. Первое, за подписями Татищева и 

Блиера, было посвящено текущим проблемам. Они кратко 

охарактеризовали состояние казенных заводов на Урале, а 

также положение с добычей медной руды. Кроме того, 

руководители экспедиции просили разрешения переместиться 

на постоянной основе из Кунгура на Уктус. [3, лл.62об,63]. 

Получив разрешение, они прибыли на Уктусский завод, где 

создали Сибирское высшее горное начальство (при 

Уктусском заводе), ведавшее металлургической 

промышленностью Урала и Сибири.  

Второе донесение от 6 февраля 1721 г. было подписано 

только В.Н. Татищевым. Главной причиной этого было то, 

что в нем было изложено предложение построить большой 

железоделательный завод на р. Исеть. Дело в том, что Берг-

коллегия предписывала Татищеву и Блиеру заниматься 

строительством медеплавильных заводов, а не 

железоделательных, и предложение Татищева фактически 

шло наперекор коллежской политике. 

Местоположение нового завода при встрече двух 

рек— Исети и Чусовой— было выбрано удачно. «Водяная 

коммуникация» по Чусовой связывала новый город с 

Петербургом, Москвой, Архангельском, а река Исеть - с 

зауральскими лесами и «сибирскими городами». «А весной 

путь отсюда водою во всю Сибирь — Исетью, в Казань— 

Чусовой, к городу Архангельску — Камою вверх». В. Н. 

Татищев обещал: «Уверен, что все положенное на оное 

иждивление … заплатить в пять лет или ближе, а потом 

повсягодно на пристано поставить доброго полосного, 

баутового и связного железа по меншей мере в год двести 

тысяч обещаю, которое ценою вышнею пуд не больше 
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дватцати копеек станет со всеми росходы, а продать здесь 

можно в сорок копеек, в чем ясной прибыток», что казна 

должна получить немалую прибыль, если будет одобрено его 

предложение о строительстве завода. Коллегии он заявлял, 

что в год завод будет производить 200 тыс. пудов [3, лл.49-

52об.]. Параллельно этому донесению В.Н. Татищев 

подготовил письмо Я. В. Брюсу7, которое также было 

отправлено 6 февраля 1721 г. Оно было озаглавлено так: 

«Покорнейшее доношение о прибытках новаго завода, о 

которых я мог по малоумию моему разсудить». В этом тексте 

он фактически комментировал свое доношение в коллегию, 

раскрывая для Брюса мотивы своих просьб. В письме 

Татищев писал о преимуществе вольного труда над трудом 

приписных. Необходимость найма «вольных мастеров» 

Татищев объяснял так: «Мастеров, ежели ко оным неволею з 

городов собирать, мню, что казне не без убытка, и оным 

раззорение, а вольной шатается от долгов или инаго какого 

прегрешения, нигде себе хлеба не может получить и рад за 

невеликое пропитание работать, отчего заводы вскоре с 

малым убытком приттить в состояние могут, слободы же 

тяготы избавятся» [4]. 

 Несмотря на обещание разных выгод для государства, 

вердикт Берг-коллегии от 18 марта 1721 г. на предложение 

Татищева был однозначен: «Железных заводов вновь до 

указу строить не велеть, а производить те, кои до сего 

времяни только были, а паче ж производить ныне и стараться 

всеми мерами серебряныя, и медныя, и серныя и квасцовыя 

заводы, которых заводов в Росии нет, а железных везде 

довольно, также опасно в том месте железные заводы 

заводить, чтоб медных заводов дровами не оскудить» [3, лл. 

48,48об.]. 

 
7 Я́ков Ви́лимович Брюс, James Daniel Bruce (1.05.1669 – 19.04.1735) - 

русский государственный деятель, военный, дипломат, инженер и учёный, 

один из ближайших и самых выдающихся сподвижников Петра I, 

Президент Берг-коллегии 1719 - 1726. 
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Деятельность Татищева на Урале пришлась Демидову8 

не по нраву. Заботясь об интересах казны и казенных заводов, 

Татищев принял некоторые меры, направленные к обузданию 

хозяйничавшего на Урале заводчика. Демидов пожаловался 

на Татищева в Петербург. При содействии своих 

петербургских друзей и покровителей, которых Демидов 

щедро снабжал «подарками», он добился отстранения 

Татищева от должности.  

Вот для расследования споров на Урал послан был 

Г.В. де Генин. Де Геннин запросил инструкцию от кабинета 

Петр I, и 29 апреля 1722 года инструкция была дана. (Копия 

подлинника инструкции генерал-майору Генину приведена в 

приложении 3). 

Де Геннин расследовал на Урале дело Татищева с 

Демидовым и «нашел, что Татищев «поступал правильно и 

что Демидов выжил его с Урала, преследуя свои корыстные 

интересы в ущерб казне. Де Геннин сообщил об этом Петру I. 

Демидову, писал де Геннин, «не очень мило», что казенные 

заводы «станут здесь цвесть, для того что он мог больше 

своего железа продавать и цену наложить, как хотел, и 

работники б вольные все к нему на заводы шли, а не [на] 

ваши. А понеже Татищев по приезде своем начал 

прибавливать или стараться», чтоб вновь строить казенные 

заводы, и хотел «по горной привилегии поступать о рубке 

лесов и обмежевать рудные места порядочно, и то ему 

[Демидову] также было досадно и не хотел того видеть, кто б 

ему «о том указал». И хотя до Татищева казенные заводы 

«были, «но комиссары, которые оные ведали, бездельничали 

много и от заводов плода, почитай, не было. А мужики от 

забалованных гагаринских9 комиссаров разорились, и 

Демидову от них помешательства не было и противиться ему 

не могли, а Демидов делал, что он желал». «Ему любо было», 

 
8 Никита Демидов (26.03.1656 – 17.11.1725) - Никита Демидович 

Антуфьев русский промышленник, основатель династии Демидовых. 
9 Матве́й Петро́вич Гага́рин, князь (1659 – 16.03.1721) - глава Сибирского 

приказа и Оружейной палаты (1706), первый глава Сибирской губернии 

(1711—1719). Казнён за лихоимство. 
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что на казенных заводах «мало работы было и [они] 

опустели». Кроме того, ему «досадно было, что Татищев 

«стал с него спрашивать от железа десятую долю». Татищев, 

подчеркивал де Геннин, показался Демидову горд, старик 

[Демидов] «не залюбил с таким соседом жить и искал, как бы 

его от своего рубежа выжить, понеже и деньгами он не мог 

Татищева укупить», чтобы казенным заводам не быть. А до 

сего времени, отмечал де Геннин, «никто не смел ему 

[Демидову], бояся его, слова выговорить, и он здесь 

поворачивал, как хотел». Объяснив подробно 

несостоятельность жалобы Демидова, де Геннин просил 

Петра назначить Татищева, как наиболее сведущего и 

прилежного «к строению заводов» работника, «обер-

директором или обер-советником» на Уральские заводы 

вместо Украинцева, который «не смыслит сего дела» [5, стр. 

30-31].  

Несмотря на свои особые симпатии к Демидову и на 

свое раздражение против Татищева, Петр I назначил 

слушание дела в Сенате в собственном присутствии. 

Слушание дела состоялось летом 1723 года и шло в 

отсутствие Татищева. Есть байка о том, что перед слушанием 

дела Татищев имел приватную беседу с Петром Великим. 

«Вася, тут людишки говорят, что ты с них мзду 

берешь?».  

«Всемилостивый Государь, подло лгут! Как я 

разумею, что есть мзда? Ежели я в их угоду сделал 

дело, которое принесло убыток казне, то бишь 

тебе, Государь – мздоимец я, казни тот час! Но 

ежели я делаю дело, угодное казне, приносящее 

прибыток, а людишки меня благодарят – так это не 

мзда, а подношение…». 

На суд сенаторов вынесли обвинения Демидова, ответы 

Татищева и заключение де Геннина. Ситуация сложилась 

несколько необычная: Демидов обвинял, а Татищев 

оправдывался. Поэтому нарушения законов в 

злоупотреблении заводчиков, вскрывшихся по ходу 

разбирательства, рассмотрению не подлежали. Сенаторы, 
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вероятно, учитывали настроение Петра и потому полностью 

приняли заключение де Геннина и вынесли решение: за 

пренебрежение обычными судебными инстанциями и за то, 

что заводчик «дерзнул его величество в неправом своем деле 

словесным прошением утруждать, вместо наказания взять 

штраф 30000 рублев». Позже Петр I скоро «отошел» и 

распорядился отложить окончательное решение вопроса. В 

конечном итоге дело ограничилось взысканием с Демидовых 

шести тысяч рублей за «оболгание» в пользу Татищева. [6]. 

Петр I назначил Татищева советником от Берг-

коллегии в Сибирском Обер-Берг-Амте10, но на Урале не 

оставил, а дал ему другое поручение. Он отправил Татищева, 

присланного де Генниньм в конце 1723 года в Петербург с 

отчетом о работе Уральских заводов, в Швецию «для призыва 

мастеров, потребных к горным и минеральным делам». На 

Урал при Петре I Татищев не вернулся. 

Отправляясь на Урал, де Геннин забирает с собой ряд 

иностранных специалистов, а также русских мастеров, 

подмастерьев и учеников с Олонецких заводов и из 

Петербурга. По прибытию на Урал, де Геннин произвел 

осмотр казенных заводов. Эти казенные заводы произвели на 

него удручающее впечатление. «А на государевы заводы, - 

писал он Апраксину, - сожалительно смотреть, что оные 

здесь заранее в добрый порядок не произведены. Понеже... 

таковы места, что рек, руд, лесов, где быть заводам, 

довольно. И работники дешевы, также и харч не дорог, а не 

так, как на Олонце». Однако эти заводы «весьма ныне в 

худом порядке: первое — не в удобном месте построены и за 

умалением воды много прогулу бывает, второе — припасов 

мало, третье — мастера самые бездельные и необученные» [7, 

стр. 111]. Заводы были один другого хуже. На Каменском 

заводе, сообщал де Геннин, «строение заводское и протчее... 

весьма ветхое, так что иное и обвалилось и в худом состоянии 

и действии». Домны здесь сделаны «ненадлежащею 

пропорциею», и железо куется «не весьма надлежащею 

 
10 Горнозаводская администрация Урала, декабрь 1723 - декабрь 1734 гг. 
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добротою» [7, стр.476]. В таком плачевном состоянии завод 

находился уже не мало лет. Тобольские власти, в ведении 

которых был Каменский завод, довели его почти до полного 

развала. «О Каменских заводах слышно, — писал Татищев в 

1721 году — что от непризрения они весьма развалились и 

мастера разбежались» [8].  

Осмотрел де Геннин Алапаевский завод — та же 

картина. Домна на нем «строена «не по прямой пропорции»; 

«сыпь руд» в нее производится не такая, как надлежит, с 

добрыми рудами идет и плохая, называемая суховская, 

которая «весьма тверда и кремниста». От этого чугун 

«твердой и домнам не без повреждения», да и выплавляется 

«оного чюгуна мало». И от этого «и от других непорядков» 

ковка железа «за незнанием в том практики» сибирских 

управителей — «не в совершенном исправлении» [7, стр.491]. 

Отправился де Геннин на Уктусские заводы и «застал 

оные заводы в ненадлежащем действии и исправности», на 

заводе «за малостию реки скудно» водою. И здесь домна 

плоха и железо куется неважное [7, стр.450].  

Заводы настолько оказались неисправными, что не 

смогли даже приступить к ‘выполнению наряда, присланного 

берг-коллегией, на литье пушек для артиллерии. Получив 

наряд, де Геннин 17 декабря 1722 года сообщал в Петербург: 

«понеже... Уктуские и Алапаевские заводы построены весьма 

не в удобном месте и за умалением воды простою или 

прогулу бывает много, домны стоят, и из оных пушки лить 

без исправки до будущей весны невозможно» [2, стр.36]. 

Лучшее впечатление произвели на де Геннина 

демидовские заводы, впрочем, не все. «Прибыв декабря 

первого числа, — сообщал он, — Демидова старые и новые 

заводы осмотрел». Они «в хорошем весьма порядке и в самых 

лучших местах построены». Но хороши были только 

железные заводы Демидова. Медные заводы и у него были 

плохи. «На медные его же, Демидова, заводы я… для осмотру 

ездил, и явилось его медное дело негодно» [7, стр.110]. 

Таковы были впечатления де Геннина от осмотра Уральских 

заводов. 
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Поразила де Геннина и уральская администрация. 

Администрация славилась своим произволом и 

злоупотреблениями. Насилие и угнетение населения, 

казнокрадство и взяточничество достигли небывалых 

размеров. Грабеж казны и населения шел сверху донизу. 

Осмотр заводов определил практическую программу 

работы де Геннина. «Ныне оные заводы мне надлежит 

исправить, а паче вновь в хороших местах построить и 

фабрики, которые мне велено в действо произвесть, чтоб 

впредь прогулу за умалением воды не было, понеже я 

присмотрел положения мест изрядные, а припасы до С.-

Петербурга и в протчие места в Россию ставить водою 

можно» [7, стр. 111]. Де Геннин занялся поисками руды, 

постройкой новых и переустройством старых заводов. 

В 1723 году де Геннин начинает постройку на реке 

Исеть Екатеринбурга — города-крепости и завода. 

Местоположение нового города-завода было выбрано еще 

Татищевым. Завод предполагался больших размеров: четыре 

домны и ряд других «фабрик». Постройку начали в марте 

1723 года. «Зачал я,— сообщал тогда де Геннин в центр, — 

при реке Исети, где место сыскал лучше, воды довольно и 

лесов и руды на многие лета, — крепость и  завод». «А 

плотину, завод и мануфактуры строю крестьянами, которые 

приписаны к заводам из трех дворов по человеку». «И для 

строения новых заводов, где будут, разные железные и 

стальные мануфактуры», прибыл из Тобольска батальон 

солдат, «а другой батальон уже в марше... сюда» [7, стр. 

114,118]. 

К осени 1723 года в Екатеринбурге закончили 

постройку плотины. Через год закончили постройку 

доменного цеха и ряда «фабрик», и завод пустили в работу. В 

апреле 1724 года де Геннин сообщал: «Екатеринбургские 

заводы и все фабрики в действе, а имянно: две домны, две 

молотовые, три досчатых молота, два беложестяных молота, 

укладная, стальная, железорезная, проволочная, пильная 

мельница, и еще скоро две молотовые поспеют в действо» [7, 

стр. 108].  
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В 1723 году Сибирское высшее горное начальство (при 

Уктусском заводе), ведавшее металлургической 

промышленностью Урала и Сибири, было переведено в 

Екатеринбург и переименовано в Обер-Берг-Амт, которому 

подчинялись нижестоящие горные начальства: Угорское в 

Екатеринбурге и Пермское в Соликамске. Угорскому «были 

подчинены все новые заводы, построенные в Екатеринбурге, 

а также Уктусские и Ляпинской, ныне не существующий. 

Второму только два завода: Пыскорский и Егошинский; 

остальные заводы, как казенные, так и частные были 

подчинены непосредственно Берг-Амту» [9, стр.9]. Де Геннин 

предусмотрел штатное расписание для Обер-Берг-Амта и 

составил описание для каждой должности, как бы сказали 

сейчас – должностные инструкцию [7, стр. 82-98]. 

Работа заводов и управление ими никак не могут 

обойтись без специалистов, и, как никто другой, Петр I 

понимал важность этого вопроса. Ещё в 1702 году, выдавая 

разрешение Никите Демидову на разработку руд и 

строительство новых заводов, Петр I указал: «при заводах на 

собственные деньги…деткам школы… были построены… и 

работников добрых и смышлёных тому делу у домен и у руд, 

у угольного жжения учить, чтоб и впредь за оскуднением 

людей остановки и никаких вредительных причин не 

учинялося» [10]. Это распоряжение царя, хоть и с 

опозданием, Демидовым было выполнено, и в 1709 году в 

Невьянске распахнула двери для сыновей заводских 

мастеровых первая российская горная школа. Вторая 

российская горнозаводская школа была основана де 

Генниным при Олонецком заводе в 1715 году для обучения 

«дворянских и солдатских детей металлургии и инженерному 

делу [11]. 

На Урале открытие школ связано с именем 

выдающегося представителя педагогической мысли первой 

половины XVIII в. В. Н. Татищева, который сыграл главную 

роль в разработке теоретических и практических основ их 

деятельности. [12]. В своем первом назначении на 

руководство уральской промышленностью в 1720-1722 годы 
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Татищев создал 6 школ: словесную и арифметическую, при 

Уктусском заводе, Кунгурскую арифметическую, 

Алапаевскую словесную и две словесные школы в слободах 

при Алапаевском заводе. В словесной школе обучали чтению 

и письму, а в арифметической, которая являлась высшей 

заводской школой, еще дополнительно: арифметике, 

геометрии, тригонометрии, черчению и рисованию. В 

приложение 4 приведены распоряжения Татищева и 

постановления уральской администрации о деятельности 

школ.  

Заменив Татищева, де Геннин в Екатеринбурге 

открывает две школы: словесную и арифметическую. 

Екатеринбургскую школу возглавил шихтмейстер11 П. 

Рыбников. Хорошо руководя уральской промышленностью 

де Геннин (1722-1734) не уделял особого внимания развитию 

школ. При нем закрылись первые школы, созданные 

Татищевым. Однако Василием Татищевым при втором 

вступлении к управлению заводами (1735-1739) на Урале 

были создано/восстановлено 21 учебное заведение. В 

Екатеринбурге к двум созданным школам добавили 

немецкую, латинскую и «знаменованную»12. Словесные и 

арифметические школы были созданы/восстановлены при 

Алапаевском, Егошихинском, Kаменском, Лялинском, 

Полевском, Пыскорском и Сысертском заводах. А при Bepx-

Исетском, Кушвинском, Kунгурском и Уктусском - 

«словесные» школы [12]. 

За двенадцать лет работы де Геннин значительно 

наладил на Урале горнозаводское дело. Он построил там 

девять новых заводов, в том числе Егошихинский, 

впоследствии ставший градообразующим для города Пермь, 

и перестроил старые. Выпуск продукции увеличился: за 1722 

- 1734 годы казенные заводы Урала выплавили 2 498 818 

пудов чугуна, 81 437 пудов меди и выковали 1 532 084 пуда 

 
11 Шихтмейстер - низший чин горной табели о рангах (14-го класса). 

Соответствовал коллежскому регистратору гражданской службы или 

подпрапорщику военной. 
12  Рисовальная школа 
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железа. С Урала пошли караваны железа не только в Россию, 

но и за границу. Казенные заводы стали давать прибыль [2, 

стр.63].  

Де Геннин не только был организатором и 

руководителем производства. Последние годы своего 

пребывания на Урале он работает над составлением книги об 

Уральских и Сибирских заводах. Этой книгой он не только 

отчитывается в своей деятельности, но и учит. В работе над 

книгой де Геннину помогают его сотрудники. Берг-

гешворен13 Кутузов составляет планы, проспекты и чертежи 

заводов, мастерских, рудников, машин и принимает участие в 

описании производств. В 1730 году де Геннин, уезжая в 

Москву, поручает работникам Пермского Берг-Амта 

подготовить материал о Пыскорском и Ягошихиноком 

заводах. Весь материал по Уралу и Сибири он предписывает 

сосредоточить в Обер-Берг-Амте и там «учинить приличное к 

истории о всех заводах и местах, а при них рудниках старых и 

-новых, кто, где и какие строил и по чьим указам». 

Подобранный таким образом материал вместе с чертежами и 

рисунками де Геннин распорядился прислать к нему в 

Москву «неукоснительно». Так постепенно накапливался 

материал, и шла его обработка для книги. [2, стр.63,64].  

Де Геннин назвал ее «Собранная натуралии и 

минералии камер в Сибирских горных и завоцких дистриктах 

также чрез ево о вновь строенных и старых исправленных 

горных и завоцких строениях и прочих куриозных вещах. 

Абрисы». Копия рукописного заглавия книги приведена в 

приложении 5. 

Книгу де Геннин намеревался представить в сенат и 

поднести Анне Ивановне. Много месяцев «копиист» Данила 

Столов трудился над перепиской огромной книги [13, 

стр.144]. Книгу не напечатали. Только через сто лет в 

«Горном журнале» появились отрывки из этой работы. 

Однако самая значительная часть рукописи — горная и 

 
13 Берг-гешворен - обер-офицерский чин 11-го класса 
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металлургическая техника и ряд других отделов — осталась 

ненапечатанной. Полное издание состоялось в 1937 году [2]. 

Горные заводы, хорошо поставленные де Гениным, 

стали лакомым куском для всяких придворных проходимцев, 

мечтающих поживиться на счет казны. В правительственных 

кругах все чаще поднимаются разговоры о том, что казенные 

заводы следует передать в частные руки, так как для казны 

они убыточны. На Урале де Геннину последние годы 

приходится заниматься не столько производством, сколько 

«несносными приказными делами». Правительство Анны 

Иоановны затягивает решения по самым неотложным делам, 

о которых просит де Геннин, и не дает ему нужных 

работников. Тогда де Геннин просит освободить его от 

работы на Урале. В июле 1733 года де Геннин пишет 

кабинет-министру Остерману, чтобы тот похлопотал об 

увольнении его от службы на Урале. «В делах, — пишет де 

Геннин, — я оставлен, и никакой помощи нет, но более 

помешательства. А которых управителей ныне я здесь имею, 

оные почти все плуты и пьяницы, а как их переменить — я 

людей не имею» [14]. 

В 1734 году его увольняют и заменяют Татищевым. 

Последнему предписывают: «принять тебе у онаго  Генерал-

Поручика все те заводы и обретающихся всякаго чина людей, 

казну и дела, також ландкарты, чертежи и прожекты, для 

пользы тех заводов сочиненные, с описью, и оную опись 

закрепя вам всем, одну оставить там, а другую прислать к 

Нам, и по отдаче всего онаго, ему Генерал-Поручику и 

Ассесору Рудаковокому, взяв с собой всему правильные 

счета, ехать к Нам, о чем к ним указ посылается» [15].  
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Де Геннин же после отставки возглавил Главную 

артиллерийскую канцелярию в Санкт-Петербурге, стал 

пожизненным членом Военной коллегии и начальником 

порученных ему в «дирекцию и смотрение» оружейных 

заводов – Сестрорецких и Тульских. Последним крупным его 

деянием было руководство строительством медеплавильного 

завода в Туле. 12 апреля 1750 года он умер в Санкт-

Петербурге. После него осталось двое сыновей, решивших 

остаться жить в России. 

Татищев продолжил дело де Геннина и всячески 

противился приватизации заводов, принадлежащих казне. Он 

не был сторонником частных заводов не по соображениям 

личной корысти, а из сознания того, что государству нужны 

металлы, и что, добывая их само, оно получает более выгоды, 

чем поручая это дело частным лицам. Правом вмешательства 

в управление частных заводов он пользовался весьма широко, 

и тем не раз вызывал против себя нарекания и жалобы. 

Оставаясь при заводах, Татищев приносил много пользы и 

заводам, и краю: при нём число заводов возросло до 40; 

постоянно открывались новые рудники, и он считал 

возможным устроить ещё 36 заводов, которые открылись 

лишь спустя несколько десятилетий. Между новыми 

рудниками самое важное место занимала указанная 

Татищевым гора Благодать. 

Бирон, желая отстранить Татищева от горного дела, 

после кончины видного государственного деятеля – автора 

проекта и руководителя Оренбургской экспедиции 

(Оренбургской комиссии) – статского советника И. К. 
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Кириллова, в июле 1737 года назначил Татищева в 

Оренбургскую экспедицию для окончательного усмирения 

Башкирии и устройства управления башкир. Одновременно 

экспедиция ведала организацией торговли с народами 

Центральной Азии и дальнейшим присоединением их к 

России.  

В январе 1739 года Татищев прибыл в Санкт-

Петербург для принятия дел назначенной ему для 

руководства Калмыцкой комиссией. Однако, в Санкт-

Петербурге, была устроена специальная комиссия для 

рассмотрения жалоб на него самого. Татищева обвиняли в 

«нападках и взятках», неисполнительности и т. п. Можно 

допустить, что в этих нападках была доля истины, но 

положение Татищева было бы лучше, если бы он ладил с 

Бироном. Комиссия подвергла Татищева аресту в 

Петропавловской крепости и в сентябре 1740 года 

приговорила его к лишению чинов. Приговор, однако, не был 

исполнен. 

Падение Бирона вновь выдвинуло Татищева: он был 

освобождён от наказания и в 1741 году получил назначение 

управлять Астраханской губернией, главным образом для 

прекращения беспорядков среди калмыков. Отсутствие 

необходимых военных сил и интриги калмыцких владетелей 

помешали Татищеву добиться чего-либо прочного. Когда 

вступила на престол Елизавета Петровна, Татищев надеялся 

освободиться от должности, но это ему не удалось: он был 

оставлен на месте до 1745 года, когда его из-за несогласий с 

наместником отставили от должности. 

Приехав в 1746 году в свою подмосковную деревню 

Болдино, уже не оставлял её до смерти. Здесь он заканчивал 

свою Историю. Вторая редакция Истории Российской, 

являющаяся главным сочинением Татищева, была издана 

через 18 лет после его смерти, при Екатерине II — в 1768 

году. Первая редакция Истории Российской, написанная 

«древним наречием», была впервые издана только в 1964 

году [16].  
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Накануне смерти Татищев поехал в церковь и велел 

туда явиться мастеровым с лопатами. После литургии он 

пошёл со священником на кладбище и велел рыть себе 

могилу возле предков. Уезжая, он просил священника на 

другой день приехать причастить его. Дома он нашёл 

курьера, который привёз указ, прощающий его, и орден 

Александра Невского. Он вернул орден, сказав, что умирает. 

На другой день, 15 июля 1750 г., он причастился, простился 

со всеми и умер. Он пережил де Геннина на три месяца. 

Таким образом, можно резюмировать, огромная, я бы 

сказал основополагающая роль в становлении 

промышленного Урала, хребта России, принадлежит двух 

людям: 

Василию Никитичу Татищеву 

и 

Георгу Вильгельму де Геннину. 

Основная заслуга Татищева – создание системы образования, 

а де Геннина – модернизация и создание горнозаводской 

промышленности на Урале. 
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1.2 Быт уральских мастеровых 

1.2.1 Казенные (государевы) мастеровые 

амилии «Трофимов» положил начало Трофим 

Васильев сын, 1678 года рождения, угольный 

мастеровой Невьянского, а затем Алапаевского 

заводов. Фамилия «Старцев» для меня началась со 

Старцова Василея Андреева сына, 1702 года рождения, 

молотовой мастеровой Сусанского завода. Таким образом, по 

линии «Трофимов» я являюсь 11-м поколением, по линии 

«Старцев» - 10-м поколением.  

Мастеровые первых казённых металлургических 

предприятий Урала состояли из мастеров подмосковных, 

тульских и олонецких заводов, местных рудознатцев, 

плавильщиков и кузнецов, а также иностранных 

специалистов. Для пополнения штата мастеровых на 

казённых заводах было организовано обучение. Казённые 

мастеровые в первой половине XVIII века имели правовой 

статус, близкий к статусу нижних военных чинов [17]. С 1742 

года казённые мастеровые облагались подушной податью, с 

1806 года они были освобождены от государственных 

налогов и повинностей при условии обязательного несения 

государственной службы, имели право на бесплатный 

провиант, земельный и сенокосный участки, а после 35 лет 

обязательной службы получали пенсию. Служба мастеровых 

являлась наследственной, пополнение штатов производилось 

через рекрутские наборы. Уголовные преступления казённых 

мастеровых находились в юрисдикции военного суда [17]. В 

Горном уставе 1832 года было узаконено, что «мастеровые и 

рабочие состоят при казенных горных промыслах и заводах 

на правах военнослужащих» [18].  

В Горном уставе 1857 года мастеровые и непременные 

работники наряду с уставщиками14, мастерами, штейгерами15 

 
14 То же, что установщик (редко, спец.). Уставщик машин 
15 горный мастер, заведующий рудничными работами 
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и унтер-шихтмейстерами16 образовывали горное сословие 

[19]. 

Таким образом, Трофим Васильев сын был «местным 

рудознатцем», а Василей Андреев сын Старцов был из 

«присланных мастеровых». Рассмотрим, в каких условиях 

они проживали. 

1.2.2 Заводские поселки  

Автор Голикова С. В. [20,21] 

усские принесли с собой на Урал традиционные типы 

сельских и городских поселений, аналоги которым 

можно было найти и на севере, и в средней полосе, и 

на юге европейской части России. Однако зарождение здесь 

в XVIII в. крупной горнозаводской промышленности привело к 

появлению качественно нового типа поселения — заводского 

поселка. Расположение заводских селений определялось 

особенностями размещения производства, для которого в 

качестве исходной основы были необходимы сырье (руда) и 

топливо (лес). Каждому заводу отводилась определенная 

местность, которая становилась его «дачей». Территория 

округа состояла из дач входивших в него заводов. При 

условии близкого расположения рудников и лесов 

местоположение завода определяла река, ибо единственным 

источником энергии в условиях того времени была 

механическая энергия воды. Поэтому, как и большинство 

сельских селений края, все заводские поселения Урала 

располагались по берегам рек и прудов [22]. 

Уровень развития строительной техники того 

времени не позволял возводить плотины на полноводных 

реках, запасов же воды относительно небольших рек и 

прудов не хватало, чтобы обеспечить движущей силой весь 

технологический процесс в металлургическом производстве. 

Этот цикл вынуждены были делить между отдельными 

доменными и передельными заводами, представлявшими 

собой в сущности разбросанные по территории округа цеха 

 
16 младший сменный мастер, ниж. горный чин 
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одного крупного металлургического предприятия. Доменные 

заводы приходилось располагать рядом с рудниками, а 

передельные — с доменными, причем, по возможности, на 

одной реке. Заводы внутри каждого округа, как правило, 

разбрасывались по всей его территории: расстояние между 

ними очень редко было менее 10 км [23]. Таким образом, 

ограниченность энергетики и рассредоточенность запасов 

сырья и топлива в основном и определяли группировку 

заводских поселений. 

Описания П.Е. Томилова позволяют судить о 

требованиях, предъявляемых к заводскому благоустройству 

того времени: наличие определенного набора общественных 

зданий — конторы, церкви, училища, госпиталя, богадельни, 

гостиного двора (по возможности — каменных). Жилому 

фонду полагалось быть разделенным на кварталы [24]. 

Главным различием между заводскими и сельскими 

поселениями принято считать особенности их планировки. 

Для уральских деревень издавна было характерно 

беспорядочное расположение домов — так называемая 

«свободная застройка». Что касается заводских поселений, 

то с самого начала в них соблюдалась «правильная 

планировка». Однако составители «регулярных планов» не 

учитывали дальнейшего развития поселения. В результате 

застройка быстро выходила за пределы запланированных 

первоначальных границ. Это привело к хаотичности в 

размещении домов, принцип линейного построения жилья 

соблюдался лишь в самых общих чертах. 

Даже после введения геодезической съемки 

территорий и маркшейдерской службы в 1760-1780-х гг. 

планы заводских поселков отличались большой 

упрощенностью. Только реформа 1806 г. поставила 

гражданское строительство под наблюдение и контроль 

архитекторов горного ведомства [25]. 

Построение генеральных планов исходило из 

крестообразного каркаса гидротехнических устройств 

заводов. Ось плотины обычно совпадала с главной 

магистралью поселения, а ось реки и пруда соответствовала 
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направлению территориального развития. Параллельно им 

закладывалась улично-дорожная сеть. В начальный период 

жилую застройку представляли два-три десятка деревянных 

домов усадебного типа, размещенных «в линию».  

Особенностью заводских поселков являлась 

удлиненность кварталов, чаще всего в направлении рек, что 

приводило к вытянутости самих поселений. Они достигали 

1-3 га и застраивались по длинной стороне. Ширина улиц (20-

40 м) и переулков (10-15 м) примерно соответствовала 

нормативным требованиям — не менее 10 и 6 саженей 

соответственно. Параллельность сторон улиц и их самих 

соблюдалась не всегда [25]. К концу XIX в. усилия заводских 

властей по привитию у горнозаводского населения вкуса к 

«правильной» планировке начали приносить свои плоды. 

Планировка превратилась в один из атрибутов заводского 

образа жизни, в отличительный признак «прогресса» и 

получила положительную смысловую нагрузку. 

В заводских поселках встречались разнообразные 

инженерные сооружения: мосты, водозаборные устройства, 

эстакады. Обязательным элементом оставалась плотина. 

Как писал Д.Н. Мамин-Сибиряк, уральские горные заводы 

были «похожи один на другой как две капли воды: заводский 

пруд, фабрика, контора, господский дом, базар, дровяная 

площадь, угольные валы, а там ряд улиц с обывательскими 

строениями» [26]. Писатель не отметил только 

присутствия в центре поселка культового сооружения. 

Обычно сразу же с возведением завода закладывали церковь 

или строили часовенку. Единственным типом общественных 

зданий, который не только отсутствовал на площади, но, 

как правило, был удален за селение, оставался госпиталь, 

который ставили в стороне на возвышенности. 

Украшало заводские поселки широкое применение 

художественного металла. Элементы кованой и литой 

пластики — решетки, кронштейны, орнаменты и 

монументально-декоративная скульптура — использовались 

при сооружении оград, балконов, ворот, входов, крылец; 

также делали чугунные опоры, колонны, капители, базы, 
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террасы, лестницы, плиты. В первой половине XIX в. центры 

некоторых крупных заводских поселков имели, хотя и 

скудное, уличное освещение, тротуары, иногда — бульвары 

[27]. 

К середине XIX в. крупные заводские поселения 

обладали уже разветвленной системой зеленых насаждений. 

Скверами и садами окружались церкви, конторы, госпитали, 

училища и другие общественные здания. С помощью 

заводских поселений в крае была решена «жилищная 

проблема»: каждая рабочая семья, как правило, имела 

собственный дом. 

Центром домохозяйства и основой имущества 

горнозаводского населения являлся дом. Его возводили под 

надзором «начальства» и по планам, утверждаемым 

конторой (составлялся проект, указывались размеры 

участка) [28]. Чаще всего работник строил жилье сам, 

иногда получая для этого ссуду, а лес из заводской дачи 

отпускался ему бесплатно или по льготной цене. По 

расчетам П.А. Вагиной, средняя стоимость дома в 

горнозаводских селениях Южного Урала во второй половине 

XVIII в. варьировалась от 27 до 50 рублей. В Саткинском 

заводе по документам 1799 г. жилище рабочего оценивалось 

примерно в эту же сумму - 20-50 рублей [29]. В середине XIX 

в. X. Мозель отмечал, что заводские люди, не имея 

недостатка в лесе, обстраиваются весьма хорошо: «домы 

мастеровых почти все имеют одинаковую форму и состоят 

из избы и 1-2 горниц или просто из двух изб, разделенных 

сенями»[30]. 
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Дом-четырёхстенок – классический вариант 

крестьянского жилища. Состоит из утеплённого сруба 

(собственно избы) и пристроенных к нему сеней, 

защищающих вход от непогоды. Данный тип построек 

рассматривается как простейший вариант, от которого берёт 

начало эволюция деревянного домостроения. Как правило, 

строительством четырёхстенного жилого дома 

ограничивались беднейшие крестьяне. 

Дом-шестистенок (изба с прирубом) – в эволюции 

деревянного домостроения занимает промежуточное место 

между домом-четырёхстенком и пятистенком. В момент 

расширения жилой части к основному срубу пристраивался 

«прируб». Расстояние между срубами составляло 20-40см. 

Горизонтальный план постройки менялся. Теперь он имел 

шесть стен, две из которых были параллельны, а четыре 

перпендикулярны улице. Отсюда название дома – 

«шестистенок». Согласно масштабам жилой части 

перестраивался хозяйственный двор. Затем дом заново 

перекрывался крышей. Мастеровые уже могли позволить 

построить себе такой дом. 
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В центре дома располагалась печь. Ру́сская печь, 

кирпичная или глинобитная, служила для отопления  дома, 

выпечки хлебобулочных изделий, приготовления пищи и 

различных других задач.  
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Автор Голикова С. В. [20,21]. По своему интерьеру жилище 

заводских жителей во многом напоминало убранство 

крестьянской избы. Большая часть мебели была встроенной 

и создавалась уже во время постройки.  

В избах рабочих Кушвинского завода пол был тесовым, 

строганным из соснового или кедрового леса, потолок также 

тесовый, у менее «справных» из круглого накатника. По 

стенам стояли широкие лавки и на высоте в средний рост 

человека параллельно им полки. Стены были тесаны, у 

некоторых строганы. В углу передней части избы находился 

стол, вокруг которого с двух сторон располагались лавки, с 

третьей же приставлялась скамья, обычно стоявшая у лавки 

под палатями. Здесь же была божница с обязательной 

иконой Св. Николая Чудотворца. В кути или середе, 

отделенной от основного пространства занавеской, 

находился шкаф с посудой, иначе называемый залавок. 

Третья часть избы располагалась под полатями17, которые 

представляли из себя помост вровень с полками и занимали 

 
17 Полати - деревянный настил на высоте человеческого роста от боковой 

стенки печи до противоположной стены избы 
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площадь в четверть избы. Они «составляли спальню и 

всегдашнее прибежище детей». Остальное пространство 

избы было занято печью. «Русские» печи были «огромного 

размера» (с четверть избы), сбиты из глины или кирпича и в 

обязательном порядке снабжены кирпичными трубами. От 

печи лестница, прикрытая помостом под названием голбец, 

вела в подполье. 

В каждой избе был «красный угол». Здесь раполагалась 

божница. В конце XIX века рядом на стене помещались 

фотографии членов семьи. 

Автор Голикова С. В. [20,21]. Дома обычно возводились в 

структуре усадеб с хозяйственными постройками и 

участками огородов. На Урале дворы были либо открытыми 

(жилая часть отделена от хозяйственных построек, 

расположенных по периметру двора), либо закрытыми 

(жилая часть объединена с хозяйственными постройками в 

единый комплекс), либо сочетали в себе элементы и того и 

другого. Выбор типа двора зависел от климатических 

условий. По своему функциональному назначению 
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хозяйственные постройки делились на три группы: 1) для 

хранения (продуктов, вещей, сена, инвентаря), 2) для 

содержания скота и 3)для проведения различных 

хозяйственных работ [31]. 

На «задах» огородов в усадьбах горно-заводских 

жителей часто встречались бани. Планировка двора и набор 

хозяйственных построек оказались наиболее 

консервативными и за пореформенный период почти не 

претерпели изменений. А набор основных «служб» придавал 

характерную особенность внешнему виду поселений. Так, 

И.И. Архангельский отмечал, что «овинов, разбросанных по 

селению сараев и хлебных амбаров — в заводах нет» [32]. 

Расположение построек относительно улиц в заводах 

варьировалось. 

Несмотря на отсутствие в заводских поселках 

водопровода, канализации и других инженерных устройств, 

они производили вид уютных и опрятных поселений. 

Вспоминая дореформенное время, И.И. Архангельский писал: 

«... Все заводы Урала обстроены как нельзя лучше. Красивые, 

уютные дома мастеровых... далеко оставляли за собой в 

былое даже время постройки крестьян соседей-

земледельцев. В пореформенный период, по мнению данного 

автора, рабочие поселки Урала сохранили особенности 

своего внешнего вида: «Завод выдает себя по наружному 

виду чистенькими постройками, скученными около прудов и 

речек» [32]. 

1.2.3 Социально-бытовые условия жизни семей 

мастеровых 

Автор Голикова С. В. [21] 

удучи производственно-потребительским единством 

семья горнозаводского населения выступала трудовым 

коллективом домохозяйства. По мнению В.Ю. 

Крупянской, 2-поколенные (супруги и их дети) либо 3-

поколенные (супруги и их женатый сын с детьми или супруги 

с детьми и одним женатым сыном) семейные структуры 
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стали с XVIII в. «устойчивой традицией, характерной для 

всего последующего времени». Постоянно сохранялась и 

такая особенность горнозаводской семьи, как ее неполнота: 

«семьи, потерявшие кормильцев, составляли среди 

заводского населения значительную группу» [33]. 

Производство почти полностью забирало из 

семейного хозяйства мужскую рабочую силу. Поэтому 

проблема рабочих рук решалась за счет труда женщин. В 

середине XIX в., X. Мозель писал: «Жена, как хозяйка дома, 

имеет в делах домашних, относящихся собственно до 

хозяйства, свою долю власти. Главная забота жены 

состоит в том, чтобы готовить пищу, припасать, шить и 

мыть белье, как для мужа, так и для себя и всех домашних, 

ходить за скотом, работать в огороде, прясть нитки, 

ткать холст и пр.» [30]. В помощь хозяйке дома пытались 

максимально задействовать остальных членов семьи, 

прежде всего подростков и престарелых, ибо хозяйство 

требовало мужских рук.  

Система доходов горнозаводского домохозяйства 

имела два главных источника: заводская зарплата и 

самообеспечение на основе льгот, предоставляемых заводом. 

Дополнительными являлись вольный наем членов 

домохозяйства и продажа ими на рынке промысловых 

изделий. 

Зарплата рабочих уральских заводов состояла из двух 

частей: денежной и натуральной. Выдачи наличными 

деньгами начислялись в зависимости от характера 

(квалификации) и объема выполненной работы. А 

натуральные (хлебом) должны были обеспечить их семьям 

прожиточный минимум. Типичный набор элементов 

домохозяйства горнозаводского населения приводится в 

высказывании В.Д. Белова: «Горнозаводской рабочий в 

казенных и посессионных заводах имел в достаточном 

количестве даровой хлеб, зарплату, усадебное хозяйство, 

дававшее ему овощь, и полевое хозяйство, снабжавшее его 

сеном» [34]. 
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Говоря о земледелии уральских мастеровых, следует 

поставить акцент не на хлебопашестве как таковом, а на 

его сочетании с огородничеством, которым горнозаводское 

население занималось в гораздо большей степени. 

Заводоуправление предоставляло своим работникам также 

пашенные участки, выгоны и сенокосы. Не всегда это 

происходило по желанию последних. По законодательству 

XIX в. полному работнику предоставлялось две десятины 

покоса и, как показал Е.Г. Неклюдов, в большинстве округов 

рабочие наделялись покосами в достаточном количестве (их 

хватало не только для лошадей, но и для коров). Хотя 

размеры предоставляемых угодий варьировались в 

зависимости от природных условий и обеспеченности округа 

покосами [35]. На время сенокоса население освобождалось 

от заводских работ. Поначалу подобный отпуск 

предоставлялся только работникам, которые содержали 

скот, затем всем без исключения и был закреплен 

законодательно. Он оплачивался и продолжался 20 дней. 

Чаще всего угодьями (пашенными или сенокосными), 

горнозаводское население обзаводилось, расчищая их из-под 

кустарного леса. Площади земельных участков рабочих были 

небольшими, особенно в лесистых северных районах 

Наличие тяглового скота зависело не столько от 

потребностей самого домохозяйства, связанных, например, с 

размерами обрабатываемой им пашни, сколько от 

характера заводских работ и, прежде всего, числа 

работоспособных работников мужского пола. 

Администрация старалась учесть существующие различия. 

«Во многих заводах, - отмечал В.Д. Белов, - начальство 

следило за состоянием крестьянского хозяйства, стараясь 

поддерживать в хозяйстве конных рабочих, конную силу и 

всю ее обстановку, а в хозяйстве мастеровых наличность 

рогатого скота» [34].  

Горнозаводские районы Урала славились также 

своими промыслами. Наибольшее развитие они получили в 

пореформенное время в связи либо с закрытием заводов, либо 

с неполной занятостью их населения, однако основы 
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промысловой деятельности были заложены в XVIII веке. 

Поэтому уже в начале следующего столетия Горное 

правление считало, что выгоды населения уральских заводов 

заключаются не только в хлебопашестве и скотоводстве, но 

и в ремеслах: слесарном, кузнечном, столярном и т.д., в 

торговом промысле [36]. Однако, загруженность заводскими 

работами и затрудненный сбыт изделий, являлись 

основными причинами, сдерживающие развитие 

промысловой деятельности. 

Администрация стремилась поддерживать 

домохозяйство рабочих также через систему социальной 

помощи, взяв на себя медицинские, образовательные и ряд 

других расходов. Согласно законодательству начала XIX в., 

при болезни рабочие казенных предприятий получали 

бесплатно медицинскую помощь, медикаменты и 

содержание в заводском госпитале. В это время им 

продолжали выплачивать половину жалованья, а семьи 

обеспечивались провиантом на прежних условиях. Выходя в 

отставку по старости, болезни или увечью, казенные 

мастеровые сохраняли за собой все положенные им льготы и 

получали пенсии (а после смерти - их вдовы и дети) на 

основании общегосударственного «Устава о гражданской 

службе». Однако выплаты «по старости» не являлись 

показателями развития пенсионного обеспечения. Наиболее 

полно «хозяйская забота» проявлялась в призрении семей, 

потерявших кормильца. Согласно горному законодательству, 

вдовы рядовых мастеровых и рабочих людей казенных 

заводов получали от 6 до 24 рублей в год. Дети после смерти 

отца обеспечивались пенсией до достижения ими 15-летнего 

возраста. При этом ее границы для девочек устанавливались 

в 6—12 рублей в год. Мальчики до 12 лет получали по 30 

копеек ежемесячно плюс бесплатный провиант, а после 

поступления в школу — 75 копеек в месяц [37]. 

Описывая «устроение быта рабочих», В.Д. Белов, 

отмечал, что «заводское управление следило за состоянием 

хозяйства рабочих... с целью не допускать хозяйство до 

раззорения и приходить на помощь при начинающемся 
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упадке. Помимо гуманных начал... к этому побуждал и 

личный интерес заводчиков. Они смотрели на рабочих, как на 

свою рабочую силу, исправное содержание которой, 

несомненно, отзывается на результатах производства». В 

«исторически сложившейся органической связи между 

населением и заводовладельцами, попечительных отношениях 

заводовладельцев» он видел причину благосостояния заводов 

[34]. Значение «попечительских отношений» население 

осознало после реформы 1861 г., когда они были отменены. 

В ходе реформы 1861 г. произошли изменения 

землепользования и лесопользования горнозаводского 

населения. Усадебные участки оно получило «безвозмездно». 

На большинстве заводов Среднего Урала выгонами и 

покосами пользовались также «бесплатно», на других - «за 

оброк». Росчисти остались за рабочими. Однако в ряде 

случаев в дальнейшем их проводить запретили. За дрова и 

строевой лес была введена определенная такса и рабочие 

стали жаловаться на дороговизну и испытывать 

недостаток в привычном строительном материале. 

Главная тенденция пореформенного времени в 

развитии оплаты труда заключалась в увеличении денежной 

и сокращении натуральной ее части. С переходом к 

вольнонаемному труду заработки стали более 

дифференцированными и почти полностью выплачивались 

деньгами [38]. Работники основных производств имели мало 

времени для прочих занятий, но высокую зарплату на заводе, 

которая стала для них главным источником существования. 

Изменения в структуре доходов и отмена льгот ускорили 

наметившийся еще в дореформенное время, процесс 

размежевания домохозяйств горнозаводских жителей. Лица, 

связанные со вспомогательным производством, как правило, 

сохраняли, а в некоторых случаях развивали его отраслевую 

структуру, занятые в основном - сокращали, вплоть до 

полного исчезновения. 
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2 Уральские мастеровые 

2.1 Первый Трофимов – Трофим Васильев сын 

ассмотрим кровных родственников со стороны моего 

отца, Старцева Валерия Леонидовича (см. рисунок). По 

линии его мамы, Трофимовой в девичестве, 

основателем фамилии стал Трофим Васильев сын, 1678 

года рождения. Он появился на Невьянском заводе, как 

следует из РС 1721 года по Алапаевскому заводу, в начале 

XVIII века.  

Прочтение фрагмента: 

«Двор Государев живет угольный мастер Трофим 

Васильев сорока трех лет. У него жена Анна 

сорока пяти. Дети Епифан тринадцати, Алексей 

семи лет, Гаврило четырех, Степанида 14 лет. 
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Скота три лошади, два жеребенка, три коровы, 

четыре теленка, десять овец, свинья. И взят де он 

Трофим по указу великого Государя сначала 

заводу при бытности стольника Алексея Калетина, 

в 703 году с Невьянских заводов. А на Невьянские 

заводы пришел гулящим человеком из уезду 

Соликамского с Обвы [река]. И тягла18 на нем 

никакого не было. А пашенной земли (не имеет) 

ставит у невьянских крестьян в Харлове деревне 

кортом19 по сту копен». 

 
18 Тя́гло — система денежных и натуральных государственных 

повинностей крестьян и посадских людей в Русском государстве XV — 

начале XVIII века. 
19  Кортомить – брать в аренду 
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Невьянские заводы начали строить в 1699 году. В 

каком году Трофим пришел с реки Обва на Невьянские 

заводы, установить пока не удалось. Река Обва, правый 

приток Камы, находится в Пермском крае. Длина реки — 247 

км, площадь бассейна — 6720 км². Средняя высота водосбора 

— 191 м. Средний уклон — 0,5 м/км [39].  

На рисунке обозначены места возможного проживания 

Трофима на реке Обва. В переписной книге Соликамского 

уезда 1678 года [40], кроме указанных населенных пунктов на 

рисунке, отмечаются следующие поселения:  

деревня за рекою Обвою, деревня Селища за 

рекою Обвою, деревня на Сикискоре Городище на 
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реке Обве, деревня на роднике за Обвою рекою, 

деревня Горбунова на реке на Обве, деревня 

Ябалатцкая на реке Обве, деревня Тошного на реке 

Обве, деревня на бору ниже усть Нервы на реке 

Обве, деревня Лешкова на реке Обве, починок над 

Обвою рекою на ручью, починок на роднике за 

Обвою, починок против Лысьвы, починок на усть 

Изяшера и на реке на Обве, починок Новой на реке 

на Обве, починок Парпасай на реке на Обве, 

починок Вахрушев на реке на Обве. 

Обнаружить Трофима Васильева сына в этой книге не 

удалось. Скорее всего, найти его родителей уже не удастся, 

но то, что он стал родоначальником фамилии «Трофимов» - 

установленный факт. 

Что подвинуло Трофима уйти с Обвы на Невьянские 

заводы можно только предполагать. В конце XVII века 

Строгановы начали активно расширять свои владения и 

закрепощать свободных крестьян. Этот факт мог подтолкнуть 

Трофима к решению о смене жительства. Правда, грамоту на 

владение землей по р. Обве, Косьве и Иньве, за преданность и 

усердие Петру Великому, Григорий Дмитриевич Строганов 

получил только в 1702 году [41]. Но вряд ли это мешало ему 

самовольно начать захват этих земель еще в конце XVII века. 

Так как он уже имел грамоты на земли по р. Весляне (1685 г), 

р. Яйве (1688 г) и р. Лолог (1694 г) [41]. Г.Д. Строганов 

скончался в 1715 г., а 6 марта 1722 г. император Петр 

Алексеевич возвел его сыновей Александра, Николая и 

Сергея в баронское достоинство, после чего звание именитых 

людей, которое Строгановы носили 112 лет, с них было снято 

[42]. 

На Невьянском заводе Трофим проработал 2-3 года. 

Подтверждений его нахождения там, кроме указания в РС 

Алапаеского завода 1721, пока не выявлено. На Алапаевский 

завод Трофим был переведен «по указу великого Государя 

при бытности стольника Алексея Калетина, в 1703 году».  
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Сын Трофима Епифан также работал угольным 

мастером при Алапаевском заводе. А вот его правнук Михаил 

Степанович Трофимов в ИС 1800 года записан по Нижне-

Сусанскому заводу в приходе Петропавловской церкви. 

Получается, что почти век фамилия «Трофимовы» прожила в 

Алапаевском заводе в приходе Алексеевской церкви. 

В библиотеке Пермского Университета обнаружилась 

ЛАНД КАРТ «Ведомства Екатеринбургского, провинции 

Соликамской, Чердынского, Кунгурского, Верхотурского и 

Туринского уездов, вотчины господ баронов Строгановых, и 

заводов статского действительного советника Акинфия 

Демидова, в ней же и почасти смежных окрестных уездов, 

сочинена в 1734, 1735 и 1736 годах  с подлинной рисовал 

унтер-шихмейстер Афонасий Живигин месяца октября 1744 

года при Екатерибурге». Вся карта представлена в 

приложении 6. 

На фрагменте карты, названия подчеркнуты голубым 

цветом, можно видеть взаимное расположение Алапаевского, 

Сусанского, Невьянского заводов и слободы Мурзинской 

(здесь располагалась приходская церковь до строительства 
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церквей Алексеевской, Алапаевский завод и 

Петропавловской, Сусанский завод).  

2.2 Алапаевский завод  

осмотрим, что собой представлял Алапаевский завод 

в XVIII веке.  

«Строил те заводы стольник и верхотурской воевода 

Алексей Калетин Верхотурокого ведомства Невьянской, 

Арамашевской, Ирбицкой, Ницынской, Камышловской, 

Красноярской, Пышминской' и Белослюцкой слобод 

крестьянами» [7, стр.487]. 

Автор Д.В. Гаврилов [43,44]. Один из старейших заводов 

Урала, сооруженный вслед за первенцами уральской 

доменной металлургии — Каменским и Невьянским заводами, 

действовавший с 1704 до 1826.  

Алапаевский металлургический завод был построен 

казной по указу Петра I на восточном склоне Уральского 

хребта, на речке Алапаихе, в 1/2 версты от впадения её в р. 

Нейву. Место, выбранное для строительства, находилось в 

достаточно плотно населенном районе, имело хорошую 

топливную и рудную базу: кругом простирались обширные 

хвойные леса, мощная залежь бурого железняка содержала 

от 50 до 60% железа. Недостатками географического 

положения завода были узость речной долины, 

препятствовавшая расширению заводской территории, 

маловодность речки Алапаихи, отдалённость от речных 

пристаней – ближайшая Сулемская на р. Чусовой находилась 

в 170 верстах. 

Строительство завода началось в 1702 г., пущен он в 

начале 1704 г. К строительству были привлечены 

государственные крестьяне окрестных слобод и деревень. 

Была сооружена земляная плотина длиной в 85 саженей 

(181,3 м), в ширину по основанию – 16 саженей (34,1 м), 

высотой до 3 3/4 сажени (7,8 м). Пруд простирался в длину 

на четыре версты, но, ввиду маловодности Алапаихи, для 

работы завода на полную мощность запаса воды в заводском 

пруду хватало только весной и в начале лета. 
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Были выстроены 2 доменные печи, 2 молотовые, 

«свирельня» для сверления орудийных стволов, литейная, 

«зелейный погреб» для хранения пороха, избы для 

мастеровых. На цеховых работах был занят 41 мастеровой, 

для выполнения вспомогательных работ приписаны 5112 душ 

крестьян мужского пола. Завод предназначался для выпуска 

артиллерийских орудий, но было изготовлено только две 

пушки (в 1704). Поскольку транспортировка тяжелых 

орудий со Среднего Урала в центр страны оказалась дорогим 

и громоздким делом, царским указом 19 января 1705 г. было 

предписано выплавку пушек на уральских заводах 

прекратить. 

Руда доставлялась с рудников Суховского (в 0,5версте 

от заводского поселка), Заречного и самого дальнего — 

Зыряновского, расположенного в 18 верстах. Флюсовый 

известняк находился в 1,5 верстах, горновой камень 

привозили за 58 верст с Точильной горы. Древесный уголь и 

дрова заготавливали в ближайших куренях, расположенных в 

радиусе не более 9–10 верст. Несмотря на высокую 

обеспеченность сырьевыми и топливными ресурсами, завод 

первые два десятилетия работал плохо, приходил в 

запустение. Приписные крестьяне отказывались выполнять 

заводские работы, не исполняли определенные им задания по 

заготовке руды и угля. Домны и молоты из-за отсутствия 

руды, угля и воды в пруду стояли «без действия», «строения 

прогнили».  

Благодаря усилиям В.Н. Татищева и В.И. Геннина, 

удалось улучшить деятельность завода. Доменные печи были 

перестроены олонецкими мастерами, привезенными 

Генниным. Суховскую руду, которая была твердой, 

кремнистой и давала плохой чугун, перестали использовать. 

Близ завода был открыт Кокуйский рудник, содержавший 

руду высокого качества. 
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Завод своими молотами не мог перерабатывать весь 

выплавляемый чугун, а создавать новые производственные 

мощности было невозможно из-за маловодия заводского 

пруда. Для переработки лишнего чугуна были построены 

передельные заводы: Синячихинский (1726), Сусанский (1735), 

Верхнесусанский (1753). Мастеровых и работных людей при 

заводе было в 1726 г. – 75 человек, в 1747 г. – 167 (здесь 

вероятно опечатка - 267 см. рис.). Приписных крестьян по 

данным второй ревизии (174720) при заводе находилось 5 025 

душ мужского пола. 

 
20 в РГАДА хранится вторая ревизия, но год указан как 1748 
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Во время правления Елизаветы Петровны, 1741-1761, 

началась массовая «приватизация» казенных заводов. 

Большинство казенных заводов до их передачи в частные 

руки находились в весьма приличном состоянии и приносили 

прибыль. Так, Алапаевский (1721-1758 гг21), Синячихинский 

(1726—1758 гг) и два Сусанских завода (Нижний: 1735-1758 

гг; Верхний: 1753-1758 гг) дали 116 598 чистой прибыли [45, 

стр.382]. 

Первым претендентом на их приобретение выступил 

Акинфий Демидов, да и то его интересовали, как он раньше 

признавался в письме к А. Д. Меньшикову, не сами заводы, а 

крестьяне, приписанные к ним [46]. Но сделка не состоялась – 

не сошлись в цене, назначенной Сенатом. Затем появился 

новый кандидат на пост хозяина этих заводов. Им был 

генерал-поручик, действительный камергер и кавалер, граф 

Роман Илларионович Воронцов. Но и он тоже не сошелся с 

Сенатом в цене, хотя передача заводов в руки дворян была 

очень льготной для них и в известной мере напоминала 

средневековое пожалование [46]. 

В 1756 году лейб-гвардии Измайловского полка 

секунд-майор А.Г. Гурьев, обратился в Сенат и по указу 

Сената он вступил во владения заводами 1 января 1759 года. 

При передаче ему заводов Сенат поставил условие об 

увеличении производства железа и меди «против нынешнего 

казенного содержания». В отличие от многих 

приобретателей, Гурьев полностью рассчитался за 

приобретенные им заводы [45, стр.363].  

Однако Гурьев оказался несостоятельным 

предпринимателем и в 1766 году он обратился в Сенат за 

разрешением о продаже заводов асессору С. Яковлеву [47, 

л.531]. В результате продажи заводов Гурьев получил 

отличную прибыль. При покупке заводы были оценены 

Сенатом в 47 863 рубля. Гурьев уплатил в казну вместе с 

процентами 52 519 рублей, а от С.Яковлева получил 140 тыс. 

 
21 Период, за который произведен подсчет прибыли 
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рублей. Купчая на продажу заводов была оформлена 11 

сентября 1766 года [47, л.563]. 

В конце XVIII– начале XIX вв. завод находился в 

состоянии застоя, выплавка чугуна колебалась в пределах 100 

– 150 тыс. пудов в год. Заводской посёлок в 1781 г. был 

преобразован в уездный город Алапаевск, в 1797 г. переведён 

в разряд заштатных городов22. 

По пятой ревизии, 1795 год, на заводе насчитывалось 

мужского пола 686 человек. Из них казенных мастеровых 577 

человек (работало 26823), вечноотданных24 109 человек. 

Женщин 776 человек. Приписанных государственных 

крестьян к Алапаевскому, Синячихинскому и двум 

Сусанским заводам числилось 9 891 человек. Господских 

домов 7, мастерских и обывательских 118. При рудниках для 

работных людей были 3 господские казармы [48]. 

На рисунке приведена фотография вида Алапаевска, 

сделанная в 1904 году. Плотина в центре, слева видны 

Алапаевский пруд и Алексеевская церковь, справа - здание 

молотового цеха [49]. Руины молотового цеха со стенами из 

бутового камня – старейшего промышленного памятника 

архитектуры постройки 1702-04 годов пока еще сохранились, 

но продолжают разрушаться, фотография 2015 года [49]. 

 
22 Зашта́тный го́род — тип населённого пункта в Российской империи, не 

являвшийся административным центром уезда, но жители которого 

наделены городским привилегиями 
23 Остальные были либо старшего возраста, либо детьми 
24 «Вечноотданные» - заводчики Демидовы и Осокины добились 

разрешения правительства оставить пришлых людей навечно при заводах 

(указ 7 января 1736 г.). «Вечноотданные» причисленны в 1755 г. к 

крепостным 
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2.3 Алексеевская церковь 

Автор Екатеринбургская епархия [1].  

 конце XVII столетия жители деревни Алапаихи и 

других смежных с нею деревень, в виду дальнего 

расстояния (50 верст) до приходского Мурзинского 

храма, стали ходатайствовать пред Тобольском 

Епархиальным начальством о постройке в их селении храма и 

образовании самостоятельного прихода. Ходотайство это 

Алапаевских жителей было удовлетворено, и в 1702 году ими 

был построен на собственные средства небольшой каменный 

храм во имя праведного Алексея, человека Божьего.  

В Интернете оспаривается утверждение, что церковь 

построена на собственные деньги. При этом ссылаются на 

книгу де Генина «Церковь каменная, верх и глава деревянная, 

во имя Алексея божия человека. Колокольна на столбах 

деревянная, на ней больших и малых 6 колоколов. А оные 

церковь и колокольна построены на казенные е.и.в.25деньги. 

…А в какую цену оные заводы строением стали и за строение 

тех заводов оным крестьяном какая плата или зачет в подати 

был, о том известия не имеетца, понеже в Алапаевских 

заводах кантора со всеми делами и указами в 718-м году 

декабря против 25-го числа згорела» [7, стр.487,488]. Де 

Геннин отнес строительство церкви и колокольни к периоду с 

1704 по 1721 год. Однако, как я полагаю, в Екатеринбургской 

епархии факт строительства и освящения церкви в 1702 году, 

еще до строительства завода, зарегистрирован более точно. 

Это была одна из первых, а, может быть, и самая первая 

каменная церковь на Урале. 

Автор Екатеринбургская епархия [1]. В 1771 году 

разрешено было деревянные потолки храма и колокольню 

заменить каменными и пристроить к Алексеевскому храму 

каменный придел во имя Архистратига Божия Михаила. 

Вновь сооруженный придел в 1776 году был освящен 

 
25 Его Императорского Величества 
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архимандритом Невьянского Богоявленского мрнастыря 

Исайей. В 1793 году Алапаескому причту и старосте дано 

было разрешение пристроить на средства прихожан к 

существующим Алексеевскому и Михайловскому храмам с 

восточной стороны новый холодный каменный храм во имя 

Святой Живоначальной Троицы и перестроить храм 

Алексеевский. 8 декабря 1798 года в Алексеевском храме 

случился пожар, во время которого сгорела вся деревянная 

крыша храма с главами на обоих приделах и перила на 

колокольне; вследствие этого устройство Троицкого придела 

затянулось, и он освящен был лишь в 1816 году. В то же 

время каменная колокольня храма, вследствие слабого грунта 

земли, стала отходить от стен храма и грозила падением; 

посему в 1831 году колокольня эта была разобрана, и вместо 

ее в течение 1832 и 1833 годов была выстроена новая, 

существующая и до сего времени. 

В самом городе и приходе находятся следующие 

учебные заведения: 1) городское 3-х классное училище, 

основанное в 1871 году; 2) женское земское училище, 

основанное в 1871 году; 3) Алексеевское мужское приходское 

училище, основанное в 1887 году, имеющее собственное 

здание; 4) Александро-Невская церковно-приходская школа, 

открытая в 1896 году, помещается в общественном здании; 

5) в дер. Толмачевой - церковно-приходская смешанная школа, 

основанная в 1895; помещается в собственном здании; 6) в 

дер. Верхней Алапаихе смешанная  школа грамоты, 

основанная в 1896; помещается в собственном здании; 7) в 

дер. Устьянцевой смешанная  школа грамоты, открытая  в 

1896; находится в наемном помещении.  

Получается, что в этой церкви был отпет Трофим 

Васильев сын, от которого пошла фамилия «Трофимов». Его 

сын, Епифан, тоже угольный мастер, пока еще не носил 

фамилию, был крещен и венчан в Алексеевской церкви. Дети 

Епифана, Степан, Ефим и Родион были также крещены в этой 

церкви. Фотографии Алексеевской церкви, между снимками 

более 100 лет. 



 59 

 

 



 60 

2.4 Трофимовы на Алапаевском заводе 

о переписи населения Верхотурского уезда в книге 

Алапаевских железных заводов, составленной 3 мая 

1710 года заводским приказчиком Максимом 

Осеевым, указано 62 двора, в которых проживает 221 

мужчин и 243 женщины. Мастеровых людей 51 двор, в них 

проживает 177 мужчин и 199 женщин [50]. Здесь 

обнаруживается семья Трофима: «Двор. А в нем живет 

уголной мастер Трофим Васильев 25 лет. У него жена Анна 

35 лет, сыны: Епифан 4 лет, Козма 3 лет, дщери: Степанида 6 

лет, Катерина 5 месяцов» [50, л.292 об.]. Возраст Трофима, 

скорее всего, указан неправильно, так как в РС 1721 года ему 

43 года. 

Трофим – угольный мастер. Древесный уголь 

получали пережиганием дров, уложенных в кучи. Сверху 

кучи засыпали землей, оставляя небольшие отверстия. По 

завершению пережога кучи разбирались, и уголь вывозился. 

Все работы выполняли приписанные крестьяне, мастер 

контролировал процесс, вел учет выполненных работ и 

оценивал их качество. Следовательно, Трофим Васильев сын 

был грамотен: умел читать, писать и считать. В книге де 

Генина подробно написана, как бы мы сказали сейчас, 

должностная инструкция для угольного мастера. Там же 

предусмотрены для него поощрения и штрафы [7, стр.354-

368]. 

Для производства угля, используемого на двух 

заводах, Алапаевском и Синячихинском было предусмотрено 

4 мастера, которые должны были производить 21 630 

коробов26 в год. Мастерам платили сдельно, в среднем по ¾ 

копейки с короба. Все 4 мастера могли заработать 162 рубля 

22 ½ копейки, или в среднем на каждого по 40,5 рублей [7, 

стр.499]. 

 
26 Короб — мера измерения объёма древесного угля, заготовлявшегося в 

XVIII—XIX веках на российских горных заводах. Примерно 2 м3 или по 

весу около 330 кг угля. 
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Работали мастера по 12-14 часов в день. Выходным 

днем было воскресенье и праздничные дни. Кратко опишем 

праздничные дни, так как в эти дни ни конторы, ни заводы не 

работали. В бытность де Геннина на Урале праздничных дней 

насчитывалось 59 [7, стр.100]. Нерабочими днями считались: 

в самое темное время с 25 декабря по 7 января, церковные 

праздники и дни, связанные с царскими особами. 

Церковные: 2 февраля - сретение Господне; сырная 

неделя (неделя предшествующая великому посту); первая и 

последняя недели великого поста; 25 марта - благовещение 

Пресвятой Богородицы; неделя Пасхи; вознесения Господня 

— один день, сошествие Святого Духа — день; 6 августа — 

преображение Господне, 15 августа — успение Богородицы; 

8 сентября — Рождество Богородицы; 14 сентября — 

Воздвижение честного креста; 21сентября — введение 

Богородицы.  

Дни, связанные с царскими особами: 19 января – 

восшествие на престол Анны Иоанновны, 28 января – 

рождение Анны Иоанновны, 3 февраля -  тезоименитство27 

Анны Иоанновны; 28 апреля  - коронование  Анны 

Иоанновны; 5 сентября — тезоименитство государыни 

цесаревны Елисаветы Петровны; 7 декабря — рождение 

принцессы Анны; 9 декабря — ее тезоименитство; 18 декабря 

— рождение цесаревны Елисаветы Петровны. 
В РС Алапаевского завода 1721 года у Трофима 

указано большое хозяйство: «Скота три лошади, два 

жеребенка, три коровы, четыре теленка, десять овец, 

свинья… А пашенной земли (не имеет) ставит у невьянских 

крестьян в Харлове деревне кортом по сту копен».  

Для мастеровых и работных людей было 

предусмотрено «в летнее время быть уволеным же для 

поставки сена с празничными и воскресными на 10 дней. А 

буде когда случитца, что для поставки сена хотя и 

отпустятца, а время будет дожливое и сена ставить 

 
27 Тезоименитство — день именин члена царской семьи, иной 

высокопоставленной особы. 
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невозможно, тогда им, мастеровым людем, всем приходить 

возвратно к своим работам. А когда уже будет время удобное 

к поставке сена, тогда тех, кои были в заводских работах, 

паки освобожать для поставки сена. А кто в такое дожливое 

время на работу не явитца, а будет жить все те дни, на 

сколько был отпущен, празден, и такого после, хотя он и сена 

не поставит, не отпущать.» [7, стр.110].  

В РС 1748 года Трофим Васильев сын отсутствует, 

скорее всего, он умер. Зато указаны два его сына – Епифан и 

Гаврила.  

В 1721 году по инициативе В. Н. Татищева 

горнозаводская школа была открыта при Алапаевском заводе 

[51]. В этой школе могли получить образование дети 

Трофима, Епифан и Гаврила. В РС Алапаевского завода 1748 

года указаны как угольный мастер и молотовой подмастерье, 

соответственно. Указанный в переписи Алапаевского завода 

1710 года Кузьма (3 года), скорее всего, умер до 1721 года, 

т.к. его нет в РС 1721 года. 

Прочтение фрагмента: 

3557 Написанный в прежнюю перепись угольный 

мастер Епифан Трофимов 

37 

3558 У него брат написанный в прежнюю перепись 

молотовой подмастерье Гаврила 

28 

После переписи родились 

3559 У Епифана дети Степан 14 

3560 Ефим 7 

3561 Родион 5 

3562 У Гаврила сын Андрей 5 
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Михаил Юрьевич Елькин28, считает, что РС 1748 года 

были написаны с использованием возраста на 1745 год. Он 

предлагает при определении года рождения, используя 

данные РС 1748 года по Алапаевскому заводу, возраст 

вычитать не из года 1748, а из года 1745. Если сравнить 

возраст, указанный в РС 1748 и 1721 Епифана и Гаврилы, это 

предположение находит подтверждение. Указанный в РС 

1721 года Алексей (семь лет) скорее всего, умер до ревизии 

1748 года, так как он не обнаружен в РС 1748 года 

Алапаевского,  Сусанского или Синячихинского  заводов. 

 
28 Елькин Михаил Юрьевич (14 декабря 1966 г.р.). Член-учредитель 

Уральского историко-родословного общества с 16.10.1995 
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Синячихинский завод был построен в 1726 году, 

принадлежал казне и входил в объединение «Алапаевские 

заводы». 

В ГАСО сохранены «Именные (послужные) списки … 

учеников горных школ, мастеровых и работных людей …» 

[52]. Из дела №1760 удалось установить, что Епифан 

Трофимов, мастерский сын, начал работать на Алапаевском 

заводе с 1724 года. В 1727 году он становится учеником, а с 

1732 года - угольным мастером. Его годовой заработок в 1741 

году составил 40 рублей 96 копеек. 

Дети Трофима, Епифан и Гаврила, еще не имели 

фамилии. И вот только внуки Трофима стали носить 

фамилию «Трофимовы». Их дети, правнуки Трофима, 

Степановичи, Ефимовичи и Родионовичи, по ИС 1800 года и 

РС 1816 года уже проявились в Нижне-Сусанском заводе. В 

РС они указаны как мастеровые Сусанского завода. 

К сожалению, в РС от 1748 года женщины не были 

указаны, и мне не удалось восстановить имена жен и дочерей 

Епифана и Гаврилы, а также проследить судьбу их сестры 

Степаниды, которой в 1721 году было 14 лет. 

До какого года Трофимовы работали на Алапаевском 

заводе, установить пока не удалось, но уже в МК и 

исповедальных списках 1800 года все дети Степана, Ефима и 

Родиона числились за Сусанским (Нейво-Шайтанским) 

заводом и входили в приход Петропавловской церкви. Ефим 

Епифанович Трофимов дожил в Сусанском заводе до 1810 

года. 
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2.5 Сусанский (Нейво-Шайтанский) завод 

Автор Р.А. Подковыркин , [46,53]. 

авод. При выборе места для строительства завода 

горное начальство полагалось на знания и опыт 

местных заводчиков-мастеров, требуя, чтобы 

выбранное место удовлетворяло трем непременным 

условиям:  

во-первых, близость сырьевой базы, во-вторых, заводы 

должны были строиться на маленьких речках близ больших 

рек, и, наконец, третье условие, зачастую оказывавшее 

самое решающее влияние на решение вопроса о 

строительстве завода, — это наличие населения в данном 

районе. 

Место для строительства Сусанского завода было 

выбрано на левом притоке Нейвы — Сусанке. Природные 

условия удовлетворяли всем требованиям: долина реки 

Сусанки позволяла возвести плотину и создать нужный 

запас воды: в полуверсте от завода протекала река Нейва, 

по которой рассчитывали в весенние паводки сплавлять 

заводскую продукцию. Кроме того, было в наличии оседлое 

население. Селение здесь возникло, говорит местная 

церковная ведомость, в 1730 году, но, надо полагать. что в 

церковной летописи зарегистрирован не факт возникновения 

селения, а село уже существовавшее и попавшее в 1730 году в 

поле зрения официальной церкви. Первые же жители на реке 

Сусанке появились гораздо раньше, когда после 

присоединения Сибирского ханства к России земли эти были 

отданы крестьянам по грамотам московских царей. 

Итак, при выборе места для строительства 

Сусанского завода, были соблюдены все важнейшие условия, 

предписанные инструкцией, а именно: близкая сырьевая база 

(Алапаевский чугуноделательный завод, продукцию которого 

предстояло перерабатывать), удобные реки и наличие 

рабочей силы, хотя и весьма недостаточной.  

К тому же надо учитывать, что в 1735 году 

Татищевым было начато строительство еще четырех 
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заводов: двух Гороблагодатских, Сылвинского и Северского. 

Чтобы спасти положение и не останавливать начатое 

строительство, Татищев посылал уполномоченных для 

найма рабочей силы в отдаленные от заводов районы 

Европейской России. Но добровольцев, несмотря на 

обещанные льготные условия, не оказалось. Тогда пермское 

горное начальство потребовало, «чтобы каменщиков, не 

спрашивая вольных, высылать без упущения времени». Только 

после этого было разыскано 22 каменщика, из которых 10 

ссыльных прислала Сибирская губернская канцелярия и 12 

человек прибыло из Тюмени. Кроме того, Татищев провел 

принудительную мобилизацию мастеровых людей на 

частновладельческих заводах. Это вызвало большое 

недовольство среди заводчиков. Особенно негодовал Демидов, 

люди которого были использованы на строительстве 

казенных заводов: Сылвинского, Черноисточинского и 

Сусанского. 

Строительство началось в 1734, работами руководил горный 

офицер А.П. Метенев [54, стр.446]. Была построена плотина, 

с нижней стороны обложенная камнем и имевшая следующие 

размеры: длина — 108 сажень (230,1 м), ширина снизу — 28 

сажень (59,6 м), ширина сверху — 13 сажень (27,7 м). 

Плотина позволяла накапливать в полноводье воду на уровне 

8 аршин (5,7 м). При плотине одна молотовая фабрика [48, 

стр.181] 

В 1738 на заводе действовали фабрики: молотовая с 4 

горнами, с 1 колотушечным и 2 боевыми молотами; 

кузнечная с 2 горнами; обрезная и плющильная с 2 горнами, 1 

боевым и 1 колотушечным молотами. Кроме того, имелись 

пильная и мукомольная мельницы. Чугун поступал с 

Алапаевского завода. Готовая продукция отпускалась по 

казенным заказам. Отвод леса сделан совместно с 

Алапаевскими заводами. Куренные работы исполняли 

приписные крестьяне из ряда селений Алапаевской, 

Белослудской, Невьянской слобод [54, стр.446]. 
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Автор Р.А. Подковыркин , [46,53]. В 1753 г. в четырех 

верстах от Сусанского завода вверх по реке Сусанке был 

поставлен еще один железоделательный завод. Заводы эти 

стали называться Нижне-Сусанским и Верхне-Сусанским, а 

поселения при них соответственно - Старый Сусан и Новый 

Сусан. 

Нижне-Сусанский завод был в то время маленьким 

предприятием. Штат его постоянных работников (без 

приписных крестьян) составлял всего 67 человек, из которых 

3 человека служили в конторе, 42 были заняты основным 

производством — выделкой кричного полосового железа, 17 

обслуживали меховую фабрику и якорный горн, два человека 

выжигали древесный уголь и трое —  на прочих 

производствах. 

Как уже было сказано ранее, заводом с 01.01.1759 года по 

11.09.1766 владел А.Г. Гурьев, который продал его Савве 

Собакину. Собакин был крупнейшим заводовладельцем на 

Урале во второй половине XVIII века. Я решил привести 

описание его жизнедеятельности. 

Автор Р.А. Подковыркин , [46]. Савва Собакин (Яковлев, 

09.12.1712-21.02.1784) занимает своеобразное место среди 

промышленников - металлургов. Его возвышение не имеет 

себе равных ни по приемам, ни по темпам обогащения. Он 

прошел путь от мещанина города Осташкова Тверской 

губернии Саввы Собакина до коллежского асессора Саввы 

Яковлевича Яковлева, от продавца мяса в разнос до 

миллионера, владельца 22 заводов. 

Яковлев, в отличие от других промышленников, мало 

строил заводов, предпочитая покупать их готовыми у 

оказавшихся в стесненном положении вельмож и менее 

удачливых промышленников. Это имело существенные 

преимущества, так как Яковлев начал свою деятельность 

заводчика после указа о запрещении покупать крепостных 

крестьян к мануфактурам, а потому стать душевладельцем 

можно было только купив готовый завод «с хлебом стоячим 
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и молоченым, с крестьянами и женами, и детьми, с сенными 

покосами и лесными угодьями». 

Скупка готовых заводов требовала огромных средств. 

Такими неиссякаемыми источниками накопления денежных 

средств для Яковлева стали откупа и подряды. Он держал в 

своих руках все таможенные и питейные сборы в 

Петербурге, Кронштадте, на Ладожском канале. Эта 

деятельность принесла Яковлеву за семь лет, с 1756 по 1763 

гг., прибыль в полтора миллиона рублей. Добывая деньги, 

этот делец не брезговал никакими средствами. Так, в 1774 

году, когда по случаю победы над турками в Петербурге 

было устроено народное гуляние, Савва Собакин взялся 

обеспечить его водкой. Пир был гомерический. Но когда дело 

дошло до уплаты за выпитое вино, Собакин предъявил такой 

громадный счет, что правительство, оказавшись в 

затруднительном положении, было вынуждено назначить 

комиссию по расследованию этого дела. После напряженного 

следствия, которому Собакин всячески препятствовал, 

комиссия установила, что «в столице в данный момент не 

было такого количества водки, какой был показан 

откупщиком». Савва Собакин был отдан под суд, и ему 

грозила конфискация всего огромного имущества, но 

Екатерина II его помиловала и «для вящего забвения его 

поступка велела переменить ему фамилию и впредь 

называться по отчеству — Яковлев». Под этой фамилией он 

и прожил до конца своих дней. 

К времени начала владения Яковлевым Сусанскими 

заводами Англия стала проявлять большой интерес к 

русскому черному металлу, необходимому ей для войны 

против независимости своих колоний в Северной Америке, в 

связи с чем, цены на железо значительно возросли. Уральские 

заводчики, стремясь использовать благоприятную 

ситуацию, стали увеличивать производство металла. Этого 

же хотел и Савва Яковлев, но сделать это на Сусанских 

заводах оказалось невозможным, так как запас воды в 

заводских прудах был настолько мал, что заводы часто, 

особенно в зимнюю пору, простаивали из-за ее нехватки. 
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В 1771 действовали две молотовые фабрики с 4 горнами и 4 

молотами, кроме того, имелись «молотодельная» фабрика с 2 

горнами, кузница с 2 горнами, пильная мельница, меховая 

фабрика. На заводских работах трудился 71 чел. Предприятие 

входило в единый производственный комплекс вместе с 

Алапаевским, Верхнесусанским и Синячихинскими заводами. 

В годы крестьянской войны (Е.И. Пугачев) завод, 

превращенный в хорошо укрепленное оборонительное 

сооружение, не пострадал. 

В 1780 в двух молотовых фабриках действовало 8 

кричных горнов и 6 кричных молотов (2 запасных), кроме 

того, имелись «молотодельная» фабрика с 2 горнами, кузница 

с 4 горнами, меховая фабрика и пильная мельница. В 1780 

произведено 27,1 тыс. пуд железа [54, стр.446]. 

Коротко рассмотрим процесс получения железа. 

Кричный передел, процесс рафинирования чугуна (удаления 

избыточных количеств углерода, кремния, марганца) с целью 

получения ковкого кричного (сварочного) железа. Возник 

примерно в XIV веке одновременно с развитием 

производства чугуна, просуществовал до XVIII века, и был 

вытеснен более эффективным процессом - пудлингованием. 

Осуществлялся в кричном горне, куда на слой горящего 

древесного угля над фурменной зоной помещали чушки 

чугуна. Чугун плавился и, стекая по каплям вниз через 

окислительную фурменную зону, подвергался 

рафинированию. Получаемый продукт скапливался на поду 

горна, где благодаря окислительному воздействию 

железистого шлака дополнительно обезуглероживался, 

образуя крицу. Готовую крицу извлекали из горна и 

проковывали с целью уплотнения и выжимания шлака [55]. 

Автор Р.А. Подковыркин[46]. В 1777 году Савва Яковлев 

обратился в Берг-коллегию с просьбой на разрешение 

переноса Нижне-Сусанского завода на реку Нейву. Так на 

реке Нейве, близ впадения в нее речки Шайтанки, появился 

чугуноплавильный завод, который уже в 1800 г. произвел 49 

тысяч пудов чугуна, большая часть которого вывозилась к 
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портам для продажи, а остальной чугун перерабатывали в 

железо на Сусанских заводах. 

Данное утверждение автора весьма спорно. В книге 

1808 года «Описание заводов под ведомством 

Екатеринбургского Горного Начальства состоявших» [48] 

приводится описание партикулярных (частных) заводов. И 

Нейво-Шайтанского завода там не упомянуто. Также в 

«Металлургические заводы Урала XVII-XX вв. 

Энциклопедия. 2001 год» указано «Основан Сергеем 

Саввичем Яковлевым в 1817, путем переноса оборудования 

закрытого Сусанского завода на р. Нейву» [54]. 

После смерти Савва Яковлев оставил наследникам, 

кроме новой фамилии, еще и 22 завода, оцененных в 9 

миллионов рублей. У Яковлева было пять сыновей (Михаил, 

Иван, Петр, Гавриил и Сергей) и дочь Анна. Так как Михаил 

умер раньше отца, то Савва в завещании предусмотрел выдел 

старшему сыну Николаю. Остальное имущество, как 

движимое, так и недвижимое, по воле Саввы, подписавшим 

завещание 7 ноября 1783 года, должно было оставаться в 

нераздельном владении четырех сыновей и вдовы. 

Наследники оказали полнейшее пренебрежение к 

родительской воле и тотчас после его смерти потребовали 

раздела имущества. Опротестовывать завещание и требовать 

раздела имущества стали Николай, Сергей и Анна. Три брата 

и вдова согласились с волей умершего. 

Сенат после недолгого разбирательства пришел к 

выводу, что толку от совместного владения не будет, а 

потому разрешил раздел. Проект раздела был представлен 26 

марта 1787 года. По нему Алапаевская часть с девятью 

заводами: оба Алапаевских, Синячихинских и Сусанских 

(Нижние и Верхние), Ирбитский, Шермяитский и Уинский и 

с 1 843 душам крепостных пала на долю подполковника 

Сергея Яковлева [45, стр.257-258]. Так хозяином Сусанского 

завода стал Сергей Саввович Яковлев.  

В 1807 завод располагал следующими фабриками и 

механизмами: 
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«При плотине 2 каменных кричных фабрики, в 

которых имелись 8 кричных горнов, 4 

действующих и 4 запасных кричных молотов 

весом от 20 до 22 пудов. Два мастера при 2-х 

горнах выковывают до 100 пудов разносортного 

железа в неделю. При одном горне и молоте занято 

4 мастера, 4 подмастерья и 4 работника. Один 

якорный горн с одним молотом, 4 кузничных 

горна. Одна слесарная, одна меховая, пильная 

мельница о двух рамах и одном стане, мукомольня 

об одном стане и 4-х поставах, 20 водяных колес. 

Предприятие не имело собственной рудной базы» 

[48, стр.181,182]. 

По пятой ревизии при заводе насчитывалось 315 мастеровых, 

из которых работающих – 210 и 383 человек женского пола. 2 

господских дома и 100 домов мастеровых и обывателей [48, 

стр.182]. 

Автор Р.А. Подковыркин,[53] Завод. Чтобы избежать 

ненужных и дорогостоящих перевозок чугуна с одного завода 

на другой, контора Алапаевских заводов Яковлева 26 мая 

1816 года направила в пермское горное правление прошение 

об устройстве запасной плотины на реке Нейве. Было 

получено разрешение построить «запасную плотину и при 

ней две фабрики с шестью кричными запасными молотами». 

Гидротехнические сооружения этого завода 

создавались плотинным мастером Евстафием Сафоновым - 

отцом изобретателя водяной турбины Игнатия Сафонова. 

Они представляли собой редкий пример использования на 

Урале промышленного гидроузла с деривацией. От пруда вода 

поступала в ларь по прорытому каналу, далее шла к 

заводским механизмам. Действовали доменная печь, 16 

кричных молотов, 3 пудлинговые печи. 

В марте 1825 года Нейво-Шайтанский завод был 

полностью введен в действие. Надобность в Сусанских 

заводах отпала. В мае 1828г. закрылся Верхне-Сусанский 

завод, а в октябре - Нижне-Сусанский. 
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С 1841г. основной продукцией Нейво-Шайтанского 

завода становится уже не полосовое, а кровельное железо. 

Для его производства были поставлены прокатные станы 

№№ 1-5 и стан № 6, называвшийся раскатным. На нем 

раскатывали железные доски, превращая их в сутунку весом 

от 6 до 10 фунтов. Кричные молоты были перестроены в 

хвостовые листоотбойные. Чтобы привести в действие все 

эти механизмы, нужен был мощный двигатель. В 1841 году 

талантливый гидротехник Игнатий Сафонов создал свою 

самую совершенную турбину (одну из первых на Урале) с 

КПД, равным 0,70, и установил ее на Нейво-Шайтанском 

заводе. (КПД первой турбины, установленной им на Нижне-

Алапаевском заводе, равнялся 0,53). 

В отличие от верхнебойных колес, эти турбины 

принимали воду одновременно на все лопасти, имели 

направляющий аппарат. Турбина позволяла за счет 

небольшого потребления воды развивать куда большую 

мощность, чем традиционные для тех времен заводские 

механизмы. Благодаря ней работали два прокатных стана. В 

смену на одной машине прокатывалось до 700 листов. 

Скорость валков станов была такой, что рабочие не всегда 

успевали поймать клещами листы железа. 

Автор Р.А. Подковыркин ,[53] Хозяева отметили заслуги 

Игнатия Евстафьевича Сафонова, наградив его кафтаном из 

синего сукна, обшитого золотым галуном, шляпой, шелковой 

рубахой и плисовыми шароварами. Кроме того, он был 

назначен приказчиком Нейво-Шайтанского завода и пробыл 

на этом посту до выхода на пенсию 21 февраля 1862 года. 

Памятник Игнатию Сафонову (1800-1873) установлен 

в Алапаевске. Там же сохранился и его дом. Именем 

Сафонова названа одна из улиц города [49]. 
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По описанию в «Статистическом и географическом 

словаре» заводские фабрики расположены на реке Нейва, 

пруд не широк, обнесен гранитными берегами. По данным на 

1908 год завод имеет две турбины по 120 л.с., шесть паровых 

машин по 60 л.с. и два локомобилей по 15 л.с. Доменная печь 

одна, выплавляет до 319021 пуда чугуна. Для выделки железа 

имеются два кричных горна, 9 пудлинговых печей, 9 

сварочных и 5 калильных печей, 5 водяных и 2 паровых 

молота, и 7 прокатных станков. В 1900 году выделано железа 

разного сорта 307348 пудов. Руда на завод поступает с 

рудника Алапаевского завода, а также с Высокогорского 

рудника (Нижний Тагил). Руда поступает возами: увозят 
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железо, обратно везется Высокогорская руда. При заводе 

имеется контора, телефон с г. Алапаевском [56]. 

Автор П. Распопов, [49]. Завод. После революции завод 

национализировали. В гражданскую войну предприятие не 

работало. В 1920-е годы доменную печь демонтировали, а 

завод объединили с Алапаевским металлургическим заводом. 

Нейво-Шатанский завод стал одним из его листопрокатных 

цехов. 

В годы Великой Отечественной войны сюда перевезли 

лопатный цех из Днепропетровска. Позже, после войны, 

завод помимо кровельного железа и лопат стал выпускать 

туристические топорики, кухонные ножи, оконные 

шарниры, даже детские металлические игрушки. Особенно 

большим спросом пользовались местные лопаты. 

В 1968 году численность поселка достигла максимальных 9,5 

тысяч человек. В этом же году прекратили производство 

кровельного железа в пользу реконструкции лопатного цеха и 

увеличения производства лопат. Ежегодно здесь 

производилось по 12-14 миллионов лопат. В октябре 1976 

года на заводе произошла серьезная авария. Сорвало 

огромный маховик диаметром 5,5 метров и весом 35 тонн. 

Прокатный цех закрылся. Переход на новую экономическую 

модель завод в Нейво-Шайтанском не пережил. В 1991 году 

закрылся цех игрушки, а в 1993 и лопатный цех. История 

старинного предприятия закончилась. 

Автор Р.А. Подковыркин , [53]. Поселок Следствием 

развития заводского производства был рост численности 

населения поселка, особенно после отмены крепостного 

права в 1861г. Пока действовал только Сусанский завод, 

поселок состоял из двух частей: старой, на правом берегу 

реки Сусанки, которая стала называться Деревенькой, и 

той, что возникла возле завода на левом берегу - Зарека. С 

пуском Нейво-Шайтанского завода вновь прибывавшие люди 

старались стремиться ближе к нему. Так стала 

формироваться третья часть поселка - Шайтан. Нижне-

Сусанский и Нейво-Шайтанский заводы были соединены 
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дорогой, проложенной через лес. Постепенно обе стороны 

дороги застроились домами. Образовалась главная улица 

поселка, которая так и называлась - Большая дорога. При 

Советской власти она, естественно, стала называться 

улицей Ленина. 

По данным из «Статистического и географического 

словаря»[56] на 1908 год в поселке имеется 7 торговых лавок, 

расположенных на площади и 15 в разных частях поселка 15, 

одна винная казенная лавка, три пивных 3 и ренсковый 

погреб29. Торговля общества потребителей с годовым 

 
29 Ренсковый погреб — в Российской империи магазин, торгующий 

алкогольными напитками навынос, как правило элитными винами. 
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оборотом до 30/т. руб. Еженедельные торжки30 по субботам. 

Ярмарки в поселке бывают: 29 июня, 29 августа, 8 сентября и 

21 ноября. Создано потребительское общество, есть клуб и 

театр, народная библиотека. Размещено волостное правление 

Нейво-Шайтанской волости.  Дворов в поселке 893, в них 

проживает 5026 жителей обоего пола (данные на 1908 год) 

[56].  

Автор Р.А. Подковыркин , [53]. Из торговых людей в 

памяти старожилов сохранились имена купца 2-й гильдии 

Чернавина Павла Евлампиевича и братьев Подкорытовых. 

Лавка Чернавина располагалась на Проезжей улице (ул. 

Спиридонова) и была весьма популярна у жителей, т.к. у него 

можно было получить товар без наличных денег, под запись. 

А бывало и так, что, просматривая списки должников, Павел 

Евлампиевич кое-кого вычеркивал, сочувствуя вдовьему делу, 

многодетсву или погорельцам. В магазинах братьев 

Подкорытовых можно было приобрести самые 

разнообразные промышленные товары, а если нужного 

товара вдруг не оказывалось, то по слову покупателя с 

первой же оказией его доставляли из Екатеринбурга. 

Средства к существованию население получает от 

работы на заводе (715 человек) и вспомогательных работах 

для завода (533 человека). Половина населения завода 

занимается земледелием, культивируются пшеница, овес, 

рожь, ячмень, частично лен и конопля. Земледелие 

прогрессирует: у многих домохозяев имеются 

сельскохозяйственные машины, молотилки, веялки и т.п. 

Огородничество и птицеводство поддерживается в размерах 

для удовлетворения нужд местного спроса. Пчеловодство 

находится в стадии опытов: 1 пасека. Достаточно хорошо 

развиты кустарные промысла [56].  

В 1908 году в поселке 15 кузниц, одна железно-

клепальная мастерская, 1 мастерская веялок и молотилок, 2 

мастерские изготавливают сохи, одна сани, одна колеса, 10 

 
30 нечто среднее между ярмаркой и базаром 
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столярные и 1 гончарные изделия. Производят кирпич три 

предприятия. Работают три сапожных мастерские, по два 

портных и пимокатов, вязкой чулок занимается 1 мастерская 

и одна окраской тканей. Есть булочная и в двух местах 

изготавливают прянично-крендельные изделия [56].  

Автор Р.А. Подковыркин , [53]. Кузнецы были ранними 

пташками, и жителей на рассвете будили не петухи, а 

звонкие разговоры молота и наковальни. Это было 

настолько привычно, что кузнецов узнавали «по почерку». А 

какой мастер, если это настоящий мастер, не стремится к 

тому, чтобы его работу узнавали, отличали от других? 

Таких мастеров в поселке Нейво-Шайтанском было 

достаточно. До сих пор в домах у стариков можно увидеть 

добротные комоды, посудные шкафы, сработанные 

братьями Горшковыми, чьи два двухэтажных дома и сейчас 

стоят на улице Малая Садовая. На этой же улице жил 

Пепелев Василий Ефремович. Его кринки, горшки, корчаги, 

кувшины, кружки пользовались большим спросом. Даже 

самый последний бедняк мог приобрести у него нужную 

посудину, так как Пепелев никогда не назначал цену на свой 

товар, а брал, сколько дадут. 

А на улице Садовой жили Смелов Николай 

Евстигнеевич и Спиридонов Никандр Васильевич. Смелов был 

искусным пимокатом. Желающих иметь изготовленные им 

валенки, чесанки, казанки с замысловатым узором из 

цветных шерстяных ниток было так много, что к мастеру 

всегда была очередь, которую он неукоснительно соблюдал, 

не делая исключений ни для родственников, ни для друзей. 

Спиридонов Никандр имел мастерскую по ремонту веялок, 

молотилок и вагранку. Тогда, наверное, в каждом доме были 

чугунные или бронзовые ступки, пестики, подсвечники, 

пепельницы, отлитые Спиридоновым. 

В поселке было много мастеров, для которых 

исходным материалом была береста. Из нее делали 

заплечные корзины-пестери, хлебницы, солонки и прочее. Но 

главным изделием из бересты были туески. В них даже в 
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летнюю жару молоко не скисало, квасок не согревался. Вот 

поэтому перед Петровым днем, когда наступала сенокосная 

страда, мужики из окрестных деревень: Алабашки, Кривков, 

Леневки – говорили: «Надо ехать в Сусанну за туесками». 

О необыкновенном мастерстве столяра-

краснодеревщика Трофимова Петра слухи дошли даже до 

Петербурга, откуда он получил заказ на изготовление 

резного иконостаса для Исаакиевского собора. Этот 

иконостас он резал дома по частям, а потом ездил в 

Петербург, чтобы собрать и установить его на месте. 

Я заинтересовался этим мастеровым. Да и фамилия у 

него – Трофимов. Но все мои поиски не увенчались успехом. 

Данные есть только на сайтах о поселке, больше нигде не 

встречались. Возможно, это просто хорошая легенда. Но 

точно установлено, что Нейво-Шайтанский поселок - родина 

первого историка Сибири и поэта Петра Андреевича 

Словцова (1767 - 28 марта 1843).  

Из числа подсобных заработков нужно отметить 

летние работы: промывка золота (рассыпного и жильного) и 

негласный поиск цветных камней по р. Пакулиха, в 12 

верстах от Сусаны. Ломка известкового плитняка около 

Чистого болота, в 4 верстах от поселка, и добыча торфа для 

завода также дают временные заработки.  

К особенности быта жителей нужно отнести обычай 

хождение девушек в семик31  с березкой, украшаемой для 

этого лентами. Причем дети, участвующие в процессии, 

собирают яйца [56].  

Автор Р.А. Подковыркин , [53]. Здравоохранение и 

образование. Добиваясь увеличения объема выпускаемой 

продукции, владельцы завода зачастую игнорировали 

проблемы обеспечения безопасности производства, а это 

приводило к трагическим результатам. В среднем за год 

погибало на заводе 2 человека и 89 получали ранения. В 

 
31 Семи́к (Русалчин Велик день, Троица умерших) — восточнославянский 

праздник весенне-летнего календарного периода; отмечается на седьмой 

четверг после Пасхи, за три дня до Троицы 
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общем итоге первое место занимали ранения от падений и 

ушибов вследствие захламленности и темноты в цехах, 

второе - от повреждений машинами и третье - от ожогов. 

Среди получавших ранения были и высококвалифицированные 

мастера, отсутствие которых сказывалось на качестве 

продукции. Поэтому для ускорения процесса выздоровления 

травмированных работников в 1825 году на заводе открылся 

медпункт. Так было положено начало тому, что мы 

называем здравоохранением. Но это был эмбрион, которому 

суждено было встать на ноги только после земской 

реформы 1864 г. Именно земство32, при всей ограниченности 

его полномочий, сыграло главную роль в развитии 

здравоохранения и народного просвещения в России, в том 

числе, естественно, в поселке Нейво-Шайтанском. 

В 1870г. земством была построена в поселке первая 

больница, в которой, правда, не было стационара, и велся 

только амбулаторный прием. Здание это, в котором в 

последние годы размещалась аптека, к сожалению, не 

сохранилось: оно сгорело, и на его месте сейчас дикий 

пустырь. В 1896г. было построено еще одно больничное 

здание, в котором по сегодняшний день ведется прием 

больных, но тогда в нем еще размещался и стационар на 6 

коек. В 1905г. было построено одноэтажное кирпичное 

здание, что позволило не только увеличить количество коек, 

но и расширить комплекс медицинских услуг.  

В 1878г. по решению Верхотурской уездной земской 

управы в поселке Нейво-Шайтанском началось 

строительство одноклассного народного училища. Здание 

возводилось на самой высокой части поселка, на "угоре", 

откуда открывался прекрасный вид на плотину уже 

исчезнувшего Нижне-Сусанского завода, на речку Сусанку, на 

Александровский храм, построенный в 1797 г. (сейчас его 

стали называть Петропавловским). Строительство 

 
32 Зе́мства — выборные органы местного самоуправления (земские 

собрания, зе́мские упра́вы) в Российской империи и Российской 

республике в 1864—1919 годах на уровне губернии, уезда и (с 1917 года) 

волости. 
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училища было закончено в 1880 году, и в том же году оно 

приняло первых учеников. В 1882г. на личные пожертвования 

управляющего заводом В.Г.Абрамова, пожелавшего 

увековечить память о себе, было построено второе здание. 

Так поселок получил двухклассное училище Министерства 

народного просвещения.  В 1904г. земство купило у купца 

Шаньгина двухэтажный магазин, в котором было открыто 

одноклассное женское училище. Училище располагалась на 

углу улиц Ленина и Пролетарской (современные названия).  

В 1919г., когда полыхала гражданская война, и 

поселок постоянно оказывался занятым то колчаковскими 

войсками, то бойцами из полка Красных Орлов, и, казалось, 

до школ ли теперь, но именно в это время Советской 

властью была открыта школа повышенного типа - 

пятиклассная. 1924г. на базе пятиклассной школы создается 

новая, которую называли ФЗС, фабрично-заводская 

семилетка. 

Моя бабушка, Анфиса Евграфовна, как раз получила свое 

образование в одноклассном земском женском училище (на 

карте Ш) в период 1907-1912 гг.  

2.6 Петро-Павловская церковь  

Автор Екатеринбургская епархия [1].  

амостоятельный приход образовался в 1750 году, 

отделившись от прихода села Мурзинского. В 1750 

году была заложена в заводе деревянная церковь во имя 

первоверных апостолов Петра и Павла, которая, по 

окончании постройки, в 1754 году была освящена.  

После полувековой службы здание стало ветшать. Тогда 

промышленником Яковлевым были выделены средства для 

постройки каменной церкви.  

Автор Екатеринбургская епархия [1]. В 1797 году вместо 

деревянной была заложена каменная двух-престольная 

церковь. По окончании устройства придельного храма во имя 

Введения во храм Пресвятой Богородицы храм сей в 1812 
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году Мая 27 дня освящен. Дело о постройке каменной церкви 

в заводе продолжалось до 1820 года, когда окончен 

постройкой главный храм во имя апостолов Петра и Павла. 

Третий придельный храм во имя святого благоверного князя 

Александра Невского был заложен в 1871 году, а освящен в 

1878 году. В 1880-1881 годах все пределы храма внутри были 

отштукатурены и украшены стенной живописью, а в 

главном приделе был устроен новый иконостас в пять ярусов 

с 32 иконами, украшенный золотою резьбою, имеющий 

вышину 6 сажен 2 аршина и ширину 4 сажени. В храме есть 

особо чтимые народом иконы: 1) Почаевской Божией 

Матери, писанная масляными красками на деревянной деке в 

женском монастыре города Туринска и 2) икона Афонская 

Божией Матери, писанная в Афонском Андреевском ските 

на кипарисной деке. Ныне (начало 20 века) прихожан при 

церкви значится мужского пола 2541, а женского пола 2666 

душ. В состав прихода входят деревни: Верхний Сусанн – в 4 

вер., Нижняя Алабашка – в 12 вер. и Ключи в 16 вер. 

На рисунках представлены фотографии Петро-Павловской 

церкви с разницей в век. 
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2.7 Трофимовы на Сусанском (Нейво-

Шайтанском) заводе 

ети всех трех братьев Трофимовых и сам Ефим 

Епифанович отмечены в ИС 1800 года в приходе 

Петропавловской церкви. У Трофимовых Родиона 

Епифановича и Екатерины Лаврентьевна установлено 

три сына и две дочери, а всего, вместе с внуками и 

правнуками образовалась ветка из 37 человек. Все они жили в 

Сусанском (Нейво-Шайтанском) заводе. Дальнейшая судьба 

их потомков мною пока не установлена. 

У Трофимова Ефима Епифановича (жену установить 

не удалось) установлено два сына, а всего вместе с внуками и 

правнуками образовалась ветка из 25 человек. У Трофимова 

Степана Епифановича (супругу тоже установить не удалось) 

установлено 2 сына: Михаил и Василий. От Михаила пошли 

мои прямые родственники, а о Василии известно, что у него 

была жена Анисья Ивановна 1757 гр. и дочь Мария. В ИС 

1800 года они жили в хозяйстве Степана Ефимовича. Мария в 

РС 1816 года указана как племянница Степана Епифановича, 

родители уже не указаны.  
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У Трофимовых Михаила Степановича и Улиты 

Минеевны мною установлены дочь Евдовия (вышла замуж 

21.01.1807 за Векшина Ивана Андреевича из Алапаевска, оба 

первым браком) и сын Платон. Платон венчался с Анной 

Ефимовной Родионовой 04.02.1808 (оба первым браком) и у 

них родилось 6 сыновей и 4 дочери. Два сына и две дочери 

умерли не прожив 1 года. Судьба Вассы и Параскевы пока 

неизвестна, но обе они проживали в семье родителей в 1834 

году, судя по РС. 

У Кузьмы Платоновича и Екатерины Пантелеевны 

было 3 сына и 6 дочерей. Один сын и две дочери умерли 

также не прожив 1 года. Лев, Петр, Параскева, Мария и Елена 

указаны в РС 1850 года, а две дочери, Евдокия и Татьяна 

обнаружились в МК о рождении. Дальнейшая их судьба 

мною пока не установлена. 

Ефим Платонович в 1845 году венчался со Стефанидой 

Михайловной Ларионовой и у них было пять сыновей и две 

дочери. Сыновья Яков и Василий были указаны в РС 1850 и 

1858 года, а Семен, Надежда, Екатерина и Андрей 

обнаружились в РС 1858 года. Надежда умерла в 1862 году от 

горячки, как и ее мать Стефанида, но на 4 дня позже. В 1859 

году родился пятый сын Афонасий, который умер в 1860 году 

от поноса. Через 4 месяца после смерти Стефаниды Ефим 

Платоныч повторно женился на Шаньгиной Елене Сергеевне. 

У них в 1866 году родилась дочь Раиса. Судьба четырех 

сыновей и обоих дочерей пока не установлена. 

У Ивана Платоновича по РС 1850 года была жена 

Анна Павловна. У них было две дочери Анна и Васса (обе 

отмечены в РС 1858 года). В 1855 году родился сын Фёдор, 

который прожил только 1 месяц. Дальнейшая судьба этой 

семьи мною так же не установлена. 

От старшего сына Ильи пошли мои прямые 

родственники. У Ильи Платоновича и Татьяны Игнатьевны 

было 10 детей: 5 мальчиков и 5 девочек. Две девочки умерли, 

не прожив 1 года. Сын Иосиф был обнаружен только в 

МК1848 года, но в РС 1850 и 1858 года его уже нет. Скорее 

всего, он умер в младенчестве. Старший сын Василий 
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женился 25.01.1854 на Старцевой Агафье Софоновне. И было 

у них три дочери и два сына. Из девочек одна родилась 

недоношенной и умерла, а вторая умерла от горячки в 

возрасте 1 год. Судьба старшей дочери Евгении и двух 

сыновей, Василия и Самсона, пока не установлена. Второй 

сын Афонасий женился на Каргаполовой Фаине Яковлевне. 

Известно только, что у них в 1867 году родилась дочь 

Александра. Самое трудное было разобраться, от какого 

Ивана пошел мой прадед Евграф. Оба Ивана (1840 и 1845 

годов рождения) отмечены в РС 1850 и 1858 года в семье 

Ильи.  

Год рождения Евграфа был установлен по возрасту 24 

года на момент венчания - 11 ноября 1896 году. Но МК по 

Петропавловской церкви за этот год, а также за 1863, 1864, 

1865, 1868 и 1871 отсутствуют. Но, используя информацию, 

что Евграф был восприемником33 у своей сестры Прасковьи, 

а ее матерью была записана Анфиса Даниловна с которой 

Иван второй (1845 гр) как раз венчался 9 февраля 1869 года с 

«девицей Спиридоновой, оба первым браком». А у Ивана 

первого (1840 гр) как раз в этот год родился сын Петр 

(07.06.1869) и матерью указана Пелагея Ефимовна.  

У Ивана Ильича первого пока установлено двое детей 

– Августа, 1866 гр, и Петр 1869 гр. Дальнейшая судьба этой 

семьи пока не установлена. Также как и судьба дочерей Ильи: 

Екатерины, Марьи и Анны. Известно только, что по РС 1858 

года они жили в семье отца.  

 
33 Восприемник в настоящее время носит название крестный отец 
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2.8 Старцевы на Сусанском (Нейво-Шайтанском) 

заводе 

ервый Старцев из моих кровных родственников 

появился на Урале между 1735 и 1742 годах. Для 

комплектования мастеровыми строящихся заводов 

на Урале, по указу из Высокого Сената от 27 июня 

1727 года, на Сусанский завод был переведен казенный 

мастеровой Старцов Василий Андреев сын. 

Василий был молотовым мастеровым. В 1738 году на 

заводе работали две фабрики: молотовая и кузнечная. 

Информацией, на какой из них он работал, я не располагаю. 
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Прочтение фрагмента: 

3895 Молотовой мастер Василей Андреев сын 

Старцов 

43 

после переписи родились 

3896 У него дети Семен 18 

3897 Феофан 12 

3898 Игнатей 9 

3899 Харитон 1 ½ 

В книге де Геннина подробно описан процесс «о деле железа 

из чюгуна» [7, стр.187-215]. Здесь же установлены нормы и 

расценки. На одном молоте работает бригада: мастер, 

подмастерье и работник. Рассчитываются с ними сдельно 

(«задельно» - в книге). При выполнении нормы и при 

соблюдении качества они заработают 100 рублей в год на 

бригаду.  

«От дела того железа даетца за работу за сходное 

по обрасцом и с пробы устоялое мастерам 

каждому по 3 копейки, а по обрасцом за несходное 

и которое с пробы не устоит, а изломаетца надвое 
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по 2 копейки, а которое изломаетца натрое или на 

мелкие штуки по одной копейке с пуда. 

Подмастерьем за все вышеписанное равно по 

одной с четвертью копейки. Работником за все ж 

равно по три четверти копейки с пуда, а обще всем 

придет по обрасцом за сходное и с пробы устоялое 

по 5, за несходное и с пробы  зломанное надвое 

по 4, с пробы за  зломанное ж натрое и в мелкие 

штуки по 3 копейки с пуда.» [7, стр. 214]. 

Таким образом, при выполнении плана, подмастерье и 

работник всегда получают свои 40 рублей (25 и 15 рублей 

соответственно). Мастер же, в зависимости от качества может 

получить от 60 до 20 рублей (если все железо при пробе 

«изломаетца натрое или на мелкие штуки»). Эти расценки 

были установлены в 20-е годы XVIII века, но, полагаю, они 

мало изменились, разве что норма выработки могла 

увеличиться. 

Молотовые мастера должны быть снабжены 

необходимым инструментом (нормы установлены). «И на 

оных клеймить мастерское имя, кому оные дадутца, и оные, 

которые можно, содержать им под своим охранением в 

фабриках в ящиках и хранить, чтоб напрасно созжены, 

переломаны и утрачены не были. А ежели что ис тех 

инструментов несмотрением их напрасно мастера сожгут или 

утратят, за те о доправке за них чинить» [7, стр. 215]. 
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Полный состав семьи (его жена и дочери в РС не 

указаны) и хозяйство Василия не известно. Женщин в РС 

стали записывать только с третьей ревизии. Размер хозяйства 

Василя можно ориентировочно оценить, сравнив с 

хозяйством Трофима Васильева сына. Трофим мог заработать 

42 рубля в год и имел большое хозяйство, значит, и Василь 

мог иметь лошадей и коров. 

При Сусанском заводе своей школы не было. Дети 

Василя могли учиться в школе при Алапаевском заводе или в 

Екатеринбурге. В ГАСО сохранены «Именные списки … 

учеников горных школ, мастеровых и работных людей…» 

[52]. Из дела №1760 удалось установить, что Семен Старцов в 

1741 учился в Алапаевской арифметической школе без 

жалования. Жалование ученикам полагалось, если его отец 

зарабатывал менее 10 рублей в год. Уже в 1742 году он, 

мастерский сын, числился на Сусанском заводе 

закомплектным работником34 и получал 10 рублей в год. В 

том же году он был определен в молотовые работники. 

 
34 Заштатный, не вошедший в штат 
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К сожалению, документов по Сусанскому заводу, по 

которым можно было бы восстановить родословную, с 1748 

года до 1800 года не сохранилось (просмотрены описи 

РГАДА, Свердловского и Пермского архивов). В ГАСО 

найден самый ранний документ для родословной: 

исповедальный список Петропавловской церкви за 1800 год. 

В нем указаны 4 семьи Старцовых: №21 Иван 

Симанов, 45 лет; №32 Исаак Симанов, 50 лет; №58 Харитон 

Васильев, 66 лет и №64 Василий Игнатьев, 30 лет. В семье 

Василия Игнатьевича указана его мать, вдова Домника 

Максимовна, 63 года. У Василия Андреевича Старцова по 

второй ревизии было указано четыре сына: Семен (18), 

Феофан (12), Игнат (9) и Харитон (полтора года). Из них 

только Харитон дожил до 1800 года. Правда, учитывая его 

возраст по второй ревизии, ему должно было бы быть 57 лет. 

Но, имея опыт работы с ИС при восстановлении родословной 

по фамилиям моей мамы, Кучма и Ерошенок, ошибка в 

указании возраста может достигать и 15 лет: составитель 

списков, как правило, дьячок, и возраст он может записать 

такой, как ему покажется. 

В РС 1748 года по Сусанскому заводу у Василя указан 

как старший сын Семен. Других Старцовых в данной ревизии 

на Сусанском заводе не числилось.  

Семён: русская версия библейского (еврейского) 

имени Шимон (ивр. מְעוֹן  .(«Он (Бог) услышал» - שִׁ

Имя Семен по церковному (в православной вере) 

есть в двух вариантах Симеон и Симон [58].  

Следовательно, Ивана и Исаака, указанных в ИС 1800 года, 

можно считать сыновьями Семена Старцова.  

Из остальных братьев Семена установить семью 

Феофана не удалось. От Игнатия и его жены Домники 

Васильевны (была указана в ИС 1800 года в семье сына, 

Василия Игнатьевича, как вдова) образовалась ветка, 

насчитывающая 75 человек. Но ветка не полная, есть желание 

ее пополнить. От Харитона и его жены Ефимии Петровны 

(так же указана в ИС 1800 года) образовалась ветка, 
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насчитывающая 13 человек. Скорее всего, в этой ветке 

фамилия Старцев не сохранилась: в ИС 1800 года у Харитона 

и Ефимии указан только 1 сын, Илья 34 года. А у Ильи по РС, 

ИС и МК был 1 сын, который умер, не дожив до 1 года и 6 

дочерей. Две дочери вышли замуж и стали «Паницина» и 

«Спиридонова». Про остальных пока ничего не известно. Но 

в любом случае они сменят фамилию. 

Мои прямые кровные родственники пошли от Ивана 

Семеновича, внука первого Старцова. Его брат, Исаак 

Семенович был дважды женат и прожил 72 года. Вторую 

жену звали Прасковья Тимофеевна. От нее у него было 2 

сына и 2 дочери. От первой жены у него было 3 сына и 3 

дочери. Одна из дочерей умерла в младенчестве, а сын Петр в 

возрасте 6-ти лет. Всего в ветке Исаака Семеновича 

насчитывается 54 человека. Ветка так же не полная, есть 

желание ее пополнить. 

Иван Семенович также был дважды женат. От первого 

брака у него была дочь Соломония, 1775 года рождения. В 

ИС 1800 года в семье Ивана указан: дочь, вдова Чупина, 25 

лет с сыном Василием, 1 год. В браке с Анной у Ивана 

Семеновича было два сына и четыре дочери.  

Старшая дочь Устинья (1792 гр) 21 сентября 1815 года 

вышла замуж за мастерового Нейво-Шайтанского завода 

Андрея Вавиловича Мелких. Я не просматривал МК на 

рождение детей в их семье, но случайно обнаружил, что 30 

мая 1823 года у них родился сын Исаак, а 18 октября 1823 

года она умерла от чахотки.  
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Акулина (1794 гр) вышла замуж 20.06.1815 за 

мастерового Нейво-Шайтанского завода Ивана Фирсовича 

Спиридонова. Начиная с 1823 года, я обнаружил в их семье 

родились четыре девочки. Три умерли в младенчестве, а 

судьба Натальи (1823 гр) как и семьи пока не известна.  

О Доменике сведения нашлись только в МК 1818 года: 

«Нижне-Сусанского завода мастеровой Григорий Игнатьев 

Абрамов Нижне-Сусанского завода мастерового Ивана 

Симанова Старцова с дочерью девицей Домникой жених 

вторым браком». В исповедальных списках по 

Петропавловской церкви за 1800 год она не указана.  

Судьба дочери, Анны (03.02.1801) пока не известна.  

Сын Тимофей (1789 гр) был дважды женат. От первого 

брака с Екатериной Никитичной Спиридоновой у них было 3 

дочери и сын. Трое умерли в младенчестве. Анастасия 

(16.12.1804) была упомянута в РС 1816 года, и в 1826 году 

венчалась с мастеровым Нейво-Шайтанского завод Андреем 

Ефимовичем Говорухиным, и в 1828 году у них родился сын 

Кузьма. Екатерина Никитична умерла в 1812 году. 

Через три месяца Тимофей женился на дочери 

мастерового Нейво-Шайтанского завода Анастасии 

Филимоновне Каргаполовой.  У них было восемь детей: пять 

сыновей и три дочери. Всего же его ветка насчитывала 18 

человек. Ветка также пока не полная. 

От сына Ефима Ивановича пошли мои прямые 

родственники. Ефим был прапрадедом моего деда Леонида. 

Ефим прожил короткую жизнь. В апреле 1817 года он 

венчался с дочерью крестьянина Мелкозерова из деревни 

Мелкозерова Степанидой Яковлевной. А 3 апреля 1825 года 

он умер от горячки. Но за 8 лет они родили пять сыновей и 1 

дочь. Моим прямым родственником был Павел – старший из 

детей Ефима. Судьбой его братьев и сестры я не занимался. 

Единственно, что удалось восстановить, последний сын 

Фёдор не прожил и года и умер от худобы.  

У Павла я также проследил судьбу только прямых 

моих родственников. Возможно, в будущем, я просмотрю 

родословную более широко. Таким образом, цепочка 
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включает 5 поколений до моего папы: Ефим – Павел – Петр – 

Алексей – Леонид. 

Папа своего отца так и не видел: после его, папиного, 

рождения Леонид уехал в Екатеринбург и больше не 

возвращался. Но мне удалось найти информацию о Леониде, 

даже с его фотографией. На сайте «Память народа» я нашел в 

учетно-послужной картотеке следующие записи:  

• Старцев Леонид Алексеевич, 05.08.1901,  

• Место рождения: Свердловская обл., Алапаевский р-н, 

с. Нейво-Шайтанское 

• Дата поступления на службу: 20.04.1921 

• Воинское звание: старший лейтенант 

административной службы запаса 

• Дата поступления на службу: 19.02.1942 

• Воинское звание: техник-интендант 2 ранга35 

• Наименование воинской части: 129 стрелковая бригада 

• Дата окончания службы: 20.11.1951 

• Источник информации: ЦАМО36 

• Номер шкафа: 197 

• Номер ящика: 27 

Там же нашлась и фотография. Судя по записям, он был 

отправлен в запас, скорее всего, в 1923 году. А 1942 году 

вернулся в звании техник-интендант 2 ранга. Больше о его 

судьбе мне ничего не известно. 

 
35 Военно-хозяйственный и административный состав, соответствует 

лейтенанту (1940-1942) 
36 Центральный архив министерства обороны 
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2.9 Фамилия Мелких 

огда я начал работу по восстановлению родословной, 

мне сразу же удалось установить девичью фамилию 

матери моей бабушки – Мелких. Я не планировал 

интересоваться родословной моей прабабушки, но при поиске 

информации о Трофимовых и Старцевых, стали попадаться 

мои родственники по линии прабабушки. Мне практически 

сразу удалось восстановить прямых родственников по 

фамилии Мелких до начала XIX века. 

Фамилия Мелких также была образована 

мастеровыми. Есть подозрение, пока не подтвержденное, что 

первый Мелких – Михайло из крестьян, начал работать на 

Алапаевском заводе с 1704 года и в 1726 году стал угольным 

мастером. 

В установленной родословной первым по фамилии 

Мелких был Яков Устинович, мастеровой Верхнее-

Сусанского завода, но какой специальности пока неизвестно.  

Прожил он мало, всего 28 лет, но образовал 

достаточно большую ветку. У него было 4 сына и 2 дочери. 

Так как я не занимался поиском по этой фамилии, то в 

настоящее время установлена судьба только для двоих 

сыновей: Устина и Мартына. По РС 1850 года Устин вместе с 

детьми (3 сына и 3 дочери) жил в Нейво-Шайтанском заводе. 

В РС 1858 года у него от старшего сына Степана указаны два 

внука две внучки. Дальше историей этой семьи я не 

интересовался. 

От Мартына Яковлевича пошли мои прямые 

родственники. Он был дважды женат. От первой жены, 
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Екатерины Ефимовны, у него был 1 сын, 3 внука и 1 внучка. 

Со второй женой, Агрипиной Ивановной, они родили 11 

детей. Одна девочка умерла в младенчестве. Судьбу 9 детей я 

не устанавливал, а Евдоким Мартынович стал дедом моей 

бабушки, Анфисы Евграфовны. У него было три сына и 

четыре дочери. Прасковья, выйдя замуж за Евграфа, родила 

мою бабушку, а Иван Евдокимович был ее (бабушки) 

восприемником.  

Возможно, при продолжении работы над моей родословной, я 

более точно установлю своих кровных родственников и по 

этой фамилии. 
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3 Ветка моей мамы 

3.1 Начало пути 

ак как я не общался с родственниками своей мамы, да 

и ее саму я не помню (меня с шести месяцев 

воспитывала мать отца, моя бабушка, Анфиса 

Евграфовна), я не знал ее девичью фамилию. Когда 

поиск моих предков по линии папы достаточно быстро 

увенчался успехом, я попробовал начать поиск предков со 

стороны мамы. Единственное, что я знал на начало поиска, 

что она – Анна Евдокимовна, ориентировочно 1922-1923 года 

рождения. Тут мне пришлось провести «детективное 

расследование».  

Я произвел запрос о бракосочетании моих родителей в 

ЗАГС г. Нижнего Тагила (Ленинский район), указав, что год 

бракосочетания 1951-1953. И, на мое удивление, очень 

быстро, примерно через 15 дней получил ответ: «На Ваш 

запрос уведомляем, что копия свидетельства о браке 

направлена в ЗАГС г. Челябинск, который Вы указали, как 

удобное место получения документа». В ЗАГС я предъявил 

паспорт, свое свидетельство о рождении. У меня спросили 

разрешение (доверенность) от папы. На мой ответ, что он 

умер, попросили предъявить свидетельство о смерти. Тоже 

самое произошло с мамой, но у меня не было копии 

свидетельства о смерти. Мне отказались выдать документ об 

их бракосочетании. Я узнал, что копия свидетельства о браке 

будет храниться в ЗАГС Советского района, г. Челябинск в 

течение полугода. Мне пришлось снова обратиться в ЗАГС г. 

Нижний Тагил для получения копии актовой записи о смерти. 

Поиск происходил более месяца, так как я не знал, даже 

приблизительно, год смерти. В результате мне предоставили 

копию акта о смерти, что позволило получить копию 

свидетельства о браке моих родителей, из которого я узнал ее 

девичью фамилию – Кучма и дату рождения – 12 сентября 

1923 года. Я повторил запрос о копию актовой записи о 

смерти, так как в ней содержится информации о месте 

проживания умершего перед смертью и ФИО человека и его 
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адрес, которому было выдано свидетельство о смерти. В 

результате я получил необходимую информацию и нашел 

своего двоюродного брата – Сухарева Андрея Витальевича. 

Оказалось, что со стороны мамы у меня на 2015 год 

было три двоюродных брата и три двоюродных сестры. 

Андрей показал, где похоронена моя мама и наши дед и 

бабушка. От родственников я узнал девичью фамилию 

бабушки – Ераше(о)ва и что Кучмы попали на Урал с 

Украины еще до революции, но когда и как они не знали. Но 

главная информация для поиска уже имелась: они оба 

родились в приходе Покровской церкви, с. Никольское и д. 

Опытный Хутор. Также были составлены описи МК, РС и 

ИС. Описи приведены в приложении 1 

Начиная свои поиски, я установил, что моих предков 

по материнской линии Демидов перевел из Черниговской 

губернии. В 1826 году Демидов Н.Н. купил у графа 

Разумовского Петра Алексеевича Шептаковскую волость.37. 

Она состояла из 12 сел, двух слобод и хутора. В волости 

действовали молотобойный завод, изготовлявший медные 

изделия (в том числе самовары, тазы и кастрюли) для 

местного потребления, два винокуренных завода и 13 

водяных мельниц [59]. 

Из Шептаковской волости, в 1827 году Демидов 

перевел на Урал более 5000 крестьян, и расселил их не только 

в деревне Никольская, но и в нескольких заводских поселках, 

где они составили так называемые «хохляцкие концы» [60]. 

Так на Урале появились мои кровные родственники, 

используя информацию о которых, я сумел найти своих 

прямых кровных родственников, которые были переведены 

на Урал позже. О чем будет рассказано, но по порядку. 

Семьи «Кучма» и «Ерошенок» были переведена на 

Урал из села Радомка Шептаковской волости. Я не надеялся 

получить информацию о моих предках: надо было 

производить поиски в Черниговском архиве, что далеко и не 

 
37 Она располагалась в Новгородсеверском и Сосницком поветах 

Черниговской губернии. 
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было уверенности в сохранности документов. И гражданская 

война, и Великая Отечественная Молохом прокатились по 

Черниговской губернии/области.  

Однако найденная в Интернете опись фондов 

Черниговского архива, позволила надеяться на возможность 

установления моих предков и за территорией Урала. И тут 

случилось чудо: мармоны штата Юта заинтересовались 

своими корнями в Российской империи. Генеалогическое 

общество Солт-Лейк-Сити, штат Юта заказало 

микрофильмирование 18-ти украинских архивов, в том числе 

и Черниговского. После микрофильмирования, было 

осуществлено сканирование микрофильмов и выкладка их на 

облаке ГУГЛ (https://drive.google.com/drive/).38 К сожалению, 

в настоящее время эта ссылка заблокирована, но я успел 

получить копии МК, РС и ИС. Используя информацию из 

них, мне удалось восстановить древо по материнской линии. 

Таким образом, места проживания моих 

родственников по линии матери можно разделить на два 

периода: с начала XVIII века по 30-е годы XIX века - Малая 

Россия, а позже – Урал. 

 

 
38 На облако ГУГЛ ссылку мне предоставил Николай Фролов, участник 

генеалогического форума ВГД 

https://drive.google.com/drive/
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3.2 Малороссия 

 период с 1654 года до 1782 года территория Малая 

России делилась на полки. Каждый полк подразделялся 

на сотни. Полковники и сотники соединяли в своих 

руках как военную, так и гражданскую власть. Причем 

в последнюю была включена, кроме административной, и 

судебная власть. В таком виде гражданского управления 

Малороссия вошла в состав русского государства в 1654 году.  

Первые мои родственники как Кучма, так и Ерошенок 

жили в селе Радомка, расположенном на территории 

Стародубского полка (Шептаковская сотня).  

В ГАЧО сохранились ИС составленные в «Церква в 

ім’я Трьох Святителів: Василя Великого, Григорія Богослова 

та Іоанна Златоуста». В них я обнаружил, что мои 

родственники именовались «посполитые». Первоначально я 

полагал, что слово «посполитые» образовано потому, что 

данные крестьяне проживали в Речи Посполитой. А на самом 

деле кто же они были? 
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Авторы: Брокгауз и Ефрон [62]. Посполитые. После 

восстания Богдана Хмельницкого, изменившего формы 
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политического существования Малороссии, малорусский 

народ распался на две группы — казачество и поспольство. 

Основанием для подобного деления служила разница в 

характере повинностей, которые несла каждая группа в 

пользу государства. На казаках лежала военная служба; за 

это они освобождались от большинства других 

повинностей. Посполитые несли службу земскую, частью в 

виде платежей в войсковую казну, частью в виде разного 

рода натуральных повинностей — подводной, постойной и 

т.п. Первоначально название посполитые употреблялось для 

означения той части населения, которая несла земскую 

службу, независимо от того, были ли то крестьяне или 

мещане. Но вскоре посполитыми стали называться 

крестьяне по преимуществу. Сначала казаки (товариство) и 

посполиты не были строго замкнутыми, обособленными 

одна от другой группами населения. Между ними шло 

постоянное общение: казак мог сделаться посполитым, а 

посполитый - казаком. Главную роль в этих переходах играли 

причины чисто экономического характера, так как военная 

служба, сопряженная с большими расходами, требовала и 

большей имущественной состоятельности. В 1729 г. 

старожилы с. Горчаков так объясняли происхождение 

группы казаков и посполитых после войн Богдана 

Хмельницкого: "Як осели люде, тогда можнейшие (богатые) 

пописались в козаки, а подлейшие (бедные) осталися в 

мужиках". Только постепенно, уже в XVIII в., поспольство 

окончательно обособилось от казаков. Малорусский 

крестьянин (посполитый) был лично свободен, мог, по 

произволу, переменять свое место жительства, владеть 

землей и другим имуществом на праве полной 

собственности. 

Следовательно, мои первые кровные родственники со 

стороны мамы были лично свободными крестьянами, 

«посполитыми»: владели землей и другим имуществом на 

праве полной собственности. Обе фамилии оказались 

выходцами из села Радомка. 
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3.2.1 Село Радомка 

Автор Ал. Лазаревский [63].  

ело Радомка при реке Радомка, поселена зятем 

Спиридона Ширяя, Яковым Малишевским по 

универсалу Мазепы 1706 г., на «здавна запустелом 

селище Богоницком». В 1763 году старики соседнего с. 

Казиловка о поселении Радомки рассказывали, что 

Малишевский выехав с женою и казиловским попом Никитою 

Петковским на место, где находится Радомка, поставил 

крест, «означивши колками на перечке онаго с обоих сторон 

по четыре вколоченными, восемь лет слобожанам свободы; 

крест был поставлен на том месте, где потом построена 

церковь. – Но Малишевский слободою не успел 

воспользоваться, так как по рассказу тех же стариков, он 

ушел из Малороссии вместе с изменившим Мазепою. По 

истечению льготных восьми лет для слобожан, Радомка в 

1715 г., Скоропадским была отдана Фёдору Ольшанскому, по 

смерти которого вдова его заложила эту слободу своему 

дяде, бунчуковому товарищу Афанасию Дорофеевичу, 

который и владел Радомкой до смерти; а затем вдова 

Дорофеевича продала Радомку генеральному судье Ивану 

Бороздне, за 5000 золотых, от наследников которого 

Шишкин и Семенов отобрали это село и присоединили к 

Шептаковской волости. Дмитрий Бороздна начал было с 

Разумовским процесс за Радомку, выйграл его в местных 

судах, но в сенате проиграл. (1781 г., крестьяне 

Разумовского, 44 двора, 54 хаты). 

Наиболее ранние из сохранившихся документов, в 

которых обнаружено упоминание об моих первых предках, 

это ИС за 1740, 1742, 1748, 1753 и 1757 годы. С ИС при 

поиске информации о предках со стороны папы, мне работать 

не приходилось. Был только один ИС за 1800 год. В ИС по 

селу Радомка я столкнулся с неточностями указания возраста 

и имени отца, да и фамилия могла еще отсутствовать. 

Проиллюстрирую это на примере установления предков по 
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первому упоминанию Кучма и Ерошенок. В таблице 

приведены данные, полученные из пяти ИС. 

 

Исповедальные списки церкви Трех Святителей, год 

составления 

1740 1742 1748 1753 1757 

Кучма 

Фам. Кучма Кучма Кучма Кучма Кучма 

имя Стефан Стефан Стефан Стефан Стефан 

отец Григорий Сергий Ефрем Сергий Григорий 

лет 35 38 62 39 61 

 1740 1742 1748 1753 1757 

Ероше

нок 

Фам Кан нет нет Ероше 

нок 

нет 

имя Кузма Кузма Косма Косма Кузма 

отец Фёдор Ерофей Ерофей Ерофей Ерофей 

лет 43 47 50 50 61 

То, что это один и тот же человек, что Кучма, что 

Ерошенок, сомнений нет. На годы составления РС в селе 

Радомка было указано от 24 до 40 дворов, и в других дворах 

этих фамилий не было, а имена членов семей (жен и детей) 

повторяются в ИС этих лет. 

По Кучме видны большие расхождения в имени отца и 

возрасте, а по Ерошенок разночтения, в основном, в возрасте. 

Прочтение фрагмента, семья Кучма: 
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№ 

семьи 

№ № 
крестьяне и их домашние 

возраст 

М Ж М Ж 

12 41  Стефан Сергиев Кучма 38  

  36 жена его Анна Григорьева 

дочь 

 32 

дети их 

  37 Агафья девица  16 

  38 Параскевита  11 

 42  Павел 9  

  39 Наталия  6 

 43  Андрей 4  

Учитывая возраст его жены и детей, мною 

предположено, что Стефан Григорьев сын Кучма родился в 

1705 году. В качестве отчества пока взято «Григорьевич». 

Также определился для Ерошенок: Ерошенок Кузьма 

Ерофеевич 1696 г.р. Так как списки составлял, как правило, 

дьячок, он мог указать возраст или другую информацию 

абсолютно произвольно. Наиболее точную информацию 

давали РС. В РС при составлении списков новой ревизии, 

пользовались данными из предыдущей и, если меняли какие-

нибудь данные, то это обговаривалось в тексте 

Прочтение фрагмента, семья Ерошенок: 
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№ 

семьи 

№ № 
крестьяне и их домашние 

возраст 

М Ж М Ж 

15 49  Кузма Ерофеев сын 47  

  44 жена его Ульяна Иванова дочь  40 

дети их 

 50  Симеон 20  

  45 Устинья девица  17 

  46 Федора  13 

  47 Анна  10 

 42  Алексей 7  

 43  Петр 3  

помянутого Симеон жена 

  48 Пелагия Стефанова дочь  17 

   у них детей не нажито    

Из рисунков видно, что в списки попадали все члены 

семьи, не зависимо от возраста. В семье Кучмы – Наталия, 6 

лет (№39) и Андрей, 4 года (№43), а семье Ерошенок – Петр, 

3 года (№52) отмечены, как отсутствовали на исповеди по 

причине малолетства. А вот уже семилетний Алексей (№51) 

был на исповеди. 

Очень ценным источником при поиске информации 

для генеалогических исследований выступает Румянцевская 

генеральная опись Малороссии. В 1765г при подготовке к 

введению в Малороссии общеимперского управления 

Екатерины II потребовала от генерал-губернатора Румянцева 

проведения переписи населения, учета земельного фонда и 

др. имущества, а также проверки документов и прав 

старшины, монастырей, церквей, помещиков и т.п. на право 

владения землей, лесами, озерами, перевозками и т.д. Для 

этой цели были образованы комиссии в 10 полках 

Левобережной Украины. Комиссии, не закончив переписи, 

прекратили работу в связи с началом русско-турецкой войны 

в 1769 г. 

Опись хранится в Центральном государственном 

историческом архиве Киева, ЦГИАК. В этой описи мне 

удалось найти с. Радомка Стародубского полка 

Шептаковской сотни [64]. Ценность данного документа 

состоит в том, что кроме информации о семье здесь 
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присутствует информация о дворе, принадлежащих семье 

пашнях, сенокосах, огородах, лесах и количестве скота.  

Мой заказ на поиск выполняли по двух фамилиям: 

Кучма и Ерошенок. Фамилию Ерошенок найти не удалось, 

скорее всего, надо было искать Кузму (Косму) Ерофеева. 

Приведен фрагмент из описи, семья Кучмы в описи имеет 

номер 23. Вся опись хозяйства приведена в приложении 7.  

Прочтение фрагмента: 

23 В нем живет Стефан Андреев сын Кучма, вдов, 

лет 66 здоров. 

Уроженец Киселевский, звания посполитого, 

зашел в Радомку в 1734 году 

У него детей 

Сын Андрей 26 лет, здоров 

Жена его Анна Иванова дочь, 23 лет, здорова 

у них дети, здоровы 

Денис  3 

Анна  6 

Домна  1 
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Если ориентироваться на возраст Андрея, Анны и 

Дениса приведенный в РС (РС более точный документ, чем 

ИС), то с. Радомка было описано в 1766 году. К этому году 

жена Стефана уже умерла – «вдов». Из этой описи удалось 

установить двух сестер Дениса: Анна 6 лет и Домна 1 год.  

У Стефана опять приведено новое отчество – 

Андреевич. Я попытался поискать Кучм в Киселевке. Их в 

Стародубском полку оказалось три: в Новгордской, 

Белоуской и Киселевской сотнях. Но ни в одной из них я не 

нашел людей по фамилии Кучма в ИС 1739-1742 годов. В 

архиве МИД СССР содержится «1721 Переписная книга 

Черниговских сел и деревень для занятия во оных квартир 

Мекленбурскому корпусу» [65]. В ней также не удалось 

найти фамилии Кучма в селе Киселевка. Однако в ней 

обнаружились фамилии Кучма и Ерашев (выделены на 

рисунке прямоугольниками) в селе Радомка.  
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Частичное прочтение:  

«… в том же селе Радомка ж ево ж пана альшанскага 

подданные его тяглые мужицкие дворы вотж … Илья Кучмен 

… Андре Ерашев …». 

Из описания села Радомки, приведенного ранее 

«…Радомка в 1715 г., Скоропадским была отдана Фёдору 

Ольшанскому,…», что соответствует указанному «…пана 

альшанскага подданные». Фамилия «Кучмен» могла 

трансформироваться в «Кучма». А вот Андре Ерашев в моих 

родственниках не встречался. Возможно, он либо отец 

первого моего Ерашенка Кузьмы или его старший брат. Но 

это пока гадания…Всего в селе Радомка в 1721 году 

насчитывалось 39 дворов и одна корчма.  

Тогда я предпринял попытку поискать фамилию 

«Кучма» по ИС в рядом расположенных селах. И обнаружил, 

что фамилия Кучма встречается в с. Казиловка и с. Жукля 

(расстояние этих сел от Радомки примерно по 20 км). В 

Казиловке ИС 1740 года: Павел Максимов сын Кучма, 42 

года. В Жукля ИС 1742 года две семьи: Илья Сергеев сын 

Кучма, 59 лет и Даниил Сергеев сын Кучма, 35 лет. Живут в 

разных дворах, но, похоже, они братья. Однако, в обеих 
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семьях неуказанна мать (если бы отец был жив, он был бы 

указан как глава семьи). Похоже, Илья Кучма (Кучмен) 

перебрался из Радомки в село Жукля и вероятно, что он и 

Даниил родные братья Стефана и его можно считать 

Сергеевичем. Таким образом, я принял решение: первый 

Кучма – Стефан Сергеевич 1705 года рождения.  

В Румянцевской генеральной описи Малороссии описано 

хозяйство Стефана Кучмы 

«23 Двор в нем строений хата с сенцами - 1, клетей 

для поклажи – 2, сарай для скота – 1, конюшня - 1, 

овин с клунею39 - 1.  

Под ним Кучмой  

полей40 пахотных в трех переменах 7  

[трёхпольный севооборот]41.  

При ниве 2 в урочище «язвах» лес, годный на 

дрова…  

огородов 1 при дворе межует с огородами 

посполитых Ганы Ювчихи…  

сенокосов 2  

Скота у него 

лошадей рабочих 4, жеребят 1, бык рабочий 1, 

коров дойных 2, молодных 2, свиней 2. 

Промыслу никакого не имеет 

Налогу Стефан дает в год 1 р 50 коп.» 

Описание размеров полей приведено в трехаршинных 

саженях. Трех аршинная сажень на момент составлении 

описи разнялась 2,176 м. Я пересчитал площади под 

посевами, сенокосами и огородом, и вот что получилось: 

пахотные поля – 10,5 га, сенокосы – 4,2 га и огород – 78 

 
39 Постройка для молотьбы и складывания снопов  
40 для каждого поля, огорода и сенокоса приведено описание: размер, где 

расположен, с кем межуется и сколько ржи идет на засевание поля и 

сколько сена накашивается 
41 одна из экстенсивных систем земледелия, состоящая в чередовании 

яровых и озимых зерновых культур с оставлением на 3-й год поля под 

паром. 
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соток. И это приходилось обрабатывать трем людям, одному 

из которых было за шестьдесят. 

При описании расположения полей Кучмы указано, 

что в третьей перемене вторая нива расположена в урочище 

Ерошовом куте42 расстоянием от Радомки в 1 версту. Скорее 

всего, название по хозяину, живущему рядом. Возможно, 

название произошло от семьи «Ерошенок». Если удастся 

самому посмотреть Румянцевскую опись, то можно 

попробовать обнаружить первого из ветки Ерошенок. 

Радомка в Румянцевской описи представлена плохо. 

Владелец Кирилл Разумовский. В селе чиновников и казаков 

нет. Три хозяйских дворца, деревянные, шинок, винокурня. В 

шинке торгуют своим вином. Церковь не описана, хотя 

указан поп, Иаков Раевич, который межуется с полем 

Разумовского. В 1721 году в Радомке был поп Трофим 

Яковлев и дьячок Данила Яковлев [65]. Подданных 

Разумовского 23 двора и 15 живущие в огородах, без двора. 

Всего населения 311 человек. Из них престарелых или 

увечных 13, детей до 15 лет: мальчиков 67, девочек 64. 

Рыбной ловлей посполитые не занимаются. 

3.2.2 Закрепощение крестьян в Малороссии 

учма Стефан Сергеевич, 1705 г.р. и Ерошенок Кузьма 

Ерофеевич, 1696 г.р. были «посполитыми». А теперь 

попробуем разобраться, как происходило 

закрепощение крестьян в Малороссии.  

Авторы: Брокгауз и Ефрон [62]. Посполитые. Закрепление 

его (посполитого) совершилось постепенно и находилось в 

тесной связи с политической и экономической жизнью 

Малороссии. Переворот Богдана Хмельницкого, 

уничтоживший в Малороссии польское крупное 

землевладение с обязательным трудом крестьян, не коснулся 

земельных владений монастырей. Богдан Хмельницкий 

выдает им универсалы, которыми подтверждает их 

прежние владения, охраняет их от нападений и грабежей 

 
42 Кут – угол, тупик, заводь 
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казаков, запрещает принимать в войско их крестьян. Кроме 

монастырей, владение населенными имениями сохраняют 

некоторые шляхтичи, приставшие к казакам и оказавшие 

войску те или другие услуги, как, напр., Бороздны, Рубцы и т. 

п. Трудно сказать, в каких отношениях находились крестьяне 

к владельцам в этих имениях; судя по характеру времени, 

есть, однако, основание думать, что в населенных имениях, 

оставшихся от польского владычества, крестьяне были 

такими же собственниками земли, лично свободными, как и 

остальные посполиты. Остальная земля была объявлена 

"свободной войсковой", находящейся "в диспозиции гетмана 

или войска". Она составила тот фонд, из которого 

раздавались имения (маетности) в держание известным 

учреждениям, для их содержания, или лицам, под условием 

несения военной службы или за "войсковые услуги". Раздача 

эта началась еще при Богдане Хмельницком и продолжалась 

всеми его преемниками. Сущность ее заключалась в том, что 

на известное учреждение или лицо переносились все платежи 

и повинности, которые должны были поступать с крестьян 

в казну. Эти платежи и повинности не были строго 

определены и видоизменялись, смотря по местностям: одни 

давали владельцу десятину урожая, другие платили 

деньгами, возили дрова, косили сено на владельческий двор, 

работали на владельца два дня в неделю и т. п. В универсалах 

повинности крестьян не определялись, а только глухо 

говорилось, что они обязаны отдавать "обычное 

послушенство". В 1660-х годах с опустошенного почти 

беспрерывными войнами правого берега Днепра начинается 

массовое переселение народа. Это был, в большинстве 

случаев, разоренный, бездомный люд, который не мог вести 

самостоятельного хозяйства. Он идет, преимущественно, к 

более зажиточным владельцам, пользуясь теми льготами от 

повинностей, которые предоставлялись ему в первые годы 

поселения. Поселенцы оставались свободными и могли, с 

соблюдением известных условий, оставлять своего хозяина и 

переходить к другому, но они отличались от посполитых 

первого разряда тем, что были не собственниками земли, а 
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как бы арендаторами ее. Постоянные войны второй 

половины XVII ст. не могли не отразиться и на судьбе 

населения левого берега Днепра. Они подрывали 

благосостояние мелких хозяйств, разоряя в особенности 

казаков-земледельцев, которые почти беспрерывно 

принуждены были нести военную службу. Среди казаков 

создался особый класс, который был не в состоянии 

отбывать воинскую повинность; для избавления от 

тягостей ее казаки переходили в ряды владельческих 

посполитых и, продавая свою землю, селились на чужой, под 

именем "подсуседков". За пользование этой землей они 

обыкновенно платили хозяину ее известную долю урожая. 

Таким образом число посполитых, находившихся в 

зависимости от владельцев, быстро увеличивалось; вместе с 

тем росла и власть над ними державцев. Кроме монастырей, 

последние принадлежали к классу старшины, 

выдвинувшемуся из рядового казачества и благодаря своему 

богатству приобретшему сильное влияние на политическую 

жизнь Малороссии. К старшине фактически перешел выбор 

гетмана и все управление страной. Вследствие общности 

интересов политических и экономических, старшина 

образовала из себя сильный, достаточно сплоченный класс, 

который, в конце концов, и подчинил себе поспольство, 

обезземелив и, наконец, закрепостив его. Процесс 

закрепощения совершался постепенно, в течение второй 

половины XVII в. и в XVIII веке. Первый шаг к нему выразился 

в том, что державцы имений стали произвольно, вопреки 

обычаю, повышать повинности посполитых. Крестьяне 

обращались с жалобами к гетману, в суды, но скоро должны 

были убедиться, что этим путем они ничего не добьются, 

так как гетманская власть и суды фактически находились в 

руках той же старшины, на злоупотребления которой 

жаловались П(осполитые). Им оставалось еще одно 

средство для защиты своих интересов — право свободного 

перехода, и они им широко пользовались. Вместе с 

переходами возник вопрос о праве собственности крестьян 

на землю, которую они оставляли. Посполитый был 
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собственником участка, на котором сидел. Если он уходил, 

право собственности его ничуть не прекращалось; он только 

разрывал свои отношения с землевладельцем. Участком 

своим он мог распорядиться по произволу, мог и продать его 

в другия руки. Если покупщиком являлся П(осполитый) того 

же владельца или кто-нибудь пришлый, который садился на 

земле в качестве П(осполитого), интересы державца не 

страдали, так как новые хозяева обязаны были отбывать все 

посполитские повинности. Но покупщиком мог явиться и 

посполитый соседней местности, и казак, которого, по 

закону, нельзя было привлечь к отбыванию посполитских 

повинностей, или, наконец, кто-нибудь из соседних 

владельцев. Во всех этих случаях земля выбывала из службы 

державцев. Отсюда стремление последних предохранить 

свои маетности от разрушения и удержать в их составе 

земельные участки тех из посполитов, которые переходили в 

другие маетности, к другим владельцам. Державцы 

стремятся дать собственности П(осполитых) условный 

характер, стараются поставить ее под свой верховный 

контроль; они требуют, чтобы уходящий крестьянин мог 

продавать свой участок не иначе, как с разрешения 

владельца. Хотя это шло вразрез с обычаями страны, но 

высшая власть, в лице Мазепы, приняла сторону державцев и 

на практике старалась проводить выставленный ими 

принцип. П(осполитые)., со своей стороны, продолжали 

придерживаться своего "обыкновения", продолжали 

распоряжаться своими участками как собственностью. В 

1723 г. генеральная войсковая канцелярия, по жалобе 

войскового товарища Андрея Лизогуба, издала приказ, по 

которому П(осполитые) "без ведома державского" не 

должны были продавать свои земли посторонним лицам; 

никто не смел покупать их, под опасением потери и земли, и 

заплаченных за нее денег. В практике малорусских судов стал 

применяться 27 артикул IX раздела литовского статута, 

запрещавший покупку чего бы то ни было без воли пана. Раз 

была установлена условность земельной собственности 

П(осполитых), державцам нетрудно было сделать и 
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дальнейший шаг — к полному отрицанию за П(осполитыми) 

права поземельной собственности. Не находя в законе и 

обычае ограничения свободы переходов П(осполитых), 

державцы стараются достигнуть этого путем 

частноправовых сделок и договоров. Благоприятную для 

того почву они находят в экономическом расстройстве 

населения вследствие частых войн, непомерных повинностей 

и налогов и т. п. Подобного рода политику начинают 

монастыри; за ними следуют и другие державцы. 

Экономически несостоятельные посполитые, продавая свою 

землю владельцу и делаясь, таким образом, безземельными, в 

то же время обещают за себя и за своих потомков 

оставаться в вечном подданстве владельцу имения. На 

первых порах подобного рода договоры не имели еще 

большого значения и требование выдачи ушедшего 

посполитого часто оставалось безрезультатным; но вскоре 

обычай получил право гражданства, и державцы стали 

силой удерживать посполитых от переходов. В 1720-х годах 

среди малорусского общества начинают уже 

проскальзывать мнения, что посполитые — люди как будто 

несвободные. Первая попытка узаконить прикрепление 

крестьян была сделана при гетмане Данииле Апостоле. Вслед 

за избранием гетмана, старшина обратилась к нему с 

просьбой о прикреплении тех крестьян, которые вновь 

садились на скупленных владельцами землях. На это Апостол 

положил такую резолюцию; "Тех людей, о которых просят 

владельцы... не млют (не должны) в свою привлекать 

вечность, но подлуг прав и вольностей того народа, пока 

живут, могут отдавати повинность службы своей 

доброволне, а не неволне" Такое решение гетмана не 

остановило стремлений старшины. Отдельные просьбы о 

прикреплении крестьян и запрещении свободных переходов 

все учащаются, только мотивом для такого запрещения 

выставляется уже не интерес частных хозяйств, а вред от 

переходов для государственной казны. В 1738 г. генерал 

Румянцев донес кабинету министров, что многие казаки и 

П(осполитые) из Слободской Украины убежали в 
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Великороссию и Малороссию, а потому он не может как 

следует содержать армию. Кабинет, 29 мая 1738 г., послал 

указ возвратить беглецов на прежние их места и грозил 

жестоким штрафом тем, кто осмелится удерживать их. 

Неясно выраженная в этом указе мысль послужила для 

владельцев предлогом к обратному требованию ушедших от 

них посполитых. Генеральная войсковая канцелярия также 

поняла указ в смысле запрещения крестьянского перехода 

внутри Малороссии. Указом 18 января 1742 г., 

последовавшим за восшествием на престол Елизаветы 

Петровны, свободный переход посполитых был снова 

разрешен; но старшина продолжала стремиться к 

намеченной цели. В 1752 г. генеральная старшина 

обратилась к гетману Разумовскому с "нижайшим 

доношением", в котором, исходя из своих забот об интересах 

казны и общем состоянии государства, добивалась 

прекращения крестьянского перехода и общего прикрепления 

поспольства. Переход, однако, запрещен не был. В 1759 г. 

возникло дело по жалобе грузинского князя Цертелева на 

своего ушедшего подданного Кононенка. Полковая 

канцелярия переход подданного признала законным, но всю 

движимость и недвижимость его присудила Цертелеву. С 

этим согласилась и генеральная канцелярия, но для 

принципиального решения вопроса о крестьянских переходах 

представила дело на усмотрение гетмана. 20 апреля 1760 г. 

Разумовский издал универсал относительно переходов 

посполитых. При переходе от одного владельца к другому 

П(осполитый) терял всю свою движимость. Переход был 

свободен, но владельцам нельзя было принимать к себе 

посполитых без отпускной прежнего их владельца; в 

противном случае дозволялось искать убытков судом. Если 

владелец не соглашался дать отпускную посполитому, 

последний мог обращаться в ближайший уряд, который 

обязан был побудить владельца к выдаче отпускной или же 

дать ее от себя. Указ этот создал почву для целого ряда 

злоупотреблений и повел к более быстрому закрепощению 

малорусского поспольства. Указ 15-го декабря 1763 г., 
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подтвердивший, в сущности, универсал 1760 г., был первым 

актом имперского законодательства относительно 

малорусского крестьянства. В 1764 г. гетман, со всем 

шляхетством, подал императрице прошение о нуждах 

Малороссии. В прошении этом был затронут вопрос о 

крестьянских переходах, причем последние выставлялись как 

нарушение малороссийских прав, появившееся вследствие 

"бывших в давные годы в Малой России замешательств", 

когда крестьяне старались избежать общегосударственных 

повинностей. Гетман и шляхетство просили запретить 

переходы, запретить посполитым записываться в казаки и 

дозволить владельцам отыскивать ранее ушедших за 

пределы Малороссии крестьян. Прошение это не привело к 

цели, так как в нем была высказана также просьба о 

сохранении автономности Малороссии и о создании в ней 

наследственного гетманства в роде Разумовских — что 

прямо противоречило видам правительства. Гетманская 

власть была уничтожена; в Малороссии учреждено 

ген(ерал)-губернаторство, в лице П. А. Румянцева. В 

инструкции, данной ген(ерал)-губернатору, Екатерина II 

ставит ему на вид, чтобы он заботился всячески о 

прекращении крестьянских переходов в Малороссии. В 

инструкции, данной депутату от малороссийской коллегии в 

екатерининскую комиссию Натальину, есть пункт "о 

простом народе", в котором крестьянские переходы 

осуждаются с частновладельческой и с 

общегосударственной точки зрения; уход крестьянина от 

помещика без отпускной приравнивается бегству за границу 

за которое, как за государственное преступление, виновный 

подлежит лишению свободы и ссылке. Малороссийская 

коллегия предлагала, далее, предоставить помещикам суд, 

расправу и всякое благоустройство в деревнях и "сделать 

государственное право, под именем поселянского, 

заключающее в себе образ суда и порядок в хозяйстве и 

хлебопашестве". Наказ этот служил лучшим отражением 

воззрений на крестьянский вопрос тогдашних правителей 

Малороссии, в особенности П. А. Румянцева. Переходы, 
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между тем, несмотря на все мероприятия и указы, не 

прекращались. Владельцы имений боролись против них 

разными путями — заключали, например, друг с другом 

договоры, обязываясь взаимно не принимать П(осполитых). 

Чаще всего владельцы силой старались удерживать у себя 

П(осполитых). Суды, основываясь преимущественно на указе 

1763 г. и на литовском статуте, принимали сторону 

владельцев. 4 мая 1765 г. малороссийская коллегия запретила 

владельцам держать у себя более суток ушедших без 

отпуска посполитых и казаков; их следовало доставлять в 

ближайшие уряды, а последние должны были 

препровождать посполитых, вместе с пожитками, на 

место их прежнего жительства. 22 декабря 1765 г. коллегия 

предписала поветовым комиссарам строго смотреть, чтобы 

никто из посполитых и казаков не уходил, тайно или явно, 

без письменного вида. Это же предписание было внесено и в 

4 пункт инструкции, данной коллегией непременным 

комиссарам. Ушедшие без письменного вида П(осполитые) 

называются уже прямо беглыми. В 1781 г. Румянцев, 

докладывая императрице о согласовании особенностей 

Малороссии с порядками введенного в ней наместнического 

правления, предлагал "утверждение здешних крестьян на 

основании статутового права" и окончательное запрещение 

исков о казачестве. 3 мая 1783 г. было повелено "для 

известного и верного получения казенных доходов в 

наместничествах Киевском, Черниговском и Новгород-

Северском, и в отвращение всяких побегов к отягощению 

помещиков и остающихся в селениях обывателей, каждому 

из поселян остаться в своем месте и звании, где он по 

нынешней последней ревизии написан, кроме отлучившихся 

до состояния сего нашего указа; в случае же побегов после 

издания сего указа поступать по общим государственным 

установлениям" ("Полн. Собр. Зак.", 15,724). Этим указом 

малорусское поспольство было закрепощено окончательно. 

В XVIII веке Шептаковская волость находилась в 

ранговом владении украинских гетманов. Ранговое имение — 

земельное владение в Гетманщине, которое предоставлялось 
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казацкой старшине гетманом во временное владение, «на 

ранг», то есть на время службы, пока служащий 

Запорожского Войска исполнял свои обязанности. Ему 

предоставлялось ранговое имение в качестве текущего 

вознаграждения за службу и на покрытие расходов, 

связанных с ней — на полученные средства руководители 

Запорожского Войска обеспечивали работу администрации и 

управление. Эти земли не были собственностью, а 

предоставлялись только на время службы. Крестьяне, жившие 

на этих землях, были свободны, но платили «послушенство». 

Что и сколько должно было платиться, не было чётко 

закреплено. Систему ранговых имений ввёл Б. Хмельницкий. 

Ранговые имения выделялись из земельного фонда, 

созданного в Гетманщине из конфискованных имений 

польских землевладельцев и Католической Церкви. Для 

пополнения фонда ранговых имений использовались 

войсковые или свободные земли. Отдельную группу 

ранговых имений составили крупные земельные владения 

(волости), которые царём предоставлялись (или 

подтверждались) гетманам «на булаву». Ранговыми 

имениями ведала Генеральная Войсковая Канцелярия. Их 

размер на каждое подразделение не был четко определен до 

1732 года. 

В 1750 году Шептаковскую волость получил в 

ранговое владение Разумовский Кирилл Григорьевич. 

Владельцы ранговых имений пытались превратить их в свою 

полную и наследственную собственность, и это в некоторых 

случаях удавалось, но в основном представителям высшей 

старшины, вследствие дарения царём, которое закреплялось 

царской «Жалованной грамотой». В 1760 году Кирилл 

Разумовский получил Шептаковскую волость в вечное и 

потомственное владение. 
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Таким образом, можно считать, что закрепощение 

моих предков, Кучма и Ерошенок, по линии матери Анны 

Евдокимовны, произошло 17 февраля 1760 года. Но при этом 

они все еще оставались посполитыми, имеющими 

возможность уйти от хозяина. 

С указа Елизаветы Петровны они практически стали 

крепостными крестьянами графа К.Г.Разумовского. А 

узаконили их закрепощение через 23 года.  

Указ 3 мая 1783 года, №15724. Именной43, данный 

Сенату. «О податях с купечества, крестьян и 

других обывателей Губерний: Киевской, 

Черниговской, Новгород-северской, Харьковской, 

Могилевской, Полоцкой, Рижской, Ревельской и 

Выборгской; о сборе пошлин с дел и с 

продаваемых недвижимых имений в Губерниях 

Малороссийских и о распространении на оные 

Губернии права выкупать недвижимые имения 

ближайшим родственникам по общим 

Государственным узаконениям» [67]. 

 
43 подписанный лично императором, а устные распоряжения -  

«Высочайшие повеления» 



 127 

 

3.2.3 Быт крестьян в Малороссии 

делаем небольшой экскурс, и опишем внешний облик, 

образ жизни и бытовые условия моих предков, 

малороссов. Здесь и далее во всем разделе я 

использовал материал, опубликованный на сайте [68]. 

Описания были взяты из работ XIX века, но, я полагаю, что 

они (описания) вряд ли отличались коренным образом от 

XVIII века.  

Автор А.Ильин. [69]. Наружность малоросса больше 

подходит к азиатскому типу. Он худощав, оклад лица 

продолговатый, волосы и глаза темные, цвет тела смуглый. 

В движениях своих он медлен и неповоротлив, что 

происходит, отчасти, от действия климата, отчасти от 

занятий хлебопашеством и скотоводством, которые 

неспособны расшевелить человека. Он немногоречив, 

особенно с чужими людьми, часто даже угрюм и смотрит 

исподлобья. Старики держат себя иногда с какою-то 

свойственною им важностью и достоинством. Совсем не 

таков малоросс в дружеском кругу, особенно на пирушках; 

здесь он развертывается, и шутки его исполнены юмора и 

остроумия. 

Как все земледельческие народы, малоросс нрава доброго и 

тихого. Он сильно привязан к своей прекрасной родине, 

любит оседлую жизнь, свою благодатную землю, своих волов, 

свой домашний очаг, свой благодарный труд и гордится 

положением земледельца. 

Вообще, народ этот стоит на высоком нравственном 

уровне. Между малороссами мало встречается пороков. 

Честность их напоминает патриархальные времена, а 

кражи случаются весьма редко, и в малороссийском языке 

нет даже слова «вор», которое заменяется словом «злодий». 

Вместе с обеспеченною жизнью, малоросс наследовал от 

своих предков равнодушие к наживе; коренной малоросс не 

понимает стремления к обогащению. Для него не 

существует пpoмышленности. Он смотрит на промыслы 
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свысока, почти с презрением. Единственный его старинный 

и излюбленный промысел – чумачество. Малоросс 

непрактичен в житейских делах, и за эту непрактичность о 

малороссах часто отзываются как о простаках, но такие 

отзывы несправедливы. Напротив, народ этот одарен умом 

проницательным, тонким, часто глубоким и способным к 

продолжительному и упорному труду. Если ум малоросса не 

всегда способен действовать быстро, зато он отчетливо и 

ясно понимает усвоенный предмет. Правда, что при встрече 

с незнакомым человеком малоросс не засыплет его словами, 

не поторопится выставить напоказ весь свой умственный 

запас, а будет вести себя сдержанно. Но иногда два, три 

метких слова докажут меткий юмор или блестящее 

ocтpoумиe. Вообще насмешливость свойственна этому 

племени; она заметна даже в детях, особенно во время их 

игр. 

Малороссов сильно упрекают в лени. О ней рассказывают 

много анекдотов, так, что она npиo6pелa даже своего рода 

знаменитость. Не в оправдание, но в пояснение этой лени, 

следует заметить, что малоросс обрабатывает свои поля 

под сильным зноем, почти с апреля и до половины сентября, 

а так как посевов много, и все здесь зреет и поспевает 

быстро, то полевые работы следуют одна за другою, без 

перемежки. Крестьянину некогда отдохнуть в рабочее 

время; он встает с зарею и трудится без устали целый день. 

Понятно после этого, что он любит насладиться 

удовольствием бездействия. 

Малоросс вообще добр и гостеприимен. Но гостеприимство 

это происходит отчасти и от того, что он еще любит 

попировать. Осенью и зимою, в великорусских губерниях, 

крестьяне часто отправляются на заработки, но украинцу 

нет этой необходимости. Следовательно, времени у него 

свободного много, и пирушки случаются часто. Он считает 

святою обязанностью справлять все именины, крестины, 

поминки и пр. и обыкновенно при таких случаях слишком 

много пьет горелки. Вообще, как ни грустно, но 

справедливость требует сказать, что пьянство сильно 
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распространено в Maлopoccии; ему подвержены не только 

мужчины, но даже женщины и девушки. Несмотря на то, к 

пьяным относятся с презрением. 

Малороссы очень набожны. Они свято чтят все предписания 

религии и в особенности строго соблюдают посты. Даже 

детям, отнятым от груди, не дают молока по средам и 

пятницам; но вместе с тем малороссы чрезвычайно 

суеверны. Нигде следы древних языческих обычаев не уцелели 

так, как между малороссами, тем более, что близкие 

отношения к природе щедро одарили это племя фантазиею и 

поэтическим чувством. Последнее выражается также в 

музыкальности малороссов. Между ними очень много 

хороших голосов, и они чрезвычайно любят пение, что 

доказывает и богатый запас их песен, равного которому нет 

ни у одного из славянских племен. 

Одну из отличительных черт малороссийского характера 

составляет также привязанность к старине, доходящая до 

закоснелости. Малоросс не любит никаких нововведений, а 

вместе с ними и грамотности. Это тем более достойно 

сожаления, что племя это, при своем проницательном, 

часто глубоком уме, было бы очень способно к развитию, 

если бы ничто не мешало ему осознать его пользу. 

В Интернете я нашел фотографии и описание быта 

малороссов. Фотографии относятся ко второй половине XIX 

века, но я думаю, что и в XVIII веке села мало чем 

отличались от приведенных на фотографиях.  

Перейдем к рассказу о специфике малороссийских селений и 

о жилище малороссов [68]. 

Автор А.Ильин. [69]. Малоросские села и деревни не похожи 

на великорусские. Местоположение их большею частью 

живописно. Обыкновенно oни расположены на 

возвышенностях, на холмистых берегах рек или на склонах 

балок. Селение не образует прямой улицы, обстроенной с 

обеих сторон домами, а разбросано безо всякой симметрии. 

Хаты расползаются во всех направлениях, и в длину, и в 

ширину. Между ними находятся огороды, коноплянники, 
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сады и выгоны, так что все селение как будто купается в 

зелени. Если оно лепится по склону балки, то среди нее 

вырыт пруд. Хутором называется выселок, состоящий из 

одной или нескольких хат. 

В середине села или где-нибудь на бугре возвышается 

церковь, а близ нее обыкновенно волостное правление или 

сельская расправа. Вокруг села на холмах идет ряд ветряных 

мельниц. Почти перед каждою хатою есть палисадник, 

огороженный плетнем. В нем пестреют гвоздика, барвенок, 

зоря, шток-роза, роза обыкновенная и другие цветы, а иногда 

растет сирень. 

Двор обнесен плетнем; ворота сквозные, сколоченные из 

жердей. Хозяйственные постройки то идут рядом с хатою, 

то разбросаны по двору, часто между группами деревьев. 

При этом выказывается иногда вполне любовь малоросса к 

природе. Если, например, ему надо построить сарай или 

навес на том месте, где растет какое-нибудь дерево, — он 

ни за что не срубит его, а обнесет стенами и пропустит 

чрез крышу, так что оно очутится внутри сарая. На дворе 

стоит обыкновенно кладовая, сарай для телег, сарай для 

овец, открытый сарай для скота в лошадей, несколько хлевов 

и птичник. У зажиточных хозяев бывает также крытое 
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гумно. Основные типы построек можно разделить на 

плетнево-мазанковые, глинобитные, лимпачевые и каменные. 

Деревянные тесаные хаты встречаются очень редко и то 

лишь старинные постройки. Деревянные постройки 

заменены глиняными и каменными, в силу большого 

недостатка лесного материала. 

 

 

Автор Бабенко В.А. [70]. При постройке глинобитным 

способом хаты, обыкновенно тут же во дворе копается 

глубокая яма, „глинище", откуда добывается глина, которую 

смешивают с водой, навозом или старой соломой и хорошо 

перемешивают все это ногами. Затем, перемешанная таким 

образом глина кладется большими комьями рядами. Когда 

выкладывается первый слой, дают ему просохнуть, а потом 

накладывают второй ряд и т. д., пока не выложат до верху 

стену. Для окон и дверей оставляют свободные 

промежутки. После стены выглаживают лопатами и сверху 

кладут связь в один венец, на котором уже укрепляется 

крыша. 

Лимпачевые стены кладутся из больших кирпичей, 

приготовленных тоже из глины или просто из земли и 

высушенных на солнце. Кирпичи эти скрепляются глиной, и 
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затем обмазываются. Лутки для окон и дверей, как в первом, 

так и во втором случаях вставляются из дерева после. 

Каменные постройки делаются из песчаника и кладутся 

большею частью без всякого цемента и глины и лишь потом 

хорошо заделываются и обмазываются глиной. Последние 

постройки встречаются исключительно там, где в изобилии 

добывается дикий камень. 

Жилище у крестьян всегда занимает во дворе главную часть, 

так что из окон хаты виден весь двор и большая часть 

главных построек. Потому хата располагается по одну 

сторону двора, а другие постройки по другую. На улицу хата 

выходит короткой стеной, «причелком»". Выход в хате 

обращен на солнечную сторону. У малороссов собственно 

«хатою» называется жилое отделение в xaте. «Сини» и 

комора составляют только часть хаты и не носят общего 

названия «хаты». 

Малорусская хата состоит из теплой жилой одной или же 

двух через «сини» хат, «синей» и коморы, служащей для 

склада запасов и хранения домашнего имущества. 

У малороссов «пичь» делается по-старинному — просто из 

глины, смешанной иногда с мелкими камнями и по-новому — 

из кирпичей. Печь такая состоит из собственно «печи», 

нижняя часть ее называется «чиринь», свод «челюстями», и 

«прыпечка» с «комнем» для отвода дыму в «дымарь». Сбоку 

печки к стене устраивается «запичек» для склада кухонных 

принадлежностей. Из «коминя» ведет отверстие в 

«дымарь» или «бовдур» (дымовая труба). Дымари плетутся 

из лозы и смазываются глиной или же кладутся из камня, где 

таковой изобилует. Сверху дымаря на крыше устраивается 

«верх» из досок и обделывается карнизами. В сенцах внизу 

дымаря часто пристраиваются небольшие печки «кабыци» 

для варки пищи в летнее время. 

Что же касается способа добывания огня, то самые 

примитивные способы давно уже вышли из употребления и 

заменены спичками „сирниками". Кремень и кресало 

употребляются лишь стариками малороссами при курении 

трубки. 
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Автор Е.Сно [71]. Зайдем в хатку малоросса. Снаружи она 

так чисто выбелена, что глаз невольно радуется. Широкая 

соломенная крыша составляет вокруг хаты просторный 

навес, под которым можно работать и в дурную погоду. 

Хата окружена насыпью, которую поддерживают колышки. 

Эта насыпь, «призба», зимою служит для предохранения от 

холода, а летом заменяет собою скамейку. При входе в хату 

нужно сильно нагнуться, так как дверь очень низка; зато 

порог, напротив. очень высок, и о него легко споткнуться. 

Мы входим прежде всего в «сины», как называют малороссы 

сени. По одну сторону сеней находится собственно хата, а 

по другую — камора, где сложена провизия, стоят бочки, 

мешки, хранятся мука, крупа, сало, деготь и др. припасы. В 

углу сеней сложены земледельческие орудия; по стенам 

висят веревки, упряжь; тут же, в сенях, стоит кадка с 

водой. В самой хате довольно прохладно, несмотря на 

жаркий летний день. Этому много способствует глиняная 

обмазка и внутри, и снаружи. Кроме того малороссийские 

хозяйки нередко обрызгивают пол водой и посыпают его 

пахучими травами. В хате — чистота и порядок. Стены, 

потолок, печь — все чисто выбелено. 

Автор А. Ильин [69]. Хата имеет обыкновенно от 9 до 12 

аршин в длину [6,5 – 8,7 м] и от 7 до 8 в ширину [5 – 6 м].  Пол 

в комнате делают из битой глины. Такая хата состоит из 

избы, сеней и кладовой. Только зажиточные хозяева имеют 

по две комнаты. В сенях ставится плетеная дымовая труба, 

называемая дымарь, которая идет до верха крыши. В 

степных хуторах, где часто бывают такие сильные вьюги, 

что снежные сугробы заваливают хаты в уровень с крышею 

— эти трубы служат тогда единственным отверстием для 

выхода. Под трубою устраивается род широкой полки, на 

которой летом готовят пищу. Внутренность хат 

содержится всегда очень опрятно, так как малороссиянки, в 

противоположность своим мужьям, очень деятельны. 

Чистота составляет щегольство здешних хозяек.  
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Автор Бабенко В.А. [70]. Переходя к внутреннему убранству 

хаты, прежде всего надо обратить внимание на мебель. По 

обеим стенам тянутся широкие скамьи „ослоны" „лавы" или 

же диваны. В углу перед „лавами" стоит стол, покрытый 

скатертью. Вместо стола у малороссов часто ставится 

„скрыня" – сундук. В углу между печью и „запильным" окном 

располагается „nил" или иначе помост из досок, шириною в 2 

[1,5 м] и более аршина, идущий от печи до самой стены. 

Помост этот служит общей спальней. Над ним 

прикрепляются жерди для развешивания одежды и пряжи. 

Около печи недалеко от „пилу" вешается „коляска" 

(колыбель) так, что ее можно качать, не вставая с „пилу". 

В углу около дверей приделывается „мисник", т. е. полки для 

мисок и посуды. Сверху дверей прибивается „полыця" для 

хранения печеного хлеба. В этом и заключается вся 

немногочисленная мебель крестьян среднего достатка. У 

зажиточных принята обстановка обыкновенная — столы, 

стулья, кровати, сундуки, шкапы и проч. 
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Что касается другой утвари и домашних принадлежностей 

жилого помещения крестьян, то в глаза первым долгом 

бросается „покутя", вся увешенная иконами, рушниками, 

искусственными цветами из бумаги или соломы. Точно так 

же украшается и весь потолок и верхняя часть стенок. К 

сволоку или стенке привешивается подставка для лампы. 

Около печи располагаются кухонные принадлежности: 

„помыныця", рогачи, чапля, кочерга, веник. Под „припечком" 

ставятся горшки, макотры, кувшины, „макагоны", 

„салатовки" и проч. 

Если же имеется вторая чистая хата, то тут уже кроме 

обыкновенной мебели — скрыни, стола, диванов или лавок, 

ничего нет лишнего. Печь здесь заменяется „грубой" лишь 

для тепла. 

Пол, по-малорусски „доливка", чаще земляной и смазывается 

глиной, у зажиточных крестьян начинает появляться 

деревянный. Стенки и потолки белятся мелом. У малороссов 

жилища отличаются украшениями стен, окониц, верхов и 

печей. Внутри хаты печь часто обведена по углам и 



 136 

карнизам лентами цветных красок, а то и расписана еще 

всевозможным растительным и животным орнаментом — 

„квитками", „пивнями", „птычками". 

Автор А.С. Афанасьев-Чужбинский. [72] Образ жизни 

малорусса самый простой, однако, не лишенный иных 

удобств, которых не встречается у великорусса. Чистота и 

опрятность жилища — первое условие, npиятно 

поражающее путника, а второе — разнообразие пищи, 

которую самая убогая хозяйка приготовляет два раза в день. 

Даже в дороге малорусс не может обойтись без горячей 

пищи, что заметил каждый, кто проезжал по степям, в 

которых останавливаются обозы и где приготовляют себе 

обед или ужин. Изобилие птицы, рыбы и овощей дает 

возможность малороссиянкам разнообразить свои блюда. В 

скоромные дни она готовит: борщ, юшку (уху), локшину 

(лапшу), кашу молочную и простую, кулиш (кашицу), галушки, 

вареники, жарит жаркое, печет хлеб, паляници, буханци, 

кныши, коржи. В постные дни тe же кушанья, заменяя мясо 

рыбою, а творог, масло и молоко — маком, урдою, постным 
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маслом. Морковь, картофель, петрушка, лук, чеснок, укроп, 

кукуруза, тыква, свекла, капуста, огурцы помогают ей 

приправлять свои кушанья. В летнее время сады и бакши 

дают возможность лакомиться. Плоды до того бывают 

дешевы, что и бедняку, не имеющему бакши, легко можно 

приобресть пару дынь и арбузов, потому что и то, и другое 

можно купить по грошу. 

Обычай курения табака, пришедший в Малороссию вскоре по 

привозе этого растения из Америки, распространен 

повсеместно, и потому возделывание низких сортов табака 

входит в круг действия почти каждой хозяйки. В редких 

местностях простолюдины возделывают его для продажи, а 

преимущественно для собственного употребления. Люлька 

(трубка) — почти необходимая принадлежность малорусса, 

а в прежнее время у казака она заменяла всё наслаждения. 

Этнографический сборник [73]. Богатство естественных 

произведений дает малороссу возможность быть 

прихотливым в пище, а потому он питается пищею более 

вкусной и изобильной, чем его северный собрат. У каждого, 

самого беднейшего, из крестьян готовится обед и ужин 

ежедневно. Борщ, уха, галушки, лапша, вареники, каша 

различных сортов, балабушки, голубцы, перепичка и книш 

разнообразят попеременно стол малорусского крестьянина. 

Если нет мяса, т.е. баранины, свинины, или битой птицы, то 

у каждого непременно есть сало, молоко, сметана, творог, 

масло. Говядину найдете разве в городах: сельские жители 

никогда не бьют скотины, разве уже в крайней 

необходимости. У зажиточных готовится и завтрак. 

Прибавьте к этому изобилие разнообразных плодов и зелени, 

и увидите, сколько предметов для самой вкусной пищи. 

Малоросс пьет чистую воду, изредка грушевый или яблочный 

квас, а хлебный (сыровец), употребляемый для борща, 

служит питьем весьма нечасто. 

Борщи, галушки, кныши и сало сами по себе на столе 

малороссиянина появиться, конечно, не могли. Для 

добывания хлеба насущного надо было трудиться. Давайте 
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почитаем о распределении труда в малороссийских семьях, 

об особенностях земледелия в Малороссии и посмотрим 

иллюстрации на эту тему. 

Автор А. Ильин [69]. В великорусских деревнях женатые 

сыновья всегда живут вместе с отцом и ведут хозяйство 

сообща. В Малороссии же, напротив, как скоро сын 

женится — сейчас же заводится своим домом и отдельным 

хозяйством. Обычай этот хорош в частной жизни, так как 

избавляет от пустых ссор и домашних дрязг, но в общем, от 

него страдает хозяйство. У отделившегося сына нет иногда 

всего необходимого для отдельного хозяйства, а отец, 

между тем, лишается работника; таким образом у обоих 

пропадает без пользы много времени. Молодой хозяин 

привыкает к праздности, и когда обзаведется полным 

хозяйством, не увеличивает уже размеров пашен. Впрочем, 

встречаются семейства, где все женатые сыновья живут 

вместе под надзором отца и работают сообща, хотя такие 

примеры чрезвычайно редки и не в духе народа. 

Живописная Россия [74]. Малорусская девушка, по выходе 

замуж, становится полноправной хозяйкой. Еще до 

замужества она самоуверенно говорит, что будет 

властвовать над мужем, а провинится муж — так и за чуб 

драть. Оттого на женской половине Малороссии и 

сложилась пословица о муже: «неси, Боже, патлатого, щоб 

було за-вищо скубти». И хоть мужчины также выдумали 

пословицу о своем превосходстве: «соломенный парубок 

визьме золоту дивку», однако, все-таки, соломенные мужья 

так и остаются при своих соломенных ролях. 

Но главенство в семье не особенно услаждает жизнь 

женщины: шапка Мономаха всегда тяжела, в каком бы виде 

она ни была. Тяжесть этой шапки всецело испытывает на 

себе малорусская женщина. На ней больше, чем на 

великорусской женщине, лежат все хлопоты по домашнему 

хозяйству. Она должна встать чуть свет, истопить избу и 

сварить завтрак для мужа, который в это время может 

еще валяться на печи, чем он, в силу исторического навыка, 
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пользуется весьма охотно. Пока топится печь, жена 

должна успеть покормить корову и подоить ее, накормить 

мужа, заткнуть рты старшим детям кусками хлеба, 

перемыть детей и посуду, наносить воды, нарубить и 

наносить дров, потому что муж за это дело не возьмется — 

это «жиноче дило», а его — «чоловиче дило» — благороднее: 

он едет в поле, на мельницу и т. д. А тут жене опять 

работа: готовить обед. Потом опять дело: зашить, 

заштопать; там подмазать, там побелить в избе и 

снаружи — нельзя, чистота требуется. А возня с детьми: 

того корми грудью и качай в колыбели, того уйми, потому 

что оно орет, ушиблось, или просто блажит, есть просит, 

бегать, ползать захотело. Вот и разрывайся на десять 

частей. А бедная женщина — одна; вследствие дробимости 

семейств, она живет отдельным домом, в «своей» хате, и в 

этой хате нет благодетельницы бабушки для детей, зато 

нет в грозной, ворчливой свекрови, как у великорусской бабы. 

Вечером — снова разрывайся: корова, коза, овцы, дети, печь; 

а там за дверьми орет голодная свинья, куры собрались 

спать — и их надо устроить, чтобы сова ночью не 

передушила. А там приспичило родить... Да это просто ад. 

Оттого так и дорога женщине ее девическая свобода, 

оттого и ловит она жадно «часы любви» в юности, чтоб 

было чем помянуть молодость. 

Положительно утверждают, что малорусская женщина 

работает вдвое больше мужчины. Зато она и стоит выше 

его во всех отношениях. Она, при трудных обстоятельствах 

общественной жизни, при общей панике, являлась не раз 

активным и спасительным агентом общества. На волостной 

суд и даже на мировой нередко женщина являлась с мужем, 

чтоб защищать его или просить за него. Не даром «козырь-

дивка» пользуется в Малороссии популярностью. 

Автор А.С. Афанасьев-Чужбинский. [72]. Земледелие в 

хлебородной Малороссии производится способом, 

заведенным искони по преданию. Тяжелый плуг, 

запряженный тремя и четырьмя парами волов, бороздит 

землю, которая с избытком вознаграждает труды пахаря. 
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Если появятся какие-нибудь вредно действующие условия: 

слишком сухое или очень мокрое лето, саранча, град, червяки, 

овражки, то они уничтожают иногда жатву, главный 

предмет доходов простолюдина. Нельзя не заметить, что в 

Малороссии существует обычай взаимного 

вспомоществования в работах. Три или четыре пары волов, 

необходимых для плуга, можно встретить лишь у весьма 

зажиточного крестьянина, а следовательно, у кого 

недостаток рабочего скота, тот отыскивает товарища, и 

они пашут вместе. Такая же точно помощь требуется 

иногда для постройки, рубки и перевозки леса, но никогда за 

это не платятся деньги. Само собою, хозяин должен хорошо 

кормить и угощать добровольных работников, которые 

всегда совестливо исполняют свою обязанность. 

Весна в Малороссии начинается почти всегда в 

половине марта, и так как таянье снегов идет быстро, то 

народ свет в поле нередко до Благовещения и оканчивает 

свои полевые работы к ноябрю, во время заморозков, когда 

уже невозможно пахать. В деревнях прибрежных, где 

крестьянин преимущественно занимается рыболовством или 

судоходством, наконец, в деревнях, в которых живут 

днеnpoвскиe лоцманы, и там земледелие играет не 

последнюю роль. Плуг и вол — необходимая принадлежность 

малорусса.  
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Засеяв свои поля, малорусс около половины июня начинает 

хлопотать об уборке сена, и время это называется у него 

«косовиця». Это чуть ли не самая трудная работа в быту 

крестьянина, но она проходит у него в виде празднества. 

Каждый, у кого есть степь (луга), запасается 

заблаговременно косцами и считает непременною 

обязанностью содержать их на улучшенной пище. Несколько 

раэ в день винная порция, завтрак, обед, полдник и ужин — 

необходимые условия, без которых невозможно нанять ни 

одного работника. Через несколько дней по начатии 

косовицы «табор» увеличивается прибытием гребцов — 

обыкновенно девушек и молоденьких парней, которые 

оживляют степь своими беспрерывными песнями, а иногда, 

вечером, и танцами под звуки балалайки или свирели.  
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Не успела кончиться окончательная уборка сена, как 

уже начинается жнива (жатва), и в это время остаются в 

деревнях лишь дряхлые старики да малые дети, грудных же 

младенцев матери берут с собою и устраивают им из снопов 

защиту от солнца. Жатва требует необыкновенной 
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поспешности и прилежания, потому что один хлеб быстро 

следует за другим, и иные из них, как ячмень, если не 

захватить, делаются неудобными к жатве. В иных 

местностях хлеб косят, приделывая к косе деревянный 

снаряд (грабки), при пособии которого стебли ложатся 

ровно и удобно для вязки в снопы. 

После жатвы наступает «возовиця», занимающая 

иногда много времени, потому что поля в иных местах 

отстоят далеко от селений. Хлеб свозится на ток — место, 

где молотят, и редко у какого хозяина имеется клуня (рига). 

Не в обычае строить эти здания, может быть оттого, что 

большая часть Малороссии безлесна, и не более пятнадцати 

лет, как они входят в употребление. Для молотьбы хлеба 

малорусс употребляет обычное орудие — «цип», 

приготовляемый им самим. Утрамбовав и укатав свой ток, 

малорусс насаживает, т. е. складывает рядом, снопы и 

приступает к работе, которая продолжается всю осень, а 

иногда и всю зиму, смотря по количеству хлеба. Богатый 

хозяин нанимает работников или выделяет известное 

количество зерна, служащего вознаграждением за труд.  

Для помолов, собственно у крестьян, существует два 

рода мельниц: ветряк и «водяный млин», но это 

принадлежность только достаточного хозяина. Хлеб сеется 

разного рода: рожь, озимая и яровая, пшеница, ячмень, овес, 

просо, гречиха, горох, бобы, местами чечевица. Из 

маслянистых растений: лен, конопля, сурепица, рыжик, но 

первые два растения употребляются, кроме того, для 

пряжи. Независимо от этого засевают баштаны (бакши), на 

которых произрастают арбузы, дыни, огурцы, тыквы, 

«пшенка» (кукуруза), картофель, подсолнечники. 

Приведем еще несколько изображений, 

характеризующие занятия малороссов. 
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И в завершение темы труда посмотрим на орудия 

труда, а также иную хозяйственную утварь, типичную для 

крестьянского домохозяйства в Малороссии. 
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3.2.4 Кучма 

роведенные поиски в архивах ГАЧО и ГАСО 

позволили построить дерево, в котором я являюсь 9 

поколением от Стефана Сергеевича Кучмы. 

Удалось установить информацию на 1 717 человек. Подсчет 

количества человек произведен только до меня, не 

учитывались мои двоюродные братья/сестры и их потомки. У 

меня тоже не учтена моя семья. 

Мои прямые родственники пошли от Андрея 

Стефановича, младшего из детей Стефана. О двух его 

сестрах, Параскева и Наталия, ничего неизвестно: Параскева 

последний раз упоминалась в ИС 1742 года, а Наталия – ИС 

1753 года. Брат Павел последний раз был упомянут в ИС 1757 

года с женой и дочерью. Сестра Агафья, выйдя замуж, дала 

начало трем фамилиям: Черняк, Лемешко и Ювчинок.  

✓ Потап Черняк отдан в рекруты в 1828 году. Степанида 

Черняк встретилась последний раз в РС 1834 года как 

крепостная крестьянка Демидова Н.Н. Фотинья Черняк 

(46 лет) обнаружилась в РС 1850 года в семье дяди 

Черняка Мирона Матвеевича. 

✓ Семью Лемешко Демидов перевел на Урал в 1827 

году. Поиски в ГАСО по этой семье пока не 

проведены.  

✓ Фамилия Ювчинок встречается последний раз в ИС 

1810 года, а в РС 1816 года отсутствует. Смерть 

Пелагеи Михайловны Ювчинок зарегистрирована в 

МК 1836. Она обозначена как крепостная Демидова. 

Однако в РС 1834 года она отсутствует. 
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Полагаю, что необходимо дать пояснение: что такое 

«рекрутская повинность». 

Рекрутская повинность. 20 февраля 1705 года царь Петр I 

подписал указ о наборе рекрутов изо всех сословий русского 

общества. 

Документальной основой для исчисления числа дворов 

была взята перепись (7)186 года от сотворения мира (1686 год 

от РХ). Шестой набор 1710 года стал последним массовым, 
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когда одного рекрута брали, как предусматривал указ, от 20 

дворов. Постепенно пропорция стала снижаться, и один 

рекрут приходился уже на четыре-пять десятков дворов, а 

порой и на 75. 

Рекрутские наборы не касались моих предков до 1783 

года, так как они жили на территории Стародубского полка, 

где военная обязанность была возложена на казаков. В 

результате территориальных изменений в стране, проведении 

ряда реформ Екатериной II, а также частых конфликтов 

властей с Запорожским казачеством в 1775 году происходит 

силовая ликвидация Запорожской Сечи, а в 1783 году 

упразднение Малороссийских казачьих полков [76]. С этого 

времени на моих предков распространился указ о рекрутской 

повинности. 

Первые рекруты служили в императорской армии 

пожизненно, пока позволяли силы и здоровье, но постепенно 

сроки службы начали сокращать. Под самый конец 

царствования императрицы Екатерины Великой, с 1793 года 

рекруты стали служить по 25 лет, еще через полвека им 

полагалось служить два десятка лет и еще пять лет пребывать 

в запасе. Чуть позже срок службы снизили до 15 лет, в том 

числе три года в запасе, потом рекруты стали уходить в 

пятилетний запас после десятилетней ратной службы. Набор 

в вооруженные силы крепостных освобождал их от 

крепостной зависимости. Это был своеобразный «социальный 

лифт».  

Призывной возраст рекрутов составлял [77]:  

до 1708 – 15–20 лет; до 1726 – 20–30 лет; до 1766 – 

без строгого ограничения по возрасту; до 1831 – 

17–35 лет; до 1855 – 20–25 лет; до 1874 – до 30 

лет. 

Рекрутские наборы производились не регулярно, а по мере 

надобности и в различных количествах. Только с 1831 году 

введены ежегодные наборы, которые делились: 
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обычные 5-7 рекрутов на 1 000 душ; усиленные - 

7-10 человек и чрезвычайные - свыше 10.  

В 1874 году после начала военной реформы Александра II 

рекрутская повинность заменена всеобщей воинской 

обязанностью, а слово «рекрут» заменено словом 

«новобранец». 

Итак, продолжим. Андрей Стефанович упоминается в 

семи ИС, начиная с 1742 года, в Румянцевской описи и в РС 

1816 года, где сказано, что он умер в 1812 году, после шестой 

ревизии в возрасте 72 года. В ИС у него также наблюдается 

путаница в возрасте. Проанализировав все возможные даты 

рождения, я остановился на 1740 году. В ИС, как и РС 1816 

года у него упоминается шесть сыновей. В Румянцевской 

описи у него указано еще две дочери: Анна, 6 лет и Домна, 1 

год. Анна в 1783 году вышла замуж за жителя села 

Погорельцы Ивана Тимохова (скорее это не фамилия, а имя 

его отца – Тимофей) и дальше ее судьба неизвестна. О Домне 

установить ничего не удалось. 

 

Мне удалось восстановить ветки всех шести братьев 

до 20-х годов XX века. Коротко опишем каждую. В таблице 

приведено описание веток шести братьев. Подсчет 

количества производился вместе с мужьями и женами.  

Денис. Женился на Федосье Давидовне, 1767 г.р. и было у 

них 10 детей: 5 мальчиков и 5 девочек. Все потомки 

проживали на территории Сосницкого уезда Черниговской 

губернии. Из ветки Дениса Демидовы никого на Урал не 

перевели. До начала XX века фамилия «Кучма» в ней не 

сохранилась. Три наиболее распространенные фамилии: 
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Скрипник – 58 человек, Швец – 57 человек и Евтушенок 

(Евтушенко) – 29 человек. 

Яков. Яков женился дважды. От первой жены, Ксении 

Ивановны, 1766 г.р., было 2 сына и дочь. Жена Ксения 

умерла до 1800 года. Во втором браке с Еленой 

Григорьевной, 1774 г.р., у них было 4 мальчика и 1 девочка. 

Старшего сына от первой жены Демьяна с семьей в 1827 году 

Демидовы перевели на Урал, там семья Демьяна образовала 

ветку из 22 человек. До начала XX века фамилия «Кучма» в 

ней сохранилась. Три другие наиболее распространенные 

фамилии: Шевчик – 13 человек, Смага – 12 человек и 

Евтушенок (Евтушенко) – 8 человек. 
 Денис Яков Савва Емельян Яким Иван 

Кол-во 282 

чел. 

124 

чел. 

323 

чел. 

219 чел. 357 

чел. 

530 

чел. 

Малороссия все 102 

чел. 

все 218 чел. 355 

чел 

498 

чел. 

Урал нет 22 

чел 

нет нет 2 чел. 25 

чел. 

Рекрут/солдат 5 чел 1 чел 3 чел 1 чел. 6 чел 4 чел 

1 Мировая 4 чел. 2 чел. 6 чел. 8 чел. 8 чел. 17 

чел. 

из них:  

убит 1 чел. 1 чел нет 1 чел. нет 2 чел. 

без вести нет нет нет нет 1 чел нет 

ВОВ 17 

чел. 

2 чел. 17 чел. 19 чел 14 

чел. 

28 

чел. 

из них:  

убит 6 чел. 1 чел 5 чел. 5 чел. 5 чел. 11 

чел. 

без вести 4 чел. нет 3 чел. 12 чел. 4 чел. 8 чел. 

Савва. Женился на Васе Петровне, 1776 г.р., и было у них 7 

сыновей. Самый младший, Конан, 1808 гр, умер в 1813 году. 

Все потомки проживали на территории Сосницкого и 

Новгород-Северского уездов Черниговской губернии. Из 

ветки Саввы Демидовы никого на Урал не перевели. Марко 

Саввич (1792 г.р.) в 1812 году был отдан в ополчение и не 

вернулся. До начала XX века фамилия «Кучма» в ней 

сохранилась. Три наиболее распространенные фамилии: 
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Тризна – 42 человек, Мартыненок (Мартыненко) – 38 человек 

и Лемешко/Бордак по 14 человек. 

Емельян. Был дважды женат. От первой жены Ирины 

Фёдоровны, 1779 г.р., родилось 7 детей: 2 мальчика и 5 

девочек. Вторая жена, Агафья Ефимовна, 1789 г.р., родила 

ему двух дочерей и сына. Из ветки Емельяна Демидовы 

никого на Урал не перевели. Все потомки проживали на 

территории Сосницкого уезда Черниговской губернии, кроме 

одного – Горбача Петра Петровича. Он был призван в РККА 

Севастопольским Горвоенкоматом. До начала XX века 

фамилия «Кучма» в ней сохранилась. Три наиболее 

распространенные фамилии: Бондаренок (Бондаренко) – 48 

человек, Скрипник – 17 человек и Примак – 15 человек. 

Яким. Тоже был дважды женат. Первая жена, Марфа 

Фёдоровна, 1781 г.р., родила ему двух сыновей и трех 

дочерей и умерла в 1811 году. Со второй женой, Меланьей 

Андреевной, 1791 г.р., он имел 5 сыновей и две дочери. Из 

ветки Якима Демидовы никого на Урал не перевели. Все 

потомки проживали на территории Сосницкого уезда 

Черниговской губернии, кроме одного – Кучма Илья 

Пантелемонович. Илья был призван в РККА Свердловским 

Облвоенкоматом. До начала XX века фамилия «Кучма» в ней 

сохранилась. Три наиболее распространенные фамилии: 

Кожедуб -39 человек, Захарченок (Захарченко) – 32 человека 

и Лемешко – 23 человека. 

Иван. От Ивана с Ириной Тимофеевной, 1784 г.р., пошли мои 

прямые родственники. Количество человек в ветке Ивана 

(532 человека) я подсчитал только до моей мамы с ее 

сестрами и братьями. Из ветки Ивана Демидовы перевели на 

Урал в 1837 году семью Антона Ивановича, которая 

образовала на Урале ветку из 38 человек. Семь человек 

проживали на территории России: по два в Краснодарском и 

Хабаровском крае, трое в Новосибирской области. В ветке 

Ивана во время ВОВ 1 человек был расстрелян за 

дезертирство (он не включен в таблицу как участник ВОВ). 

До начала XX века фамилия «Кучма» в ней сохранилась. Три 

наиболее распространенные фамилии: Стось – 54 человека, 
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Кожедуб -34 человека и Бондаренок (Бондаренко) – 30 

человек. 

3.2.5 Ерошенок 

роведенные поиски в архивах ГАЧО и ГАСО 

позволили построить дерево, в котором я являюсь 

10 поколением от Кузьмы Ерафеевича Ерошенок. 

Удалось установить информацию на 464 человека. Подсчет 

количества человек произведен только до меня, не 

учитывались мои двоюродные братья/сестры и их потомки. У 

меня тоже не учтены мои жены, дети и внуки. 

Все члены семьи «Ерошенок» жили в селе Радомка. 

Для Семена Кузьмича Ерошенок удалось восстановить его 

семью. Да и то, только по ИС до 1757 года. У Алексея 

Кузьмича было 2 сына, Корней и Ефим. Все потомки Корнея 

продолжили жить в Радомке. От Корнея Алексеевича в 

Малороссии осталось 406 кровных родственника на период 

до 30-х годов XX века. Фамилия Ерошенок 

трансформировалась в Ерош и Ерашенко. Три наиболее 

распространенные фамилии: Бондаренок (Бондаренко) – 73 

человека, Горбач – 50 человек и Кожедуб – 37 человек. 
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У Ефима Алексеевич было 4 сына и 4 дочери. Только 

для трех сыновей удалось восстановить их судьбу. Василий 

Ефимович в 1812 году был отдан в ополчение и не вернулся. 

Таким образом, это второй мой предок, который участвовал в 

войне с Наполеоном. Семьи двух сыновей Ефима, Антипа и 

Ивана, Демидов в 1827 году перевел на Урал. В той части 

ветки Ерошенок, что остались в Малороссии, 4 человека были 

участниками 1-ой мировой войны (1 пропал без вести), 23 

человека участвовали в Великой Отечественной войне. Из 

них 4 человека погибли, 10 человек пропали без вести, и 1 

человек был расстрелян за дезертирство (он не включен в 

число участников ВОВ). 
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3.3 Урал 

ижнетагильский горнозаводской округ 

сформировался в начале XIX в. Резервом рабочей 

силы для заводов служили многочисленные вотчины 

Демидовых. В 1826 году Демидов Н.Н. купил у наследников 

графа Разумовского К.Г. «Шептаковскую экономию». За 1827 

год из Шептаковской вотчины Черниговской губернии на 

Нижнетагильские заводы было переведено 1200 семей — 

5418 ревизских мужских душ с женами и детьми, которые 

были расселены почти по всем заводам горнозаводского 

округа [78]. Так три семьи (Кучма Демьян Яковлевич, 

Ерошенок Антип Ефимович и Ерошенок Иван Ефимович) 

оказались на Урале, в деревне Никольская. Несколько позже 

на Урал была переведена семья Кучмы Антона Ивановича. 

3.3.1. Село Никольское 

Автор Е. Г. Неклюдов [60].  

еревня Никольская или Салка по названию речки 

находится в 18 верстах от Нижнетагильска. Чрез 

нее проходит дорога в Салдинские заводы. Деревня 

эта основана в 1807 году по предписанию Николая Никитича 

Демидова во время его посещения Нижнетагильских заводов 

в 1806 г. Поразившись огромным расходам заводоуправления 

на покупку провианта для населения, Демидов решил тогда 

«развести при заводах собственное хлебопашество», выбрав 

для этого людей «из ненадежных к заводским работам и тех, 

кои присланы будут из подмосковных вотчин». Он приказал 

построить для них две больших избы, «в которых бы 

поместиться могли на первый случай по несколько семей», а 

«по приезду, не возлагая на них никаких работ в течение 

будущего года, заставить их обстраиваться и заводиться 

домами, снабдя всем по крестьянству нужным для 

домоводства и строения, и каждой семье из суммы моей 

купить от недорогих цен по лошади рублей от 20, по корове 

рублей от 12 и по три овцы». По прошествии года следовало 

«заставить крестьян тех расчищать и распахивать 
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имеющиеся около того места пустопорожние земли, дав все 

нужные к земледелию инструменты, способы и наставления, 

и засевать ту распаханную землю пшеницей, рожью, 

коноплей и другим хлебом, увеличивая сие хлебопашество 

сколько можно более по мере населения крестьян» [79]. 

Однако «барская затея» с разведением хлебопашества в 

округе тогда не удалась, и основанная деревня позже была 

заселена «переведенцами», занятыми на углепоставке или на 

приисках. Н.Н. Демидов положил начало традиции давать 

официальные названия заводским деревням в честь 

представителей своего рода, что отражало его (а в 

дальнейшем и его сыновей — Павла и Анатолия) стремление 

к формированию «культа» владельца на заводах. Деревня 

Никольская названа в память умершего в младенчестве сына 

основателя — Николая Николаевича (1799-1800).  

В 1828 г. здесь поселены несколько десятков крестьянских 

семейств, переведенных из шептаковской экономии. Теперь 

считается [1843 год] домов 94, жителей 659 обоего пола. 

Между ними нет ни одного раскольника. Все крестьяне 

Никольской деревни, за исключением нескольких семейств из 

старожилов, находятся в работах на приисках. Немногие 

крестьяне живут зажиточно, а большею частию и почти 

все переведенцы — люди бедного состояния. Считается 

семейств хорошаго состояния 8, порядачнаго 4, 

посредственнаго 67 и беднаго 15-ть. Впрочем каждый имеет 

по силе возможности хозяйство; зажиточные держат по 

несколько лошадей, коров и овец; бедные имеют по корове и 

некоторые по лошади, только в одном дворе во всей деревне 

нет коровы.  

Почти у каждого крестьянина имеется пристройки при 

доме, т. е. хлев, амбар и проч. Некоторые из вотчинных 

крестьян построили порядочные сараи и вообще устроили 

себе как следует дворы, другие к выстроенным им на 
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Господский счет избам44 выстроили другие избы так 

называемые задние, а немногие — сами выстроили себе 

домы, — с пособием от управления. Хлебопашеством в 

Никольской деревне не занимаются, - только два дома 

засевают небольшие пашни. Огороды здесь обширные и гряд 

разведено достаточно; более всего засевается картофеля, а 

капусты мало родится. С огородов снимают по десятку и 

более копен травы, на некоторых огородах засеяно часть 

конопля и льну, из котораго ткут свой холст. Зажиточные 

крестьяне запасают себе зимой на весь год достаточно 

хлеба и съестных припасов; а тем, которые не имеют 

возможности закупить на свое продовольствие, 

отпускается провиант из Господскаго магазина на деньги. 

Управление оказывает величайшее пособие, закупая для 

жителей провиант, который отпускается им всегда по цене 

умеренной против рыночной, несмотря однакож на то, 

прошедшую зиму и лето хлеб был так дорог, что вся 

заработка у весьма многих крестьян идет исключительно на 

один хлеб, получаемой из Господскаго магазина. 

Прежде всем вотчинным крестьянам по переселению их в 

заводы и деревни производился безденежно Господский 

провиант на все семейство. Некоторые воспользовались 

этим вспоможением, обзавелись хозяйством и живут, если 

не зажиточно, то без нужды. Впоследствии на крестьян с 

женами отпуск провианта прекращен, оставлен только на 

детей; ныне принято за правило, что каждый работник 

должен содержать себя, жену и двоих детей без пособия от 

заводов. Таким образом, Управление постепенно сравнивало 

вотчинных крестьян в положении с заводскими крестьянами, 

которым, как известно, кроме плат за работы, провианта 

 
44 Первоначально Н.Н. Демидов предполагал, что «переведенцы» сами 

построят себе дома. Однако приказчик объяснил ему, что «избы для них 

гораздо выгоднее строить через вольных». На это заводчик дал свое 

согласие, и дома для переселенцев были построены приглашенными 

плотниками «за господский кошт». Каждый дом «с принадлежностями 

внутри... с сенями и крыльцом, постройкою и покрышкою» обходился 

заводоуправлению в 150 руб. ассигнациями [80].  
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не производилось и не производится, исключая того, если 

работник заслуживает вспоможения по причинам 

уважительным. Деревенские жители не ропщут на то, что 

не на всех детей производится провиант, видя, что это 

сделано для всех. Но должно сознаться, что некоторые 

довольно стеснены в пропитании себя и своих семейств, что 

главнейше должно приписать нынешней дороговизне на хлеб. 

В другое время, когда хлеб не так был бы дорог, — крестьяне 

конечно не почувствовали бы перемены, т. е. ограничения 

выдачи провианта на детей. О все тех, которых я на месте 

заметил особенно нуждающимися, составлена записка и 

передана по принадлежности для вписания в журнал 

прошений. Еще прежде моей поездки от этих нуждающихся 

поступали просьбы в Управление, по которым я производил 

удостоверение на месте. [На полях рукой Д. Белова: 

Справиться — по журналам прошений — все ли 

нуждающиеся получили своевременно вспоможение, и о том 

доложить]. Кроме немногих, все те просьбы оказались 

заслуживающими уважения. На детей вотчинных крестьян 

производится провиант тогда, когда ребенку исполнится 

один год. Таким образом, крестьянин, имея двоих детей, 

которых он по положению должен пропитывать сам, 

начинает получать провиант на одного из них тогда, когда 

третьему дитяти исполнится год. Между тем женщина с 

грудным ребенком не имеет возможности отлучаться от 

дома для работы, как это делают многие, у которых нет 

малолетних детей, и крестьянину становится труднее 

содержать свое семейство. [На полях рукой Д. Белова: 

Сделать пояснение — чтобы не через год по рождению 

ребенку производить хлеб, а по рождению — разумеется, 

беднейшим]. 

Деревня Никольская входила в приход Введенской 

церкви Нижне-Тагильского завода. В 1849 году жители 

деревни стали ходатайствовать перед Анатолием 
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Николаевичем Демидовым45 о постройке у них собственной 

церкви. С благословения Архиепископа Пермского Неофита 

Демидов стал на собственные деньги строить в деревне 

однопрестольный деревянный храм во имя Покрова Божией 

Матери. В 1856 году храм был освящен Нижнетагильским 

благочинным протоиреем Карпинским. Деревня Никольская 

получила статус села. В приход церкви вошла деревня Хутор, 

расположенная в четырех верстах от села. В приходе 3089 

душ обоего пола (1525 мужчин и 1564 женщин). За 

исключением пристроя к храму трех крылец в 1894 году 

никаким изменениям он со дня освящения не подвергался. В 

с. Никольском есть земская народная школа. [1, стр. 298].  

В 1872 году в селе открыта земская школа. До 1899 года село 

Никольское с соседней деревней Хутор числилось в составе 

Нижне-Тагильской волости. С этого года выделилось в 

самостоятельную Покровскую волость, которая и состоишь 

из двух поименованных селений. В селе волостное правление 

Покровской волости, пять торговых лавок, винная казенная и 

пивная лавки. Средства к существованию население 

извлекает главным образом от вспомогательных работ для 

завода и прииска. Земледелие имеет второстепенное 

значение, культивируются рожь, пшеница, ячмень и овес. 

Овощи на огородах родятся удовлетворительно, кроме 

капусты, урожаи которой не удаются. В селении 3 кузницы, 

одно экипажное заведение, изготовляющее тележные ходки и 

7 торговых и других лавок. Женщины занимаются 

изготовлением половой клеенки. Клеенка сбывается в 

Нижнем Тагиле кусками, размером от 8 до 10 аршин в длину 

по 60 коп. за штуку. Дворов в селении 389, в них жителей 

обоего пола 2 769 человек.  [56, с.615,616]. 

Сайт Русской православной Церкви Нижнетагильская 

епархия [81]. В 1872 году жители села Никольское 

 
45 Анатолий Николаевич Демидов (17 апреля 1812 — 29 апреля 1870) — 

русский и французский меценат, действительный статский советник, 

дипломат, с 1840 г. князь Сан-Донато, младший сын Николая Никитича 

Демидова 
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обратились к Демидову с просьбой о строительстве большой 

каменной церкви, так как старый приход стал тесен. 

Демидов прошение сельчан принял, но в средствах отказал, 

разрешил лишь рубить лес на нужды постройки. Храм 

начали строить на пожертвования сельчан. При сборе 

средств на строительство церкви местный житель 

Вернигор Архин Аркадьевич пожертвовал сто рублей (для 

сравнения - цена коровы в те времена равнялась 8-10 рублям). 

На одном из сходов казначеем избрали Горелова Степана. Он 

занимался сбором средств и организацией строительства 

церкви. Для изготовления кирпича была найдена глина на 

окраине леса. Её сначала месили босыми ногами женщины, 

затем сделали конные глиномешалки. Катухи для кирпича и 

штамповку делали вручную. Построили сарай для сушки 

кирпича. Сами выстроили печь для обжига кирпича. Кирпич 

был настолько прочен, что телега с грузом проезжая по 

отожженному кирпичу не переламывала его. 

Храм строился более 30 лет. В 1908 году строительство 

церкви было завершено. Храм выполнен в русско-

византийском стиле и имеет форму креста. Он был красив 

не только снаружи, но и внутри. Отличался богатейшей 

отделкой: хрустальное паникадило в позолоченной оправе и 

сияющий золотом иконостас. Церковь освятили именем 

Покрова Пресвятой Богородицы и село стало называться 

Покровское. 
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Рассмотрим ветки трех семей, проживавших в 

Никольском: Кучма Демьян Яковлевич, Ерошенок Антип 

Ефимович и Ерошенок Иван Ефимович. Ветки построены на 

основании информации из РС 1850 и 1858 года. В ГАСО 

сохранились и МК по Введенской и Покровской церквям 

почти за весь период с 1835 по 1917 годы, но поиск по ним 

произведен только частично. По этой причине информация об 

их потомках далеко не полная. 

Кучма Демьян Яковлевич был дважды женат. В РС 

1816 г по селу Радомка у него указана жена Васса Исаевна, а 

РС 1834 года по селу Радомка, указано, что она с мужем 

переведены Демидовым на Урал. В списках крепостных 

Демидовых 01.01.1834 года у него указана жена Аграфена 

Кондратьевна. Возможно, Васса умерла при переходе на 

Урал. От Аграфены Кондратьевны у Демьяна было 3 дочери 

и сын. Наличие МК по Покровской церкви позволяет 

уточнить дерево Демьяна на Урале.  
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Уральская ветка Ефима Алексеевича насчитывает 21 

человек: от сыновей Антипа и Ивана. У Антипа удалось 

установить трех сыновей, один из которых, Нестер, умер еще 

в Радомке. У Петра на Урале родилась дочь Афонасья, а у 

Романа сын Митрофан. Дальнейшая судьба детей Петр и 

Роман, детей Антипа, мною не восстанавливалась. 

Иван Ефимович Ерошенок стал пра-пра-дедом моей 

бабушки Кучмы Александры Кирилловны. Таким образом, 

появление на Урале прямых кровных родственников по 

фамилии «Ерошенок», которая потом трансформировалась в 

фамилии «Ерошенко» удалось определить.  
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А как же с прямыми кровными родственниками по 

фамилии «Кучма»? Ведь в 1827 году Демидовы перевели на 

Урал только семью Демьяна Кучмы. В РС 1834 года по селу 

Радомка вся семья Ивана Андреевича Кучмы присутствует 
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В 1850 году Радомка уже перешла к другому хозяину – 

помещице, статской советнице княгине Голициной А.П.46 . А 

напротив семьи Антона Ивановича Кучмы сделана пометка – 

«при покупке от господ Демидовых исключена [семья] из 

продажи в 1837 году». Значит, эту семью Демидовы перевели 

на Урал где-то в 1835-1837 годах. Так Кучмы появились в 

деревне «Опытный хутор», которую затем переиначили 

просто в «Хутор». Мой дед, Евдоким Никитич, приходится 

правнуком Антону Ивановичу. 

 
46 Княгиня Аглаида Павловна Голицына (1799 - 1882), дочь графа Павла 

Александровича Строганова (1772 - 1817) и Софьи Владимировны Строгановой 

(Голицыной) (1775 - 1845). В 1821 году вышла замуж за князя Василия Сергеевича 

Голицына (1794 - 1836), участника Отечественной войны 1812 года, флигель - 

адъютанта Его Величества, впоследствии статского советника. 
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3.3.2. Деревня Опытный хутор 

снование Опытного хутора было, по-видимому, 

следствием посещения Урала (и Тагильских заводов) 

бароном Александром Гумбольдтом в 1829 г. 

Немецкий естествоиспытатель заметил тогда 

«большой недостаток населения и земледелия на Урале». 

Министр финансов Е.Ф. Канкрин согласился с этим мнением 

и рекомендовал «вводить между мастеровыми мало по малу 

земледелие» путем «раздачи участков под хутора» [82]. В 

описании Нижнетагильского округа записано, что Опытный 

хутор построен «для показания сибирякам, где и как следует 

обрабатывать землю» [83].  

Т.е. это вторая попытка Демидовых производить 

продовольствие самим, первая привела к появлению деревни 

Никольская. 

Автор Е. Г. Неклюдов [60]. Опытный хутор от 

Нижнетагильска находится в 22-х и деревни Никольской в 4-

х верстах в стороне на север. Опытный хутор заведен в 

1830/31 г. с целию развести земледелие при заводах, дабы 

впоследствии обратить часть крестьян, свободных от 

заводских работ, на хлебопашество. В течение нескольких 

лет производились посевы хлеба за счет Господский в 

незначительном количестве, ежегодно засевалось по 

несколько десятин по количеству пахотной земли. При 

хуторе имеется Господской конной двор, дом для 

проживания смотрителя, устроенный довольно роскошно, 

теперь он остается ни кем не занятым, а смотритель 

проживает в другом Господском же доме. Выстроено 5-ть 

домов для крестьян [Над строкой: на два семейства 

каждый], им отведены были Господские пашни, которые они 

в прежние годы пахали и засевали хлебом; но в последствии 

по встретившейся надобности эти пашни взяты под выгон 

для Господских лошадей. Теперь ни кто из крестьян своего 

хлебопашества не имеет, а занимаются работами на 

Господских пашнях за поденную плату. Крестьяне имеют 

охоту заняться своим хлебопашеством на прежде 
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отведенным им пашням. Смотритель конного двора Калабин 

объясняет, что прежде взятые пашни под выгон можно 

отдать крестьянам, потому что места для выгона 

останется достаточно. Крестьяне давно уже хлопочут о 

тех пашнях, просили вознаграждения, если нельзя их 

возвратить. Приказчик деревень объяснил, что им 

предлагали вместо того Господские готовые пашни, но они 

их не приняли, будто бы за отдаленностию. Впрочем 

жители ни чего не говорили мне об этом на месте, а на 

против жаловались, что за многократными их просьбами, 

приказчик не отводит им пашен, один из них по имени 

Михайло Овчинников просит даже чтоб хоть по крайней 

мере отвести ему вновь место по ту сторону речки, — 

которое он мог бы разчистипъ и удобрить. При хуторе 

имеется ныне мукомольная мельница. Я полагаю, что 

нашлись бы охотники селиться при хуторе, если бы давать 

им готовые пашни из имеющихся господских, вероятно 

впоследствии эти пашни раздадутся крестьянам, и можно 

надеяться, что хутор значительно заселится. Ныне тут 

есть дома два пустых, в которые можно бы поселить из 

неимеющих домов в Нижнетагильске. 

У Антона Ивановича был сын Яков, от которого 

пошли мои прямые родственники, и две дочери – Марфа и 

Екатерина. Судьба их мною не установлена. У Якова было 

четыре сына и четыре дочери. От Никиты пошли мои прямые 

родственники. Судьба дочерей пока не установлена, хотя есть 

все предпосылки – есть практически все метрические книги с 

1845 по 1859 (Введенская церковь) и с 1860 по 1917 

(Покровская церковь) годы. От его братьев пока установлено 

следующее: у Максима было два сына, у Ивана 2 сына и дочь, 

а у Василия сын и три дочери. 

Правнуком Антона Ивановича был мой дед – Кучма 

Евдоким Никитич. В возрасте 21,5 года, 6 февраля 1908 он 

венчался с девицей, Александрой Кирилловной Ерошенок, 

семнадцати лет. Оба первым браком. И родили они двух 

сыновей и четырех дочерей. Моя мама, Анна, была четвертой 
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по счету: два старших брата, Степан и Семен, и сестра 

Таисия. Позже родились Анастасия и Наталья. 

Из МК Покровской церкви, при поиске информации о 

Евдокиме, мне удалось обнаружить у него трех братьев, один 

из которых умер, не прожив года, судьба двух других мною 

пока не установлена 
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4 Моя семья. История моего появления 

так, на Урале семьи «Трофимов» и «Старцев» до 

рождения моего папы прожили более двух веков. 

Семьи «Ерошенок» и «Кучма» до рождения моей 

мамы прожили практически один век. На рисунке 

показано взаимное расположение населенных пунктов, в 

которых они жили (красный овал – родственники мамы; 

синий овал – родственники папы; золотистый Нижний 

Тагил). Моя мама родилась в 1923 году в д. Хутор, а папа в 

1924 году в п. Нейво-Шайтанский.  Я появился на свет в г. 

Нижний Тагил. Где и как они встретились? Обе семьи, 

Старцевы и Кучма, появились в Нижнем Тагиле в 30-е годы 

XX века. 

4.1 Мама до замужества 

вдоким Никитич Кучма с сыном Степаном и тремя 

дочерями переехали в Нижний Тагил перед войной. 

Где жил Степан перед войной, никто из моих 

родственников не помнит. Возможно, он раньше приехал в 

Нижний Тагил. Мои двоюродные сестры говорили: «мы его 
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воспринимали как очень старого». И контактов с его семьей 

они не имели. 

 

Старшая дочь, Таисия, уже была замужем и родила в 

1937 году сына Николая Николаевича Тряпицына. Николай 

умер 15.04.2004. Мои двоюродные сестры об ее первом муже 

не знают ничего. Возможно, он был призван в армию, и погиб 

на Великой войне. Но после войны, как говорит мой 

двоюродный брат Михаил, они жили с дедом в доме по 

адресу Привокзальная, 47. 

 Евдоким работал путейным рабочим. Продав дом в д. 

Хутор, он купил дом в Нижнем Тагиле на улице 

Привокзальная. Сейчас это проспект Строителей. Дом был 

снесен в1965 году. 
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Мой дядя Семен проходил службу в армии перед 

войной, как следует из довоенных фотографий, где он 

изображен с сослуживцами.  

Семен воевал с 1941 года. В 28 февраля 

1944 года в боях на Украине, уже после 

освобождения Киева, он был тяжело ранен 

– «Множественные осколочные ранения 

черепа с повреждением вещества головного 

мозга» [84]. 8 марта он скончался в 

госпитале и был захоронен в с. Роскошная 

Ставищанского р-на Киевской области. В 

документах записано: «младший сержант, 

249 отдельный истребительно-противотанковый дивизион 

529 стрелкового полка 163 стрелковой дивизии». Там же 

указана жена – Момаева Анна У., приживающая по адресу 

Нижний Тагил, ул. Привокзальная, 47. Об Анне У. больше 

ничего не известно. В тех же документах указана мать 

Александра Кирилловна и ее домашний адрес – Н.Тагил, ул. 
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Привокзальная, 47. Следовательно, мои дед и бабушка 

появились в Н.Тагиле перед войной. 

В 1961 году было произведено перезахоронение 

воинов, умерших в госпитале села Роскошная, в братскую 

могилу. 

Старшая сестра Таисия повторно вышла замуж за 

Чистякова Якова Семеновича (29.04.1895 - 1975). И родила 

ему четверых сыновей: Михаила (28.02.1946), Валентина 

(28.04.1948), Семена (04.02.1950-27.12.2004) и Петра 

(03.08.1952-02.02.1968). Ее старшие сыновья, Михаил и 

Валентин живут в г. Кушва. А двое младших умерли. 

Так что с Евдокимом и Александрой продолжали 

жить, пока не вышли замуж, три сестры: Анна, Анастасия и 

Наталья. Мама до замужества жила с родителями и работала 

вагоновожатой в трамвайном парке УВЗ (1949-1954). Где 

получила образование мама, мне не известно и спросить 

теперь уже не у кого. Есть старая фотография в альбоме ее 

сестры, Анастасии, где они сфотографированы вместе в 

каком-то женском коллективе. Скорее всего, они как раз 

проходили обучение для работы вагоновожатыми (второй ряд 

первая слева Анна, третья – Настя) или это уже коллектив 

вагоновожатых трамвайного парка УВЗ. 
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Анастасия (04.02.1926-21.04.2004) вышла замуж за 

Сухарева Виталия Егоровича (1928-20.06.2006) и у них 

родилось две дочери, Валентина (28.05.1949) и Галина 

(06.02.1957), и сын Андрей (06.12.1966). Наталья (08.09.1928-

04.06.1990) вышла замуж за Перфильева Ивана Степановича 

(01.03.1922-13.03.1996) и у них родилась дочь Галина 

(31.03.1952). 

Две мои двоюродные сестры, Галины, и брат Андрей 

живут в г. Нижнем Тагиле, а самая старшая из двоюродных 

сестер, Валентина, живет в г. Чебаркуль, Челябинская 

область. 

4.2 Папа до отъезда в Казахстан 

рофимовы жили в Нейво-Шайтанском поселке в 

большом доме. Я его видел, когда в 1959 году мы 

ездили с бабушкой на ее родину. Все, что я запомнил: 

дом пятистенок, во дворе настил из досок и двор сам 

перекрыт навесом из досок. Высокая ступень при подходе к 

крыльцу. Ступень запомнил – я испугался лошади, побежал в 

дом, шагнул на эту ступень и упал, разбив себе подбородок. 
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Шрам остался до сих пор. В конце двора располагалась 

конюшня. 

В 2021 году я попытался найти дом в Нейво-

Шайтанском поселке. Мы с Фёдором, мой младший сын, 

объехали его, но я так и не сумел вспомнить ту улицу, на 

которой он стоял. Улица, как я помню, была 

перпендикулярна ул. Ленина. С хозяевами домов, 

расположенных последними в улицах слева по движению 

(если ехать от церкви), мне удалось поговорить. Их описанию 

двора и дома не совпали с моими детскими впечатлениями.  

А вот на улице Розы Люксембург, но справа по движению, 

последний дом чем-то похож на мои воспоминания, но там 

сейчас никто не живет, и мне не удалось посмотреть двор. Но 

вот школу, где учились бабушка и папа, я нашел. Если в 1904 

году из магазина, купленного у купца Шаньгина, сделали 

одноклассное женское училище, то сейчас в этом здании, но 

только на первом этаже, опять магазин. 

 

Во время гражданской войны, как утверждают 

сотрудники Историко-краеведческого музея поселка Нейво-

Шайтанский, в этом здании была создана пятиклассная 
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школа. А на ее базе в 1924 году создается новая, которую 

называли фабрично-заводская семилетка, ФЗС. В этой школе 

учился мой папа с 1931 по 1938 годы. 

Вернемся ко времени гражданской войны. У Евграфа 

была как минимум одна лошадь. Также у них была корова, 

возможно и еще какая-нибудь живность. Во время 

гражданской войны завод переходил из рук в руки, белых 

сменяли красные, красных – зеленые. Возможно, что зеленых 

на Урале не было, но были просто какие-то бандитские 

формирования. Бабушка рассказывала, «красные, отступая, 

оставили тяжело раненых по домам. Зашли белые (зеленые?) 

под командованием Спиридонова (житель поселка), 

вытащили всех раненых и расстреляли прямо на носилках. 

Дня через 2-3 красные вернулись, и начали искать 

Спиридонова. Не найдя его, вытащили из дома его мать и 

застрелили прямо на пороге…Жестокость с обеих сторон 

переходила все пределы...» 

Не важно кто приходил, Евграф (ему было 47 лет) брал 

Анфису с собой, и они прятались в турбине на заводе. Завод 

стоял, не работал. В последнее отступление белые 

реквизировали лошадь, а самого Евграфа взяли в обоз. Через 

некоторое время Евграф сбежал, бросив лошадь. 

Немного из истории гражданской войны на Урале. 15 

ноября 1917 года атаман Александр Дутов объявил в 

Оренбурге об автономии и отказался подчиняться Советам 

рабочих и солдатских депутатов. Большевики расценили это 

как революционный мятеж. С этого момента на Урале 

началась Гражданская война. 

После разгрома Дутова на Урале наступает затишье. 

Но ненадолго. 24 мая 1918 года поднял восстание 

Чехословацкий корпус. В 1918 году белым на севере Урала 

сопутствовал успех. И дело даже не в том, что они на то 

время были лучше технически подготовленными (скажем, 

бронепоезда были и у красных), но еще и в том, что тогда 

местное население большевикам совсем не симпатизировало. 

Характерный пример: военный комиссар Алапаевска Павлов 

смог собрать под ружье и передать 1-му Коммунистическому 
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полку только сто добровольцев. Тогда как после захвата 

Алапаевска белый полковник Смолин сумел мобилизовать по 

деревням две тысячи человек [85].  

Кроме того, в победах Белой армии сыграл роль 

боевой опыт, который на тот момент у них был выше, чем у 

красноармейцев. В частности, капитана Николая Казагранди 

и его бойцов, которых он именовал «батальонами смерти», на 

современный лад назвали бы спецназом. Они умели 

штурмовать защищенные здания и вести бой в городской 

местности [85]. 

Вторая стадия Гражданской войны прокатилась по 

Уралу как волна в 1919 году. В этом году симпатии местного 

населения уже переместились к большевикам. 11 июля 1919 

года из состава Красной армии выделяется кавалерийская 

группа Николая Томина и отправляется в самостоятельный 

рейд. 16 июля они берут Невьянск, а 21 июля берут 

Алапаевск. Гражданская война в истории любой страны 

страшнейшее бедствие, будь то война в США, 1861-1865, 

Россия, 1917-1922 или Испания, 1936-1939. Главный вывод из 

всех гражданских войн: в них нет ни абсолютно правых, ни 

абсолютно неправых участников, она ломает семьи, рвет 

души, каждый борется за идею, которая его воодушевляет и 

он считает, что только она (его идея) имеет право на жизнь. 

Моя бабушка приехала в Нижний Тагил и 20.05.1931 

устроилась на работу весовщиком в сортопрокатный цех 

Нижнетагильского металлургического завода им 

В.В.Куйбышева. В 1949 году при переходе на работу 

рядовым бойцом в ведомственную военизированную охрану 

завода в анкете она указала адрес ул. Тагильская, 12 (на карте 

место обозначено буквой Б). С какого года она жила по этому 

адресу не известно. 

Мой папа продолжал жить в семье деда и учиться в 

фабрично-заводской семилетке, ФЗС. После смерти Евграфа 

(13.07.1936) он приехал в Нижний Тагил, но, скорее всего, в 

1938 году, уже завершив образование. В Тагил также 

переехали бабушкина сестра Александра, и их мать 

Прасковья Евдокимовна с бабушкой, матерью Евграфа, 
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Анфиса Даниловна. Где они жили в Тагиле не известно. 

Бабушка не рассказывала, только вскользь упомянула, что 

они умерли. Так как она никогда не навещала могилу своей 

матери, то, возможно, они и не переезжали в Тагил, а жили и 

умерли в Нейво-Шайтанке в годы войны. 

Бабушкин брат Николай в 1941 году с 

женой Еленой Прокопьевной жили по 

адресу Островского, 44. На карте Нижнего 

Тагила, съемка 1960 года, я отметил 

примерное место жительства Николая и 

Елены Трофимовых (буква Н). Николай 

был призван в армию 26.06.1941, связь с 

ним прекратилась в сентябре 1941 года, как 

указала Елена в розыскных документах «с 

дороги, адрес не указан». В 1947 году Елене был дан ответ, 

что Николая признали пропавшим без вести 11.1941 – 

12.1941. Мне это стало известно из документов, уточняющих 

потери [86]. 15 августа 1941 года у Николая и Елены родился 

сын – Леонид, который видел своего отца только на 

фотографиях. Елена очень долго ждала Николая. Она вышла 

замуж только 1952 году за Геннадия Байгозина, который, 

вернувшись с войны, долго за ней ухаживал. В 1953 году у 

них родился сын – Евгений. Геннадий очень сильно ревновал 

Елену к прошлому, и запретил ей встречаться с сестрами 

Николая, Анфисой (моя бабушка) и Александрой. Я сам 

помню разговор бабушки с Еленой, мне было лет 10-12. Она, 

Елена, пришла к нам в гости и попросила мою бабушку к ним 

не ходить: «Гена устраивает мне скандалы после вашего 

ухода» 
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До этого мы достаточно часто играли с Женей, так как 

были почти ровесниками. Так мы потеряли связь с семьей 

Николая. 

Папа, по приезду в Нижний Тагил, получил 

образование в ФЗУ (номер не знаю) и после завершения его, 

летом 1940 года, был принят токарем на Высокогорский 
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механический завод, ВМЗ (63 завод). На заводе он 

проработал до 1946 года. 

Высокогорский механический завод (ВМЗ). Завод стоял у 

Елизаровой горы. Строительство началось 30 ноября 1915 г. в 

поселке Нижне-Тагильского завода Верхотурского уезда 

Пермской губернии наследниками П. П. Демидова, с 

которыми Русское военное ведомство заключило договор о 

поставке для русской армии снарядов. «Высокогорский 

механический завод наследников П. П. Демидова князя Сан-

Донато» выдал первую продукцию 1 августа 1916 г. 

В январе—феврале 1918 г. завод был 

национализирован. В 1920 г. завод был реорганизован в 

вагоноремонтный и начал производить ремонт товарных 

вагонов, изготавливать тендеры, тяги и др. оборудование для 

железнодорожного транспорта. В 1923 г. завод был 

законсервирован и вновь начал восстанавливаться в 1927 г., в 

1930 г. был получен первый государственный план 

производства корпусов снарядов, в 1931 г. приказом ВСНХ 

ему было присвоено наименование «завод  № 63». 

В период Великой Отечественной войны на заводе 

впервые в СССР был внедрен метод магнитного 

дефектоскопирования с целью контроля сплошности металла, 

позволивший заменить визуальный метод контроля и 

выборочный контроль керосиновой пробой стопроцентным 

контролем деталей, резко увеличить качественные и 

количественные показатели производства корпусов снарядов. 

Решением наркомата боеприпасов СССР метод магнитного 

дефектоскопирования был распространен на все снарядные 

заводы СССР. Всего за годы войны завод изготовил более 7 

млн корпусов морских, фугасных, бронебойных, 

осветительных, реактивных (для установки «Катюша») и др. 

типов снарядов и мин. На заводе было размещено и введено в 

эксплуатацию оборудование эвакуированного Донецкого 

завода точного машиностроения.  

30 сентября 1942 г. газета «Тагильский рабочий» 

опубликовала обращение к тагильчанам: «Мы, рабочие и 

работницы, инженеры, техники, служащие Высокогорского 
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механического завода вносим предложение построить на 

средства тагильчан танковую колонну «Тагильский рабочий» 

и отправить ее на южный фронт в помощь защитникам 

Сталинграда». 

31 октября 1942 г. было собрано 3 270 075 руб. 

Танковая колонна «Тагильский рабочий» была построена и 

состояла она из 24 машин Т-34. Каждый из них имел свое 

название: «Прожектор», «Большевик», «Чапаев», 

«Металлург», «Коминтерновец» и т.д. Численность экипажей 

составила более 90 чел. [87]. 

6 ноября 1942 г. в здании ресторана «Северный Урал» 

танкистам от трудящихся города вручались подарки, наказы и 

памятки. Затем 7 ноября 1942 г., пройдя мимо праздничной 

трибуны, танки погрузились на платформы и отбыли на 

фронт. Головной танк танковой колонны «Тагильский 

рабочий», танк «Прожектор», был построен на средства 

рабочих завода. [87]. 

Завод успешно работал до 90-х годов. В начале 1990-х 

гг. начался спад производства в связи с резким сокращением 

государственного заказа. В 2003 году завод был обанкрочен. 

В 1946 году, за кражу крупного рогатого скота, ст.166 

УК РСФСР, папа был осужден на 5 лет лишения свободы. 

Свое наказание он отбывал в Карлаге47 с 1946 по 1951 гг.  

После отбытия наказания он вернулся в Нижний Тагил и был 

принят слесарем в доменный цех Ново-Тагильского 

металлургического завода: «Слесарь 5 разряда, принят 

13.09.1951». Скорее всего он освободился в конце августа, 

так как не работать больше 1 месяца в то время в СССР было 

нельзя: осудят за «тунеядство». 

Ново-Тагильский металлургический завод. Строительство 

завода началось в марте 1931 года. В 1934 году строительство 

завода было заморожено из-за необходимости пересмотреть и 

изменить план строительства. Стройка возобновилась в 

 
47 Карла́г (Карагандинский исправительно-трудовой лагерь) — один из 

крупнейших исправительно-трудовых лагерей СССР в 1930—1959 годах, 

был расположен в Карагандинской области, состоял в системе ГУЛАГ 

НКВД СССР. 
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начале 1939 года. 25 июня 1940 года на Ново-Тагильском 

металлургическом заводе был получен первый чугун. Эта 

дата считается днем основания завода. В связи с началом 

Великой Отечественной войны завод был переведен на 

производство броневой стали, и на его территории 

расположили несколько эвакуируемых производств. В 1957 

году металлургические предприятия города объединяются с 

Нижне-Тагильским металлургическим заводом и образуют 

Нижнетагильский металлургический комбинат, НТМК. 

В 1951 году Валерий познакомился с Анной, и 19 

сентября 1951 года они поженились. Незадолго до своей 

смерти папа мне рассказывал, что Анна была очень хорошим 

человеком для жизни и у них все было хорошо… Но что же 

случилось, почему они расстались, а мне сказали: «твоя мама 

умерла»? 

Я пересскажу то, что мне рассказал папа. Анна 

работала вагоновожатой и забеременела в конце 1951 года. 

Отпуск по беременности и родам тогда составлял 77 

календарных дней (35 дней до родов и 42 дня после родов). 

Когда мама была на поздних сроках, в 1952 году случилось 

происшествие. Поздно вечером в вагоне ехал только один 

пассажир, который напал на кондуктора и хотел ее ограбить. 

Кондуктор забежала к Анне и они, закрывшись в кабине, 

ехали, не останавливаясь, до конечной остановки. 

Нападавший спрыгнул с трамвая. После этого происшествия 

у Анны случился выкидыш. Это для нее оказалось большим 

потрясением. 

В 1953 году, будучи беременной мною, она задавила 

пьяного человека. Он упал на рельсы между первым и 

вторым вагоном, когда она начинала движение от остановки. 

Разбор этого случая показал, что она не виновна в смерти 

этого человека. Но психологический стресс она опять 

получила. Да и я родился очень крупным мальчиком - 4,3 

килограмма, а ей было больше 30 лет и для нее это первые 

роды. Все это сказалось на ее психике, и она стала лечиться в 

психоневрологической больнице, но улучшения не наступало. 

В феврале 1955 года ее поместили Черноисточинский 
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психоневрологический интернат. Из него ее отпускали только 

на короткое время раз в год. Таким образом, с февраля 1955 

года я остался на руках моей бабушки – Анфисы Евграфовны. 

В 1956-1957? папа расторг брак. 

В 1954 году мы жили в небольшой комнате по адресу 

ул. Ленина, д.63. Вместе с нашей семьей из 3-х человек, с 

нами жила Анфиса Евграфовна, папина мама. Здесь короткое 

время мы жили вместе с мамой. (Все фотографии домов и 

школ, если не оговорено, взяты с сайта по состоянию 

26.06.2021 https://www.google.com/maps). 

  
На заводе была проблема с предоставление жилья. 

Однако в 1956 или в начале 1957 года мы уже переехали на 

Красный Камень, ул. Восточный проезд, 10. Папе дали 

комнату 24 м2 в квартире еще с 4 соседями. На фото квартира 

во 2 подъезде (подъезд на переднем плане) на третьем этаже 

окно комнаты во двор (вида со двора на сайте нет). 

В этой квартире мне исполнилось 3 года. Моя 

двоюродная сестра Валентина рассказала мне, что мама 

видела меня, когда мне было 3 года. В 1957 году маму на 

короткое время отпустили из интерната домой. На время 

отпуска она возвращалась к родителям на проспект 

Строителей. Анастасия и мама, взяв с собой Валю, навестили 

меня. Папы дома не было, был только я с бабушкой. Я сам 

этого момента не помню. 

 

https://www.google.com/maps
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Детских фотографий у меня сохранилось не много. На 

этой фотографии мне примерно 3,5 года, и мы с папой 

сфотографированы в комнате на улице Восточный проезд. 
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В 1957 году папа женился на Евгении Алексеевне 

Мальцевой. В апреле 1958 году у них родился сын, Саша.  Но 

он прожил мало, в 1959 году его положили в больницу, с 

какой болезнью, я не знаю. В то время дети, даже такие 

маленькие, лежали одни, без матерей. В больнице он 

простыл, заболел пневмонией и умер, прожив только 1 год. 

Пневмония в 40-50-е годы уносила много жизней. 

Пенициллин уже был изобретен, но его не хватало. 

1 сентября 1958 года я «пошел в школу». Я уже 

достаточно хорошо читал и считал, но писал только 

печатными буквами. Мне летом кто-то подарил портфель. Я 

его собрал, положил в него какие-то книги и тетради и 

направился в школу. 

Школа №42 располагалась рядом – надо было только 

перейти через школьный двор. Бабушка меня потеряла, но 

соседи сказали – в школу пошел. Я, подойдя к ребятам, 

которые стояли около таблички с надписью 1 класс (букву не 

помню) и пристроился к ним. Бабушка подошла и 

остановилась в сторонке. Учительница, увидев меня, 

спросила у нее глазами, «Ваш?», она кивнула – да. Тогда 

учительница спросила меня, сколько мне лет. Я сказал 4, и 
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что я умею читать, считать и знаю стихи. Она похвалила 

меня, но сказала: «Иди пока домой, а через три года 

приходи». Потом в этой школе я учился первые 4 класса – с 

1961 по 1965 годы. Школа была построена еще до Великой 

войны. В настоящее время перед ней установлен памятник ее 

учителям и ученикам, которые погибли, защищая Родину.  

В Нижнем Тагиле моя бабушка Анфиса Евграфовна 

работала на Нижне-Тагильском металлургическом заводе им. 

Куйбышева. По ее рассказам сначала работала на вагон-

весах48, а перед пенсией стрелком, а потом помощником 

начальника караула военизированной охраны. Она говорила: 

«Как я не боялась ходить по заводу с наганом? Засуну за 

голенище сапога и пошла проверять посты». А бояться было 

чего – за утерю оружие можно было получить до 25 лет 

лишения свободы. Летом 1958 года бабушка пришла в 

заводской комитет Нижне-Тагильского металлургического 

завода и написала заявление и просьбой о предоставлении ей 

жилплощади. Ей разъяснили, что сейчас благоустроенного 

жилья нет, есть только комната в бараке с печным 

отоплением. А благоустроенное появится в 1960 году, когда 

завершат строительство домов. Рабочих переселят из 

коммунальных квартир и освободятся комнаты. Бабушка 

попросила, чтобы ей дали комнату в бараке, куда мы и 

переехали в ноябре 1958 года. 

 
48 Вагон-весы предназначены для забора материала из рудных бункеров, 

взвешивания, доставки и разгрузки в скипы подъемников доменных 

печей. 
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У меня сохранились две старые фотографии. На одной 

я стою около барака с собакой. Снимок сделан, скорее всего, 

весной 1959 года.  

На следующем снимке мы с бабушкой в комнате барака, где и 

прожили примерно 1,5 года.  

Завком не забыл своего обещания и весной 1960 года 

ей предоставили комнату в коммунальной квартире, где 

проживало еще 3 семьи. Но до этого переезда случилось еще 

одно событие. 

У папы были друзья, трое из которых работали с ним 

слесарями в доменном цехе. И, скорее всего, папа продолжал 

поддерживать связь с теми людьми, с которыми он сидел в 

«Карлаге». От них он узнал, что началось строительство 

металлургического завода в г. Темир Тау, Карагандинская 

область и туда требуются специалисты 
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Карагандинский металлургический комбинат, КМК. 

Первые обсуждения проекта строительства 

металлургического завода в Центральном Казахстане 

начались еще в 30-е годы прошлого века. В октябре 1940-го 

Наркомчермет издал приказ «О подготовительных работах к 

строительству металлургического завода в Казахской ССР». 

К 1 мая 1942 группа ученых должна была представить все 

документы и расчеты, но в планы вмешалась война. В самый 

ее разгар – 25 апреля 1942 года – в Москве все-таки был 

подписан документ о строительстве металлургического 

завода. Наиболее подходящим местом для этого стал поселок 

Самарканд. Коксующиеся угли Карагандинского бассейна, 

известняк Топара, Атасуйское и Жездинское месторождения 
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железных и марганцевых руд, река Нура – все это было в 

шаговой доступности, а значит, экономически целесообразно 

и выгодно.  

Началом строительства завода считается осень 1950 

года, когда к востоку и юго-востоку от города Темир Тау 

началось сооружение новых цехов, объявленное Всесоюзной 

молодёжной стройкой. В строительстве также участвовали 

бывшие заключённые Карлага и болгарская молодёжь. 

Торжественная закладка доменной печи №1 состоялась в 

декабре 1957 года. Третьего июля 1960-го печь выдала 

первый казахстанский чугун. Эту дату можно считать датой 

рождения КМК.  

Папа уговорил Зыкиных, Коробовых и Ратниковых 

поехать работать на КМК. И в начале 1960 года он с Евгенией 

перевез контейнером вещи в Темир Тау. Бабушка сказала, а 

папа ее поддержал, что мне лучше остаться в Нижнем Тагиле 

– образование и инфраструктура здесь лучше, да и ей будет 

веселее.  

Так как в строительстве комбината принимали участие 

болгары, то сразу, параллельно со строительством завода, 

возводился городок. Дома строились по болгарскому проекту 

– большие кухни, где-то 10 м2.  Старцевым и Зыкиным 

практически сразу дали двухкомнатные квартиры. Папина 

квартира из двух комнат, одна 12 м2, вторая 18 м2, большой 

коридор, раздельный санузел, кухня и кладовка. У папы и 

Евгении 17 апреля 1960 года родился сын, Андрей. Так 

первая его фотография была сделана уже в новой квартире. 

Чуть позже в Темир Тау приехали Коробовы и Ратниковы, 

которые короткое время, где-то около месяца – полутора, 

жили у Старцевых и Зыкиных, а потом так же получили свое 

жилье. Так все тагильчане и остались жить в одном квартале, 

по-моему, первые письма и открытки я писал на адрес 110 

квартал, и только через 2-3 года получился адрес – улица 

Ленина, д.7. Сейчас это проспект Республики. 

Мужчины из этих семей начали работать слесарями-

ремонтниками, и почти сразу возглавили четыре бригады в 

доменном цехе. Все они были практически ровесниками, с 



 189 

 

1923-1927 годов рождения. Самым молодым был Александр 

Ратников, 1927 г.р. Сейчас они уже все ушли… Первым 

Михаил Зыкин, потом Александр Ратников, Валерий Старцев 

и последним Владимир Коробов. У Зыкиных и Ратниковых 

были по сыну и дочери, у Коробовых два сына и дочь. 

Буквально через месяц после отъезда папы мы 

переехали на улицу Жуковского, д.10, кв.7. Здесь я и прожил 

самый большой период моей жизни в Нижнем Тагиле, 1960 – 

1971 гг. На фотографии (собственное фото) балкон слева на 

3-м этаже – наша комната. 

 
Как я уже говорил, читать меня научили рано, где-то 

между 3 и 4 годами. Когда мы переехали на Красный Камень, 

по моей просьбе бабушка записала меня в библиотеку. 

Библиотекарь, вероятно по уговору с моей бабушкой, сказала, 

что ей нельзя записывать в библиотеку не школьников. И 

предложила мне следующие условия: «Я буду давать тебе 

книги, но ты должен, когда прочитаешь, рассказать мне, о 

чем ты прочитал». Я согласился, так как очень хотел читать. 

Думаю, что мне этот пересказ очень помог в жизни – я 

научился рассказывать.  

Как я сейчас понимаю, отъезд папы был одним из 

переломных моментов в моей жизни. Не оставь он меня в 
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Нижнем Тагиле, у меня была бы совершенно другая жизнь. Я 

не задаюсь вопросом «лучше или хуже». Но то, что 

абсолютно другое направление было бы у меня – это точно. И 

таких кардинальных точек в моей жизни было четыре. Эта 

первая. 

4.3 Бабушка и я в Нижнем Тагиле 

кола. Как уже говорилось ранее, первые 4 класса я 

учился в школе №42.  От дома, в который мы 

переехали весной 1960 года, до школы было 

примерно 500 метров. В 1965 году рядом с домом 

была построена школа №12, и нас, кто жил рядом с ней, 

перевели в нее. Нашему классу повезло – почти 20 человек 

перешли в 5в класс из одного класса 42 и составили его 

костяк. В 12 школе я и получил мое среднее образование. 

 

В советское время при школе было много различных 

кружков. В школе №12 располагалась в полуподвальном 

этаже станция «Юный техник», вход с левой стороны школы 

(см. фото). Я там занимался моделированием ракет. Сделал 

два удачных пуска одноступенчатой ракеты. Построил 

мощную ракету, двухступенчатую. В первой ступени было 

три «двигателя» (пиропатроны). Но руководитель, видя, что у 

других ракеты почему-то не летают, не дал мне 4 

пиропатрона (возможно, просто было плохое снабжение 

кружка?). Интерес к дальнейшим запускам стандартных ракет 

испарился. Кроме ракетного, на станции было еще несколько 
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кружков, помню – авиамодельный и кружок картингистов. 

Картингисты обкатывали свои машины на стадионе (на фото 

– слева от школы) 

При школе работало много спортивных секций, я 

занимался баскетболом и волейболом и играл за сборную 

школы. Со мной в 9-10 классах учился Виктор Пьянников. 

Его рекорды школы в прыжке в длину, по-моему, 6 м 52 см и 

в беге на 100 м – 10,9 сек долгое время, возможно и до 

настоящего момента, были не побиты.  Школа регулярно 

выходила в финал первенства города и по волейболу, и по 

баскетболу. Правда призов не брала, оставалась на четвертом 

месте. Из школы, первый выпуск, который состоялся в 1967 

году (мы были пятым выпуском, 1971 год), вышло очень 

много спортсменов высокого уровня. Самая спортивная 

семья, Пьянниковы, старший Николай, мастер спорта по 

хоккею с шайбой, играл за «Спутник» (Нижний Тагил). Его 

брат, Виктор, которого я упоминал выше, стал победителем 

спартакиады СССР среди школьников в 1970 году. Их сестра 

- мастером спорта по спортивной гимнастике. Из нашего 

класса Анатолий Уразманов, закончив военно-пожарное 

училище в Свердловске, стал мастером спорта по пожарно-

прикладному виду и в начале 1980 годов был четвертым на 

первенстве СССР. Сейчас он подполковник в отставке и 

живет в Анапе. Выпускник школы, Виктор Бардок, мастер 

спорта, играл в волейбол за команду «Дорожник» Алма-Ата. 

Да всех не упомнишь. 

Педагогический коллектив школы был хороший, и я с 

большой теплотой вспоминаю их. Директор школы Владимир 

Николаевич Крючков мы его называли – КВН. Вел у нас 

русский язык и литературу (до 8 класса включительно). 

Организовал драматический кружок. На праздники мы для 

родителей ставили постановки, и я принимал в них участие. Я 

очень благодарен моим учителям в 9-10 классе, для меня они 

являются образцом преподавания предмета:  

• физика, Александра Ивановна Гоман  

• химия, Мария Кузьминична Дорогова 

• литература, Лариса Николаевна Бережная 
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• история, Валентина Михайловна Романова 

• французского языка, Галина Киприяновна 

(забыл ее фамилию, когда она преподавала у 

нас). Позже она стала Беломестных.  

В своей жизни мне всегда везло на хороших людей. Но 

совершенно на особом месте для меня стоит Инна 

Степановна Селезнева, преподаватель математики и наш 

классный руководитель. По тому участию, которое она 

принимала в моем воспитании и образовании, Инна 

Степановна для меня стала вторым по значимости человеком 

в моем становлении.  

Инна Степановна (в девичестве Лысенко) в 

1965 году пришла работать в школу №12, 

после окончания педагогического 

института в Тбилиси. Ее муж, Владимир 

Иванович Селезнев, в то время работавший 

главным сварщиком на НТМК, привез ее в 

Нижний Тагил. Учась в институте, Инна 

Степановна занималась спортом и стала 

мастером по спортивной гимнастике. Видя 

мои способности в математике, она подбрасывала мне 

различные математические задачи вне программы. Я их 

решал с большим упорством. Редко, но бывало, что на 

решение какой-то задачи у меня уходило 2-3 дня. Как помню, 

за все время таких задач у меня встретилось не более пяти. 

Она всячески старалась помочь нам материально. Видя, что 

бабушка противится прямой финансовой помощи, она 

организовала так, что вроде бы школа, сама, выделила деньги 

на приобретение мне хорошего зимнего пальто (все это было 

оформлено, как материальная помощь). Когда ее дети, Игорь 

и Ромка, пошли в садик, а в садике было требование, чтобы 

дети ходили в одинаковых чешках, она предложила 

родителям снять мерки с ножек детей в группе, а бабушка 

связала одинаковые чешки в группы Игоря и Ромки. 

После того, как мы окончили школу, Инна Степановна 

больше не выпускала школьников. Мы у нее были первым и 
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единственным полным выпуском. Мы, все ее ученики, очень 

ее любим. Раз в год, когда я приезжаю в Нижний Тагил на 

могилы моих родных, встречаемся. И обязательно заезжали 

навестить Инну Степановну и ее мужа Владимира Ивановича. 

К великому сожалению Владимир Иванович ушел от нас 

(22.01.1932 – 08.07.2021). 

 
 

Еще одним человеком, который сыграл 

большую роль в становлении меня, был 

Александр Петрович Зайцев (17.04.1936 - 

07.11.2001). Огромный фанатик шашек он 

создал в Нижнем Тагиле первую секцию 

для детей. В 1967 году Владимир 

Павлович, наш учитель по физкультуре, 

сказал мне: «Я, знаю, ты хорошо играешь в 

шашки. Собери команду – будет 

проводиться командное первенство города, «Чудо-шашки»». 

Я собрал: Сережа Замураев, Женя Злобин, Саша Рябинин и 
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Надя Кулькова. На районе мы стали вторыми и вышли на 

город. Там оказались восьмыми из восьми участников. Я 

играл на первой доске, проиграл 4 партии, но выйграл 2 и 

одну сыграл в ничью. Оказалось, все игроки других команд 

уже тренируются в секции Зайцева Александра Петровича. 

Саша (так мы звали нашего тренера Зайцева) предложил нам 

придти к нему в секцию. Мы пришли и с Женей достаточно 

быстро, уже летом, выполнили норму второго разряда, а 

после новогоднего турнира стали перворазрядниками. Саша 

Рябинин и Надя Кулькова прекратили заниматься в секции. 

Надя увлеклась настольным теннисом, и, еще учась в школе, 

стала мастером спорта. Сережа Замураев продолжил занятия, 

позже он стал мастером спорта по шашкам и работал 

тренером. К сожалению, он рано ушел, в 2000 году, ему было 

44 года.  

В 1968 году на первенстве города наша школа 

победила, и мы получили право играть на чемпионате СССР. 

Чемпионат состоялся в г. Черновцы в июле-августе. В нем 

приняли участие 18 команд. 

Команда состояла из четырех человек – Женя Злобин, Толя 

Любинин, Лена Копаева и я (на фото слева на право). 
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Фотография сделана у кубка, который будет вручен 

победителям. Его представил для награждения чемпион мира 

по шашкам Вячеслав Щеголев. На снимке я говорю ребятам, 

что еще 1 неделя и этот кубок будет наш. 

Турнир завершился, второе - четвертое место 

поделили команды из Узбекистана, п.Татарбунары Одесской 

области, и Латвии. Мы их обогнали на 1,5 очка. Но тут 

началось… 

Команда из Нижнего Тагила, за тур до конца 

соревнований, не могла выиграть у команды г. Москва 4:0! 

Вспомнили инцидент, который произошел в 1967 году. Тогда, 

команда из Нижнего Тагила, школа №64, в последнем туре 

играла с какой-то командой (сейчас я уже не помню). Все 

партии были завершены, осталась только одна – Володя 

Третьяков играл с противником. Кто-то стал спешить, чтобы 

на кубке выгравировать первого победителя турнира «Шудо-

шашки». Какой-то знаток, посмотрев на позицию на доске, 

сказал, что будет ничья. И тогда первое место занимает 

команда из Литвы. Надпись сделали, а Володя возьми, да и 

выиграй. Это же все-таки детские соревнования, и не важно, 

что они перворазрядники, ошибки случаются. В тот год даже 

и не вспомнили, что на финише турнира 1967 года команда 

Литвы победила со счетом 4:0 команду Латвии, которая уже 

не претендовала на призовые места 

При равенстве очков по всем следующим показателям 

команда школы 64 уверенно занимает 1 место. Ребята, Попов 

Саша, Третьяков Володя и Шмаков Володя получили все 

призы – каждый победил на своей доске. Также, теперь не 

помню, кто-то из них получил и приз за самую красивую 

партию. Организаторы решили ничего не менять, стали 

уговаривать Александра Петровича согласиться, мол, потом 

допишем и вашу команду, а кубок полгода побудет в Литве, а 

потом у вас. Республика маленькая, надо взращивать 

национальные кадры. И все в таком ключе. Зайцев не 

согласился, его поддержал тренер команды из г. Москвы, 

Юрзинов и две команды, Нижнего Тагила и Москвы, 

демонстративно покинули закрытие соревнования. 
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Александру Петровичу на дисциплинарном совете Федерации 

решили не присваивать звание мастера спорта, которое он до 

этого выполнил.  

Про наш случай. Сделали вывод: тренеры обеих 

команд – друзья. Значит, произошла сдача партий. (Москва 

тогда шла где-то в середине таблицы). Дисквалифицировать 

нас не решились, но решили снять с нас 2 очка. Организаторы 

остались довольны, а мы оказались на четвертом месте, 

отстав от победителя на 0,5 очка. Первое место по 

вспомогательным показателям заняла команда из 

Узбекистана. 

В 1969 году в Нижнем Тагиле уже была большая 

секция шашек. Кроме общества «Локомотив», где работал 

Александр Петрович, были созданы еще 3-4 секции при 

других спортивных обществах. На следующий год в команде 

из-за возраста остались только мы со Злобиным. На городе 

победить не смогли – только второе место. И на чемпионат 

СССР поехала другая команда, но выступила плохо, где-то в 

середине турнирной таблицы. 

Впоследствии Толя Любинин получил образование в 

Уральском электромеханическом институте инженеров 

железнодорожного транспорта. В 1975 году был распределен 

на Украину. В 80-х годах он работал начальником станции 

Жмеринка. Дальнейших сведений о нем у меня нет. 

Лена Копаева получила два высших образования: 

инженерно-педагогическое в Нижне-Тагильском 

педагогическом институте, а потом психолога в 

Ленинградском государственном университете. Сейчас на 

пенсии, живет в Нижнем Тагиле. 

Женя Злобин окончил высшее военно-морское 

училище радиоэлектроники имени А. С. Попова (Петергоф). 

Служил на флоте, в 90-е годы в звании капитан второго ранга 

ушел в отставку. Живет в п. Янтарный, Калинградская 

область, работает в законодательных органах.  С Женей и 

Леной я поддерживаю отношения. 

Мое увлечение шашками не мешало мне продолжать 

тренировки по баскетболу и волейболу. В нашей школе в то 
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время был один из первых в городе спортзал с потолками 

высотой 10 м. Школа была рядом – перейди дорогу. Но 

увлечение шашками выполнило еще две не мало важные 

функции. С лета 1967 года по март 1971 года я принял 

участие в четырнадцати только финальных турнирах – от 

первенства города до первенства СССР. Участие в них 

позволило мне бесплатно путешествовать по Союзу. И второе 

– на время турниров нам давали талоны на питание. Если 

соревнование было рангом от области до РСФСР – по 2 р. 70 

коп. в сутки, если союзного уровня – 3 р. 50 коп. Кроме этого, 

были еще всяческие сборы. Турниры проходили в основном 

10 – 14 дней. Проесть такие деньги было очень трудно. Как 

сейчас помню, что обед из салата (закуски), первого, второго 

блюда и двух компотов обходился в 50-70 копеек. Например, 

в Черновцах в кафе, а нас обычно прикрепляли к кафе или 

ресторану, салат из помидоров стол 3 копейки! Это август 

1968 года. Мы быстро научились менять не израсходованные 

талоны у официанток (кассиров) на деньги. Правда, за обмен 

они брали 10-15%, но у нас появлялись наличные. 

С бабушкой, как я стал понимать уже позже, мы жили 

бедно. Она получала пенсию, 35 рублей, папа присылал 25-30 

рублей в месяц. Бабушка вязала, ее знакомая, как бабушка ее 

называла, «спекулянтка», покупала ей шерсть.  За шерсть 

бабушка ей отдавала деньги. Из шерсти делала пряжу и 

вязала мужские носки. Носки она сдавала «спекулянтке» по 

1,5 – 2 рубля за пару. Но я по одежде не отличался от 

одноклассников. В 60-е годы в школах некоторое время 

ходили в формах, и никто по одежде не выделялся. Когда это 

правило отменили, в одежде школьников какого-то большого 

разделения по степени доходов не образовалось. 

При трудном материальном положении для моего 

развития она как-то исхитрялась. У меня была «Большая 

детская энциклопедия» второго выпуска. Великолепный 

металлический конструктор, позволяющий собирать 

огромное количество моделей. Когда у меня появились свои 

дети, я не смог найти конструктор, который хоть как-нибудь 

приближался по возможностям к моему. Конструктор 
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перешел по «наследству» от меня к моему единокровному 

брату Андрею. Тот тоже к нему бережно относился, и 

конструктор перешел к двоюродным братьям Манушкиным 

(дети сестры моей мачехи). 

Близкое расположение дома от школы позволяло 

собираться у меня компаниями. Мы, придя ко мне, быстро 

делали письменные домашние задания, а потом играли. Если 

нет дождя – на улице, дождь – в комнате. Было много 

придуманных настольных игр: хоккей, футбол, взятие 

крепости и т.п. Уже в солидном возрасте, при встречах мои 

школьные приятели с теплотой вспоминают наши игры и 

мою бабушку. 

Когда мы приходили 2-4 человека, а комната 

маленькая, всего 13,7 м2, бабушка, чтобы не мешать нам, 

уходила на кухню. Через какое-то время она приходила и 

говорила: «Ребята, делайте маленький перерыв. Я испекла 

пирожки». Ее пирожки с капустой помнят все мои школьные 

приятели. Как-то, незадолго до смерти, Витя Чулочников 

(после школы он, окончив летное училище, летал штурманом 

на гражданских рейсах), уже пенсионер позвонил мне: 

«Колька, сейчас ко мне внуки пришли. Пеку им пирожки. 

Догадайся с чем?». «С капустой?». «Ага. Помнишь, как твоя 

бабка говорила – умру, будете кушать пирожки с капустой – 

обязательно меня вспомните!». 

Бабушки не стало 11 февраля 1985 года. Сейчас я 

расскажу две мистические истории, связанные с этим 

событием. 

В конце 1984 года, я, подготовив все необходимые 

отчеты, собрался в дом отдыха «Колонтаево»49 с 30 октября. 

Но случилось несчастье – утонул брат моей первой жены 

Нины, Борис Чапля. Мы его искали, наняв водолазов, но в 

ночь со 2 на 3 ноября на Шершневском водохранилище50 

встал лед. И поиски прекратили. Я перенес путевку и 10 

 
49В 80-е годы XX века дом отдыха в Московской области, примерно 45 км 

от Москвы 
50 искусственный водоём, созданный в 1963—1969 годах на реке Миасс 

для обеспечения питьевой водой города Челябинска 
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ноября приехал в Колонтаево. 15 ноября от Нины в 11 часов я 

получил телеграмму: «Бабушке очень плохо. Я в Нижнем 

Тагиле. Приезжай». Разница во времени между Москвой и 

Тагилом 2 часа. Я далее буду писать по тагильскому времени. 

Телеграмму получил в 13 часов. Собрался, отметился, что 

уезжаю, и выехал в Москву, а потом во Внуково (или 

Домодедово?). Не помню сейчас, откуда в то время летал 

самолет на Свердловск. В кассах аэропорта билетов на 

Свердловск нет до каких-то 20-х чисел. Кассирша подсказала 

обратиться в транзитную зону. Там шла посадка на самолет, 

улетающий в Свердловск. Я пояснил, что мне надо улететь. У 

меня спросили: «На какое число у Вас билет? Сходите в кассу 

и купите билет на любое число, а потом к нам». Вернулся с 

билетом, они зачеркнули на нем дату вылета и написали дату 

и время отправляющегося сейчас рейса. В Свердловске с 

самолета я сошел в 23 часа. Доехав на рейсовом автобусе до 

ж/д вокзала, увидел, что в расписании в направлении Нижний 

Тагил ночные поезда отменили. Обратился в кассу и чудо – 

есть почтово-багажный поезд, а в нем 1 прицепной 

пассажирский вагон. И уже в начале 6-го утра я заходил в 

квартиру по адресу ул. Жуковского, д.10, кв.7. Вся дорога по 

маршруту д/о – станция Колонтаево – Москва - аэропорт – 

Свердловск – ж/д вокзал – Нижний Тагил - ул. Жуковского 

заняла 16 часов! Она очень ждала меня… 

После моего приезда и с помощью моей знакомой 

Галины Павловны Лихачевой-Токманцевой, которая 

организовала ее обследование в клинике при УВЗ51, бабушка 

пошла на поправку. У меня заканчивался отпуск, и я, 

связавшись с папой, вызвал его, чтобы он меня заменил. В 

начале декабря я уехал в Челябинск. 

Папа, сменив меня, писал письма (телефона 

домашнего ни у бабушки, ни у меня тогда не было). Числа 5-6 

февраля в письме он сообщил, что бабушка давно уже сама 

готовит и даже стирает и с ней все хорошо. Он поедет домой, 

в Темир Тау, у него 10 февраля день рождения. У меня по 

 
51 Уральский вагоностроительный завод, г. Нижний Тагил 
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работе была запланирована командировка в Москву на 18-20 

февраля. Я уже купил билеты на самолет. Но я решил 

съездить в Нижний Тагил. Нина мне сказала: «Зачем? С 

бабушкой все хорошо, как папа написал. Слетай в Москву, 

поменяешь обратный вылет на Свердловск, заедешь в Тагил и 

потом вернешься». Но в субботу, 9 февраля я уже приехал в 

Тагил. У бабушки страшнейший отек легкого, при дыхании 

все булькает. Врачи скорых только разводили руками. В пять 

утра 11 февраля она перекрестилась и вздохнула в последний 

раз… То, что она ушла у меня на руках, большое счастье для 

меня. Соседка, т. Маруся сказала мне, что когда, уезжая, 

Валерий пошел спускаться по лестнице, бабушка вышла из 

квартиры, перекрестив его вслед, сказала: «Ну, вот и все. 

Простилась с двумя дорогими мне людьми. Теперь можно и 

умирать». Отпевание произвели в церкви (сейчас это Свято-

Троицкий Кафедральный собор) и похоронили (как она 

хотела) на Висимском кладбище. 

Когда устроили прощание, то двор, в котором она 

жила, был заполнен народом. Я не считал, но на взгляд было 

около сотни людей, многих из которых я не знал. Это были 

люди, благодарные ей. Бабушка могла вправлять суставы, 

лечить от надсады, испуга и заикания. Все это она тщательно 

скрывала – нет медицинского образования. За свое лечение 

она никогда не брала деньги. «Бог дал – должна людям 

отдать». Умение, как она говорила, перешло ей от ее 

бабушки, Трофимовой (Спиридоновой) Анфисы Даниловны. 

Посетители в благодарность приносили ей варенье, овощи, 

фрукты, конфеты и т.п. – подарок. От подарка она не 

отказывалась. Эффективность ее лечения у меня перед 

глазами. Мой друг, Валерий Павлович Бессонов, в 12 лет 

сильно заикался после случая, когда сосед по коммунальной 

квартире, где он жил, бегал пьяный с топором по квартире. 

Ему сейчас 70 лет и после бабушкиного лечения он очень 

спокойно говорит. Но не всех она бралась лечить. Я привел 

одноклассника, который сильно заикался, не говоря ему, и 

попросил бабушку его полечить. Она посмотрела на него и 

отказалась – мне его не вылечить. На мой вопрос: «Почему?», 
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она не ответила. А вывихи суставов – большинство моих 

приятелей обращались к ней. Да и у меня все пальцы при игре 

в волейбол были выбиты, а она их ставила на место.  

Я очень серьезно подходил и подхожу к понятию 

«друг». Для меня слово «друг» означает второе Я. По этой 

причине, когда я учился в школе, у меня было только 2 друга 

– Женя Злобин и Сережа Замураев. С Женей и Сережей мы 

сошлись на почве игры в шашки, да и жили мы в одном 

дворе. С Валерой Бессоновым мы подружились уже 

значительно позже – после окончания мною института. А вот 

приятелей у меня было огромное количество, некоторые из 

них, через много лет, стали моими друзьями. 

С Сергеем мы жили даже на одной 

площадке в доме по улице Жуковского. Он 

окончил Нижнетагильский педагогический 

институт. Стал мастером спорта по 

шашкам, работал тренером. В конце 80-х 

годов, чтобы получить квартиру, перешел 

работать на НТМК. Что-то у него не 

сложилось, и он пристрастился к алкоголю 

и рано ушел из жизни, 06.01.1956-

25.05.2000. У него осталась дочь Оля, внучку он уже не 

увидел. 

Валерий работал на НТМК, крупносортный 

цех (стан 650). Сейчас пенсионер. С женой 

Томой живут уже вместе более 50-ти лет. У 

них двое детей, Оксана и Стас, две внучки 

и внук и один правнук. С семьёй Валеры я 

поддерживаю связь, и раз в год мы 

встречаемся, когда я приезжаю в Нижний 

Тагил. 
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Евгений после восьмого класса переехал с 

родителями в г. Волжский (Татарская 

республика). Там окончил школу. Потом 

учился в высшем военно-морском училище 

радиоэлектроники имени А. С. Попова, 

ВВМУРЭ. В 90-е годы ушел в отставку в 

звании капитан второго ранга. Живет 

Калиниградской области, занимается 

политикой - работает в выборных органах 

власти. С женой Аллой вместе более 40 лет. У них сын, дочь 

и внук. Шашками он профессионально не занимается, играет 

для души. 

Мы с ним периодически созваниваемся, а в 2018 году 

свое путешествие по Европе (Краков-Вена-Прага-Вильнюс) 

мы с женой начали с Калининграда, побывав сначала у Аллы 

с Евгением.  

В 1971 году, я успешно сдал выпускные экзамены, их 

тогда было 8: сочинение, литература устно, математика устно 

и письменно, физика, химия, история с обществоведением и 

иностранный язык (наш класс изучал французский). В 

аттестате у меня было только три четверки.  

Еще учась в 8-м классе, я решил, что буду заниматься 

физикой. После окончания школы, мой тренер Александр 

Петрович, сказал мне: «Подавай документы в 

Нижнетагильский педагогический институт на любой 

факультет. Я тебя из общества «Локомотив» переведу в 

«Буревестник». Ты в августе поедешь в Баку на первенство 

ЦС «Буревестник» 52 среди юношей и выполнишь мастера 

спорта. Экзамены в институт сдавать не придется». Я сказал, 

что буду поступать на Физтех в УПИ53. При выборе 

института, а я еще рассматривал возможность поступить в 

Баумановское училище или Московский физико-технический 

институт, руководствовался следующим соображением. За 

 
52 Центральный совет «Буревестник». Первенство СССР по обществу 

«Буревестник» 
53 Физико-технический факультет Уральского политехнического 

института 
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сдачу экзаменов я не беспокоился, был уверен, что все 

сделаю. Но… у меня с детства не видел левый глаз, 

установили, когда я пошел в школу: видел только две верхние 

буквы. Тогда я еще не понимал, что по медкомиссии, я не 

годен ни в какой технический ВУЗ. Решил: ехать в 

Свердловск – если вернут – ближе возвращаться. И тогда уж 

в педагогический.  
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5 От института до настоящих дней 

5.1 Физико-технический факультет 
приемной комиссии сразу заметили, что у меня в 

медицинской справке написано: зрение левый глаз - 

0,09. Скакун Сергей Григорьевич (в отчестве есть 

сомнение) спросил меня: «Что это значит?». «Вижу 

только Ш и Б». Он внимательно прочитал автобиографию, 

написанную мною, и сказал, что документы в порядке, и я 

буду сдавать вступительные. И сказал: «Будете проходить 

медицинскую комиссию, к окулисту не ходите. Документы 

сразу мне».  

Автобиографию я написал тогда на листе формате А4 

с двух сторон. Указал все достижения в школе: грамоты, 

участие в олимпиадах и т.п. Разряды и достижения в спорте. 

Кроме кмс54 по шашкам и побед на разных соревнованиях, у 

меня были взрослые разряды по волейболу, баскетболу, 

легкой атлетике и лыжам. Сдать экзамены мне не доставило 

особого труда, и я был зачислен на физтех. Кафедра 

технической (молекулярной) физики, где я и проучился 5 лет 

и полгода писал диплом. 

Это был второй переломный момент в моей жизни. Не 

взяли бы у меня документы на физтех, я бы получил 

педагогическое образование. Скорее всего, шашки из хобби 

превратились бы в профессию. С большой вероятностью я 

работал бы в «Специализированной детско-юношеской 

спортивной школе олимпийского резерва», созданной в 1975 

году. У истоков создания школы стояли: мастер спорта СССР 

Александр Петрович Зайцев – «патриарх» шашечного 

движения города Нижний Тагил, Борис Иванович Дружинин 

– заслуженный тренер СССР, первый директор СДЮСШОР, 

Александра Леонтьевна Овчиникова (Дружинина) – 

неутомимый пропагандист шашек. Но это опять была бы 

другая судьба. 

 
54 Кандидат в мастера спорта 
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Я вначале хотел описать интересные моменты моей 

жизни в институте. Но их набирается на целую отдельную 

книгу. Остановлюсь только на тезисном изложении. 

Физтех был организован в 1949 году для подготовки 

специалистов по созданию ядерного оружия. По этой 

причине, когда я учился, на Физтех принимали одних ребят, 

девочек не брали. Выпускники, как правило, распределялись 

на заводы по производству компонентов ядерного оружия 

или в связанные с ними научно-исследовательские 

институты, а также на атомные электростанции. Наш курс в 

основном состоит из ребят 1954 года рождения - на пять лет 

младше факультета. 

Я всегда был горд, что получил образование в такой 

«конторе». Преподаватели относились к нам как младшим 

коллегам. Панибратства не было - было уважение студента. 

От нас требовалось не тупое заучивание, а знание физики 

процесса. На экзаменах (старшие курсы) мы могли 

пользоваться справочниками, но должны были всегда быть 

готовы ответить, глядя на график – в каком состоянии 

находится система. 
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К своему шестидесятилетнему юбилею физтех 

выпустил более 10 000 инженеров. Каждый восьмой из 

выпусников защитил кандидатскую диссертацию. А, из 

защитивших кандидатскую, каждый пятый стал доктором 

наук. Из выпускников физтеха впоследствии выросло 

(данные на 2009 год): 

➢ 2 министра СССР 

➢ 3 зам. министра 

➢ 5 академиков РАН 

➢ 10 член-корресподентов РАН 

➢ 5 ректоров крупных вузов 

➢ 29 директоров крупных предприятий, НПО, АЭС 

➢ 18 директоров институтов РАН и отраслевых 

институтов 

Из выпускников, учившихся со мной, пожалуй, самую 

значимую карьеру сделал Тухветов Фарит Тимурович. Он рос 

в многодетной семье с одной мамой. И старался учиться, так 

как был старшим в семье, чтобы ей (семье) финансово 

помогать. Быстро стал «Ленинским стипендиатом» 

(ленинская стипендия в 70-годах была 100 рублей). Окончив 

в 1977 г. Физтех УПИ по специальности «Техническая 

физика» с красным дипломом (ни одной четверки), он начал 

работать на Билибинской АЭС. С 1977 по 1997 гг. работал 

инженером, старшим инженером, зам. начальника отдела, 

зам. главного инженера, директором Билибинской АЭС (г. 

Билибино). В этот же период времени сумел защитить 

кандидатскую диссертацию. В 1997–2007 гг. – директор 

Московского регионального центра Всемирной Ассоциации 

организаций эксплуатирующих АЭС (МЦ ВАО АЭС).  2007–

2008 гг. – заместитель генерального директора – директор 

филиала ФГУП Концерн «Росэнергоатом» «Билибинская 

атомная станция». 2009–2014 гг. – заместитель генерального 

директора – директор филиала ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция». С февраля 

2014 г. – генеральный директор АО «Всероссийский научно-

исследовательский институт по эксплуатации атомных 

электростанций», ВНИИАЭС. Имеет награды и звания: 
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✓ Почётное звание «Заслуженный энергетик 

Российской Федерации»; 

✓ Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени. 

У нас на факультете существовало изречение – «Учиться в 

институте, но не жить в общаге и не ездить в стройотряд, 

значит - не учиться в институте!». Я прожил все пять лет в 

общежитии №10 и четыре раза был в стройотряде: Казахстан, 

Колыма, Казахстан и Свердловская область. Стройотряд был 

хорошей школой жизни. В нем сразу проявлялись все твои 

хорошие/плохие качества. Совместное проживание и работа 

сплачивала людей и отношения, сложившиеся в 

институте/стройотряде, дружба, продолжалась долгие годы 

после окончания образования. Стройотряд еще давал 

возможность хорошо заработать. За три поездки с отрядом 

«Гея» я заработал 2 300 рублей. Работа, как правило, 

продолжалась с 6 июля по 20 августа при одном выходном – 

день строителя. Описывать стройотрядную жизнь я здесь не 

буду, это займет очень много страниц. В стройотряде я 

приобрел практические навыки и теоретические основы ряда 

строительных специальностей, которые мне пригодились 

позже. 

Вместе с ребятами из стройотряда «Гея» мы 

сдружились с девичьим стройотрядом «Нежность». Вместе 

ходили в походы, выезжали на различные вылазки. И как 

результат у многих образовались семейные пары. Сейчас мы, 

хоть и редко, продолжаем общаться. 

На Физтехе была распространена практика реального 

участия студентов в организации собственного быта и 

учебного процесса. Всю деятельность в общежитии 

контролировал Студсовет55. Здесь решались вопросы 

поселения/выселения из общежития, организовался быт 

проживающих и уборка общественных помещений 

(читальные комнаты, коридоры, туалеты и т.п.). В общежитии 

 
55 выборный орган, который избирался на общефакультетском собрании 

студентов  
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проводились вечера, посвященные праздничным датам. На 

вечерах играли вокально-инструментальные ансамбли, ВИА, 

стройотрядов (стройотряды заранее распределяли, в какую 

дату их ВИА будут играть). Программу вечера готовили и 

обязательно согласовывали с партбюро факультета. Однако, 

каких-то категорических запретов на исполнение номеров не 

было. Студенты сами следили за общественным порядком на 

территории втузгородка56, участвовали вместе с милицией в 

рейдах по задержанию общественно опасных преступником 

(на моей памяти мы участвовали в облаве: ловили насильника 

несовершеннолетних девочек). 

Деканат привлекал старост групп к распределению 

стипендий. Это происходило следующим образом: зам. 

декана по младшим (первые три курса) или старшим курсам 

собирал старост групп, 27 человек. В своем выступлении зам 

декана говорил, сколько стипендий выделено на поток, и 

указывал, кто получает персональные стипендии. Дальше 

сообщал, что все студенты, например, имеющие только 1 

тройку (или не имеющие троек), будут получать стипендию. 

А вот на остальных осталось только 14 стипендий. Тогда 

старосты групп пытались пояснить, почему студенту из их 

группы, имеющему 2 тройки (1 тройку), надо выделить 

стипендию. В своем выступлении старосты могли 

предложить дать стипендию, например, студенту с тремя 

тройками, обосновав это тем, что он до этой сессии учился 

хорошо, но тут у него случилось несчастье, например смерть 

родителя/родителей. После этого голосованием всех старост 

решали, кому персонально предоставить стипендию. 

 Перед сессией деканат, раздельно по курсам, собирал 

«треугольник»57 групп и преподавателей с факультета, 

которым предстояло принимать экзамены. Студенты могли 

высказать свои замечания и предложения преподавателям и 

согласовать с ними даты сдачи экзаменов. У каждой группы 

был свой куратор, «классный папа». Ему можно было 

 
56 жилой район Свердловска, где расположено большое количество 

высших и средне-специальных учебных заведений. 
57 староста, комсорг и профорг группы 
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пожаловаться на предвзятость преподавателя, и он приходил 

на экзамен и присутствовал при его сдаче. 

Начиная с третьего курса, в расписании был 

предусмотрен «день науки». На третьем курсе это только 

полдня, а вот на 4 и 5 курсах целый день. Студенты сами 

выбирали, у какого преподавателя кафедры они будут 

заниматься, и, вместе с сотрудниками кафедры, они 

участвовали в решении конкретных задач. Я начал 

заниматься теплофизикой уже в четвертом семестре у 

Николаева Германа Петровича. Мы изучали теорию, 

проводили исследования по проблеме теплопередачи в 

условиях невесомости. На практике занимались 

изготовлением тепловых труб, которые использовались в 

космосе. Уже с третьего курса я получал полставки техника, 

37,5 рубля в месяц. 

В шашки я прекратил тренироваться, но участвовал в 

турнирах. Всего сыграл в шести. Самое удачное выступление 

– чемпионат Свердловской области среди обществ, февраль 

1972 года. Тогда наша команда, «Буревестник», победила. Я 

занял первое место на юношеской доске с абсолютным 

результатом. 

Активно тренировался в волейбол и баскетбол. В 

волейбол я продолжил регулярно играть до своих 30 лет. И 

еще одно, немаловажное занятие появилось – я хорошо играл 

в карты. Учась в институте, отдавал предпочтение 

проферансу. Это приносило мне до 20 рублей в месяц. 

В четыре человека стали моими друзьями: Николай 

Бодряков, Андрей Ларионов и Сергей Данияров (все ребята 

из моей группы), а также Анатолий Вохмяков.  

Толя был старше меня на четыре года. 

Когда мы познакомились, я учился на 

четвертом курсе, а он уже работал на 

кафедре общей химии химико-

технологического факультета.  

В 1973 году он окончил кафедру 

«Металлургии редких металлов», 

специальность «Технология редких и 
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рассеянных элементов», инженера-технолога. Распределился 

на кафедру общей химии УПИ. Кандидат химических наук 

(1977 г.), ученое звание – доцент. 

В 10.12.1977 года он был свидетелем на моей свадьбе и 

женился на свидетельнице моей жены, Кузнецовой Ольге 

Валентиновне (24.07.1953 – 23.09.1999). К сожалению, как и 

Оля Толя умер тоже рано, инсульт 09.07.2000. У них двое 

детей: Илья и Татьяна. У Ильи два сына, но ни Толя, ни Ольга 

не увидели их. 

Из моих друзей по группе Николай Бодряков был 

свердловчанином, а с Андреем и Сергеем мы жили в одной 

комнате общежития. 

В 1976 году Бодряков женился на Лене 

Карбаиновой. Она училась на 

теплотехническом факультете УПИ и 

работала в нашем стройотряде поваром. Я 

был свидетелем на их свадьбе. Николай 

распределился в Новосибирск на завод 

химконцентратов (завод выпускает ядерное 

топливо для атомных станций). С Леной у 

них родился Павел и от него 2 внука и 2 

внучки. С Леной Коля расстался и женился повторно. В 

новом браке от Натальи у него дочь Света и внук. Мы с ним 

регулярно общаемся и бываем друг у друга в гостях.  
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На фотографии, осень 1972 года в комнате общежития, 

слева на право: Андрей Ларионов, Павел Запевалов, я, Ваня 

Огородников и Сергей Данияров. Паша, он был после армии, 

начинал учиться с нами, но после зимней сессии 1 курса ушел 

из института. Здесь он уже курсант Омской школы милиции. 

Ваня после окончания института работал начальником смены 

на Новоуральском электрохимическом комбинате. К 

сожалению, он ушел от нас в 2017 году. Павел, после 

окончания школы милиции работал следователем в г. 

Новоуральск. 

Андрей в 1975 году женился на Любе Кунщиковой, и 

они стали жить на съёмной квартире. В 1976 году у них 

родилась дочь Катя. После окончания института Андрей 

также распределился на Новоуральский электрохимический 

комбинат. Отработав там три года, он переехал в 

Днепропетровск, где его отец работал главным инженером 

трубного завода. Из Днепропетровска Андрей приезжал в 

командировки в Челябинск, и мы с ним виделись. Потом 

общались по телефону, позже по скайпу до его смерти, 

которая неожиданно случилась в сентябре 2015 года. О его 
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смерти я узнал из сообщения Кати через скайп Андрея. К 

сожалению, ни его жена Люба, ни дочь Катя никому не 

позвонили. Это очень странно, так как, учась в УПИ, мы все 

очень часто общались и вместе часто ездили отдыхать. До 

2014 года (переворота на Украине) с Любой мы общались по 

телефону, не часто, но хотя бы раз в год. Я полагаю, что им 

негласно запретили общение с россиянами – Катя работает 

преподавателем в Днепропетровском юридическом институте 

МВД Украины. Телефон Любы сначала не отвечал, а потом 

выбыл из сети. По скайпу я регулярно поздравлял Любу с 

Новым годом и днем Победы, я люблю только эти два 

праздника. Последний раз она мне ответила в конце 2017 

года. 

Сергей распределился в Тюмень и следы его 

потерялись. Последний раз мы с ним виделись 10 декабря 

1977 года — это была моя свадьба. Все четыре мои друга, 

Андрей, Анатолий, Николай и Сергей приехали ко мне в 

Челябинск на свадьбу. Но после этого Сергей ни разу не 

приезжал в Свердловск, даже на юбилеи физтеха, и никто из 

наших выпускников его не видел. В 1977 году мы были 

молоды, вся жизнь впереди, и не думали оставить друг другу 

свои координаты, письма тоже не писали. Сотовых телефонов 

тогда не было. Позже все мои попытки найти его не 

увенчались успехом. 

Завершая свое образование, я уже знал, что 

распределиться на производство мне не удастся. В работе 

(направление теплофизика) под руководством Николаева Г.П. 

я разочаровался и начал искать, где писать диплом и куда 

потом можно будет распределиться. И тут в феврале 1976 

года, впервые, на факультет приехал Зайцев Юрий 

Анатольевич. Он рассказал нам о филиале №4 института 

биофизики и предложил двоим студентам приехать для 

написания диплома с возможным последующим 

распределением на работу. И мы с Богдановым Павлом 

решили писать диплом в Челябинске. Это, скорее всего, был 

третий переломный момент в моей жизни. Так я оказался в г. 

Челябинск. 
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5.2 Челябинск 

5.2.1 Семья 

Челябинске я задержался уже на 45 лет. Приехал 

писать диплом в августе 1976 года. 23 февраля 1977 

года защитил диплом и с 3 марта 1977 начал работу 

инженером в лаборатории №4 филиала №4 института 

биофизики, ФИБ №4. В 1993 году мы стали независимым 

учреждением – Уральский научно-практический центр 

радиационной медицины, УНПЦ РМ. 

При написании диплома мы с Павлом снимали 

комнату в трехкомнатной квартире. Хозяйкой была 

Кузнецова Ида Петровна, ее дочь Ольга работала лаборантом 

в ФИБ №4. В октябре 1976 года я познакомился с Ниной, 

подругой Ольги, которая тоже работала лаборантом, но в 

лаборатории радиационной химии. 

После защиты дипломного проекта Павел решил 

остаться в Свердловске на кафедре, а я распределился в ФИБ. 

В августе 1977 года мне, как молодому специалисту, 

предоставили комнату в двухкомнатной квартире. И в этом 

же месяце мы с Ниной подали заявление в ЗАГС, а 10 декабря 

1977 года состоялась наша свадьба. 

В 1982 году Нина окончила Челябинский 

государственный университет по 

специальности химик-преподаватель и 

вернулась в лабораторию радиационной 

химии на должность инженер-химик. Она 

стала крупным специалистом в радиохимии 

стронция. Вместе с коллегами из 

лаборатории, которую возглавлял Погодин 

Роберт Иванович, участвовала в работах на 

Семипалатинском полигоне и при ликвидации последствий 

аварии на ЧАЭС. За работу по ликвидации последствий 

аварии на ЧАЭС она награждена орденом Мужества. У нас с 

ней 2 сына: Максим, 02.07.1978 и Фёдор, 23.10.1987. 
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Постепенно мы с ней стали отдаляться друг от друга, и 

в 2003 году я ушел. В 2005 году оформили официально 

развод. 

В 2002 году я познакомился с Витой – Викторией 

Владимировной Устьянцевой. В это время она работала в 

клинике нашего Центра. В марте 2003 года я перешел к ней 

жить. 

Вита, врач-гематолог высшей категории, 

работает в поликлинике дорожной 

клинической больницы г. Челябинска. 

Кроме специализации как гематолог, она 

имеет сертификат врача общей практики. 

То, что она отличный специалист, 

подтверждается тем, что все ее подруги, 

даже связанные с медициной, 

консультируются у нее по поводу 

состояния здоровья своих родных и знакомых. 

У Виты от первого брака есть сын Данила, 29.03.1996. 

Я считаю, что у меня три сына: два по рождению и один по 

воспитанию. Разница в возрасте у детей по 9 лет и все они 

достаточно хорошо ладят друг с другом. 

Максим получил образование в Южно-Уральском 

государственном университете, ЮУрГУ, (бывший ЧПИ58) по 

специальности литейное производство. Начинал работу 

мастером на участке точного литья во Всероссийском научно-

исследовательском институте технической физики59. Сейчас 

работает в частной компании. Женат, своих детей нет. Вместе 

с женой Мариной он является опекуном трех девочек: 

Степанова Анастасия, 20.07.2006, Алексеева Варвара, 

25.05.2015 и Алексеева Тамара, 12.08.2016 

 
58  Челябинский политехнический институт, 1951-1990 гг. 
59 «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-

исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. 

Забабахина» (РФЯЦ-ВНИИТФ) — федеральное государственное 

унитарное предприятие Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом», расположенное в ЗАТО Снежинск, Челябинская область. 
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Из моих спортивных увлечений он унаследовал 

волейбол и баскетбол. Когда он был маленьким, я брал его на 

свои тренировки. Потом, когда он вырос, я тренировал 

команду по баскетболу школы №93, в которой он учился. 

Сейчас Максим с семьей живут в своем доме, расположенном 

в 90 км от Челябинска. Он покупал коробку (дом без 

внутренней отделки) с подведенными коммуникациями. 

Остальное - разводка по дому, отделка - сделал своими 

руками. 

Фёдор получил образование в Уральском 

государственном университете путей сообщения, УрГУПС по 

специальности информационные технологии. Начинал работу 

инженером на Южно-Уральской железной дороге, но не по 

специальности. Потом перешел в Альфа-банк в отдел 

информационные технологии. Разведен, детей нет 

Из моих спортивных увлечений он унаследовал шашки 

и шахматы, но далеко не продвинулся, хотя легко обыгрывает 

своих братьев. Фёдор в шахматы умел противостоять деду – 

Валерию Леонидовичу. Правда, дед был все-таки сильнее. Но 

необходимо учесть, что я научился его (деда) обыгрывать в 

шахматы, только учась уже в 10 классе, когда был кмс по 
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шашкам. А Фёдор последний раз играл с дедом в свои 12 лет. 

Живет в однокомнатной квартире. Очень хорошо разбирается 

в программном обеспечении компьютеров. Он помогает мне с 

обслуживанием моего домашнего компьютера, и с 

возможностью выхода на заблокированные сайты в 

Интернете. 

Данила окончил школу с золотой медалью и получил 

образование, как Максим, в ЮУрГУ. Но стал магистром по 

специальности информационные технологии, как Фёдор. 

После получения диплома он начал работать в 

Челябинвестбанке. 

Из троих ребят он единственный, кто любит читать и 

много читает. Это у него от Виты. Кроме этого, он свободно 

говорит на английском языке. Максим имел хорошее 

произношение, но уже давно не поддерживает знание 

английского языка. Фёдор может общаться, но не так 

свободно, как Данила. Я по своей работе имею контакты с 

иностранными коллегами, и, когда они бывают у меня в 

гостях, то Данила обеспечивает свободное общение с ними. 

Еще одно его отличное увлечение – он неплохо играет на 

гитаре. Пока не женат и живет с нами.  

Все сыновья водят автомобиль, чего я никогда не 

умел. Самый опытный из них – Максим, за рулем с 19 лет. 

Фёдор начал водить машину, когда перешел на работу в 

Альфа-банк. А Даниле автомобиль подарил дед, Устьянцев 

Владимир Викторович, в 2018 году. 

В 2006 году мы с Витой приняли решение перестроить 

дом, который ей достался после смерти ее бабушки, Татьяны 

Филипповны Яровой. Дом находится в плановом поселке г. 

Челябинска в семи минутах ходьбы от моей работы и к нему 

были подведены все коммуникации: газ, водопровод и 

канализация.  

Я нашел компьютерную программу для 

проектирования домов, освоил ее и сделал проект. Решения 

для экстерьера и интерьера мне подсказали мои наблюдения: 

по работе я посещал много различных стран, и мои коллеги 
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приглашали меня в гости. Там я знакомился, кроме всего, и с 

устройство их домов. 

При строительстве мне пригодился опыт моей работы 

в стройотряде. Сам я уже не строил, но работал как прораб: 

нанимал отдельные бригады и контролировал качество работ. 

Дом построили быстро – начали в мае 2006 года и завершили 

к началу ноября 2006 года. В доме было все, кроме 

внутренней отделки – закончились деньги. Внутреннюю 

отделку, дизайн которой определяла Вита, мы завершили 

только в 2012 году. 
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5.2.2 ФИБ-4 - УНПЦ РМ 

ся моя трудовая деятельность связана с одним 

учреждением: филиал №4 института Биофизики – 

Уральский научно-практический центр Радиационной 

Медицины.  

Наш Центр, до пристроя пятиэтажного здания, был 

выполнен ввиде буквы У в двух этажах и был построен в 

1964 году. На фотографии второй этаж – клиника нашего 

Центра. На первом этаже 4, 5 и 6 окна слева принадлежат 

моему отделу (всего у меня 7 помещений). Второе и третье 

окно – кабинет Аклеева, нашего директора, а четвертое окно 

– мой кабинет. В 2015 году для расширения клиники было 

пристроено медицинское здание. И теперь наш Центр при 

виде сверху похож на цифру 9. 

История нашего Центра тесно связана с созданием 

ядерного оружия в СССР. Кратко рассмотрим, как протекал 

процесс создания ядерного оружия в США и СССР.  

В США оружейный плутоний начали производить на 

Хэнфордском комплексе («Комплекс W», «Хэнфордский 

завод», «Хэнфордское строительное управление» и 

«Хэнфордский проект»). Комплекс расположен на р. 

Колумбия в штате Вашингтон (недалеко от западного 

побережья США). «Реактор B» (объект «105-B») стал первым 
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уран-графитовым реактором для промышленного 

производства плутония. Строительство «Реактора B» было 

начато в августе 1943 г. и закончено 13 сентября 1944 г.  

До конца войны «Хэнфордское строительное 

управление» построило на территории комплекса 3 ядерных 

реактора («105-B», «105-D», и «105-F») и 3 линии 

переработки плутония («221-T», «221-B», и «221-U»). 

Первая партия плутония была получена на линии «221-

T» 2 февраля 1945 г. К апрелю 1945 г. плутоний поставлялся 

в Лос-Аламос каждые пять дней, и вскоре было получено 

достаточное количество плутония для производства 

устройства Gadget, испытанного на полигоне в Аламогордо 

16 июля 1945 года [89]. 

В СССР оружейный плутоний начали производить на 

химкомбинате «Маяк» (комбинат № 817). Комбинат и город 

расположены на Южном Урале в 120 км на северо-запад от 

Челябинска и в 90 км на юго-восток от Свердловска на реке 

Теча. Официально город в 1948-1966 годах именовали 

Челябинском-40 («Сороковка»), а в 1966-1994 годах - 

Челябинском-65. 

• 19 июня 1948 года – выведен на проектную мощность 

первый в СССР уран-графитовый промышленный 

реактор «А» («Аннушка»). 

• 22 декабря 1948 года – введен в эксплуатацию 

радиохимический завод по выделению оружейного 

плутония 

• 26 февраля 1949 года – введено в эксплуатацию 

химико-металлургическое производство 

• Июнь 1949 года – получено необходимое количество 

плутония для изготовления первой атомной бомбы, 

которая была испытана 29 августа 1949 года [90]. 

При производстве плутония образуются 

радиоактивные отходы. Как с ними поступали? 

В США для хранения радиоактивных отходов 

процесса химической сепарации плутония были построены 

«резервуарные поля», состоящие из 64 резервуаров каждое 

(«241-B», «241-C», «241-T», и «241-U»). Часть жидких 
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радиоактивных отходов, РАО, в Хэнфорде поначалу просто 

сливали в землю, часть осадков поместили в контейнеры и 

закопали. Официальные документы, опубликованные 

правительством США, подтверждают факты сброса 

значительных количеств радиоактивных материалов в 

атмосферу и воды р. Колумбия. 

Поняв, что это слишком опасно, в 1943 году 

разработали специальные емкости SST, в которые с 1944 года 

начали загружать жидкие РАО. Такой бак — это ёмкость из 

углеродистой стали, облицованная бетоном. Проектный срок 

эксплуатации составлял 25 лет, после чего предполагалось 

построить новые емкости и перелить жидкие РАО до той 

поры, пока не будет найдено стабильное решение для 

хранения этих чрезвычайно опасных отходов. 

В баках нового типа - DST - появилась дополнительная 

стальная стенка, расположенная в метре от внутренней, но до 

бетонного слоя, чтобы в воздушном зазоре размещать 

детекторы для контроля за утечкой.  Проектный срок службы 

такого бака составляет от 20 до 50 лет. В 1971 году был 

составлен график перелива жидкостей из первых во вторые, 

но реализовать его до сих пор не удалось. На сегодня в 

Хэнфорде имеется 177 баков: 149 SST и 28 DST [89]. 

В СССР, скорее всего уже зная негативный опыт слива 

в землю, разделили отходы по активности. Для хранения 

высокоактивных отходов делался котлован диаметром около 

18-20 метров и глубиной 10-12 метров. Дно и стены 

армировались и бетонировались. Получался как бы бетонный 

«стакан» с толщиной стенок примерно один метр. В бетонном 

«стакане» монтировался «стакан» из нержавеющей стали, 

меньший по диаметру, в который помещали радиоактивные 

отходы. Между внешней стальной поверхностью и бетонной 

стенкой устанавливалась система водяного охлаждения. 

Поверх строился купол на радиальных металлических 

фермах, которые в центре крепились к металлическому 

«стакану».  Над этими фермами бетоном высших марок 

заливалась крышка толщиной около метра. Поверх 

сооружения насыпался слой земли толщиной в два метра. 
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Затем, для маскировки, укладывался зелёный дёрн. Средне и 

низкоактивные отходы сливали в бессточное озеро Карачай. 

В реку Теча поступали технологические воды и все 

аварийные сбросы, которые в начальный период работы 

комбината случались достаточно часто, особенно в 1950-1951 

годы. Для предотвращения новых поступлений 

радионуклидов в реку в её верховьях построили Теченский 

каскад водоёмов. После строительства Теченского каскада с 

1956 года прямое поступление радиоактивных веществ в реку 

Течу прекратилось. 

Чтобы понять, к чему привело загрязнение реки, уже в 

1951 году в населенные пункты, расположенные в верховье 

реки Теча, были направлены экспедиции медиков и физиков 

из Института биофизики Минздрава СССР60. По результатам 

их обследований было принято решение о переселении части 

населенных пунктов. Переселение началось в 1954 году и 

продолжалось до 1960 года. Для оказания медицинской 

помощи облученному населению в Челябинске в 1954 году 

создали клинику, диспансер №1. От диспансера №1 можно 

вести отчет создания нашего института. Однако произошло 

еще одно событие, которое привело к окончательному 

созданию нашего учреждения, как научно-

исследовательского центра для оказания медицинской 

помощи облученному населению и изучению отдаленных 

последствий действия радиации на организм человека. 

29 сентября 1957 года (воскресенье) - 16 часов 22 

минуты по местному времени, произошёл взрыв банки № 14 

комплекса «С-3», объёмом 300 м³, где содержалось около 

70—80 тонн высокорадиоактивных отходов. Взрыв состоялся 

из-за выхода из строя системы охлаждения. Около 10% 

радиоактивных веществ было поднято взрывом на высоту до 

1-2 км, образовалось облако, состоящее из жидких и твёрдых 

аэрозолей [91]. 

В течение 10-12 часов радиоактивные вещества 

выпали на протяжении 300—350 км в северо-восточном 

 
60 в настоящее время ГНЦ «ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России»  
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направлении от места взрыва (по направлению ветра). 

Территория, которая подверглась радиоактивному 

загрязнению в результате взрыва на химкомбинате, получила 

впоследствии название Восточно-Уральский радиоактивный 

след (ВУРС). Общая протяжённость ВУРСа составляла 

примерно 300 км в длину при ширине 5—10 километров. На 

территории с плотностью радиоактивного загрязнения свыше 

2 Ки/км² проживало более 10 000 человек [91].   

После этой аварии в мае 1958 года в 12 км от 

Челябинска-40 для изучения сельскохозяйственного 

производства на территории ВУРСа (в посёлке Метлино) 

была создана опытная научно-исследовательская 

биогеоценологическая станция в качестве структурного 

подразделения ПО «Маяк». В городе Челябинске был 

организован филиал Ленинградского НИИ радиационной 

гигиены, ЛИРГ61, а также комплексная сельскохозяйственная 

научно-исследовательская радиологическая лаборатория. В 

декабре 1962 года посредством объединения этих двух 

учреждений и диспансера №1, созданной в 1954 году, был 

образован филиал № 4 Института биофизики Минздрава 

СССР.  

Вот в этом учреждении я выполнил дипломную работу 

и начал свою трудовую деятельность 3 марта 1977 года. И 

здесь у меня были великие Учителя. Когда я пришел 22-

летним мальчишкой, им было 37-50 лет. Но они всегда 

разговаривали со мной как с равным, без панибратства. 

Могли выслушать, похвалить или обсмеять, но не зло. Всех 

перечислять здесь не буду, но о некоторых, на которых я 

старался равняться, расскажу. 

Сотрудники лаборатории «Радиационная гигиена» 

были лично знакомы с Николаем Владимировичем 

Тимофеевым-Ресовским62. В начале 60-х они посещали его 

 
61 в настоящее время Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены 

им. П. В. Рамзаева 
62 Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, 7 сентября 1900 - 28 

марта 1981 - крупнейший радиобиолог, основоположник радиационной 

генетики 
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лекции, которые он организовывал на биостанции63. Вот что 

рассказал об его первом знакомстве с Тимофеевым-

Ресовским Скрябин Анатолий Михайлович. 

Скрябин Анатолий Михайлович (1931). В 

настоящее время живёт в США. Кандидат 

медицинских наук (1972). Занимался 

научными программами, связанными с 

испытаниями ядерного оружия, участвовал 

в качестве члена комиссий в проведении 

мирных ядерных взрывов, отвечал за 

медицинское обеспечение и радиационную 

безопасность занятых в них специалистов и 

населения. Работал в УНПЦ РМ с 1959 по 1986 год. С декабря 

1986 работал заведующим филиала НИИ радиационной 

медицины, г. Гомель64. Принимал непосредственное участие 

в ликвидации последствий крупных радиационных аварий на 

ПО «Маяк» и ЧАЭС. Работая в Беларуси, непосредственно 

участвовал в разработке практически всех нормативных 

документов в области радиационной безопасности в 

республике. Входил в состав Национальной комиссии 

Беларуси по радиационной защите. Почетный профессор 

УНПЦ РМ. Автор и соавтор более 150 научных работ, в том 

числе нескольких коллективных монографий. Подготовил 

трех кандидатов наук. 

Рассказ Анатолия Михайловича: 

 «Как Боря закрыл Тимофеева-Ресовского, а я его 

открыл».  

«В начале 60-х годов Боря (Шуховцев Борис 

Иванович) был заведующим радиологической 

лаборатории Челябинской областной санитарно-

эпидемиологической станции и приехал к 

Тимофееву-Ресовскому с инспекцией. На 

 
63 Тимофеев-Ресовский основал ее на озере Большое Миассо́во в 

Ильменском заповеднике (Челябинская область). 
64 в настоящее время Республиканский научно-практический центр 

радиационной медицины и экологии человека, г. Гомель, Беларусь 
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биостанции он обнаружил в помещениях и на 

рабочих столах радиоактивные загрязнения, 

существенно превышающие нормы радиационной 

безопасности. Борис выписал постановление о 

закрытии производства работ до устранения 

замечаний. Николай Владимирович сильно 

обиделся, «какой-то пацаненок указывает ему». И 

пожаловался своим влиятельным друзьям. Друзья 

(Скрябин их не назвал) вызвали Бориса Ивановича 

к себе и предложили ему перейти на работу в 

филиал ЛИРГ, где как раз требовался сотрудники 

в лабораторию «Радиационная гигиена». 

Шуховцев согласился – он очень хотел заниматься 

наукой, а не быть «просто инспектором». Потом 

вызвали меня (Скрябина) и попросили: «Утряси 

проблемы с Тимофеевым-Ресовским – дай ему 

работать». Я, взял бутылку водки, приехал на 

биостанцию к Николаю Владимировичу, и 

подписал ему все необходимые документы». 

Шуховцев Борис Иванович (1935–1991). 

Кандидат медицинских наук (1971). С 

1959 по 1962 работал в Челябинской 

областной санитарно-эпидемиологической 

станции заведующим радиологической 

лабораторией. В 1962-1978 годы работал в 

УНПЦ РМ, заведующий лабораторией 

радиационной гигиены (с 1974 г.). С 1978 

занимал должность старшего научного 

сотрудника ВНИИИ сельскохозяйственной радиологии, г. 

Обнинск Калужской области, а после создания филиала в г. 

Гомель работал там ведущим научным сотрудником. 

Принимал непосредственное участие в ликвидации 

последствий крупных радиационных аварий на ПО «Маяк» и 

ЧАЭС. Автор и соавтор более 40 научных работ. 

Мое первое научное направление было связано с 

изучением поведения мелкодисперсных аэрозолей в 
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организме в эксперименте с лабораторными животными 

(крысы). Руководил этой работой Израиль Мотелевич Расин 

(все его звали – Игорь Михайлович). 

Расин Израиль Мотелевич (1925 –2021). 

Кандидат биологических наук (1971). 

Участник испытаний ядерного оружия на 

Семипалатинском полигоне. Ликвидатор 

последствий аварий на химкомбинате 

«Маяк» и Чернобыльской АЭС. Начинал 

работу еще в диспансере №1. В 1960-1978 

годы работал в УНПЦ РМ, а с 1978 по 2020 

год старшим научным сотрудником в 

ВНИИИ сельскохозяйственной радиологии65, г.Обнинск 

Калужской области. Специалист высокой квалификации в 

области радиометрии и дозиметрии ионизирующих 

излучений, отличник здравоохранения. Под его руководством 

разработаны методики по радиометрии проб со сложным 

изотопным составом. Автор и соавтор более 100 научных 

работ. 

После отъезда Израиля Мотелевича в Обнинск я 

остался ответственным исполнителем, а руководителем 

работы стал Павел Валентинович Голощапов. Работу я 

завершил в 1980 году и впервые выступал с отчетом на 

Ученом Совете. 

Голощапов Павел Валентинович (1937–

2019). Кандидат медицинских наук (1968). 

Работал в УНПЦ РМ с 1960 до 1996 года. 

Был заведующим отдела внешней среды (c 

1992 года). Успешно работал как в области 

экспериментальной радиобиологии, так и 

радиационной гигиены. С 1996 перешёл на 

работу на должность доцента кафедры 

«Гигиена» Уральского института 

 
65 в настоящее время Всероссийский научно-исследовательский институт 

радиологии и агроэкологии (ВНИИ РАЭ) 
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усовершенствования врачей. Автор и соавтор более 70 

научных работ, в т.ч. двух монографий. 

Перед моим выступлением Павел Валентинович сказал 

мне: «Коля, в той проблеме, о которой ты будешь говорить на 

Совете, ты понимаешь больше, чем те, кто тебя будут тебя 

слушать. Это было твое Дело, и ты с ним разобрался. Они 

этим не занимались. Принципиальных замечаний они сделать 

не смогут. Но они опытнее тебя – и все замечания по 

редакции, правильному оформлению – впитывай – они тебе 

пригодятся».  

Выполнив работу, я увидел – отложение 

субмикронных аэрозолей66 - не изученная область и здесь 

есть тема диссертации. Выполнив еще одну тему, 

посвященную субмикронным аэрозолям, сумел создать 

модель отложения таких частиц в респираторной системе, и 

написал в 1985 году диссертационную работу. Защищать 

собирался три положения, связанные с первоначальным 

отложением таких частиц в различных отделах 

респираторной системы. Эти положения были новыми, и их в 

мире еще никто не озвучивал. Но не сумел найти Ученый 

Совет для защиты диссертации. Во всех Советах, чтобы 

работа подошла под их направление, требовалось дописать 

определенные разделы – массоперенос, дозовые нагрузки и 

т.п., т.е. то, чем я не занимался и что я не собирался 

защищать. Председатель Совета института биофизики, 

Дмитрий Павлович Осанов67, предложил мне написать раздел 

о дозовых нагрузках от поступления таких частиц в 

респираторную систему. У меня были свои соображения, 

отличные от существовавших в то время, на переход веществ 

из легких во внутренние органы. И я полагал, что через 3-5 

лет смогу подтвердить свои предположения, а они 

принципиально изменяли подход к расчету доз внутреннего 

облучения. И я отказался. Дмитрий Павлович спросил: 

 
66 Аэрозоли диаметром менее 0,2 мкм. Как бы сказали сейчас «жулики»  - 

нанометровые частицы 
67 Осаннов Д.П., 1923-2016 – доктор наук, профессор, один из основателей 

советской школы тканевой дозиметрии. 
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«Николай, Вам не нужно признание Ваших коллег?». 

«Нужно, но не такой ценой». По прошествии времени я 

понял, что был не прав – защити, а потом можешь поправлять 

себя при расчете доз… Мои выводы по первоначальному 

отложению субмикронных частиц подтвердили в начале 90-х 

годов американские коллеги. 

В 1981 – 1983 я участвовал в испытания ядерного 

оружия на Семипалатинском полигоне. В 1981 был 

инженером в группе, обеспечивающей в биологическом 

эксперименте спектрометрию и общую бета-гаммаметрию, а 

в 1983 году возглавил эту группу. Наши экспедиции на 

полигон возглавлял Роберт Иванович Погодин. 

Погодин Роберт Иванович (1936-2008).  

Кандидат химических наук (1970). В 1963-

1991 работал в УНПЦ РМ, заведующим 

радиохимической лабораторией (с 1972 

года). Ведущий радиохимик страны, 

занимался изучением физико-химического 

состояния и миграции радиоизотопов в 

почвенных и пресноводных системах; 

определением изотопного состава и 

физико-химического состояния радионуклидов в районе 

расположения предприятия атомной промышленности. 

Разработал новый метод (нейтронно-активационный) для 

определения химических элементов и радионуклидов в 

объектах окружающей среды и биоматериале. Руководимый 

им коллектив обеспечивал радиохимические исследования 

при испытаниях ядерного оружия и производстве ядерных 

взрывов в мирных целях, а также при ликвидации 

последствий аварии на ЧАЭС. В 1991 перешел на работу в 

Гомельский филиал НИИ радиационной медицины. Автор и 

соавтор более 70 научных трудов и 2 патентов на 

изобретение. 

Работа на Семипалатинском полигоне 1983 года была 

высоко оценена - руководители ее стали лауреатами 

Ленинской премии: Леонид Андреевич Ильин, 1928, доктор 
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медицинских наук, академик РАН68; Константин Иванович 

Гордеев, 1924-2005, доктор технических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РСФСР, инженер-полковник; 

Вячеслав Фёдорович Хохлов, 1940-2017, доктор технических 

наук. 

Потом случился Чернобыль. Одной из первых, 2 мая 

1986 года, туда была направлена Косенко Мира Михайловна 

для диагностики лучевых поражений и оказания медицинской 

помощи пострадавшим в 30-километровой зоне аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

Косенко Мира Михайловна, (1937). 

Доктор медицинских наук (1991), 

награждена орденом Мужества (1996). С 

1966 по 2001 работала в УНПЦ РМ, 

заведующей клинического отдела (с 1983 

года), затем эпидемиологической 

лабораторией (с 1991 года), которую сама и 

создала. С 2001 живет в США. Участник 

ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 

1986-1987. Работы М.М. Косенко и ее выступления на 

международных научных форумах и заседаниях МАГАТЭ, 

Национальной комиссии по радиационной защите США, 

Ассоциации американских ученых, Европейского общества 

по радиобиологии стимулировали начало научных 

исследований УНПЦ РМ с участием зарубежных 

специалистов. Являлась научным советником при М3 

Белорусской ССР. Автор и соавтор более 120 научных 

публикаций. 

Мне тоже удалось поработать в Чернобыле. Начинал в 

августе 1986 года, а потом работал с Гомельским филиалом 

ВНИИИ сельскохозяйственной радиологии. В Чернобыле 

обеспечивал оценку поступления радионуклидов в организм 

и вероятные дозы на внутренние органы. А в Белоруссии 

занимался вопросами естественного ветрового подъема 

плутония-239. За работы, связанные с ликвидацией 

 
68 Российская Академия Наук 
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последствий аварии на ЧАЭС, награжден орденом Мужества 

(1996). 

Институтом, в котором я работаю и, как мне кажется, 

состоялся, долгое время руководил Шведов Владимир 

Леонтьевич. В 1990 году заведующий ФИБ-4, Владимир 

Леонтьевич написал заявление и ушел с занимаемой 

должности. 

Шведов Владимир Леонтьевич, 1928-

2007. Доктор медицинских наук (1969), 

профессор (1974). Награжден орденом 

«Знак Почета» и медалью «За доблестный 

труд». Заведующий ФИБ-4, 1967-1990, а 

дальше до своей смерти был заместителем 

директора УНПЦ РМ по научной работе. 

Основное направление научных 

исследований: изучение влияния на 

организм хронического воздействия малых доз Sr90. Являлся 

одним из крупнейших специалистов в России в области 

токсикологии стронция-90. Автор и соавтор более 130 

научных работ, в том числе монографии и ряда методических 

и инструктивных документов. Подготовил пять кандидатов 

наук. 

После добровольной отставки Владимира Леонтьевича 

наш филиал возглавил Аклеев Александр Васильевич. В 1992 

году ФИБ-4 был переименован в Уральский научно-

практический центр Радиационной медицины, УНПЦ РМ. 

Александр Васильевич не только не уронил престиж нашего 

института, а, наоборот, вывел его в мировые лидеры в 

области изучения действия радиации на организм человека. 

Аклеев Александр Васильевич, 1958. 

Доктор медицинских наук (1995), 

профессор (2000), заслуженный деятель 

науки РФ (2007), лауреат премии 

Правительства РФ (2017). Награжден 

орденом Дружбы (1997). Является членом 

научно-технического совета ФМБА 

России. С 1997 является членом 
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Российской научной комиссии по радиационной защите, с 

2008 — членом российской делегации в Научном комитете 

ООН по действию атомной радиации (НКДАР ООН), с 2014 

—официальным представителем РФ в НКДАР ООН. С 1996 

по 2008 был членом Комитета 1 Международной комиссии по 

радиологической защите. С 2012 является официальным 

экспертом ВОЗ по радиационной медицине. Принимал 

участие в оценке последствий аварии на АЭС «Фукусима» 

(Япония). Руководимое А.В. Аклеевым учреждение является 

сотрудничающим центром Всемирной Организации 

Здравоохранения в области радиационной медицины и 

обеспечения экстренной медицинской помощи в случае 

радиационных аварий. Участвовал в выполнении 13 

международных проектов в качестве ведущего исследователя. 

Под его руководством в Челябинске было проведено 6 

международных конференций, посвященных медико-

биологическим последствиям хронического радиационного 

воздействия. Автор и соавтор более 640 научных работ, в том 

числе 39 монографий, трех патентов на изобретение. 

Подготовил 5 докторов и 27 кандидатов наук. 

Четвертый переломный момент в моей жизни 

произошел в 1991. Работая по проблеме Чернобыля, я тесно 

сотрудничал с Шуховцевым Борисом Ивановичем. Он был 

ведущим радиационным гигиенистом, я бы сказал – 

гигиенист от Бога. В 1991 году он предложил мне перейти на 

работу в Гомельский филиал ВНИИИ сельскохозяйственной 

радиологии. В апреле 1991 года я был у него в гостях, и мы 

обсудили возможности и условия моего перехода в 

Гомельский филиал. Это была моя последняя встреча с 

Борисом Ивановичем, его не стало 9 мая… 

Летом 1991 года директор филиала Фирсакова Слава 

Константиновна69создала отдел физико-химических 

измерений и направила в ФИБ-4 объявление о конкурсе на 

замещение должности заведующего. Но я не стал подавать 

 
69Фирсакова С.К. (1940-2010). Доктор биологических наук (1992). 

Награждена орденом «Знак Почета»,  
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документы на участие в этом конкурсе. Работа моего отдела 

по измерениям радионуклидов, даже будучи очень хорошо и 

правильно организована, в чем я уверен, никому не нужна. 

Администрации нужны конкретные предложения по 

реагированию на обстановку: где можно выращивать 

сельхозпродукцию, как и какую; где можно разводить скот и 

как использовать получаемое мясо/молоко. Все это знал и мог 

оформить в виде рекомендаций Борис Иванович. Ему нужны 

были только надежные измерения. А без него все измерения 

теряли смысл. Какое-то время я мог бы пыжиться и пытаться 

делать такие заключения, благо имел большой опыт и слушал 

хороших радиационных гигиенистов. Но это не мое, а врать я 

не хотел. В Белоруссии в то время такого человека, 

гигиениста от Бога как Борис Иванович, не стало.  

В декабре 1991 года я имел беседу со Славой 

Константиновной, и она сказала мне: «Николай Валерьевич, 

почему Вы не подали документы на конкурс? Ведь мы 

готовили его под Вас. Я уже согласовала с горисполкомом о 

предоставлении Вам четырех комнатной квартиры…». Не мог 

же я ей сказать, что без Бориса Ивановича мне в ее институте 

делать нечего. Я ответил: «Слава Константиновна, у меня 

есть ощущение, что СССР скоро распадется... А я хочу 

остаться Гражданином России…». 

В 1992-1993 годы я возглавлял Урало-Сибирское 

отделение экстренной медицинской помощи при 

радиационных авариях, СЦЭМП, «Защита». В 80-е годы 

прошлого столетия в нашей стране определились проблемы, 

потребовавшие создания центра медицины катастроф. 

Произошедшие крупномасштабные чрезвычайные ситуации, 

особенно авария на ЧАЭС, показали, что крайне необходимо 

иметь экстренную службу, укомплектованную специалистами 

высокого уровня для оказания медицинской помощи 

населению, пострадавшему в ЧС. В соответствии с 

Постановлением Правительства СССР от 7 апреля 1990 года 

№339 в Москве были созданы Всесоюзный научно-

практический центр экстренной медицинской помощи при 

Институте хирургии им. А.В.Вишневского АМН СССР и 
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СЦЭМП, «Защита» в системе Третьего Главного 

управления70 при Минздраве СССР. 

Для обеспечения действий на территории СССР в 

СЦЭМП «Защита» входили 5 подразделений с центром в 

Москве на базе института Биофизики. Наш центр 

обеспечивал работу на территории 4 республик и 10 областей 

– от Удмуртии до Красноярского края (край не входил в нашу 

зону ответственности). У нас было создано 4 бригады, 

укомплектованные медиками, радиационными гигиенистами 

и физиками-дозиметристами по 12 человек в каждой. 

Бригады были оснащены необходимым оборудованием: 

автомобилем для радиационной разведки, медицинскими и 

дозиметрическими приборами и оборудованием, 

лекарствами, деньгами и продуктовым пайком на первые 3 

дня автономной работы. Были заключены договоры с 

авиаотрядом Челябинска о том, что при необходимости они 

снимут пассажиров с рейса и предоставят нам необходимое 

количество мест на борту. Договоры также были со 

структурами санитарной авиации на территориях. В задачу 

бригады входило при тесном взаимодействии со службой 

ГО71 организовать санитарно-защитную зону, произвести 

сортировку пострадавших и обеспечить дозиметрическим 

сопровождением работы по ликвидации аварии/инцидента.  

После создания в 1994 году Всероссийского центра 

медицины катастроф «Защита» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации наша структура 

прекратила работать. И с 1994 я возглавляю отдел, который 

занимается информационным обеспечением научных 

исследований. Была создана медико-дозиметрическая БД 

«Человек». При ее создании основным ядром послужил 

регистр облученных граждан, организатором создания 

которого в 60-е годы стал Кирюшкин Валерий Иванович. 

 

 
70 Настоящее название – Федеральное медико-биологическое агентство, 

ФМБА. 
71 Гражданская оборона 
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Кирюшкин Валерий Иванович, 1928-1999. 

Доктор медицинских наук (1971), 

профессор (1974). С 1964 по 1983 работал в 

УНПЦ РМ заведующим клиническим 

отделом (с 1964 года) и заместителем 

директора по научной работе. Автор и 

соавтор 70 научных работ, в том числе 2 

монографий. Подготовил 7 кандидатов 

медицинских наук. 

Для обеспечения пролонгированного наблюдения за 

жизненным статусом и сбором информации о причинах 

смерти облученного населения и их потомков совместно с 

Миррой Михайловной Косенко были разработаны 

необходимые методики. В настоящее время эти методики 

получили дальнейшее развитие. Сейчас в БД «Человек» 

содержится информация о более 132 тысячах облученных 

граждан и их потомках, есть 4,5 тысячи правнуков. БД 

«Человек» является одной из крупнейших и хорошо 

организованной в мире. Для изучения последствий 

радиационного облучения человека наши ученые тесно 

сотрудничают с иностранными коллегами. С американскими 

коллегами мы работаем с 1994 года и по настоящее время в 

рамках Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки 

о сотрудничестве в области изучения радиационных 

воздействий с целью минимизации последствий 

радиоактивного загрязнения на здоровье человека и 

окружающую среду в области эпидемиологии. С 

европейцами мы начали сотрудничать с 1997 года в рамках 

программ, поддерживаемых Европейской комиссии72: INCO-

COPERNICUS 1997-1999 и Пятой, Шестой и Седьмой 

рамочных программ ЕврАТОМ 2000-2015. В связи с 

 
72 Европе́йская коми́ссия (Еврокоми́ссия, ЕК) — высший орган 

исполнительной власти Европейского союза, ответственный за 

подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и 

Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и 

текущие дела союза 
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санкциями, введенными против России в 2015 году, 

сотрудничество с европейскими коллегами по линии 

Еврокомиссии приостановлено. 

Непосредственно наукой я уже не занимаюсь почти 30 

лет (с 1992 года). Являюсь автором и соавтором 44 научных 

работ, в том числе одной монографии. 12 научных работ 

опубликовано в иностранных журналах. 

5.2.3 Друзья и увлечения 

В Челябинске у меня появилось много близких мне 

людей. Слава Богу, появляются и друзья, но здесь я хочу 

рассказать только о пяти из них. Семья Поповых – Вадим и 

Ирина, семья Россинских – Гриша и Галя, и Олег Голубцов. 

На фотографии слева на право Гриша, Ирина, Галя и Вадик. 

Ира и Галя работали в одной лаборатории с Ниной 

(руководитель – Погодин Р.И.). Если Нина была большим 

специалистом в радиохимии стронция, то Ира была лучшая в 

стране в радиохимии плутония. Небольшой пример. Работая 

по проблеме Чернобыля, мы общались со специалистами из 

ИБФ. Разговор зашел о количестве проб плутония, которое 

можно сделать за рабочий день. Представители ИБФ сказали: 

2-3 пробы. Ира делала в рабочий день более десяти… В 1987 

году я выступал на совещании, посвященном итогам 

проведенных работ по прошествии одного года с момента 

аварии на ЧАЭС. На основе радиохимии произвел оценку 
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возможных доз облучения. Так, в сравнении с коллегами из 

ИБФ и ФИБ-1, я располагал данными, которые получили 

сотрудники Роберта Ивановича за 4 двухнедельные 

командировки. У нас были измерения для 103 человек, в 

ФИБ-1 за тоже время – 68 человек, ИБФ – 52 человека. 

Галя тоже занималась радиохимией в лаборатории 

Погодина Р.И., только в качестве лаборанта. Гриша работал 

на ЧТЗ73 в управлении главного механика, а Вадим работал в 

службе снабжения в ЧВВАКУШ74. Детей у Россинских двое: 

Игорь и Лена; у Поповых – Катя. Сейчас у них уже внуки.  

Наши семьи с детьми объездили практически все 

туристические базы в Челябинской области. Профсоюзный 

комитет хорошо обеспечивал нас, как сотрудников, 

бесплатными путевками на базы, а детей – в пионерские 

лагеря. Наши дети тоже хорошо знакомы друг с другом. Для 

детей по линии профкома организовывали, кроме новогодней 

елки, различные праздники:  

✓ День птиц - изготавливали скворечники и 

вешали в лесу,  

✓ «Папа, мама, Я – спортивная семья» - зимой в 

лесу размечали трассу 2 км. Семьи бежали на лыжах 

эстафету: мужчины 4 км, женщины 2 км и ребенок 2 

км. 

Мой уход из семьи прекратил наши совместные регулярные 

встречи. Но, по отдельности, и Поповы, и Россинские 

встречались и со мной, и с Ниной. Поповы и Россинские 

восприняли Виту, но, все-таки разница в возрасте, она 

ровесница их детям, не сделали наши общения регулярными. 

Первым из нашей компании ушел Вадим, (12.08.1949 - 

02.05.2016), а затем Галя, (18.09.1945 – 26.07.2021). Вадима 

мои дети очень любили: «он добрый». Когда они были 

маленькими, то называли его «тётя Вадик». Он не обижался. 

Галя была самой оптимистичной из нашей компании. Как бы 

 
73 Челябинский тракторный завод 
74 Челябинское высшее военное авиационное командное училище 

штурманов 
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не было плохо, у нее: «Всё хорошо!». Галя, Гриша и Ира 

заболели ковидом. Гриша даже попал в реанимацию, к 

счастью, организм справился. А вот Гали не стало… 

С Олегом я познакомился в начале 80-х годов. 

Знакомство было связано с работой. До знакомства с Олегом 

у меня был достаточно большой опыт общения с офицерами. 

Но таких эрудированных людей среди военных раньше не 

встречал. 

Голубцов Олег Иванович, 17.08.1946 – 

21.11.2002. Получил образование в 

Каспийском высшем военно-морском 

училище им. С.М.Кирова, факультет 

радиационной, химической и 

биологической защиты. Служил на 

Северном флоте, инженер-капитан. В 

одном из походов, при ликвидации аварии 

на реакторе, был переоблучен. Списали в 

береговую службу, порт Североморск. Потом его переводом 

направили в Челябинск, где он стал возглавлять отдел 

противорадиационной и противохимической защиты в штабе 

ГО Челябинской области. Когда он приходил ко мне в ФИБ, 

все у меня спрашивали – «это что за «черный полковник»?». 

Он в то время еще был капитаном второго ранга 

(подполковник армейский), но форма-то черная, военно-

морская.  

Олег великолепно умел ставить задачи. Готовя 

кандидатскую диссертацию, он описал мне алгоритмы, по 

которым можно рассчитать необходимые запасы средств 

противорадиационной и противохимической защиты исходя 

из численного состава области и с учетом возрастных 

особенностей. Я написал две компьютерные программы, и мы 

внедрили их в штабе ГО Российской Федерации. 

В 1986 году он готовил диссертацию к предзащите и 

попросил ее распечатать. У меня тогда уже был наш 

отечественный персональный компьютер с принтером. Я 18 

августа уезжал в командировку в Чернобыль. Олег пришел ко 

мне на работу в свой день рождения, воскресение 17 августа. 
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Мы все распечатали и выпили за его день рождения. Утром, 

садясь в самолет, я его увидел в салоне. Он тоже по линии ГО 

был направлен в Чернобыль, хотя еще вчера он ничего не 

знал о предстоящей командировке. 

В конце 80-х годов я заинтересовался компьютерными 

географическими картами-схемами – увидел в журнале 

Scientific American75 как работают на компьютере с 

картографической информацией. Попробовал и сумел сам 

оживить карту. Олег сразу предложил: «Давай на ней 

отобразим все места массового скопления людей (школы, 

детские сады, кинотеатры и т.п.). По алгоритму для расчета 

распространения примесей в атмосфере, построим сектор. 

Допустим, если произошла авария на объекте, содержащим 

хлор, например, водоочистные сооружения. Последствия от 

отравления хлором, могут быть серьезными. Но если людей 

предупредить и поднять на этаж выше первого, то через час, 

максимум 3, можно спокойно выходить из помещения». Я 

нашел программиста, Ахраменко Бориса, который разработал 

свой формат для работы с картографией. Проблема состояла в 

том, что имеющиеся тогда компьютеры обладали малой 

оперативной и дисковой памятью. Мощность видеокарт не 

позволяла быстро разворачивать графику на экране. 

Созданный Борисом редактор картографической информации 

оказался предтечей системы «ДубльГис»76. Но мы, в отличие 

от авторов «ДубльГис» из Новосибирска, дальнейшего 

развития своей системы не осуществили. В конце 80-х годов 

– начале 90-х мы внедрили свои разработки в нескольких 

городах: Нижний Тагил, Магнитогорск, Тула, Новокузнецк, 

Челябинск и т.д. Демонстрация программы на учениях ГО в 

Архангельском в 1993 году получила хорошие отзывы, но не 

принесла реальных договоров. 

Переоблучение Олега при его службе на подводной 

лодке, скорее всего, оказало существенную роль в его 

 
75  научно-популярный американский журнал, выпускающийся с 28 

августа 1845 года 
76 международная картографическая компания, выпускающая 

одноимённые электронные справочники с картами городов с 1999 года. 
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преждевременной смерти. От первой жены, Людмилы, у него 

остался сын, Сергей и дочь Ольга. На современных 

фотографиях Сергей выглядит копией Олега. 

Живя в Челябинске, я до своих 32 лет регулярно играл 

в волейбол, потом, от лени, и, мотивируя, что много езжу в 

командировки (авария на ЧАЭС) прекратил. Максима брал с 

собой на тренировки, где он постепенно привыкал к игре с 

мячом.  

В 1978 году я сыграл в первенстве города по шашкам. 

При четырех победах проиграл 2 партии и поделил 7-12 

место при 40 участниках. Потом надолго забросил игру в 

шашки до появления в нашем Центре замечательного 

человека – Бергельсона Вадима Маркусовича. Он был кмс в 

шашки, и, когда он узнал, что я сильно играю в шашки, 

предложил выступить на первенстве города среди 

коллективов. В 1993 году мы сыграли и очень удачно – 

заняли третье место. Нас обогнала сборная тренеров и 

детская спортивная школа.  Я, на первой доске, при четырех 

победах и одной ничье, проиграл только партию, Пете 

Чернышеву.77 В этом же году я сыграл еще один турнир – 

первенство города и занял 4 место при 20 участниках. 

Результат - 3 победы, 3 ничьих и одно поражение в 

последнем туре от Лаптева. Лаптев стал чемпионом города, 

одержав победы во всех партиях, при одной ничье. Но дальше 

я прекратил играть в шашки в турнирах. 

В это же время, в конце 80-х я вернулся к своему 

хобби еще со студенческих лет – преферанс. В начале 90-х 

годов в Челябинске была создана федерация спортивного 

преферанса. У истоков ее создания стоял Селянский 

Александр, к сожалению, его давно уже с нами нет. Мы стали 

регулярно проводить первенство города, потом области. 

Один раз мне повезло - стал чемпионом области. Я принял 

участие в разработке системы подсчета очков. Любителей 

преферанса, играющих в Челябинске, но, как я думаю и 

вообще в стране, можно разделить на три крупные группы: 

 
77 Чернышев Петр, в настоящее время международный гроссмейстер 
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бывшие военные, спортсмены и научно-техническая 

интеллигенция. Перечисление займет много времени, но 

отмечу очень интересных людей, с которыми на почве 

преферанса мне удалось познакомиться:  

✓ Алашов Александр Николаевич, полковник, 

начальник военной приемки на ПО «Полет» 

✓ Димов Павел Григорьевич, канд. мед. наук, 

ведущий патологоанатом Челябинской области 

✓ Лазарев Геннадий Фёдорович, член союза 

писателей 

✓ Салин Анатолий Иванович, заслуженный врач 

РФ 

✓ Саломатин Вениамин Владимирович, доктор 

мед. наук, профессор, зав. кафедры биохимии 

Челябинского медицинского института78 

✓ Пальчиков Евгений Николаевич, легкоатлет-

спринтер, кандидат в мастера спорта, рекордсмен 

Челябинской области. 

Первые пять человек уже ушли от нас… С Евгением мы 

периодически видимся/созваниваемся. 

В конце 90-х годов я стал играть в Интернете в преферанс и 

другие карточные и логические игры: деберц, белот парный, 

дурак переводной, гениум. С 2007-2008 года прекратил 

участие в очных турнирах по преферансу, но чтобы 

тренировать головной мозг, продолжаю играть в Интернете и 

достаточно успешно. 

 
78 Настоящее название - Южно-Уральский государственный медицинский 

университет 
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6 Защитники Отечества 

бойти тему защиты Отечества никак невозможно. 

Только в XX веке страна участвовала в большом 

количестве войн, крупнейшие из которых Первая и 

Вторая мировая (Великая Отечественная война) и в 

гражданской войне. 

Еще до начала работы над родословной я 

познакомился с сайтом Мемориал. Здесь я искал информацию 

о пропавшем без вести брате моей бабушки, пропавшем без 

вести брате моей мачехи, и помогал поиску моим друзьям и 

знакомым. 

При восстановлении родословной, имея 

компьютерные копии МК, РС и ИС по селу Радомка, церковь 

Трех Святителей, мне удалось достаточно подробно найти 

кровных родственников не только по фамилиям «Кучма» и 

«Ерошенок». Для значительной части родственников 

женского пола мне удалось проследить их судьбу после 

выхода замуж. В приложении 8 приведен список фамилий в 

моем дереве. Возник интерес посмотреть: кто из моих 

кровных родственников защищал Отечество. Мне повезло – 

нашел сайт, посвященный Первой мировой войне. 
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Сейчас существует уже несколько сайтов, но для 

своего поиска я использовал, кроме этих двух сайтов, еще 

сайт «Память Народа», https://pamyat-naroda.ru/. На нем 

можно найти подлинные документы о награждении людей, не 

только погибших, но и прошедших Великую Отечественную 

войну. К сожалению, про участников Гражданской войны, 

крайне мало персональной информации.  

Проведя поиск по кровным родственникам со стороны 

моей мамы, я обнаружил 43 человека участника Первой 

Мировой войны, и 104 человека, участвовавших в Великой 

войне. Из участвовавших в ВОВ четыре человека прошли 

Первую мировую. По ветке со стороны папы я такой поиск 

пока не проводил, так как восстанавливал в ней только 

прямых кровных родственников. Два человека, брат и муж 

моей бабушки, со стороны папы, были участниками ВОВ.  

Есть возможность выполнить восстановление ветки со 

стороны папы, аналогично выполненной работе по линии 

мамы. Да и по линии мамы полное восстановление 

произведено только по украинской части ветки. В ГАСО есть 

МК Петропавловской, Введенской и Покровской церквей (см. 

приложение). К сожалению, работа с ними возможна только в 

архиве. Поэтому такая работа потребует значительного 

времени, но желание ее провести у меня присутствует. 

https://pamyat-naroda.ru/
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Первоначально я предполагал представить всю 

информацию о кровных родственниках, защищавших 

Отечество. Но пока отказался – решил представить 

табличным материалом. Принять такое решение меня 

заставили два существенных факта:  

1. Неполная информация по родственникам со стороны мамы 

и практически отсутствующая информация со стороны папы.  

2. Информация о награждениях (первичные документы, 

рапорты и т.п.) достаточно обширная, что существенно 

увеличит объем книги. На данный момент такой информации 

более 50 страниц.  

Возможно, позже я напишу отдельную книгу о героях 

Великой войны. 

До Первой Мировой войны из РС и МК я установил, 

что 22 человека несли воинскую службу. Двое из них в 1812 

году были отданы в ополчение и не вернулись. Скорее всего, 

они погибли в сражениях Отечественной войны 1812 года: 

Ерошенок Василий Ефимович, 1791 года рождения и 

Кучма Марко Саввич, 1792 года рождения. Их воинская 

специальность не известна. В таблице представлены 

защитники Отечества, которые служили в XIX веке. 

В таблице через запятую указан год, на который 

известно воинское звание или год увольнения в запас. 

Рекруты были установлены из информации в РС – там указан 

год, в котором их отдали в рекруты. Остальные – из МК при 

венчании или при рождении ребенка. 
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ФИО Рожде-

ния 

При-

зыв 

Звание/ 

cпециальность 

Бондаренок Родион Васильевич 1833 1855 рекрут 

Горбач Родион Трофимов 1833 1855 рекрут 

Горбач Харитон Данилович 1854  рядовой, 1881 

сапер 

Ерош Семен Тихонович 1856  рядовой, 1891 

Кучма Григорий Демьяович 1843  солдат, 1877 

Кучма Евсей Савич 1856  солдат, 1882 

Кучма Захарий Иванович 1829 1849 рекрут 

Кучма Климентий Якимович 1827 1847 рекрут 

Кучма Макар Иванович 1836 1855 рекрут 

Кучма Мирон Яковлевич 1794 1815 рекрут 

Кучма Никита Петрович 1864  рядовой, 1888 

пехота 

Кучма Савва Кириллович 1858  рядовой, 1885 

пехота 

Кучма Семен Иванович 1825 1848 рекрут 

Лемешко Кондрат Каленикович 1868  солдат. запас, 1895 

Мирончук Тит Григорьевич 1869  солдат. запас, 1895 

Мирончук Харитон 

Герасимович 

1855  ефрейтор, 1892 

Скрипник Алексей Никитич 1870  солдат, 1893 

Тризна Варфоломей Петрович 1857  солдат, 1881 

Черняк Потап Тимофеевич 1808 1828 рекрут 

Шморгун Илья Кириллович 1867  солдат, 1893 

6.1 Первая мировая война 

а сайте «Памяти героев Великой войны 1914-1918 

годов» расположена информация об убитых, 

раненых, попавших в плен, пропавших без вести или 

попавших в госпиталь по болезни. Для некоторой 

части моих родственников участие в войне определилось из 

МК при рождении ребенка. Удалось установить, что 

участвовало в Первой мировой войне 43 человека. Четверо их 

них погибли:  

❖ Кожедуб Дмитрий Миронович, 1894 г.р., рядовой, 9-

й пехотный Ингерманландский полк, погиб 27.05.1915, 

с. Пникут, Мостисский р-н Львовской обл., Украина 
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❖ Кучма Андрей Климентьевич, 19.12.1896, гренадер, 

12-й гренадерский Астраханский полк, погиб 

21.09.1916, с. Затурцы, Локачинский р-н Волынской 

обл., Украина 

❖ Кучма Ефрем Мамонтович, 28.01.1897, рядовой, 284-

й пехотный Венгровский полк, погиб 19.10.1916, с. 

Вито́ниж, Рожищенский р-н Волынской обл., Украина 

❖ Кучма Иван Михеевич, 1895г.р., стрелок, 38-й 

Сибирский стрелковый полк, погиб 17.07.1916, 

Огинский канал79, Белоруссия.  

1 человек пропал без вести: Кожедуб Лаврентий 

Моисеевич, 10.08.1889, рядовой 284-й пехотный 

Венгровский полк, 06.06.1916 

38 человек прошли войну. В таблице представлены 

участники Первой мировой войны. 

 
79 построен в 1767—1783 годах, соединяет реки Ясельда (бассейн 

Припяти) и Щара (бассейн Немана), соединяя таким образом 

Балтийское море с Чёрным 
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Участники Первой мировой войны 
ФИО Д. рожд. звание Место службы 

Алексеенок 

Александр 

Матвеевич 30.08.1893 

рядовой 

101 пехотный 

Пермский полк 

Алексеенок Матвей 

Семенович 1871 

дружин-

ник 

442 пехотная 

Черниговская 

дружина 

Алексеенок Михаил 

Григорьевич 19.09.1884 

рядовой 412 пехотный 

Славянский полк 

Горбач Гордей 

Савич 03.01.1896 

гренадер 12 гренадерский 

Астраханский полк  

Евтушенок Дмитрий 

Сергеевич 10.05.1893 

рядовой 403 пехотный 

Вольский полк  

Ерош Стефан 

Алексеевич 29.07.1889 

 1915 год. 

Действующая армия 

Ерош Харитон 

Семенович 28.09.1885 

 11.1916 год. 

Действующая армия  

Захарченок Денис 

Христофорович 04.10.1884 

рядовой 246 пехотный 

Бахчисарайский полк 

Кожедуб Александр 

Алексеевич 03.09.1888 

рядовой 725 пехотный 

Чесменский 

(Кулевчинский) полк 

Кожедуб Евстафий 

Корнилович 22.09.1881 

 04.1916. Действующая 

армия  

Кожедуб Конан 

Филиппович 03.03.1895 

рядовой 27 пехотный 

Витебский полк 

Кучма Григорий 

Николаевич 28.09.1896 

гренадер 12 гренадерский 

Астраханский полк  

Кучма Иван 

Васильевич 21.07.1879 

рядовой 78 Сибирский 

стрелковый полк 

Кучма Иосиф 

Мамонтович 23.12.1893 

рядовой 52 пехотный 

Виленский полк 

Кучма Петр 

Зиновьевич 20.12.1890 

ефрей-

тор 

63 пехотный 

Углицкий полк 

Кучма Семен 

Зиновьевич 16.04.1896 

гренадер 12 гренадерский 

Астраханский полк  

Кучма Стефан 

Яковлевич 01.01.1881 

рядовой 305 пехотный 

Лаишевский полк 

Кучма Тимофей 

Евдокимович 01.09.1895 

рядовой 103 пехотный 

Петрозаводский полк  

Кучма Фёдор 

Фокеевич 19.04.1891 

ефрей-

тор 

138 пехотный 

Болховский полк 
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Участники Первой мировой войны 
ФИО Д. рожд. звание Место службы 

Кучма Яков Савич 22.10.1888 

рядовой 284 пехотный 

Венгровский полк 

Лемешко Григорий 

Дмитриевич 19.11.1892 

рядовой 129 пехотный 

Бессарабский полк  

Лемешко Иван 

Стефанович 18.04.1892 

стрелок 38 Сибирский 

стрелковый полк 

Лупан Петр 

Романович 12.06.1888 

дружин-

ник 

210 Саратовская 

дружина 

Мироненок Иван 

Наумович 07.01.1882 

рядовой 125 пехотный 

Курский полк 

Мысник Филипп 

Ефимович 1880 

рядовой 42 военная 

хлебопекарня 13 рота 

Ницук Емельян 

Фёдорович 17.07.1892 

рядовой 403 пехотный 

Вольский полк 

Осадчий Иван 

Евтихьевич 16.06.1894 

рядовой Каменецкий пехотный 

полк 

Примак Фока 

Григорьевич 21.07.1896 

ефрей-

тор 40 Сибирский полк 

Рак Семен 

Лаврентьевич 02.02.1896 

рядовой 2 гренадерский 

Ростовский полк 

Рак Федосий 

Власович 18.01.1897 

рядовой 

45 Сибирский полк 

Смага Василий 

Евсеевич 01.01.1895 

стрелок 38 Сибирский 

стрелковый полк 

Стось Владимир 

Павлович 17.07.1877 

 12.1916. Действующая 

армия  

Стось Фома 

Онисимович 07.07.1882 

рядовой 552 Сольвичегодский 

полк 

Тризна Яков 

Кондратьевич 1893 

рядовой 9 пехотный 

Ингерманландский 

полк 

Хлыстун Самон 

Денисович 15.11.1895 

рядовой 

269 запасной батальон 

Шевчик Макар 

Павлович 1894 

 11.1915. Действующая 

армия 

Шелестун Евмений 

Демьянович 18.09.1883 

 08.1916. Действующая 

армия  

Шелестун Петр 

Миронович 07.10.1896 

гренадер 12 гренадерский 

Астраханский полк 
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По гражданской войне информация практически 

отсутствует. Из доступных источников есть два издания: 

«Именной список потерь на фронтах в личном составе 

Рабоче-Крестьянской Красной Армии за время гражданской 

войны» и Дополнения к нему [92]. В этих списках я произвел 

поиск моих родственников. Было найдено одно частично 

совпадение. 

 

Признать эту запись, как относящуюся к Лемешко 

Григорий Дмитриевич, 19.11.1892, с. Радомка. Участник 1 

мировой войны. Рядовой, 129-й пехотный Бессарабский полк 

не представляется возможным. По этой причине я не внес эту 

информацию в родословную. 

Все документы, относящиеся к белому движению, по 

состоянию на 2021 год очень плохо структурированы и плохо 

представлены для возможного поиска. Есть предположение, 

что и в будущем никакого прорыва в их представлении не 

произойдет: нет необходимой архивной и финансовой 

поддержки. 
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6.2 Великая Отечественная война 

ападение фашистской Германии на СССР стало 

страшным испытанием для всего нашего народа. 22 

июня был издан указ о мобилизации 

 

В ходе войны при освобождении оккупированных 

территорий Народный комиссар обороны И. Сталин издал 

приказ о порядке призыва граждан на освобождаемых 

территориях:  
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Приказ Народного Комиссара Обороны СССР о призыве 

в Красную Армию граждан, проживающих на 

освобождаемых от оккупации территориях 

№ 089 9 февраля 1942 г. 

Войска действующей армии, ведя героическую 

борьбу на фронте против фашистских оккупантов, 

должны своевременно получать пополнение 

живой силой. 

Наличные воинские контингента нашей страны 

обеспечивают нам с избытком полное 

удовлетворение всех потребностей как в 

пополнении, так и в новых формированиях. 

Однако в связи с транспортными трудностями уже 

подготовленные для фронта большие массы 

пополнения очень часто задерживаются в пути, 

запаздывают и прибывают в действующие части 

несвоевременно. 

Между тем кроме данного основного источника 

пополнения в полосе действующих армий имеется 

значительная, но до сих пор не использованная 

возможность наладить приток живой силы в 

войска непосредственно на месте. 

Эта возможность заключается в использовании 

ещё не служивших в армии военнообязанных 

освобождаемых от немецкой оккупации советских 

районов и областей. 

Советское население освобождённых территорий 

горит ненавистью к захватчикам и желанием с 

оружием в руках участвовать в деле дальнейшего 

освобождения от фашистских хищников 

Советской Родины. 

Приказываю: 

1. Обязать военные советы действующих армий 

для пополнения живой силой своих частей 

призывать в порядке мобилизации советских 

граждан в ряды Красной Армии. 
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Призыву подлежат граждане освобождаемых от 

оккупации территорий в возрасте от 17 до 45 лет 

из числа лиц, не призывавшихся в Красную 

Армию в течение истёкших месяцев войны. 

2. Во всех армиях незамедлительно сформировать 

запасные полки, которые и должны осуществлять 

практически отсев, призыв и боевую подготовку 

этих контингентов в полосе действия своих армий. 

3. Приказ ввести в действие немедленно, передав 

его по телеграфу. 

4. Главному управлению формирования [и 

укомплектования войск] Красной Армии дать 

подробные инструкции армиям о порядке 

наилучшего проведения настоящего приказа в 

жизнь. 

Народный комиссар обороны И. Сталин 

В Великой войне приняли участие 106 человек, из них пять 

человек прошли Первую мировую. 

6.2.1 Участники двух войны - Первой и Великой 

з кровных родственников, принимавших участие в 

Первой мировой войне, на Великую войну попали 

пять человек. Четверо были военнослужащими, а вот 

судьба одного оказалась печальной: по возрасту, он не 

подлежал к мобилизации, но … попал в плен… 

Евтушенко Дмитрий Сергеевич, 10.05.1893. В Первую 

мировую он воевал рядовым в 403 пехотном Вольском полку, 

был ранен 25 мая 1916 года. 

Я нашел сведения о нем в карточке военнопленного 

«Stalag XVII B». В карточке военнопленного указано 

«гражданский», место службы «стройбат». В плен он попал 

10.10.1941 года около деревни Зубково (Гагаринский р-н 

Смоленской области). Скорее всего, его мобилизовали на 

строительство оборонительных сооружений. В годы Великой 

Отечественной войны деревня была оккупирована 
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гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в 

марте 1943 года. 

Учетная карточка военнопленного 
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Сейчас такие учетные карточки хранятся в архиве МО80. Там 

же я нашел расположение лагеря. 

Лагерь «Stalag XVII B» расположен в Гнайксендорф 

(Gneixendorf) на севере Австрии, примерно в 80 км от Вены, 

функционировал с 10.1939 по 3.1945. Евтушенко был 

доставлен в лагерь 15.11.1941, где он умер 01.01.1942 от 

сыпного тифа и похоронен на лесном кладбище Krems-

Gneixendorf. 

 

Три человека в Первую войну воевали в 12-ом гренадерском 

Астраханском полку. Двое из них погибли в ВОВ, а один 

пропал безвести. 

❖ Горбач Гордей Саввич, 03.01.1896, рядовой 236-й 

стрелковый Нерчинский ордена Кутузова полк, 106-й 

стрелковая Забайкальско-Днепровская 

Краснознамённая ордена Суворова дивизия, погиб 

08.12.1943 в Белоруссии, Полесская обл., 

Домановичский р-н, с. Остров. 

❖ Кучма Семен Зиновьевич, 16.04.1896, рядовой, 188-й 

стрелковый полк, 106-й стрелковая Забайкальско-

 
80 Министерство обороны 
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Днепровская Краснознамённая ордена Суворова 

дивизия, погиб 18.10.1943 в Белоруссии, Гомельская 

обл., Лоевский р-н, с. Мохово. 

❖ Кучма Григорий Николаевич, 28.9.1896, майор, нач. 

2 отделения штаба 8 стрелкового корпуса, пропал без 

вести в августе 1941 года. Поступил на службу в 

РККА 06.06.1919. В звании капитана был награжден 

16.08.1936 Орденом «Знак Почета». 

И только один прошел всю войну: Кучма Тимофей 

Евдокимович, 01.09.1895. В Первую мировую войну воевал 

рядовым в 103 пехотном Петрозаводском полку, был дважды 

ранен. В ВОВ он был призван 20.09.1943. Гвардии 

красноармеец, сапер, 67 гвардейский отдельный саперный 

батальон 57 гвардейской стрелковой дивизии, участник 

штурма Берлина, награжден 03.05.1945 Орденом Славы III 

степени.  

Из наградного листа:  

«Краткое конкретное изложение личного 

боевого подвига:  

За время наступательной операции от р.Одер 

до уличных боев в городе Берлин проявил 

образцы мужества и отваги.  

16.04.45 участвовал в восстановлении 

подорванного противником моста через канал 

на берлинском шоссе под сильным огнем 

противника и личной храбростью содействовал 

успеху продвижения подвижной техники и 

прорыву мощного оборонительного рубежа 

противника. 

25.04.45 под интенсивным огнем противника 

вместе с группой сапер уничтожал на улицах 

Берлина барьеры, что способствовало успеху 

продвижению танков, самоходных установок и 

артиллерии» 

Командир 67 осапб, Гв. майор Гусев 

Див. комис. 57 Гв. ст.д. Гв. капитан 

Слипченко  
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Судя по  документу, в ВОВ он ранений не имел.  
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6.2.2 Пропавшие без вести 

з остальных, принявших участие в ВОВ (101 человек), 

36 пропали без вести, в таблице они поименованы. 

Три человека начали служить в армии еще до начала 

войны: Кучма Иван Агеевич, Горбач Петр 

Петрович и Бондаренок Стефан Авраамович 

5 человек ушли добровольцами на фронт в июне 1941 года 

(по возрасту они не подлежали мобилизации): 

➢ Верхулевский Георгий Михеевич,  

➢ Голуб Кирилл Андреевич,  

➢ Кожедуб Алексей Филиппович,  

➢ Кольниченок Иван Ильич  

➢ Примак Иван Евтихьевич. 

16 человек были призваны в июне-июле 1941 года и 12 

человек были призваны в армию в сентябре 1943 года. Все 

призывники 1941 года, кроме одного, Кожедуба Павела 

Прокопьевича (пропал без вести в 1942 году), пропали без 

вести в 1941 году. Призыв 1943 года состоялся после 

освобождения Сосницкого района от немецко-фашистских 

захватчиков, и все призванные, кроме одного, пропали без 

вести в том же 1943 году. Кожедуб Андрей Алексеевич, 

прошел всю войну и пропал без вести в апреле 1945 года. Все 

пропавшие без вести, кроме одного, рядовые. Хоменок Илья 

Архипович – старшина. Странно, что он был призван только 

в 1943 году. 

В документах, найденных на пропавших без вести, 

образовательный уровень не указан. Все они, кроме Горбач 

Петра Петровича (член ВКП(б) и Трофимова Николая 

Евграфовича (член ВЛКСМ), беспартийные. Шесть человек 

до призыва в армию семью не завели. Один, Кожедуб 

Андрей Алексеевич, награжден 06.11.1943 медалью «За 

Отвагу». 
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Пропавшие без вести 
ФИО Дата рожд. Призыв Пропал 

Кучма Иван Агеевич 1919 авг.37 июл.41 

Горбач Петр Петрович 1918 1939 июл.41 

Бондаренок Стефан 

Авраамович 

07.01.1920 09.11.1940 дек.41 

Алексеенок Григорий 

Михайлович 

01.03.1914 июн.41 июн.41 

Верхулевский Георгий 

Михеевич 

08.01.1904 июн.41 сен.41 

Голуб Кирилл Андреевич 18.03.1900 июн.41 июн.41 

Захарченок Стефан Наумович 23.03.1914 июн.41 июн.41 

Кожедуб Алексей 

Филиппович 

11.02.1901 июн.41 авг.41 

Кольниченок Иван Ильич 19.4.1891 июн.41 июн.41 

Коробка Антон Филиппович 14.07.1913 июн.41 сен.41 

Кучма Семен Михевич 01.09.1913 июн.41 сен.41 

Мироненок Стефан Иванович 31.10.1910 июн.41 июл.41 

Примак Алексей Семенович 15.03.1909 июн.41 сен.41 

Примак Иван Евтихьевич 27.06.1899 июн.41 сен.41 

Скрипник Максим Титович 19.01.1906 12.07.1941 авг.41 

Скрипник Алексей Титович 03.10.1908 июн.41 сен.41 

Хижняк Кузьма Максимович 01.11.1906 июн.41 сен.41 

Хоменок Андрей Романович 26.10.1913 июн.41 сен.41 

Шамара Сергей Иванович 25.06.1911 июн.41 июн.41 

Швец Иван Владимирович 14.11.1909 июн.41 ноя.41 

Швец Стефан Афанасьевич 25.12.1905 июн.41 сен.41 

Трофимов Николай 

Евграфович 

1912 26.06.1941 ноя.41 

Бондаренок Фёдор Авраамович 19.04.1908 июл.41 авг.41 

Кожедуб Павел Прокопьевич 21.01.1908 29.07.1941 02.04.1942 

Бордак Стефан Дмитриевич 08.12.1911 сен.43 сен.43 

Кожедуб Василий Петрович 30.01.1893 сен.43 окт.43 

Кучма Афанасий Прокопьевич 24.10.1906 сен.43 сен.43 

Кучма Мина Прокопьевич 09.12.1902 сен.43 окт.43 

Осадчий Дмитрий Гаврилович 01.10.1923 сен.43 сен.43 

Скрипник Василий Исаакович 1925 сен.43 сен.43 

Скрипник Михаил Алексеевич 01.11.1915 сен.43 сен.43 

Шевчик Иван Степанович 14.09.1910 сен.43 сен.43 

Кожедуб Андрей Алексеевич 17.10.1902 20.09.1943 апр.45 

Кожедуб Никита Данилович 02.04.1911 23.09.1943 окт.43 

Хоменок Илья Архипович 19.07.1916 23.09.1943 окт.43 

Кольниченок Игнат Данилович 27.05.1906 17.10.1943 окт.43 
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6.2.3 Погибли 

тдали жизнь за Родину 28 человек. В таблице они все 

поименованы. 

24 человека были рядовыми, 1 младшим сержантом, 

один сержантом и 2 – офицерами: младший лейтенант 

и старший лейтенант.  

Оба офицера, Горбач Василий Гордеевич и Кучма Фома 

Авдеевич,   и мл. сержант Кучма Семен Евдокимович (мой 

дядя, брат моей мамы) были профессиональными военными. 

❖ Горбач Василий Гордеевич, 28.02.1919 - 06.10.1943. 

Старший лейтенант, командир 9-й стрелковой роты 

1188 стрелкового полка. Умер от ран и похоронен 

рядом с д. Бардино, Невельский р-н Калининской 

области (со 02.09.1957 Невельский район включен в 

состав Псковской области).  

❖ Кучма Фома Авдеевич, 05.10.1906 - 15.07.1943. 

Младший лейтенант, командир взвода пулеметной 

роты 351 стрелкового полка. Погиб в бою рядом с д. 

Суворово Залегощенский р-н Орловской области. 

❖ Кучма Семен Евдокимович, 1913 - 08.03.1944.  

Младший сержант 249 отд. истребительно-

противотанковый дивизион 529 стрелкового полка. 

Умер от ран, перезахоронен в 1961 г в братскую 

могилу с. Роскошная Ставищанский р-н Киевской 

области. 

6.2.4 Прошли всю войну 

считал, что человек прошел всю войну, если не 

обнаружил в архиве запись, что он человек погиб или 

пропал без вести. Таких людей было 37 человек. Из 

них об участии четверых было установлено только по 

случаю награждения к 40-летию Победы орденом 

Отечественной войны: Горбач Стефан Петрович, 27.03.1912; 
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Коробка Михаил Филиппович, 02.11.1916; Коток Марк 

Иванович, 01.01.1912 и Коток Стефан Павлович, 14.12.1913.  

Один человек, Кучма Филипп Яковлевич, 02.07.1917 на сайте 

«Память народа» указан дважды: 

• красноармеец, 981 сп, 253 сд, пропал без вести 

20.01.1942 в бою за станцию Балаклея (Харьковская 

обл.) 

• и при полном совпадении во втором документе 

указано – награжден 06.04.1985 орденом 

Отечественной войны II степени 

В 1985 году, в честь 40-летия Великой Победы над 

фашизмом, орденом Отечественной войны были награждены 

все живые на тот момент ветераны войны. Выдержка из Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года:  

«произвести награждение орденом Отечественной войны I 

степени: 

❖ лиц, принимавших непосредственное участие в 

Великой Отечественной войне в составе действующей 

армии, партизанских формирований или в подполье, 

получивших ранения в боях, награждённых в период 

Великой Отечественной войны орденами СССР либо 

медалями «За отвагу», Ушакова, «За боевые заслуги», 

Нахимова, «Партизану Отечественной войны»; 

❖ инвалидов Великой Отечественной войны, 

получивших ранения в боях. 

Орденом Отечественной войны II степени: 

❖ лиц, принимавших непосредственное участие в 

Великой Отечественной войне в составе действующей 

армии, партизанских формированиях или в подполье, 

если они не подлежат награждению орденом 

Отечественной войны I степени в соответствии с 

настоящим Указом».  

Действие Указа Президиума Верховного Совета СССР 

распространялось и на участников войны с Японией. 

Юбилейным вариантом ордена  Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года награждено: 

орденом I степени — около 2 миллионов 54 тысяч человек, 
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орденом II степени — около 5 миллионов 408 тысяч человек 

[93]. 

Коробка Михаил Филиппович был награжден орденом 

Великой Отечественной войны первой степени. 

5 человек начали службу в РККА еще до начала ВОВ: 

➢ Кожедуб Григорий Лаврентьевич, 24.01.1914. 

Поступил на службу 09.01.1936. В январе 1942 года 

лейтенант и был награжден орденом Красной Звезды. 

Воевал в Сталинграде. В сентябре 1945 года гв.майор, 

слушатель Академии Красной Армии, в 1946 году 

полковник, окончил службу 28.10.1966. В 1985 году 

награжден орденом Отечественной войны I степени.  

➢ Тризна Стефан Власович, 08.12.1915. Поступил на 

службу 12.02.1937. 22 января 1944 года ст.лейтенант 5 

ст.роты, 1085 сп 322 сд 1 УкрФ награжден орденом 

Красной Звезды. В январе 1944 года был ранен. 

Окончил службу 07.02.1946. В 1986 году награжден 

орденом Отечественной войны II степени. 

➢ Кожедуб Михаил Моисеевич, 24.11.1939 был призван 

в 1939 году. В ВОВ ст.сержант, радиотелеграфист 89 

тяжелой гаубичной артиллеристской бригады 

разрушения, оборонял Сталинград, где был ранен. 

Брал Берлин. Имеет 8 наград. 

➢ Коток Василий Павлович, 16.01.1920 был призван 

09.1940. Сержант, командир отделения 107 стр. 

бригады 61 армии, имел знак отличия «Снайпер 

Отечественной войны. Воевал на Малой земле. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени 

за подвиг, совершенный разведке. Тяжело ранен 

(ампутация правой ноги) 24.03.1943 

➢ Кучма Михаил Агеевич, 13.10.1920. Поступил на 

службу 28.10.1940. Воевал в Дунайской военной 

флотилии, офицер-связист. Имеет 9 наград, завершил 

службу 09.11.1960 в звании капитан. В 1985 году 

награжден орденом Отечественной войны II степени. 

Один человек, Алексеенок Алексей Михайлович, 

20.04.1911 принимал участие в Польской войне, 3 месяца в 
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1939 год. На ВОВ был призван 15.10.1943, красноармеец, 

сапер 99 осапб 69 сд 1 БелФ. Был ранен, имеет 2 награды. В 

1985 году награжден орденом Отечественной войны II 

степени. 

Судьба Кулиды Игната Мефодьевича, 19.12.1908 

сыграл с ним злую? шутку. Был призван 12.07.1941, рядовой 

873 сп 276 сд, под г. Гениченск (Украина) часть была 

окружена 16.09.1941.  попал в плен. На сайте «Память 

народа» нашелся документ, в котором указан список 

советских военнопленных. В нем указано, что он освобожден 

из плена и 8 мая 1945 с Одесского пересыльного пункта 

отправлен эшелоном №9105. Принял эту команду командир 4 

роты 2 батальона 1073 стрелкового полка капитан Попов. 

Выходит, он почти 4 года провел в плену! Эшелон 

направляли на дослуживание – военнопленных, после 

фильтрации, отправили в регулярные части.  

В таблице представлена информация об остальных 

участниках ВОВ. Из них  Бондаренок Яков Антонович, 

Кожедуб Григорий Филиппович, Кучма Игнат Стефанович, 

Кучма Владимир Евдокимович,  Кучма Дионисий (Денис) 

Стефанович и Кучма Иосиф Михайлович, призванные в 1941 

году были, скорее всего, добровольцами, так как по Указу 

Президиума Верховного Совета 1941 года призывались 

возраста от 1905 до 1918 годов рождения, включительно. А 

они все старше или моложе призывного возраста. 
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Заключение 

Возможно, все рассмотренные четыре переломных 

момента в моей жизни направляли меня, чтобы я начал 

работать с базой данных «Человек». Изучив методы хранения 

информации, мне удалось найти историю моего рода по 

четырем фамилиям. Сам поиск прямых кровных 

родственников занял четыре года. У меня есть 

дополнительный отпуск – 14 календарных дней, так как я 

участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. И я его 

делил по неделе, весной и осенью для работы в ГАСО. 

Мне очень повезло – сохранились метрические книги 

по Петропвловской церкви с 1800 по 1923 годы практически в 

полном составе. В это время Старцевы и Трофимовы жили 

как раз в приходе этой церкви. Также оказались сохранны 

ревизские сказки по Сусанскому, Алапаевскому и Нейво-

Шайтанскому заводам 1,2, 7-10 ревизий. Поэтому по линии 

папы у меня была достаточно полная информация. 

По линии мамы, Ерошенок и Кучма, я полагал что 

дойду только до их появлении на Урале. Но тут случилось 

чудо: исповедальные списки по церкви трех Святителей (18 

век) и ревизские сказки 7-10 ревизии по Сосницкому уезду  

были сохранены за 19 век . Несмотря на то, что по Украине 

прокатилась Великая война и архив горел. Да и желание 

мормонов найти своих родственников позволило мне, не 

выезжая в Черниговский архив, получить всю эту 

информацию себе на компьютер. 

Тут можно даже предположить, что моя бабушка и 

мама очень хотели, чтобы я узнал откуда они произошли. Это 

конечно мистика, но в мая 2015 года, когда я хотел уже 

остановить поиски по ветке мамы, мне вдруг подсказали сайт 

с информацией по моей «украинской» деревне – Радомка. И 

там сразу же нашлись семьи шести братьев Кучма! 

Как я уже указывал в книге, у меня есть мысль 

получить наиболее полную информацию по уральской линии 

мамы и по кровным родственникам со стороны папы. 

Отработаная мною методика позволила оценить, что мне 
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потребуется менее 100 часов рабочего времени для просмотра 

метрические книги по Нейво-Шайтанскому заводу и селу 

Никольское плюс деревня Хутор. И, как я предполагаю, 

можно получить более полную информацию о кровных 

родственниках, которые защищали Родину в двух мировых 

войнах. Надеюсь, что смогу написать о них отдельную книгу. 

Работа состоялась благодаря людям, которые мне 

помогали. В книге я уже называл Елькина Михаила 

Юрьевича и Фролова Николая. А с документами в ГАСО мне 

помогали работать сотрудники читального зала: Екимова 

Лариса Геннадьевна и Соколов Роман Сергеевич. Чтение 

текстов XIX века я начал осваивать с помощью Романа 

Сергеевича, Он также помогал читать имена. Позже я скачал 

книгу О.В.Скобелкина «Русская палеография» [94] и создал 

для себя справочник имен, распространенных в XIX веке. 
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Приложения 
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Приложение 2 - Указ капитан-порутчику Василию 

Татищеву 
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Приложение 3 Инструкция генерал-майору Генину 
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Приложение 4 

Распоряжения В. Н. Татищева о школах в первый период 

его руководства заводами Урала в 1720 — январе 1722 гг. 

№ 1. 1721 г., февраль. — Резолюция В. Н. Татищева на 

доношение учителя Уктусской словесной школы дьячка 

Петра Фёдорова о сборе денег на книги и покупке их 

заводскому комиссару Т. Бурцеву. ГАСО. Ф. 24. On. 1. Д. 4а. 

Л. 313. Копия. 

№ 2. 1721 г., марта 1. — Из наказа В. Н. Татищева заводскому 

комиссару Т. Бурцеву о немедленном открытии школы при 

Уктусском заводе.  ГАСО. Ф. 24. On. 1. Д. 6. Л. 76. Беловой 

отпуск. 

№ 3. 1721 г., июня 6. — Из указа В. Н. Татищева и И. Блиера 

комиссару Кунгура Г. Попову о проведении смотра детей, 

знающих грамоту, определении их в арифметическую школу 

Кунгура и назначении учителем выпускника Московской 

артиллерийской школы Калачева. ГАСО. Ф. 24. On. 1. Д. 6. Л. 

187—187 об. Беловой отпуск. 

№ 4. 1721 г., июня 10. — Указ В. Н. Татищева в Мурзинскую 

слободу о высылке подьяческих, церковничьих, писчиковых 

и детей боярских от 5 до 15 лет к смотру на Алапаевский 

завод. ГАСО. Ф. 24. On. 1. Д. 4а. Л. 256 об. Запись в 

дневальной книге Канцелярии горных дел. 

№ 5. 1721 г., июня 26. — Приговор В. Н. Татищева и И. 

Блиера об обучении детей при Алапаевском заводе и в 

приписных к нему слободах церковным дьячкам. ГАСО. Ф. 

24. On. 1. Д. б. JI. 91. Подлинник. 

№ 6. 1721 г., июня 30. — Из указа В. Н. Татищева 

управителям Алапаевского завода об обучении детей при 

заводе и в приписных к нему слободах. РГАДА. Ф. 271. On. 1. 

Д. 618. Л. 242. Копия. 

№ 7. 1721 г., сентября 5. — Приговор В. Н. Татищева о 

посылке письма комиссару Г. Попову о сборе церковничьих и 

подьяческих детей, знающих грамоту, в арифметическую 

школу города Кунгура и обучении их выпускнику 
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Московской артиллерийской школы Дмитрию Одинцову. 

ГАСО. Ф. 24. On. 1. Д. б. Л. 105 об. — 106. Копия 

№ 8. 1721 г., сентября 6. — Указ В. Н. Татищева комиссару 

Кунгура Г. Попову о сборе церковничьих и подьяческих 

детей, отдаче их берг-шрейберу И. Патрушеву с именной 

росписью и немедленной присылке росписи в Канцелярию 

горных дел на Уктус. ГАСО. Ф. 24. On. 1. Д. 6. Л. 269—269 

об. Беловой отпуск. 

№ 9. 1721 г., сентября 16. — Указ В. Н. Татищева комиссару 

Т. Бурцеву об исправлении своей должности по наказу, о 

подаче ведомостей о школьниках и избрании нового учителя 

в Уктусскую словесную школу, искусного в письме. ГАСО. 

Ф. 24. On. 1. Д. 6. Л. 287. Подлинник. 

№ 10. 1721 г., сентября 16. — Указ В. Н. Татищева 

управителям Алапаевского завода о смотрении над школами 

по наказу, присылке ведомостей о школьниках и размещении 

школы в здании, где жили приказчики. ГАСО. Ф. 24. On. 1. Д. 

6. Л. 290—290 об. Беловой отпуск. 

№ 11. 1721 г., сентября 28. — Резолюция В. Н. Татищева на 

доношение заводского комиссара Т.Бурцева о приеме 

учителем в Уктусскую словесную школу Василия Копылова. 

ГАСО. Ф. 24. On. 1. Д. 4а. Копия. 

№ 12. 1721 г., октября 4. — Указ В. Н. Татищева и И. Блиера 

управителям Алапаевского завода об обучении детей при 

заводе дьякону, а в слободах — дьячкам и покупке книг для 

школ на Ирбитской ярмарке. ГАСО. Ф. 24. On. 1. Д. 6. JI. 308 

об.—309. Беловой отпуск. 

№ 13. 1721 г., декабря 24. — Приговор В. Н. Татищева и И. 

Блиера об определении казенного жалованья учащимся 

уктусских школ, сборе разошедшихся из школ детей и подаче 

ведомостей об обучении крестьянских детей в слободах. 

ГАСО. Ф. 24. On. 1. Д. 5. JI. 133 об. — 134. Подлинник. 

№ 14. 1722 г., января 2. — Из наказа В. Н. Татищева 

заводскому комиссару Т. Бурцеву о решении вопросов, 

касающихся деятельности школ при Уктусском и 

Алапаевском заводах, после отъезда Татищева в Москву. 

ГАСО. Ф. 24. On. 1. Д. 4. Л. 677—678 об. Подлинник. 
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№ 15. 1722 г., января 2. — Из наказа В. Н. Татищева 

заводскому комиссару Т. Бурцеву о переводе учеников на 

Уктусе в другую светлицу. ГАСО. Ф. 24. On. 1. Д. 4а. Л. 678 

об. Подлинник. 

№ 16. 1722 г., января 22. — Указ В. Н. Татищева учителю 

Кунгурской арифметической школы Д. Одинцову о 

собирании не явившихся для обучения детей и определении 

их в школу. ГАСО. Ф. 24. On. 1. Д. 5. Л. 216—217. 

№ 17. 1722 г., января 23. — Приговор В. Н. Татищева и И. 

Блиера о покупке дров, мела и прочих принадлежностей для 

Кунгурской арифметической школы на казенные деньги. 

ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 431 об. Подлинник. 

Постановления уральской администрации о порядке 

выдачи казенного жалованья учащимся горнозаводских 

школ 

№ 1. 1721 г., декабря 24. — Определение В. Н. Татищева и И. 

Блиера о выдаче учащимся Уктусской словесной и 

арифметической школ, чьи отцы получают в год менее 10 

руб. жалованья, по 1,5 пуд. ржаной муки в месяц и 1 руб. в 

год на одежду и обувь. ГАСО. Ф. 24. On. 1. Д. 5. Л. 133 об. - 

134. Подлинник. 

№ 2. 1722 г., января 2. — Из наказа В. Н. Татищева 

заводскому комиссару Т. Бурцеву о включении в число 

получающих жалованье всех учащихся Уктусской 

арифметической школы, взятых с Алапаевского завода, и 

определении жалованья ученикам Алапаевской словесной 

школы по нормам, введенным для уктусских школ. ГАСО. Ф. 

24. On. 1. Д. 4а. Л. 677—677 об. Подлинник. 

№ 3. 1723 г., октября 16. — Из наказа В. Н. Татищева 

комиссару Екатеринбургского, Уктусского, Алапаевского и 

Каменского заводов о выдаче по 1,5 пуд. ржаной муки в 

месяц и 1 руб. в год на одежду и обувь учащимся школ при 

этих заводах, чьи отцы получают в год менее 12 руб. ГАСО. 

Ф. 129. Он. 1. Д. 57. Л. 29 об. - 30. Копия. 
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Приложение 5 
Титульный лист книги де Геннина «Описание Уральских 

и Сибирских заводов 1735» 
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Приложение 6  ЛАНД КАРТА 1734-1736 годы 
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Приложение 7 Румянцевская генеральная опись 

Малороссии. ЦГИАК, Ф. 57 Оп. 1 Д. 126, лл.41-42об. 
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Приложение 8 Фамилии в родословной 

Всего 147 фамилий. В таблице приведены фамилии, которые 

встречаются 10 или более раз 
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