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                               История далматовских фамилий 

          «Заботься об имени, ибо оно пребудет с тобою долее, нежели многие тысячи золота: 

дням доброй жизни есть число, но доброе имя пребывает вовек», гласит Святое Писание. 

    Много  прекрасных имен оставили свой добрый след в истории старинного города 

Далматова. Есть среди них знатные хлеборобы и воины, врачи и конструкторы, известные 

всему миру писатели и ученые. Немало  скромных тружеников, людей творческих 

профессий и сейчас  живут и работают в селах и деревнях, передавая свои знания, 

умения, семейные традиции из поколения в поколение. За каждым именем, за каждой 

семьей, фамилией скрывается богатая история земляков-зауральцев,  которую нам всем 

стоит  тщательно собирать, внимательно изучать и бережно хранить. 

 В последнее время многие наши современники стали чаще обращаться к истории 

своей малой родины, к корням своих предков. И это прекрасно. Ведь изучая 

родословную, они полнее узнают историю своего края и, что не менее важно, глубже 

познают самого себя. Недаром крупнейший российский историк В.О. Ключевский (1841-

1911) писал: «Изучая дедов, узнаем внуков, то есть, изучая предков, узнаем самих себя. 

Без знания истории мы должны признать себя случайностями, не знающими, как и зачем 

мы пришли в мир, как и для чего в нем жили, как и к чему должны стремиться».  

Чтобы как-то оказать помощь начинающим родоведам,  занялся я составлением 

словаря  фамилий первопоселенцев  города Далматово и сел района. За основу взял 

имена из Книги Памяти участников Великой Отечественной. Эти же фамилии искал в 

первых переписях и ревизиях крестьян Успенского монастыря и соседних с ним слобод 

Тобольского и Верхотурского уездов, на землях которых ныне располагается наш район.  

Документы подтверждают, что обширная территория современного Далматовского 

района, на которой в 1644 году старец  Далмат (в миру Дмитрий Иванович Мокринский) 

основал первое поселение - монастырь, к концу 17 века стала довольно интенсивно   

заселяться русскими пришельцами.  К 1710 году  в монастырской вотчине были отстроены 

село Николаевское,  деревени Нижнеярская, Верхнеярская, Затеченская, Притыцкая (ныне 

Красноисетское), Широкова и Ключевская. Спустя десятилетие число поселений 

удвоилось. На смежных с монастырем землях возникли новые слободы, села и деревни. 

Почти всю южную часть современного района занимала Крутихинская слобода 

(основана в 1685 г.), в ведомстве которой на 1710 год значились  деревни Загайнова и 

Новодерганова (с 1770 г.  – с. Новоторжское, с 1919 г. –  Макарьевское). По ревизии 1719 

года добавились село Уксянское, деревни Юровская, Любимова, Таушканова, Татарская (с 

1757 г. с. Петропавловское, с 1871 - Новопетропавловское). В соседней Красномыской 

слободе на реке Исети (основана в 1674 г.) на берегах речки Барневки стояли  деревни 

Ольховка и Вершинина (с построением в 1735 г. храма – с. Белоярское).  

Наши западные села и деревни Крестовка, Озеро Казанское, Мясникова ранее 

входили в состав Катайского острога (основан в 1655 г.). На востоке района деревни 

Короткова, Перфильева (Першина, ныне не существует), Подкорытова и село Кривское 

относились к Шадринской слободе (основана в 1662 г.).  

В бывшей Ольховской слободе (1675 г.) уже в 1710 г. упоминаются деревни 

Панафидина (с 1753 г. -  село  Вознесенское), Чюбаровская (Язовка), Параткульская, 
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Беркуцкая (Б.Беркут); в Буткинской слободе (1676 г.) - деревня у Белого озера (Беляковка). 

В Тамакульской слободе (1686 г.)  Верхотурского уезда на 1710 г. уже значились на р. 

Суварыш  деревни Падерина и Бабинова, а на р. Атяж деревня Ошуркова.  

 Со временем в крупных поселениях возводятся храмы, создаются органы местной 

власти – волостные правления. При церквях вводятся метрические книги для записи 

родившихся, крестившихся и умерших, исповедные росписи для учета прихожан. В 

волостях с 1719 по 1858 год прошли десять ревизий (переписей) податного населения. 

Переписи, ревизские сказки, метрические книги, исповедные ведомости ныне хранятся в 

архивах и являются основными источниками для составления родословной. Но чтобы 

найти нужный документ, а в нем знакомые фамилии, важно знать, к какому ведомству в 

разное время относились ваше село или деревня.   

 В 1781 г. с учреждением Пермской губернии село Николаевское переименовано в 

уездный город  Далматов. Но уже в 1797 г. Далматовский уезд  упразднили, и  заштатный 

городок  Далматов становится обычным центром подгородней волости Шадринского 

уезда. К 1793 году в Шадринском уезде значились 15 волостей, 29 сел и слобод, в том 

числе Уксянская (выделилась из Крутихинской), Белоярская (из Красномыской), 

Вознесенская (из Ольховской), Басмановская (из Буткинской). 

В середине 19 века в Шадринском уезде числилось уже 46 волостей. Из них 9 

располагались на территории современного Далматовского района: это  Белоярская 

(деревни Ольховка, Павелева, Бараба); Вознесенская (деревни Язовская Заозерная, 

Параткульская, Сараткульская, Беловская, Новостроющая, Камышинская); Далматовская 

(села Верхнеярское, Нижнеярское, Затеченское, деревни Ганина, Маркова, Притыка - с 

1920 г. с. Красноисетск, В.Суварыш, Черноярская); Кривская (деревни Першина, Спицына, 

Потанина, М.Атяж); Крутихинская (деревня Загайнова); Макарьевская (деревни Юровка, 

Брюхово); Новопетропавловская (деревняТаушканова, село Лебяжье); Першинская (с. 

Ключевское, деревни Пески, Морозова, Чигинева); Уксянская (село Песчано-Коледино, 

деревни Любимова, Полозовка); Широковская (село Тропинское, деревня Смирнова). 

Деревня Беляковская относилась к Басмановской волости; деревни Подкорытова, 

Короткова, Максимова – к Замараевской волости; с. Беркутское, деревни Ларина и 

Скородумка - к  Ольховской волости. В 1918 г. из Далматовской волости выделилась 

Нижнеярская. В 1919 г. из Першинской волости выделилась Ключевская с деревнями 

Чигинева и Черный Яр, из Новопетропавловской волости - Лебяжская.  

Крестовская волость (деревни Озеро Казанское, Мясникова) и Тамакульская 

волость (село Новое - с 1958 г. Новосельское, деревни Б.Атяж, Семенова, Короли, 

Ошуркова, Падерина, Бабинова) до 1924 г. входили в Камышловский уезд. 

 В 1924 г. уезды и волости упразднили. Образуются Далматовский и Белоярский (с 

1935 – Уксянский) районы с сельсоветами; Вознесенский и Кривской сельсоветы до 1963 г. 

находились в составе Ольховского района. 

Что касается первых поселенцев Зауралья, то это были в основном выходцы из 

далеких и скудных земель Русского Севера и Поморья. При расспросах во время 

переписей родиной своей они называли города и села, деревни и реки Важского, 

Вологодского, Мезенского, Сольвычегодского,  Яренского, Устюжского уездов, а также 

Устьянских волостей Архангелогородской губернии. Много крестьян старообрядцев, 
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спасаясь от башкирского разорения, от преследования властей и официальной церкви,  

пришло к нам из Прикамья: Чердынского, Кайгородского, Соликамского, Кунгурского 

уездов, вотчин Строгановых. Переселялись и с уже обжитых соседних слобод 

Верхотурского, Тюменского и Тобольского уездов (Тагильской, Невьянской, Ирбитской, 

Чюбаровской, Рудной). Прибывали из Казанского, Уфимского ведомств. Об этом 

красноречиво говорят их фамилии: Вагин, Важенин, Воложанин, Южаков, Мезенцев, 

Устюжанин, Пермяков, Зырянов, Косинцев, Верхотурцев, Туринцев, Казанцев и другие.  

           Как известно, фамилии образовывались не только от географических названий. В 

основном их получили наши предки от имен родителей своих. От канонических 

(церковных) имен произошли фамилии Абрамов, Абакумов, Анашкин, Еремеев и др.; от 

распространенных на Русском Севере внутрисемейных имен - Жданов, Завьялов, 

Морозов, Смирнов, Волков, Зайцев, Медведев и др.; от родовых и уличных прозвищ - 

Долгих, Худых, Пьянков, Кривощеков, Плешков и др. Много фамилий произошло от 

профессиональных занятий крестьян, таких как Плотников, Кузнецов, Коновалов, 

Засыпкин, Мельников, Постовалов. О происхождении, истории, о первых носителях  

более шестиста далматовских фамилий вы найдете в этом словаре. 

              При составлении словаря использовал переписи Тобольского и Верхотурского 

уездов, подворные списки крестьян Далматовского монастыря, ревизские сказки 

волостей, метрические книги, исповедные росписи церквей Шадринского уезда. 

Руководители Уральского историко-родословного общества  помогли найти писцовые 

книги уральских слобод и Великого Новгорода, первые крестьянские книги Тамакульской 

слободы и Катайского острога. Краевед В.П. Жданов из Н. Новгорода прислал еще не 

опубликованную рукопись об истории Крутихинской слободы, а историк, генеолог из 

Томска В.Г.Волков – переписи Красномысской слободы.  

            Очень помогли работы уральских ученых-историков Ю.В.Коновалова, М.Ю.Елькина, 

О.Кореневой, размещенные на сайте УИРО. Настольными справочниками  на длительное 

время стали «Словарь уральских фамилий» А.Г.Мосина, «Вкладные книги Далматовского 

монастыря» И.Л.Маньковой, труды пермских исследователей о первопоселенцах 

Соликамска и Чердыни. Ценными пособиями явились труды местных краеведов: «Край по 

имени Далмата» Д.С.Грязнова, «Крутихинская летопись» В.П.Жданова, «Хроника 

Новосельского края», «Из записной книжки» В.Г.Барахвостова, «Родословные села 

Першино» М.П.Бирюкова, «Зауральское Приисетье» А.А.Пашкова, а также книги И.М. 

Гаева, Н.Г.Пушкарева, П.Ф.Ружкова, В.А. Широковой о селах Кривском и Б.Беркут, 

Новопетропавловском и Вознесенском, Крестовком и Параткуль, Широковском. Особая 

благодарность Шадринским и Далматовским краеведческим музеям и архивам за 

фотографии и  справочную  литературу. Происхождение и объяснение многих фамилий 

нашел в следующих источниках: Словарь русских фамилий. В.А.Никонов, М. 1993; История 

вологодских фамилий. Ю.И.Чайкина, Вологда 1995; Словарь уральских фамилий. 

А.Г.Мосин. Екатеринбург 2000; Словарь пермских фамилий. Е.Н.Полякова. Пермь 2005. 

            Надеюсь, что словарь в какой-то мере пригодится начинающим родоведам и тем, 

кто решил заняться или уже пишет историю своей деревни, семьи, фамилии. Здесь начало 

вашей родословной. Ищите и составляйте остальные части  вашего семейного древа. 

           М.З.Теляков 
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Первым русским поселенцем на территории Далматовского района был, 

несомненно, основатель монастыря и города -  старец ДАЛМАТ (до пострижения - сын 

боярский  Дмитрий Иванович МОКРИНСКИЙ). Этой фамилией открываем словарь. 

    Далмат – имя канонического святого, выходца из Далмации, в честь которого крестили 

русских мальчиков или нарекали священнослужителей. Ист. примеры: Далмат Варламов – 

сын крутихинского крестьянина Дмитрия Варламова (ревизия 1858 г.); Далматов Василий 

Третьяк (конец 15 в.) – великокняжеский дьяк, пользовавший особой милостью государей 

Ивана III и Василия Ивановича. 

   Мокрин – так называли ребенка, родившегося в Мокринин день (19 июня) или на 

Мокрия мокрого (11 мая). Фамилия распространена в Рязанском крае, где с 15 века 

известен древний дворянский род Мокринских. В  1596 г. в Переяславль-Рязанском были 

поверстаны в сыны боярские Денис Данилов и Василий Михайлов Мокринские 

(А.И.Григорьев). По утверждению рязанских родоведов, отец старца Далмата - казак Иван 

Мокринский  пришел в Сибирь в конце 16 в. с рязанскими воеводами и служилыми 

людьми. Основателями Тобольска и воеводами в нем долгие годы были рязанцы.  

   Дмитрий Иванович Мокринский (будущий Далмат) родился в 1594 г. в крепости 

Березове (ныне пос. Березово, Ханты-Мансийский АО). Отец его Иван Мокринский строил 

эту крепость и служил в ней казачьим атаманом. Мать, возможно, происходила из 

новокрещеных сибирских татар или остяков. В семье было три сына: Дмитрий, Савватий, 

Федор - все служилые.  Около 1627 г. Мокринских перевели из Березова в Тобольск.  

   В 1628 г. Дмитрий Мокринский городничий Тобольска, в 1633 г. приказчик Вагайского 

острожка. Был женат, имел детей. Истории более известен старший сын Иоанн  (при 

пострижении Исаак). Об остальных детях автор первого описания Далматовского 

монастыря Г.С.Плотников писал так: «В старинном монастырском Синодике на 53 листе 



5 
 

полууставно вписан род старца и отца нашего Далмата. В ряду с прочими вписаны имена 

Калинника младш., Михаила младш., Ефросиньи млад, удав., Екатерины млад. Можно 

подумать, что младенцы сии были дети Дмитрия Мокринского». 

   Овдовев, Дмитрий Иванович оставляет государственную и военную службу и  уходит в 

Невьянский Богоявленский монастырь, где принял постриг монаха и наречен Далматом.  

   Брат его тобольский дворянин Савватий Мокринский был одним из первых приказчиков 

в Рудной слободе при Невьянском железном деле (ныне с. Рудное в Ирбитском р-не).  

Третий брат Федор Мокринский служил довольно долго, в 1662 г. он в должности 

поручика отражал нападение башкир на деревню Шмакову в Ирбитской слободе. 

   В 1644 г. Далмат покинул монастырь и с иконой Успения Божией Матери пришел на 

левый берег реки Исети. Здесь, при впадении в нее реки Течи, основал монастырь, 

который, несмотря на нападения татар и башкир, быстро заселялся иноками и мирянами. 

Царской грамотой от 1659 г. монастырю были отписаны обширные земельные владения. 

   Отстранившегося от управления монастырем старца сменил его сын Исаак (Иван 

Дмитриевич Мокринский), в 1667 г. – игумен монастыря, в 1702 г. - архимандрит. 

    Скончался старец Далмат  25 июня 1697 года в возрасте 103 лет.  

   Из потомков Мокринских прослеживается линия брата Савватия Ивановича. Уральский 

исследователь Е. В. Курлаев, описывая историю Рудной слободы, называет ее 

приказчиков: 1642 г. - тобольский дворянин Савватий Мокринский, 1670 г. –  Григорий 

Мокринский, 1680 г. – тобольский сын дворянский Тимофей Григорьев Мокринский. 

Последний был также приказчиком новой Камышевской слободы (с. Камышево 

Белоярского р-на), имел большие сенокосные угодья в долине р. Аремзянка (ныне с. 

В.Аремзяны Тюменской обл.),  в 1709 подарил Далматовскому монастырю книги 

Псалтырь и Часослов. В 1710 г. Тимофей Григорьев Мокринский 50 лет отмечен 

переписью в г. Тобольске по Жулистовой улице к речке Качаловке по правой стороне с 

женой Авдотьей Тимофеевой и сыном Дмитрием 18 лет также в звании сына боярского. 

   Фамилию Мокринских находим в  именных книгах тобольских служилых людей 1689 и 

1704 годов: уже знакомый сын боярские Тимофей Григорьев  и, вероятно, его брат Иван 

Григорьев Мокринские (в 1692 г. послан в Якутский острог), Алексей Михайлов  

Мокринский, а также недоросли Яков и Федор Мокринские. Иван Григорьев Мокринский 

в 1700-1706 гг. в отряде землепроходца Тимофея Кобелева исследовал полуостров 

Камчатка. Там русские служилые люди заложили три острога, открыли удобную для 

судоходства Авачинскую бухту. Алексей Михайлов Мокринский в 1710 г. отмечен как 

приказчик Тебенякской сл. (ныне в Белозерском р-не), в 1720 г. в возрасте 55 лет 

проживал в Тобольске на подворье у известного картографа Семена Ремезова. 

    В 1680 г. в  подгородней Липовской сл. на Тоболе проживал крестьянин Андрей 

Семенов Мокринской с сыном Павлом, уроженец Тобольска. Брат Иван убит гулящими 

людьми. В 1710 г. Павел Андреев Мокринской с сыновьями Лукой и Иваном отмечен в 

погосте Гилевский;  в деревне Соколова на р. Иртыш - Василий Тимофеев Мокринский 60 

лет, сыновья Варлам, Иван, ; в Туринской слободе - крестьяне Федор Тимофеев 50 лет и 

Афанасий Тимофеев Мокринских 45 лет, у него пасынок Федор Дементьев сын 

Коновалова Мокринских. Родственную связь их с Далматом пока не удалось установить. 
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АБАКУМОВ (АВВАКУМОВ)  Фамилия произошла от имени Абакум — просторечной формы 

канонического имени Аввакум (с древнееврейского  объятие Божье). В своём «Словаре 

уральских фамилий» А. Г. Мосин пишет, что фамилия Абакумов в 1680 году встречалась 

среди крестьян Невьянского монастыря: Фёдор и Яков Епифановичи Абакумовы, Иван 

Сафронов Абакумов с сыновьями. И во Вкладной книге Далматовского монастыря 

записано, что в «194 году (1686 г. н. ст.) октября в 3 день приложил в дом пресвятыи 

Богородицы Невьянского монастыря Покровского села крестьянин Епифан Аввакумов 

холста пятнадцать аршин да гривну денег по родителе...» (И.Л.Манькова). 

Родоначальником старинной далматовской фамилии Абакумов был бобыль, а затем 

крестьянин  села Николаевского Филипп Иванов Аввакумов, пришедший в монастырь с 

отцом до 1710 года с Кунгурского уезда. В переписи 1719 года по селу Николаевскому 

отмечено: «Во дворе Филип Иванов Аввакумов сказал себе 32 года, у него дети Степан 5 

лет, Тимофей полутора лет». 

В исповедной росписи Николаевской церкви за 1800 год в упраздненном городе 

Далматове значатся шесть крестьянских семей Абакумовых. В том числе Борис Филиппов 

74 лет, его сыновья Андрей Борисов 50 лет, Яков Борисов 47 лет и Ермолай Борисов 46 

лет, а также братья Яков Стефанов 56 лет и Иван Стефанов 50 лет.  В 1831 г. крестьянин 

Гордей Абакумов изготовил кирпич для строительства оградных ворот Николаевской 

церкви (Д.С.Грязнов). 

АБРАМОВ  Обиходная форма канонического имени Авраам (возвышенный отец или 

отец множества (народов). В 1682 году при отводе земель под Железенское поселье 

Далматова монастыря, что при впадении в Исеть речки Железенки (Каменки), 

присутствовал староста Колчеданского острога Обрашка Аврамов. 

При переписи 1719 года в деревне Нежнеярской во дворе крестьянина Никиты 

Кузнецова отмечен бобыль Данило Матвеев Аврамов 70 лет, у него сын Степан, у него же 

внук Лука Афанасьев. В 1727 году во вновь образованной деревне Карпушиной 

(Бугаевой), основанной крестьянами деревни Нижнеярской (Карп Бугуев, Афанасий 

Волосников), отмечен и Данила Матвеев Аврамов 78 лет с сыном Степаном, внуками 

Захаром и Афанасием. В 1800 г. в д. Бугаева Верхтеченского села проживали семьи Марка, 

Павла и Петра Захаровых Аврамовых (исп. ведомость).  

 Предками Абрамовых в селениях Уксянской волости были крестьянин с. Уксянского 

Дмитрий Карпов Аврамов 56 лет с сыном Дмитрием; Захар Федоров Аврамов рекрут 1813 

г., его сыновья Степан и Василий (ревизия 1816 г.).  

 АВЕРИН (ОВЕРИНЫХ)  От распространённого в старину имени Аверкий, Аверьян, 

искажённой формы имени Валериан. Предками крестьян Авериных в деревне 

Панафидиной (ныне с. Вознесенское) Ольховской слободы были оброчный крестьянин 

Афанасий Иванов Овериных 25 лет с сыновьями Аникий (будет сын Гаврило в 1744) и 

Дмитрий. Брат его Гаврило 15 лет «по набору стольника Ивана Фомича Бибикова да 

капитана Ивана Дашкова написан в солдаты». Своим двором жил Максим Иванов 

Овериных 30 лет с женой Меланьей (перепись 1710 г.). В 1800 г. в с. Вознесенском 
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проживали  Сергей Гаврилов Аверин 40 лет с братьями Андреем и Иваном (исп. 

ведомость). 

АКСЕНТЬЕВ (АВКСЕНТИЕВ)  В основе фамилии обиходные имена Оксен, Аксентий - 

варианты крестильного имени Авксентий (расти, возрастать): крестьянин д. Тарасова 

Ольховской слободы Антипа Тимофеев Авксентиев-1710. 

С 1677 года в Шадринской слободе живет уроженец Кунгурского уезда подгородней д. 

Беркутова крестьянин Максим Федоров Оксенов с сыновьями Ивашка, Юрка, Тимошка, 

Микитка (Л.Поскочин). Переписью 1710 года в деревне у Кривого озера (с. Кривское) 

Шадринской слободы отмечен его младший сын Микифор Максимов Оксеновых 30 лет, а 

также пришлый человек бобыль Иван Авксеньев Оксеновых 50 лет. В 1787 г. в с. Кривском 

проживали братья Егор Никифорович с сыновьями Семеном, Сидором и Алексей 

Никифорович Аксеновских с сыном Иваном. 

    Родоначальником Аксентьевых в деревнях Ольховской, а затем Вознесенской слобод  

был пришедший в д. Параткульскую из Багаряцкой слободы оброчный крестьянин 

Леонтий Васильев Оксеновых  с сыном Малафеем, у того родился сын Сава (переписи 

1710 и 1719). В 1744 г. в д. Параткульской у Савы Малафеева Оксентиева сын Епифан, у 

Малафея сын Василий; в деревне Панафидина отмечен Петр Малафеев Оксентиев с 

сыновьями Семеном и Кириком.  

  В 1800 г. деревне Сараткульской  Вознесенского прихода проживали три брата 

Оксентьевы: Семен Петров, Федор Петров, Тимофей Петров и в д. Параткульской —  семья 

Епифана Савина Оксентьева. В 1889 г. крестьянин д. Параткуль Аверьян Никифорович 

Аксентьев избран присяжным заседателем в уездное земское правление. Купец Иван 

Михайлович Аксентьев имел пимокатный завод: шерсть закупал в Сибири, валенки 

продавал на ярмарках в Ирбите, Шадринске, Камышлове (П.Ф.Ружков).  

АКУЛОВ (ОКУЛОВ)  От Вокулы - просторечной формы канонического имени Акила, что 

по латыни — орёл. Села и деревни Акулово есть в Ярославской, Тульской, Костромской, 

Смоленской и других областях.  

 В  монастырской деревне Притыченской (с. Красноисетское) в 1719 г. у крестьянина 

Карпа Ефремова проживал зять его Лазарь Андреев Окулов 30 лет, у него дети Яков, 

Василий, у него же отец Андрей Григорьев  75 лет, дряхл. В 1763 году в той же деревне 

Притыцкой своими семьями проживали братья Яков Лазарев 43 лет, Осип Лазарев 37 лет, 

Леонтий Лазарев 34 лет и Семен Лазарев 25 лет Окуловы. 

Фамилия Акулов с 1695 г. отмечается в Катайском остроге: Осип Максимов с сыновьями; 

Яков Степанов с сыновьями и братом Алексеем, сделавшим в 1700 г. вклад в 

Далматовский монастырь. В 1719 г. в Крестовской слободе д. Шутиной проживали Окулов 

Алексей Степанов с сыном Федором, у которого сыновья Михаил, Роман, Иван, а также 

сыновья Осипа Максимовича – Созонт, Семен, Кирил (А.Г.Мосин). Село Шутинское 

Крестовской волости – родина участника Первой мировой и полного Георгиевского 

кавалера, красного командира времен Гражданской войны Филиппа Егоровича Акулова 

(1879-1934). 
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   АЛФЕРОВ  Обиходная форма канонического имени Елевферий (греч. свободный). 

Драгун Исетского острога Лучка Тимофеев Олферов, уроженец Устюга Великого 

стрелецкий сын (Л.Поскочин). С 1710 г. в д. Короткой Шадринской слободы отмечается  

крестьянин Иван Иванов Олферов с сыном Христофором (у того Петр). Фамилия 

встречается среди крестьян Камышловского уезда, в частности, в д. Короли Тамакульской  

волости. 

АРХИПОВ   От крестильного имени Архип — предводитель конницы (греч.). По 

переписной книге Крутихинской слободы 1710 г. учтён Самсон Терентьев Архиповых — 50 

лет с сыновьями Михаилом, Викулом (в переписи 1719 года он записан как Самойло 

Терентьевовых), у Михаила сын Алексей. После 1747 г. в Крутихинской слободе не 

встречается. (В. П. Жданов  «Крутихинская летопись»). В исповедной росписи деревни 

Любимовой прихода Уксянской слободы в 1800 г. отмечено 4 семьи Архиповых, в том 

числе Василий Федорович с братьями Петром, Семеном и Филиппом.  

АНАШКИН   Обиходная форма канонического имени Ананий (божья благодать). 

Фамилия была распространена среди жителей Камышловского уезда и особенно в 

деревне Б. Трестовка Катайского острога (ныне с. Крестовка). По сведениям А. Г. Мосина, 

в Катайском остроге Анашкины известны с XVII века. Иван Павлов Анашкин был 

переведён туда из Ирбитской слободы во время Башкирской войны 1681-83 г.г. (перепись 

1695 г.). По переписи 1719 г. у него сыновья Филип Иванов (у того сыновья Кирилл, 

Алексей, Василий, Иов, Никита) и Никифор Иванов, двоих сыновей которого звали 

Иванами. В 1802 г. в д. Озеро Казанское проживали Алексей, Василий, Афанасий 

Алексеевичи, а также  братья Степан Никифоров и Роман Никифоров Анашкины (исп. 

роспись). 

   АНДРЕЕВ  От канонического имени Андрей (греч. мужественный). 

   Андреевы – одни из первопоселенцев Крутихинской слободы. В 1705 г. фиксируется 

Мина Еремеев сын Андреевых, выборный крестьянин. Переписью 1710 г. в слободе 

отмечен крестьянин Никита Еремеев Андреевых 65 лет, у него дети Петр (сын Федул), 

Григорий, Андрей. К 1719 г. Микита Еремеев Андреевых с сыновьями и внуком Семеном 

Савельевым съехали в  д. Таушканову (через речку Барневку от деревни Татарской – ныне 

с. Новопетропавловское) того же ведомства. В 1733 году крестьянин д. Таушкановой 

Григорий Андреев – выборный десятник (десятский) Крутихинской сл. Согласно 

исповедным ведомостям 1800 г. в д. Петропавловской Уксянской слободы проживали две 

семьи Андреевых (Андреевских).  

   АНДРИЕВСКИХ (АНДРЕЕВСКИХ) Производная от фамилии Андреев во втором и третьем 

поколении. Фамилии с таким окончанием  распространены в Ц. России, Северном 

Заволжье, в Сибири.   

   В с. Конашевском Шадринской слободы в 1719 г. отмечен Андрей Гаврилов сын 

Андриевских с сыновьями Андрей, Федор, Ларион, Иван. В с. Кривском в 1787 г. 

проживали крестьяне Андреевских:  Ларион Андреев с сыновьями Герасим, Харламп, 

Ермило и Дементий; Герасим Федоров с сыновьями Гаврила и Артамон, а в д. Потанина – 

Артамон Федоров с сыном Спиридоном (исповедные росписи).  В метрических книгах 
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Кривской церкви сохранились записи о том, что в 1905 г. Степанида Алексеева, а в 1916 г. 

Харитина Алексеева Андреевских, состоявшие со дня рождения в беспоповском 

старообрядческом согласии, вследствии их решительного желания присоеденены к 

православной греко-российской церкви. 

    В с. Петропавловском Уксянской волости в 1816 г. отмечен Григорий Данилов 

Андреевских 55 лет с сыном Ларионом. Переписями 1743 и 1763 годов в монастырской д. 

Смирновой отмечены крестьянин Егор Федоров Андреевских и его сын Афонасий, 

уроженцы Важеского уезда Тавринской волости лесной Боровской деревни. В монастырь 

пришли от хлебной скудости в 1723 г. 

   АНИСИМОВ (ОНИСИМОВ)  Акающий разговорный вариант канонического имени 

Онисим (гр. исполнение, завершение). В 1662 г. Тимофей Онисимов (по сведениям 

курганских исследователей, он же и Тимофей Невежин – основатель слободы Царево 

Городище (ныне г. Курган) ребенком  привезен матерью с Вятки в Далматов монастырь. 

За безденежную монастырскую работу в 1671 г. получил вкладную запись. 

     В первой четверти 17 в. ямщик Онисим Вычегжанин основал на р. Тагил д. 

Онисимовку (ныне Алапаевский район). Возможно, родственники того Анисимова вместе 

с другими ямщиками поселились в Тамакульской слободе (А.Г.Мосин). В 1719 г. в слободе 

у крестьянина Максима Дехтеникова проживал бобыль Карп Дмитриев Анисимовых 70 

лет  с сыном Иваном.  Позднее фамилия отмечается в д. Ошуркова.  

    АНКУДИНОВ  Анкудин – просторечная форма крестительного имени Анкидин (греч. 

безопасный). Во вкладной книге Далматова монастыря записано, что в марте 188 (1679) 

года крестьянский сын Беляковской слободы Тимошка Анкидинов сделал вклад по 

родителям своим.  

В заводских ведомостях приписных крестьян Крутихинской сл. в деревне Любимова в 

1727 г. отмечен Григорей Онкудинов, в 1735 – Фотей Петров Анкудинов 27 лет. В 1816 г. в 

деревне проживали Макар Петров Анкудинов 70 лет с сыном Лаврентием, его брат 

Сергей Петров 67 лет с сыновьями Федором, Тимофеем, Степаном, Петром и Антоном 

(ревизские сказки). 

АНТРОПОВ  Фамилия происходит от имени Антроп, Онтроп — разговорный вариант 

греческого имени Евтропий (благонравный). По сведениям А. Г. Мосина, фамилия была 

довольно широко распространена среди крестьян Катайского острога. В 1695 г. в д. 

Черемисской записаны крестьяне Даниил, Флор (Фрол), Дмитрий и Антипа (Онтип) 

Онтроповы. 

  Крестьянин Сергей Онтропов сын Онтропьев был основателем д. Сергеева 

Красномыской сл. С 1719 г. крестьяне Антроповы проживают в д. Ольховка  

Красномыской, а позднее Белоярской слободы.  

С 1710 г. в д. Чюбаровская (Язовка) у вдовы сын Иван Михайлов Антропов. В исповедных 

ведомостях за 1800 г. фамилия Антропов среди крестьян деревень Камышина и Беловская 

Вознесенского прихода Ольховской слободы. 

В монастырской деревне Верхнеярской в 1719 г. во дворе Савелия Зырянова проживал 

уроженец Устюга Великого бобыль Иван Антропов 50 лет, у него покормленник Михей 
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Иванов с братьями Дементием и Венедиктом. В 1763 г. у Михея Антропова сыновья 

Сильверст, Егор, Максим; у брата Дементия – Федот, Сава, Афанасий, Василий, у брата 

Венедикта – Антон, Леонтий. 

Сыновья Дементия Антропова переселяются в д. Лобанову на реке Теча, раззоренную 

после башкирского набега. Федот Дементьев Антропов с сыном Флором - активные 

участники крестьянского восстания Дубинщина 1763 года. В 1800 г. в д. Лобановой 

Верхтеченского прихода проживало восемь семей Антроповых, в том числе Леонтий 

Федотов с двумя Иванами, Козма Афанасьев с сыновьями Никита и Григорий, Яков Савин 

с сыном Якимом, Егор Васильев с сыном Максимом  (исп. роспись).   

АНЧУГОВ (АНШУКОВ)   От тюркского слова анчук — дикое просо или легкомысленый. В 

1710 г. в Маслянской слободе проживал крестьянин Марко Кондратьев Анчуков, а в 

Мехонской слободе Дмитрий Софронов Аншуков, уроженец Чердынского уезда 

Лимешского стана (переписи). 

  Родоначальник фамилии Анчуговых в Далматовском и Катайском районах —  

Анфилохий Анфимов, прибывший с детьми  в Далматовский монастырь в 1703 году «от 

хлебной скудости» из Важеского уезда Щегринской четверти, Богословского монастыря. В  

1711 года он отмечен в селе Николаевском на подворье у Григория Трапезникова 

(Благодарева) как бобыль, вдов, у него сыновья: Андрей, Нестер солдат.  

  Анфилохий Анфимов Анчук основал деревню Анчугову на реке Тече. В 1719 году в 

деревне 3 окладных двора, в одном из них проживал Анфилофий Анфимов Анчук 60 лет  с 

сыновьями Андреем и Леонтием; у Андрея дети Феодот,  Феодор, Иван. В 1800 году в д. 

Анчуговой Верхтеченского села отмечено 8 семей Анчуговых, в том числе Евдоким 

Андреев 72 лет с сыном Афанасием; брат Артемий Андреев 65 лет с сыновьями Андрей, 

Сергей, Егор (исп. ведомость). 

   В годы Гражданской войны демобилизованный матрос Тимофей Григорьевич Анчугов 

был избран командиром 4-го Уральского полка, ранен во время Далматовского боя 11 

июля 1918 года.   

   В д. Анчуговой Верхтеченской волости родился Герой Советского Союза командир 

танковой роты гв. ст. лейтенант Александр Галактионович Анчугов (1923-1979). 

   АНЯНОВ (ОНЯНОВ) От мужского крестительного имени Ананий – божья благодать (др. 

евр). По сведениям, А.Г.Мосина, фамилию Онянов носили крепостные крестьяне 

Билимбаевского завода. 

   Родоначальником Аняновых в д. Перфильева (Першина) Сухринского, с 1732 г. 

Кривского, а с 1862 – Тропинского прихода были братья Оняновы (Ананьиных): Тимофей 

Марков 60 лет с сыновьями Сысоем, Осипом, Петром и Венедикт Марков 45 лет с 

сыновьями Герасимом и Лаврентием (переписи 1710, 1719 гг. Шадринской сл.). 

Исповедной росписью Кривской церкви 1787 г. в д. Першина отмечены Дмитрий 

Тимофеев Онянов 57 лет с сыновьями Федулом и Архипом, Максим Петров Онянов 54 лет 

с сыном Василием, Иван Тимофеев Онянов 30 лет с сыном Трофимом. Ревизией 1816 г.  

отмечен крестьянин Иван Тимофеев Анянов 63 лет с внуками Крысаном и Тимофеем. В 
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1862 г. у крестьянина д. Першиной Тропинского прихода  Павла Тимофеева Анянова 

родился сын Василий (метрическая книга Тропинской церкви).  

   АРХИПОВ   От крестительного имени Архип – предводитель конницы (греч.). По 

переписной книге Крутихинской слободы 1710 г. учтен Самсон Терентьев Архиповых 50 

лет с сыновьями Михайлом, Викулом (в 1719 г. записан как Самойло Терентьев, у 

Михайла сын Алексей). После 1726 г. отмечаются в деревнях Любимова и Татарка 

(В.П.Жданов). В 1800 г. в д. Любимова прихода Уксянской слободы проживали 4 

крестьянских семьи Архиповых: Василий Федорович и его братья Петр Федорович, Семен 

Федорович, Филипп Федорович – основатели большой династии хлеборобов и 

мастеровых людей. 

   АСТАФЬЕВ, АСТАШЕВ  От народной и уменьшительной формы имени Евстафий – 

Асташа, Осташа. В написании Осташев в Крутихинском приходе фамилия впервые 

встречается в переписи 1710: Калина Никифоров Осташевых 22 лет с братом Полиектом 

20 лет – крестьяне деревни Дерганова на речке Крутихе (с 1844 г. – с. Новоторжское, с 

1918 г. - Макарьевское). В 1726 г. Иван Михайлов Осташев с братом Василием перешли из 

Крутихинской сл. в д. Новоторжаную (перепись 1735). Во второй половине 19 в. фамилия 

встречается в написании Асташев и Астафьев  (В.П.Жданов). 

    АХРЯПИН  От Ахромка, Ахрямка – обиходная форма канонического имени 

Варфоломей (греч. сын вспаханной земли), разговорный вариант -  Вахромей. В 1735 г. в 

Крутихинской слободе проживал старик Степан Силин Охряпин, а в 1800 году д. 

Лебяжской прихода Петропавловского села у вдовы Ирины Ивановой Ахряпиной сын 

Леонтий, у того дети Григорий, Василий Козьма, Иван, Андрей. В 1816 г. там отмечены 

Леонтий Федоров Ахряпин 57 лет с сыном Василием, Василий Леонтьев Ахряпин 35 лет.  

АЧИМОВ (ЛАЧИМОВ)  В  тюрском языке слово ачи — младший брат, племянник: в 

пермских говорах лача – неразбериха. Жительница погоста Кульчуг вдова Доминикейка 

Третьяковская жена Лачина-1623 (Полякова). Фамилия известна среди жителей 

Камышловского уезда с начала XVIII века: в д. Куровской Юрмыцкой слободы в 1710 г. 

проживали Григорий Иванович Ачимов с сыновьями Алексей, Иван, Федор, Василий и 

беглый Сава Ачимов.  

    Одним из первых жителей д. Сатчикова (ныне Б. Атяж) Тамакульской слободы был   

Ачимов (Лачимовых) Евсей с сыновьями Иваном и Филиппом. Ревизией 1744 г. в деревне 

отмечены Иван Евсеев Лачимовых с сыновьями Федор, Никон, Севастьян, Назар, Федор 

же и Филипп Евсеев (дети Макар, Иван, Лев).  В 1858 г. в д. Королевой проживал Михайло 

Стефанов Ачимов 66 лет, в самой слободе - Яков Павлов Ачимов 30 лет (подробнее об 

Ачимовых из Новосельского края в работах В.Г.Барахвостова). 

   БАБИНОВ  Образована от исходной фамилии Бабин (от слова «баба» - женщина) и 

рассматривается не как фамилия, а как прозвище: чердынский крестьянин Никитка Бабин 

– 1579 г.; крестьяне Бабины в д. Белый Яр Верхнеапостольского села-1800. Из первых 

Бабиновых на Урале известен житель с. Верх-Усолки Артемий Софронов Бабинов, 

руководивший строительством в 1595-97 годах государственной дороги в Сибирь через 

Верхотурье (Бабиновская дорога). 
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    В 1680 г. в Пышминской слободе Верхотурского уезда отмечены Василий и Харитон 

Осиповичи Бабиновы, уроженцы Соликамского уезда, с Ейвы Глухой. В 1703 г. все братья 

жили в Тамакульской слободе: Родион, Василий, Иван и Дмитрий Осиповичи, а также 

Гаврила Леонтьев и Федор Леонтьев Бабиновы (Верхотурская книга запросному хлебу). По 

сведениям В.Г.Барахвостова, Гаврила Леонтьев Бабинов в 1701 г. был выборным  

целовальником (сбощиком пошлины) на таможне.   

   Бабиновы – основатели одноименной деревни в Тамакульской слободе (её еще 

называли Летягина). В 1710 г. в деревне  учтено четыре двора.  В двух проживали 

Бабиновы: Иван Иванов  с сыном Петром; Никифор Родионов  с братом Яковым. В 

последующих переписях у Никифора Родионова дети  Семен (у того Иван, Михайло, 

Дмитрий), Петр (сын Потап) и Родион (Сидор, Степан). Фамилия распространена и в 

соседней деревне Падерина.  

    БАЖЕНОВ   Бажен – древнерусское неканоническое имя, означавшее «желаемый 

ребенок».  В 1680 г. в Камышевской сл. проживал Баженко Родионов, уроженец Перми 

Устьянской волости. Вкладчиками Далматовского монастыря были: в 1685 г. крестьянин 

Невьянского Покровского села Ермолай Бажен, в 1693 г. - крестьянин Арамильской 

слободы Мартын Якимов Баженов. В 1695 г. в Катайском остроге жили Григорий Степанов 

Баженов (отец его родом сибирец – возможно, симбирец), с ним братья Федор и Онисим 

(А.Г.Мосин). Фамилия распространена среди крестьян Крестовской слободы. 

   В Крутихинской слободе в 1710 г. указан бобыль Парфен Агафонович (в 1719 – Архип 

Зеновьев) Баженов 50 лет, сыновья Прохор, Яков, Никита (В.П.Жданов). В 1800 г. Исай 

Иванов Баженов с братом Алексеем проживали в селе Петропавловском (ныне с. 

Новопетропавловское) Уксянской волости.  

   БАЙБОРИН (БАЙБОРОДИН)  От прозвища Байбора-болтун, пустослов; мелкий торговец; 

от древнего казахского имени Байбура. По сведениям П.В.Варлакова, одним из первых 

поселенцев слободы Царево Городище (г. Кургана) был беломестный казак Григорий 

Васильев Байбарин, уроженец Устюжского уезда Кичменской волости. Бобыль д. 

Верхозина Маслянской сл. Иван Иванов Байбородин с сыновьми Федор, Степан (1710).  

    В исповедных росписях села Петропавловского (Новопетропавловское) Уксянской 

волости фамилия отмечается с  1800 года: Павел Ильин Байборин 33 лет.  В 1816 г. там 

проживали Петр Павлов Байборин 18 лет и его брат Василий 12 лет. 

   БАКУЛИН   От прозвища Бакула - проныра, говорун, краснобай или от искаженного 

имени Вакула. Пример: крестьянин погоста Рождественский на р. Каме Ивашка Малофеев 

Бакулин-1623. 

     В с. Николаевском в 1710 г. во дворе крестьянина Екима Пылаева отмечен Леонтий 

Никитин Бакулин 36 лет, у него сын Григорий 10 лет. При расспросе 1743 г. Григорий 

Леонтьев Бакулин сказал, что родиной он Далматова монастыря, а отец его родиной 

бывал Важеского уезда Коншенской волости. В 1763 г. Григорий Леонтьев Бакулин 48 лет 

проживал в д. Смирновой. В 1800 г. у его сына Ивана сын Никита, у Матвея Григорьева – 

дети Игнатий и Федор (исп. роспись). 

   БАЛАНДИН   От прозвища Баланда - праздный шатун, болтун, пустомеля; от вятского 

диалектного слова баландить – плескаться в воде, возиться в грязи. Крестьянин с 

Никольское на р. Муловке Ивашка Андреев Баландин-1623. В 17 в. в Верхотурском уезде 
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крестьяне Баландины жили в Меркушинском погосте на р. Туре (с. Меркушино) и в 

Ирбитской слободе -1680 г.; ими была основана д. Баландина на р. Туре. 

   Предком Баландиных в деревнях Катайского острога был беломестный казак Михаил 

Родионович Баландин, сын конного казака из сибирского г. Тары, служивший до 1667 г. в 

Тобольске, у него сыновья Васка,Исачко, Митрошка (1695 г.). Осип Прокопьев Баландин 

житель д. Замараевой Шадринской сл. в 1702 г. сделал вклад в Далматовский монастырь. 

При самом монастыре жили Никита Баландин-1702,Никифор Баландин-1707 и Василий 

Баландин-1736 (А.Г.Мосин). 

    В 1719 г. во вновь образованной д. Бисерова при реке Теча во дворе крестьянина 

Афанасия Коновалова проживал хромой бобыль Митрофан Никифоров Баландин 30 лет с 

сыном Степаном. В 1763 у Степана Митрофанова Баландина сын Григорий, брат Иван 

одан в рекруты (книги учета монастырских крестьян). 

     В деревне у Кривого озера (с. Кривское) Шадринской слободы в 1710 г. на подворье 

пашенного крестьянина Микифера Оксеновых отмечен Арамильской слободы оброчный 

крестьянин Илья Мартынов Баландин 20 лет. 

    Той же переписью в деревне Беркуцкой Ольховской слободы отмечены оброчные 

крестьяне: Семен Степанов Баландин 60 лет, сыновья: Тимофей 30 лет -  в отставных 

солдатах, Тихон 27 лет -  написан в солдаты, Федор 40 лет, Иван 16 лет; своим двором 

живет Федот Семенов Баландин 40 лет с сыновьями Парфен, Анофрей, Гаврило. В 1800 г. в 

деревне проживали Никифор Парфенов Баландин 73 лет с сыном Андреем; Осип Андреев 

Баландин 72 лет с сыном Егором (исп. ведомость). 

   БАРАННИКОВ  Фамилия образована от личного прозвища; человек, укравший барана: 

«Ево Петрушку и сына ево вором и баранником называл для того, что он Петрушка с 

сыном… Тимошки Пискуна воровски заколол овцу – барана» (Е.Н.Полякова). 

   Переписью 1710 г. в Красномысской слободе у крестьянина Верхотурцева отмечен 

пасынок Андрей 10 лет - сын Ивана Баранникова. В 1719 у бобыля Андрея Баранникова 

братья Филипп и Еремей. С 1800 года крестьяне Баранниковы отмечаются в Белоярской 

слободе: отставной солдат Яков Филиппов с сыном Василием; Спиридон Филиппов 

Баранников, сыновья Михаил и Андрей (ревизская сказка). В 1871 году одна из шести 

ветряных мельниц в селе принадлежала крестьянину Константину Баранникову. 

   БАРАХВОСТОВ   Вероятно, от прозвища Барахвост – в олонецком говоре переносчик, 

сплетник, клеветник (Даль); барахвостить - приводить в беспорядок. По мнению 

В.Г.Барахвостова, исследователя новосельских фамилий, его предки – уроженцы 

Олонецкой губернии, бежавшие на Урал.  

    В Верхотурской хлебной книге 1703 г. записано 74  двора оброчных крестьян и бобылей 

Тамакульской слободы, в том числе двор Меркурья Григорьева Онтоновых «с сыном да з 

братьями» (Ю.В.Коновалов).  В 1710 г.  Меркурей Григорьев Барахвостов 40 лет и его брат 

Родион Григорьев 30 лет проживали в деревне Боровлянской. У Меркурия жена Матрона, 

детей три сына: Семен, Иван, Тимофей, дочь Ефимия. У Родиона жена Агруфена, а детей у 

него нет. В 1719 г. у Родиона Брахвостова сын Максим, в 1744 – Иван. 

    Родион Григорьев  – предок новосельских Барахвостовых. У него были сыновья Максим 

(у того дети Иван, Семен, Симон и Анастасия) и Алексей, дочь Агафья (замужем за 

Денисом Садчиковым). С сыновьями был приписан для работ на Каменском заводе. Внук 
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Семен Максимов Барахвостов с сыновьями Ефимом, Федором, Изосимом около 1800 г. 

переселился в деревню Новую Тамакульской волости (с 1869 г. – с. Новое, с 1946 г. - с. 

Новосельское). В 1858 г. в д. Новой проживал Иван Тихонов Барахвостов 56 лет, в д. 

Семеновой – Василий Иванов Барахвостов 75 лет (исп. ведомость).  

   БАСКОВ   От пермского диалектного слова «баской»- красивый, нарядный. Крестьянин 

погоста Искор на Черном ручье Ивашка Алексеев Баской-1623 г. В 1693 г. пришел в 

Колчеданский острог и поселился в д. Горбуновой крестьянин Яков Хрисанович (Якушко 

Крисантьев) Баской с сыновьями Марчко и Осейко, родом кунгурец, переселившийся 

около 1675 г. в Арамильскую слободу (А.Г.Мосин). 

    По сведениям В.Г. Барахвостова, братья Семен Сидорович Басков (сыновья Алексей, 

Афанасий, Федор),  Гавриил Сидоров, Даниил Сидоров и Исаак Сидоров (сын Трофим и 

внук Михаил) около 1689 г. жили на берегах озер Оброчное и Индисяк, занимались 

рыболовством и хлебопашеством и могли быть одними из основателей деревни 

Семенова. С 1719 г. в д. Боровлянской Тамакульской слободы отмечается Иван Федоров 

Баской с сыновьями Любимом и Григорием (ревизии).  С 1816 г. Басковы отмечаются в д. 

Новая (Новосельск): Денис Григорьев с сыновьями Андрей, Петр, Флор.  

   БАТАЛОВ (БОТАЛОВ) от прозвища Ботало - погремушка на шее животных.  Предком 

крестьян Баталовых из д. Б. Беркут был пришлый человек, бобыль, выходец из Тотьмы 

Никифор Никитин Боталовых 40 лет, у него сын Гордей 7 лет, проживавший у крестьянина 

Осипа Буйнова в д. Беркуцкой Ольховской слободы (перепись 1710 г.). В 1719 г. у 

Никифора Никитина сыновья Гордей, Ефим, брат Еремей. В 1800 г. в деревне проживали 

Никита Гордеев Боталов и Козьма Марков с внуком Алексеем Петровым (исп. роспись). 

   БАТЫГИН Фамилия отмечалась в Марийской АССР. Переписью 1710 г. в д. у Кривого 

озера Шадринской сл. отмечен подворник Алимпий Матфеев Ботыгин 50 лет. Исповедной 

росписью Кривской церкви 1787 г. отмечен Андрей Федотов Ботыгин 53 лет с сыновьями 

Матвеем, Кузьмой, Иваном и Митрофаном. 

   БАХАРЕВ   От прозвища Бахарь - говорун, краснобай, сказочник, хвастун (Даль). Пример: 

чердынец Федька Бахорев Большой – 1680.  Крестьянин д. Шушарина Маслянской 

слободы Якунка Семенов Бахарев с братьями Алешка и Федотко, уроженцы Чюбаровской 

слободы (Поскочин). 

    В 1680 г. в Невьянского железного дела рудной слободе жил Савка Иванов Бахаров с 

братьями Оська, Васька и Алешка, уроженцы Чордынского уезда (Л.Поскочин). 

Переписью1710 года в деревне Беркуцкой (Б.Беркут) Ольховской слободы во дворе кр. 

Белкина отмечен пришлый человек Авксентей Иванов Бахарев 50 лет, сын Харитон 8 лет. 

   БАХТЕЕВ   От неканонического имени или прозвища Бахта: подьячий Григорий Бахтеев-

1621. В деревне Беркуцкой Ольховской слободы в 1710 отмечен оброчный крестьянин 

Яков Федоров Бахтиев с сыновьями Степан, Дементий, Ефим. В 1744 г. в д. Белого Озера 

той же слободы Дементий Яковлев (дети Иван, Василий), Ефим Яков лев (Терентий, 

Кондратий), Пантелей Яковлев (сын Семен). В 1800 в деревне Беловской Вознесенского 

прихода Иван Дементьев с сыном Василием; Терентий Ефимов, сыновья Трофим, Стефан, 

Антон, Василий, Михайло (исп. ведомость). В 1872 г. в деревне изба для выделки овчин 

принадлежала Максиму Герасимовичу Бахтееву, в год выделывалось до 150 овчин, доход 

20 рублей.   
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   Переписью 1735 г. в д. Любимовой отмечен приписной крестьянин Сава Григорьев 

Бахтиев 43 лет, а в селе Петропавловском в 1800 г.- Федор Савин 58 лет и Яков Савин 54 

лет  Бахтиевы. В Пугачевском бунте 1774 г. принимал участие крестьянин Уксянской 

слободы Федор Бахтеев, за что был бит кнутом (А.А.Пашков).  

  БАШКОРДИН   От татарского имени Башкорда – волчья голова.  Крестьянин д. Савина 

Максимко Иванов Башкордин- 1678 (Полякова). 

  При второй ревизии  крестьян Далматовского моначстыря 1743 г. отмечен Петр Никитин 

Башкордин, уроженец Важеской четверти Морозовской волости. Сошел оттоль от хлебной 

скудости в 1725 году и принят в монастырь. В 1763 у него сыновья Кирило и Калина. В 

1800 г. У Кирило Петрова Башкордина сын Иван, у того Андрей и Терентий. В 1919 г. 

секретарь Далматовского сельсовета Петр Башкордин (ГАШ Ф.233). 

   БЕЗОТВЕТНЫХ  Не имеющий возможности ответить, робкий, смиренный. Петр 

Венедиктов сын Безответного отмечен в Крутихинской сл. с 1710 г. В 1719 г. с сыновьями 

Григорием и Никитой, братом Борисом Ивановым (в 1710 г. записан как Жичная Уха) у 

того дети Иван и Михайло, жили в д. Татарской (Новопетропавловское). В 1800 г. в с. 

Петропавловском отмечена вдова Домна Михайловна Безответных с сыновьями 

Степаном, Нестером, племянником Самуилом Мартыновым. В д. Лебяжской проживал 

Борис Григорьев 57 лет с сыном Оксеном (у того Иосиф, Ефим, Федор). 

   БЕКИРЕВ  От прозвища Бекирь – крупный мескозоб (пескарь). 

   В 1711 г. монастырский работник Меркурий Данилов Бекирев с братом Алексеем, дети 

Ефим, Иван. Уроженцы они Тобольска, казачьи дети.   

   БЕЛОВ  Неканоническое имя Беляй, Белой (Белый) было широко распространено среди 

крестьян и служилых людей уральских слобод. От него несколько известных в районе 

фамилий: Бельков, Белокуров, Белых, Беляев. Уральские примеры: крестьяне Беловы в д. 

Рычковой Тагильской слободы-1680; из Пышминской сл. вдова крестьянина Тимофея 

Белого Ирина в 1682 г. делала вклад в Далматовский монастырь (А.Г.Мосин). 

     В Крутихинской слободе в Списке старопоселенных крестьян 1735 г. Сава Игнатьев 

Белой с сыном Андреем. Посевными списками 1843 г. показаны дворы Ефима и Михайла 

Беловых. В 1863 в рекруты сдан Протас Михайлович Белов, в армии овладел грамотой 

(В.П.Жданов). 

  БЕЛОГУБОВ   Второй ревизией монастырских крестьян отмечен Яким Белогубов, 

уроженец г. Кунгура села Комарова. Оттоль сошел в малых летах и скитался по миру в 

разных странах, в 1733 г. принят в Далматовский монастырь. В 1763 г. у него сын Николай. 

В 1800 г. Николай Иокимов Белогубов крестьянин с. Тропино, у него сын Дмитрий. 

   БЕЛОЗЕРОВ, БЕЛОЗЕРЦЕВ - прозвище человека, пришедшего с берегов Белого озера 

(Вологодская губ.).  Переписью 1719 года в селе Николаевском во дворе крестьянина 

Максима Зайцева отмечен его дядя Андрей Федосиев Белозерских 70 лет, у него сын Иван 

25 лет. Родом они г. Тотьмы Усть Печенской слободы д. Мзы. В монастырском дворе 

проживал служебник Иван Михайлов Белозерских 53 года, у него сыновья: Михайло 28 

лет дьякон, Андрей, Петр. В 1763 году в монастырской деревне Широковой проживал 

Иван Андреев Белозеров с сыновьями Дмитрием и Андреем,  в д. Пещанской - Никита 

Иванов Белозеров, в д. Бугаева - Дмитрий Иванов Белозеров с сыном Никитой.  
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  Предком Белозерцевых в деревнях Ольховской слободы был оброчный крестьянин Яков 

Иванов Белозерцев с сыновьями Осип, Егор, Степан. Василей (перепись 1710 г.). С 1744 г. 

сыновья Осип и Иван отмечаются в д. Параткуль, а Егор (у него сын Федор) в 736 году 

бежал, вероятно, основал д. Сараткульскую. В 1816 г в д. Параткуль Вознесенской волости 

проживал Иван Васильев Белозерцев с сыновьями Федором и Елисеем, в д. 

Сараткульской – Давыд Федоров Белозерцев с сыном Федотом. В 1872 г. одна из кузниц 

села Вознесенское принадлежала Ивану Осиповичу Белозерцеву, наемных рабочих не 

было.  

  БЕЛОКУРОВ  По данным В. Шишонко, в Камышловской сл. в конце 17 в. проживали 

беломестные казаки Евтифей Михайлов и его брат Сидор Белокуровы. Предком 

Белокуровых в Тамакульской слободе был беломестный казак Иван Михайлов Белокуров 

45 лет (перепись 1710 г.). В 1744 г. в слободе проживали его сын Михайло с братом 

Федором, Яков Белокуров с сыновьями Лука, Иван, Петр. 

   БЕЛОНОГОВ  Белоног – прозвище или владелец лошади с белыми ногами, голубя с 

белыми лапами; белоног (перм.) – столб в плотине у водяной мельницы. Старообрядцы 

Белоноговы, вероятно, переселились в Сибирь из с. Белоногово Заволжского района 

Ивановской обл. (Е.А.Гукова). В Пермском крае фамилия фиксируется в 17 веке: 

крестьянин пос. Вильгорт на р. Колве Оська Белоногов-1677. В д. Чернышевы 

Пышминской сл. в 1710 г. проживал Алексей Ефимов Белоногов 65 лет. 

   Предком Белоноговых в Тамакульской слободе был бобыль д. Нагибиной Василий 

Алексеев Белоногов 35 лет с сыном Мартыном (ревизия 1719). В 1858 г. в д. Семеновой 

Тамакульской сл. проживал Иван Филиппов Белоногов 44 лет (исп. росписи). 

    В 1680 г. в Яланской сл. жил Мартынко Иванов Белоногов с сыном Савка (Л.Поскочин), а 

в 1710 г. в д. Беркутской Ольховской слободы у крестьянина Самойла Белкина отмечен 

крестьянин Сава Мартынов Белоноговых 35 лет с сыном Михайло, а у вдовы Овдотьи 

Федоровой - сын ее Осип Тимофеев Белоноговых- 10 лет. Позднее фамилия отмечается 

среди крестьян Белоярской слободы. 

   БЕЛОУСОВ   Прозвище человека со светлыми или седыми усами. На Среднем Урале 

Белоусовы известны с первой четверти 17 в.: д. Белоусова на р. Мугае – приток Тагила 

(1624 г.). В Камышловском уезде фамилия фиксируется также с 17 в.: в д. Камышевой 

Колчеданского осторога отмечен Парамон Иванович Белоусов, родом с Осы, на Исеть 

пришел в 1763 г. (А.Г.Мосин). 

    Предком Белоусовых в деревнях Тамакульской слободы был крестьянин Петр Иванович 

Белоусов «з детми да з братьями», с его двора, согласно Верхотурской крестьянской книге 

1703 г. «полосмины ржи взято» (Ю.В.Коновалов). Фамилия отмечается в д. Новой 

(Новосельское), там проживал Андрей Львович Белоусов 1881 г.р. с сыном Федором, 

участником ВОВ, погиб в 1943 г. 

   БЕЛЬКОВ (БЕЛКОВ) Прозвище человека с белыми волосами: кр. погоста Искор Ивашка 

Белько-1579; житель д. Микулин Луг, Волочек тож на р. Сылве Федка Беляев сын Белков-

1632 (Полякова). На Урале в Беляковской слободе жили крестьяне Осип Васильевич 

Белков и Карп Белков с сыновьями Андреем и Иваном-1690 г., а в деревне Белковой – 

Иван Федорович Белков, возможно, сам ее и основавший (А.Г.Мосин). С 1675 г. в 
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Барневской слободе отмечается Фролко Степанов Белков, уроженец верхотурской 

подгородней деревни Мингалева (Л.Поскочин). 

     Предком крестьян Бельковых в деревнях Тамакульской слободе были Иван Микифоров 

с сыновьями Матвей и Никифор (крестьянская книга  1703). В 1710 г. у Матвея три сына: 

Иван, Степан, Козьма. Сыновья Никифора Ивановича в 1744 году живут в д. Ошурковой: 

Василий (дети Дмитрий, Федор, Алексей), Илья (Степан, Захар). В исповедных росписях 

1858 отмечены мастеровой Илья Романов Бельков, крестьянин слободы Михаил Иванов 

Бельков и крестьянин д. Новой Александр Алексеев Бельков.  

   БЕЛЫХ (БЕЛОЙ) О происхождении см. выше.  

    В с. Николаевском в 1710 г. в деревянной церкви Великого Чудотворца Николая служил 

трапезник Стахей Степанов Белых 65 лет. Переписью полковника Толбузина 1727 г. в д. 

Широкова отмечен крестьянин Иван Никитин Белых 58 лет, у него сын Сидор. В 1724 г. 

монастырский крестьянин Сидор Иванов Белых с товарищами подрядились «50 дерев 

расколоть и вытесать 100 тесниц трех сажен…». В 1763 г. в деревне отмечен Прокопий 

Иванов Белых с сыном Тимофеем, а в 1800 г. – Тимофей Прокопьев с сыном Максимом и 

Григорий Прокопьев Белых с сыном Василием. 

    В 1719 г. в с. Уксянском Крутихинской сл. у Бориса Мартемьянова Воронина племянник 

Федор Иванов с сыном Иваном. В 1732 г. Федор Иванов Белой с сыном Иваном и внуком 

Меркурием перешли  в д. Пещаную (Песчано-Коледино). С 1850 потомки их проживают в 

с. Новопетропавловском под фамилией Бельковы. 

    Одними из первых жителей монастырской д. Пещанской (с. Пески) были Афанасий 

Иванов Белой и его брат Карп, уроженцы Чердынского округа Кизерской волости, в 

монастырь пришли в 1703 г. (по переписи 1710 г. проживали в д. Нижнеярской под 

фамилией Дудкин). В 1763 г. в деревне проживали Карп Иванов Белой с сыновьями 

Никитой и Данилом; Осип Афанасьев Белой с детьми Антоном и Прокопием. В 1800 г. в д. 

Пески Першинского прихода отмечены Данило Карпов Белых, его брат Никита Карпов с 

сыновьями Епифаном и Егором, племянник их Никита Антонов; в с. Широковском 

Григорий Прокопьев (сын Василий) и Тимофей Прокопьев (сын Максим) Белых (исп. 

ведомости).  

  БЕЛЯЕВ От Беляй - распространенного в Древней Руси неканонического имени. 

Крестьянин д. Мартюшинской на Журавьем ручье Беляйко Комшин да сын ево Шестачко 

(1623 г.). 

    Переписью Л. Поскочина 1681 года в д. Сухрина Шадринской слободы отмечен Федка 

Тимофеев Беляив, родом Кунгурского уезда, волости Торговища в приходе Гурия и 

Варсонофия, казанских чудотворцев.  В 1719 году в д. Кривской проживали две семьи 

Беляевых. Исповедной росписью Кривской церкви 1787 г. в селе отмечены Яков Леонтьев 

Беляев 36 лет и его брат Козьма 29 лет. А в д. Потанина – Федор Степанов Беляев 43 лет с 

сыновьями Филипом и Меркурием. 

   В Катайском остроге фамилия Беляев также известна с 17 века: беломестный казак 

Василий Яковлевич Беляев, родом тюменец, службу начал около 1655 года (перепись 

1695 г.); Михаил Прокопьевич Беляев, крестянин д. Мартюшевой (Боровая), родом 

кунгурец, из д. Беляевой, в острог пришел около 1679 г. Делал вклад в Далматовский 

монастырь. Позднее вместе с ним жили сын Федор и братья Федор, Иван и Ананий, 



18 
 

причем двое последних бежали (А.Г.Мосин). В 1802 г. в с. Крестовском жили Федор 

Денисов Беляев с сыновьями Василий, Козма, Тарас; Степан Лазарев и Тимофей Родионов 

Беляевы (исп. роспись). 

  БЕРДНИКОВ  Бердник – войсковой начальник у татар; мастер по изготовлению бёрд – 

принадлежность ткацкого станка. Фамилия на Среднем Урале известна с 17 века: в  

Краснопольской слободе (ныне Нижнетагильский р-н) поселился крестьянин Афанасий 

Миронов Бердников, уроженец Салтакова погоста (Чердынский уезд) (А.Г.Мосин). 

Фамилия встречается среди крестьян д. Падерина Тамакульской волости, там с первых 

дней образования колхоза «13 лет Октября» работали Иван Радионович Бердников 1872 

г.р. с сыновьями Алексеем, Кирилом, Александром, Егором и Михаилом. 

   Переписью 1710 г. (по московскому списку) в монастырской д. Нижнеярской во дворе 

крестьянина Аврама Долгих в наймах отмечен гулящий человек Федор Филиппов 

Бердников 22 лет. В метрической книге Николаевской церкви г. Далматова в 1877 г. 

отмечен потомственный почетный гражданин Митрофан Алексеев Бердников. 

   БЕРЕЗИН   От прозвища Береза, Березка. Пример: Береза Дмитрий Борисович Галицкий, 

а у него братья Ива и Осина - вт. половина 15 в.; житель Соли Камской Филька Иванов сын 

Березин-1623 г. 

    В монастырской деревне Анчуговой на р. Тече в 1719 году во дворе крестьянина 

Леонтия Некрасова записан бобыль Иван Васильев Худяков и шурин его Иван Никифоров 

Березных 30 лет. В 1727 году он значится как Березин. В 1800 г. в деревне проживал 

Матвей Алексеев Березин 52 лет с сыновьями Григорием, Яковым, Алексеем, Дмитрием.  

    Березины были одними из первых жителей Катайского острога и его приходов. 

Переписью 1695 г. отмечены беломестные казаки Федка Кондратьев с сыновьями и 

братом Михейко (А.Г.Мосин). В Далматово в 1905 г. отмечен Березин Степан 

Константинович, уроженец Камышловского уезда Черемисского села. 

   БЕРСЕНЕВ От прозвища Берсень - растения семейства смородинных: чердынский 

крестьянин Иванко Берсен – 1579 г. По сведениям А.Г.Мосина, Берсеневы – одни из 

основателей Тагильской слободы. Там была деревня Берсенева, а за рекой Мугаем - 

речка Берсенева. Наши Берсеневы – выходцы с тех мест. 

   С 1710 год в деревне Беркуцкой Ольховской слободы своим двором жили оброчные 

крестьяне Григорий Борисов Берсенев с сыном Филиппом (у того Сава); Ларион Михайлов 

с сыном Петром. Илларион (Ларион) Берсенев был основателем деревни Ларина на 

северной стороне озера Беркут. В 1800 г. в д. Беркуцкой Ольховского прихода отмечено 

шесть семей Берсеневых, в том числе Сидор Петров с сыновьями Степан, Василий, 

Дмитрий.  

     В д. Параткульской с 1719 г. отмечается Константин Гаврилов Берсенев  с сыновьями 

Козма, родион, Никифор, Перфиленй. Ревизией 1816 г. записано, что 60-летний Николай 

Перфильев Берсенев умер в 1813 г., остался сын Иван и внук Петр. 

   БИРЮКОВ  Бирюк – прозвище или внутрисемейное имя. Слово заимствовано из тюрских 

языков – от др. – тюрск. «волк». Ист. примеры: Семен Бирюков, черкасский мещанин-1552 

г.; Бирюк Гарило, крестьянин, Белев-1627 г. По свидетельству уральского краеведа В.П. 

Бирюкова, предки его отца с середины 18 в. жили в с. Коневском (сейчас Кунашакский 

район Челябинской обл.). Родоначальником священнослужителей Бирюковых был 
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протопоп Софийского кафедрального собора в Тобольске Матвей Борисов Бирюков, 

известный по документам с 1636 г. и общавшийся с Юрием Крижаничем и протопопом 

Аввакумом во время их пребывания в Тобольске (А.Г.Мосин). 

   В семье псаломщика Першинской Покровской церкви Павла Васильевича Бирюков было 

10 детей: 8 мальчиков и две девочки. В историю вошли трое: Владимир Павлович (1888-

1971) – известный ученый-краевед, фольклорист, этнограф, музеевед, архивист, археолог, 

писатель; Аркадий Павлович (1892-1969) – врач-педиарт, агроном-садовод, селекционер; 

Михаил Павлович (1902-1989) –засл. агроном РСФСР, канд. с.-х. наук, краевед, автор 

очерков по истории с. Першинского.  

   БЛАГОДАРЕВ Фамилия происходит от глагола «благодарить». Вероятно, предок, 

получивший такую фамилию, был человеком отзывчивым, благодарным, вежливым. Ист. 

пример: Благодарев Вадим Васильевич (1843-49) капитан I ранга кругосветный 

мореплаватель исследователь Ново-Гвинейского моря Тихого океана. 

   Фамилия ключевских крестьян Благодаревых вначале писалась как Трапезниковы 

(церковный староста или сторож). Переписью Льва Поскочина 1683 среди пашенных 

монастырских крестьян отмечены Григорий Лукин и Омельян Лукьянов Трапезниковы. В 

эти же годы в Туринской сл. жил крестьянин Сенка Лукин Трапезников (Л.Поскочин). 

   В 1695 г. Омелька Лукин сделал вклад в монастырь по отцу своему Луке, а в 1697 г. « тоя 

же обители Ключевской деревни Емелька Лукин приложил по своей душе жеребца 

шерстью ковурова да два быка». Омельян Трапезников и Леонтий Максимов (московской 

переписью 1710 назван Благодарев), спасаясь от башкирского разорения, вызжали на 

время в с. Николаевское (перепись 1711 г.).  

   В 1719 г. в д. Ключевской проживали Леонтий Максимов  Благодарной 45 лет с 

сыновьями Илья, Никула; у него брат родной Иван 36 лет, дети Филипп, Данило. Своим 

двором живет Емельян Лукиянов Благодарев 64 лет, дети Савелий 34 (у него сын Михаил) 

и Семен 23 (у того сын Осип). В 1763 году там отмечены две большие семьи Ильи 

Леонтьева Благодарного и Савелия Емельянова Благодарева. 

    В монастырской деревне Лобанова отмечен  Филипп Иванов Благодарев 43 года. В 1774 

году крестьянин д. Лобановой Никула Благодарев активно участвовал в Пугачевском 

восстании. В 1880 году в селе Першино у крестьян Помазкиных жил Матвей Иванов 

Благодарев. В 1912 г. в с. Ключевском  Дмитрий Васильевич Благодарев владел 

мануфактурной лавкой, Петр Благодарев – бакалейной лавкой (М.П.Бирюков). 

   БОБРОВ  Прозвище человека за черный цвет волос или схожий со цветом бобрового 

меха; возможно также, неканоническое имя. Ист. примеры: Тимофей Бобров, дьяк 

московский-1543. В истории Урала известен писец Иван Бобров, который провел в 1530 г. 

первую перепись населения Перми Великой (А.Г.Мосин). В 1710 г. в Соликамске проживал 

крестьянин Иван Васильев Бобров 30 лет, уроженец Устюжского уезда Шольской волости. 

    Переписью 1743 г.  отмечен крестьян Далматова монастыря Максим Родионов Бобров. 

При распросе сказал, что родиной он города Тотьмы Вологодской волости д. Усть 

Печенской, оттоль сошел с братом Андреем от хлебной скудости в малых летах, а в 

Далматов монастырь принят настоятелем Филиппом в 1728 году. В 1763 г. у Максима 

сыновья Петр, Матвей (каменщик), Яков, Иван; у брата Андрея – Андрей, Иван. В 1800 г. в 
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д. Притеченской (Притыкинской - Красноисетск) проживали братья Василий и Егор 

Петровичи Бобровы (исп. росписи).  

   БОГАТЫРЕВ  От прозвища Богатырь (батыр), фамилия свойственна потомкам монголо- 

татар.   Левка Богатырь, крестьянин Полоновского погоста-1495 г. Карец Ондреев сын 

Богатырев, боярский сын-1558 г. Предком далматовских Богатыревых был крестьянин 

Владимирской губернии Будогодского уезда д. Николаевой Иван Веденистов Богатырев 

(метрическая книга Николаевской церкви 1914 г.). В Книгу Памяти внесены мл.  лейтенант 

Александр Петрович Богатырев, сержант Николай Иванович Богатырев, родом из г. 

Далматово, и уроженец г. Воткинска, Удмуртия бывший директор далматовской школы, а 

на фронте политрук, комиссар отдельного лыжного батальона Евгений Михайлович 

Богатырев. 

    БОГДАШОВ   Богдашка – разговорная форма мужского имени Богдан. Имя Богдан не 

использовалось как русское крестительное, а ведь оно не что иное, как перевод имени 

Федор или Федот. У части лиц, носящих эту фамилию, в роду был незаконнорожденный.  

Чердынец Федка Богдашков-1683. 

    Переписью 1735 г. в д. Любимова Крутихинской сл. отмечен приписной крестьянин 

Григорий Сысоев Богданов (или Богдашов) с сыновьями Герасим, Андрей, Максим Иван. В 

1800 г. все они писались как Богдашевы: отставной солдат Максим Григорьев, крестьяне 

Михаил Герасимов, Ульян Андреев и Иван Андреев. В 1881 году крестьянин Андрей 

Семенович Богдашов из Уксянской волости владел дегтярным заведением стоимостью в 

10 рублей.  

   БОГОЛЮБОВ  От от канонического имени монаха или семинариста Боголюб - набожный 

чрезвычайно верующий человек; от географического названия: выходец из Боголюбской 

волости Владимирской губернии, где в 12 веке была резиденция князя Андрея 

Боголюбского. 

    Боголюбов - старинная далматовская фамилия, основателем которой был вкладчик 

(перепись 1710), а затем служитель Далматовского Успенского мужского монастыря 

Кирило Иванов Боголюбов. В январе 1708 г. стряпчий Кирило Боголюбов на Верхотурье 

заключил договор с соликамскими каменщиками на строительство Успенского собора 

(А.Пашков). 

  В 1719 году описан двор казенный монастырский, а в нем служебник Кирило Иванов 

Боголюбов 67 лет, у него дети Аврам, Гаврило (у того Аксен и Петр), Петр. У него же 

Кирила племянник Илья Андреев сказал себе 26 лет, него сын Яков.   

В историю Далматово вошли зажиточные крестьяне Боголюбовы: Андриан Михайлович 

(сыновья Александр, Иван), Дмитрий Михайлович (Дмитрий, Николай, Петр) и Александр 

Алексеевич (Иосиф), оставившие после себя красивые каменные дома-усадьбы. 

С 1834 по 1866 год в Першинской церкви служил дьяконом Максим Макаров Боголюбов, 

выпускник Пермской семинарии, уроженец Осинского уезда Сайгатского села. Сыновья 

его Василий, Николай и Лаврентий были священнослужителями в Верхтеченской церкви 

(М.П.Бирюков). 

   БОЛДЫРЕВ (БУЛДЫРЕВ)  От прозвища Булдырь – волдырь, опухоль или Болдырь – 

ребенок, родившийся от родителей разных национальностей; житель азиатской части, 

принявший православие. В 1586 г. вклад в Чудов монастырь делал сибирский атаман Сава 
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Сазонов Болдырей (Н.И.Никитин). В 1680 г. крестьяне Калиновской сл. Васка и Лаврушка 

Савельевы Болдыревы, уроженцы Устюжского уезда, а в Аяцкой слободе – Васка 

Микифоров Булдырев из Казанского пригородка Осинского уезда д. Булдырева (перепись 

Л.Поскочина). 

   Переписью 1710 г. в деревне Ольховка Красномысской слободы отмечен бобыль 

Микифор Васильев Булдерев 30 лет с сыном Михаилом.   

   БОЛОТОВ  От прозвища Болото или от тюрского имени Булат. На Среднем Урале 

фамилия известна с начала 17 века: крестьянин Ларион Болотов в 1613 г. пахал пашню в 

пяти верстах от Верхотурья; позднее жил на р. Тагиле в деревне, названной по нему 

Болотовой (с. Болотовское Алапаевского района). Переписью 1680 г. в д. Раскатинской на 

р. Мугае (Тагильская сл.) учтен ямщик Канон Савич Болотов. Фамилия распространена и в 

Камышловском уезде (А.Г.Мосин). 

    Потомки верхотурских ямщиков Болотовых  поселились и в Тамакульской слободе: 

бобыль Антон Иванов Болотов 60 лет с сыновьями Елисеем, Кононом, Козьмой, Яковым 

(1719г.). В 1858 г. в самой слободе жил Алексей Карпов Болотов 54 лет; в д. Падериной 

Яков Егоров Болотов 47 лет (исп. росписи). 

   БОРИСОВ   От Борис – сокращенной формы канонического имени Борислав. В пределах 

будущего Камышловского уезда фамилия известна с 17 в.: в 1633 г. в Красноярской 

слободе поселился крестьянин Иван Ананьич (Онаньин) Борисов, уроженец Подгородней 

волости Каргапольского уезда (перепись 1680 г.).  Предком крестьян Борисовых в 

Тамакульской слободе был бобыльский сын Федор Иванов Борисов 9 лет, в 1719 г. жил с 

матерью у бобыля Трифона Кузнецовых. В 1863 г. в самой слободе проживал Сергей 

Тимофеев Борисов с сыном Дмитрием (исп. росписи). 

    Переписью 1710 г. в д. Сухрина Шадринской сл. отмечены Степан Тимофеев 60 лет, 

Осип Тимофеев 55 лет, Игнатий  Трофимов 40 лет Борисовых. С 1787 г. в с. Кривском 

Иванищевской волости проживали Максим Тимофеев 52 лет с сыновьями Антоний и 

Ларион, его братья Федот Тимофеев 49 лет с сыновьями Иваном и Гаврилом, Василий 

Тимофеев 39 лет с сыном Иваном (исп. росписи). 

   БОРМОТОВ  Бормот - тот, кто любит говорить, болтун; большой бубенчик, надеваемый 

на шею лошади; бурморт (коми-перм.) – хороший человек. Фамилия известна с конца 16 

в.: Бормотов Дружина, крестьянин Арзамаса-1600 г. Крестьяне Бормотовы, проживавшие 

в д. Б.Гора Чердынского уезда, в 1707 г. съехали в Кунгур (М.Е.Мартынов). Переписью 

1710 г. Соликамского уезда в с. Городище на мельнице отмечен Василий Афанасьев 

Бормотов 30 лет. Около 1675 г. пришел на Исеть и поселился возле Катайского острога 

крестьянин Василий Маркович Бормот, уроженец Лойвинского прихода на Великом поле 

в Кайгородском уезде (сейчас с. Лойно в Кировской обл.). В 1697 г. вклад в Далматовский 

монастырь на помин души своего мужа Ивана Бормота сделала вдова Бормотиха из 

Колчеданского острога. 

    Переписью 1719 года отмечен монастырский мельник Никита Фадиев Бормотов, дети 

Стефан, Петр, Михайло, Иван. Крестьянин Михайло Никитин Бормотов в 1741 году 

отмечен как сотник. Сыновья Михайло Никитина были искусными мастерами: Степан 

резчик (дети Данило, Иван, Макар, Емельян), Егор резчик. Антон Бормотов – 

высококлассный столяр, токарь и резчик в монастырской мастерской, готовил иконостасы 
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для церквей (дети Петр, Егор), Федор ученик маляра, Матвей обучен резбе (ревизия 1763 

г.). В 1875 г. Бормотов Антип Васильев изготовлял кирпич для строительства Николаевской 

церкви (Д.С.Грязнов).  

   БОРВИНСКИХ, БОРОВКОВ, БОРОВЫХ  От прозвища Боровик – гриб или бурый медведь;  

Боров – поросенок. Примеры: крестьянин погоста Покча на р. Колве Федоско Боровской-

1623; чердынец Никонко Боровских-1683; кр. Мурзинской сл. Федка Федотов Боров, 

уроженец Соли Камской-1680 г. 

   В 1719 году в д. Верхнеярской во дворе Нестера Шадрина записан бобыль Егор Екимов 

Боровинских 43 лет (дети Василий, Иван), уроженец Важеского уезда Щенкурской 

четверти Велико-Николаевской волости, в монастырь пришел в 1696 году. Своим двором 

живет монастырский вкладчик Артем Васильев Боровинских 45 лет, дети Иван, Никифор, 

Филипп, Петр. В 1800 г. в деревне отмечен Тит Герасимов Боровинский с сыновьями 

Григорий, Афанасий. Фамилия распространена среди крестьян монастырской деревени 

Басказык. 

   Фамилия Боровков отмечается в Тамакульской слободе с 1744 года: Иван Степанов с 

сыном Иваном.  В 1858 г. в слободе жил крестьянин Егор Прохоров Боровков, в д. 

Ошурковой – Григорий Савин Боровиков (исп. ведомости). В д. Короли жил Филимон 

Боровиков ок. 1860 г.р. с сыновьями Алимпием, Иваном, Михаилом; в 1870 у крестьянина 

д. Летягиной Василия Ивановича Боровкова родилась дочь Антонина. 

    В Крутихинской  слободе с 1710 г. отмечен оброчный крестьянин Петр Федоров Боровой 

с сыновьями Тимофеем, Яковом, Иваном. После 1745 г. крестьяне Боровых из слободы 

съехали в д. Новодерганову (будущее с. Новоторжское, Макарьевское). 9 марта 1774 года 

в толпе отряда Е. Пугачева под слободой Уксянской были задержаны житель этой 

слободы Парфен Тимофеевич Боровых 30 лет и крестьянин Крутихинской слободы Ульян 

Боровых 20 лет. В 1800 г. в деревне проживал подворник Петр Иванов Боровых с 

сыновьями Иваном и Никитой.  

   БОЯРКИН  Родовое прозвище Боярка еще не так давно встречалось среди жителей 

зауральских деревень, оно могло быть дано по чертам характера, поведения человека. 

Бояркой также называли обедневшего дворянина, проживавшего в людях. Ист. примеры: 

ирбитский крестьянин Ондрюшка Бояркин-1679 г.; Сергей Бояркин 40 лет, бобыль 

Невьянской сл. -1710 г. Деревня Боярки в Кировской обл. (А.Г.Мосин). 

  В 1686 г. пришли в Крутихинскую слободу из Шадринской уроженцы Верхотурского уезда 

Тагильской слободы Матюшка да Гришка да Савка Сидоровы Бояркины. У Матюшки сын 

Варламко, у Гришки и Савки детей нет (Списки беглых крестьян). В 1710 г. в д. Загайнова 

Крутихинской слободы учтен оброчный крестьянин Григорий Сидоров Бояркин с 

сыновьями Василием и Иваном. В 1800 г. в деревне проживал Илья Васильев Бояркин 64 

лет. 

    В д. Любимова той же слободы с 1719 г. проживали Григорий Максимов Бояркин 40 лет 

с сыном Павлом, брат его Никита 35 лет с сыновьями Иваном, Григорием, Дмитрием. В 

1800 г. в д. Любимова Уксянской волости у крестьянина Мехонцева отмечены подворники 

Артемий Павлов и Трофим Захаров Бояркины; в д. Полозовке проживал крестьянин 

Прохор Фотеев Бояркин с матерью вдовой Катериной Марковой (исп. ведомость). 
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   БРАГИН Брага - домашнее пиво, хлебный напиток. Прозвище Брага могли дать 

браговару или пьющему человеку. Ист. примеры: чердынец Елизарко Брагинов-1683; 

Брага Огарков Симанский-1571.  В 1680 г. крестьянин Катайского острога Ивашко Алексеев 

Брага, уроженец Вятского уезда Спасской волости, в 1709 г. бежал с женою (переписи). 

Родоначальником Брагиных в Камышловском уезде мог быть Абрам Тимофеев Брага, 

уроженец Борецкой волости на Северной Двине, пришедший в Невьянскую слободу в 

1641 году  

     Монастырской переписью 1711 г. среди пришлых людей отмечена вдова крестьянина 

Песчанской сл. Тимофея Брагина Анна Ивановна 40 лет с сыном Федором. В 1719 году в 

селе Николаевском во дворе крестьянина Григория Попкова проживал Федосий 

Тимофеев Брагин и его братья Никифор, Федот. Федос Брагин работал каменщиком на 

строительстве Успенского собора. Брат его Федот в 1726 г. учился рукодельному 

художеству «красить холсты добрым мастерством». В 1763 году  иконописцем, 

печатником и художником при монастыре был Стефан Брагин (А.А.Пашков). 

   БРАТЦЕВ  Осиротевший человек и воспитанный старшим братом.   Переписью Л. 

Поскочина Красномысской сл. 1681 г. отмечен крестьянин Омелька Якимов Братцев, 

уроженец Уфимского уезда села Дуванее, в слободе живет с 184 (1676) года.  Емельян 

Якимов Братцев 70 лет с сыновьями Тимофеем, Григорием, Артемием и Григорием же в 

1710 г. проживал в самой слободе, а в д. Понькина той же слободы первыми жителями 

трех дворов записаны Емельян Лукьянов Братцев 60 лет  с детьми Василием и Иваном. 

Позднее фамилия отмечается среди крестьян Белоярской волости. 

     БРЫЗГАЛОВ Брызгало - прозвище человека, который, не выслушав, что ему говорят, 

готов спорить, ссориться, «брызгать слюней»; мирское имя. Пищальник Орел городка на 

р. Каме Савка Брызгалов - 1579; Петуня Брызгалов, суздальский крестьянин-1613 г. 

    Предком крестьян Брызгаловых с 1711 г. в деревне Верхнеярской был Тихон Иванов 

Брызгалов с женой Овдотьей Федоровой, с детьми Семеном и Никитой.  При опросе 1743 

года Семен Тихонов Брызгалов с братом Никитой сказали, что родиной они города 

Тотьмы, с варницы соляной. Оттоль сошли по причине  хлебной скудости с отцом своим и 

приняты в Далматов монастырь в 1702 году. В 1800 г. в деревне проживали Кирило 

Ефимов 67 лет с сыновьями Лаврентий, Григорий и брат его Косма Брызгаловы (исп. 

ведомость). 

   БРЮХАНОВ   От прозвища Брюхан – толстопузый. Ист. примеры: Сенка Брюхан, 

крестьянин сольвычегодский-1639 г. Крестьянин починка на р. Каме и на речке Егошихе 

Сергейко Павлов сын Брюханов около 1647 года основал деревню  Егошиха или 

Брюханову – будущий город Пермь. Сидор Брюханов из д. Конашевской Шадринской 

слободы в 1697 и  Марк Филиппов Брюханов из Барневской слободы в 1702 г. делали 

вклады в Далматов монастырь.  

    Среди вновь прибранных крестьян Шадринской слободы Офонка Федоров Брюханов, 

уроженец Тотемского уезда Стрелецкой волости, с сыном Митка да братом Тимошка; 

захребетник (безземельный подворник) Игнашка Дмитриев Брюханов, родом уезда Соли 

Камской, Усть Зырянской слободы, у него братья Сидорко, Ивашко (Л.Поскочин). 

    С 1719 г. крестьяне Брюхановы проживают в д. Кривской. Исповедной ведомостью 

Кривской церкви Иванищевской сл. 1787 г. в селе отмечены: Иван Иванов Брюханов 88 
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лет вдов с сыновьями Никифором и Ильей; Василий Иванов 58 лет с сыном Якимом, его 

братья Антон Иванов 55 лет с сыном Василием, Андрей Иванов 46 лет с сыном Иваном.  В 

1858 г. в волостном селе Кривском проживало 15 семей Брюхановых. 

    В д. Ольховка Красномысской слободы переписью 1710 г. отмечен бобыль Осип Петров 

Брюханов 20 лет с братьями Наумом, Иваном. 

    Родоначальником фамилии Брюханов в селениях Крутихинской слободы был Алексей 

Денисов Брюханов 50 лет, у него дети Василий 12 лет, Василий же 8 лет (перепись 1710 г.). 

В 1719 году Василий Алексеев Брюханов с сыном Ефимом и братом Василием проживали 

в с. Уксянском той же слободы. Один из краев большого волостного села Уксянского 

назывался Брюхановкой, так как там поселилось много семей Брюхановых. 

   В 1795 г. Федор и Осип Васильевичи Брюхановы из с. Петропавловского по решению 

Челябинского нижнего суда причислены в Чумляцкую слободу (Н.В.Статина). 

  В Книгу Памяти внесены 50 имен Брюхановых из сел Кривское, Уксянское, Лебяжье, 

Уральцевское, деревень Тропино, Спицыно, Ошурково. 

   БУГУЕВ  От прозвища Бугуй – в северно-русских говорах филин: крестьянин погоста 

Кульчуг Васка Бугуев-1579 (Е.Н.Полякова). 

   Монастырские крестьяне Паршок (Парфен) Семенов, Дементий Семенов, Аника Семенов 

Бугуевы  упоминается в переписях с 1662 года как уроженцы Перми и поселилились в 

монастырь по судной грамоте (решению суда). Одни из первых жителей деревни 

Нижнеярской. 

     В 1719 г. в деревне Нижнеярской своим двором жил Михайло Дементьев Бугуев 55 лет, 

дети Карп, Лаврентий  24. Во дворе брат двоюродной Тимофей Аникин 67 лет. Во дворе 

крестьянина Ивана Молодцова жил Дементий Аникин Бугуев 42 года, дети Иван, Трофим. 

  В том же 1719 году в монастырской деревне Песчанской во дворе основателя Евсея 

Гилева жили: покормленник Василий Деменьев 20 лет (сын умершего Степана 

Дементьева Бугуева), бобыли Гаврило Аникин (по прозвищу Малых) и Петр Аникин - все 

из рода Бугуевых. 

   Переселившись из деревни Нижнеярской на берег р. Течи, Карп Михайлов Бугуев с 

сыновьями и племянниками около 1720 года основал деревню Карпушину, позднее 

названной Бугаевой. В 1800 г. в ней жили Михайло Иванов Бугуев с сыном Аникой и 

Кондрат Никитин Бугуев с сыновьями Терентий, Яков (исп. роспись). 

   БУЗАКОВ  Буза – каменная или горная соль; молодое пиво; трясина, болотная зыбь. В 

Камышловском уезде между озерами Атяш и Сараткуль упоминалось оз. Бузак (сейчас 

Бузан). Фамилия Бузаков встречалась среди мастеровых Пышминского завода 

(А.Г.Мосин). 

   В д. Ольховка Красномысской слободы с 1719 г. отмечается крестьянин Гаврило Ильин 

Бузаков с сыновьями Иван, Андрей, Анисим, Илья, Федот.  В 1800 г. в д. Бараба 

Белоярской слободы проживало 8 семей Бузаковых, в том числе Сидор Федорович с 

сыновьями Яковым, Иваном, Алексеем, Григорием; братья Трофим и Макар Андреевичи; 

Федот Иванов с сыновьями Василием и Иваном.  

   БУЙНОВ Прозвище бойкого удалого парня.  Предком крестьян Буйновых из деревни 

Беркутской Ольховской слободы был оброчный крестьянин Осип Симанов Буйнов с 

сыном Сергеем (у того Осип, Иван) (переписи 1710, 1719 гг). Сергей Буйнов по прозвищу 



25 
 

Скородум, вероятно,  был основателем деревни Скородумка на южной стороне озера 

Беркут. В 1800 г. в деревне жили Кондрат Михайлов Буйнов с сыновьями Матвей, Яков, 

Иван и его брат Илья Михайлов (исп. ведомость). 

   БУКРИН От прозвища Букра - горбатый. Переписью Л.Поскочина 1680 г. Киргинской сл.  

отмечен затинщик (стрелок затынной пищали) Стенка Букрин, уроженец Тотьмы, 

посадский сын, у него дети Максимко, Андрюшка, Фотейко. В 1710 г. крестьяне братья 

Максим Степанов 55 лет (сыновья Петр, Сава) и Митрофан Степанов (сын Кондратей) 

Букрины проживают в Ольховской слободе. В той же слободе живет отставной солдат 

Андрей Степанов Букрин 40 лет (дети Филипп, Гаврило), у него брат Фаддей 30 лет. В 1800 

г. в д. Клюкина той же слободы проживали Трофим Фадеев Букрин 66 лет, сыновья 

Анфилофий, Арефий; Кондрат Гаврилов Букрин 41 лет с сыновьями Алексей, Григорий. 

   БУЛАВИН  Фамилия образована, возможно, от прозвища Булава; предок воина, 

мастерски владевшего холодным оружием. Исторический пример: донской казак 

Кондратий Булавин (1660-1708). Или от русского неканонического имени Булгак.  

Предком Булавиных  в д. Загайнова Крутихинской слободы был крестьянин Федор 

Иванович Булавин 40 лет с сыном Василием и братом Михайло (перепись 1719 г.) В 1800 г. 

там проживали Алексей Васильев Булавин с сыновьями Стефаном и Афанасием; брт Иван, 

сыновья Григорий, Калинник (исп. роспись).  

   БУЛАТОВ  Булат – тюркское личное имя, встречающееся у татар и башкир. Ист. примеры: 

Иев Булатов, владычный десятник в Устюге-1436; ясачной книгой Верхотурского уезда в 

1626 г. в числе тагильских манси упоминается Булатко Киркин с семьей.  

   Предки крестьян Булатовых в Катайском остроге жили в этих местах с конца 17 в. 

Внесенный в именные списки 1709 г. кр. д. Катайки Кондратий Кузьмич Булатов, 

уроженец Булатова погоста Соликамского уезда в переписи 1695 г. записан как 

Овчинников. В 1719 г. учтены его сыновья Иван Кондратьевич Булатов с детьми и 

братьями (А.Г.Мосин). В Тамакульской сл. в 1719 г. на подворье у бобыля Савы Сороки 

проживал Феоктист Аврамов Булатов 30 лет. 

   Предком крестьян Булатовых в деревнях Ольховской слободы был крестьянин д. 

Япанчинской Сидор Федоров Булатов 65 лет, у него сын Василий 22 лет (перепись 1710 г). 

   БУЛЫЧЕВ Булыч в вятских говорах - плутоватый, торговый мужик, во владимирских – 

простодушный, глуповатый; личное мирское имя. Булыч Хирин – «лутчий слуга» Ивана 

Грозного наделен землей в 1550 г. Крестьянами Соликамского уезда были братья Иван, 

Мокей и Дементий Никифоровичи Булычевы-1622 (А.Г.Мосин). 

    Переписью 1710 г. в д. Погадаева Красномысской слободы отмечен пашенный 

крестьянин Алексей Михайлов Булычев с сыном Яковым.  В 1719 г.  Алексею Михайлову 

80 лет, у сына Якова дети Иван и Козьма. В 1800 г. в деревне Ольховка Белоярской 

волости проживала вдова Овдотья Тимофеева Булычева 60 лет с сыновьями Василием 

Кузьминым и Николаем; своим двором живет Андрей Козьмин Булычев с сыновьями 

Василием, Григорием, Федором. 

   БУНЬКОВ  От прозвища Бунко: бунить, гудеть, мычать; буня - спесивый, чванливый 

человек. Бунко, рязанец, предупреждал вел. кн. Василия Темного о заговоре против него 

княжат-1446 г. В 1680 г. в д. Гаева Ирбитской сл. проживали уроженцы Устюжского уезда 

Васка Бунков и его брат Микишка Игнатьев с большим семейством (Л.Поскочин). 



26 
 

     В 1710 г.  Никита Игнатьев Бунков 80 лет проживает в д. Чуйкова Ольховской сл. Там же 

отмечены его дети: Иван Никитин  50 лет (сыновья Елисей, Зиновей, Иев), Михайло 

Никитин 40 лет (сын Андрей), Егуп Никитин 40 лет (сыновья Василий, Филипп, Елистрат, 

Федул). Своим двором живут внуки Мелентий Титов Бунков с братом Григорием. В 1800 г. 

в д. Беркутской живут Кирило Васильев Бунков с братом Никифором; Кондрат Михайлов с 

братьями Илья, Яков (исп. роспись). 

   БУРКОВ  Имя и прозвище Бурко было широко распространено в Древней Руси: Сергушка 

Бурков, двинский крестьянин-1684. С 1629 г. фамилия фиксируется в Вологде (А.Г.Мосин). 

Переписью 1710 г. Соликамского уезда в селе Городище д. Губина отмечен крестьянин 

Мирон Родионов Бурков 60 лет. В 1719 г. в Тамакульской сл. проживали крестьяне Иван 

Тимофеев Бураков 30 лет с братом Степаном. 

   Предком крестьян Бурковых из деревень Белоярской  волости был крестьянин Федор 

Силуянов Бурков 63 лет, отмеченный переписью 1710 г. в д. Ячменеве Красномысской 

слободы. В 1702 г. житель Красномысской сл. Федор Сергиев Бурков сделал вклад в 

Далматовский монастырь. Возможно, это один и тот же человек.  

   В Крутихинской слободе с 1710 г. отмечен крестьянин Семен Семенов Бурковых 50 лет с 

сыном Власом. С 1719 г. семья Семена Буркова проживает в д. Татарской (с. 

Новопетропавловское) Уксянской слободы, с ними живет племянник Антипа Селиверстов 

Бурков 35 лет с сыновьями Григорием и Лаврентием. В Пугачевском бунте 1774 г. 

активное участие принимал крестьянин Уксянской сл. Иван Бурков, за что был бит 

плетьми (А.А.Пашков). 

    В селе Петропавловском Уксянской волости в 1800 г. проживали 8 семей Бурковых, в 

том числе отставной солдат Кирил Федотов 67 лет, Леонтий и Алексей Прокопьевичи. В 

1795 г. Василий и Кирилл Васильевичи Бурковы причислены по указу Челябинского 

нижнего суда в Чумляцкую слободу (Н.В.Статина). 

   БУРМАКИН  Возможно, от прозвища Бурма –  косноязыкий человек: бурмить – невнятно 

говорить. Другое значение: бурма – крепкий табак. В Кировской, Калужской и 

Ярославских областях существуют села Бурмакино. 

    Появление фамилии в Крутихинской слободе документируется переписной книгой 1719 

г. В том году в слободе проживал крестьянин Семен Федорович Бурмакин 40 лет с сыном 

Артемием. Далее, вплоть до начала 20 в. – постоянно в Крутихинском селе (В.П.Жданов). 

    БУТОРИН  от прозвища Бутора - тот, кто быстро, громко, бестолково говорит, тараторит, 

буторит. Фамилия Буториных одна из самых частых в Пинежском и Мезенском уездах. 

Там местное слово «бутора» имело значение метель, сильное ненастье. В 1710 г. в 

Соликамске проживал Яков Петров Буторин 60 лет, уроженец Колмогорского уезда. 

    В переписи Льва Поскочина (1680 г.) среди пашенных монастырских крестьян отмечен 

Назар Семенов Буторин, пришедший в монастырь гулящим человеком из Важского уезда 

Топецкой волости. Он был основателем деревни Притыки на реке Исети, с 1920 г. – с. 

Красноисетское. Во Вкладной монастырской  книге есть запись,  что  в 189 (1680) году 

«гулящей человек важенин Назарко Семенов Буторин приложил денег рубль по своих 

двух родителех». В 1719 году  Назар Семенов Буторин дряхл сказал себе 72 года, у него 

дети Михайло (у того сын Карп), Федор. В 1763 г. у Михайло Буторина сын Данило (у того 

Андрей, Алексей, Сила), у брата Федора сыновья Василий-рекрут, Петр, Андрей. 
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   БЫКОВ Бык - древнерусское внутрисемейное имя или прозвище: Бык Архипов, 

крестьянин Косинского погоста – 1579 г. В Верхотурском уезде с 1626 г. упоминаются 

приезжие и торговые люди – Кузя Бык и усолец Иван Быков. В 1700 г. вклад в 

Далматовский монастырь сделал крестьянин Красномысской сл. Игнатий Быков 

(А.Г.Мосин). 

     В деревне Подкорытовой Шадринской слободы с 1710 г. отмечен пашенный 

крестьянин Семен Никифоров Быковых 50 лет, у него дети Гаврил, Яким. В 1737 году 

записан в казаки в Чебаркульскую крепость Иван Иванов Быков-17 лет. При расспросе 

сказал, что  откуда родом, не знает, привезен в деревню Подкорытову отцом своим в 

малых летах и оттоль отец его неведомо куда бежал. 

    В Тамакульской слободе в 1725 г. проживал крестьянин Иван Матвеев Быков 1703 г.р. с 

женой Барахвостовой Ефросиньей Семеновной из д. Падерина, сыновья Лука, Кондрат, 

Дмитрий, Герасим, Иван (В.Г.Барахвостов). 

   БЫЧКОВ Уменьшительное от личного имени (прозвища) Бык или самостоятельное имя 

(прозвище) в Древней Руси: крестьянин погоста Городище на р. Усолке Силка Михайлов 

сын Бычков-1647. Крестьянин Игнатий Иванов Бычков из Красномысской сл. в 1693 г. 

делал вклад в Далматовский монастырь. 

    Предками крестьян Бычковых в деревне Месниковой Крестовской слободы были по 

переписи 1719 года братья Артемий (с сыном Яковым и племянником Семеном 

Кириловым) и Трофим (с сыновьями Кириллом, Иваном, Василием, Еремеем и 

Меркурием) Тимофеевичи Бычковы (А.Г.Мосин). В 1802 г. в деревне проживали Федор 

Лаврентьев с сыновьями Федор, Иван, Ферапонт и Николай Тимофеев с сыновьями 

Никита, Поликарп, Евсей (исп. роспись). В 1895  г. в с. Мясниково умер отставной рядовой 

Иван Александров Бычков 67 лет, а в 1916 г. - крестьянская девица Устинья Григорьевна 

Бычкова в возрасте 100 лет (МК). 

   ВАВИЛОВ  Вавил (Вавило) – вариант канонического имени Вавила (от гр. имени 

патриарха Антиохии). В 1719 г. в с. Уксянском Крутихинской слободы у крестьянина 

Чекулева на подворье проживал крестьянин Тихон Вавилов 30 лет – основатель фамилии 

Вавиловых в селе. Ревизией 1816 г. в селе отмечены Степан Никитин Вавилов с сыном 

Максимом и Филипп Тимофеев Вавилов с сыном Федором. 

   ВАГИН, ВАЖЕНИН  Так называли переселенцев с реки Ваги - притока Северной Двины, 

жителей Важского уезда Архангелогородской губернии.  

    Около 1662 года пришел в Далматов монастырь с Важского уезда и поселился в 

деревне Нижнеярской Емельян Варфоломеев (Вахрамеев) Вагин (Важенин). Отмечен 

переписями 1683, 1710 г.г. В 1719 году он жил своим двором в той же деревне, сказал 

себе 79 лет, у него дети Егуп, Андрей, Еремей, Афонасей, у Андрея дети: Борис, Лавретей, 

у Афонасея сын Василей, у Бориса сын Андрей. Своим двором живет Егуп Емельянов 

Вагин 53 года, у него дети Андрей, Антон.  

   В 1710 году в деревне Беркуцкой Ольховской слободы жил оброчный крестьянин Иван 

Афанасьев Важенцов, у него дети Федот, Стафей, Иван, а в деревне Замараевой 

Шадринской слободы - крестьянин Дмитрий Карпов Важенин с сыном Осипом, братом 

Семеном (у того Михайло и Гордей). С 1787 г. в с. Кривском Иванищевской волости 

отмечается Гордей Семенов Важенин  с сыновьями Савватий (у того Осип) и Оксен с 



28 
 

сыном Петром (исповедные росписи). Ревизией 1858 г. в с. Кривском Шадринского уезда 

отмечены четыре семьи Важениных, в 1924 году – 21 семья. Фамилия отмечается и в д. 

Ошурковой Тамакульской волости Камышловского уезда. 

   ВАЛУЕВ  От прозвища Валуй -  вялый, неповоротливый, ленивый.  Другое значение – 

человек, занимающийся кастрацией животных. Ист. примеры: Тимофей Васильевич Валуй 

– воевода великого князя Дмитрия Донского, убит в 1380 г.; в 1606 г. воевода Григорий 

Валуев убил первого царя самозванца Лжедмитрия. 

   Предок катайских Валуевых, крестьянин Иван Иванович Валуев, был родом из 

Устюжского уезда, в Катайском остроге поселился в 1681-82 г. (перепись 1695 г.); в 1719 г. 

в остроге жили его сыновья: Василий (с сыновьями Титом и Моисеем), Федор с сыном 

Петром и Агапит (А.Г.Мосин). 

    В 1744 г. в д. Б.Трестовка жил Моисей Васильев Валуев с сыновьями Василием и 

Тимофеем, а в 1802 г. в Крестовской слободе - Федор Моисеев с сыновьями Петр, 

Леонтий, Логин, Фотей; Прокопий Моисеев Валуев с двумя Васильями (исп. роспись).  

   ВАРЛАМОВ  От имени Варлаам – сын Божий (др. евр.).  В Далматовском районе 

фамилия Варламов распространена в селах Ключевском и Крутихе. 

    В 1710 г. у крестьянина деревни Верхнеярской Артемия Васильева Лобова и жены его 

Марьи записаны сын Федор и пасынок Назар Варламов. С 1719 года семья Артемия 

Лобова проживает в деревне Ключевской, пасынку Назару Варламову 10 лет. В 1727 году 

18-летний Назар Варламов со своим сыном Архипом записан  во дворе  дяди Сидора 

Васильева Лобова. В 1763 году крестьянин д. Ключевской Назар Варламов живет своим 

двором, ему 48 лет, сыновья Архип, Осип, Илья. В историю комсомольского движения 

вошел Иосиф Семенович Варламов (1900-1927), уроженец д. Чигинева Ключевской 

волости, организатор комсомольской ячейки на селе, а затем член бюро ЦК комсомола.  

   В 1697 г. Аврам Варламов из Крутихинской слободы делал вклад в Далматовский 

монастырь. В  Крутихинской слободе в 1710 г. жили Иван Мартынович (Мартемьянович) 

Варламов 50 лет, с сыновьями Константином, Сидором и Елфимом. По переписи 1719 г. у 

Константина упоминается сын Дмитрий, у Софрона – Осип. В 1800 году в Крутихинском 

селе Варламовы жили семью дворами (В.П.Жданов). 

   ВАСИЛЬЕВ  От канонического имени Василий (греч. царский).  В исповедной ведомости 

с. Петропавловского Уксянской слободы 1800 г. отмечена семья крестьянина Федора 

Егорова Васильевых с сыновьями Тимофеем и Иваном. 

   ВАСИЛЬКОВ От прозвища Василек – прозводная форма мужского имени Василий. В 

исповедной ведомости д. Павелева прихода Белоярской слободы 1800 г. отмечена семья 

крестьянина Степана Федотова Василькова, сыновья Кузьма, Иван, Федот, Тихон. В 1871 

году Дмитрий Васильков владел ветряной мельницей в д. Павелевой Белоярской волости.  

   ВАСЬКОВ От простаречного имени Васька. Крестьянин Мартын Васьков ок. 1630 г.р. с 

сыновьями Милларий (Иван, Тихон), Никита, Илларион (Леффил, Борис) прибыл в наши 

края из Тюмени, основатель д. Мартыновой Тамакульской слободы (В.Г.Барахвостов). 

   ВАТРАСОВ  Ватрасами в Нижегородской губернии называли жителей селения Ватрас - 

скупщиков скота и шкур животных.  В Крутихинской слободе переписью 1719 года 

отмечен бобыль Григорий Федорович Ватрасов 50 лет с сыновьями Василием, Родионом 
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(в 1710 г. учтен по прозвищу Деревнин). В 1800 г. в селе проживал Федор Васильев 

Ватрасов 57 лет (В.П.Жданов).  

   ВАХРАМЕЕВ От имени Вахрамей – просторечной формы крестительного имени 

Варфоломей. Родоначальником крестьян Вахрамеевых из монастырской деревни 

Пещанской, по всей видимости, был один из сыновей крестьянина д. Нижнеярской 

Емельяна Варфоломеева (Вахрамеева) Вагина – Андрей, а затем дети и внуки его Борис 

Андреев и Андрей Андреев. В монастырских документах 1723 г. упоминается крестьянин 

д. Пещанской Андрей Вахрамеев, доставивший рекрутов в губернскую канцелярию. В 

1909 г. женился крестьянин д. Пески Першинского прихода Михаил Яковлев Вахрамеев 27 

лет, поручителем был брат Иван Яковлев Вахрамеев (МК). 

   ВАХРУШЕВ    Вахруш – одна из уменьшительных форм канонического имени 

Варфоломей. Монастырский крестьянин Вахрушко Тимофеев, уроженец с р. Ваги, в 1669 г. 

переселен в Маслянскую слободу (Несмеяновы); Варфоломей Замотаев он же и Смагин во 

Вкладной книге назван Вахрушкой Замотаевым; вклад в Далматовский монастырь делал 

житель слободы Царев Курган Обакин Вахрушев сын, в сенадик записано имя 

Варфоломей (Манькова). 

    В 1735 г. в деревню Падерина Тамакульской слободы поселился из д. Боровлянка 

Василий Фотеев Вахрушев, 1683 года рождения, у него пасынок Егор Барахвостов. 

   Монастырский крестьянин Вахрушко Тимофеев, родом с р. Ваги Пижимского уезда, в 

1669 г. направлен на строительство Маслянской слободы (Е.Несмеянов).  

   В деревне Затеченской во дворе Ивана Перевалова с 1719 г. отмечаются бобыли Игнатей 

Иванов Вахрушев 26 лет с братом Иваном 18 лет. В 1763 г. в деревне проживают  Федот, 

Кирило, Яков Ивановичи Вахрушевы; у шерстобита Федора Игнатьева сын Герасим, у 

Лаврентия Игнатьева сын Тихон. 

    В марте 1838 г. уволен в отставку из гренадерского Финлядского графа Румянцева полка 

(вероятно, участник Отечественной войны 1812 г. и свидетель восстания декабристов 14 

декабря 1825 г. на Сенатской площади) Поликарп Федоров Вахрушев и водворен на 

прежнее свое жительство (ревизия 1850 г.). Кстати, отставные солдаты, их жены и дети 

пользовались льготами в своих сельских обществах. 

   В деревне Затеченской Далматовской волости в 1920 г. в семье крестьянина родился 

Петр Федорович Вахрушев, участник Великой Отечественной войны, комбайнер колхоза 

«Путь к коммунизму», Герой Социалистического Труда. 

   ВДОВИН  От некалендарного имени или прозвища Вдова: чердынец Ивашка Юрьев сын 

Вдова-1623. Монастырский крестьянин Григорий Павлов Вдовин – рекрут 1715 г. 

(Несмеяновы).   

    В Крутихинской слободе с 1710 г. проживает крестьянин Никон Федотов Вдовиных. С 

1763 г. фамилия отмечается в деревне Татарской (с. Новопетропавловское). В 1795 г. 

Степан Власов Вдовин переселен в Чумляцкую слободу (Н.В.Статина).  В 1800 году в 

Петропавловском селе Уксянской волости проживали 3 семьи Вдовиных: Степан 

Григорьев, его старший сын Иван и Никифор Григорьев, а в д. Гладкая – Степан Данилов 

Вдовин (исповедные росписи).  

   ВЕДЕРНИКОВ  Фамилия образована от прозвища Ведерник – ведерный мастер, бочар, 

бондарь, обручник. На Среднем Урале фамилия известна с 17 века: вкладчиками 
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Далматовского монастыря были крестьяне Ялуторовской сл. Михаил и Осип Семеновичи 

Ведерниковы.  Одним из предков катайских Ведерниковых мог быть крестьянин Артемий 

Григорьевич Ведерников, родом из Рыбной слободы Казанского уезда, переселившийся в 

Катайский острог и поверстанный в 1681 году в беломестные казаки; его сын Яков служил 

в Даурских острогах, но «за скорбь (по болезни) от службы отставлен» (А.Г.Мосин).  

   Предком крестьян Ведерниковых в Крестовской слободе мог быть драгун Гаврило 

Ермолаев Ведерников, которому в 1719 г. было 24 года. В 1802 в селе Крестовском 

проживали братья Семен Елисеев и Иван Елисеев, а также Петр Иванов Ведерников с 

сыном Иваном (исп. роспись). Первым колхозным трактористом в селе Крестовка был 

Ведерников Иван Федорович (П.Ф.Ружков). 

   С 1719 г. в д. Боровлянской Тамакульской сл. отмечается Семен Дмитриев Ведерников с 

сыновьями Сергей,  Яков (у того Харитон). В 1861 г. Ведерников Михаил Федорович с 

сыном Михаилом из д. Новой   подписали письмо в Палату Госимуществ о строительстве в 

деревне каменной церкви.  

   ВЕРХОТУРЦЕВ – выходец из Верхотурского уезда; человек, переселившийся с верховьев 

реки Туры или из города Верхотурья.  Предком Верхотурцевых в селениях Красномыской 

слободы был крестьянин Оничка Иванов с сыновьями Савка и Мишка, уроженец 

Верхотурского уезда Ирбитской слободы (перепись Л.Поскочина). В 1710 г. Аника Иванов 

назван Верхотурец, у сына Михайло дети Иван, Авдей. В д. Коврига той же слободы 

отмечен Григорий Анисимов Верхотурец с сыновьями Осип, Прохор, Федор. В 1719 г. в д. 

Коврига проживали Михайло Аникин Верхотурцов (сыновья Иван, Овдей); Григорий 

Анисимов Верхотурцов с сыновьями Осипом, Прохором, Федором. 

     В 1744 г. в с. Белоярском Красномыской слободы отмечены Прохор Григорьев 

Верхотурцов с сыновьями Антон, Дмитрий, Осип; Федот Григорьев Верхотурцов (Павел, 

Петр, Василий). В 1800 в деревне Павелева Алексей Алексеев с сыновьями Василием и 

Андреем; Иван Петров с сыновьями Алексеем и Андреем, в деревне Ольховка – Максим 

Иванов со снохой солдаткой Ириной Федоровой, у ней сын Василий (исп. ведомость). 

   ВЕРШИНИН  От  прозвища Вершина - человек высокого роста. В Древней Руси слово 

Вершина, возможно, служило не только прозвищем, но и личным именем: Вершина 

Дементиев сын, послух при заемной князя Ф.П.Ухтомского – 1550 г.; Ивашко Вершина, 

повар Симанова монастыря - 16 век. В 17 в. фамилия встречалась в Приуралье: крестьянин 

д. Усольцева Данилко Васильев сын Вершинин – 1647 г. (А.Г.Мосин). 

   В именной крестьянской книге Красномысской сл. 1697 г. отмечен Ивашко Вершина с 

сыном Ивашком, а в 1707 г. – Тихон Иванов Вершинин, возможно, основатели деревни 

Вершинина – будущее село Белоярское. В 1709 г. Тихон Иванов Вершинин бежал, его поле 

пашет порученец Григорий Дуванеев. В 1719 г. в д. Вершинины 9 крестьянских дворов и 

один бобыльский. 

    Московской переписью 1710 г. и монастырской 1711 г. в деревне Верхнеярской отмечен 

Петр Данилов СЕЛЕНЦОВ с сыном Иваном (Селенцов, вероятно, от глагола селить: тот, кто 

селит прибывших, в других слободах – садчик; Зеленцов, как и Вершинин, фамилия 

чердынская). С 1719 г.  Петр Данилов уже пишется как Вершинин; у сына его Ивана 34 лет 

дети Леонтий, Иван, Федор, Козьма. Монастырские крестьяне Леонтий и Козьма 



31 
 

Вершинины - участники  восстания Дубинщина 1763 г.  В 1800 году в деревне 

Верхнеярской проживало 13 семей Вершининых (исповедные росписи). 

   ВИЗГИН Визга, визгун – писклявый голос (Даль). В реестре поселения Юрьев-Польский – 

боярин Алексей Визгин (1628); Тимур Визгин – пильщик в Тульской губ. (1783).  

    В д. Коптеловой Ольховской слободы в 1719 г. проживал Иван Родионов Волгин 

(Визгин) с сыном Андреем, у того Исак и Егор. В 1800 г. отмечен крестьян Андрей Егоров 

Визгин и его брат Михайло. 

   ВИТЯЗЕВ От прозвища Витязь – сильны, крепкий, широкоплечий мужчина; мирское имя. 

Софрон Витязев, тоговый человек Соль Вычегодской-1616. 

   В исповедной ведомости 1787 г. в д. Атяжской Покровской церкви Кривского села 

отмечены Тимофей Григорьев Витязев 69 лет с сыном Сидором, у того дети Иван и 

Данило. В 1816 г. там проживали Иван Сидоров Витязев с сыном Андроном, его брат 

Данило с сыновьями Григорием – рекрут и Елизаром. 

   ВЕТОШКИН   От прозвища Ветошка – тряпка, бедный человек. Примеры: Григорий 

Ветошев, чердынский посадский-1683; Борис Ветошкин, драгун-1682: Емельян Ветошка, 

служилый человек в Сибири-1655. 

     В Красномысской слободе с 1709 г. отмечаются крестьяне  Давыд Омельянов Ветошкин 

с сыновьми Елисеем, Онтоном;   Лука Иванов Ветошкин с сыновьями Семен, Тимофей, 

Иван. В 1719 г. Давыд Емельянов Ветошкин с сыном Онтоном отмечены в слободе, Лука 

Иванов с сыновьями и Елисей Давыдов проживают в д. Ермаковой. В 1800 г. в д. 

Ермаковой проживают братья Лентий Антонов с сынм Мартемьяном и Федор Антонов с 

сыновьями Антоном и Афонасием.  

   В метрической книге Крутихинской церкви крестьяне Ветошкины из д. Загайнова 

отмечаются с 20. 09. 1874 года: у Егора Петрова умерла дочь Устинья. 

   ВИХЛЯЕВ   От неканонического имени или прозвища Вихляй – долговязый, мешковатый, 

вялый человек. В Крутихинском селе фамилия встречается со второй четверти 19 в. В 1845 

году сдан в рекруты Викула Федорович Вихляев, которому посчастливилось вернуться со 

службы, у него был сын Киприан. В 1904 г из пяти домохозяев Вихляевых грамоту знал 

один Кирил Киприянович (В.П.Жданов). 

   ВИШНЯГОВ, ВИШНЯКОВ  Вешняк –  внутрисемейное имя, которое могли дать ребенку, 

родившемуся весной: чердынские крестьяне Вешнячко да Ивашко Фомин – 1579 г. 

     Переписью 1719 г. во дворе монастырском на пруду у кирпичных сараев отмечен 

трудник Григорей Филиппов Вешняков 25 лет. В 1727 г. он записан в д. Ключевской на 

подворье у крестьянина Семена Полухина.  В 1673 г. Григорий Филиппов Вешняков  86 

лет, крестьянин д. Ключевской. В 1800 г. там отмечен подворник Иван Симанов Вешняков 

с племянником Демидом (исп. роспись). 

    В деревне Канашевской Шадринской слободы в 1710 г. проживали бобыли Федор 

Иванов и Никифор Миронов Вешняковы, а с 1800 году фамилия отмечается среди 

крестьян деревни Б. Атяж. 

   ВОДЕНИКОВ От прозвища Воденик – дух, обитающий в воде.  Предком крестьян 

Водениковых из деревни Воденикова Ольховской слободы и соседних деревень был 

отставной драгун Маслянской слободы сын беломестного казака Туринской слободы 

Еремей Степанов Водеников 67 лет, у него сын Осип (дети Иван, Трофим) служит в 
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драгунах Масленской роты (перепись 1710 г.). В 1691 г. «Масленские слободы служивой 

человек Еремка Стефанов сын Водеников» сделал вклад в Далматовский монастырь. 

   29 июля 1903 г. в Далматово умер крестьянин Андрей Матвеев Веденистов 80 лет (МК). 

   ВОЗЧИКОВ (ВОЩИКОВ)  От прозвища Вощик – управляющий запряженными лошадьми, 

обозный погонщик. Предком крестьян Вощиковых в Камышловском уезде был кр. д. 

Камышевой возле Колчеданского острога Иван Исакович Извощиков из Важеского уезда, 

переселившийся в 1680 г. с сыном Леонтием и братом Самуилом (А.Г.Мосин). 

    Фамилия распространена в д. Максимова, куда Возщиковы переселились из д. 

Замараевой Шадринской слободы. Переписью 1710 г. в той деревне отмечен крестьянин 

Иван Исаков Вощиков 64 года, у него сыновья Самойло 25, Гурей 9, Никита 7 лет. 

   ВОЛКОВ  Волк – древнерусское неканоническое, внутрисемейное имя. Ист. примеры:  

чердынский крестьянин Волк Маргулик (1579 г.). В 1681 в Шадринской слободе проживал 

драгун Ивашко Мартынов Волков, иноземский сын польской породы, уроженец г. Вильне, 

служил во дворе у полуполковника Ивана Волкова, после смерти его отпущен и живет в 

слободе с 1678 г. (Л.Поскочин). В Крутихинской слободе в 1710 г. жил бобыль Трофим 

Тимофеев Волк 70 лет. 

   Предками крестьян Волковых в д. Панафидина (с. Вознесенское) Ольховской слободы 

были братья: Мирон Васильев (у него сын Варлам и внук Андрей), Осип Васильев и Петр 

Васильев (сыновья Иван, Петр и Степан) Волковы (перепись 1710 г.). В 1800 г. в селе 

проживали Родион Варламов Волков 71 лет с сыновьями Григорий, Игнатий; Степан 

Петров Волков 60 лет, сыновья Матвей, Григорий, Иоанн (исп. ведомость). 

    В Красномысской слободе переписью 1710 г. отмечены крестьяне: Михайло Аверкиев 

Волковых 50 лет с сыновьями Михаилом, Максимом и Иваном; Петр Прокофьев Волков 40 

лет (сын Абрам), его брат Корнило с сыном Иваном. По мнению исследователя из Томска 

В.Г.Волкова, Михаил Аверкиев – его прямой предок. Приписанный к уральским заводам, 

он стал одним из первых рудознатцев Алтая, посланных туда на поиски серебряных, 

медных и железных руд. 

     С 1719 г. Петр Прокопьев Волков с сыновьями Абрамом (дети Афонасий, Андрей, 

Федор, Захар), Михаилом и его брат Корнило с сыном Андреем проживают в д. 

Вершинина той же слободы (будущее с. Белоярское). В 1800 г. в Белоярской слободе 

отмечены подворник Афанасий Иванов Волков с сыновьями Василий и Петр; крестьяне 

Никифор Захаров с сыном Ефимом; Иван, Николай и Егор Савины Волковы (исп. роспись).  

   ВОЛОЖАНИН (ВОЛОГЖЕНИН)  Человек, пришедший с Вологды.  Предком крестьян 

Воложаниных из деревень Белоярской слободы был крестьянин Назар Гаврилов 

Вологженин дети Исаак (у него  Степан, Прохор), Василий (сын Осип), проживавшие в 1710 

и 1719 годах в д. Ольховка над речкой Барневой Красномысской слободы. Воложанины и 

Ярославцевы были первыми жителями деревни Бараба (с татарского – сойка или 

окраина). Ревизией 1816 г. в д. Бараба Белоярской волости отмечен рекрут 1812 года 

Прокопий Федоров Воложенин и его племянник Филипп Андреев 15 лет.  

   ВОЛОКИТИН  Так в старину называли работника, тянущего борону; прозвище 

надоедливого человека.  В актах Устюжской епархии встречаются крестьяне Устюжского 

уезда  Наум Яковлев Волокитин (1646 г.), его дети Кондратий и Иона (1686 г.). В 1679 г. 
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упоминается Верхотурский посадский Иуда (Юдка) Волокитин, а в 1680 в Белослудской 

слободе уроженец Соли Камской Гришка Юдин Волокитин (Л.Поскочин). 

     В Крутихинской слободе фамилия отмечается с 1719 года: крестьянин Артемий 

Фотеевич Волокитин 40 лет, с сыновьями Иваном (дети Иван, Ефим), Леонтием, Иваном 

же,  по переписи 1710 г. учтен в написании – Артемий Фотиевич Фадеевых 30 лет, с 

сыновьями Иваном, Леонием.  В 1774 г. за нахождение в шайке Е. Пугачева крутихинского 

крестьянина Федора Волокитина приказано было повесить. Но счастливым образом он 

остался жив: порвалась веревка, а повторно вешать нельзя (В.П.Жданов). 

   После 1785 г. Волокитины съехали в д. Брюхову Крутихинского, а с 1844 – Макарьевского  

прихода. В 1800 г. в деревне  проживали братья Петр и Мирон Ефимовичи Волокитины 

(исп. ведомости). 

   ВОЛОСНИКОВ  От Волосник – часть старинного русского головного убора замужних 

женщин, род кокошника, кички с рогами, вышитого бисером;  умелец или тоговец 

волосниками.  Как подтверждают документы, монастырские крестьяне Волосниковы 

были мастерами по изготовлению кокошников. Крестьяне деревни Волосникова Усть-

Суерской слободы Михайло,  Ортемий и Архип Волосниковы (1710). 

   Павел, Максим, Иван Илларионовы Волосниковы – одни из первых поселенцев 

Далматовского монастыря. В распросной речи, приложенной к переписи 1662 года, 

монастырский крестьянин заимки на Исети (будущее с. Николаевское) Павел Илларионов 

Волосников сказал, что в монастырь его маленьким ребенком привез дядя с Пинеги около 

19 лет назад, у него два сына Левка да Ивашко.  

  В 1719 г. в с. Николаевском проживал Афанасий Максимов Волосников с детьми 

Андреем, Иваном, Романом и его брат Леонтий Максимов с сыновьями Тихоном, 

Митрофаном и Алексеем. В 1763 г. отмечен Андрей Максимов Волосников с сыновьями 

Григорий «учен грамоте» и Михайло – мельник в д. Суварышской. Алексей Волосников 

монастырский служитель и кровельщик. 

    В д. Нижнеярской проживали   Леонтий Павлов Волосников  с внуками Фролом и 

Герасимом; племянники Максим Иванов (сыновья Аксен, Петр), Аксен Иванов, у того 

сыновья Иван, Фома, Петр. В 1702 г. Леонтий (Левка) Павлов Волосников дал на 

поминание по жене своей полтину денег да кокошник камчатый, шитый полусеребром. 

    Дети Леонтия Максимова Волосникова – одни из первых жителей д. Бугаева на р. Тече. 

В 1800 г. в Бугаевой проживали 19 семей Волосниковых, в том числе  Григорий,  Иван, 

Пимен Тихоновичи; Григорий Андреевич, Леонтий Митрофанович.  

   ВОЛЧИХИН  Фамилия, как и Волков, произошла от древнерусского неканонического 

имени Волчиха. Переписью Л. Поскочина Шадринской слободы 1681 г. отмечен 

пашенный крестьянин Калинка Родионов сын Волчихин, уроженец Тобольского уезда 

Нижней Ницынской слободы, где жил в захребетниках (безземельный подворник). В 

Шадринской сл. живет с 1678 года, у него сын Тимошка; с ним живет брат Богдашка, у 

которого сын Герасимко. 

   В 1710 г. Калина Родионов Волчихин 67 лет живет в д. Иванищева, у сына Тимофея дети 

Дмитрий, Никон, Кирила; у солдатской жены Настасьи Киприяновой сын Федор Гаврилов 

6 лет (перепись). В 1800 г. в д. М.Беркут Иванищевской сл. проживают Яков Кирилов 
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Волчихин 67 лет с сыновьями Сава и Иван, племянникм Порфирием Степановым, у того 

сын Андрей и внук Василий (исп. ведомость). 

   ВОПИЛОВ  Вопило – крикун, плакса, капризный ребенок. Вопилов Орел Афанасьевич, 

Арзамас-1596 г. В Крутихинской сл. фамилия отмечается с 1747 г. 

    В 1816 г. в Уксянской слободе поживали две семьи крестьян Вопиловых: Алексей 

Никонов 34 лет и Николай Яковлев 33 лет (ревизские сказки). 

   ВОРВАНИН   Ворвань – жир из морских животных для смазки кож, конской сбруи, 

освещения;  ворванщик – добывающий ворвань или торгующий ею. В документах 

городища Вологда записан офеня (торговец) Ким Ворванин (1412 г.).  

    Монастырской переписью 1711 отмечен крестьянин с. Николаевского Никифор 

Тимофеев прозванием Ворвань 73 лет с сыновьями Антоном и Василием. В 1719 г. в с. 

Николаевском своим двором живет Антон Козмин Ворванин 27 лет, у него сын Прокопий, 

брат Василий 18 лет, уроженцы Устюга Великого, деревни Менья. В историю края вошли 

Григорий Ворванин - участник Дубинщины, Ворванин Михаил Афанасьевич – готовил 

кирпич для Николаевской церкви. 

   ВОРОНИН  Фамилия относится к распространенному типу русских фамилий и 

образовалась от мирского имени Ворон.  Так, переписями 1710, 1719 и 1727 г.г. в д. 

Притеченской (Красноисетск) отмечен крестьянин Петр Иванов Ворониных, родом города 

Холмогора, пришел в монастырь малолетним  в 1709 г. от хлебной скудости. В 1800 г. в 

деревне проживали семьи Семена Петровича и Ивана Петровича Ворониных (исп. 

ведомости). 

   В 1719 году в д. Ключевской  на подворье жил Саватий Петров Воронин. В 1743 г. он 

отмечен в д. Бисерова, при расспросе сказал, что родом с Усть-Миасской слободы, а отец - 

с Важеского уезда. 

   В 1710 г. в д. Беляковка Буткинской слободы отмечен пришлый человек Яков Клим 

Воронин 60 лет, а в д. Трех Озер той же слободы – Абросим Евлампиев Воронин 40 лет. 

    Предком Ворониных в селе Уксянском был крестьянин Борис Мартемьянов Воронин с 

сыновьями Иваном и Петром; в 1800 г. там проживал Михей Иванов Воронин 48 лет. 

     Предком Ворониных в Катайском остроге (а также, возможно, в Крестовской слободе) 

был кр. д. Катайки Оничка Дмитриев Воронин, родом с Устьянских вол. в Важском у. 

(А.Г.Мосин). В 1802 г. в с. Крестовском проживали Григорий Иванов Воронин с сыном 

Егором и внуком Романом; Яков Иванов Воронин с сыном Александром (исп. роспись). 

 ВОРОТНИКОВ   От слова воротник – вратник, привратник, сторож у ворот, караульный. 

Воротники были в штате служилых людей Шадринской слободы, Катайского и 

Колчеданского острогов. Так, в Шадринской слободе в 1681 г. пушкарем служил Гришка 

Васильев сын Попов, а воротником – Абрамко Антонов (Л.Поскочин). 

    Предком крестьян Воротниковых в Крестовской слободе были крестьяне д. Бол. 

Трестовки (прежнее название слободы) братья Емельян (с сыновьями Родионом и 

Иваном) и Фадей (с сыновьями Иваном, Матвеем и еще одним Иваном) Семеновичи 

Воротниковы (перепись1719 г.) В 1802 г. в селе 5 семей Воротниковых, в т.ч. Иван Петров 

и Михайло Петров, Константин Егоров и Игнатий Егоров (исп. роспись). 
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   ВОРСИН  Прозвище Ворса образовано от нарицательгого «ворс» - волос, пушок на 

тканях. В таком случае фамилия указывает на внешние особенности ее носителя. Ист. 

пример: Ивашка Ворса, крестьянин Жабенского погоста, Новгород, 1545 г. 

   В 1763 г. в монастырской деревне Пещанской отмечен крестьянин Степан Артемьев 

Ворсин-46 лет, в 1800 г. – Петр Стефанов Ворсин  47 лет. По сведениям М.П.Бирюкова, в с. 

Першино в 1830 г. у крестьянина Помазкиных поживал зять Тимофей Иванович Ворсин. 

   ВОХМЯКОВ  От прозвища Вохмяк, которое давали жителям северной реки Вохма в 

Костромской обл.  

   Переписью 1719 г. в д. Новодергановой  (Новоторженовой - Макарьевское) 

Крутихинской слободы отмечен крестьянин Ларион Васильев Вохмяковых 50 лет с 

сыновьми Григорием и Екимом, у него брат Иван 40 лет с сыном Петром. В 1800 г. в 

деревне проживал Петр Денисов Вохмяков 63 лет вдов, а в с. Уксянском Василий 

Тимофеев Вохмяков (исп. ведомости). Вятской губернии отельнического уезда 

Соболевской волости крестьянин Александр Васильев Вохмяков (МК Далматовской 

церкви 1913 г.). 

   ВЫБОРОВ  Усеченная форма от слова выборный – человек, избранный коллективом для 

представительства где-либо в качестве ходатая. Фамилия отмечается в Яренском уезде и 

среди верхотурских ямщиков. В 1680 г. в Верхотурской Ямской слободе жил Федор 

Федоров Выборов, уроженец Еренского города на р. Вычегде (Л.Поскочин). 

   Переписью Л.Поскочина 1683 г. отмечен пашенный монастырский крестьянин Филипп 

Вавилов Выборовых. В 1719 г. он живет в д. Верхнеярской, ему 89 лет, у него сын Лука 40 

лет, дети Андрей, Семен, Леонтий, у него же Филиппа внучек солдатский сын Павел 

Алексеев 17 лет. Выборов Кирилл - крестьянин д. Верхнеярской упоминается в 1763 г. в 

связи с восстанием Дубинщина.  

   ВЫРЫШЕВ   На языке коми «варыш» -  ястреб, коршун. Фамилия Варышев, а затем 

Вырышев в Пермском крае известна с 1623 года: кр. погоста Цыдва на р. Цыдве Кутеня 

Варышев. Кр. погоста Янидор Денис Борисов Варышев-1710 г. Деревня Варыш в 

Косинском районе Пермского края.  Во вкладной книге Далматова монастыря есть записи, 

что в феврале 189 (1681) года сделал вклад Шадринской слободы жилец Василий Власов 

Варышев по родителям и по себе. В 1690 г. он умер и в казну взяты мерин, шуба, зипун 

новый, сеть режевка да денег 35 алтын 4 деньги. (Алтын равнялся 6 деньгам (копейкам), 

33 алтына и 2 деньги составляли один рубль).  

   Предком крестьян Вырышевых был монастырский трудник Иван Федоров Вырышев 40 

лет с сыновьями Федотом и Потапом, записанный в 1719 г. во дворе монастырском при 

реке Тече (Теченское поселье – будущее с. Верхтеченское). В 1727 г. он проживал в д. 

Бисерова. С переписи 1763 года и позднее Федот Иванов Вырышев (сын Прокоп) с братом 

Потапом (сын Федор) отмечаются в д. Анчугова. 

   ВЯТКИН – прозвище, которое мог получить выходец с р. Вятки, переселенец из Вятской 

земли (губернии, провинции, уезда).  Переписью 1719 г. отмечен монастырский 

служебник Иван Лаврентьев Вяткин 37 лет, у него дети Никон, Иван. В 1724 г. сборщик 

податей Иван Вяткин вместе с Нестером Теляковым собирали подушые деньги с 

монастырских служителей. В 1741 г. Никон Вяткин-крестьянский десятник, его дочь Ирина 

Никоновна - жена далматовского купца Федора Алексеевича Мерзлякова. Служитель 
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Иван Вяткин в 1774 г. проявил «старание и труды всеусердные» при защите монастыря от 

пугачевских мятежников. В 1800 г. в д. Пески проживал Петр Фролов Вяткин 42 лет. 

   ГАГАЕВ  Прозвище Гагай восходит к глаголу гагать – кричать, шуметь бестолково, так что 

Гагаем могли назвать шумного человека или обладателя громкого голоса.  

  В МК Николаевской церкви в 1882 г. отмечен брак ладимирской губернии Вязниковского 

уезда Константина Федорова Гагаева, а 1887 г. смерть мещанина Гагаева Федора 

Тимофеевича 84 лет. Михаил Федорович Гагаев  - мещанин г. Далматова держал торговые 

лавки на Николаевской и Успенской площадях, вдова его Наталья Тимофеевна имела 

полукаменный дом и каменную кладовую на Почтовой улице (отчет за 1911 г.). 

   ГАЕВ  Гай – русская прсторечная форма греческого имени Гаий: чердынский крестьянин 

Гай Данилов-1579 г.; крестьянин д. Язьва на р. Язьве Елизарко Григорьев Гаев-1623 

(Полякова).  

   Переселившись в начале 17 века из Пермского края в Верхотурский уезд, крестьяне 

Гаевы основали один из старейших родов Среднего Урала и Зауралья. В списке 

верхотурских дозорных книг 1624 г.  в Тагильской слободе описана деревня Гаевых на 

Тагиле, а в ней двор пермитина Степанко Григорьева Гаева с сыновьями Климушка да 

Тимошка. Сыновья и внуки Климентия Гаева были основателями уральских слобод и 

деревень, на месте которых выросли города Н.Тагил, Невьянск, Ирбит (Ю.В.Коновалов). 

Дети Тимофея Степанова Гаева ушли дальше в Сибирь, на Исеть и стали одними из 

первых  поселенцев Шадринской слободы. 

      В Шадринской сл. переписью Л. Поскочина 1681 г. отмечен двор крестьянина Дорофея 

(Доронки) Тимофеева Гаева, который сказал, что «родился де он в Верхотурском уезде в 

Тагилскои слободе, платил хлебный оброк. И тот оброк сдал крестьянину Куземке 

Леонтьиву. А в Шадринской слободе живет со 171 (1663) году. У него дети Офонка, 

Алешка 18 лет». В той же переписи указано, что он владеет мельницей мутовчатой на 

речке Канаши. Своим двором живет с 1667 года брат его Осип (Оска) Тимофеев Гаев. 

      Примером многовековой общинной круговой поруки является поручная запись, в 

которой Дорофей Гаев с другими слободчиками пашенными крестьянами: Ивашкой 

Подкорытовым, Кирилкой Кайгородцевым – «поручались… по гулящем человеке по  

Парфенке Осокине в том, что быть ему за нашею порукою в пашенных крестьянах. Во 

льготные годы… на себя пашню роспахать, избою поселитца.   А будучи во крестьянах 

пахать десятинную пашню на великих государей и с миром зделья всякие делать, и 

подводы гонять, и поборы денежные и хлебные платить, не воровать,  в карты не играть».   

  С 1710 г. Дорофей Тимофеев Гаев 80 лет с сыном Алексеем 50 лет, у которого дети 

Аверкий и Варлам, живут в д. Беркутской Ольховской слободы. Своим двором поселился 

старший сын Афанасий Дорофеев Гаев 60 лет, у него дети Василий, Ларион. 

   Один из известных потомков беркутских Гаевых - краевед Игорь Михайлович (1932 г.р.), 

Почетный гражданин г. Шадринска.  

   ГАНИН   От имени Ганя, Ганька -  уменьшительной формы канонического имени Гавриил 

(др. евр. божественный воин).  В 1719 году во дворе скотском при монастыре проживали 

сиротки: Андрей Харитонов 10 лет, братья родные Михайло 8, Иван полутора лет. При 

опросе в 1743 г. крестьянин Филипп Дементьев Денжурин рассказал, что он в 1703 году 

волей своей ушел из Шадринского города с пасынками Андреем, Михаилом и Иваном. В 
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свою очередь Андрей Харитонов с братом Иваном пояснили, что родиной они города 

Шадрина, деревни Ганиной. Андрей Ганин уже владел грамотой, сам расписался,  « к сей 

сказке  вместо себя и брата руку приложил». 

   Вероятно, братья Ганины были основателями около 1744 г. монастырской деревни 

Ганина на р. Тече (снесена в 1958 г. всвязи с загрязнением р. Течи радиоактивными 

отходами). В документах 1763 г. о Дубинщине упоминаются крестьяне этой деревни Ганин 

Максим с сыном. В 1800 г. в Далматово проживала вдова Евдокия Митрофанова Ганина 

59 лет с сыном Федором, у того дети Петр и Георгий; в селе Верхтеченском отмечены 

семьи братьев Ганиных: Федора Андреева 63 лет, Василия Андрееваа 60 лет, Филиппа 

Андреева 57 лет и Ивана Андреева 52 лет (исп. ведомости). В метрической книге 

Николаевской ц. г. Далматова за 1889 г. есть запись о смерти Ганина Иустина Степанова 55 

лет, крестьянина д. Ганиной. 

   ГАШЕВ   Фамилия образована от мужского имени Гаша - уменьшительная форма 

канонического имени Герасим: чердынский крестьянин Гашко Иванов (1579 г.). 

    В 1719 г. в монастырской д. Притыцкой при р. Исети (ныне Красноисетск)  во дворе 

Назара Буторина жил Парфен Михайлов Гашевых 35 лет с сыновьями  Лука и Алексей. В 

той же деревне на мельнице он отмечен переписями 1727 и 1743 г.г. При расспросе 

сказал, что родиной он города Кунгуру Спасского монастыря, оттоль сошел в малых летах 

от хлебной скудости. 

  В монастырской деревне Пещанской в 1763 г. отмечены дети Парфена Михайлова: Лука 

52 лет (сыновья Дмитрий, Семен), Алексей 41 год (сын Андрей), Роман 37 лет (Потап, 

Кондратей, Григорий, Петр), Федот 27 лет (сыновья Федот, Фома). Позднее Алексей 

Парфенов Гашев  проживает в д. Черный Яр, Лука Гашев с детьми -  в д. Морозовой.   

   ГИЛЕВ   Гиль, Гиля – внутрисемейное имя: чердынский крестьянин Гилка Васильев – 

1579 г. Широкое распространение фамилия получила в Чердынском уезде, а также в 

бассейне р. Исеть: в 1659 г. тюменские крестьяне Петр Ульянов и Елисей Гилев основали 

на р. Тобол Ялуторовскую слободу (А.А.Пашков). В переписной книге Ялуторовской сл. 

1684 г. отмечен драгун Давыдко Юрьев сын Гилев, уроженец Соликамска, посадского 

человека сын с детьми Сенка, Петрушка, Ганка, Якимка 15 лет. 

    Монастырский крестьянин Елисей Яковлев (Евсий Якимов) Гилев основал после 1710 г. 

деревню Песчанскую на озере Песочном (ныне с. Пески). В 1719 г. в деревне 2 двора, в 

первом живет  Евсей Яковлев Гилев 30 лет, сыну Григорию полгода. В 1763 г. у Евсея 

Екимова живут внук Федор Григорьев, сыновья Егор, Петр (у того сын Василий) и Герасим. 

Григорий Гилев был искусным кузнецом, делал сохи для монастыря.  В 1881 г. кузница в д. 

Пески принадлежала Тимофею Алексеевичу Гилеву.  

    В 1898 г. д. Павелева Белоярской слободы жили братья Платон Степанов и Федор 

Степанов Гилевы (МК). 

   ГЛАЗЫРИН  От прозвища Глазун – глазастый человек; другая версия - ротозей, зевака. 

Крестьянин д. Верхняя Калина на р. Чусовой Ивашка Якимов Глазырин-1623. Крестьянин 

Арамильской сл. Власко Федоров Глазырин, уроженец Соликамского уезда Обвинской 

волости-1680. 

    Предком крестьян Глазыриных в деревнях Уксянской волости был приемный сын 

крестянина Евдокима Углова из села Уксянского Никифор Григорьев Глазырин 30 лет с 
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сыном Пером (перепись 1719, по переписи 1710 г. жил в слободе и носил фамилию 

Жаворонков). Исповедной ведомостью 1800 г. в с. Уксянском отмечены 2 семьи крестьян 

Глазыриных, в том числе Петр Ларионов с сыновьями Иваном и Василием, Григорий 

Иванов с сыном Иваном и 2 семьи в д. Пещаной (с. Песчано-Коледино), в том числе Иван 

Никифоров Глазырин 91 год. 

   ГЛУХАНОВ  Возможно, прозвище глухого человека.  В  д. Подкорытовой Знаменского 

прихода Замараевского села в 1834 г. отмечена семья крестьянина Ивана Алексеева 

Глуханова с сыновьями Прокопием и Силантием.  

    ГЛУХИХ (ГЛУХОЙ)  От прозвища  Глухой: жительница Чердыни Анютка Гришкина жена 

Глухих-1697.  

   В д. Затеченской в 1719 г. во дворе Елисея Конева проживал нищий Иван Семенов 

Глухой 50 лет, у него сын Никита. Переписью 1763 г. отмечено, что  Мартыну Никитину 37 

лет, у него дети Иван, Алексей, Федор, Архип. В д. Падерина Тамакульской сл. в 1719 г. 

проживал бобыль Илья Трофимом Глухих.  

   ГОГОЛИН   Гоголя - смелый, бойкий человек (вят.); самка утки гоголя. Фамилия или еще 

именование по отцу фиксируется в 16 в.: Жук Гоголин, крестьянин-1539 (А.Г.Мосин). 

    Фамилия распространена в деревне Месниковой Крестовской слободы. В 1802 г. в 

деревне проживало 11 семей Гоголиных, в том числе Емельян Игнатьев Гоголин с 

сыновьями Гаврил, Михайло, Руф, Герасим (исп. роспись).  

   ГОЛЕВ От некалендарного имени Голь – бедый человек. Чердынский крестьянин 

Петрушка Голев-1682.  

    В д. Верхнеярской во дворе Романа Рычкова ревизией 1719 г. отмечен бобыль Петр 

Иванов Голицын 35 лет с сыном Нестером, который, возможно, получил фамилию Голев. 

В 1878 в с. Першино проживал Прокопий Михайлов Голев, в д. Черноярской Антон Павлов 

Голев, а в селе Ключевском братья Василий, Иван и Николай Евлапиевичи Голевы (МК). 

  ГОЛУНЧИКОВ   От прозвища Голун – бедняк или от Голунец – кожаный ремешок с 

колокольчиками и бубенцами. Крестьянин городка на Чусовой над речкою Усолкою 

Якушко Софонов Голунцов – 1678 (Полякова). 

  В 1719 г. в д. Нижнеярской во дворе Ивана Кузнецова пришлый человек Василий 

Степанов Голунчиков. При второй ревизии сказал, что родом он Невьянского монастыря, 

оттоль ушел волей своей в 1709 г. (1743).  В д. Анчуговой  в 1800 г. Яков Васильев 

Голунчиков большой с сыновьями Гордей, Демид, Козма. 

  ГОРДЕЕВ  От календарного имени Гордий. 

   При второй ревизии монастырских крестьян отмечен Стефан Никифоров Гордеев, 

«родиной он с Кунгуру, а какой волости села или деревни, того он Гордеев не знает». В 

1763 г. у  него дети Семен (у того Яков, Артемий), Степан, Дмитрий, Иван (переписи). 

Фамилия отмечается среди крестьян с. Верх. Теча и д. Анчгова (1800). 

   ГОРОЖАНЦЕВ  Возможно, переселившийся из городка или города;  Городецкого 

прихода Онежского уезда Архангельской губернии или с погоста Городище на р. Усолке. 

Крестьянин д. Шакшер (ныне Чердынского района Пермского края) Максимка 

Гороженинов-1684 г. Фамилия и сейчас распространена в Пермском крае. 

   Фамилия Горожанцев (Гороженинов) в д. Беркутской Ольховской слободы упоминается 

с переписи 1719 года: Тимофей Иванов Гороженинов (сыновья Михайло, Петр) с братом 
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Потапом, у того сын Панфил (дети Спиридон, Герасим). В 1800 г. в деревне проживали две 

семьи крестьян Горожанцовых: Иван Михайлов с сыном Никитой; Трофим Пантелеев с 

сыновьями Федор и Артемий, а в д. Беловской - Ерофей Васильев Горожанцев с 

сыновьями Григорий, Кондратий, Герасим (исп. роспись). 

  ГОРОХОВ  От нецерковного мужского имени Горох. В 1582 г. дети новгородского 

помещика Андрея Семичева носили имена Редька, Капуста, Горох. 

     В д. Ольховке Красномысской слободы в 1710 г. отмечен бобыль Григорий Титов 

Горохов 30 лет с сыном Кирилом.  

  В Далматово крестьяне Гороховы поселились в конце 19 века на улице, которая так и 

называлась – Гороховая (ныне К.Маркса). В 1896 г. у Павла Григорьевича родился сын 

Андрей, воспиемник Иван Матвеев Горохов (МК).  В своей книге Д.С.Грязнов упоминает 

старика Павла Григорьевича Горохова, делавшего на р. Исеть прорубь накануне 

Крещения.  

   ГРАЧЕВ  Типичное птичье прозвище. Много крестьян и горожан с этим именем жили в 

Новгороде в 16 в. Ивашко Грач, московский стрелец-1666. Пермский крестьянин починка 

Вешкуров Кузьма Прохоров сын Грачев-1762. 

     В Крутихинской слободе с 1710 г. учтены братья Грачевы Михаил Стафеев 50 л. с сыном 

Микитой (Никитой) и Петр Стафеев 65 лет с сыном Иваном (у того сыновья Трофим, Иван). 

В 1719 году Иван Петрович Грачев 50 лет с сыновьями Трофимом (у него сын Алексей), 

Иваном, Афонасием, Логином отмечены как одни из первых поселенцев деревни 

Юровской Крутихинского, а затем Макарьевского прихода. В 1732 г. перешли в д. Крекову 

(В.П.Жданов).  

   С 1800 г. Грачевы проживают в с. Петропавловском: Степан Логинов с сыном Иваном; 

Григорий Родионов с сыновьями Кирилом и Алексеем (исповедные росписи). В 1858 году  

в с. Петропавловском Уксянской волости 6 семей Грачевых (ревизские сказки). 

   ГРЕБНЕВ От некрещеного имени Гребень; прозвище мастера по изготовлению гребней; 

живущий на гребне – высокой платформе. Наум Гребнев, новгородский крестьянин-1485 

г.; в 1710 г. в Соликамске проживала вдова Нефеда Гребнева, уроженца Чердынского 

уезда. 

    Переписью 1710 г. в деревне Ячменева Красномысской слободы отмечен пашенный 

крестьянин Илья Иванов Гребенщик 40 лет  с сыновьями Андреем, Иваном и Антоном. 

Ревизией 1816 г. в  волостном селе Уксянском отмечены  братья Михайло и Леонтий 

Егоровы Гребневы и семья Парфена Макарова Гребнева. 

   ГРЕХОВ  Прозвище Грех могло быть дано человеку, приносящему неприятность. Ист. 

примеры: Сенка Грех, крестьянин Боровицкого погоста-1495 г.; житель Кунгура Григорий 

Грехов-1695 г. Житель Соликамска Дмитрий Лукианович Грехов-1710 г. 

   В Катайском остроге и окрестных деревнях к концу 17 в. оформилось несколько ветвей 

крестьянского рода Греховых, выходцев из Невьянской слободы. Во главе одной из них 

стоял Федот Грехов, из числа первопоселенцев, а возможно и строителей Катайского 

острога. В 1695 г. отмечены его сыновья Борис, Моисей, Григорий и Петр, в 1719 – 

Амвросий Борисович с сыновьями. Основателем другой ветви был Гавриил Иванович 

Грехов с сыновьями, сделавший вклад в Далматовский монастырь в 1680 г. (А.Г.Мосин). В 
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1719 г. семьи крестьян Греховых отмечается в деревнях Касаргульской, Б.Шутихе, 

Ушаковой.  

   В монастырской д. Нижнеярской в 1710 г. у бобыля Никиты Ивановича Ончукова (в 

последующих пишется как Кузнецов) отмечены пасынки Иван 6 лет и Василий 2 лет 

Ефимовы дети Греховы. В последующем в деревне не отмечаются. 

    В Далматово еще до войны переселилось несколько семей Греховых. В том числе 

большая семья Федора Яковлевича Грехова из с. Улугушское Катайского района. 

   ГРЯЗНОВ (ГРЯЗНЫХ)   Русская крестьянская фамилия от прозвища или нецерковного 

имени Грязь, Грязный; в олонецких говорах зафиксировано существо «грязной» в 

значении медведь. Стрелец Грязной вологжанин имел двор на посаде Верхотурья 

(перепись 1624 г.); д. Грязнова на р. Ляле (1680 г.) (А.Г.Мосин). Уроженец г. Симбирска 

Иван Никифорович Грязнов (1725-1774) был сотником и атаманом в войсках Е.И.Пугачева. 

   При Теченском поселье (будущее с. Верхтеченское) в 1719 г. отмечен монастырский 

мельник Онкудин Петров Грязных с сыновьями Трофим (у того Сергей) и Федор (у того 

Потап), племянник Иван Лукин.  В с. Николаевском в 1763  г. проживали  крестьян Иван 

Андреевич Грязных 52 года, его братья Роман 32 и каменщик Семен 25 лет; Василий 

Аверкиев Грязнов 74 лет, сын Андрей; квасовар Потап Федоров Грязнов 45 лет с братьями 

Иваном и Ефимом. Потап Грязных – участник крестьянского восстания Дубинщина. 

    Раньше  улица М.Горького называлась Грязновской, потому что на ней в основном 

проживали крестьяне Грязновы. Уроженцем Далматово был секретарь Шадринского РК 

КПСС Герой Социалистического Труда А.Н.Грязнов (1922-2005). 

   ГУДНИН  От прозвища Гудня – гудение, шум: житель Торговишского острожка Афанасей 

Гуднин-1704.  

   В д. Панафидина (с. Вознесенское) Ольховской слободы во дворе бобыля Степана 

Попова в 1710 г. проживал пришлый человек Афанасий Михалов Гуткин с сыном Андреем. 

Переписью 1719 г. фамилия отмечена как Гунды. В 1744 г. у Андрея Афанасьева Гуднина 

сын Елисей, у Тимофея Андреева сын Федот. В 1800 г. в селе проживал Семен Тимофеев 

Гуднин 45 лет с сыновьями Кирило, Стефан, Семен. 

  ГУРЬЕВ,  ГУРЬЕВСКИХ   Прозвище, которое мог получить человек по прежнему месту 

жительства или службы - город Гурьев в низовьях реки Яик (Урал). Фамилия могла 

произойти от канонического имени Гурий (др. евр. молодой лев). В 1680 г. крестьянин д. 

Притыкинской Белослудской сл. Ивашка Гурьев, родился на Пенеге, у него сын Федотка. 

    В д. Никитина Красномысской слободы в 1710 г. проживали пашенные крестьяне: 

Тимофей Иванов Гурьев 45 лет с сыновьями Кирилом и Прохором; брат его Андрей 

Иванов Гурьев 42 лет с сыновьями Яковым и Никитой. В 1800 г. в той же деревне уже 

Белоярской слободы отмечены Иван Яковлев Гурьев с сыном Павлом; Марк Федоров с 

сыновьями Данило и Алексей (исп. ведомость). 

   В д. Иванищевой Шадринской слободы в 1710 г. отмечен пашенный крестьянин Иван 

Игнатьев Гурьевских 40 лет, у него отец Игнатей Якимов 70 лет. В той же деревне живет 

Федор Козьмин Гурьевских 40 лет, дети Василий, Иван. С 1787 г. в с. Кривском 

Иванищевской волости проживают Ефим Иванов Гурьевских 56 лет с сыновьями Иов, 

Федором и Трофимом;  в деревне Атяжской Кривского села (ныне М.Атяж) - Ефрем 

Родионов Гурьевских 58 лет с сыновьями Андреем, Ларионом и Петром (исп. ведомость).  
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    В деревне Подкорытовой Замараевского села в 1800 г. проживали Тихон Поликарпов 

Гурьевских с сыном Андреем, его брат Карп Поликарпов с сыновьями Иваном и Василием, 

Николай Федоров Гурьевских 57 лет с сыновьями Гордеем и Иваном. 

   ГУСЕВ  Типичная  «птичья» фамилия. Ист. примеры: сольвычегодский крестьянин Федор 

Гусь -1629; чердынец Коземка Гусев-1682. В ямщицкой деревне Онисимовой на р. Тагиле 

в 1652 г. жил ямщик Иван Володимеров Гусев, уроженец д. Гусевой Ратмировской волости 

Сольвычегодского уезда (А.Г.Мосин). 

      По земским отчетам 1896 г. в селе Белоярском Шадринского уезда торговое заведение 

принадлежало рязанскому мещанину Алексею Николаевичу Гусеву, а мельница в деревне 

Павелевой на речке Барневке - крестьянину Максиму Гусеву. В это же время в волостном 

селе Першинском бывший крестьянин Симбирской губернии Алексей Фаддевич Гусев 

арендовал мельницу на р. Тече, известную в народе как Гусевская.  

   ДАВЫДОВ   От разговорной формы канонического имени Давид (др. – евр. любимый). 

Предками крестьян Давыдовых в деревнях Катайского острога, особенно в д. Шутино, 

были Леонтий Матвеевич Давыдов (умер в 1706 г.) с сыновьями Сила, Федор, Иван, а 

также брат его Яков Матвеевич (перепись 1719 г.). Потомки их поселились в 

Далматовском районе. Метрической книгой Николаевской церкви в 1904 г. отмечен в 

селе Далматово крестьянин Костромской губ. Павел Трофимов Давыдов. 

   ДЕБЕЛОВ  Толстый, жирный человек. Полнота в старину считалась признаком красоты,   

здоровья и богатства. В истории России известно несколько дворянских родов Дебеловых. 

     Московской переписью Парфентьева Далматовского монастыря 1710 г. в д. 

Суварышской (Широкова) отмечен крестьянин Максим Емельянов Бакин (болтун, 

краснобай) с сыновьями Степан и Осип. Подворными списками монастырских крестьян 

1711 г.  он записан уже как Дебелов, у Степана сын Семен, в 1719 г.  - вновь Степан, Иван. 

В селе Широковском Дебеловы проживают постоянно.   

   ДЕВЯТКОВ  На Руси, как в Древнем Риме и в Китае, младенцев любили нумеровать, 

отсюда внутрисемейные фамилии Первушин (Первунин), Вторушин, Третьяков, 

Четвертков, Пятков (Пятунин), Шестаков, Симаков (Семериков), Осминин и наш Девятков. 

Пример: крестьянин д. Артемьева на р. Муляке Елисейко Андреев сын прозванием 

Первушко, а у него сын Вахромейко прозванием Девятко - 1686 г. Чердынский крестьянин 

Девятко Григорьев – 1579 г. 

   В Крутихинской слободе в 1710 г. во дворе крестьянина Пастухова отмечен бобыль 

Василий Лукин Девятков 30 лет, который к 1719 г. съехал в с. Уксянское и стал писаться по 

фамилии Чикулаев. В 1800 там отмечен Никифор Васильев Чикулаев 70 лет.   

   В 1719 г.  деревне Лобанова (старое название Аникина) два двора: Аники Черемных (в 

других переписях Усольцева) и его сына Семена. У Семена Аникина проживал бобыль 

Михайло Петров Девятников 30 лет с сыном Логином, уроженец Важеского уезда, с 

Двины, деревни Антоновой, пришел в монастырь в 1703 году. Девятковы – единственная 

семья, оставшаяся в деревне после разорения её башкирами в 1736 г. В 1763 г. у Логина 

Михайлова Девяткова отмечены сыновья Павел (у того Василий, Леонтий) и Дмитрий. В 

1916 г. в Лобаново проживало уже 46 семей Девятковых (О.Н.Бородулина). 

   ДЕГТЯННИКОВ   Дегтянником называли торговца дегтем или того, кто изготовлял это 

вещество – дегтяр, отсюда и фамилия ДЕГТЯРЕВ.   
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   Переписью Л.Поскочина в д. Темной Камышевской (с 1687 – Камышловской) слободы 

отмечен крестьянин Костка Иванов Дехтеников, уроженец Верхотутского уезда Тагильской 

сл. с сыном Максимко и братом Данилко. В 1694 г. в  братья переселились в Тамакульскую 

слободу.  

   В 1710 г. в Тамакульской слободе проживали Максим Костентинов Дехтеников (дети 

Егор, Григорий) с братьями Михаилом (сыновья Георгий и Федор), Иваном (сын Федор). 

Иван Константинов Дехтенников в 1700 и 1710 годах был крестьянским старостой 

(переписи). В 1858 г. в слободе проживал отставной солдат Иван Игнатьев Дегтянников 56 

лет, а в д. Ошурковой крестьянин Василий Егоров Дегтерев 51 лет (МК). 

    В деревне Широковой переписью 1727 г. отмечен монастырский крестьянин Григорий 

Федоров Дехтенников 58 лет. При опросе 1743 г. сказал, что родом он с Кунгура, села 

Березовкого, деревни Карнауховой, оттоль сошел от разорения башкирского с детьми 

своими Иваном, Степаном и внуком Григорием.  

   Микишка Степанов Дехтерев с братом Микиткой, уроженцы Уфимского уезда, с 1678 г. 

проживали в Красномысской сл. (перепись Л.Поскочина). Дети Никиты Дехтерева – 

Максим Никитин 30 лет и Нефед Микитин 27 лет с 1710 отмечаются в основанной ими 

деревне Никитина Красномысской слободы. В 1800 г. в д. Никитина Белоярской слободы 

проживали Тимофей Мартынов Дегтерев с сыновьями Трофим, Федор, Григорий, 

Терентий (Исп. роспись). 

   ДЕДЯЕВ   От некалендарного имени или прозвища Дед или Дядя. Дядей на реке Каме 

называли лоцманов на барках: чердынец Микитка Дядин-1682. 

    Фамилия фиксируется в Крутихинском дистрикте Списком старопоселенных крестьян 

1735 года: Иван Иванов Дедяев 32 лет с братом Иваном. В 1816 г. Иван Федоров Дедяев 

26 лет – зять Кондратия Новоселова. В 1873 г. за Никифора Логинова Дедяева вместо 

отдачи в рекруты была зачтена выкупная квитанция в сумме 800 рублей (В.П.Жданов). 

    С 1800 г.  Дедяевы отмечаются в д. Пещаной (с. Песчано-Коледино) Уксянской слободы, 

в 1863 г. там проживали 3 семьи, в том числе Василий Спиридонов Дедяев 58 лет с сыном 

Дмитрием (исповедные ведомости). 

   ДЕРБЫШЕВ  От прозвища Дербыш, восходит к тюркскому личному имени Дербыш (перс. 

-  аскет, мусульманский монах, неимущий бедняк): чердынец Ивашко Дербышев-1682. 

   В исповедной ведомости Верхтеченской церкви 1800 г. отмечен Парамон Парфенов 

Дербышев с сыном Меркурием, у того Харитон, а в Далматовской Николаевской церкви -  

семья крестьянина Тимофея Парфенова Дербышева с сыном Василием. В метрической 

книге 1885 г. отмечен отставной солдат Егор Стефанов Дербышев. Фамилия встречается 

среди крестьян Тамакульской волости. 

   ДИКОВИНКИН  Возможно, происхождение белорусское.  В поселении Вручий в 1707 г. 

проживал Милован Диковинкин.  Исповедной ведомостью в д. Пещаной прихода 

Уксянской слободы за 1800 г. отмечечено 2 семьи крестьян Диковинкиных: Киприян 

Васильев и Прохор Ефимов с сыном Андреем, внуками Семеном, Федором, Иваном.  

  В Книгу Памяти внесены 8 имен Диковинкиных из сел Уксянского и Песчано-Коледино. 

   ДИЯНОВ  Диан (Диян) – просторечный вариант канонического имени Дий 

(божественный). В Кировской обл. есть д. Деянова. 
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   В д. Панафидина Ольховской слободы (ныне с. Вознесенское) С 1710 г. отмечается 

оброчный крестьянин Тарас Власов Диянов (дети Сидор, Козма, Яков, Федор, Иван). В 

1800 г. в с. Вознесенском проживали Михайло Федоров Деянов с братом Минеем, 

подворник Егор Козмин Деянов (исп. ведомость). 

   ДОЗМОРОВ (см. КОУРОВ)   Мирское коми-пермяцкое имя Дозмор означает - глухарь. 

Василий Софронов сын Дозмур (Дозморов) – монастырский крестьянин, выходец с 

Чердыни, пришел в Далматов монастырь со старшим братом  Тихоном около 1652 г. В 

1685 г. делал вклад «по своих родителех по четырех именах».  В переписи 1683 г. Василий 

назван «Дозмуров он же и Коуров», с переписи 1710 г. – только Коуров крестьянин 

деревни Нижнеярской, у него дети Емельян и Тимофей. 

    Предком крестьян Дозморовых в деревне Загайнова Крутихинской слободы был 

Василий (1719 – Василиск) Антонов Дозмуров 50 лет, дети Данило, Герасим (1719  Яросим) 

(перепись 1710 г.). В 1800 г. в деревне проживали Иван Гаврилов (сыновья Яков, Макар) и 

Иван Степанов (сыновья Иван, Николай) Дозмуровы. 

  С 1800 г. в селе Петропавловском Уксянской волости отмечены Алексей Данилов с сыном 

Егором (у того Иосиф и Иван) Дозморовы. 

   ДОЛГАНОВ   От прозвища Долган, Долгий – человек высокого роста. На Урале прозвище 

учтено с 17 в.: чердынец Ивашко Долган; верхотурский стрелец Ивашка сын Долгово 

Офонка-1625.  В д. Горбуновой Камышловской сл. жил крестьянин Петр Афанасьевич 

Долганов, родом украинец, из города Ломова (вероятно, г.Н. Ломов Пензенской обл.), 

переселился в Катайский острог в 1684 г. В д. Долгово Верхотурского уезда кр. Сила Евсеев 

Долгово-1710 (А.Г.Мосин). 

   В д. Беркутской Ольховской слободы в 1710 г. отмечен Иван Андреев Долгих с 

сыновьями Никита, Леонтий. В 1744 г. Никита Иванов с сыновьями Зиновий, Кирило и 

Леонтий Никитин с сыновьями Андрей, Трофим, Степан пишутся Долгановы. В 1800 году в 

деревне проживали семьи Тимофея Зиновьева и его брата Терентия; Стефана Леонтьева и 

брата Трофима Долгановых.  

   ДОЛГИХ (о происхождении см. выше). В 1681 г. драгун Шадринской слободы Васка 

Дмитриев Долгой уроженец Чердынского уезда и крестьянин этой же слободы Илюшка 

Харитонов Долгой из Соли Камской (Л.Поскочин). Распространенная в районе фамилия, 

особенно в селах Язовка, Крутиха, Нижний Яр. 

   С 1719 г. в д. Язовской Осип Максимов (с 1744 - Михайлов) Долгих с сыновьями 

Александр (у того Федор, Логин, Карп, Никифор), Ефим, Вахрамей, Зотей.  В 1800 г. в д. 

Езовской проживал Федор Александров Долгих 63 лет, у того сын Перфил и внук Никита.  

    Родоначальником династии  Долгих в селе Крутихинском - крестьянин слободы  Данило 

(1719 г. – Гаврило) Сергеевич Долгой 40 лет с сыновьями Василием и Терентием (перепись 

1710 г.), с 1735 года пишется с фамилией Долгих.  В 1813 г. Иван Долгих избирался 

церковным старостой села Крутихи. В 1872 г. одна из пяти кузниц села принадлежала 

Павлу Николаевичу Долгих (В.П.Жданов).  

   В 1702 г. при межевании спорных земель между Камышловской и Калиновской 

слободами присутствовал монастырский крестьянин Семен Долгой. С 1710 г. дети его 

Авраам Семенов и Мелентий Семенов пишутся в д. Нижнеярской.  В 1743 г. монастырский 
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крестьянин Алексей Матвеев Долгих сказал, что родиной он Устюжского уезда с Двины 

Галашинской деревни,  а в монастырь пришел от хлебной скудости в 1700 г. 

   ДОМРАЧЕВ   Домрач, Домрачей - музыкант, игрок на домре. Житель Усолья Камского 

Новичко Домрачей-1579. На Вятской земле фамилия известна с дозорных книг 1615 г. В 

1646 г. Домрачеев возглавлял Екатерининский монастырь, а два брата Домрачевых 

пришли туда 10 лет назад. Некоторые вятичи  родоначальником этой распространенной 

фамилии считают ссыльного мятежного казака Василия Степановича по прозвищу 

Домрачея – соратника  Кондратия Булавина.  

    В д. Ячменева Красномыской слободы в 1710 г. у крестьянина Шитикова отмечен 

пасынок Петр Петров Домрачиев 6 лет.  С 1719 г. крестьянин Петр Петров живет своим 

двором в д. Ольховке, дети Борис (рекрут), Емельян (сын Афонасий), Сила. В 1800 г. в д. 

Павелева Белоярской слободы проживали Василий Емельянов Домрачев 66 лет с 

сыновьями Иваном и Федором, его брат Кирило Емельянов с сыновьями Петром и 

Николаем; Данило Силин с сыновьями Василием, Семеном, Федором и его брат Петр 

Силин с сыновьями Дмитрий, Иван; Корнило Борисов Домрачем с сыном Егором (исп. 

роспись).  В 1871 г. две из пяти ветряных мельниц в этой деревне принадлежали Павлу и 

Григорию Домрачевым. 

   ДУБАКОВ   От прозвища Дуб, Дубак, что на Руси считалось символом силы, крепости, 

твердости: чердынец Карпушко Дубковых. 

     В 1710 г. в Красномыской слободе жил пашенный крестьянин Василий Епифанов  

Дубаковых 50 лет, у него племянник Антипа. С 1719 г. Василий Епифанов с сыном 

Афанасием, у того дети Тит, Иван, Сидор проживают в д. Ольховка той же слободы. В 1800 

г. в д. Ольховке Белоярской волости отмечены Семен Иванов Дубаков с сыном Прохором; 

Петр Сидоров Дубаков с сыновьями Яков и Иван (исп. роспись).  

   ДУБАСОВ   От слова дубасить. Дубасой в псковских говорах называли драчуна, забияку; 

человека, имевшего лодку-дубас. Примеры: Дубасов Федор Семенович, Коломна-1578; 

Дубасов Алексей Коносов, Новгород-1604. В переписи Л. Поскочина Красномысской сл. 

1681 г. отмечается беломестный казак  уроженец Соли Вычегодской Васка Захаров сын  

Дубаса, имел кузницу. В последующих переписях не отмечается. 

     Савинко (Сава) Семенов сын Дубасов – крестьянин Далматовского монастыря  

упоминается в писцовых книгах Л. Поскочина 1683 г., где назван также Островкиным. В 

1687 г. давал монастырю в долг 3 рубля для строительства на р. Каменке. Согласно 

переписи 1719 г. он основал на р. Тече деревню Савину (Дубасову), где жил своим двором 

в возрасте 80 лет с сыновьями Осипом, Антоном и Никитой, платил все государевы 

денежные подати, пахал на себя полдесятины монастырской пашни, ставил по 50 копен 

сена в год (И.Л.Манькова). В 1763 г. у Антона Савина сыновья Григорий, Семен, Алексей, 

Иван; у Никиты Савина сыновья Иван и Василий. Своим двором живет Кирило Савин 

Дубасов с сыном Михайло и внуком Осипом. 

   ДУВАНОВ (ДУВАН)   Дуваном в пермских краях называли открытое, возвышенное место. 

Родоначальник фамилии - Дуван Олтуфиев, слуга рязанских князей-1521 г.   

    Переписью Л. Поскочина 1680 г. Шадринской слободы в д. Сухрина отмечен Офонка 

Федоров сын Дуван, родом Нижегородского  уезда села Лыкова. В Сибирь пришел и 

живет в Шадринской слободе с 186 (1678) года. 
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    В д. Подкорытовой той же слободы дети Офонки Дувана отмечаются с 1710 г: Терентий 

Афанасьев Дуванов 36 лет, с братьями Тимофеем 23, Иваном 20, матерью вдовой Марией 

Остафьевой 70 лет.  В 1736 г. Терентий Афанасьев с сыном Петром записаны в 

Челябинскую крепость (В.В.Поздеев). В 1800 г. в деревне отмечены семьи Федора 

Иванова, Ивана Иванова и Николая Иванова Дувановых (исп. ведомость).  

   В д. Першина Кривской волости Дувановы отмечаются с 1787 года: Семен Яковлев 

Дуванов 57 лет с сыном Митрофаном (исп. роспись). В 1816 г. там проживали Семен, 

Тимофей и Дорофей Дувановы (ревизия). 

   ДУШЕЧКИН   От прозвища Душечка – добрый человек; либо набожный.  

   В Крутихинской слободе в 171о г. отмечены крестьяне Петр Семенов Забегаев 20 лет и 

его брат Нестер 10 лет. В 1719 г. во дворе крестьянина Пушкарева подворник 

крестьянский сын Нестер Семенов Душенкин (Душечкин) 20 лет с сыном Алексем. В 1727 

г. Нестер Семенов Душечкин с сыновьями Иван и Иван перешел в д. Новоторжаную 

(перепись 1735). 

   В с. Петропавловском Уксянской волости с 1800 отмечаются Иван Петров Душечкин с 

сыновьями Федором, его братом Семеном, у того дети Андрей и Петр (исповедные 

ведомости). 

   ДЮРЯГИН (ДУРЯГИН)   Возможно, прозвище Дуряга идет от мирского имени Дур, 

популярного в 15-17 столетиях как оберег. Одна из частых фамилий Кичменгско-

Городецкого уезда Архангельской губернии. Тобольский атаман Иван Дурыня в 1586 г. 

делал вклад в Чудов монастырь (Н.И.Никитин). 

      В Крутихинской слободе в 1710 г. отмечен гулящий человек Панфил Дементьев 

Дурегиных 25 лет, в 1719 г. записан как Пантелей – зять Тимофея Коробыня. После 1747 г. 

в селе не упоминается (В.П.Жданов).  Ревизией 1816 года фамилия отмечается среди 

крестьян деревни Любимова  Уксянской слободы: Ефросим Степанов старшой 64 лет, 

Ефросим Степанов малой 57 лет и брат их Борис Степанов Дерягин 44 лет с сыновьями 

Игнатием и Прохором. 

  Предками крестьян Дюрягиных в д. Атяжской Кривской церкви был Игнатий Поликарпов 

Дюрягин 56 лет с сыновьями Тимофеем, Василием, Данилом, Лаврентием, Захаром 

(исповедная роспись 1792 г.). Дед его бобыль Мирон Никитин Дурягин с сыновьями 

Гордеем и Поликарпом в 1710 г. проживал в д. Сухрина Шадринской сл.  Ревизией 1816 г. 

в деревне Атяжской Кривской волости (М.Атяж) отмечены братья Василий (сыновья Лука, 

Иван) и Захар (Петр, Алексей) Игнатьевичи Дюрягины. В 1872 г. одна из четырех ветряных  

мельниц в д. Атяжской принадлежала Петру Захаровичу Дюрягину, перемалывала 750 

пудов зерна в год, доход 15 рублей. 

  ДЯГИЛЕВ   Дягиль – болотное растение; часть приспособления для дутья в кузницах, 

варницах. Ист. примеры: Ондрон Дягил, крестьянин Вышегородского погоста-1539; Павел 

Дягил, крестьянин смольянский-1593; Федор Дягил, Яренск-1630 (А.Г.Мосин). 

    Предками крестьян Дягилевых в деревне Чюбаровская (Язовская) Ольховской слободы 

были выходцы из Чюбаровской слободы оброчные крестьяне Филипп Васильев Дягилев 

60 лет с сыновьями Иваном (у того  дети Федот, Авксентий, Фотий) и Андреем (перепись 

1710 г.). В 1680 г. Филка Васильев Дягилев с сыном Ивашкой проживал в д. Чюрманская 

Чюбаровской слободы (перепись Л.Поскочина).  
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   В 1800 г. в д. Клюкина Ольховской сл. проживали Дягилев Иван Козмин с сыном Иваном 

и его брат Илья с сыном Василием (исп. ведомость).  

   ЕВДОКИМОВ  От канонического имени Евдоким (греч. славный). Ревизией 1816 г. в д. 

Пещаной Уксянской слободы отмечены: умерший в 1813 г. 49-летний Иван Никифоров 

Евдокимов, его сын Михайло, а также Михайло Кирилов Евдокимов 36 лет. 

   ЕГОРОВ  В основе имя Егор, которое восходит к каноническому имени Георгий 

(земледелец).   Ревизией 1816 г. в д. Лебяжской Петропавловского села отмечены братья: 

Семен, Иван, Егорей Ивановичи Егоровы; Вавило и Егор Степановичи Егоровы, каждый 

живет своим двором. 

   ЕКИМОВСКИХ (ЯКИМОВСКИХ)  Фамилия образована от имени Еким (Яким) – 

просторечной формы канонического имени Иоким. Ведомостью 1729 г. отписан на работу 

на Екатеринбургский завод крестьянин с. Уксянского Меркурей Якимов. Исповедной 

росписью 1800 г. в Уксянской волости отмечены две семьи крестьян Якимовских: Ефтифей 

Ермолаев, а также Филипп и Влас Никоновы.  

    В Книгу Памяти внесены 2 имени Екимовских из с. Уксянского. 

   ЕЛИН  Вариант церковного имени Елисей (др. евр. спасенный).  В с. Кривском фамилия 

отмечается с 1787 года. В 1816 г. в селе проживали Петр Козьмин Елин 65 лет с сыном 

Ефимом, Егор Фролов Елин 47 лет с сыновьями Марком и Артомоном.  По сведениям 

И.М.Гаева, крестьяне Елины прибыли в Кривское с Усолья, Пыскорского монастыря. В 

1872 г. Асафу Павловичу Елину принадлежали 2 ветряных мельницы в селе, каждая 

пропускала по 3000 пудов зерна в год с доходом по 60 рублей. 

   ЕПИФАНОВ  От имени Епифан (греч.-видный, известный). Имя на Руси считалось 

простонаречным. Была поговорка о бедняке: «Рад Епифан, что нажил серый кафтан» 

(А.Г.Мосин). 

    Левка Епифанов – кузнец Далматова монастыря в 1664 г. участвовал как свидетель в 

следственном деле по извету старца Макария на старца Лота за непристойные слова в 

адрес государя. В документах 1724 г. Терентий Епифанов упомянут как работный человек. 

В 1763 г. Епифанов Семен 43 лет и его сын Иван готовили кирпич для строительства 

Николаевской церкви. 

   ЕРЕМЕЕВ   Еремей – просторечная форма канонического имени Иеремия (др. –евр 

посланец богов). Вклады в Далматовский монастырь делали: в 1695 г. монастырский 

мельник Спиридон Еремеев, а также гулящий человек Катайского острога Иван Еремеев, 

житель Калиновской слободы Леонтий Еремеев.   

    Предками крестьян Еремеевых в д. Ключевской  были братья - сироты из деревни 

Нижнеярской Трофим и Сысой, отмеченные там московской переписью 1710 г. как дети 

Еремея Гилева. В 1719 году они поселяются в д. Ключевской на подворье у Ивана 

Маленьких как пасынки Дмитрия Якимова, с 1727 г. - у Феофана Чиглеева, а затем в 

собственных дворах. В 1763 г. у умершего Трофима Еремеева отмечены дети Никита и 

Максим; Сысою Еремееву 45 лет,  дети Аврам, Терентий рекрут и Михайло.  В 1876 г. 

старшиной Першинской волости избран ключевской крестьянин Степан Андреевич 

Еремеев.  

   ЕРМАКОВ  От формы Ермак, образованной из мужского имени Иеремей или Ермолай: 

чердынский крестьянин Ермак Михайлов (1579 г.). Переписью 1710 г. в деревне 
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Ермаковой Красномысской слободы отмечены основатели ее - три брата Ермаковых: 

Ульян Ермолаев 50 лет (в переписи 1683 г. – Ульянко Ермолин уроженец Важского уезда 

Вагинской волости) с племянником Андреем Степановым, Иван Ермолаев 55 лет и 

Василий Ермолаев 45 лет. 

    В 1728 году в Далматовский монастырь от хлебной скудости пришел Иван Лазарев он 

же Ермаков, уроженец Устюжского уезда Подосиновской волости села Рождественского. 

В 1763 г. в с. Николаевском проживала вдова Марфа Федорова Ермакова 74 лет с сыном 

Михаилом и внуком Алексеем (ревизия).  

   В Книгу Памяти внесен рядовой Николай Павлович Ермаков из с. Верхний Яр.  

   ЕРМОЛИН  От крестильного имени Ермолай (гр. -вестник народа).   В исповедных 

ведомостях за 1800 г. в д. Пещаной (ныне Песчано-Коледино) Уксянской церкви отмечен 

крестьянин Осип Патракеев Ермолин 39 лет. В 1801 г. в д. Гладкой Петропавловской 

церкви проживали Василий Патракеев Ермолин 59 лет, Тимофей Семенов Ермолин 48 лет 

с сыновьями Федором и Афанасием (исповедные ведомости). 

   ЕРОХИН От неполного имени Ерох, Ероха календарного имени Ерофей. Предками 

крестьян Ерохиных из д. Потанино были Семен Павлов Ярохинских с братом Иваном, 

отмеченные переписью 1710 г. в д. Канашевской Шадринской сл. С 1787 г. Ерохины 

проживают в д. Потанина Кривского села: Павел Иванов Ерохин 59 лет с сыновьями 

Федором, Савой, Василием и Григорием; Григорий Иванов Ерохин с сыновьями 

Никифором, Михайло, Алексеем (исповедные росписи). 

   ЕРШОВ  От нецерковного имени Ерш. Рыбные прозвища были распространены в 

старину. Ист. примеры: Ерш Семенов сын Белкина, московский дворянин-1562; чердынец 

Ерш Ивакин-1579. Имя Ерш нередко фиксировалось на Урале у манси: в 1606 г. на р. 

Валсуе жил вышегородский манси Ерш Томин (А.Г.Мосин). Во время переписи 

Л.Поскочина Шадринской сл. 1681 г. там уже жил Пронка Тимофеев сын Ершов, уроженец 

Колмогорского уезд Сицкого монастыря села Шарипова. 

    В с. Николаевском во дворе крестьянина Григория Попкова в 1719 г. проживал Иван 

Филиппов Ершов 30 лет с сыном Степаном. При расспросе сказал, что родом он 

Чердынского города, в монастырь пришел от хлебной скудости в 1700 году. С сыновьями 

работал каменщиком на строительстве монастырских стен, башен и ворот. Сын Степана 

Иван и брат Ефим с сыном Василием  - крестьяне Далматова. Никифор Иванов Ершов был 

монастырским иконописцем, получал жалованье, одежду и обувь (А.А.Пашков). 

     Петр Иванович Ершов в 1727 г. отмечен в д. Тропиной на речке Ольховке, у него 

сыновья Алексей и  Василий. В 1736 г. комендант Челябинской крепости полковник 

Тевкелев направил сообщение архимандриту Далматовского монастыря Порфирию 

отпустить по Указу Ея Императорского Величества  монастырских крестьян, «которые в 

ведомстве вашем жительство имеют» из деревень Широковой, Затечи (перечисляются 

фамилии), в том числе Ивана Ершова с Заимовской слободы (с. Николаевское) и Петра 

Ершова из д. Ольховки (Тропино). « Оные крестьяне при означенной Челябинской 

крепости для житья определены, и под дворы место отвести им велено… и ныне для 

забрания жен и детей своих, и скарбу своего отпущены на срок сентября до 15 числа» 

(ГАШ Ф. 224 Оп. 1 Д. 17 л.л. 34-36). Петр Ершов с сыновьями не уехал в Челябинск, 

поскольку отмечен переписью 1763 г. в д. Смирновой. 
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   ЕФРЕМОВ  От разговорной формы крестильного имени Ефремий (др-евр.-плодовитый). 

Переписью 1719 г. в монастырской д. Притеченской отмечен крестьянин Карп Михайлов 

Ефремов 50 лет. Уроженец он города Вологды Волосковой волости Скубиной реки, 

деревни Погорелина, оттоль сошел и в Далматов монастырь принят в 1703 году. 

   ЖАРНИКОВ   От прозвища Жареник, Жареной, так в вологодских говорах называли 

рыжего. Жарниковы – вятская фамилия, об этом говорит д. Жарники в Шабалинском р-не 

Кировской обл. Крестьянин д. Девятковской Ницынской Ощепковой слободы Мишка 

Микитин Жареников-1680 Основателем деревни Жарникова в Окуневском остроге был 

выходец из Кунгурского уезда Савка Савин сын Жареник с сыном Тимошкой (Л.Поскочин). 

В числе первых Жарниковых в Камышловском уезде с 1719 г. отмечается крестьянин из д. 

Бортниковой Каменской сл. Никифор Иванович Жарников (Жареной) с сыновьями Савой и 

Моисеем (А.Г.Мосин). 

    В д. Падерина Тамакульской сл. с 1719 г. отмечается бобыль Василий Алексеев 

Жареников с сыновьями Василием, Иваном (у того дети Осип, Василий, Андрей) 

(Ю.В.Коновалов).  В 1858 г. в Тамакульской слободе проживал мастеровой Логин Сергеев 

Жарников, в 1870 г. в д. Падериной - крестьяне Иван Николаевич, Михаил и Виктор 

Ануфриевичи Жарниковы (метрические книги).  

   ЖДАНОВ  Распространенная на Руси фамилия произошла от старинного мирского имени 

Ждан, Ждана – ожидаемый ребенок. Пищальник Орел городка на р. Каме Жданко 

Проскурник 1579 г.  В ноябре 1688 г. крестьянин Катайского острога Панкратий Жданов с 

драгуном Шадринской сл. Иваном Кузнецовым заложили на р. Багаряк новую слободу. 

    Автор трудов по истории Крутихинской слободы В.П.Жданов так описывает свою 

фамилию: В 1710 г. в слободе жили крестьяне Филипп Васильев Жданов 40 лет, детей не 

имел, и Иван Аникеевич Ждановский, прозвище Дуботолка 50 лет с сыном Василием, у 

которого был сын Сава, а затем Никифор и Иван (ревизия 1719 г.). Потомки Ивана 

Аникеевича Жданова далее постоянно жили в Крутихинском селе.  В 1872 г. одно из двух 

овчинных заведений принадлежало Евтифею Никитичу Жданову. За 60 лет (конец 18 – 

вторая половина 19 столетия) шесть парней Ждановых забриты в рекруты, вернулись со 

службы трое. В русско-японскую войну 1904-1905 годов в ополчение взяты семь ратников 

Ждановых, в Первую мировую войну под мобилизацию попали четверо, один из них – 

Григорий Романович Жданов – четыре года находился в австрийском плену. 

  С 1800 г. в д. Лебяжской Петропавловского прихода отмечается выходец из Крутихинской 

сл. Артемий Савин Жданов с сыновьями Иваном и Никифором (исп. ведомость). 

   ЖЕЛЕЗКОВ   От прозвища Железко, которым обычно называли кузнеца. Метрической 

книгой Николаевской церкви отмечено, что в 1905 г. на 83-ем году умер Трофим Иванович 

Железков, крестьянин Владимирской губ. Вязниковского уезда деревни М.Ламны. Сын 

его Илларион Трофимов – далматовскиий купец, в 1916 г. уполномоченный городского 

управления, член податного участка (следил за уплатой подушных налогов, земских 

денежных сборов). 

  ЖЕРНАКОВ   Тот, кто наковывает, насекает мельничные жернова – жерноков, жернодел. 

Фамилия довольно распространенная на Урале. На р. Салде в д. Жернаковой (сечас 

Верхотурского района) в 1624 г. жил крестьянин Василий Жернаков с сыном Иваном. В 

1681 г. пришел на Исеть и поселился в д. Гавриловской возле Катайского острога 
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крестьянин Ларион Васильевич Жернаков, родом из д. Сорвихинской Уфимского уезда 

(перепись 1695 г.); его брата Федота в 1708 г. убили башкиры. Позднее Ларион 

Васильевич (записанный как Жерновков) жил в д. Бол. Шутихе.  

    Вологжанин Василий Козьмин Жернодел в 1699 г. дал в Далматов монастырь по отце 

своем полтину денег. «За те деньги зароблено работаю, а не деньгами».  В д. Затеченской 

в 1710 г. во дворе монастырском, возможно, отмечены его братья жерноделы Сава 

Козьмин с сыновьями Пименом, Нестером и Леонтий Козьмин с сыном Тихоном. В 1719 г. 

Леонтий Козьмин 59 лет и сын его Тихон 18 лет записаны как Жернаковы. Их  племянники 

– дети умершего Савы Козьмина: Пимен Савельев 29 лет с детьми Спиридоном, Сидором 

и Нестер Савельев 20 лет (дети Поликарп и Сава) - все  писались как КУЗЬМИНЫХ. В том 

же году в соседней монастырской деревне Притыцкой во дворе крестьянина Петра 

Воронина отмечен зять его Михайло Иванов Жерновых с сыном Михаилом. С 1763 г. 

Михайла Васильева сыновья Фома и Кузьма пишется как Жернаковы. 

   Одним из руководителей крестьянского восстания Дубинщина, а затем активным 

участником Пугачевского бунта был затеченский крестьянин Денис Тихонов Жернаков, 

повешен в 1774 г. Переписью 1763 г. он отмечен как женодел Денис Тихонов 37 лет - сын 

умершего Тихона Козьмина, у него братья Яков, Федор и Сидор. В 1800 г. в д. Затеченской 

проживали 6 семей Жернаковых, в д. Притыкинской – 4 семьи и в д. Суварышской - одна. 

   ЖИДЕЛЕВ  От прозвища Жидель – жидкий, тонкий. «Это сукно совсем жидель» (В.Даль). 

Фамилия отмечается в Ярославской, Нижегородской, Пензенской областях. 

   В Крутихинской слободе в 1710 г. жил оброчный крестьянин Силуян Федоров 

Жиделевых 40 лет, у него сын Иван. Переписью 1719 г. Силуян Федоров Жиделев с 

сыновьями Иваном и Афонасием и братом Теретием 40 лет отмечены в д. Татарской (с. 

Новопетропавловское). Согласно исповедным росписям 1800 г. в селе том проживали 

четыре семьи Жиделевых: братья Степан Герасимович 58 лет (дети Ефим, Яков, Егор) и 

Осип Герасимович 49 лет (сын Федор), а также Антон Афанасьевич 55 лет (сын Иван) и 

Кирило Афанасьевич 69 лет с сыном Иваном. В 1858 году в с. Петропавловском Уксянской 

волости 14 семей Жиделевых.   

   В 1795 г. Никифор Петрович Жиделев причислен в Чумляцкую слободу (Н.В.Статина). 

   ЖИЛИН  Жила – толстое волокно, нить, вервие или трубочка в составе тела животных; 

стяжатель, охотник присваивать себе чужое (Даль). Терентий Жилин, вологодский 

крестьянин-1495; чердынец Ивашка Жилин-1682. 

    Предками Жилиных в Крестовской слободе были крестьянин Степан Евдокимович 

Жилин и его братья Тит, Иван и Илья – уроженцы Шаможской волости Устюжского уезда, 

поселившиеся в д. Трестовке (прежнее название слободы) в 1683 г. (перепись 1695 г.). В 

именных списках 1709 г. учтены Иван и Тит Евдокимовичи Жилины с сыновьями Архипом, 

Мокеем и Дмитрием и Николаем или Викулой (Микулой) (А.Г.Мосин). В 1802 г. в селе 

проживал Филип Мокеев Жилин с сыном Иваном, у того дети Алексей, Петр, Григорий 

(исп. роспись). 

   ЖИЛЬЦОВ  От прозвища Жилец – тот, кто селится на запустевшей земле: крестьянин д. 

Верх-Косьва Андрей Григорьев сын Жильцов-1782. 

  В 1744 г. в д. Падерина Тамакульской сл. отмечен умершего Федора Васильева Жильцова 

сын Дмитрий. В 1858 г. в д. Атяжской проживали Павел Гаврилов Жильцов 66 лет с братом 
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Матвеем 59 лет. Андрей Парамонович Жильцов ок. 1868 г.р. -  крестьянин с. Новое 

(Новосельское). 

   ЖУКОВ  Жук – одно из самых распространенных неканонических семейных имен: 

житель Орел городка на р. Каме Жук Иванов (1579 г.); житель Соли Камской Васька 

Михайлов сын Жук (1623 г.). Переписью Л. Поскочина 1681 г. в Шадринской слободе 

наряду с такими фамилиями как Ершов, Волков, Зайков, Воронин, учтен крестьянин 

Петрушка Герасимов Жуков, родом Устюжского уезда, Шардинской волости, деревни 

Мохнинской.  

    Предками Жуковых в Крутихинской слободе были крестьяне Сидор Евсеев Жуков 50 

лет, (дети Семен, Микифор) и Петр Онисимов Жуков 20 лет с братом Сергеем 12 лет 

(1710). С 1719 года крестьяне Жуковы проживают в селе Уксянском. В 1795 т. Никикита 

Никифоров переселен в Чумляцкую слободу. В 1800 г. в деревне Любимова Уксянской 

слободы отмечена семья крестьянина Авдея Васильева Жукова (исп. ведомость). 

    В 1710 г. в д. Беркуцкой Ольховской слободы на подворье у крестьянина Семена 

Просвирьина проживал бобыль Логин Данилов Жуков 45 лет, у него сын Антон полугоду. 

   ЖУРАВЛЕВ (ЖАРАВЛЕВ) От прозвища Журавль, Жаравль – высокий, длинноногий 

человек. В Соликамском уезде в д. Жаровлева на р. Лысьве в 1710 г. проживало  много 

Жаровлевых. По исследованию А.Г.Мосина, фамилия в разных написаниях известна на 

Урале с 17 в.: крестьянин городка на реке Чусовой и на реке Усолке Павлик Осипов сын 

Жаравлев (1647 г.); житель слободы Новое Усолье Васька Максимов сын Жеравлев (1647). 

В 1686 г. переселился в Колчеданский острог уроженец д. Жаравлевой Соликамского 

уезда крестьянин Петр Ерофеевич Жаровлев. В конце 17 в. в Тобольске обосновались 

пешие казаки и стрельцы Журавлевы – Абрам, Данила, Микула, Ларион.  

   В Крутихинской слободе в 1710 г.  учтен крестьянин Устин Логинович Жаровлинин 55 лет 

с внуком Степаном Ивановичем и племянником Денисом Семеновичем (В.П.Жданов). В 

1795 г. Федор Степанович переведен в Чумляцкую слободу (Н.В.Статина). 

  В списках Далматовского монастыря 1719 г. во дворе казенном учтен часовщик (на 

колокольне Успенского собора были установлены часы) Антон Семенов Жаравлев 48 лет, 

у него сын Василий 3 лет. В  1757 г. за работой монастырских часов следил Василий 

Антонов Жаровлев (А.А.Пашков). 

   В д. Ключевской в 1719 г. во дворе Федора Пузанова проживал его зять Иван Иванов 

Жаравлевых 40 лет с сыновьями  Ерофеем, Федором, Василием. С 1727 г. фамилия 

Журавлев  учтена в д. Черный Яр, основателем которой был Иван Прокопьев Жаравлев, 

родом Устюжского уезда Халедской волости д. Лобазной. В 1847 г. крестьянин деревни 

Черноярской Федор Иванович Журавлев с сыном Данилом на собственные средства 

построили вокруг Ключевской приходской церкви каменную ограду с железными 

решетками и с башней на углу. 

   ЗАБЕГАЕВ    Забегай – человек, который очень быстро ходит или постоянно суетится. В 

Кунгурском уезде переписью 1686 г. уже была отмечена деревня Забегаево. Село  

Забегаево есть и в Костромской обл. 

    Предком крестьян Забегаевых в Крутихинской слободе был Петр Семенов Забегаев 20 

лет, у него брат Нестер 10 лет (перепись 1710 г.). В 1719 г. Петр Семенов с сыном Федором 
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проживали в д. Юровской той же слободы во дворе своего тестя Грачева Ивана 

Петровича. В 1732 г. Петр Семенов с сыном Иваном перешел в д. Крекову (перепись 1735). 

   В 1800 г.  в д. Пещанской прихода Уксянской слободы (с. Песчано-Коледино) отмечена 

семья Семена Ивановича Забегаева. 

   ЗАВАРНИЦЫН    Завара – неканоническое имя: Завара Спицын, вологодский работный 

человек-1588 г. В пермских говорах заворница – жердь для закладки прохода в изгороди: 

житель починка Яринский Борис Иванов сын Заворницын-1711 г. 

   Предком крестьян Заварницыных в д. Любимова Крутихинской слободы был Тихон 

Мартемьянов Заворницын, у него дети Григорий (сыновья Тимофей, Федор), Афонасий, 

Иван (перепись 1719 г.). В 1800 г. в деревне проживали Федор Федоров и его брат 

Арсений Заворницыны. В 1885 г. семья Василия Наумововича Заварницына уехала на 

поселение в Томскую губернию Кулундинскую волость, там умерли от горячки его 

сыновья Иван и Гаврил (МК с. Овечкинское). 

   ЗАВЬЯЛОВ   Завьял, Завьялко – распространенное в Древней Руси неканоническое имя. 

Ист. примеры: крестьянин д. Кондратьева на р. Вишере Завьялко Дементьев-1579; 

верхотутский стрелец Завьялко Матвеев-1624 г. (А.Г.Мосин). 

    Завьяловы – одни из первых жителей соседних деревень Коротковой и Максимова 

Замараевского прихода. Если старинная деревня Короткова при озере названа в честь 

Степана Короткова, то д. Максимова при Исети – по имени Максима Завьялова с 

сыновьями Яков и Игнатий,  уроженцев Колмогорского уезда Никольского прихода 

Шаской волости. В Сибирь они пришли и живут в д. Короткой Шадринской слободы с 186 

(1678) года (перепись Л.Поскочин).  Делали  вклады в Далматовский монастырь. В 1710 г. 

в д. Короткой отмечен только младший брат - пашенный крестьянин Игнатий Максимов 

Завьялов 50 лет, у него сын Петр 18 лет, у него же невестка вдова Дарья Елисеева дочь 45 

лет с сыновьями умершего Якова - Тимофеем, Володимером, Яковым. Своим двором 

проживал старший сын - бобыль Фома Игнатьев Завьялов 40 лет с детьми Андреем, 

Иваном, Ефтифеем, Кирилом. В 1800 т. в д. Коротковой (она же и Максимова) проживали 

5 семей Завьяловых. В 1918 г. д. Короткова вошла в состав Максимовского сельсовета 

Нижнеярской волости.   

   В  монастырском селе Николаевском в 1710 г. отмечен бобыль Максим Семенов Заьялов 

43 лет, родом Колмогорского уезда Ступиной деревни. В 1719 г. проживал на подворье у 

крестьянина Никиты Кропачева с сыновьями Никитой и Павлом. Крестьяне Завьяловы 

отмечены в деревнях Затеченской и Нижнеярской. 

   В 1737 г. казаком в Челябинскую  крепость записан Козьма Павлов Завьялов, «родом 

Соли Камской Ездвинского монастыря деревни Бахаревой. Из того монастыря сошел 

назад тому лет пятнадцать и жил три года в д. Новодергановой Крутихинской слободы, а 

затем 10 лет в разных деревнях Далматова монастыря». В 1739 г. в Миасскую крепость 

записан крестьянин Петр Яковлев Завьялов с  сыновьями Василием, Осипом, Анисимом и 

Гаврилом, родом г. Кунгура Пыскорского монастыря Спасского села, где жил до 18 лет, 

«затем у господ баронов Строгановых лет десять. Оттуда съехал в Далматов монастырь, 

где жил лет с четырнадцать. Из Далматова съехал и жил Екатеринбургского ведомства в 

Уксянском селе 19 лет. В казаки принят майором Шкадером» (В.В.Поздеев). 
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   ЗАГАЙНОВ  От прозвища Загайно – крупный, полный человек; человек, живущий за гаем 

(лесом) или пришедший из-за чердынских гайн. В «Ономастике» Веселовского есть 

Загайнов Семен, крестьянин г. Владимира-1500 г. В 1632 г. верхотурские крестьяне Серга и 

Десятко Загаиновы. В 1680 г. в Чюбаровской сл. проживал Трошка Денисов Загайнов, 

уроженец Соли Камской, а в Усть-Ирбитцкой сл. – уроженец Верхотурья Фрол Сергеев 

Загайнов с сыновьями Гришка, Дружинка, Лучка (Л.Поскочин).   

    В 1710 г. в деревне Загайновой Крутихинской слободы отмечен крестьянин Илья 

Григорьев Загайнов 25 лет с братом Софроном. В 1719 г.  у Ильи Григорьева сын Иван. 

Возможно, отец их Григорий Загайнов был основателем деревни Загайнова, которая до 

1874 г. входила в приход Замараевской церкви. В переписной книге 1735 г. Илья 

Григорьев Загайнов 54 лет слеп, сын Иван 18 лет «скорбен ногами», у Софрона Григорьева 

27 лет сын Матвей. В 1800 г. в д. Брюховой у крестьянина Ксенофонтова проживала 

подворница вдова Меланья Козьмина Загайновых 61 лет с дочерью Татьяной. 

   ЗАГУМЕННЫХ  Возможно, от названия дикого гуся – гуменник или от гумна – места, где 

молотят хлеб; рожденный за гумном, внебрачный ребенок. Васько Загуменной, овручский 

крестьянин-1683 г. Андрей Семенов Загуменной 40 лет, починок Плотников Соликамского 

уезда-1710 г. Первопоселены Челябинской крепости Загуменовы были родом из 

Важеского уезда Верховажской четверти. 

   Крестьянин д. Нижнеярской Павел Максимов Зайков, уроженец Важского уезда, при 

переписи 1743 г. отмечен по прозвищу Загуменных. В 1763 г.  в деревне проживали его 

сыновья Михайло Павлов Зайков с братом Кондратием. Дети последнего пишутся как 

Загуменных:  Флор Кондратьев Загуменных 49 лет, сыновья Андрей, Петр и Алексей (исп. 

роспись 1800 г.). 

    По сведениям М.П.Бирюкова,  предком крестьян Загуменных в с. Першино был 

псаломщик Николай Гаврилович с сыном Александром, прибывший в 1854 г. из 

Екатеринбургского уезда с. Рождественского, в 1877 г. принят в сельское общество 

крестьянином. В 1912 г. в селе проживали Сергей, Владимир и Павел Александровичи 

Загуменных (МК). 

   ЗАДОРИН   Типичная русская фамилия, образованная от прилагательного задорный. 

Человек неспокойный, сварливый, буян. Иногда в добром значении: ретивый, работящий. 

Федор Задорин, чердынский подьячий-1680 г. В конце 17 века фамилия отмечается в 

Верхотурском уезде: в Беляковской слободе Родион (с сыновьями Марком и Матвеем), 

Иван и Сава Задорины-1691 г. (А.Г.Мосин). Управляющим Далматовского монастыря с 

1808 по 1831 год был сын дьякона Илья Сергеев Задорин (Шишонко). 

   В Крутихинской слободе фамилия известна также с 1710 года: крестьянин Семен 

Кондратьевич Задориных 60 лет с сыновьями Алексеем (у него сын Кирил), Василием, 

Фомой; бобыль  Лука Иванович Задорин 30 лет с сыном Кирилом и его брат Иван 

Иванович 25 лет. По первой ревизии (1719) в селе Уксянском Крутихинского прихода 

отмечен Григорий Кондратьевич Задорин 60 лет (дети Михайло, Иван), племянники его 

Иван, Василий;  в д. Татарской (с. Новопетропавловское) в доме крестьянина Жиделева – 

крестьянин Матфей Андреев Задорин 40 лет с сыновьями Матвеем, Алексеем. 

   В 1795 г. Максим, Федот и Андрей Ивановичи Задорины переселены в Чумляцкую 

слободу (Н.В.Статина). В 1800 г. в с. Петропавловском проживал Алексей Иванов Задорин 
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46 лет с сыновьями Петром и Михаилом; в деревне Лебяжской Петропавловского села 

отмечено 8 семей Задориных; в деревне Пещанской Уксянского прихода (Песчано-

Коледино) –  семья Степана Васильевича Задорина (исповедные росписи). 

   Жители с. Песчано-Коледино Задорин Сергей Илларионович,1879 г.р. участник Русско-

Японской войны 1905 г. кавалер трех Гергиевских крестов;  Задорин Иван Максимович 

(1895-1977) участник Первой мировой и Великой Отечественной войн – кавалер двух  

Георгиевских крестов (Г.В.Нечеухина). 

   ЗАЙКОВ   Уменьшительная форма неканонического имени Заяц. Крестьянин 

сольвычегодский Васка Зайков-1629; крестьянин с р. Чусовой Артемко Борисов Зайко-

1647. С середины 17 в. Зайковы с Чердыни поселяются в уральские слободы.  

   Предком крестьян Зайковых из с. Кривского был крестьянин д. Сухрина Шадринской 

слободы Пахомко Меркурьев сын Зайков, уроженец Верхотурского уезда Ирбитской 

слободы с сыновьями Прохорко, Кирюшка, Дениско, Стенка, Федка да братом Сенка. У 

него ж племянники Ивашко, Куземка, Сидорко, Фочка (перепись Л.Поскочина). В сентябре 

1702 г. делал вклад в Далматовский монастырь.   В 1710 г. Прохор Пахомов Зайков (дети 

Спиридон и Василий) и Степан Пахомов Зайков проживали в д. Подкорытова, с 1719 г. - в 

деревне  Кривской. В 1744 г. там отмечен Спиридон Прохоров Зайков 35 лет и его брат 

Василий. Туда же переехал и Степан Пахомов Зайков 75 лет с сыновьями Федором, 

Гаврилом, Алексеем, Игнатом (подробнее см. у И.М.Гаева). 

   Предком крестьян Зайковых Крутихинской сл. был Филипп Петрович Зайков, в 1698 г. 

сделал вклад в Далматов монастырь по родителям своим. В 1710 г. он отмечен в д. 

Загайнова с сыном Сидором (у которого сыновья Алексей, Ефим, два Саввы). Старший сын 

Матвей Филиппович  60 лет с сыновьями Епифаном, Иовой, Семеном проживал в 

Крутихинской слободе. 

   С 1719 г. Матвей Филиппович Зайков с сыновьями Епифаном (у того дети Кондратий, 

Евсей, Семен, Козьма, Осип, Иван), Семеном (сын Осип); братьями своими Яковым 

Филиповичем (дети Спиридон, Сергей) и Сидором Филипповичем (сыновья Алексей, 

Савва и Василий) учтены в селе Уксянском Крутихинского ведомства (В.П.Жданов). 

   В 1731 г. Матвей Филиппов Зайков с сыном Семеном и внуком Кондратом Епифановым у 

того сын Архип) основали деревню Пещанскую (ныне с. Песчано-Коледино). На 1800 г. в д. 

Пещанской прихода Уксянской слободы поживало 14 семей Зайковых (исп. ведомость).  

   Предками Зайковых в  монастырской деревне  Нижнеярской были братья Денис 

Алексеев и Павел Максимов Зайковы, родом Важеского уезда Спасской волости. В 1719 г. 

у Павла Максимова Зайкова, он же и Загуменных, отмечены дети Петр, Захар, Михайло, 

Кондратей (дети последнего пишутся Загуменных). В 1800г. в деревне 5 семей Зайковых. 

    С 1710 года в ограде монастыря отмечается вкладчик Илья Федотов Зайков, уроженец 

Вологодского уезда. В 1763 г. у умершего Ильи Зайкова сын Потап 23 года, у него сын 

Никифор. Штатный монастырский служитель Потап Зайков проявил себя во время 

Пугачевского бунта 1774 г. 

   Основателем деревни Верх. Суварыш (старое название - Береза), вероятно, был 

монастырский  мельник при мельнице на речке Суварыш Анофрей Васильев Зайков  40 

лет, у него сын Абрам (1710 г.). Переписью 1719 г. он отмечен как Анофрей Васильев  

Береза, монастырский трудник «во дворце конюшенном и скоцком при реке Суварыш». 
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При расспросе в 1743 г. о родине своей сказал, что «в той земле в Чусовской Усть Уйской 

слободы матерью ево отдан и увезен в монастырь. Отец его помер и какой он человек, 

того он Береза не знает». 

    В районную Книгу Памяти внесены 134 имени земляков Зайковых. 

   ЗАЙЦЕВ   От неканонического имени или прозвища Заяц: крестьянин с. Новое Усолье 

НГикифор Тимофеев сын Зайцов-1672 (Полякова). Семейные прозвища Зайцы, Зайчиковы 

(с. Ключевское) встречаются до сих пор в деревнях, хотя носители их имеют совсем другие 

фамилии. О прозвищах в селе Першино читайте у М.П.Бирюкова.  

   Переписью 1710 г. в с. Николаевском отмечен семидесятилетний бобыль Василий 

Иванов прозванием Заяц, а в 1719 г. его сын крестьянин Максим Васильев Зайцев 32 года, 

у него дети Лев, Василей. У него братья Иов 20 лет, Иван 15 лет. При опросе в 1743 г. Лев 

Максимов Зайцев с братьями Иваном и Иовом сказали, что отец их родиной города 

Тотьмы, Усть Печенского уезда, деревни Мзы.  Также из города Тотьмы деревни Горной 

волей своей пришел в монастырь в 1720 году Василий Федоров Зайцев, сыновья у него 

Дмитрий, Иван-бондарь и Макар. 

    В 1800 г. отмечен крестьянин Иван Иовлев Зайцев с сыном Федором и внуком 

Максимом. В  1863 г. в заштатном городе Далматове проживали купцы 2-й гильдии 

Леонтий Максимович и  Константин Максимович Зайцевы, хлопотали об открытии ратуши 

– местного органа самоуправления. В 1876 г. жена Константина - вдова мещанка Наталья 

Ивановна Зайцева владела салотопленным и свечным заведениями, изготовлением 

продукции занимался сын Дмитрий Константинович. В 1861 г. купцы Зайцевы 

пожертвовали одним из своих домов для открывшегося начального женского училища. 

   Иван Титов Зайцев  с сыновьями Алексеем, Василием, Иваном, Савой и Семеном с 1727 

г. живет в деревне Смирнова на речке Ольховке.  

   ЗАМЯТИН (ЗАМЯТНИН)  Замятня – распространенное в Древней Руси неканоническое 

имя: крестьянин В.Устюга Замятенка Нечаев Питухин (1623 г.). Иван Васильевич Замятня, 

воевода-1471; чердынцы Митка Яковлев Замятня-1623 и Сидорко Замятня-1682 

(А.Г.Мосин). 

     В 1680 г. в д. Речкалова Ирбитской сл. проживал Тимошка Прокопьев Замятнин, а в 

1710 г. в д. Короткой Шадринской слободы отмечен бобыль Аввакум Прокопьев Замятнин 

50 лет, у него дети Степан, Калина, Филип.   

    В 1719 г. в д. Погадайка Красномысской слободы во дворе крестьянина Агапитова 

отмечен подворник бобыль Иван Кирилов Замятнин.  В 1800 г. в д. Погадаева той же 

слободы проживало 4 семьи Замятиных. 

   ЗАПРУДИН    Запруда – плотина для удержания воды, особенно для мельниц. Деревня 

Запруда в Кунгурском районе.  Живший в Аятской сл. захребетником Иван Яковлев 

Запрудин был родом из д. Тишковой Осинского уезда-1680; богадельщик в Верхотурье 

Иван Запруда-1710 г. (А.Г.Мосин). 

     Крестьяне Запрудины с 1710 года живут в деревне Широкова на речке Суварыш. У Савы 

Федосеева в 1719 г. отмечены сыновья Дмитрий и Алексей, в 1727 году – еще Дементий и 

Ефим.  В 1736 году семья Савы Запрудина была записана для житья в Челябинскую 

крепость, но последующими переписями отмечается в д. Широкова: 1763 г. – Дементий 

Савин с братьями Панфилом и Ефимом; в 1800 г. – Яков Панфилов с сыном Михайло.  
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   ЗАРАМЕНСКИХ  Рамень -  в пермских говорах хвойный лес или участок леса, 

обработанный для посева. Починок Раменье в Пермском округе и деревня Зараменская 

города Хлопова.   

   Федос Савинов Зараменских с братом Филиппом, крестьяне д. Нижнеярской, при 

расспросе в 1743 г. сказали, что отец их уроженец города Кунгура села Березовского, 

пришел в монастырь в 1714 году. Ревизией 1763 г. у Федоса Савина отмечены сыновья 

Назар и Иван, у Филиппа Савина – Дорофей, Василий, Семен, у третьего брата Савы 

Савина – сыновья Федор рекрут и Дорофей. 

   ЗАСЫПКИН   Засыпка – помощник мельника, на солеварне засыпающий соль в мешки: 

житель Усолья Камского Левка Терентьев сын Засыпка-1623.  В 1683 г. д. Погорелке 

Шадринской слободы отмечен Федка Прокофьев Засыпкин, уроженец Верхотурского 

уезда Арамашевской слободы. В 1688 году житель Шадринской слободы Иван Прокопьев 

Засыпкин делал вклад в Далматов монастырь; отец его Прокопий Ларионов проживал в 

1680 г. в Невьянской слободе, а дед его «был у мельника в засыпках».  

   Переписью 1710 г. в Крутихинской слободе отмечен крестьянин Василий Козьмин 

Засыпкин 40 лет, у него сын Иван годовой. С 1719 г. Засыпкины проживают в д. Любимова 

той же слободы, у Василия Козьмина, кроме Ивана, сыновья Илья и Яков; там же 

проживает брат его Кондратий Козьмин Засыпкин 50 лет с сыновьями Андреем, Оникой, 

Иваном, Сергеем. В 1881 г. Игнатий Павлович Засыпкин имел дегтярное заведение. 

     В с. Любимово в 1914 г. родился участник Великой Отечественной войны, механик-

водитель танка Т-34, кавалер двух орденов Славы Филипп Семенович Засыпкин.  

   ЗАХАРОВ   Общеупотребительная форма канонического имени Захария (др. евр. память 

Господня).  В деревне Широкова монастырской переписью 1711 г. во дворе Ульяна 

Козмина Захарова отмечены племянники его Иван Яковлев Захаров с братом Федором. В 

1743 г. Иван Аммосов с братом Федором сказали, что родиной они Чаронской округи 

Чюженской волости деревни Столбихи (ныне Вожский р-н Вологодской обл.). В 1763 г. в 

деревне проживали дети Федора Аммосова: Антон (у него Антон и Никита), Иван (сыновья 

Сава, Осип, Родион, Тимофей), Максим и Никита.  

  Предками Захаровых в селе Кривском были пришедшие из д. Сухрина Шадринской 

слободы, уроженцы Устюжского уезда Устьянской волости деревни Великой крестьяне 

Карпунка Аверкиев с сыновьями Мишка и Ефремко, братья его Филка (у того Гришка и 

Наумко), Костка, Офонка (Л.Поскочин 1680).   С 1710 г. большое семейство Захаровых 

отмечается в д. у Кривого озера (с. Кривское): Филип Аверкиев сын Захаровых 65 лет с  

внуком Максимом Наумовичем; Григорий Филипов 40 лет с сыновьями Федором и 

Семеном; Фалалей Григорьев 60 лет; Михайло Карпов 40 лет с сыновьями Микитой, 

Семеном, Сергеем; Ефрем Карпов 30 лет с сыном Иваном. В 1739 году крестьянин села 

Кривского Никита Михайлов Захаров сделал вклад в Далматовский монастырь по матери 

своей Анне.  В 1858 г. в с. Кривском проживало 24 семьи Захаровых. В 1887 г. винная 

лавка в селе принадлежала Павлу Федоровичу Захарову. 

   В д. Затеченской с 1719 г. проживает Кирило Филиппов Захаров с сыновьями Никита, 

Саватий, Антон (ревизия). 

    В Книгу Памяти внесены 58 имен Захаровых из сел Кривское, Широковское, 

Затеченское, Тамакульское и д. Падерина. 
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    ЗАХАРЦЕВ  Предком крестьян Захарцевых в д Ольховке Красномысской слободы, 

возможно, был подворник Захар Федоров, проживавший во дворе крестьянина Кочергина 

и отмеченный переписью 1719 г. Ревизией 1816 г. в д. Бараба отмечены Яков Сидоров 43 

лет и его брат Иван Сидоров 38 лет Захарцевы.  

   ЗЕЛЕНИН   Зеленя, Зеленятко – распространенное мирское имя, означающее младенец, 

ребенок: на Чердыне распространена фамилия Зеленцов: житель починка На Речке Качке 

Фролка Васильев Зеленин-1678; чердынец Максимко Зеленцов-1682.  

    Предками Зелениных в Катайском остроге были беломестные казаки Елисей Флорович 

(Елеска Фролов) Зеленин, родом из Беляковской слободы, переведен в острог после 

первой Башкирской войны в 1667 г.; Василий Прокопьевич – сын бобыля из Борецкой 

волости Важеского уезда на Урал пришел в 1644г., братья его Григорий и Юрий; Иван, 

Федор и Тихон Григорьевичи Зеленины – сыновья беломестного казака Катайского 

острога, поверстаны в 1683 г.  

  В 1744 г. в д. Могильной Катайского острога жил Петр Кирилов Зеленин с братом 

Семеном, уроженцы д. Булыгиной Катайского острога. В 1802 г. в деревне Мясникова  

проживал Тимофей Петров Зеленин с сыновьями Афанасий, Александр, Петр (исп. 

роспись). 1916 г. умер Даниил Петров Зеленин в возрасте 100 лет (МК). 

   ЗЕНКОВ  Зенко – производная форма канонического имени Зиновий, в простаречии 

Зеновий (гр. божественный): чердынский крестьянин Зенко Филимонов (1579 ). 

   Ямские охотники Зенковы в 1710 г. проживали в д. Коробейникова Тагильской слободы, 

а крестьяне Зенковы - в Бутаковском и Яланском десятках Невьянской слободы, в их числе 

Садофий Васильев 43 и Леон Васильев 40, Родион Ондронов 70 лет с внуками Федулом и 

Семеном. 

    В Тамакульской слободе с 1744 г. отмечается Василий Алексеев Зенков с сыном 

Тимофеем. В 1858 г. в слободе проживал Иван Федоров Зенков 70 лет. В 1870 г. у Ивана 

Никитина Зенкова родился сын Ефим; в с. Новое проживал Григорий Зенков ок. 1890 г. р., 

сын Федор 1915 г.р. (В.Г.Барахвостов). 

   ЗИМИН  Зима – нецерковное имя, даваемое ребенку, родившемуся зимой. По 

преданию, у Степана Разина был атаман Зима.  Переписью Л.Поскочина Туринской сл. 

отмечен кр. Евсючко Дементьев Зима, уроженец Усюжского уезда Брусенской волости.  

     Переписью 1719 г. в д. Ольховке Красномысской слободы у крестьянина Комарова 

отмечен подворник Федор Васильев Зимин, братья Степан, Прокопий. В 1800 г.  д. 

Павелева прихода Белоярской слободы проживал Сава Федоров Зимин с сыновьями 

Иваном, Осипом, Тимофеем, а в д. Ольховка -  Иван Федоров Зимин с сыновьями 

Афанасием, Григорием, Дмитрием (исп. ведомость). 

   ЗЛОБИН  Злоба – одно из распространенных в Древней Руси внутрисемейных 

охранительных имен: чердынский рыбак Злобка Омельянов (1579 г.).  В Кировской обл. 

есть село Злобино.  Крестьянин Камышловской сл. Иван Злобин в 1690 и 1694 г.г. делал 

вклады в Далматовский монастырь (А.Г.Мосин). 

   В метрической книге Песчаноколединской Покровской церкви отмечено, что в мае 1892 

года у мещанина Ивана Федорова Злобина, уроженца Владимирской губ. Шуйской 

волости, с. Лужкова родился сын Александр. 
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   ЗУБОВ  От прозвища Зуб – насмешник, зубоскал. Верхотурский воевода Дмитрий Зубов-

1620; Житель Соли Камской Первой Зубов-1624 (А.Г.Мосин). Соликамский житель Антипа 

(Антон) Дементьев Зубов 30 лет прибыл в 1708 г. с бригадой каменщиков из Верхотурья в 

Далматовский монастырь строить Успенский собор. В 1800 г. в монастырской деревне 

Камышиной отмечен Тимофей Дорофеев Зубарев с сыновьями Василий, Иван. 

   ЗУЕВ   Зуй – общее название маленьких куликов; зуйливый – вертлявый, непоседливый. 

Ист. примеры: крестьянин д. Вылегжанова на р. Чусовой Степанко Иванов сын Зуев-1623; 

Ондрюшка Зуй, крестьянин сольвычегодский-1629; монастырские крестьяне Оксенко да 

Максимко Микитины Зуевы, уроженцы Соли Камской, в 1669 г. переведены в Маслянскую 

слободу (Несмеяновы). 

      В Крутихинской слободе с 1719 г. известны Андрей Яковлевич Зуев 50 лет (в 1710 г. 

записан по прозвищу Томленой) с сыновьями Андреем, Михаилом и Василий Яковлевич 

Зуев 40 лет, у которого сыновья Нестер и Андрей. В 1710 Г. в той же слободе проживал 

служилый человек, воротник Василий Иванов Зуев 45 лет. 

   В д. Ключевской в 1711 г.  крестьянина Ивана Михайлова записали как Зуев, московской 

переписью - Зырянов, а последующими - Маленьких. Зуев Никита Иванов, родом из 

Чердынского уезда деревня Бойцы, проживал в Далматовском монастыре, в 1736 году 

записан в Челябинскую крепость.  

    Ревизией 1719 г. в д. Нагибины отмечен бобыль Исаак Мартынов Зуев 50 лет с 

сыновьями Логин, Ларион, Андрей, Никифор (Ю.В.Коновалов). С 1816 года в деревнях 

Садчикова (Б.Атяж) и Новая Тамакульской волости проживают Мартын Иванович Зуев ок. 

1655 г.р.,  и его сыновья Максим и Артемий – оба женаты. В 1859 г. крестьяне с. Новое 

Петр Гаврилович и Филипп Петрович Зуевы  подписали письмо о строительстве каменной 

церкви. В 1937 г. Зуев Григорий Семенович по пьянке вместе с Токаревым Павлом 

Андреевичем спели частушку про Ленина, за что оба были осуждены на 10 лет за 

антисоветскую пропаганду. Домой Григорий не вернулся (В.Г.Барахвостов). 

   ЗЫРЯНОВ   Фамилия образована от старого названия народа коми – зыряне. В 

зауральских деревнях зырянами называли новоселов, прибывших из пермской земли. 

Прозвище нередко становилось фамилией: в 1719 г. при принятии присяги цесаревичу 

Петру Петровичу крестьянин д. Ключевской Иван Андреев Лобов записан как Иван Зырян.  

   Монастырские крестьяне Гаврило Микитин,  Мартемьян Микитин, Федор Микитин и 

Осип Микитин Зыряновы отмечаются в переписи 1683 г. Отец их  упоминается во 

вкладной книге и как Никитка Борисов Невотчик, попал в плен во время рыбных 

промыслов на Тоболе. В переписи Л.Поскочина отмечены также братья Лаврентий 

Михайлов и Иван Михайлов (сын Савелий) Зыряновы. В 1719 г. все Зыряновы  проживали 

в д. Верхнеярской, за исключением Гаврилы Никитина, он со своими сыновьями и 

внуками проживал в д. Затеченской. В этой же деревне во дворе Елисея Конева отмечен 

Иван Юрьев Зырян с сыном Игнатом и внуком Василием, которые будут писаться 

Усольцевыми. 

   В д. Верхнеярской в 1727 г. у Савелия Иванова Зырянова свои сыновья Федор и Иван, а 

также дети-сироты умершего брата: Лука Михайлов (будет взят в солдаты) и Герасим 

Михайлов, который вместе с другими верхнеярскими крестьянами уйдет во вновь 
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образованную деревню Мальцева (Першина) на реке Теча. Иван Савин Зырянов – прямой 

предок известного краеведа Александра Никифоровича Зырянова (1830-1884). 

    В том же 1727 г. в одном из четырех дворов новой деревни Бугаева на р. Теча отмечен 

Гаврила Иванов Зырянов, уроженец г. Яранска Вотчинской волости. 

   Предком Зыряновых в с. Кривском был пришедший из д. Сухрина Шадринской слободы, 

уроженец Вятского уезда Хлынова города Лекминской волости крестьян Ермолка Андреев 

с сыновьями Савка (у того Ондронко), Ивашко (Л.Поскочин 1681). В 1710 г. в деревне у 

Кривого озера проживали Сава (уже Калининович) Зыряновых 80 лет с сыном Ондроном 

(у того Федор, Иван); Иван Ермолин Зырян 53 лет с сыновьями Ларионом, Степаном, 

Исаком, Андреем. В 1872 г. Фома Иудович Зырянов владел в селе ветряной мельницей.  

   В д. Параткульской Ольховской сл. в 1710 г. отмечен крестьянин Максим Михеев Зырян 

40 лет с  сыном Ефтифеем, пасынками Михайлом и Родионом.  

   В Тамакульской слободе в д. малой Ошурковой в 1858 г. проживали братья Зыряновы:  

Николай Дмитриевич 68 лет и Никита Дмитриевич 62 лет; в д. Бабинова, а затем в д. 

Ошуркова проживал Алексей Андреевич Зырянов 1735 г.р., жена Кочегарова Агафья 

Петровна (В.Г.Барахвостов).   

   Крестьяне Зыряновы отмечались и в Уксянской волости. 

   ИВАНОВ  Эта распространенная ныне фамилия к началу 18 в. на Среднем Урале 

встречалась  в основном у пришлых людей, цыган. Это обусловлено тем, что имя Иван 

употреблялось во множестве различных форм (Ивашко, Иванчик). Так, переписью 1710 г. 

в монастырском дворе среди трудников отмечен Федор Гаврилов сын прозванием 

Ивашков 20 лет, уроженец Важеского уезда д. Никифорова крестьянский сын. Среди 

вкладчиков Далматовского монастыря отмечено двадцать шесть Ивановых, в основном 

приезжие из разных слобод, новокрещенные из татар, служилые (Манькова). 

    Фамилия Иванов в конце 19 в. распространена у нас в селах Уксянское и Любимова, а 

также в Новосельском и Ошурково. Так в 1908 г. при крещении в Новосельской церкви 

имя Максим и фамилию Иванов получил внебрачный ребенок мещанки с. Далматова 

Клавдии Назимовой. 

   ИВАНОВСКИХ  Переписью 1743 г. отмечены монастырские крестьяне Иван Андреев 

Ивановских, уроженец г. Тотьмы и той же волости, а также Григорий Борисов Ивановских. 

В 1763 г. Григорию Борисову 54 года, у него сыновья Петр и Иван. По сведениям М. П. 

Бирюкова, першинские крестьяне Ивановские пришли в село из Катайского острога, куда 

поселились из Устюга Великого. Вначале носили фамилии Быков, Бычков, Борисов, а с 

1751 года – Ивановских. В д. Бисерова в 1800 г. проживал Григорий Фомин Ивановский с 

сыновьями Данило, Дмитрий, Еремей (исп. ведомость)  

    ИВАНЧИКОВ   Уменьшительно-ласкательная форма распространенной фамилии 

Иванов.  Иванчиков Алексей, гулящий человек – один из первых жителей Служней 

слободы, пришел в монастырь с Двины около 1653 г. В 1664 г. монастырский кузнец 

Олешка Иванчиков участвовал как свидетель в следственном деле по извету старца 

Макария (Манькова). Переписью Л.Поскочина отмечен его сын  Спиридон Алексеев 

Иванчиков он же Петров. В 1719 г. крестьянину с. Николаевского Спиридону Петрову 

Иванчикову 80 лет, у него сыновья Демид 50 лет (дети Петр, Симеон), Прокопий 35 лет 
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(дети Игнат, Сава, Григорий). В 1763 г. Деметий Спиридонов умер, сыну Петру 51 год, он 

владел монастырской мельницей на р. Теча. 

   В 1800 г. среди первых поселенцев деревни Белоярской (Маркова) на р. Тече отмечена 

вдова Ксения Гаврилова Иванчикова с сыновьями Савой, Яковым, Петром и Дементием – 

дети Петра Дементьевича. В 1874 г. Ивачиковская мельница при Ганинском обществе в 

аренде у Василия Потапова.  

   Мать краеведа А.Н.Зырянова Мария Ивановна в девичестве Иванчикова. Ее брат 

Игнатий во время «картофельного бунта» 1842 г. служил волостым головой.  

   ИВУКИН  Ивука – возможно, одна из форм каноничесого имени Иоанн. Имя в такой 

форме фиксируется в Приуралье в 16 в. Чердынец Ларька сын Ивуки Кошкина (1579 г.).  

   С 1732 г. в Тамакульской слободе отмечаются Давыд Иванов Ивукин с сыновьями 

Прокопием и Агафоном (у того Павел). В 1858 г. в слободе проживали Алексей Северьянов 

Ивукин 66 лет; Дмитрий Семенов 46 лет и его брат Григорий Семенов Ивукины. В 1870 г. в 

слободе у отставного унтер-офицера Артемия Георгиевича Ивукина родился сын Георгий, 

воспреемник солдатский сын Михаил Артемьев Ивукин. 

   ИГНАТЬЕВ  От канонического имени Игнатий (лат. огненный). Основателем фамилии 

Игнатьевых в с. Уксянском был Ефим Михайлов Игнатьев, отмеченный 6-й и 7-й 

ревизиями (1811 и 1816).  

   ИЛЬИНЫХ  Один из вариантов фамилии от крестительного имени Илья (с др. евр. - мой 

бог). Знаменский дьячек Масленской слободы Ильиных Алексей; отставной драгун той же 

слободы Ильиных Петр Михайлов делали вклад в Далматовский монастырь (Манькова). 

Крестьянин д. Прыговой той же слободы Прокопей Ильин сын Ильиных, у него отец Илья 

Мартынов-1710. 

   Фамилия распространена среди крестьян Крутихинской слободы. Крестьянин Терешка 

Ильин подписал «за слободчика Крутихины слободы Сеньки Голошейкина (во всех других 

документах – Белошейкина) да крестьян 40 человек» грамоту-жалобу царям на 

притеснения башкирцев в 1695 году (Шишонко. Пермская летопись кн. 5-2 стр. 57). 

Переписью 1710 г. в слободе на подворье у крестьянина Зуева отмечен бобыль Фотий 

Борисов Ильиных 40 лет, дети Иван, Павел, Петр.  

   В 1719 г. крестьянин Фотий Борисов Ильиных 50 лет проживает в селе Уксянском, кроме 

Павла и Петра, отмечен еще годовалый сын Ефим (ревизия). В 1800 г. внуки Фотия 

Борисовича отмечаются в д.  Павловой (Полозовка) прихода Уксянской слободы. Из 12 

домов деревни крестьяне Ильиных проживают в семи: братья Никита, Сергей и Василий 

Петровичи; Захар и Яков Ефимовичи, а также Игнатий Алексеев и Герасим Алексеев 

Ильиных (исп. росписи). 

   ИСТОМИН  Фамилия образована от распространенного внутрисемейного имени Истома: 

житель Соли Камской Истомка Сартаков – 1579 г. Вклад в Далматовский монастырь в 1684 

г. сделал житель Киргинской сл. Исак Сергеевич Истомин. 

   Предками Истоминых в Камышловском уезде могли быть по переписи 1695 г. крестьяне 

д. Катайки Артемий и Фома Карповичи Истомины, уроженцы Коряковской вол. Юрьевец-

Повольского уезда (г. Юрьевец в Ивановской обл.). Переписью 1719 г. в д. Падерина 

Тамакульской сл. отмечен бобыль Никита Исаков Истомин 40 лет с сыновьями Василием и 

Савой. В 1858 г. в деревне проживал Артемий Егоров Истомин 68 лет (исп. ведомости). 
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   Предками Истоминых в селениях Шадринского уезда были: крестьянин Мехонской сл. 

Ивашко Омельянов с сыновьями Якунка да Ивашка, уроженцы Важского уезда (перепись 

Поскочина 1681 г.); крестьяне  д. Верхозина Маслянской сл. братья Андрей 55 лет, 

Спиридон 50 лет, Василий 40 лет Степановичи Истомины (перепись 1710 г.); крестьянин д. 

Макаровы Барневской сл. Федор Алексеев Истомин 70 лет с сыном Сергеем; у него на 

подворье бобыль Еремей Фотиев Истомин с сыновьями Агафоном и Никифором (1710 г.).  

    КАЗАКОВ    От прозвища Казак – вольный человек; наемный работник: чердынский 

крестьянин Казак Черемной-1579; беспашенный крестьянин Афоня Казак-1579. В 1710 

году в Крутихинской слободе дьячок местной церкви Василий Анисимов Казаков 25 лет 

участвовал в переписи населения.  

     В деревне Ключевской в 1719 г. во дворе крестьянина Ивана Лобова проживал Кирило 

Осипов Казаков с сыном Иваном (у того сын Степан). При опросе сказал, что родом он с 

Двины Важескогоуезда Подвинской четверти Вершининской волости, в монастырь увезен 

отцом в 1700 г. В 1763 г. у Ивана Кирилова Казакова сыновья Илья Назар, Козьма, 

Михайло, Лука. 

  Позднее Казаковы отмечаются в д. Мальцева (Першина), в 1800 г. там проживало 9 

семей Казаковых, в том числе Михайло Иванов 60 лет с сыновьями Петром и Федулом. В 

1881 г. крестьянин Петр Степанович Казаков владел дегтярным заведением в Першинской 

волости.  

   КАЗАКОВЦЕВА Евгения Александровна из  города Орлова Вятской губернии в 1915 году 

отмечена в метрической книге Николаевской церкви г. Далматово. 

   КАЗАНЦЕВ   Выходец из Казанского уезда и пригородков; из числа так называемых 

«казанских переведенцев» - русских переселенцев. Переписью Л.Поскочина 1681 г.  в д. 

Сухрина Шадринской слободы отмечен крестьянин Федка Иванов Казанец, родом 

Казанского уезда Рождественского села, с сыновьями Гришка и Трифанко. 

    В 1710 г. в деревне у Кривого озера (с. Кривское) той же слободы отмечены Григорий 

(уже Леонтьевич) Казанцев 60 лет (дети Ермола, Микита) и его брат Трифан Леонтьевич 50 

лет (дети Леонтий, Григорий, Иван). В 1787 г. в д. Потанина проживали Данила Ермолаев 

Казанцев 38 лет с сыновьями Иваном и Семеном, его брат Иван Ермолаев с сыновьями 

Радионом и Осипом.  

   В д. Короткой в 1710 г. жили крестьянин Васили Родионов Казанцев с сыновьями 

Корнило и Сергей, бобыли Иван Сергеев (сыновья Тимофей, Федор) и Леонтий Михайлов 

Казанцевы. Из д. Подкорытова бобыль Афанасий Иванов Казанец с сыном Микитой в 1736 

г. записан в Челябинскую крепость.   

   Предком крестьян Казанцевых в Крутихинской слободе был Василий Миронович 

Казанцов 70 лет с сыновьями Кузьмой (у него сын Тимофей) и Яковым. В 1721 г. перешел 

из д. Любимовой Яков Самсонов Казанцов  с сыновьями Григорий, Петр, Максим. К началу  

девятнадцатого столетия фамилия фиксируется в написании – Казанцев (Жданов). 

   В 1800 г. в д. Казанцевой Верхтеченского села отмечены Яков Данилов Казанцев 77 лет и 

Степан Панкратов 60 лет (исп. роспись). 

   КАЛАШНИКОВ  Калашник (калачник) – кто печет калачи или торгует ими (Даль). Ист. 

примеры: Ивашко Калашников, чердынский выборный целовальник-1678; житель Кунгура 

Михайло Калашников-1699. В 17 в. служилые люди Калашниковы на Верхотурье были 
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калачниками и пряничниками (А.Г.Мосин). В 1703 г. в Тамакульской сл. проживали 

крестьяне Семен и Василий Трофимовы Колашниковы с детьми (Ю.В.Коновалов). 

    В д. Замараева Шадринской сл. переписью Л.Поскочина отмечен Зотка Яковлев сын 

Калашников с сыном Ивашко, а в Красномысской сл. брат его Ондрюшка Яковлев, 

уроженцы Важского уезда Подвинской чети Шильской волости. В 1710  г.  Зотий Яковлев 

Колашников  80 лет (у него Ивановы дети Пантелей, Осип) и Андрей Яковлев 70 лет с 

сыном Осипом проживают в д. Загайнова Крутихинской сл. В 1719 году там же отмечены 

Иван Зотиев Колашников 50 лет с сыновьями Пантелеем и Осипом; Осип Андреев 30 лет с 

сыном Иваном.  

  В 1795 г. Иван Симанов Калашников  из с. Петропавловского переселен в Чумляцкую 

слободу (Н.В.Статина). В 1800 г.  в д. Лебяжской Петропавловского села проживал 

подворник Иван Симанов Калашников с сыновьями Афанасий и Федор (исповедные 

росписи). 

   КАЛИНИН,  КАЛИННИКОВ   Производная форма от канонического имени Калинник (гр.- 

красота, победа).  В 1719 г. в д. Широкова на подворье отмечен бобыль Иван Иванов 

Калининых 65 лет «без женной». В.Г.Барахвостов отмечает Ивана Калинина ок. 1723 г.р. 

из Далматовской сл., жена у него Акулина Ивановна Быкова из Тамакула. 

    В Крутихинской слободе в 1710 г. отмечен крестьянин Лука Стафиев Калинников 50 лет, 

у него дети Дмитрий, Никита, Давыд, Анндрей. С 1719 г. Лука Калиннков с сыновьями 

Дмитрием и Давыдом проживают в д. Татарской (с. Новопетропавловское). В 1795 г. 

Дмитрий Давыдович переселен в Чумляцкую слободу (Н.В.Статина). В селе 

Петропавловском отмечаются Козьма Давыдов Калинников с сыном Михеем, у того сын 

Николай (исп. ведомость). 

   КАЛИСТРАТОВ   От Калистрат – формы крестительного имени Евстрат (Елистрат) (гр.- 

добрый воин). Предком крестьян Калистратовых в д. Першина прихода Сухринской, с 1729 

г. Кривской, а с 1862 г. Тропинской церквей были Яков Карпов Лепихин 54 лет с 

сыновьями Павлом и Тимофеем; Трофим Карпов Лепихин 50 лет с сыновьями Федором и 

Андреем (исп. роспись Кривской церкви 1787 г). Позднее все они отмечаются как 

Калистратовы. 

    В д. Першина Кривской волости ревизией 1816 г. отмечены Павел Яковлев Калистратов 

34 лет с сыновьями Семеном и Михаилом; Андрей Трофимов Калистратов 53 лет с братом 

Федором 48 лет; Канон Трофимов 41 лет; Лука Сергеев, сын умершего Сергея Трофимова 

Калистратова. Метрической книгой 1862 г. Тропинской церкви отмечено, что у Павла 

Лукина Калистратова родилась дочь Татьяна. 

   КАЛУГИН (КОЛУГИН)   В некоторых северных говорах калуга – топкое место, болото; 

калугой называли  также крупную рыбу, вид осетра или белуги. Ивашко Колуга, туринский 

стрелец-1622; Митко Калуга, сольвычегодский крестьянин-1629. Переписью 1710 г. в 

Невьянской сл. отмечены несколько крестьянских семей Колугиных, в том числе в 

Слободском десятке – Самсон (Иванов) Колугин 30 лет с сыном Антоном 4 лет, у него брат 

Василий  17 лет (А.Г.Мосин). 

     Переписью 1695 г. в д. Трестовка Катайского острога, где было только 6 крестьянских 

дворов и 2 бобыльских, отмечены хозяйства бобылей Васки Федосеева Уржумова и его 

брата Омельки, уроженцев Устюга Великого. 1719 г. в д. Большая Трестовка проживали 
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крестьяне Василий Федосеев Колугин с сыном Максим да братьями Осипом и Максимом. 

Эти люди были родоначальниками большой династии Калугиных в селе Крестовском, так 

оно стало называться  с 1752 г. после построения в нем храма Вознесения Господня 

(П.Ф.Ружков). 

   КАМЕНЩИКОВ  Каменщик – мастеровой, занимающийся каменной кладкой: 

беспашенный крестьянин погоста Кольчуга Ивашко Каменщик-1579. Много каменщиков и 

кирпичников работало на строительстве Далматовского монастыря.  При опросе в 1743 г. 

монастырский крестьянин Михайло Сергеев Каменщиков сказал, что родиной он города 

Верхотурья, пришел в монастырь в 1723 году. Сын его Каменщиков Тимофей Михайлов – 

крестьянин с. Першино с 1750 г. (М.П.Бирюков). В 1800 г. в с. Першино у вдовы Настасьи 

Осиповой Каменщиковой сыновья Андрей и Филипп.  

   КАНЮКОВ  От некалендарного имени или прозвища Канюк – полевой коршун: 

крестьянин погоста Косинский Иван Канюк – 1711 (Полякова). Фамилия распространена 

среди нанайцев, нарекли так жителей тундры в честь обитавшего там канюка 

мохноногого. 

    В д. Сухрина Шадринской слободы переписью Л.Поскочина   отмечен Васка Герасимов 

Канюков, родом города Кунгура посадский человек. У него пасынок Якунка Минеев 15 

лет.  С 1710 г. в д. Иванищева той же слободы своим двором живет бобыль Трофим 

Никитин Канюков с сыновьями Кондратий, Василий. 

    В д. Подкорытова Замараевского села в 1800 г. проживали четыре семьи Канюковых, в 

т.ч. Иван Григорьев с сыновьями Никифор, Михайло, в  1834 г. – Никифор Иванов Канюков 

56 лет с сыновьями Михайлом и Леонтием, его братья Иван Иванов 47 лет и Михайло 

Иванов 38 лет. Один из организаторов коммуны «Рондо» Николай Моисеевич Канюков 

(1880-1953) был участником Японской и Первой Мировой войн, награжден пятью 

Георгиевскими крестами всех степеней, причем 4-й ст. дважды.  

   КАРЕЛИН  Переселенец из Карелии, из Олонецкого воеводства; возможно, из д. 

Карельской Невьянского монастыря. 

    В селе Николаевском с 1710 г. отмечен крестьянин Петр Федоров прозванием Корелин с 

сыновьями Евсей, Дмитрий, Петр, Леонтий. При расспросе сказал, что родиной он 

Кунгурского уезда с Торговища, оттоль сошел от татарского разорения, в Далматов 

монастырь принят настоятелем Исааком в 1708 году с сыном Егором и внуком Никитой. 

Крестьяне Абрам Корелин с братом Дмитрием, уроженцы Шадринского города 

Замараевского села, пришли в монастырь в малых летах от хлебной скудости. В 1763 г. у 

Аврама Корелина отмечен сын Василий, у брата Дмитрия – сыновья Сидор, Михайло и 

Тихон. 

   С 1800 г. Михайло и Дмитрий Тихоновы Корелины проживают в с. Першинское.   

   В Далматово в рабочей семье родился участник Великой Отечественной войны и боевых 

действий на Корейском полуострове летчик-истребитель Герой Советского Союза 

Анатолий Михайлович Карелин (1922-1974). 

   КАРСАКОВ (КОРСАКОВ)  Корсак – степная лисица; прозвище рыжего человека. 

Корсаковы в России, от литовского рода Корсак - 15 в. Трое Корсаковых убиты при взятии 

Казани-1552 г. Среди тобольских служилых людей «из литвы» прозвище Корсак 

встречалось нередко. 
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    В 1711 г. среди вклачиков монастыря Данило Родионов Корсаков 80 лет. Сын его Федор 

Данилов Корсаков в 1719 г. проживал в деревне Нижнеярской у брата своего Якова 

Данилова с сыном Силуяном, у  брата Якова сын Авдий, у того Василий, Лука Тимофей. 

Фамилия распространена в соседней деревне Верх. Суварыш и в д. Морозова 

Першинской волости. 

   КАТАЕВ  От прозвища Катай – бесшабашный, разгульный человек; представитель одного  

из башкирских племен, на землях которых основан г. Катайск. Переписью 1719 г. в 

деревне Новодерганова Крутихинской слободы (с. Макарьевское) отмечен крестьянин 

Прокопий Иванов Катаев 40лет с сыновьями Михайлом, Федором, Андреем, Никифором, 

у него брат Максим 50 лет с детьми Филиппом и Григорием; у них живет бобыль Родион 

Тихонов Катаев 40 лет, в 1728 г. перешел в д. Таушканову. В 1800 г. в с. Новоторжском 

проживали семьи Трофима Филиппова Катаева 69 лет и Назара Максимова Катаева 63 

лет. 

   КАЧАЛКОВ  Уменьшительная форма прозвища Качало – кутила, пьяница; кузнечные 

мехи. Ист. примеры: Качало Григорий, новгородский крестьянин- 15 в.; Якимко Качало, 

крестьянин в Дегожском погосте-1539 г. Предками Качалковых в катайских приходах были 

крестьяне д. Плетневой (с. Ильинское) братья Кузьма (сыновья Василий, Варфоломей, 

Федор), Федор (сын Василий) и Яков (сыновья Яким и Петр) Степановичи Качалковы-1719 

г. (А.Г.Мосин). 

    В монастырском дворе переписью 1710 г. отмечен вкладчик Борис Сергеев Качалов 53 

лет, а в 1763 г. монастырский служитель Иван Васильев Качалков 55 лет. Во время 

«картофельного бунта» 1842 г. волостным писарем в Далматове был Иван Качалков 

(А.Н.Зырянов). 

    Среди первых жителей деревни Белоярской (Маркова) на реке Теча реввизией 1811 г. 

отмечен зять Афанасия Поспелова крестьянин Лаврентий Петров Качалков 39 лет с 

сыновьями Никитой, Пахомом и Дмитрием. Проживали в деревне постоянно.  

   КАШЕВАРОВ  От прозвища Кашевар – повар, стряпун в артеле: чердынец Микишка 

Кашеваров-1683.  В 1710 г. в Соликамском уезде в вотчине Г. Строганова Иван Никитин 

Кашеваров. 

    В деревне Нижнеярской в 1719 г. во дворе Ильи Самотонинских проживал зять его Лука 

Афанасьев Кашеваров 34 года, у него дети Петр, Никита. При расспросе сказал, что родом 

он Далматова монастыря, а родину отца сказать не знает. В 1763 г. у Петра Кашеварова 

сыновья Василий, Афанасий, Емельян, у брата Никиты – Петр, Андрей, близнецы Яков и 

Филипп. В 1800 г. в деревне проживали 9 семей Кашеваровых (исп. ведомость). 

   КАШИН   Уменьшительная форма мужского имени Касьян и Поликарп. Примеры: житель 

Соли Камской Куземка Кашин (1623 г.).  Деревня Кашина Новопышминской слободы. 

Переписью Л.Поскочина в д. Сухрина Шадринской слободы отмечен крестьянин Сенка 

Михеев Кашин с сыном Андреем, родом Каргапольского уезда Охтымской волости 

Никольского прихода. В 1710 г. в той же деревне проживали братья Корнило Лумпиев и 

Иван Лумпиев Кашины, в 1719 г. – Корнило Яковле Кашин с сыном Иваном.  

    Фамилия Кашин уже в конце 17 в. получила распространение среди крестьян в округе 

Катайского острога. В 1681 г. в д. Гавриловская (Б.Шутиха) поселился сарапулец Кирилл 

Лукьянович Кашин (перепись 1695 г.) В 1719 г. в деревне Месникова Крестовской волости 
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проживал его сын  Иван Кирилов Кашин 40 лет, у которого дети Козьма, Федор и Алексей 

(А.Г.Мосин). 

   КЕТОВ  Кеты – малочисленный народ Сибири, раньше назывались как остяки: чердынеч 

Гришка Кетов-1579. Переписью 1710 г. в д. Иванищева Шадринской слободы отмечен 

пашенный крестьянин Никита Максимов Кетовых 30 лет с сыном Андреем, у него брат 

Сидор 26 лет. С 1795 г. в д. Потанина Кривской церкви отмечается крестьянин Василий 

Григорьев Кетов 39 лет с сыном Максимом (исповедные росписи). С тех пор Кетовы в 

деревне живут постоянно.  

   КИРИЛЛОВСКИХ  Фамилия восходит к топониму Кириллв – вологодский город, в 

котором находится знаменитый Кирилло-Белозерский монастырь, основанный в 1397 г. 

    В 1744 г. в д. Мартыновой Тамакульской сл. отмечен Василий никитин Кирилов с 

сыновьями Фрол, Алексей. По сведениям В.Г.Барахвостова, предком крестьян 

Кирилловских в д. Новая (с.Новосельское) был Фрол Кирилловских с сыновьями Кузьма 

(жена Ксения, были дети) и Тимофей (сыновья Василий, Григорий, Николай). 

   КИСЕЛЕВ   От прозвища Кисель: беспашенный крестьянин Камского Усолья Ганка 

Кисель-1579; житель Соли Камской Петрушка Иванов сын Киселев-1678. 

    По сведениям В.П.Жданова, предками Киселевых в д. Любимова Крутихинской, а затем 

Уксянской слободы были крестьяне Иван Алексеевич  (в 1710 г. записан по прозвищу 

Кулагин) и его брат Гаврила Алексеевич Киселевы (1719 г.).  

   В д. Короткая Шадринской слободы переписью Л.Поскочина отмечен Ивашко Дмитриев 

Киселев, родом Туринского острога, живет в слободе с 1675 года. В 1710 г. в деревне 

Кроткова живет Григорий Дмитриев Киселев с сыновьями Тимофеем и Иваном. С 1719 

года крестьяне Киселевы отмечаются в д. Кривской. Исповедной ведомостью Кривской 

церкви 1787 г. отмечен дьячек Тимофей Иванов Киселев 39 лет с сыновьями Федором и 

Иваном, а в 1800 г. – крестьянин Ларион Иванов Киселев с сыновьями Андреем, 

Анфиногеном, Иваном. 

    В монастырской деревне Ключевской в 1727 г. у Феофана Чиглиева проживал зять его 

Артемий Михайлов Киселевых 43 лет с сыном Архипом, родом Уфимского уезда г. Бирь. 

   КИСЛОВ (КИСЛЫХ) Применительно к человеку могло означать плаксивый, 

неповоротливый ребенок. Ист. примеры: Кислый князь Иван Иванович-16 в. Юшко 

Томской Кислой, служилый человек в Сибири-1646. На Ср. Урале фамилия известна с 17 в: 

кр. Иван Васильевич Кислых, живший в д. Черемисской Аятской сл. был уроженцем 

казанского пригородка Кукарского уезда. В 1693 г. делал вклад в Далматовский 

монастырь (А.Г.Мосин). 

   Фамилия распространена в д. Ошурковой Тамакульской сл. В 1858 г. в д. проживал 

Родион Прохоров Кислых (исп. ведомости). Степан Андреевич Кислов 1887 г.р. работал в 

карьере з-да «Новострой» г. Свердловска. В 1937 г. осужден к 10 годам ИТЛ. 

Реабилитирован (В.Г.Барахвостов). 

   КЛИМОВ  От краткой формы Клим церковного имени Клементий. 

  В 1719 г. на монастырском подворье у служебника Софрона Новокрещенного подворник 

Никон Андреев Климов. При второй ревизии 1743 г. сказал, что родиной он Соли 

Вычегодской Спасской волости. Оттоль сошел в 1700 г. от хлебной скудости и в том же 

году принят в Далматов монастырь архимандритом Исааком.  
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  В 1800 г. в монастырской деревне Бугаева проживают Степан Гордеев Климов с 

сыновьями Игнатий, Егор, Петр, Семен и брат его Иван Гордеев с сыновьями Иван и 

Андрей (исп. ведомость). 

  В Книгу Памяти внесен рядовой Иван Андреевич Климов 1907 г.р. 

   КЛЮХИН  От прозвища Клюха, Клюка – сутулый, хромой человек. Крестьянин Клюхин 

Василий Лаврентьев прибыл в Далматово в 1880 г. из Владимирской губернии 

Вязниковского уезда деревни Барышковой (метрическая книга Николаевской ц.). Клюхин 

Леонид Владимирович, 1926 г. рождения старшина, воздушный стрелок-радист 

бомбардировочной авиации погиб в бою 16 апреля 1945 г. и весен в Книгу Памяти. 

   КОБЕЛЕВ  В основе мирское имя Кобель. Ист. пример: Никита Кобелев – дьяк великого 

князя Ивана III (конец 15 в.). В 1710 г. в Соликамском уезде, починок Лога, проживал Фома 

Яковлев Кобелев 95 лет. 

    Предком крестьян Кобелевых из села Кривского был бобыль Прокопий Тимофеев 

Кобелев с сыновьями Терентием и Иваном, проживавший в 1710 г. в д. Перфильева 

(Першина) Шадринской слободы. В 1787 г. в селе отмечен крестьянин Иван Иванов 

Кобелев 41 лет с сыновьями Григорием и Петром.  

   Крестьянин Василий Матвеев Кобелев 50 лет из д. Сеницкой в 1737 г. записан в 

Челябинскую крепость. 

   КОВАЛЕВ  От прозвища Коваль, в северных русских говорах употребляется в разных 

значениях: кузнец и ловкий, хитрый; деревянный большой молот. Пример: кр. д. 

Половодово Пашка Осипов Ковалев-1623.   

    В Шадринской слободе в 1710 г. отмечен пашенный крестьянин Осип Григорьев 

Ковалевых  40 лет с сыновьями Григорием и Еремеем. По сведениям составителей 

истории села Кривское, Ковалевы пришли из Великого Устюга. Родоначальником 

фамилии был Василий Ильин  Ковалев с сыновьями Власом, Спиридоном, Козьмой и 

Иваном (исповедная роспись 1787 г.).  В 1800 году в селе Кривском проживали 3 семьи 

Ковалевых:  Спиридон Васильев, Влас Васильев, Иван Васильев, в 1924 году – уже 39 

семей. 

   КОЖЕВНИКОВ  Кожевник – тот, кто выделывает кожи. Ист. примеры: верхотурский 

ямщик Гаврила Семенов Кожевников – 1612 г. (А.Г.Мосин). Переписью Л.Поскочина в 

Шадринской сл. отмечен Ларка Корнилов сын Кожевник с Чусовой. В 1710 г. в деревне 

Суварышской (Падерина) Тамакульской сл. проживал крестьянин Захар Андреев 

Кожевнин 45 лет с сыном Петром (перепись). 

    На заимке Далматовского монастыря (с. Николаевское) московской переписью 1710 г. 

отмечен бобыль Осип Козьмин Кожевник 30 лет, а в 1719 году – в деревне Верхнеярской 

бобыль Мосей Филипов Кожевников 54 лет, дети Иван, Василий, Гаврило. 

    Предком крестьян Кожевниковых из д. Беркуцкой Ольховской слободы были бобыли 

Михайло Ефремов 30 лет, его братья Кондратей 20 (написан в солдаты), Федор 18, 

Никифор 16, Зиновей 4 лет (перепись 1710 г.). 

   КОЖИН  Варианты просхождения: мастер по выделке кожи; человек с обветренной 

кожей. Примеры: Макарий Кожин – основатель Колязинского монастыря (середина 15 в.); 

житель Орла-городка Гришка Кожа-1623. Вклад в Далматовский монастырь неоднократно 

вносил бобыль Филька Фролов прозвищем Кожа (И.Л.Манькова). 
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    Родоначальником далматовских крестьян Кожиных, вероятно, был монастырский 

вкладчик Василий Клементьев Кожин70 лет, уроженец Важеского уезда Верх-

Ваймасовской волости д. Падун (ныне Шенкурский р-н Архангельской обл.), отмеченный 

переписью 1711 г. По сведениям М.П.Бирюкова, его внук Кожин Саватей с сыновьями 

Ефимом, Иваном, Павлом и Иваном же поселился в д. Першино около 1750 г. и жили там 

до 1830 г. 

    Этой же переписью в монастырской деревне  Ключевской отмечены  крестьяне Максим 

и Антон Исаковы Кожины. В 1719 г. у Максима Исакова Кожина 50 лет записаны сыновья 

Степан, Савватий и Андрей, у Антона Исакова - сын Владимир. Братья Кожины Сидор и 

Яков Родионовы были первыми жителями деревни Черкасова (Чигинева).    

   КОКОВИН   Кокова – резное украшение на коньке избы; кончик носа.  По сведениям 

уральских исследователей, крестьяне Коковины пришли с Пыскорского монастыря 

Соликамского уезда. Фамилия к началу 18 в. получила распространение  среди крестьян 

Новопышминской слободы: в деревне Брусянской в 1710 г. отмечен Степан Васильев 

Коковин (дети Петр и Андрей), в д. Рудакова – Дей Михайлов Кововин (сыновья Михайло 

и Дей); Семен Михайлов (сыновья Ярофей, Федор, Гурий). 

   В деревне Беляковской Ильинского прихода Басманова села в 1800 г. поживало семь 

семей Коковиных, в том числе Трофим Петров с братом Степаном, Василий Ефимов с 

братом Яковым (исп. ведомость). 

   КОКОСОВ Еврейское или семинарское происхождение фамилии. Родоначальником 

династии Кокосовых в Зауралье был священник Вознесенской церкви с. Крестовского 

Камышловского уезда Яков Эрастович Кокосов, прибывший в 40-х годах 19 в. из 

Владимирской губернии. Погиб в 1848 г. во время картофельного бунта, оставив после 

себя троих детей: Александра, Владимира и Ивана. Александр Яковлевич Кокосов, 1844 

г.р. священник-краевед, автор книги «Круговые песни и игры с. Ушаковского». Владимир 

Яковлевич Кокосов (1845-1911) – врач и писатель о жизни и быте каторжан. Иван 

Яковлевич Кокосов (1847-1905) учительствовал в катайских Песках, он отец земского 

врача Далматовской больницы Михаила Ивановича Кокосова (1875-1908). Продолжатель 

славной династии Алексей Николаевич Кокосов 1930 г.р., заслуженный деятель науки, 

доктор медицинских наук, профессор, член-корр. РАЕ проживает в г. Санкт-Петербурге. 

   КОКОРИН  Кокора – неканоническое имя означает неуклюжий человек, пень или 

стропилина с корнями: чердынский крестьянин Кокора Кобылкин (1579); крестьянин 

Великого Устюга Кокорка Коуров (1623 г.). В д. У Могильного озера Маслянской сл. в 1710 

г. проживал бобыль Иван Васильев Кокорин 60 лет (перепись). В Тобольске, в семье 

чиновника консистории, родился Александр Филиппович Кокоринов (1726-1772) – 

русский архитектор, первый директор императорской Академии Художеств в Петербурге. 

   Переписью Л. Поскочина 1683 г. отмечен пашенный монастырский крестьянин Гаврила 

Иванов Кокора. Среди вкладчиков Далматовского монастыря назван как «сея обители 

крестьянин Ганка Кокора». В 1719 г. проживал в селе Николаевском с детьми 

Климентием, Абрамом, Ларионом, Семеном и Василием. 

     По сведениям М. П. Бирюкова,  крестьянин Иван Кокорин с сыновьями Анисим, 

Гавриил и Мирон прибыл в монастырь из подмосковной деревни Кокорина в 1680 г. В 

1731 году вместе с Мальцевыми, Помазкиными основали деревню Першина на реке Тече. 
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В 1800 г. в с Першинское проживали четыре семьи Кокориных, в их числе Иван Алексеев 

71 год (исп. ведомость).  

   КОКШАРОВ   Кокшар – так называли выходецев с реки Кокшенги – притока р. Ваги. 

Кокшаровы рассеялись по всему русскому Северу после того, как их  маленький городок в 

Важеской земле был уничтожен в 1452 г. На Среднем Урале прозвище фиксируется с 1624 

г.: на посаде Верхотурья был двор Никиты Мокеевича Кокшара. В Катайском остроге в д. 

Мартюшевой (Боровой) в 1709 г. жил Афанасий Фотеевич Кокшаров с сыном Иваном, 

позднее поселился в с. Троицком (А.Г.Мосин).  

    В деревне Верхнеярской переписью 1710 г. отмечен бобыль Леонтей Васильев 

Кокшаров 35 лет. В Крутихинской слободе в 1710 г. проживал на подворье бобыль 

Василий Григорьев Кокшаров 65 лет, у него сын Иван и внук Денис.  В  документах конца 

17 в. упоминается крестьянин Камышловской слободы Кирилл Кокшар, возможно, 

основатель д. Кокшаровой. Позднее Кокшаровы отмечаются в Тамакульской слободе.  

   КОЛОБОВ  От прозвища Колоб, Колобок – круглый, полный человек. Фамилия известна с 

15 века: Ивашка Колоб, крестьянин Бологовского погоста-1495; Олеша Колоб, староста в 

Суздальском уезде-1623; стольник Никифор Иванович Колобов, воевода в Тюмени-1684. В 

Вологде фамилия учтена в 1795 г.; встречается в Кишерти (Перм. обл.), в Каргопле 

Архангельской обл. Вклад в Далматовский монастырь в 1694 г. делали крестьяне 

Арамильской слободы Максим Фомин и брат его Василий Колобовы, уроженцы 

Казанского пригородка в Сарапульском уезде. Их земляки Герасим Дмитриев и его брат  

Якушка Колобовы проживали в это время в Чусовской слободе. 

     Предками крестьян Колобовых в деревнях Ольховской слободы были крестьяне 

деревни Беркутской: Василий Дмитриев (Данилов) Колобов 40 лет, дети Илья, Андрей, 

Павел; Иван Данилов Колобов 33 лет с сыном Леонтием (перепись 1710 г.). С 1719 года 

Василий Данилов Колобов с детьми проживает в деревне Езовская той же слободы. В 

1800 г. в деревне отмечен Сава Ильин 66 лет с сыновьями Никита, Егор. В 1872 г. в д. 

Язовской две кузницы Петра Григорьевича и Алексея Никифоровича Колобовых 

изготовляли гвозди и зубья для борон, конские подковы, сошники, доход по 20 рублей в 

год. 

   КОЛПАКОВ Фамилия образована от названия головного убора. Ист. примеры: Колпак 

Ивашков сын Старостин, крестьянин-15 в.; Илья Данилов сын Колпаков, дьяк московский-

1682. В д. Люге на р. Мугае в Тагильской слободе жили ямщики братьяСемен (с сыном 

Леонтием) и Флор (дети Павел, Иван, Евтихий, Никита, Гаврил) Павловичи Колпаковы-

1680 (А.Г.Мосин). Вклад в Далматовский монастырь в 1704 г. внесла Тамакульской 

слободы д. Колпакова вдова Ирина Федотова по мужу Симеону (Манькова). 

   Предком крестьян Колпаковых в Тамакульской слободе был крестьянин Тимофей 

Иванов Колпаков с детьми (1703 г.). Переписью 1710 г. отмечен беломестный казак этой 

слободы Никита Тимофеевич Колпаков 30 лет (перепись 1710 г.). 

   КОЛЧИН  От прозвища Колча – колтыногий, хромой, кто ходит вперевалку. 

Краснопольский крестьянин Бориско Тимофеев Колчин, уроженец Казанского пригорода 

Осинского уезда-1683. В 1901 г. в селе Крутихинском проживал Иван Федорович Колчин, 

уроженец Владимирской  губернии Вязниковского уезда деревни Крапивиной (МК), 

возможно, родственник местных Колчиных. 
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    В Крутихинской слободе с 1710 г. обосновался крестьянин Алексей Гурьянович Колчин 

40 лет с сыновьями Захаром, Иваном. В 1719 г. в деревне Таушкановой у крестьянина 

Худорожкова отмечены бобыли Иван Яковлев Далматов и Федор Лазарев Колчин 45 лет, 

дети Степан и Петр. В 1726 г. там поселяется Захар Алексеев с сыновьями Иван, Никифор, 

Игнатий, Яков (В.П.Жданов). В 1795 г. Фома Алексеевич Колчин из с. Петропавловского 

переселен в Чумляцкую слободу (Н.В.Статина). В 1858 г. в с. Петропавловском Уксянской 

слободы 9 семей Колчиных. В 1872 г. Василий Андреевич Колчин владел в селе свечным 

заведением, Егор Николаевич и Илья Иванович Колчины владели кожевенными 

заведениями. Фамилия встречается и в с. Песчано-Каледино. 

   КОЛЯСНИКОВ (КОЛЕСНИКОВ) Мастер по изготовлению колес. В 1680 г. в Пышминской 

слободе проживал Иван Степанов Колесников, уроженец Уфимского уезда, а в 1704 г. 

крестьянин этой же  слободы Стефан Артемьев Колесник с сыном сделали вклад в 

Далматовский монастырь.  Крестьяне Камышловской слободы: Яков Колесник и его сын 

Игнат-1681; Иван Колесников-1710 г.  

    В 1744 г. в д. Б.Трестовка Катайского острога проживал Кирило Яковлев Колесников с 

сыновьями Борис и Дмитрий. В метрической книге Николаевской церкви 1869 г. записан 

Колесников Яков Максимович, крестьянин д. Колесниковой Камышловского уезда.  

   КОМАРОВ   По преданию первый Комаров получил это прозвище за маленький рост. 

Фамилия распространена в Вологде. Крестьянин Белослудской сл. уроженец Невьянской 

Тимошка Васильев Комаров (Л.Поскочин). 

    Родоначальником крутихинских Комаровых следует считать невьянского крестьянинина 

Ивана Васильевича Комарова, он в 1685 г. с сыновьями Семеном, Иваном перешел в 

новопоставленную Крутихинскую слободу. Переписными книгами 1710 Иван Васильевич 

Комаров 60 лет с сыном Иваном 30 лет (у него будут сыновья Тимофей, Дементий) учтен в 

той же слободе. В 1774 г. Василия Николаевича Комарова по прозвищу Барма за 

нахождение в шайке Пугачева приказано было повесить, но исполнителями казни 

веревки были подрезаны и порвались, приговоренного простили. В 1904 г. Комаровы 

проживали на 11 дворах, грамотой владели только Алексей Андреевич и Трофим 

Андреевич (В.П.Жданов). 

   КОНЕВ   Фамилия образована от неканонического имени или прозвища Конь, которым 

могли назвать высокого, сильного, крепкого человека. Ист. примеры: Конь, иконописец в 

Москве-1482 г.; Конь Сидоров сын, крестьянин-начало 16 в. В Верхотурском уезде в д. 

Ерзовке (Ирбит. сл.) жили братья Василий, Емельян и Панфил Кондратьевичи Коневы, 

уроженцы Янидорской волости Чердынского уезда. Около 1671 г. перешли в Аятскую сл. и 

поселились в ими же основанной д. Коневой (ныне с. Конево Невьянского района) 

(А.Г.Мосин). В 1683 г. в Чусовской слободе жил Исачко Симанов Конев, уроженец 

Казанского пригорода Осинского уезда д. Сивской (Л.Поскочин). 

    В монастырской деревне Затеченской с 1710 г. отмечен крестьянин Елисей Симанов 

Коневых с сыновьями Парфеном и Андреем. Перепись 1763 г. отмечает, что Елисей 

Симанов  с сыном Андреем в числе первых выехали  в новую монастырскую деревню 

Морозову; после смерти их  остались внуки: Елисей Андреев (у него сын Петр), Илья 

Андреев – рекрут, Петр Андреев (у того дети Канон, Афонасий, Исак). Второй сын Елисея 

Симанова  - Парфен переехал в д. Нижнеярскую и основал там фамилию Конев. В 1763 г. в 
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д. Нижнеярской проживали  Аксен (Алексей) Парфенов Конев с сыновьями Дмитрием и 

Игнатом, в 1800 г. – Игнатий Алексеев Конев с сыновьями Стефаном, Василием, Федором 

(исп. роспись). 

   Село Нижний Яр – родина Конева Алексея Андреяновича (1928-2009), известного 

сибирского ученого, доктора геолого-минералогических наук ведущего научного 

сотрудника лаборатории палеогеодинамики Института земной коры СО РАН, кавалера 

ордена Почета, первооткрывателя семи минералов. 

     КОНОВАЛОВ (КОНЕВАЛОВ)   Коновал – простой неученый лекарь (Даль); знахарь, 

занимающийся лечением людей и животных. Профессиональная фамилия Коновалов 

была довольно распространена: крестьянин погоста на р. Вишере Сенька Коновалов-1579;  

житель Соли Камской Ивашко Семенов сын Коновал-1623. Вкладчиками Далматовского 

монастыря были Клина Коновал-1684; житель Маслянской слободы Харитон Моисеевич 

Коновал-1701; монастырский крестьянин Афонасий Константинович Коновалов-1683, а 

также род вдовы из Троицкого монастыря Матроны Диомидовы Коновалихи-1698 

(А.Г.Мосин). 

    Среди монастырских крестьян переписью Л. Поскочина 1683 года отмечены Федор 

Иовлев Коновалов, Сава Самсонов Островнин он же Коновалов, Афанасий Константинов и 

Наум Константинов Коноваловы. 

   Федор Иовлев Коновалов (кличка Лысан) 78 лет в 1710 году проживал в деревне 

Затеченской с сыном Терентием и внуком Тимофеем. Там же отмечен Мартемьян 

Герасимов Коновалов 35 лет с сыном Михаилом. 

   В деревне Широкова в 1719 г. проживали Давыд Савин Коновалов 49 лет (дети Савелий, 

Егор, Илья) и брат его Федор 20 лет. В 1743 году Федор Савин Коновалов с племянниками 

Савой, Егором, Ильей пояснили, что родом они Кунгурского уезда Бреховой деревни. Сава 

Давыдов Коновалов с братьями отмечен в д. Широкова переписью 1763 г. 

   Афанасий Константинов Коновалов (во Вкладной книге назван как домовой крестьянин 

Офонка Коновалов) подворной переписью 1710 г. отмечен в деревне Ключевской со 

своими братьями Еремеем, Наумом и Антипой. Ревизией 1719 года Афанасий 

Константинов Коновалов 60 лет с сыном Демидом и племянником Федором 

Федоровичем, а также  Петр Степанов Бисеров 50 лет записаны как первопоселенцы 

новой деревни Бисерова на реке Тече. Последующими переписями отмечаются в 

деревнях Бисерова и Дубасова. 

   В деревне Ключевской остались жить Наум Константинович (последующими 

переписями отмечался и как Еремеевич) Коновалов (дети Прохор, Степан), брат родной 

Антипа (дети Иван, Карп). Племянник их Федор Федоров родом города Сосьвы, от 

хлебной скудости пришел в монастырь в 1709 году. В 1881 г. мельница на реке Теча ценой 

в 3000 рублей принадлежала ключевскому крестьянину Афанасию Максимовичу 

Коновалову. 

    В Книгу Памяти внесены 52 имени Коноваловых. Моряк-десантник старшина 2-й статьи 

Михаил Васильевич Коновалов (1919-1944), уроженец деревни Дубасова, посмертно 

удостоен звания Героя Советского Союза.  
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   КОНОНОВ (КОНАНОВ) В основе церковное имя Конон: чердынский крестьянин Конанко 

Романов (1579 г.). В 1710 г. на соликамских соляных варницах работал Яков Матвеев 

Кононов 23 лет. 

   Предком крестьян Кононовых в деревне Ольховке Красномысской слободы, а затем 

Белоярской волости был пашенный крестянин Яков Спиридонов Конановых с сыном 

Степаном и внуками Никифор, Ларион, Тимофей, проживавший в деревне  с 1710 года. В  

1800 году в деревне Ольховка отмечены Яков Ларионов Кононов с сыновьями Иван, Петр, 

Алексей; его брат Василий Ларионов с сыновьями Никитой, Василием, Осипом, в деревне 

Павелевой – Степан Никифоров Кононов с сыновьями Федор и Григорий (исп. роспись). 

   КОПОРУЛИН  От глагола копорить – делать наскоро, как попало. Копоруля – нерадивый 

работник, торопливый человек, бедняк.  В летописях г. Торжок 1453 г. отмечен печник 

Валентин Копорулин. 

   В с. Уксянском Крутихинской слободы с 1719 г. проживает крестьянин Петр Савельев 

Копорулин 40 лет с сыном Яросимом. Брат его Федор Савельев (Кокоули) 25 лет 

переписью 1710 г. был отмечен в Крутихинской слободе.  

  В 1731 г. из Уксянской слободы в деревню Пещаную (П.Коледино) переведен Федор 

Иванов Копорулин с сыновьями Гаврило, Андрей, Кирилл, Степан, Федор. В 1800 г. в д. 

Пещаной Уксянской волости проживали 4 семьи крестьян Копорулиных, в том числе 

Василий Федоров 66 лет, в 1863 г. – уже 19 семей (исповедные росписи). 

   КОПТЕЛОВ  Коптяй, Коптел - прозвища черномазого или смуглого человека; 

нецерковное имя, возможно тюрского происхождения, зафиксировано в Вологде в 1519 г. 

Деревня Коптелова в Яренском уезде. В 1680 г. вклад в Далматовский монастырь делала 

пашенного крестьянина Пышминской слободы Семена Киприяновича Каптелина его 

бывшая жена Еремеева.  

    Переписью Л. Поскочина Чюбаровской слободы в деревне Коптелова на р. Нице 

отмечен Максим Петров Коптелов, уроженец Еренского городка (ныне с. Яренск 

Архангельской обл.) с сыновьми Семеном и Сидором, у того дети Федка, Васка и Сидорко.  

С 1710 г. Сидор Максимов Коптеловых 80 лет с сыновьями Федором (у него дети Андриан, 

Симеон, Иван), Василием (сын Андрей), Осипом (дети Анофрей, Харитон, Терентий) 

проживают в деревне Параткульской Ольховской слободы (перепись).  В 1800 г. в д. 

Параткульской Вознесенского села 8 больших крестьянских семей Коптеловых 

(исповедная роспись). В 1872 г. Федору Васильевичу Коптелову принадлежала изба для 

выделки овчин, доход 10 рублей в год.  

   КОРЕПАНОВ  От прозвища Корепан – изрытый оспой. Основателем династии 

далматовских Корепановых был монастырский вкладчик уроженец Важского уезда 

Воздвиженской пустыни Василий Степанов Корепанов, пришел в монастырь в 1701 году с 

сыновьями Павел и Конон (у того Пимен и Сава). Павел Васильев Корепанов 

монастырский писчик и подъяк, дети Яков, Федор, Игнатий (1719). В 1800 г. В Далматово 

проживал крестьянин Яков Пименов Корепанов с сыном Иваном.  

   КОРОБИЦЫН Пример профессиональной фамилии человека, который мог торговать 

вразнос или плести коробья. Якушко Коробицын, устюжский крестьянин-1669. В 

Тагильской сл. в д. Шипицыной кр. Семен Тимофеев Коробицын с братьями Алексеем, 

Кириллом и Ульяном-1680 (А.Г.Мосин). В 1710 г. в Соликамске проживал устюжанин 
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Тихон Филипов Коробицын 60 лет, а на соляной варнице работал устюжанин Иван 

Потапов Коробов 40 лет. 

    В Крутихинской слободе переписью 1710 г. учтен крестьянин Ларион Титов по прозвищу 

Коробицын (в 1719 г. записан по фамилии Степных), у него племянник Павел Юдин, 

который позднее пишется Лесных. Бобыль Федор Григорьев Коробицын к 1719 г. перешел 

в с. Уксянское и пишется с прозванием Худой. В той же слободе проживал крестьянин 

Федот Перфильев  Коробицын 40 лет с сыном Кирилом 7 лет, у него брат Аника 50 лет. 

   С 1719 г. семья Федота Коробицына отмечается в деревне Татарской (с.  

Новопетропавловское). В 1800 г. в  селе Петропавловском Уксянской волости проживали 

несколько крестьянских семей Коробицыных, в том числе Семен Кириллов с сыновьями 

Федором и Никитой. В том же селе отмечены три семьи крестьян Степных – потомки 

Лариона Титова (исповедные ведомости). 

   КОРОВАЕВ  Каравай – некрестительное имя или прозвище. В 1710 г. в Соликамском 

уезде, починок Дикое Селище, проживал Тихон Петров Короваев 40 лет. 

   В деревне Потанина Кривского села с 1787 г. отмечается Андрей Иванов Короваев 52 лет 

с сыновьями Василием, Никифором, Феофаном, Алексеем, Анкидином.  

    В Книгу Памяти внесены 6 имен Короваевых. 

   КОРОВИН   От некалендарного имени или прозвища Корова. Исторические примеры: 

крестьянин починка на Каме реке Пронка Филипов Корова-1647; Олферко Онисимов сын 

Коровин, белозерец, Устюжский коморник-1665 г. Вкладчиком Далматовского монастыря 

был московский стольник Степан Яковлевич Коровин-1698 г. Переписью Л.Поскочина  

Шадринской сл.ободы отмечен Петрушка Микитин сын Коровин, уроженец 

Кайгородского уезда Лоимской волости, с сыновьями Куземка, Мишка, Васка 

    В Крутихинской слободе в 1710 г. учтены крестьяне Григорий Иванович Коровин 55 лет с 

сыном Прокопием и Василий Титович Коровин 25 лет, который в 1719 г. проживал в с. 

Уксянском под фамилией Широков. В 1843 г. в д. Юровской проживал Федор Коровин  

(В.П.Жданов). Метрической книгой Николаевской церкви с. Далматова 1869 г. отмечен 

Коровин Иван Спиридонов из Пермской губернии Соликамского уезда Камской волости. 

   КОРОЗНИКОВ (КОРЗНИКОВ)   От прозвища Корзник, которое происходит от русского 

слова корзень – плащ из шерсти; верхняя одежда, зипун. Вероятно, предок занимался 

пошивом недорогой верхней одежды. Фамилия распространена в Вологодской и 

Архангельской областях. В 1710 г. в Соликамском уезде, починок Дикое Селище, 

отмечены дети Ивана Корзнякова. Крестьяне Корозниковы в д. Косолапово Соликамского 

района отмечаются с 1707 г. 

   В Крутихинской слободе фамилия документируется первой ревизией (1719): на 

подворье у Семена Поблагуева бобыль Исак Дмитриев Корозников 50 лет с сыном 

Иваном 20 лет, у Никифора Григорьева - Иван Исаков Корзников 20 л. В 1735 г. у  Ивана 

Исакова Корзникова сыновья Иван и Тимофей. В 1800 г. в селе четыре большие семьи 

крестьян Корозниковых (исп. ведомости).  В 1810 г. церковным старостой выбран 

Пантелей Иванов Корозников (В.П.Жданов). 

   КОРОЛЕВ  От прозвища Король – красивый, видный человек.  Крестьянин д. Верхолузья 

на р. Сылве Поздейка Королев-1685 г. Охотники из Невьянской слободы Королевы и 

Шипицыны арендовали земли и угодья по реке Исети у татарина Илигея еще до прохода 
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Далмата. В 1670 г. переселился в Камышловскую сл. уроженец Важского уезда Павел 

Иванович Королек. Переписью 1710 г. в монастыре отмечены дьяконы Андрей и Федот 

Стефановы Королевы. 

    В д. Загайнова Крутихинской слободы в 1710 г. у вдовы Овдотьи Никитиной (сын 

Гаврила) проживали племянники Овдоким, Сысой и Аника – дети умершего  Максима 

Королева. В 1719 г. Сысой Максимов и Гаврило Степанов – приемные дети Фрола 

Ильиных. В 1735 г. в крестьянской книге у Сысоя Максимова Королева дети Алексей и 

Афанасий; Сергей Максимов Королев 33 лет и Лука Гаврилов 10 лет. В 1800 г. в деревне 

проживали Макар Афанасьев Королев с братьями Игнатием и Андреем; Григорий Сергеев 

Королев с сыновьями Павлом и Меркурием (исп. ведомость). 

   КОРОСТЕЛЕВ   Происхождение связано с названием луговой птицы коростель, дергач. 

Ивашко Коростелев, белозерский землевладелец-16 век. В середине 17 в. прозвище 

учтено в Приуралье: крестьянин д. Коростелева Ивашка Михайлов сын Коростель-1647. 

Верхотурский пеший казак Степан Коростелев-1710 (А.Г.Мосин).  В 1680 г. крестьянин  

Чюбаровской сл. Петрушка Иванов Коростелев, уроженец д. Рычкова Тагильской сл. 

(перепись Л.Поскочина). Деревня Коростелева в Ирбитском р-не Кировской обл. 

    Предками Коростелевых в Крутихинской слободе были оброчный крестьянин Михайло 

Трофимов Коростелев 30 лет с сыновьями Семеном и Елисеем и брат его бобыль Иван 

Трофимов с сыновьями Ларионом и Архипом. В 1800 г. в д. Загайновой отмечены Сава 

Семенов 82 лет с сыновьями Стефан, Федор, Гурий; Канон Елисеев с сыновьями Матвей, 

Федор, Василий. В 1843 г. в деревне проживали 9 семей, а в 1915 г. уже 46 семей 

Коростелевых. В 1914 г. Алексей Александрович Коростелев избирался на должность 

волостного старшины, а Иван Матвеевич Коростелев – церковным старостой. 

Инициатором многих добрых дел был председатель исполкома Крутихинского сельсовета 

Александр Дмитриевич Коростелев (1932-2010), проработавший на этом ответственном 

посту 15 лет. 

   КОРОТКИХ  (КРОТКОЙ)  Прозвище могли дать человеку маленького роста. Ист. примеры: 

Гаврило Иванов сын Коротково, чердынский крестьянин-1605: чердынец Мишка 

Коротких-1682 (А.Г.Мосин). 

    Андрей Анофриев Короткий – пашенный крестьянин Шадринской слободы по 

Тобольской указной памяти до 1668 г. основал деревню Короткову на границе с 

владениями Далматовского монастыря. Но монахи сожгли эту деревню, принуждая ее 

основателя поселиться на монастырской земле. Однако Андрей обратился к царю с 

челобитной  разрешить поселиться ему на прежнем месте. Просьба была удовлетворена.  

    При переписи 1681 г. в д. Короткая сын его Стенка Андреев Короткой сказал, что родом 

он Верхотурского уезда Ирбирской слободы, а в Шадринской слободе живет с 170 (1662) 

года. Своим двором в той же деревне живет Ермолка Андреев Короткой с сыновьями 

Якунка, Тимошка. В 1710 году Яков Ермолаев 37 лет и Тимофей Ермолаев Коротковы со 

своими детьми проживали в д. Подкорытовой. В этих деревнях они отмечаются и 

последующими переписями. В 1800 г. в д. Коротковой проживали семьи Федора Петрова 

и его братьев Осипа Петрова (сын Иван), Гаврила Петрова (Прокоп, Иван); в д. 

Подкотытовой – Егора Иванова и Филиппа Петрова Коротких. 
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     В 19 веке деревни Короткова, Максимова и Подкорытова входили в приход 

Замараевской церкви. В 1918 г. д. Короткова вошла в состав Максимовского сельсовета 

Нижнеярской волости, в 1957 г. Максимовский сельсовет объеденился с Нижнеярским.  

   КОРОТОВСКИХ (КОРЫТОВСКИХ)  От прозвища Корыто. В 1680 г. в д.  Шадринской сл. 

отмечены Афонка Аникеев Корытовских с братом Ивашко, а среди вновь прибранных 

крестьянин Якунка Андреев Корытов – все родом Соль Вычегодского уезда Онтропьевы 

волости д. Комарова. В 1719 г. Яков Андреев Корытовских проживает в д. Подкорытовой с  

сыновьями Павел и Марко; Афанасий Аникеев с сыновьями Павел и Иван, Иван Аникеев с 

сыновьями Мосей, Гурий, Филипп - в д. Ивачева Сухринского прихода. В исповедной 

ведомости 1800 г. писались как Корытовские и Коротовские, последняя закрепилась. 

Около 1778 г. Арефий Мосеев Коротовских переселен в д. Куричью (ныне Суханова) 

Верхнеюргамышского села Оренбургской губернии (ныне Мишкинский район). 

   КОРШУНОВ  Основой послужило мирское имя Коршун, произошло от названия крупной 

хищной птицы семейства ястребиных. Исторический примеры: чердынец Афонка 

Коршунов (1683); в Кировской обл. есть д. Коршунова (А.Г.Мосин).  В 1727 г. в д. 

Притеченской (Красноисетск) отмечен крестьянин Андрей Савельев Коршунов 43 лет. 

   Предком крестьян Коршуновых в деревнях Ольховской слободы был Леонтий Иванов 

Коршунов 27 лет с сыном Фирсом, проживавший в 1710 г. в деревне Чуйкова. Ревизией 

1816 г. в  д. Параткульской Вознесенской волости отмечены семьи Никиты Егорова 

Коршунов 21 лет с сыном Иваном, его братьев Петра и Прокопия.  

   КОСАРЕВ   Косарь – кто косит траву, работает косою. Ист. примеры: Степан Косарев, 

устюжский крестьянин-1665 г.; крестьянин д. Куликова Афонка Косарев-1690 г. В д. 

Камышева возле Колчеданского острога в 1672 г. поселился кр. Мартын Васильевич 

Косарев, уроженец д. Косаревой в Туринском уезде. Фамилия отмечается в Четкаринской 

и Тамакульской волостях Камышловского уезда (А.Г.Мосин). Ревизией 1719 г. в д. 

Сатчиковой Тамакульской сл. отмечен бобыль Яков Васильев Косарев 7 лет, брат Архип 

полугоду (Ю.В.Коновалов).  

   КОСИНЦЕВ  От прозвища Косвинец - выходец из Косинского погоста  Соликамского 

уезда или с реки Косьвы – левого питока Камы.  Монастырские крестьяне Якунка Матвеев 

Косинцев и Меркушка Ондриев Губин (Косвинцев) родом кунгурцы в 1669 г. направлены 

на строительство Маслянской слободы (Несмеяновы). 

      В д. Мартыновой Тамакульской слободы с 1710 г. отмечаются Мартемьян Андреев 

Касимцев с сыновьями Прохором (сыновья Данило, Леонтий), Карпом (Андрей) и 

Федором (Севастьян, Перфилий, Прокопий); Лаврентий Андреев Касимцев с сыновьями 

Василием (у того Козма, Федор) и Степаном. Потомки их около 1800 г. поселяются в д. 

Садчиковой (Б.Атяж).  Исповедными росписями Тамакульской церкви в д. Атяжской с 1802 

г. отмечаются Василий Андреев, Марк Иванов Косинцевы.  

     Степан Васильевич Косинцев 1850 г.р. переселился в д. Новою. Его сын Григорий 

Степанович 1874 г.р. (сыновья Дмитрий, Сергей) во время Гражданской войны  

командовал взводом,  попал в плен и был убит в 1919 г. у д. Черемыш. Младший сын 

Сергей Григорьевич (1910-1988) в 1929 г. ушел добровольцем в Красную Армию. Служил в 

органах ОГПУ и НКВД. За участие в боевых действиях на р. Халкин-Гол награжден  

орденом Красного Знамени. Во время ВОВ находился на фронте, награжден вторым 
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орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, польским орденом Крест 

Храбрых и медалью «За освобождение Варшавы». Участвовал в расследовании факта 

смерти Гитлера и Геббельса. После войны служил в Группе советских войск в Германии, в 

МГБ-МВД Ленинградского округа (В.Г.Барахвостов). 

   КОСТОУСОВ   От прозвища Костоус – человек с жесткими волосами. Родоначальником 

Костоусовых из приходов Катайского острога и Крестовской слободы был поселившийся в 

остроге в 1675 г. кр. Панкратий Павлович Костоус, вятский уроженец, живший в 

Никольском приходе Березовского стана Хлыновского (перепись 1695 г.). В остроге жил 

его сын Костоусов Иван Панкратьевич, позднее переселившийся в деревню У Озера 

Казанскова, где проживал в 1719 г. с сыновьями Козьмой (у него сын Полуехт) и Карпом 

(А.Г.Мосин). В 1802 г. в деревне отмечена семья Дмитрия Полуехтова Костоусова (исп. 

роспись). 

   КОСТРОМИН – не только уроженец Костромы или Костромского монастыря 

Вологодского уезда. Кострома – чучело на проводах весны. Ист. пример: чердынец 

Никитка Семенов сын Костромин-1596. Вклад в Далматовский монастырь сделал 

подьячий Тобольской приказной палаты Яков Костромин.  

   Переписью Л. Поскочина 1683 года отмечен как крестьянин, а московским списком 1710 

года - как бобыль Далматовского монастыря Максим Исаков Костромин. По 

монастырской переписи 1711 это крестьянин деревни Ключевской Максим Исаков Кожин 

40 лет. Той же переписью отмечен монастырский работник Мина Леонтьев Костромин 60 

лет, уроженец г. Кунгура. В 1719 г. в деревне Широкова у крестьянина Савы Запрудина 

отмечен подворник Василий Борисов Костроминых 34 лет    

    Родоначальником Костроминых на Среднем Урале, считает А.Г.Мосин, был крестьянин 

Невьянской слободы Евтихей Григорьевич Кострома (1640 г.), вероятно, им была основана 

деревня Костромская (Алапаевский р-н).   В Арамильской слободе в 1680 г. воротником 

служил уроженец Костромы Мишка Иванов Костомин с сыном Алешка (Л.Поскочин).  

   В 1858 г. в Тамакульской слободе проживал крестьянин Василий Назаров Костромин 60 

лет. В 1870 г. у отставного солдата Марка Абрамовича родился сын Лаврентий, а в д. 

Атяжской у крестьянина Мирона Ильича – сын Ефим. В 1889 г. несколько семей отставных 

солдат во главе с Григорием Павловичем Костроминым, получив владенные записи на 

104 десятины земли, основали выселку Костромину в Тамакульской волости. 

   КОУРОВ  От прозвища Коурый – конская масть, рыжеватая или светло-каштановая. Ист. 

примеры: Коур, новгородский скоморох-1545; чердынский крестьянин Меншик Филипов 

сын Коуров-1605. Поселок Коуровка в Первоуральском р-не Свердловской обл.  

    Василий Софронов Дозмур (Дозморов) он же Коуров – монастырский крестьянин, 

выходец с Чердыни, пришел в Далматовский монастырь около 1652 г. со старшим братом 

Тихоном (Л.Поскочин). В 1698 г. «род Васки Дозмура Ковуровых с Нижнево Яру дал по 

родителех в казну рубль и имена их записаны в сенадик Антон, Марфа» (вкладная книга). 

Переписью 1719 г. отмечен его сын крестьянский староста  Емельян Васильев Коуров 44 

лет, у него дети Семен (сын Андрей), Федор, Алексей. У Емельяна брат Тимофей 26 лет 

(дети Кондрат, Назар, Иван). Крестьянин д. Нижнеярской Коуров Андрей Семенович 

принимал участие в восстании  Дубинщина 1763 г. Нижнеярские крестьяне Филипп 

Коуров, Иван Коуров, Андрей Коуров-Шаргач и Осип Иванович Коуров были  активными 
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участниками Пугачевского бунта, казнены 15 марта 1774 г. В 1800 г. в д. Нижнеярской 

проживало 19 семей Коуровых (исп. ведомость). 

   Беломестный казак Катайского острога кунгурец Семен Титов Коуров, поселил его в 1691 

г. приказчик сын боярский Иван Рублевский. Позднее перевелся в деревню у Озера 

Казанскова Крестовского прихода, где жил в 1719 г. с сыном Никитой, у которого были 

дети Степан и Сергей (А.Г.Мосин).  В 1802 г. в селе Крестовском жили Василий Сергеев 

Коуров 62 лет и Селиверст Терентьев Коуров 34 лет (исп. роспись).  

   КОЧЕВ   Коч – личное имя у финно-угорских народов Урала; на языке коми и коми-

пермяков – заяц. Фамилия крестьян Кочевых в починке Кочев Чердынского уезда (ныне с. 

Кочево Пермского края) отмечается с 1647 г. (М.Е.Мартынов). В 1711 г. в Соликамском 

уезде д. Загорская проживал Лука Ефтифеев Кочев 60 лет. По сведениям А.Г.Мосина, в 

Ирбитской сл. была д. Кочевка на р. Кочевке-1680. В приходе Пышминской сл. была также 

д. Кочевка (сейчас в Пышминском районе).  

    Переписью Л. Поскочина Далматовского монастыря 1683 г. отмечен пашенный 

монастырский крестьянин Федор Елисеев Кочев (Кочков). Его сын Поликарп Федоров 

Кочев – крестьянский староста с. Николаевского в 1711 г. Позднее проживал в д. 

Затеченской с сыном Порфирием (у него дети Яков, Федор). 

   КОЧЕГАРОВ  От прозвища Кочегар – так в старину называли истопников; в костромских 

говорах это прозвище давали кучеру, извозчику. На Среднем Урале фамилия известна с 17 

в.: в д. Сосвинской Верхотурского монастыря жил крестьянин Артемий Прохорович 

Кочегаров, уроженец вотчины Архангельского монастыря в Устюжском уезде, 

переселившийся на Урал в 1671 г. (А.Г.Мосин). 

     В д. Мартыновой Тамакульской слободы в 1710 г. проживал крестьянин Сава Савин 

Качегар 70 лет. «Детей у него четыре сына: Семен 50 лет, Наум 25 лет, Федор 14 лет, 

Михйло 7 лет. У Семена сын Иван 3 лет, у Наума сын Матфей 4 лет» (перепись). 

    В 1719 г. Семен Савин – годовой крестьянский сотский Тамакульской слободы, у него 

дети Иван, Семен. В деревне проживали братья его Федор Савин (дети Яков, Петр), 

Михайло Савин. 

    Позднее Кочегаровы поселяются в деревнях Падерина, Новая, Семенова. А указом 

Пермской казенной палаты Кочегаров Федор Александрович из д. Новой переведен в 

Ольховскую волость. В 1739 году вклад в Далматовский монастырь сделал Тамакульской 

слободы деревни Кочегаровой крестьянин Яков Кочегаров. Возможно, это Яков Федоров 

из деревни Семенова, в ней в 1858 г. проживало много Кочегаровых, среди них Афанасий 

Иванов 72 лет и Дмитрий Поликарпов 60 лет (исп. росписи). В 1855 г. взят в солдаты на 

Крымскую войну крестьянина д. Новой Ивана Максимовича сын Яков Иванович Кочегаров 

(В.Г.Барахвостов).   

    КОЧЕТКОВ  Кочет – название петуха в Центральной России. Предок Кочетковых в 

Далматово – крестьянин Владимирской губернии Ковровского уезда Верхновской волости 

Прокопий Сергеев Кочетков 19 лет (метрическая книга Николаевской церкви 1877 г.). 

   КОЧКИН  Вероятно, прозвище Кочка получил человек с растрепанными волосами. 

Чердынец Федька Кочкин-1684. В 1710 г. в Соликамске на посаде жил Юрий Самойлов 

Кочков 60 лет. Деревни Кочкино в Верхнекамском, Куменском и Омутинском р-нах 

Кировской обл. 
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    Предком крестьян Кочкиных  в Красномысской слободе, а затем в деревнях Белоярской 

волости был пашенный крестьянин Яков Филиппов Кочкиных с сыновьями Федор, Дий, 

Евсевий (Евстафий), проживавший с 1710 г. в деревне Коврига. С 1744 г. Дей Яковлев 

Кочкин с сыном Леонтий отмечается в с. Белоярском. В 1816 г. в д. Ольховка Белоярской 

волости семья Данилы Федорова Кочкина. 

   КОЧУРОВ Кочура – так в Центральной России называли кочку, болотистое место; гуляка, 

кутила, выпивоха. Крестьянин починка Тетерин на р. Каме Овдейко Григорьев сын 

Кочуров-1623 г. Кочуровы в Вологде с 1676 г. В 1711 г. в слободе Усть – Ницынская 

отмечены крестьяне Кочуровы, в их числе Иван Иванов 57 лет. (А.Г.Мосин). 

    Предками крестьян Кочуровых в деревнях прихода Белоярской церкви были: бобыль 

деревни  Ячменева Красномысской слободы Лукьян Савин Кочюровых с сыновьями 

Исаком (у того Абрам, Кирило), Михайло, Михайло же; бобыль деревни Коврига той же 

слободы Зотий Яковлев Кочуров  (переписи 1710, 1719). В 1800 г. в д. Бараба Белоярской 

слободы проживали Степан Аврамов Кочуров с сыновьями Василием, Иваном и брат его  

Алексей Аврамов с сыном Ильей (у того дети Никон и Кирило); в самой волости – Федор 

Алексеев Кочуров с сыновьями Тимофеем, Василием и Васильем же. 

  В д. Беркутской Ольховской слободы в 1800 г. проживал Калистрат Козмин Кочюров 55 

лет с сыном Яковым (исп. роспись). 

    КОШЕЛЕВ  От прозвища Кошель – мягкая складная корзина, нищенская сумка. Мишка 

Кошель, сольвычегодский крестьянин-1629 г. В 1710 г. на соликамской соляной варнице 

работал Зиновий Терентьев Кошелков 60 лет; д. Кошелево в Кировской обл. 

  Переписью Л. Поскочина 1681 г. среди вновь прибранных крестьян Шадринской слободы 

отмечен Лучка Семенов Кошелев родом из Кайгородка, у него дети Власко 7 лет, 

Онофрейко 5лет. Крестьянин Михайло Овдокимов Кошелев 50 лет с сыновьями Фалалеем 

и Киприяном в 1719 году проживал в с. Уксянском Крутихинской слободы. В 1800 г. в д. 

Пещанской той же слободы отмечен Кирило Яковлев Кошелев 45 лет. 

   КРАПИВИН (КРОПИВИН)   От розвища Кропива – злой человек; крапивник – внебрачный, 

пригульный ребенок: чердынский крестьянин Иванко Кропива (1579). Предками 

Крапивиных в приходе Крестовской слободы могли быть сыновья Парфена Ивановича 

Кропивина, пришедшего в д. Катайку на Исеть с Демьяновской волости Тотемского уезда 

– подворники д. Лукиной Иван Парфенович (у него сын Кузьма) и Кондратий (1719).  

Катаец Агапитко Иванов Кропивин в 1684 г. делал вклад в Далматовский монастырь. 

Фамилия встречается среди крестьян Тамакульской слободы, а также Уксянской волости. 

   КРАСНОПЕЕВ (КРАСНОПЕРОВ)   От прозвища Краснопёр – рыбы семейства карповых: 

чердынский крестьянин Якимко Красноперов – 1579 г. В д. Сергеева Красномыской сл. в 

1710 г. на подворье у крестьянина Василия Полстовалова отмечен крестьянин Песчанской 

слободы Лаврентий Алексеев Красноперов с сыном Алексеем.  

   В Пугачевсков бунте 1774 г. принимал участие крестьянин Уксянской слободы Назар 

Красноперов, за что был бит плетьми (А.А.Пашков).  В исповедной ведомости с. 

Петропавловского Уксянской волости 1800 г. фамилия пишется уже как Краснопеев: 

Киприан Григорьев с сыном Филиппом, у того дети Василий, Никифор, Иосиф Леонтий.  

Ревизией 1816 г.  Петропавловского сельского общества отмечены Никифор Филипов 
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Краснопеев с сыновьями Иваном (рекрут 1812 г.), Максимом и Андреем; Тихон Павлов 

Краснопеев. 

   КРЕМЛЕВ   От прозвища Кремль, Кремляк – так на Севере Руси, в Олонецкой губернии, 

называли человека с твердым, неуступчивым характером; кремлина – дерево с твердой 

древесиной, полено, которое трудно расколоть. В 1692 г. в Камышловскую слободу 

поселился крестьянин Никита Иванов Кремлев – уроженец д. Раструшиха Важеского уезда 

(А.Г.Мосин). В 1710 г. в Соликамске на посаде жил Мирон Васильев Кремлев 70 лет.  

   В 1710 г. в д. Суварышской Тамакульской слободы вместе с Андреем Федоровым 

Олонцовым 60 лет отмечен Захар Андреев Кожевнин 45 лет с сыном Петром. В 1719 г  в 

деревне Володины (?) той же слободы Захар Андреев записан как  Кремлев 55 лет  с 

сыновьями Петр и Фрол. В д. Чернышевы (?) той же слободы в 1744 г. отмечены дети 

Никифора Степанова Кремлева – Ефим и Леонтий. В 1858 г. в слободе проживали Семен 

Леонтьев 75 лет и Козьма Васильев 63 лет Кремлевы. 

   КРИВОЩЕКОВ   Прозвище могло писаться по-разному: крестьянин г. Новгорода Кривая 

Щека Палыш (1495 г.), Губа Микифоров сын Кривыя Щеки – землевладелец Новгород 

(1495 г.) (А.Г.Мосин).   

    Каменщики Федот (или Федор) Кирилов Кривощеков с братом Гаврилой в 1711-19 г.г. 

возводили в Далматовском монастыре Успенский собор (Манькова). В 1727 г. они 

проживают в д. Смирнова на подворье у крестьянина Михайло Лашова: у Федора 

Кирилова дети Степан и Иван, у Гаврила сын Данила. При расспросе в 1743 г. Гаврил 

Кирилов Кривощеков сказал, что родиной он с Уфы и того же ведомства города Бирь, в 

монастырь принят и в оклад написан с сыном Данилом. 

   КРОПАЧЕВ  Кропач – неискусный портной или сапожник. Ист. примеры: чердынец 

Андрюшка Кропач-1579; крестьянин Очерского острожка Ивашка Оверкиев сын Кропачев-

1623 (А.Г.Мосин). 

    В с. Николаевском в 1719 г. отмечен крестьянин Никита Степанов Кропачев 37 лет, дети 

Ефим и Василий, у него шуряки Харлампий Никифоров 15, Илья 13 лет. В 1763 г. Кропачев 

Харлампий Никифоров 53 года с братом Ильей 51 год проживали в д. Анчуговой.  В 1719 г. 

В Крутихинской слободе во дворе крестьянина Коробыня проживал крестьянин Иван 

Иванов Кропач 40 лет с сыном Епифаном. В 1800 г. семьи Козмы Андреева 43 лет и 

Гаврилы Епифанова 55 лет Кропачевых отмечены в д. Пещанской (с. Песчано-Коледино) 

Уксянской волости.  

   КРОТОВ  От некалендарного имени или прозвища Крот – подслеповатый человек 

маленького роста, трудолюбивый. Среди детей и братьев Невьянского монастыря в 1645 

г. упоминается Зиновий Максимович Кротов. В д. Зайковой Ирбитской слободы жил 

крестьянин Василий Мокеевич Кротов, уроженец Кеврольского уезда-1680. Житель 

Ощепковской слободы Мирон Семенов Кротов делал вклад в Далматов монастырь 

(А.Г.Мосин). В 1710 г. на соликамской соляной варнице работал Максим Васильев Кротов 

35 лет, уроженец Важеского уезда Семеновской волости. 

     В с. Уксянском Крутихинской слободы в 1719 г. у крестьянина Чирухина отмечены 

племянники Семен Алексеев Кротов 15 лет, Осип 20 лет, У него же живет бобыль Юрье 

Павлов 50 лет с сыном Степаном. В 1800 г. в д. Павловой (Полозовка) Уксянской слободы 
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проживал крестьянин Калина Семенов Кротов 64 лет, а в 1816 г. Федор Калинович и Яков 

Мосеевич Кротовы (ревизские сказки).  

    Уроженец этой деревни Иван Яковлевич Кротов (1896 -1938) был первым 

председателем Уксянского сельсовета и директором Уксянской МТС. В 1938 г. назначен 

зам. министра сельского хозяйства СССР и репрессирован. В 1957 году реабелитирован.  

   КРУТИХОВСКИЙ   Фамилия образована, вероятно, от названия Крутихинской слободы, 

где по переписи 1710 года отмечен поп церкви Пресвятые Богородицы Владимирския 

Иван Васильев сын 50 лет с сыновьями Стефаном, Сергеем, Осипом. В 1770 г. священник 

слободы Иван Иосифович впервые упомянут как Крутиховский. В 1800 г. в Крутихинской 

слободе проживали отставной священник Иоанн Осифов Крутиховский 70 лет и его 

сыновья: священник Филипп Иванов Крутиховский 44 лет с сыном Андреем, мещанин 

Матвей Иванов Крутиховский 43 лет с сыном Ильей. В Маслянской сл. в это же время 

священник Герасим Иванов Крутиховский 35 лет, у него сын Иван (исп. ведомости). 

    Последним священником Крутихинской Богородицкой церкви перед ее закрытием был 

участник Гражланской войны Ювеналий Павлинович, осужден и расстрелян в 1929 г. В 

разных благочинных округах Пермской и Екатеринбургской епархий встречаем еще 13 

клириков из династии Крутиховских, в том числе 6 священников (В.П.Жданов). 

  Среди Крутиховских были не только священнослужители, но и ученые, крестьяне, 

мещане, солдаты. Сын священника с. Макаровского Валерий Константинович ученый-

полевод, награжден орденом Ленина и двумя орденами Трудового Красного Знамени. 

Участником Первой мировой войны был ст. унтер-офицер Кузьма Крутиховский из д. 

Осокина Шадринского уезда, ранен 10 июля 1915 г. (именные списки). На фронтах 

Великой Отечественной погибли его сын Степан Кузьмич Крутиковских 1906 г.р. из д. 

Максимова и внук Анатолий Степанович Крутиковских 1924 г.р. из д. Подкорытова. 

   КСЕНОФОНТОВ  Фамилия предположительно образована от имени древнегреческого 

историка и философа Ксенофонта. Монастырской переписью 1711 г. среди вкладчиков и 

работников отмечен Афанасий Лазарев Ксенофонтов 61 год, уроженец Чердынского 

уезда, Вырвенского погоста, в монастырь принят в 1702 г. 

    В 1680 г. Ивашка Михайлов Ксенофонтовых с братом из Крутихинской слободы делали 

вклад в Далматовский монастырь. Переписью 1710 г. в слободе отмечены крестьяне Иван 

Михайлович Ксенофонтов 57 лет с сыновьями Матвеем, Иваном и его брат Дементий 

Михайлович 50 лет с сыновьями Петром, Игнатием. Вклады в  1698 и 1701 годах делал 

новоприезжий в слободу Афанасий Лазарев  Ксенофонтов. 

    В августе 1719 г. Дементий Михайлов Ксенофонтов был в числе выборных людей по 

проведению первой ревизии (переписи) в Крутихинской слободе. В 1726 г. Петр 

Дементьев  перешел в д. Новоторжанную. В 1774 г. Андрей Ксенофонтов за нахождение в 

отряде Е.Пугачева (взят неволею для возки сена и овса) наказан плетьми (В.П.Жданов). С 

основанием д. Брюховской там поселился Иван Иванов Ксенофонтов. В 1800 г. в с. 

Крутихинском проживал Козма Андреев Ксенофонтов 50 лет, а в д. Брюховой Егор и Иван 

Игнатьевы Ксенофонтовы (исп. ведомость). 

   КУДРИН  От прозвища Кудря – шалун, проказник, кучерявый: чердынец Григорий 

Тимофеев сын Кудря-1640.  
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   Предками Кудриных из Тамакульской слободы, возможно, были крестьяне-

старообрядцы Кудрины – основатели около 1822г. деревни Боровлянки Четкаринского 

прихода (А.Г.Мосин). 

    В Шадринской слободе крестьяне Кудрины отмечаются переписью Л.Поскочина с 1681 

года: Ивашко Еремеев Кудря, уроженец Соли Камского уезда Косвинского погоста, у него 

сын Стенка 2 лет. В 1710 г. в Шадринской слободе проживал крестьянин Степан Васильев 

Кудрин 25 лет, а в деревне Верхнеярской - бобыль Иван Васильев Кудрин 30 лет. 

     Кудрины проживали в  деревне Охлупнева Маслянской слободы. Переписью 1710 г. 

отмечен двор уроженца Кунгурского уезда д. Сухой Лог крестьянина Петра Иванова 

Кудрина 55 лет, у него сыновья Яков, Василий, Степан, Алексей (Л.Поскочин). 

     В конце 40-х годов 20 века из д. Ичкино Шадринского района в Кривскую МТС приехал 

и поселился в д. М.Атяж комбайнер Григорий Васильевич Кудрин, секретарем парткома и 

учителем в Кривскую школу прибыл Василий Карпович Кудрин (И.М.Гаев).  

   КУЗНЕЦОВ  Популярная русская «профессиональная» фамилия, пришедшая из глубокой 

древности. Десять крестьян-кузнецов и Кузнецовых из разных слобод делали вклады в 

Далматовский монастырь. Переписью Л.Поскочина 1681 г. в Шадринской сл. отмечен 

беломестный казак Ганка Григорьев (Кузнецов). Сказал: «родился де он на Москве. И с 

Москвы сослан в ссылку в Сибирь в Тоболеск в пешие казаки. И ис Тобольска в 

Шадринскую слободу прислан в пашню.  У него дети: Ивашко 7 лет, Гришка 6 лет, 

Галахтионко 4 лет». В 1710 г. в д. Беркутской Ольховской слободы отмечен отставной 

драгун Филипп Григорьев Кузнецов 55 лет, сын его Иван служит в драгунах. 

   Крестьяне Кузнецовы в 1719 г. отмечены в д. Кривская Шадринской слободы. В 1736 г. в 

Челябинскую крепость записан Иван Григорьев Кузнецов 55 лет с отцом Григорием 80 лет, 

братом Степаном 40 лет и детьми. При расспросе сказали, что родом они г. Устюга 

Великого, оттоль сошли от хлебной скудости в Шадринский дистрикт в село Кривское и 

жили в нем 40 лет. Исповедной ведомостью 1798 г. в д. Спицына отмечен Герасим 

Григорьев Кузнецов 49 лет с сыновьями Григорием и Саватием. 

   Из Крутихинской слободы Ивашка Иванов Кузнецов в 1701 г. делал вклад в 

Далматовский монастырь. Именными списками 1710 г. в слободе учтены крестьяне 

Данила Мартемьянович Кузнецов 60 лет с сыновьями Варфоломеем, Сысоем, Григорием 

и Степан Ильин Кузнецов 38 лет с сыновьями Петром, Михаилом, приемышем Иваном. В 

1719 г. Степан Ильин 40 лет с сыновьями и Иваном Яговитиным отмечен в д. Таушкановой 

(с. Новопетропавловское) уже с прозвищем Таушкан. По сведениям челябинских 

краеведов, в 1729 г. крестьянин д. Таушканова Степан Кузнецов обратился к московским 

властям разрешить ему построить крепость и слободу близ озера Чебаркуль. В просьбе 

было отказано, но крепость поставили там, где указал Кузнецов (В.П.Жданов).  

   В Катайский острог в 1682 г. пришли уроженцы Демьяновской волости Тотемского уезда 

Константин Алексеевич Кузнецов Летяга с сыном Иваном. В 1719 г. в Крестовской слободе 

отмечен Тимофей Семенович Кузнецов с сыном Евтихеем. Их потомки проживали в 

приходах Крестовской и Тамакульской слобод (А.Г.Мосин). 

   В д. Нижнеярской в 1719 г. проживали Иван Петров Кузнецов 60 лет с сыновьями 

Федором и Иваном, уроженцы Вологодского уезда Утеченской волости Даниловой 

деревни Спаса Каменского монастыря;  Никита Иванов Кузнецов 41 год (дети Андрей, 
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Василий), у него брат сродный Денис Семенов 32 лет, у Дениса тесть Прокопий Моисеев 

Кузнецов 51 год, сын Павел, уроженцы Устюжского уезда Комаринской волости.  

Переписью 1763 г. отмечено, что Федор Иванович постригся в монахи, брат Иван-

гребенщик. У Андрея Никитина и брата Василия большие семьи, так же и у Павла 

Прокопьевича.  Крестьяне Кузнецовы из д. Нижнеярской были первыми жителями д. 

Морозовой в верховьях р. Крутишки; в 1800 г. в деревне той проживала семья Ивана 

Федоровича Кузнецова 69 лет.  

   В районную Книгу Памяти погибших на фронтах Великой Отечественной войны внесены  

107 имен Кузнецовых. 

   КУЗЬМИНЫХ (КОЗЬМИН)   В основе фамилии церковное имя Кузьма (гр. мир, порядок). 

Предками крестьян Кузьминых были дети затеченского жернодела Савелия Козьмина – 

Пимен Савельев (у него сыновья Спиридон, Сидор) и Нестер Савельев (дети Поликарп, 

Сава), отмеченные переписью 1719 г. В 1763 г. дети и внуки умершего Пимена Савина 

Кузьминых проживали в д. Затеченской, а Абрам Нестеров Кузьминых с детьми – в с. 

Першино (М.П.Бирюков). Подробнее см. ЖЕРНАКОВ.  

   КУЛАКОВ   Кулак – бойкий, ловкий человек; купец, перекупщик, прасол; старинное  

прозвище жителей города Великого Устюга. Чердынский крестьянин Кулак Скорняк 

(1579); 1710 г. в Соликамском уезде, починок Запотымье, отмечен работник Тихон 

Моисеев Кулаков. В деревне Мыльникова Шадринской слободы в 1710 г. проживал 

бобыль Савин Тимофеев Кулаков с сыном Евдокимом; в Крутихинской слободе в 1719 г. - 

Ефим Данилов и Нефед  Данилов Кулаковы.  

    В 1710 г. в Красномысской слободе отмечен пашенный крестьянин Василий Епифанов 

Кулаковых с сыном Афанасий, а в 1744 г. в с. Белоярском - Аврам Патракеев Кулаков с 

сыновьями Василий, Петр, Иван, уроженцы д. Ермаковой. К 1800 году Кулаковы 

переселяются в деревню Павелева прихода Белоярской слободы: Иван Абрамов 69 лет, 

Алексей Абрамов 62 лет и дети умершего Василия Абрамовича - Иван, Максим, Гаврила и 

Кузьма Кулаковы; в д. Ольховка проживал Федор Дмитриевич Кулаков 59 лет. 

   КУНГУРЦЕВ Выходец с Кунгура. В 1710 г. в д. Подкорытова Шадринской слободы на 

подворье у бобыля Василия Токарева живет «Ухтуских железных заводов житель» 

Гаврило Омельянов Кунгурец 20 лет. С 1800 г. Кунгурцевы отмечаются в д. Коротковой 

Замараевского села: Иван Павлов Кунгурцев с сыновьями Яковым и Сидором (ревизские 

сказки). 

    В Крутихинской сл. ревизией 1719 г. учтен крестьянин Федор Савельевич Кунгурцов 50 

лет с сыновьями Иваном, Матвеем, Иваном же, Петром (в 1710 г. записан как Рогозин, 

после 1763 г.- Кунгурцев). В 1774 г. за нахождение в шайке Е. Пугачева повешен Матвей 

Федорович Кунгурцев. В 1800 г. в селе Кунгурцевых 6 семей. В 1832 г. известен 

Новоторжский священник Петр Кунгурцев. В 1860 г. на сельском сходе выборными 

избирались Никита Матвеев и Семен Никитин Кунгурцевы. В 1867 г.  Кунгурцевых в 

Крутихинском селе 19 дворов, в 1904 г. - 25 (В.П.Жданов). 

   КУТКИН   От прозвища Кутка – щенок, курица; отчаянный пьяница, буян. В Верхотурском 

уезде фамилия фиксируется с первой четверти 17 в.: крестьянин Иван Куткин на р. Мугае – 

1624 г. Переписью 1710 г. в Тагильской слободе отмечен Илья Ефимов Куткин 30 лет.  
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  В Тамакульской слободе в 1744 г. отмечен Степан Федоров Куткин с сыновьями Родион, 

Иван. В 1858 г. в слободе проживал Иван Федоров Куткин 50 лет; в 1870 г. у крестьянина 

Тараса Петровича Куткина родился сын Григорий (исп. ведомости).  

   КУРОЧКИН От некалендарного имени Курочка: крестьянин Ницынской сл. 

Верхотурскогоуезда Куземка Ярофеев Курочкин-1632 г. В 1710 г. в Соликамском уезде на 

верхусольской варнице живет Прокофий Захаров Курочкин, а из Яренского уезда Назар 

Федоров Курочкин «сшел в Сибирские городы». 

    Переписью Л.Поскочина 1683 г. среди монастырских крестьян отмечен Алексей 

Федоров Курицын.  С 1710 г. Алексей Федоров Курочкин с сыном Василием (у того дети 

Семен, Семен же, Филипп) - одни из первых жителей деревни Притыки при реке Исети 

(Красноисетск). В 1800 г. в деревне проживали Леонтий Филиппов с сыном Андреем, 

Дмитрий Филиппов с сыном Козьмой, Федор Семенов Курочкин с сыновьями Прокопий и 

Георгий (исп. ведомость).  

   КУФТИН (КУХТИН)   От прозвища Кухта - сверток льна; медлительный или мерзнущий 

человек.   Чердынец Васка Кухтиных-1682. В Соликамске на посаде в 1710 г. жил Иван 

Парамонов Куфтиных 50 лет. 

    Житель Крутихинской слободы вологжанин Григорий Фомин Кухтин в 1701 г. сделал 

вклад по родителям в Далматовский монастырь. В слободе в 1710 г.  упоминается бобыль 

Максим Парамонович Кухтиных с сыновьями Афонасием, Никоном, Гаврилом. В 1719 г. в 

том же приходе жил Василий Наумович Куфтин 50 лет (ранее учтен по прозвищу 

Первушин). В 1867 г. в только что образованной Крутихинской волости (выделилась из 

Першинской) сборщиком податей избран Евгений Куфтин. Позднее фамилия встречается 

среди крестьян д. Любимова Уксянской волости. 

   ЛАВРОВ  В основе фамилии каноническое имя Лавр. Переписью Л. Поскочина 1683 г. 

среди пашенных монастырских крестьян отмечен Афанасий Тимофеев Лавровых.  В 1719 

г. он проживал своим двором в с. Николаевском, у него дети Иван 27 лет (сын Стефан), 

Иван же 14 лет. В том же селе во дворе монастырских служек у Афанасия Ржанникова 

отмечен бобыль Иван Тимофеев Лавров 57 лет, у него сын Мирон 13 лет. В 1763 г. Мирон 

Иванов Лавров – крестьянин д. Широкова, его сын Василий – сотник. При назначении 

Василия Лаврова старостой села Широкова среди крестьян возник спор, позднее 

переросший в бунт. 

    Лавровы – одни из первых купеческих династий города Далматова. В 1774 г. Яким 

Лавров занимался перепродажей серебра, золота, различных красок, а Василий Иванов 

Лавров торговал писчей бумагой.  Ревизией 1834 г. среди мещан г. Далматова отмечены 

Илья Васильев, Иван Савин и Андриан Савин Лавровы.  В 1845 году купец 3-й гильдии 

Андриан Савельев Лавров объявил своих капиталов на 2400 рублей. В 1850 г. у купца 

Андриана Савина Лаврова 60 лет сын Николай, у которого дети Иван и Петр. В 1863 году  

купец Николай Андрианович Лавров – городской староста. 

   ЛАГУНОВ  От прозвища Лагун - боченок для кваса и пива; прозвище низкорослого, 

полного человека. Ист. примеры: Гришка Лагун, целовальник в Яренске-1601; чердынец 

Ивашка Лагунов-1682. В Невьянской сл. Верхотурского уезда в 1680 г. проживали 

Григорий Никифорович Лагунов, уроженец Нижнетотемской волости Важеского уезда, с 

сыновьями Петром и Семеном (А.Г.Мосин). 
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     В д. Нижнеярской в 1719 г. во дворе Леонтия Волосникова отмечен бобыль Алексей 

Афанасьев 40 лет, у него сын Лука 12 лет. При расспросе в 1743 году Лука Алексеев он же 

Лагунов сказал, что родиной он Далматова монастыря, а родину отца не знает. В деревне 

Нижнеярской проживают постоянно.  

   Родоначальником фамилии Лагуновых в Уксянской волости был бобыль Крутихинской 

слободы Козьма Павлов Лагунов 30 лет, у него сын Кирило 4 лет. В 1800 г. в селе 

Петропавловском проживала вдова Анна Федотова Лагунова 56 лет с сыном Федором лет. 

   ЛАДЫЖНИКОВ   От прозвища Лодыжник, которым в Прикамье называли лодыря. 

Переписью Л.Поскочина Шадринской сл. 1681 г. отмечен крестьянин Сенка Иванов 

Лодышкин, уроженец Важского уезда Кокшенской чети Колоцкого стану, у него дети 

Ортюшка, Тимошка, Васка. Возможно, он предок псаломщика Песковской церкви 

Шадринского уезда (с. Пески Катайского района) Павла Петровича Ладыжникова. Из 

многочисленных детей Павла Петровича известны двое: Иван Павлович, революционер и 

книгоиздатель, друг и помощник Максима Горького; Петр Павлович, священник 

Ключевской Космодемьяновской церкви.  

    ЛАПИН  От прозвища Лапа -  человек с большими сильными руками; уменьшительная 

форма от имени Евлампий.  Андрей Лапин в 1661 г. житель Катайского острога. В 1695 г. 

подьячий приказной палаты Иван Лапин участвовал в переписи Катайского, 

Колчеданского острогов, Белоярской сл. на р. Тече. Трапезник Рождественской церкви 

Ольховской слободы в 1710 г. Дмитрий Леонтьев Лапин с сыновьями Ананьем и Сидором. 

Мещанин г. Далматова Константин Георгиев Лапин 23 лет (МК 10.02.1891 г.). 

   Основателями фамилии Лапиных в селе Ключевском были дьячок местной церкви 

Василий Яковлев Лапин (1856 г.), сын Алексей Васильевич псаломщик (дочь Александра 

Алексеевна в 1901 г. работала учителем Ключевского народного училища) и его братья: 

запасной унтер-офицер Павел Васильевич  с сыном Михаилом и крестьянин Константин 

Васильевич с сыном Алексеем. Имели в селе кузницу, были умелыми мастерами. 

   ЛАПТЕВ  От прозвища Лапоть – короткая плетеная обувь из лыка. Ист. примеры: 

чердынец Ивашко Лапоть-1579 г.; житель Соли Камской Иван Гаврилов Лаптев-1659. 

Предком Лаптевых в деревнях Катайского острога был Селиван Григорьев Лаптев, 

уроженец Казанского уезда, в острог пришел в 1692 г. Его сын Терентий Селиванович в 

1719 г. жил в д. Б. Трестовка с сыном Михаилом (А.Г.Мосин). 

   ЛАТЫШЕВ  От прозвища Латыш – картавый; в уральских говорах – бестолковый человек.  

Чердынец Сенька Иванов сын Латышев-1623 г. Крестьянин Пыскорского монастыря 

Соликамского уезда Киприян Иванов Латышев (перепиь 1710). Фамилия встречается в 

деревнях Катайского острога, а позднее – и в Тамакульской волости.  

     В монастырской деревне Притеченской (Красноисетск) в 1719 г. во дворе крестьянина 

Алексея Курочкина отмечен бобыль Никита Антонов Латышов 40 лет. Родом он города 

Хлынова Успенского монастыря крестьянин, оттоль сошел волей своей в Далматов 

монастырь в 1704 г. В 1763 г. у умершего Никиты Латышева сыновья Сава (у того сын  

Петр), Тимофей, Калина. 

    В Книгу Памяти внесены 5 имен Латышевых.  

   ЛАШОВ  От некалендарного имени Лаш, Лашко – невысокий юркий человек: чердынец 

Левка Лашков-1683; кр. д. Сажина Никита Лашов-1791 (Полякова). 
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   В монастырской д. Смирнова при р. Ольховке, в которой еще только два двора, в 1719 г. 

у крестьянина Трофима Крюкова отмечен бобыль Михайло Сидоров Лашовых 80 лет, у 

него сын Юда 30 лет. В 1763 г. у умершего Юды Лашова дети: Иван 30 лет (сыновья Аврам, 

Кирило, Сергей), Матвей-рекрут.  

   ЛЕБЕДЕВ  От названия птицы. На Среднем Урале фамилия известна с 17 в.: Андрей 

Карпов Лебедев, родом с р. Мезени, проживал в д. Притыкиной Белослудской сл.  

Фамилия распространена среди крестьян Камышловского уезда (А.Г.Мосин). Во время 

Пугачевского бунта 1774 г. священником приходской церкви с. Николаевского был Петр 

Лебедев, примкнувший к мятежникам. 

    В Белоярской слободе Шадринского уезда в 1800 г. проживали братья Никита Кирилов 

50 лет и Артемий Кирилов 44 лет Лебедевы – основатели фамилии (исповедные росписи). 

  ЛЕБЕДКИН  От неполного имени Лебедко: житель Пыскорского монастыря Прокопей 

Афанасьев Лебетков-1647: в Бичуринском десятке Невьянской сл. В 1710 г.отмечено семь 

дворов крестьян Лебедкиных. 

   С 1710 г. в д. Панафидиной (с. Вознесенское) Ольховской слободы отмечается оброчный 

крестьянин Василий Алексеев Лебедкин, дети Дорофей (сыновья Никифор и Калина), 

Ларион (сын Фалалей). В 1800 г. в селе Вознесенском проживали Константин Фалалеев 

Лебедкин 73 лет с сыновьями Мартын, Парфен, Исидор; его братья Стефан и Ефим 

Фалалеевы (исп. роспись). 

   ЛЕГОТИН   От прозвища Легота – худой, малорослый человек: кр. сельца Никольское на 

р. Муловке Максимка Степанов Леготкин-1623. В 1710 г. в Соликамском уезде д. Васева 

проживал Иван Михайлов Леготкин-45 лет. 

    Переписью Л. Поскочина 1683 г. среди пашенных монастырских крестьян отмечен Исак 

Юрьев Леготкин. Отец его Юрье Иванов Леготкин, пришлый человек, приложил в 

монастырь «жеребца коура пяти трав, грива на леву сторону, правое ухо сверху 

подрезано». В 1719 г. Исак Юрьев проживал в д. Нижнеярской, ему 52 года, брату Фирсу 

44 (у него сын Иван). У Исака живет покормленник Афанасий Степанов 15 лет. В 1727 г. 

Афанасий Степанов Леготин проживает в д. Пещанской (с. Пески). 

   ЛЕНКОВ  От мансийского имени Ленко – рыба семейства карповых: чердынец Пупуш 

Ленков-1682; вогул Самка Ленков-1682. 

   В монастырском дворе в 1711 г. отмечен работник Иван Матвеев Ленков 30 лет, 

уроженец Важеского уезда Меркушинского монастыря. В 1719 г. во дворе монастырском 

у Артемия Боровинских проживал брат его монастырский санник Осип Матвеев Ленков 45 

лет.  В 1763г. монастырским санником и тележником был его сын Петр Осипов Ленков.  

   ЛЕПИХИН  От пермского прозвища Лепиха – медленный человек; уменьшительная 

форма имени Боголеп: чердынский крестьянин Савка Лепехин (1579). Яков Борисов 

Лепихин – атаман верхотурских беломестных казаков, основатель Красноярской слободы, 

ярый проповедник раскола. Отец его в 1682 г. принял постриг в Далматовом монастыре и 

получил имя Боголеп (священники БОГОЛЕПОВЫ служили в Белоярской церкви-1774 г., в 

Тамакульской и Мартыновской  церквях-1858, 1869) Брат его  в 1680 г. писчий дьячок 

Куярской сл. родился в Чюбаровской сл. (перепись Л.Поскочина). Крестьяне Лепихины, 

поселившиеся в конце 17 в. в Пышминской слободе, были выходцами из Каргапольского 

уезда, с р. Ваги. Деревня Лепихина в Красноярской слободе (А.Г.Мосин).  
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     Предком крестьян Лепихиных в деревнях Тамакульской слободы был крестьянин д. 

Мартыновой Дмитрий Андреев Лепихин 30 лет с сыновьями Василием и Максимом 

(перепись 1710 г.). 

   В д. Першина Кривской церкви исповедной росписью 1787 г. отмечены семьи братьев 

Лепихиных: Якова Карпова и Трофима Карпова. Дети их поселились в с. Тропино и 

пишутся как Калистратовы (см. КАЛИСТРАТОВ). В д. Иванищева Шадринской слободы в 

1719 проживала семья крестьянина Лепихина (ревизия). 

   ЛЕПУНОВ   Ляпун – плохой живописец;  гончар; обманщик, пустомеля, болтун. Среди 

вкладчиков Далматовского монастыря был житель Арамашевской слободы Григорий 

Григорьевич Ляпунов 1687, кунгурец Сергей Федорович Ляпун 1695 (А.Г.Мосин). В 1710 г. 

в Соликамске на посаде жил Агафон Спиридонов Ляпунов 50 лет.  

   В с. Николаевском во дворе Гордея Смагина в 1719 г. отмечен Аника Сидоров Ляпунов 

60 лет, у него сын Семен 25.  В 1743 г. крестьянин Семен Ананьев Ляпунов сказал, что 

родом он Верхотурского уезда Невьянской слободы деревни Голубчиковой, пашню свою 

и отца отдал зятю, а сам ушел в монастырь. В 1878 г. умер крестьянин с. Далматова 

Матвей Иванович Ляпунов 77 лет (МК). 

    ЛЕСНЫХ, ЛЕСНИКОВ  Лесной житель, леший или из рода Лесных: чердынец Гришка 

Лесников-1682. Предком крестьян Лесных в селениях Крутихинской сл. был Павел Юдин 

Коробицын - внук крестьянина Лариона Титова Коробицына (перепись 1710 г.). В 1723 г. 

Павел Юдин Лесных с сыном Максимом перешли в д. Новоторжанную (Макарьевка). С 

1747 г. дети Лариона Титова проживают в д. Татарка (Новопетропавловское) и  пишутся 

Степных. В 1800 г. там проживал Михайло Афанасьев Лесняков с братьями Иосифом (у 

того Андрей) и Андреем. Списки 1843 г. документируют Лесных в с. Новоторжском на 

четырех дворах (В.П.Жданов). 

    ЛЕУШИН От пермского прозвища Леуша – левша: чердынец Гришка Леушев-1683.   

Переписью 1710 г. (по московскому списку) в д. Нижнеярской во дворе Емельяна Вагина в 

наймах живет гулящий человек Тарас Игнатьев Вятчанин 25 лет (видимо, пришел с Вятки). 

Ревизией 1719 г. он записан во дворе Леонтия Волосникова как Тарас Игнатьев Леушиных, 

у него сын Сидор полугодовой. При расспросе сказал, что он из города Хлынова (ныне 

Вятка) пришел в монастьрь в 1709 году от хлебной скудости. В 1763 г. у Сидора Тарасова 

сыновья Егор, Кондратий, у брата Данило – Иван, Федор, Яков.  

   ЛЕШУКОВ Производная форма канонического имени Алексей: выходец из Лешуконии 

на р. Мезень. Фамилия фиксируется с 17 в. Встречается в Каргополе (Архангел. обл.), 

Кишерти (Перм. обл.). Переписью 1710 года в слободе Новопышминской Верхотурского 

уезда отмечены Антон Михайлов Лешуков 50 лет, дети Андрей, Филат; Афанасий 

Михайлов Лешуков 40 лет, дети Абросим,  Артемий, Агапит, Иван, Тарас. В д. Ермаковой 

Маслянской слободы Тобольского уезда в 1710 г. проживал крестьянин Нестер Фотеев 

Лешуков 37 лет с братьями Василием  25 лет и Савелием 20 лет (солдат). 

    Родоначальником крестьян Лешуковых  в деревне Бабинова Тамакульской волости был 

Лазарь Иоаннов Лешуков, переселившийся около 1800 г. из деревни Трехозерной 

Басмановской волости (метрическая кн. Спасо-Преображенской церкви села 

Алексеевского (Падерино) 1914г.).  
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   ЛИСЬИХ  В основе фамилии мирское имя Лисий. Фамилия распространена в северном 

Заволжье, Перми, Сибири. Лисичий или Лисий мужской монастырь в Новгородской губ. 

основан в конце 14 в. 

   В Крутихинской слободе фамилия в написании Лисих фиксируется ревизией 1719: 

крестьянин Сергей Афонасьевич Лисих 60 лет с сыновьями Петром (у него сын Терентий), 

Иваном (сын Петр), Пименом. По переписи 1710 г. Сергей Афанасьевич с теми же 

сыновьями записан по прозвищу Маленких. В списках 1735 г. встречается фамилия 

Листьих. По второй ревизии(1744) и далее упоминается только Лисьих. В 1867 году 

крестьяне Лисьих в селе Крутиха жили на 14 дворах, в 1904 – на 24, грамотных только 

двое (В.П.Жданов). 

   В 1729 г. Петр Сергеев Лисьих  с сыновьями Терентий, Иван, Филип, Степан перешли в д. 

Новоторжанную. В д. Лебяжской Петропавловского села в 1800 г.  проживали Максим 

Терентьев Лисьих; братья Василий и Матвей Филипповичи Лисьих (исповедные 

ведомости). 

   ЛИХАНОВ   Лифант – производная форма канонического имени Сильван (бог лесов). 

Предком крестьян Лихановых в Камышловском уезде мог быть крестьянин Катайского 

острога Тимофей Вавилович, уроженец Туринского острога, поселившийся около 1671 г. в 

д. Черемисской. Делал вклад в Далматовский монастырь (А.Г.Мосин).  

     Родоначальником  крестьян Лихановых в Тамакульской слободе был Павел Сергеев 

Лиханов 50 лет, у него сыновья Тимофей, Михайло, Максим (перепись 1710 г.). Ревизией 

1719 г. у Павла Сергеева отмечен еще один сын Никифор, а у Тимофея – Федул. В 1858 г. в 

слободе проживал Герасим Петров Лиханов 52 лет (исп. ведомость). 

   ЛИХАЧЕВ  Прозвище или, как и Лифант – производная форма канонического имени 

Сильван.  Примеры: Матвей Алексеевич Кошка Лихачев, Новгород-1495; Осип Ларионович 

Лихачев, Вологда-1633. В Камышловской слободе крестьяне Ивашко Антонов и Федотко 

Тимофеев Лихачевы с Перми Устьянской волости (Л.Поскочин). 

   Во дворе монастырском при р. Тече (будущее с. Верхтеченское) в 1719 г. у вкладчика 

Карпа Калинина Пермякова отмечен подворник бобыль Сава Иванов Лихачев 70 лет, у 

него дети мельничный засыпка Исак и бобыль Павел. В 1727 г. семья Савы Лихачева 

живет в деревне Бугаева на р. Тече. В этой же деревне в 1743 г. отмечены Мартемьян 

Калинин Лихачев и Стефан Лихачев, оба родиной г. Кунгура, сошли в малых летах от 

разорения башкирского, приняты в монастырь в 1724 г. В 1763 г. Мартемьян Лихачев 

записан как смольник, у него сыновья Андрей, Филипп, Василий. В 1800 г. в д. Бугаева 

Верхтеченского села фамилия Лихачев отмечается среди отставных солдат и крестьян. 

Встречается  и в с. Песчано- Коледино. 

   ЛОБАНОВ  Фамилия образована от неканонического имени или прозвища Лобан; от 

глагола лобанить – забивать скот: белозерский крестьянин Лобанко Васильев (1557 г.); 

чердынский крестьянин Лобанко Приходец (1579). В 1680 г. в Невьянской слободе жил 

Артемий Павлович Лобанов родом Вологодского уезда,  а в Ялуторовской сл. – Родион 

Петров Лобанов,  уроженец Перми на Сысоле (переписи Л.Поскочина).  

    По сведениям Г.С. Плотникова, деревню Черноярскую на правом берегу Исети основал 

после 1719 г. Семен Сидоров Лобанов (в переписях он пишется как Лобов). На р. Тече есть 
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деревня Лобанова (прежнее название Ложечный бор, Аникина – по имени онователя 

Аники Черемных), в которой до 1800 г. поселились Лобовы из д. Ключевской. 

   Крестьянин Михайло Лобанов – первый церковный староста вновь построенной в 1757 г. 

Петропавловской церкви Крутихинской слободы Далматовского заказа. В 1800 в  с. 

Новопетропавловском во дворе Степана Плюшкова подворник Федор Михайлов Лобанов 

39 лет; по  ревизии 1816 г. у него сыновья Акинфий, Федор и Никита.  

   В Далматово с начала 20 в. проживал приезжий мещанин из Вологодской губернии 

Василий Васильевич Лобанов по специальности чеботарь. 

   ЛОБОВ (ЛЯБОВ)  Лбом на Руси прозывали не только большелобого, но и крупного, 

крепкого человека со светлыми волосами; от прозвища Ляб – болтун, пустомеля. Ист. 

примеры: Михалко Лоб, кр. Шенгринского погоста-1495; кр. деревни Верх-Усолка 

Гаврилка Ларионов Лябов-1623.  В 1710 г. в Соликамском уезде, Верх Усольском стане д. 

Лябово жили братья-близнецы Давыд и Василий Потаповы Лябовы и пономарь местной 

церкви Ларион Потапов Лябов. В 1675 г. монастырский крестьянин Сава Лябов делал 

вклад в Далматовский монастырь. 

    Переписью Л. Поскочина 1683 г. среди пашенных монастырских крестьян отмечены 

братья Василий Андреев и Иван Андреев Лобовы. В 1710 г. Василий Андреев с сыновьями 

Артемием (у него сын Федор, пасынок Назар Варламов), Григорием,  Сидором пишутся в 

с. Николаевском, а Иван Андреев Лобов (присягу принимал как Иван Зырян) с сыновьями 

Тит, Василий, Филипп – в деревне Ключевской. С 1719 г. в д. Ключевской поселяются 

Артемий Васильев Лобов с сыновьями Федор и Назар, Григорий Васильев с братом 

Сидором (у того Семен, Илья, Иван, Степан, племянник Федор).  

    Крестьянин с. Николаевского Семен Сидоров Лобов (у Г.С.Плотникова – Лобанов) с 

сыном Василием и внуком Василием же около 1727 года с крестьянами Федор Хворов и 

Андрей Подоспелов основали деревню Черноярскую на р. Исети. Племянники 

ключевского Сидора Васильева – Федор Егоров и Евтифей Петров Лобовы с 1800 г. 

отмечаются в деревне Лобанова на р. Тече. 

    В д. Широкова в 1710 г. проживал Козьма Микулин Лябов 70 лет у него сыновья Данило, 

Михайло, Иван. Отец его Микула (Мокеев сын) – выходец из д. Верх-Усолки Соли Камской 

пришел в монастырь около 1648 г.  С 1719 г. Данило Козмин и его братья пишутся как 

Никулины. По сведениям М.П.Бирюкова в д. Першина с 1725 г. проживал Осип Лобов. 

Возможно, это сын крестьянина с. Николаевского Емельяна Терентьева Лябова (в 1710г. 

писался как Микулиных), взятого в солдаты (1719). 

    В Книгу Памяти внесены 25 имен Лобовых.      

   ЛОГИНОВ  Логин  - общеупотребительная форма канонического имени Лонгин (лат.- 

длинный, высокий). Переписью Л. Поскочина среди вновь прибранных крестьян 

Шадринской слободы отмечен Андрюшка Иванов Логинов, родом Устюжского уезда 

Шольские  волости деревни Логинова, в слободе живет с 172 (1662) года. В 1710 г. в д. 

Беркутской Ольховской слободы отмечен Семен Логинов Федотов с сыном Терентием, а с 

17119 г. – Терентий Семенов Логинов с сыном Яковым. В 1822 г. фамилия встречается 

среди крестьян Тамакульской слободы, в частности в ямской деревне Ошуркове 

(А.Г.Мосин). Исповедной росписью Тамакульской церкви 1863 г. отмечен отставной унтер-

офицер Козьма Данилов Логинов 41 год. 
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   ЛОМТЕВ Ломоть – кусок хлеба. Возможно, так говорили о нищем или о приемыше. 

Ломоть Ермолай Нестеров, крестьянин Новгорода-1692 г. С 1695 г. в д. Катайка (с. 

Троицкое) жили крестьяне Ломаевы из Сарапульского уезда. Возможно, кто-то из них со 

временем взял фамилию Ломтев, которая получила распространение в д. Мясникова 

Крестовской волости. 

   ЛОПАТИН  От канонического имени или прозвища Лопата. Ист. Пример: Лопата 

Прокофьев сын Хитрого, вологодский писец-1551. В 1695 г. в д. Катайка жили крестьяне 

Тимофей Алексеев и Дмитрий Степанов Лопатины из Соликамского уезда. Житель 

Камышловской слободы Гаврила Иванов Лопатин в 1703 г. сделал вклад в Далматовский 

монастырь (А.Г.Мосин). 

     Фамилия фиксируется в Крутихинской слободе с 1710 года: крестьянин Ефрем Иванов 

Лопатиных 49 лет, дети Прокопий, Андрей, Антон. С 1719 года Лопатины проживают в д. 

Новодергановой той же слободы, к уже упомянутым детям  появился еще один сын – 

Федор. В 1800 г. в с. Новоторжском (Макарьевка) отмечен Михайло Андреев Лопатин 76 

лет с сыновьями Василием и Иваном (исп. роспись). 

    В 1739 г. в Миасскую крепость записан Лопатин Андрей Логинов. При расспросе сказал, 

что родом он Вятской провинции Чаренского округа д. Калгановой, 10 лет жил в д. 

Смирновой Далматова монастыря. 

   ЛОПАТКИН От неполного имени Лопатка: кр. села Златоустовское Максимко Лопаткин-

1690 г. Крестьяне Лопаткины в монастырскую деревню Ключевскую, возможно, пришли 

из Чердыни. Переписью Чердынского уезда 1710 г. в д. Горшанина отмечено место 

Леонтия Прокопьева Лопаткина. Предками ключевских  крестьян Лопаткиных  были 

подворник Пахом Ларионов Лопаткин 44 лет с сыном Тихоном, отмеченный переписью 

1727 г. во дворе Агапия Шипицына. В 1763 г. у Ефрема Тихонова сын Никита, у Ивана сын 

Федор. 

  ЛОСКУТНИКОВ   Кто торгует лоскутьями, собирает их, одевается ими; оборванец, 

заплатник: Иванко лоскутников-1584 (Даль). 

  Беломестный казак Иван Лоскутников был одним из основателей Тамакульской слободы 

в 1686 г. (Шишонко). В 1703 г. в слободе « з двора Ивана Яковлева Лоскутникова с сыном 

полосмины ржи взято» (Верхотурская книга запросному хлебу). Возможно, он в переписи 

1710 г. назван садчиком Иваном Яковлевым (смотри САДЧИКОВ). 

В 1719 г. в Калиновской слободе пищики братья Алексей Семенович и Сава Семенович 

Лоскутниковы, возможно, принадлежали к роду Ивана Лоскутникова (А.Г.Мосин). 

  ЛУКАНИН От имени Лука. С 1744 г. в д. Ольховка Красномыской слободы проживают 

уроженцы самой слободы Иван Михайлов Лукин большой (сын Вахромей), Иван 

Михайлов Луканин меньшой (дети Федор, Дмитрий, Егор) и Лентий Михайлов Луканин 

(Семен, Иван). 

  ЛУКИН (ЛУКИНЫХ)  В основе фамилии то же каноническое имя Лука (лат. свет). В 1680 г. 

в Тагильской сл. жил ямщик Лукиных. Предками крестьян Лукиных в д. Беркутской 

Ольховской слободы был оброчный крестьянин Григорий Харитонов Лукиных 60 лет, у 

него сыновья Борис 25, Анрей 19 лет, записан в солдаты (перепись 1710 г.). В 1800 г. там 

проживал Меркурий Осипов Лукин 66 лет с сыновьями Егор, Илья, Степан (исп. роспись). 
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   Крестьяне Лукиных переписью 1710 г. отмечены в д. Дергановой Крутихинской слободы, 

в 1800 г. в с. Новоторжском (Макарьевка) проживал Иван Алексеев Лукиянов 40 лет. В 

монастырском селе  Николаевском в 1710 г. (московский список) проживал бобыль Фрол 

Васильев Лукиных. 

   ЛУШНИКОВ  Лушник – тот, кто выращивал и продавал лук; стрелок из лука или 

оружейник. Крестьянин Суздальского уезда Петрушка Лушник-1673 год. В 1710 г. на 

соликамских соляных варницах работал Семен Федоров Лушников 30 лет. 

  В 1744 г. в Тамакульской сл. отмечен отставной капрал Козма Иванов Лушников. В 1754 г. 

монахи купили в Тамакульской слободе у отставного солдата Ивана Лушникова сукна 

белого 19 аршин (А.А.Пашков). В селе Уксянском Крутихинской сл. в 1719 г. во дворе 

Овдокима Углова проживал бобыль Петр Васильев Лушников 40 лет с сыновьями 

Алексеем и Козьмой.  В метрической книге Николаевской церкви г. Далматова за 1894 год 

отмечен крестьянин Лушников Николай Анисимович 25 лет из Владимирской губернии, 

Вязниковского уезда, Мугреевской волости, возможно, предок далматовских 

Лушниковых. 

   ЛЮБИМОВ  Любим – распространенное в Др. Руси неканоническое имя. Любим Евсеев, 

приказчик Шадринской слободы, в 1684 г. осматривал место для постройки Крутихинской 

слободы. Во время переписи Л.Поскочина в 1681 г. Шадринской слободы крестьянин 

Ивашка Перфильев сказал, что родился он в Невьянской слободе во дворе Любимки 

Неверова. В 1710 г. в монастырской деревне Суварышская (Широково) отмечен бобыль 

Иван Киприянов Любимов 47 лет. 

     В Крутихинской слободе в 1710 г. проживал бобыль Михайло Васильев Любимов 17 лет 

с матерью вдовой Евлампией Семеновной 70 лет. Позднее в слободе не отмечается. 

Возможно, был основателем деревни Любимова Уксянской волости, разграбленной 

башкирами в 1736 г. По данным челябинского краеведа Андрея Любимова, крестьянин 

Шадринского дистрикта Савва Любимов 1725 г.р. был в числе первопоселенцев 

Чебаркульской крепости. 

   МАКАРОВ  От канонического имени Макарий (греч. блаженный).  В  д. Ольховке  

Красномысской, а затем Белоярской слободы с 1719 г. отмечаются Кондратий Яковлев 

Макаровых (сын Михайло) с братом Ярофеем. В 1800 г. в Белоярской слободе проживал 

Василий Гаврилов Макаров 60 лет с сыном Козьмой (исп. ведомость). Позднее фамилия 

встречается в д. Бараба той же слободы.  

   МАКЛАКОВ (МОКЛОКОВ)   От прозвища Маклак – перекупщик, посредник на торге; 

моклак – вид дикой утки: житель д. Над Нагайскою курьею на р. Чусовой Макарка 

Сидоров Мокляков-1623. Деревни Маклаково есть в Вологодской, Московской 

Новгородской, Ивановской, Смоленской, Ярославской областях. В д. Сухрина Шадринской 

слободы крестьянин Нефед Козмин Моклоков с сыном Иваном (у того Петр, Федот) 

отмечается с 1710 г.  

    В д. Атяжской Далматовской округи (М.Атяж) Кривской церкви с 1787 года проживали: 

отставной драгун Андрей Федотов Моклаков 57 лет, его братья Яков Федотов и Венедикт 

Федотов. В 1816 г.  в д. Атяжской Кривской волости проживали Иван Яковлев Моклаков 32 

лет с сыновьями Денисом, Трофимом и Федором; Митрофан Миронов Моклаков 54 лет с 

сыновьями Лаврентием, Климом, Евдокимом (исп. ведомость). 
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   МАКСИМОВСКИХ   Производная от фамилии Максимов во втором и третьем поколении: 

в д. Подкорытовой Замараевского села в 1719 г. у Федора Титова племянник Федор 

Максимов 10 лет, в 1800 г. писался   как Фадей Максимов Максимовских 80 лет. 

     В д. Загайнова Крутихинской слободы в 1710 г. отмечены семья Павла Степанова 

Максимовых и дети умершего Максима Королева. Переписной книгой Крутихинского 

дистрикта 1735 г. в деревне Загайнова отмечены старопоселенные крестьяне Степан 

Максимов Максимовских с сыном Михаилом и Михаил Семенов Максимовских. В 1800 г. 

в деревне проживала вдова Федосья Петровна Максимовских 69 лет с сыновьями 

Михаилом, Иваном, Лукой и Осипом. 

    В селе Уксянском этой же слободы в 1719 г. жил подворник Иван Данилов 

Максимовских 40 лет, у него дети Тарас и Максим. В 1800 г. в селе Уксянском  проживал 

Аника Михайлов Максимовских, в деревне Любимова -   Евстафий Михайлов 

Максимовских 45 лет (исповедные ведомости). 

   МАЛЕНЬКИХ  От прозвища Маленький – небольшой, малолетний.  В 1683 г. 

«монастырской пашенной крестьянин Мишка Маленкой» сделал вклад в Далматовский 

монастырь. Переписью 1719 г. в д. Ключевской отмечен крестьянин Иван Михалев 

Маленьких 50 лет, у него дети Федор, Феоктист, Иван. Далее постоянно в этом селе.  

    В том же году в Крутихинской слободе отмечен Спиридон Степанов Маленких 30 лет с 

сыном Евдокимом, в 1721 г. перешел в д. Таушканову. В 1800 г. в д. Пещаной Уксянской 

сл. проживала семья Калистрата Козмина Маленких 60 лет (исп. ведомость). В 1816 г. в д. 

Таушканова Петропавловского села проживали Аникий Окулов Маленьких 59 лет и Иван 

Семенов Маленьких 40 лет (ревизская сказка). В 1843 г. в д. Любимова проживал 

георгиевский кавалер отставной солдат Алексей Андреевич Маленьких. 

   МАЛИНИН Неканоническое имя. Пример: Новгородский крестьянин Малина-1498 г.  

Предком крестьян Малининых из с. Любимово был крестьянин Андрей Мартемьянов 

Малинин-50 лет с сыном Трофимом, проживавший в 1710 г. в Крутихинской слободе, с 

1719 года – в деревне Любимова той же слободы. В 1735 г. у Трофима Андреева сыновья 

Артемий, Марк, Егор. В 1800 г. в деревне отмечен подворник Федор Савин Малинин 27 

лет с сыном Василием (исп. роспись).  

   МАЛОЗЕМОВ  Малозем – приземистый, малорослый человек; малоземельный 

крестьянин. Фамилия фиксируется в Оханском и Соликамском уездах Пермской губ.  

    В селе Уксянском Крутихинской слободы с 1719 г. отмечается крестьянин Фотий 

Григорьев Малозем 30 лет с сыном Василием и племянником Федором Григорьевым.  До 

этого проживал в самой слободе на подворье под фамилией Антипин. В 1800 г. в 

Уксянском семьи Тимофея Васильевича Малоземова 67 лет и Ивана Федорова 

Малоземова 63 лет (исп. роспись). Фамилия встречается среди крестьян д. Любимова. 

   МАЛЬГИН Основой фамилии послужило мирское имя Мальга; прозвище человека 

маленького роста. В 1710 г. в Соликамском уезде, Городищенском стане д. Мальгина, жил 

Иван Силин Мальгин 50 лет. 

    Крестьяне Мальгины в деревне Юровской Крутихинской слободы проживают с 1719 

года. В это время первой ревизией у крестьянина Нефеда Юровских отмечен подворник 

бобыль Иван Иванов Малгин 60 лет с сыновьями Гаврилом и Савелием – основатели 
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фамилии Мальгиных. В 1800 г. в д. Юровской Новоторжского села отмечена семья Якова 

Ивановича Малгина 45 лет (исп. роспись). 

   МАЛЬЦЕВ  От ласкательного прозвища Малец: чердынский крестьянин Малец Федоров 

– 1579 г. 

    Першек (Перфирий) Михайлов Мальцев (1652-1721) – монастырский крестьянин, 

выходец с Тотьмы, упоминается в писцовой книге Л.Поскочина 1683 г. и во вкладной 

книге 1680 г. как гулящий человек из Тотьмы. Согласно переписи 1719 г. он в возрасте 67 

лет жил своим двором в с. Николаевском с сыновьями Иваном большим, Николаем, 

Иваном меньшим, Семеном, Ульяном, внуками Дорофеем, Осипом, Филиппом, 

Никифором. Умер в Далматове. Иван Першек большой с братьями в 1731 г. основали 

деревню Мальцеву (Першину) на правом берегу реки Течи в 16 верстах к юго-западу от 

монастыря (М.П.Бирюков). В 1800 г. в с. Першинском Мальцевых – 17 семей.  

   Предком крестьян Мальцевых в д. Потанина Кривского села, вероятно, был Иван 

Никитин Мальцев 44 лет с сыновьями Авдеем, Матвеем, Тимофеем, отмеченный в 

исповедных ведомостях с 1787 г.  

   МАЛЫХ От некалендарного имени Мал или второй в семье с таким же именем. 

Исповедной ведомостью Кривской церкви 1787 г. в д. Потанина отмечен крестьянин 

Анисим Екимов Малых 68 лет с сыновьями Марком и Ермила. 

   Основателем фамилии Малых в д. Верх Суварыш был Оника Федоров Малой с детьми 

Петром и Никитой, пришел в монастырь в 1706 г. из Кунгурского уезда с. Рожественского, 

в 1711 году жил во дворе на устье речки Суварыш. Сыновья Оники в 1719 г. отмечены 

среди первых жителей д. Пещанской (с. Пески): Гаврила Аникин Малой 22 лет (сын Игнат), 

братья Петр  20, Никита 10 лет. В 1763 г. в деревне проживали Иван Никитин Малых 24 лет 

и племянники умершего Игнатия Гаврилова. В 1800 г.  в деревне Суварышской (Верх. 

Суварыш) Николаевской церкви отмечены Федула Петров Малых 73 лет с сыном 

Федотом, у того дети Иван, Иван же и Антон (исповедные росписи).  

    МАМОНТОВ  Основой послужило церковное имя Мамонт (гр. сосущий грудь).  Никифор 

Петров Мамонтов с сыновьями Артемием, Иваном и Василием пришли в монастырь в 

1728 г. с Тотемского уезда д. Коряповой (перепись 1743). В 1763 г. Никифор Петров и сын 

Артемий умерли, Ивану 46 лет. Василий Никифоров 54 лет – сотский с. Широкова. 

   МАНАКОВ  Основой фамилии послужило церковное имя Иммануил. Манак Григорий, 

новгородский крестьянин-1545 г. 

    В Шадринской сл. переписью Л.Поскочина отмечены Иван Яковлев, Тимошка Иванов и 

Любимко Калинин Монаковы, уроженцы Устюжского уезда Варженской волости. В 1710 г. 

в деревне Канашевской  проживал драгун Максим Степанов Манаков с сыновьями Иван, 

Алексей. В 1800 г. в селе Кривском отмечен крестьянин Никифор Герасимов Манаков; в д. 

Беркутской Иванищевского села – Иван Петров Манаков с сыновьями Герасим, Карп, 

Степан; Федор Иванов Манаков с сыновьями Софрон, Осип, Василий (исп. ведомость). 

Фамилия отмечается и Тамакульской слободе. 

   МАНУЙЛОВ   Мануил – разговорный  вариант церковного имени Иммануил (др. евр. с 

нами Бог). Жители Пышминской сл. кузнец Петр Маноилов в 1688 и Дорофей Манойлов в 

1693 г. сделали вклад в Далматовский монастырь от имени рода Манойлова. Первый из 
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них значился в переписи 1680 г. как затинщик Петрушка Манойлов кузнец, сын 

крестьянина из Чарондской округи, пришедший в Пышму в 1666 г. (А.Г.Мосин). 

    В монастырской д. Широкова в 1719 г. во дворе Алексея Горбунова отмечен пасынок 

Григорий Мануйлов  15 лет. Сам Алексей Кондратьев Горбунов, кирпичник, в 1711 г. 

пояснил, что уроженец он Чарондской округи. В 1763 г. Григорию Мануйлову 53 года, у 

него сыновья Павел, Аникий, Михайло. 

   МАРЕНИНОВ  В основе фамилии мирское имя Марена. 25 ноября по народному 

календарю Маренин день.  Переписью 1719 г. в д. Анчугова у крестьянина Леонтия 

Некрасова отмечен подворник Дмитрий Евтифеев Морянинов 30 лет, у него дети Иван, 

Иван же. В 1773 г. при монастыре был писчиком Петр Марянинов – грамотный 

верхтеченский крестьянин, насильно захвачен пугачевскими мятежниками.  

  В д. Анчуговой в 1800 г. проживали Максим Дмитриев Морянинов с сыновьями Фрол, 

Григорий, Федор; Ефим Иванов Морянинов с сыновьями Антон, Степан; в г. Далматово -  

секретарь приказа Петр Данилович Марянинов 50 лет (исп. ведомость).  

   МАРТЕМЬЯНОВ  В основе имя Мартемьян, от крестительного имени Мартын (лат. 

воинственный). В 1699 г. род Катайского острога Григория Мартемьянова сделал вклад в 

Далматовский монастырь.  

   В 1800 г. в Уксянской сл. проживали Венедикт Алексеев Мартемьянов 29 лет с 

сыновьями Степаном и Егором. В с. Петропавловском Уксянской волости в это же время 

отмечены Гаврило Степанов Мартемьянов 49 лет с сыном Петром, у того дети Максим и 

Игнат. Дядя отставной солдат Андрей Иванов 52 лет (исп. роспись). 

    В Книгу Памяти внесены 4 имени Мартемьяновых из с. Новопетропавловское. 

   МАРТЮШЕВ  В основе имя Мартюша от церковного имени Мартын. Кайгародец Иван 

Мартюшев – один из первопоселенцев Катайского острога. Сыновья его основали д. 

Мартюшеву (с. Боровское). Григорий Мартюшев в 1692 г. делал вклад в Далматовский 

монастырь.  

   С 1744 г. уроженец д. Боровой Петр Козмин Мартюшев проживает в д. Б.Трестовка с 

сыновьями Лукояном и Никифором. В 1802 г. в селе Крестовском отмечена семья Якима 

Андреева Мартюшева (исп. роспись).  

   МАСЛАКОВ (МАСЛЫКОВ)  От прозвища Маслак, Мосол – большие кости у человека или 

животного. Фамилия крестьян Маслаковых (Маслыковых) в д. Ефремовой  Вновь-

Юрмытской сл. отмечается с 1691 г. Предками были Михаил и Флор Фотеевичи 

Маслаковы (в именных списках Фочка Маслыков з братом), переведены из Киргинской 

слободы (А.Г.Мосин). Драгун Катайского острога Тимофей Семенов Мослыков делал 

вклад в Далматовский монастырь. 

   Фамилия в написании Маслыков отмечается в д. Бараба Белоярской слободы с 1800 

года: Илья Федоров Маслыков с сыновьями Петр и Иван (исповедные ведомости). В 

ревизской сказке 1816 г. Илья Федоров  пишется как Маслаков.  

  МАСЛЕННИКОВ,  МАСЛОВ  В основе фамилий мирское имя Масло. В Верхотурском уезде 

фамилия фиксируется с 1680 года: в Невьянской сл. затинщик Иван Деметьев Маслов, 

бывший кр. Меркушина монастыря в Важеском уезде, пришел на Урал в 1670 г. с сыном 

Галактионом (А.Г.Мосин). 
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   В с. Уксянском Крутихинской слободы в 1719 г. у крестьянина Сидора Жукова на 

подворье проживал племянник Максим Осипов Масленников 40 лет с сыновьями Зотеем, 

Варламом, Антоном и Яковым. 

      В д. у Кривого озера (с. Кривское) в 1710 г. отмечен пашенный крестьянин Петр 

Самойлов Масловых 40 лет, у него дети Яков, Федор. В 1881 году шуйский мещанин Егор 

Иванович Маслов владел в Уксянской волости синильным заведением. 

   МЕДВЕДЕВ  Фамилия восходит к финно-угорскому имени Медведь и является одной из 

самых распространенных на Севере и Востоке России. Медведь, холоп-1535 г.; Ивашко 

Медведь, крестьянин Вологодского уезда-1691г. В Верхотурском уезде фиксируется с 1624 

г.: в Невьянской сл. жили «казанские переведенцы» Яков, Аника, Василий и Прокопий 

Медведевы (А.Г.Мосин). 

   В д. Перфильева (Першина) Шадринской слободы в 1710 г. отмечен крестьянин Герасим 

Игнатьев Медведев 30 лет, его сын Микифор. В 1787 г. в этой же деревне проживали Иван 

Никифоров Медведев 55 лет с сыновьями Савой и Иваном. Позднее Медведевы 

отмечаются в соседнем селе Тропино. Медведевы из д. Першина в 1736 г. были записаны 

в казаки в Челябинскую крепость. 

     Крестьяне Медведевы, пришедшие из Багаряцкой и Невьянской слобод, отмечены 

переписью 1710 г.  в д. Беркутской Ольховской слободы, а ревизией 1816 г. – в д. 

Камышиной Вознесенской волости. В 1872 г. Дмитрий Трофимович и Игнатий Андреевич 

Медведевы из д. Камышинской Вознесенского прихода владели кузницами.  

   МЕДЕННИКОВ  Меденник (меденик) – медный (а в бывшей Вятской губ. - и глиняный) 

котел, горшок, сосуд для воды; мастер по изготовлению меденников (А.В.Меденников). 

   В Крутихинской слободе фамилия известна с 1710 г., ее носил крестьянин Харламп 

Афонасьевич Медеников 30 лет с сыновьями Иваном, Никитой, племянником Иваном 

Кузьмичем. В 1719 г. в приходе также был отмечен Макар Лукьянович Медеников 50 лет с 

сыновьями Емельяном, Афонасием, Петром. В мастеровые на горные заводы сданы 

Прокопий Емельянов, Григорий Алексеев и Гаврила Ефимов Меденниковы. В 1800 г. 

Меденниковы в селе жили на семи дворах, в 1867 – на 25, в 1904 – на 37 дворах. В 1811-

1813 Иван Медеников руководил строительством каменного здания приходской церкви. 

В 1872 одно из двух синильных заведений принадлежало Семену Поликарповичу 

Меденикову. В 1911 г. председателем сельскохозяйственного общества избран учитель 

земской народной школы Иван Филиппович Меденников (В.П.Жданов). 

   МЕДЯКОВ (МЕДНИКОВ) Прозвище мастера по меди. Старинная фамилия: Григорий 

Медников, холмогорский посадский-1684 г. Фамилию Медяковы носили старожилы 

Каменской слободы; в 1724 г. умер Иван Евтихеевич Медяков, сыновья Иван и Аврам 

взяты в Екатеринбург «в мастерство» (А.Г.Мосин).  

   В Крутихинской слободе фамилия фиксируется переписью 1719 г., ее носил крестьянин 

Савелий Яросимов Медников 25 лет (в 1710 значится как Савельнин). К середине 18 в. 

вместо Медникова встречаем Медякова: в 1835 г. в солдаты отдан Максим Тимофеевич 

Медяков. В 1858 г. Медяковы в селе жили на четырех дворах. На Первую мировую войну 

были призваны братья Андрей и Алексей Яковлевичи (В.П.Жданов). 

   МЕЖИН  От некрестительного имени Межа; от места, где родился – в поле на меже; 

межаков –  землемер занимался межеванием крестьянских наделов.  
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   Родоначальником крутихинских Межиных был крестьянин этой слободы Ларион 

Васильевич Межин 80 лет, у него сыновья Савва, Юда, Остафей, Тимофей (1710). В 1719 г. 

Савелий Ларионов 70 лет с сыновьями Иваном и Леонтием жил своим двором, а Тимофей 

Ларионович проживал на дворе брата Юды. В 1872 г. Никон Петрович Межин владел 

одной из трех ветряных мельниц, размалывая до 750 пудов зерна и имея 7 руб. 50 коп. 

серебром дохода. Роман Андреевич Межин имел кузницу, зарабатывая в ней от 5 до 22 

рублей в год. В 1878 г. Семен Романович обращался в уездную управу с заявлением 

выписать и оплатить ему механический протез ноги. В 1904 г. Межиных в селе больше 

всех, 39 дворов, грамотных лишь пять дворохозяев (В.П.Жданов). 

   МЕЗЕНЦЕВ  Мезенец – житель берегов реки Мезень, впадающей в Белое море. 

Переписью 1710 г. во дворе монастырских служек отмечен Василий Фадеев Мезеня 88 

лет. По сведениям А.Г.Мосина, это Василий Мезеня, уроженец Погорельской волости, что 

на р. Мезени, поселился в Колчеданском остроге, владел мельницей. В 1695 г. сделал 

богатый вклад в Далматовский монастырь и поселился в нем с женою. Фамилия 

распространена в Тамакульской слободе. 

   Исповедной ведомостью Кривской церкви в 1787 г. в д. Спицына отмечены Ларион 

Иванов Мезенцев 65 лет с сыновьями Андреем и Алексеем; Иван Аврамов Мезенцев 52 

лет, у него сыновья Ефим, Иуда, Федор. 

   МЕЛЕНТЬЕВ – разговорная форма канонического имени Мелетий (греч. заботливый). В 

Верхотурском уезде на реке Ляле проживал стрелецкий десятник Петр Мелентьев 

(вероятно, отчество, которое стало фамилией у его потомков) с сыновьями – двумя 

Григориями и племянниками – двумя Иванами, Василием и Никитой (перепись 1680 г.).  

   Предками крестьян Мелентьевых в Крестовской сл. были крестьяне д. Бол. Трестовки 

(прежнее название слободы) Степан Васильевич Мелентьев с сыном Денисом, 

отмеченные переписью 1719 г. (А.Г.Мосин). В 1802 г. в с. Крестовском проживали семьи 

братьев Михайла Денисовича, Матвея Денисовича и Ивана Денисовича Мелентьевых 

(исп. роспись).  

   МЕЛЬНИКОВ  Вероятно, человек с такой фамилией был мельником: чердынец Давыдко 

Елфимов сын Мельников-1623. В 1710 г. в Соликамском уезде в с. Городище на мельнице 

отмечен усолец Илья Андреев Мельников 40 лет. 

    Предком крестьян Мельниковых в селениях Крутихинской слободы был крестьянин 

Савелий Ярасимов Мельников (в 1710 – Медников) 25 лет, отмеченный переписью 1719 г. 

в самой слободе. С 1800 фамилия отмечается в д. Брюхова Новоторженского 

(Макарьевского) прихода: вдова Хавронья Петровна с сыном Андреем. 

    В с. Кривском в 1789 г. проживал Козьма Семенов Мельников 43 лет с сыновьями 

Евграф, Федор, Иван. С тех пор Мельниковы проживают там постоянно. 

    В Книгу Памяти внесены 16 имен Мельниковых. Алексей Лаврентьевич Мельников 

(1925-1997), родом с Винницкой области, призывался на фронт  Далматовским 

военкоматом, стал полным кавалером орденов Славы.  

   МЕНЩИКОВ, МЕНЬШИКОВ Меншик (Меньшик) – внутрисемейное имя младшего 

ребенка: чердынские крестьяне Меншичко Сосна и  Меншик Шевелев (1579 г.).  В 

Верхотурском уезде на р. Тагиле в 1624 г. жил ямщик «Меншик Яковлев сын Молодой 

Чусовитин». Предками Меньшиковых из Катайского острога и Меншиковых из Озера 
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Казанское Крестовской слободы были уроженцы г. Сарапула (сейчас Удмуртии) Лука 

Власович Меншиков с сыновьями Иваном, Борисом, Власом и Семеном-1695 г. 

(А.Г.Мосин). В 1744 г. в д. Оз. Казанское проживал Павел Борисов Меншиков с братом 

Федором. 

   Меньшиковых Сава Ипатов, пашенный крестьянин Белошейкиной (Крутихинской) 

слободы в 1702 г. делал вклад в Далматовский монастырь (Манькова). Переписью 1710 г. 

в Крутихинской слободе отмечен крестьянин Малафей Лукин Меншиков 40 лет с 

сыновьями Емельяном 14, Афонасием 4 лет.  

   МЕРЗЛЯКОВ  От прозвища Мерзляк – мерзнущий человек; обмороженный: крестьянин 

д. Балдина Федилко Федоров сын Мерзляков-1678 (Полякова). 

    Предком Мерзляковых в Далматово был монастырский служитель Василий Михайлович 

Мерзляков с Вологодского уезда, отмеченный переписями с 1710 г. У него сыновья 

Кузьма, Алексей, Андрей. Кузьма Мерзляков – активный участник крестьянского бунта 

Дубинщина 1763 г. У подъячего Алексея Мерзлякова сыновья Алексей «учен грамоте» и 

Федор, у Андрея сын Сава (ревизия 1763 г.). Алексей Алексеевич Мерзляков служил  в 

Перми правителем канцелярии при генерал-губернаторе А.А. Волкове, его сын 

надворный советник Иван Алексеевич скончался в 1844 г. на 63-м году (В.В.Голубцова. 

Пермский некрополь). 

   Федор Алексеевич Мерзляков – один из первых далматовских купцов, отец русского 

поэта и переводчика профессора Московского университета Алексея Федоровича 

Мерзлякова (1778-1830). В 1800 г. у купца Федора Мерзлякова 45 лет отмечены сыновья 

Григорий, Тимофей и Василий, дочери Парасковья и Агрипина, старший сын Алексей с 10 

лет жил в Перми у дяди. 

   МЕТЛЕВ (МЕТЕЛЕВ), МЕТЛЯКОВ   От прозвищ Метель и Метляк –  вихрь со снегом, 

насекомое. Переписью 1710 г. в Буткинской слободе отмечены несколько крестьянских 

семей: Нефед Иванов Метелев 30 лет; в д. Непеина той же слободы Ларион Иванов 

Метелев 65 лет; в деревне Яровская у Метлева подворник Камаев с Устюга Великого. 

   В д. Беляковской Басманского села в 1800 г. проживла семья Евдокима Никитина 

Метлева 43 лет (исп. ведомость).  

   В д. Параткульской с 1719 отмечаются Иван Федоров Метляков с сыновьями Исаем 

(Исаком), Давыдом, Семеном. 

   МЕХОНЦЕВ  Выходец из Мехонской слободы, основанной на р. Исети в 1660 г. 

Переписью 1710 г. в Крутихинской слободе отмечен крестьянин Максим Федоров 

Мехонской 37 лет, у него сын Данила. В 1719 году Максим Мехонцев проживает  в д. 

Любимова той же слободы, кроме сына Данила, у него Алексей, Иван и Степан; с ним 

проживает брат его Кондратей Перфирьев Мехонцев 30 лет с сыном Антоном. В 1800 г. в 

д. Любимова Уксянской слободы проживали 6 семей Мехонцевх, в том числе Егор 

Алексеев и Сила Алексеев с сыном Савой. В 1881 году одно из трех дегтярных заведений в 

Уксянской волости принадлежали Семену Степановичу Мехонцеву.  

   МИХАЙЛОВСКИХ, МИХАЛЕВ В основе имя Михайло, Михалко – от церковного имени 

Михаил (др.- евр. благонравный). 

    В Тамакульской сл. в 1719 г. проживал иконописец Андрей Михайлов, а в д. Чернышевы 

- бобыль Исай Иванов Михайловых 37 лет с сыновьями Сергеем и Герасимом. В 1858 г. в 
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слободе отмечены вдова Ефимья Елисеева Михайловских 78 лет и крестьянин Дионис 

Львов Михайловских 46 лет (исп. ведомость). 

     Фамилия Михалев отмечается переписью Л.Поскочина 1681 г. в Шадринской слободе 

среди вновь прибранных крестьян: Федка Радионов Михалев с сыном Епифанко, 

уроженцы Чердынского уезда Ильинского прихода, а среди захребетников – Данилко 

Васильев Михалев с сыном Андрюшкой, родом Кунгурского уезда Ильинского села д. 

Бахматова. 

    В Крутихинской слободе в 1710 г. упоминаются Дмитрий Иванов Михлеев 39 лет с 

братом Федором 40 лет (прозвище Дружинин), сыновья Яков и Иван. В 1719г. у Дмитрия 

Ивановича Митляева отмечены племянники Яков Федоров, Иван.  Далее фамилия 

фиксируется в написании Миклиев, Михлиев  (Жданов).  

   Михалевы в д. Любимовой отмечаются с 1729 г. В 1735 г. проживали Василий Иванов с 

сыновьями Леонтий (у того Семен), Василий (у него Василий).  А ревизией 1816 г. в 

Уксянской слободе отмечены три семьи Михалевых: Евсей Васильев и  Терентий Васильев 

с сыном Федором, Федор Леонтьев с сыном Максимом.  

   В Далматово в 1876 г. крестьянин Красноуфимского уезда Илья Петрович Михалев имел 

лавку при собственном доме.  

   МОГИЛЬНИКОВ  Могильником, вероятно, называли сторожа на кладбище. В Катайский 

острог пришел и поселился в д. Гавриловской в 1695 г. крестьянин Антон Александрович 

Могильников – уроженец д. Могильникова Лимешского стана в Чердынском уезде. После 

смерти отца сын Агафон с братьями бежал в 1708 г. (А.Г.Мосин).  

   Переписью 1710 г. в монастырском дворе отмечены: бобыль Агафон Антонов-25 лет, 

псаломщик церкви Успения Пресвятые Богородицы Евстафий Антонов 16 лет и работник 

Корнелий Антонов 18 лет Могильниковы, уроженцы Катайского острога.  Монастырские 

служители Иван и Яков Могильниковы отмечаются в документах в связи с бунтом 

крестьян 1763 года; Константин Андреев, Афанасий и Василий Могильниковы – в связи с 

осадой монастыря пугачевцами в 1774 г. (Д.С.Грязнов). В 1800 г. в Далматово проживали 

крестьянские семьи Дмитрия Корнилова Могильникова 60 лет и Василия Петрова 

Могильникова 57 лет. Одним из первых секретарей Далматовского сельсовета в 1921 г. 

работал Яков Александрович Могильников. 

   МОЖАЕВ  От прозвища Можай – умелый, способный, сильный человек.  В 1710 г. в 

монастырском дворе среди работников, а с 1719 года – в деревне на Песчаном озере 

(с.Пески) отмечены крестьянин Филипп Козмин Можаевых 70 лет с сыном Иваном, 

уроженцы Кунгурского уезда села Клянова д. Шахаровой, в монастырь пришли в 1703 г. В 

1800 г. в д. Пески проживали три семьи Можаевых, в их числе Михайла Исакова 48 лет. 

   МОКРУШНИКОВ   Мокруша – рожденный в Мокринин день; выходец из заболоченной 

местности; вечно мокрый, пьяница.  Мокруша Терентий, крестьянин, 1506 г. Обонежье. 

Фамилия встречается среди крестьян Пермской губернии.  

   В с. Николаевском в 1710 г. отмечен крестьянин Иван Аммосов Мокрушников 50 лет с 

сыновьями Федором и Еремеем, а в д. Притыке (Красноисетск) – его брат Петр Аммосов 

Мокрушников 40 лет с сыновьями Осипом, Дементием, Филиппом. Петр Мокрушников 

делал вклад в монастрь по матери своей Анне. В 1774 г. Федот Мокрушников был 

сотником мятежных крестьян во время Пугачевского восстания. 
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   МОЛОДЦОВ  Молодец – удалой, храбрый, бодрый молодой человек: житель Усолья 

Камского Перфирей Молодцов-1603. 

    С 1710 г. в д. Нижнеярской проживает крестьянин Иван Федоров Молодцов, отец 

которого пришел с Чердыни. В 1719 г. ему 40 лет, у него дети Иван, Михайло, Ларион. 

Переписью 1763 г. у умершего Ивана Ивановича Молодцова отмечены  дети Панфил (у 

того Филипп и Михаил) и Никифор; у Иллариона – Никифор, Яков, Антон; у Гаврила – 

Федор и Сава. 

  МОРОЗОВ  Мороз, Морозко – распространенное в Древней Руси неканоническое  имя. 

На посаде Верхотурья двор посадского Морозка Прокофьева, вероятно, им же основана 

деревня на реке Туре - 1624 г. (А.Г.Мосин). Монастырский крестьянин Минка Панфилов 

Мороско, уроженец с реки Луза (приток р. Юг в Кировской обл.), в 1669 г. переселен в 

Маслянскую слободу (Несмеяновы). 

   В д. Затеченской в 1710 г. отмечен бобыль Дементий Петров Морозов 35 лет с детьми 

Иваном и Федором. После 1727 г. Морозовы в Затеченской не отмечаются, видимо,  

выехали и основали деревню Морозову у истоков р. Крутишки. В 1736 г. деревню (4 

двора) выжгли восставшие башкиры. По ревизии 1811 г. в деревне той 25 дворов, среди 

крестьян отмечены Андрей Иванов Морозов 64 лет с сыном Василием и внуком Логином; 

Фадей Иванов Морозов (умер в 1803 г.), у него сыновья Петр и Федор. Деревня не 

существует с 1969 г. 

    В деревне Нижнеярской в 1719 г. во дворе крестьянина Емельяна Вагина на подворье 

проживал Федот Венедиктов Морозов, а в ограде монастырской вместе с мельником жил 

брат его Агей Венедиктов 60 лет с сыновьями Прокопием и Яковым. Уроженцы они 

города Кунгура села Вознесенского деревни Морозовой, сошли от разорения башкирцев 

и в монастырь приняты  в 1671 г.  

     В деревне Пещанской в 1763 г. отмечены дети Агея Венедиктова: знатный каменщик 

Яков Агеев, Родион Агеев и Иван Агеев Морозовы. 

    Фамилия также встречается среди крестьян Тамакульской слободы: Харитон 

Мартемьянов Морозов (хлебная книга 1703 г.). В 1858 г. в д. Ошурковой малой проживал 

Иван Герасимов Морозов 44 лет (МК). 

  МОРШИНИН  Человек с морщинами на лице.  В народных говорах моршинить – просить, 

клянчить.  В 1710 г. в Соликамском монастыре отмечен Федор Елфимов Моршинин 67 лет, 

уроженец Устюжского уезда Сараевской волости. Переписью 1710 г. в д. Кваршина 

Тагильской слободы отмечены крестьяне Моршинины: Василий Семенов с братьями 

Любимом  и Онисимом. В той же слободе деревня Моршинина (ныне Верхнесалдинского 

р-на).  

   Потомки тех Моршининых поселились в Тамакульской слободе. С 1719 г. отмечен 

бобыль Филипп Петров Моршининых с сыном Дмитрием (у того Петр, Максим, Ефим, 

Андрей). В 1858 г. в слободе проживал Михайло Дмитриев Моршинин 49 лет. 

   МОСЕЕВ  В основе церковное имя Мосей, Моисей (спасенный из воды). Переписью 

Л.Поскочина 1680 г. в д. Чюрманской Чюбаровской сл. отмечен крестьянин Ганка Микитин 

Мосеив, уроженец той же слободы. Брат его оброчный крестьянин Кондратий Микитин 

Мосиевых 46 лет с сыном Андреем в 1710 г. проживал в д. Панафидина (с. Вознеснское) 

Ольховской сл. (перепись). В 1800 г. в д. Клюкина Ольховской сл. проживал Спиридон 
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Андреев Мосеев,  в д. Сараткуль Вознесенского прихода - семья Козмы Еремеева 

Мосеева, а в д. Беляковской Басманова села – Антон Васильев и Иван Иванов Мосеевы 

(исп. ведомости). 

   МОШКИН  Мошка – пчела; простаречная форма канонического имени Тимофей. 

Крестьянин д. Верхнее Мошево на р. Мошевице Сидорко Иванов сын Мошкин-1623 г. 

Ямской охотник Степан Иванов Мошкин 80 лет в 1710 г. проживал в д. Рупцова Тагильской 

слободы, а переписью 1719 г. в д. Брусянской Каменской сл.  отмечен бобыль Григорий 

Васильевич Мошкин, в д. Грязнухе – Иван Степанович Мошкин.  

    Фамилия распространена и в Тамакульской слободе. В 1858 г. в слободе проживал Иван 

Кирилов Мошкин 53 лет, а в д. Ошурковой Павел Иванов Мошкин 58 лет (исп. ведомости).  

   МУРАШОВ  От прозвища Мураш – человек маленького роста: кр. слободки На Веретее 

Лучка Иванов сын Мураш-1647.  Переписью Л. Поскочина в д. Мыльникова Шадринской 

слободы отмечен Нифантко Иванов Мурашов, родом Верхотурского уезда Тагильской 

слободы. Той же слободы крестьянин Стенка Мурашов, уроженец Устюжского уезда, в 

1682 г. делал вклад в Далматов монастырь. 

    В 180 (1672) году крестьянин монастырской д. Шипицына (Шутиха) Иван Мурашов 

сделал вклад в Далматовский монастырь и пожелал жить в обители. Переписью 1719 г. во 

дворе казенном отмечен его сын трудник Тимофей Иванов Мурашев 45 лет, у него 

сыновья Герасим и Иван. В 1763 г. монастырскому бондарю Герасиму Тимофееву 

Мурашову 46 лет, дети Федор, Козьма и Иван; у брата Ивана Тимофеева сын Прокопий. 

Кузьма Мурашов как активный участник Пугачевского бунта казнен 16 марта 1774 г. 

    В д. Смирновой в 1800 г. проживал Василий Козмин Мурашов с сыновьями Дмитрий 

Петр, Михайло (исп. роспись). 

   МУТИН  Мута – нимфа, которую за болтливость Юпитер поразил немотой; молчаливый 

человек. Священнический род Мутиных в Далматово ведет начало с пономаря  

деревянной церкви Николая Чудотворца Петра Федосеева Мутиных 22 лет, у него брат 

Кирил с сыновьями Иваном и Андреем. В монастыре служебник Андрей Федосеев 

Мутиных 25 лет (перепись 1710 г.) В 1750 г. священники Андрей и Евстафий Федосеевичи 

Мутины поддержали решение построить в с. Николаевском каменную церковь. Во время 

Пугачевского восстания 1774 г. подвергся пытке священник с. Першинского Иван Мутин.  

     В Далматове в 1800 г. проживали: мещане Василий Ивановович и Алексей Иванович 

Мутины, крестьяне Александр Николаевич, Данило Иванович Мутины и отставной солдат 

Мутин Егор Андреевич 56 лет. 

 В с. Широковском в это же время отмечены Никита Андреев и Семен Андреев, а также 

Дорофей Федосеев Мутины. В 1877 г. у крестьянина Василия Дмитриевича Мутина 

родился сын Дмитрий; в 1912 г. у Григория Васильевича родился сын Василий (МК). 

Первыми председателями широковских колхозов работали Пантелеймон Григорьевич и 

Никифор Григорьевич Мутины (В.А.Широкова).  

   МЫЛТАСОВ  Происхождение не установлено. Переписью 1710 г. в д. Панафидина (с. 

Вознесенское) Ольховской слободы  отмечен оброчный крестьянин Прокопий Иванов 

Мылтасовых 35 лет, у него сын Тарас 2 лет, у него же живет брат его сродный Кирило 

Федоров 25 лет.  
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   Крестьяне Мылтасовы с 1719 г. проживают в д. Параткульской: у Прокопия Иванова 

сыновья Тарас (дети Леонтий, Оксен, Юда, Карп), Осип, Петр; у него же брат Кирило. В 

1800 г. отмечены Иван Оксенов 60 лет с сыновьями Стефаном и Прокопием; Иуда Тарасов 

62 лет с сыновьями Иларион и Сергей, его брат Дмитрий Тарасов (исп. ведомость).  

Накануне революции параткульский купец Евграф Иванович Мылтасов занимался 

торговлей скота, а зимой учил крестьянских детей в своем доме (П.Ф, Ружков). 

   В 1878 г. ветряная мельница при д. Атяж Кривской волости принадлежала Степану 

Епифановичу Мылтасову. В д. Новодерганова (с. Новоторженское) Крутихинской слободы  

у Василия Паршукова в 1719 г. проживал зять Афонасий Мокеев Мылтасов-30 лет с 

сыновьями Михайлом и Федором, позднее не отмечается. 

   МЫЛЬНИКОВ  Тот, кто варит мыло или торгует им. В Шадринской слободе переписью 

1681 г. отмечена деревня Мыльникова на р. Исети, а в ней пашенный крестьянин Василий 

Кирилов Мыльник, уроженец Вологды, в Сибирь сослан в ссылку в 1665 г. и прислан в 

Шадринскую слободу. У него дети Гришка (сын Кирилко), Стенка, Федка, Микитка, 

Варламко, Ивашко. Алексей мыльник в 1698 г. сделал вклад в Далматов монастырь: 

наварил 5 пудов мыла, и за те труды имя его отца Гурия в сенадик записано (Манькова).  

   В д. Широкова с 1710 г. отмечен как бобыль, а затем как крестьянин Иван Киприянов 

Мыльников 60 лет с  детьми Денисом (сыновья Иван и Семен), Василием, уроженец 

Верхотурского уезда Краснояринской слободы, в монастырь пришли в 1703 г. В 1736 г. 

Денис Мыльников записан в Челябинскую крепость, но, возможно, там не жил. В 1763 г. 

Денису Иванову Мыльников 68 лет, брату Василию 56. 

   МЯСНИКОВ (МЕСНИКОВ)  Мясник – промышляющий боем скота или торговлей мясом: 

лавка чердынского крестьянина Петрушки Мясника (1579).  Предки Мясниковых из 

приходов Катайского острога и Крестовской слободы – Василий Семенович Месников и 

брат его Федор, уроженцы г. Бирска Уфимского уезда (1682 г.). Василий сделал вклад в 

Далматовский монастырь. После 1709 г. Месниковы поселились в основанную ими 

деревню Месникову. Переписью 1719 г. здесь учтены дворы Василия Семеновича (у него 

сын Никита и Дорофей),  Осипа Васильевича  (сыновья Петр, Дей и Иван), а также 

племянника Козьмы Федорова Месниковых. В 1802 г. в деревне проживали Гаврило 

Иванов с сыновьями Иван и Василий, а также Федор Дмитриев Месников с сыновьями 

Данил и Матвей (исп. роспись).  

   Предки крестьян Мясниковых из д. Татарской (с. Новопетропавловское) Крутихинской 

слободы – Влас Потапов Месников 50 лет, сыновья Кирило, Иван (перепись 1719 г.). 

   НАЗАРОВ   Назар – общеупотребительная форма канонического имени Назарий (др. –

евр. посвятил себя Богу). В 1704 г. житель Катайского острога Федор Назаров сделал вклад 

в Далматовский монастырь. Переписью 1710 г. в Красномысской слободе у крестьянина 

Братцева на подворье отмечены Белоярской Теченской слободы крестьянина Назарова 

дети: Емельян, Елена, Федосья. Фамилия встречается среди крестьян Уксянской волости. 

   НАЗИМОВ  От тюрского мужского имени Назим (устроитель). Назим Кареев-1564 г. 

    В 1791 г. первыми записались в купеческое звание по городу Далматову крестьяне 

Федор Алексеев Мерзляков и Иван Иванович Назимов. В этом же году И.И. Назимов 

прокопал в черте города новое русло для реки Исети, тем самым спас крутой берег и 

монастырские строения от постоянных разрушений во время весенних паводков. На 
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средства купца Назимова была построена деревянная кладбищенская церковь. В 1800 г. у 

купца Ивана Иванова Назимова 43 лет сыновья Борис и Михайло, дочери Марфа и Ольга. 

В 1822 г. далматовский мещанин Михаил Назимов поставлял кирпич для постройки 

Николаевской церкви.  

    Нестер и Петр Назимовы отмечены переписью 1729 г. в селе Уксянском. В  1800 году в с. 

Петропавловском Уксянской волости проживали 6 семей, в том числе Василий Иванов 

Назимов 43 лет с сыном Алексеем, Никита Иванов 32 лет с сыном Иваном, его брат 

Григорий 27 лет; Илья Степанов и Фотей Степанов Назимовы. В 1795 г. Михайло Андреев 

Назимов из с. Петропавловского переселен в Чумляцкую слободу. 

   НАСОНОВ   Насон (Надсон) – неканоническое имя в Др. Руси: крестьянин Великого 

Устюга Насонко Баранов (1623 г.). Фамилия на Вологде фиксируется с 1629 г. Беломестный 

казак Юрий Насонов и его потомки основали д. Насонову на Ирбитском почтовом тракте в 

одной версте от Камышлова (А.Г.Мосин). Среди каменщиков и кирпичников, строивших 

монастырские здания в 18 в. Петр Насонов (Надсонов) и его сын Григорий (Манькова). 

    Предком крестьян Насоновых в Уксянской волости был Федор Насонов 25 лет с сыном 

Дмитрием, проживавший как племянник во дворе Фотия Ильиных (перепись 1719 г.). В 

1800 г. в с. Уксянском отмечены 4 семьи крестьян Насоновых (исповедные росписи). 

   НАУМОВ   От канонического имени Наум (др.-евр. утешающий). Переписью 1680 г. в 

Ницинской сл. учтен беломесный казак Агафон Федотов Наумов, уроженец 

Сольвычегодского уезда.  

   Предок крестьян Наумовых в Далматово бобыль Артемий Павлов Наумов 63 лет с сыном 

Василием (перепись 1719 г.). В 1743 г. Василий Артемьев Наумов пояснил, что уроженцы 

они Важеского уезда Тарысского городка, у него сыновья Иван и Кирило (1763). 

   В Тамакульской слободе в 1744 г. отмечены умершего Тимофея Яковлева Наумова 

сыновья Федор (у того Михайло), Афонасей (сын Ефим). В 1858 г. в слободе проживали 

крестьяне Наумовы: Яков Иванов 62 лет, Василий Михайлов 53 лет и Андрей Афанасьев 45 

лет. В д. Новой (Новосельск) крестьянин Карп Наумов, его сын Архип Карпович в 1861 г. 

подписал письмо в волостное правление о строительстве в селе каменной церкви 

(В.Г.Барахвостов).  

   НЕВЕРОВ  Невер – неканоническое имя или прозвище; человек без веры, без религии 

или иной веры. Некоторые Неверовы на Среднем Урале были выходцами из Чердынского 

уезда. Возможно, это было связано каким-то образом с распространенностью в этом крае 

дохристианских верований: чердынец Микишка Неверов-1683. Крестьянин В. Устюга 

Некраско Третьяков сын Неверов (1623). 

    В д. Верхнеярской в 1727 г. во дворе крестьянина Ивана Зырянова отмечен подворник 

Яков Антонов Неверов 25 лет, у него сын Степан 3 лет. При расспросе сказал, что родиной 

Исетской провинции Окуневского дистрикта Теченской слободы. Оттоль сошел в 

малолетстве волей своей, в монастырь принят в 1712 г. Переписью 1763 г. отмечено, что 

Яков Неверов умер в 1745 г., остался сын Василий  21 год. Фамилия распространена и в 

Ольховской слободе. 

   НЕМОВ   От прозвища Немой, лишенный речи; или не понимавший русской речи. 

Предком Немовых из г. Далматово был прибывший из Владимирской губернии 

Ковровского уезда Миховицкой (или Милюковской) волости д. Митькиной билетный 
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унтер-офицер Василий Тарасович Немов (МК 17. 07. 1896). По рассказам родственников, 

он был мастеровым человеком: строил деревянное здание земской больницы, а в 1908 г. 

– каменное помещение ветеринарной станции. Жил в своем каменном доме по ул. 

Преображенской (8 Марта). Сын его  Дмитрий Васильевич погиб в Первую мировую 

войну. Остались две дочери-долгожительницы Вера Дмитриевна и Мария Дмитриевна. 

   НЕЗНАХИН  От неканонического имени Незнаха, Незнайко. В 1578 г. в Костроме жил 

Незнайко Иван Моисеев; работник именитых людей Строгановых Андрей прозвищем 

Незнай; тобольский стрелецкий десятник Васка Незнаха-1636 г. 

    Прозвище фиксируется в Зауралье в конце 17 в. В 1695 г. делали вклад в Далматовский 

монастырь крестьяне Крутихинской слободы Михаил Анисимович Незнаха и брат его 

Герасим. В 1800 г. в слободе проживал Иван Марков Незнахин 51 год с сыновьями 

Алексеем, Петром, Василием и Григорием (исп. ведомость). В 1810 г. сдан в рекруты 

шестнадцатилетний Андрей Алексеевич Незнахин (В.П.Жданов). С 1816 г. Незнахины 

отмечаются в д. Любимова Уксянской волости: Прокоп Иванов Незнахин 33 лет (ревизские 

сказки). 

   НЕКРАСОВ   От мирского имени Некрас. Беспашенный крестьянин Камского Усолья 

Осташко Некрасов-1579; крестьяне д. Верхняя Калина на р. Чусовой Некраско да Девятко 

Некрасовы-1623 г. (А.Г.Мосин). 

    В д. Анчуковой при р. Тече в 1719 г. отмечен крестьянин Леонтий Павлов Некрасов 69 

лет, слеп, у него сыновья Андрей 33 (Федот, Федор, Иван), Леонтий 16 лет. При расспросе 

Симан Леонтьев Некрасов сказал, что родиной они Важеского уезда, д. Серги, оттоль 

сошли от разорения башкирского, в монастырь пришли в 1709 г. В 1763 г. в деревне 

проживал Осип Семенов Некрасов с сыновьями Иваном и Екимом. 

   НЕСТЕРОВ  Просторечная форма канонического имени Нестор (гр. возвратившийся 

домой). Переписью 1710 г. в монастырской д. Верхнеярской во дворе Федора Соболева 

отмечен шурин его Козьма Осипов Нестеровых 35 лет.  

   С 1719 г. в д. Параткульской Ольховской слободы проживают Афанасий Федоров 

Нестеров с сыновьями Кирил (у того Василий, Сидор), Павел (бежал), Онисим (Семен, 

Ефтифей, Данило); Герасим Федоров Нестеров (дети Ефим, Иев).  

   В селе Параткуль еще Ольховского района в 1932 г. родился Иван Иванович Нестеров,  

советский и российский  ученый-геолог с мировым именем, доктор геолого-

минерологических наук, профессор, член-корр. АН СССР, академик Академии 

минеральных ресурсов РФ, заслуженный геолог-разведчик СССР, заслуженный геолог 

РСФСР, лауреат Ленинской премии, премии Правительства РФ, премий академика 

И.М.Губкина и академика С.И.Вавилова, один из первооткрывателей Западно-Сибирских 

нефтегазовых месторождений. 

   НЕУСТРОЕВ   Неустрой – распространенное в Др. Руси неканоническое имя. Неустрой 

Распутин, крестьянин из Тотьмы-1636; крестьянин д. Заболотье на р. М.Усолке Неустройко 

Фомин сын Копосов-1623 г. (А.Г.Мосин). 

   Переписью 1710 г. в д. Перфильева (Першина) над речкой Ольховкой Шадринской 

слободы во дворе кр. Венедикта Оснякова отмечен пасынок Филипп Максимов 

Неустроевых 30 лет.  
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   НЕЧЕУХИН  Нечеуха – неопрятный, нечесаный человек.  В 1736 г. записан в Челябинскую 

крепость Родион Трифонов Нечеухин 63 лет с братом Филатом 41 год, уроженецы 

Кайгородского уезда Зюзенской волости деревни Кокуйской (В.В.Поздеев). 

  В деревне Новодергановой (Макарьевское) Крутихинской слободы в 1719 г. отмечен 

крестьянин Ларион Андреев  Ничеухин 50 лет, у него сын Федор 3 лет, покормленник 

Степан Еремеев 25 лет с сыном Григорием.  В деревне Татарской (с. 

Новопетропавловское) той же слободы у крестьянина Федота Коробицына живет 

крестьянин Вахрамей Юрьев  Ничеухин 30 лет, брат Захар 25 лет. 

   В 1795 г. Никифор Захарович, Алексей и Федор Егоровичи Нечеухины из с. 

Петропавловского переселены в Чумляцкую слободу. В селе живут Василий Захаров с 

сыном Михаилом; Кирило Семенов с сыновьями Ларион, Николай, Федор.  

   НЕЧУНАЕВ,  НЕТУНАЕВ  Нетунай – в уральских говорах бестолковый человек. Крестьянин 

д. Пещанской Катайского острога Кирило Леонтьев Нечунаев (1743), отец его в 1719 г. 

писан при д. Черемисской.  

   Монастырской переписью 1711 г. среди оградных работников отмечен  Федор Никитин 

Нечунаев 30 лет, уроженец Усольского уезда вотчины Строганова. В 1719 г. он живет в с. 

Николаевском во дворе крестьянина Кондратия Шубина, у него дети Федот, Леонтий. 

Сотник  Федот Нечунаев в 1754 г. подписался под прошением о строительстве 

Николаевской каменной церкви.   

   Позднее крестьяне Нечунаевы отмечаются в с. Ключевском и д. Черноярской. В 1876 г. у 

крестьянина д. Черноярской Василия Савина Нечунаева родился сын Иван (МК 

Ключевской церкви).  

   НИКИТИН   Никита – каноническое имя (греч. побеждать). Вклад в Далматовский 

монастырь в 1677 г. делал крестьянин Катайского острога Семен Никитин. 

   Монастырской переписью 1710 г. во дворе монастырском отмечен вкладчик Григорий 

Захаров Никитин, уроженец Важеского уезда Пенжеской волости. Предком крестьян 

Никитиных в д. Любимова Крутихинской слободы был Мирон Афанасьев Микитиных 40 

лет, дети Борис, Влас, Василий, брат Лазарь 30 лет, дети Иван, Иван же (1719 г.). 

    В 1681 г. вклад в Далматовский монастырь сделал крестьянин Красномысской сл. Евсей 

Никитин, а в 1703 г. – Иван Федоров Микитиных. С 1710 г. в д. Никитина той же слободы 

отмечаются Иван Федоров Микитин с сыновьями Феоктистом, Родионом, Иваном, отец 

его Федор Игнатьев, племянник Ананий Алексеев Микитиных. Крестьяне Никитины с 1744 

г. проживают в Белоярской слободе: Иван Иванов с сыном Емельяном, в 1800 г. Емельян 

Иванов с сыном Алексеем, у того дети Спиридон, Степан, Ефим. 

   НИКИФОРОВ  От крестительного имени Никифор (греч. победоносец). В д. Катайка 

Катайского острога переписью Л. Поскочина отмечен Минка Трифонов Микифоров, 

уроженец Устюжского уезда Вохминской волости д. Плоской.  

   В Крутихинской слободе в 1735 г. проживал крестьянин Иван Никифоров Кривоногов, а в 

1800 его сыновья: Степан Иванов Кривоногов (дети Василий, Дмитрий, Игнат, Гаврило);  

Ефим Иванов с сыном Павлом; племянники Петр и Козма (исп. ведомость).  После 6-й 

ревизии (1811 г.)  Степан Иванов и его сыновья, а также Осипа Никифорова сын Петр 

пишутся как Никифоровы.  Из шести Никифоровых, отданных в рекруты с 1835 по 1872, 

трое пошли наемниками за другие семейства (В.П.Жданов). 



102 
 

   НИКУЛИН  Никула (Никуля) – уменьшителная форма канонического имени Николай. 

Переписью Л. Поскочина 1683 г. среди пашенных монастырских крестьян отмечен Сава 

Самсонов Никулин.  В 1719 г. в д. Широкова проживал сын его Петр Савельев Никулин 49 

лет, у него дети Степан (сын Козьма), Иван, Герасим, племянник Иван Васильев. Своим 

двором живет Данило Козьмин Микулин 38 лет (сын Леонтий) с братьями Михайлом 30-

лет (дети Андрей, Логин, Спиридон, Осип), Федором солдатом (сын Иван). Отец их 

уроженец Соликамска Козьма Микулин Лябов (см. Лобов). Далее крестьяне Никулины 

постоянно отмечаются в селе Широковском. В 1872 году крестьянин Степан Иванович 

Никулин владел в селе кожевенным и овчинным заведением.  

   Предком Никулиных в д. Ключевской был племянник крестьянина Ивана Маленьких – 

Михей Никулин 8 лет, отец его «Федор Никулин убит, жена и дети взяты в полон» 

(перепись 1711 г.).  В 1763 году Михею Федорову Никулину 63 года, сыну Василию 24. В 

1909 г. по инициативе учителя Николая Андреевича Никулина в селе открылось кредитное 

товарищество, а в 1914 г. построен народный дом. 

   В выселке Ярково Широковского (после войны - Ошурковского) сельсовета родился 

участник Великой Отечественной войны разведчик-артиллерист полный кавалер орденов 

Славы Федор Андреевич Никулин (1925-1954). 

   НОВОЖИЛОВ  Новожил - то же, что и новосел: чердынец Кузка Новожилов-1682 г. 

Предками крестьян Новожиловых в с. Верхнеярском были Денис Минеев (дети Иван, 

Назар) и брат Трофим Новожиловы, родиной г. Устюга, в монастырь приняты в 1703 г. 

(переписи 1719, 1743). Крестьянин  Абрам Новожилов в 1751-53 годах поставлял в 

монастырь кирпич. Послан в Тобольский архирейский дом на каменное строительство 

(И.Л.Манькова). 

    В 1800 г. в деревне Верхнеярской отмечены Петр Денисов Новожилов 70 лет с 

сыновьями Андриан, Яков; Аврам Трофимов 68 лет с сыновьями Василий и Георгий; Иван 

Трофимов новожилов 62 лет с сыном Семеном, у того Фома, Михайло, Филипп  

(исповедные росписи). Метрической книгой Николаевской церкви в 1869 г., кроме 

крестьян и отставных солдат, отмечен и отставной мастер д. Верхнеярской Харитон 

Яковлев Новожилов. 

   НОВОСЕЛОВ   Новосел – переселенец; молодой муж, поселившийся в доме жены. 

Фамилия упоминается на Среднем Урале и Зауралье с момента заселения края:  среди 

первопоселенцев Невьянской сл. – «казанских переводцев» - был Михаил Яковлевич 

Новоселов с сыновьями Григорием, Андреем, Федором-1624 г. К 1680 г. Новоселовы 

учтены во многих слободах Верхотурского и Тобольского уездов (А.Г.Мосин).  

   В д. Боровлянка Тамакульской слободы в 1710 г. отмечен крестьянин Иван Васильев 

Новоселов 50 лет, у него три брата Григорий, Михайло, Алексей. Фамилия отмечалась 

среди крестьян деревень Мартынова и Нагибина. В 1859 г. в с. Тамакул волостным 

головой, а в д. Новой сельским старостой были Новоселовы (В.Г.Барахвостов). 

    Родоначальником крутихинских, а затем лебяжьевских, песчаноколединских 

Новоселовых, видимо, является бобыль Леонтий Иванович Новоселов 27 лет (в 1710 г. 

записан по прозвищу Треляков), у него сын Василий (В.П.Жданов). 

   В 1735 г. переселился в Далматов монастырь из Тотемского уезда, Царевой волости, 

деревни Мартыновой крестьянин Яков Новоселов (перепись 1743). Вероятно, сын его  
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Михайло Яковлев Новоселов в 1739 г. был захвачен  башкирами с Тобольского рыбного 

промысла. В плену он находился в Ташкенте до 1757 года,  пока не был выкуплен и 

доставлен в Оренбургскую губернскую канцелярию, а затем губернатором Неплюевым 

отправлен домой. Второй сын Федор Яковлев Новоселов переписью 1763 г. отмечен как 

каменщик, у него дети Антон, Ефим, Сергей. 

   НОВОКРЕЩЕНОВ  От прозвища Новокрещен - недавно принявший святое крещение; 

крещеный татарин, вогул или башкир. Переписью Л. Поскочина в Катайском остроге 

отмечены Костка Трофимов Новокрещен из подмосковских мещерских татар и Титко 

Федулов Новокрещен «родился в вогульской земле, а во крещенье переведен на 

Верхотурье». 

    В Книгу Памяти внесен учитель Ключевской и Песковской школ Дмитрий Иванович 

Новокрещенов, родом Челябинской области,  Бродокалмакского района,  деревни 

Осолодка. 

   НОВОТОРЖЕНОВ (НОВОДЕРГАНОВ)  Переписью 1719 г в д. Новодерганова Крутихинской 

слободы, в которой 16 крестьянских дворов (с построением церкви в 1844 г. – с. 

Новоторжское, с 1918 г. -  с. Макарьевское) в семье крестьянина Овдокима Плешковых  

отмечен бобыль Игнатей Михайлов  Новодерганов 20 лет. В 1800 г. в с. Новоторжском 

проживал Иван Игнатьев Новоторженов 57 лет с сыновьями Василием, Игнатием, 

Стефаном, Иваном (исп. роспись). 

   НОЖКОВ (НОШКОВ)  Происхождение не установлено. Монастырской переписью 1711 г. 

во дворе на пруду у кирпичных сараев отмечен работник Андрей Савин Согрин 20 лет, 

уроженец Важеского уезда Подвинской четверти. В 1719 г. бобыль Андрей Савин (уже 

записан как Ношков) 35 лет, проживает в д. Притыкинской при р. Исети (Красноисетск) во 

дворе Петра Мокрушникова, у него братья Максим 30, Корнилей 20, Никита 18, Андрей 

12, Сава 6 лет. В 1743 г. Корнило Савин Согрин (т. е. выходец из болотистой местности) с 

братьями Андрей и Максим подтвердил, что родиной они Важеского уезда,  Подвинской 

четверти, деревни Ручьи, в монастырь пришли в 1703 г. 

    В 1800 г. дети Корнила Савина (Василий, Михайло, Парфен, Степан) носят фамилию 

Согрин, а Андрея Савина сын Иван и Максима Савина сыновья Степан и Никита – Ношков.   

   НОСКОВ  Носко –  внутрисемейное имя. Пример: житель д. Пятигоры Чердынского уезда 

Носко Захаров сын Осипов – 1647; чердынец Митка Федоров сын Носков-1623.  В разных 

районах Кировской обл. есть деревни Носки, Носок, Носковы. 

   Переписью 1719 г. во дворе скотском при монастыре отмечен Стефан Игнатьев Носков 

39 лет, у него сын Петр. При расспросе в 1743 г. Стефан Игнатьев Носков с братом Марком 

Чернавиным сказали, что родиной они г. Кунгура крестьяне Тохтаровского монастыря, в 

Далматовский монастырь приняты с детьми Петром, Романом и с детьми их Исааком, 

Петром, Иваном и Савой. Крестьяне Носковы отмечены в Далматово переписью 1763 г. 

   НУЖИН  От прозвища Нужа – принуждение, насилие; бедность, нужда. Предками 

крестьян Нужиных из д. Месниковой Крестовской сл. могли быть поселившиеся в 1671 г. в 

Катайском остроге братья Петр, Степан и Кирилл Афанасьевичи Нужины, уроженцы 

Кунгура. Переписью 1719 года Петр Афанасьев отмечен в деревне Месниковой с 

сыновьями Василием, Федосеем, Федосеем же, Алексеем. В 1683 г. Катайского острога 

крестьянин Петр Офонасьев Нужин, а в 1738 г. Кондрат Петрович Нужин из д. Месникова 
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сделали вклад в Далматовский монастырь (Манькова). В 1802 г. в деревне проживало 17 

семей Нужиных, в том числе Дмитрий Васильев с сыновьми Осип, Петр, Андрей и внуком 

Романом (исп. роспись). 

   ОБАБКОВ  От прозвища Обабок – малорослый, тщедушный человек; старый холостяк.  

Переписью 1719 г. во дворе монастырском у пристава Луки Петрова отмечен подворник 

Василий Васильев Обабков 70 лет, у него сын Прокопей. В 1727 г. Василий Обабков 

отмечен в д. Бисерова. При опросе в 1743 г. Прокопий Васильев Обабков сказал, что 

родиной он Соли Вычегодской, природный крестьянин Корежского монастыря. В 

Далматовский монастырь привезен отцом в 1710 г. 

  В д. Бисерова в 1800 г. проживал запасной солдат Егор Антонов Обабков 66 лет. 

   ОБВИНЦЕВ (ОБВИНЕЦ) – пришедший с реки Оби или из Обвинской волости 

Соликамского уезда.  В 1710 г. в д. у Кривого озера Шадринской сл.  отмечен пришлый 

человек бобыль Захар Тимофеев Обвинец 70 лет с сыном Ильей и внуком Микитой. 

    Предком крестьян Обвинцевых из села Белоярского и деревни Ольховки был пашенный 

крестьянин Григорий Микитин Обвинец с сыном Степаном (у того Иван) отмеченный 

переписями с 1710 г. в д. Вольховка над рекой Барневой Красномысской слободы. 

   ОБОЛДИН  Фамилия, возможно, произошла от прозвища Оболда, Оболдуй – высокий, 

неуклюжий человек. Ивашко Оболдин из подмосковного села Оболдино-1614 г. 

    В деревне Потанина Кривского села ревизией 1816 г. отмечены Данило Радионов 

Оболдин 67 лет с сыном Петром. В доме проживает умершего брата Федора сын Фома. В 

простой крестьянской семье в 1922 году в деревне той родился Савелий Савельевич 

Оболдин – участник Великой Отечественной войны. За исключительно дезкую операцию 

по уничтожению бовой техники противника в боях под Будапештом стрелку-

бронебойщику сержанту С.С.Оболдину 24 марта 1944 г. было присвоено высокое звание 

Героя Советского Союза. Умер 4 июля 1991 г. 

   ОБОСКАЛОВ  В основе фамилии могло лежать тюркоязычное имя или прозвище. В д. 

Тимохины и Чюсовской Пышминской сл. в 1710 г. проживал Иван Ильин Обоскалов 82 лет 

с сыновьями Михайло и Артемий (перепись). 

   В Тамакульской сл. крестьяне Обоскаловы отмечаются с 1703 г.: Иван Михайлов с 

сыном, Семен Ильин с детьми. С 1710 г. в д. Боровлянской проживал крестьянин 

Константин Семенов Обоскалов, дети Петр (у него Гаврило, Яков, Григорий), Степан 

(Григорий, Андрей, Ермолай), Григорий (Иван, Василий, Герасим, Акинфей). 

    По сведениям В.Г.Барахвостова, сыновья и внуки Константина Семенова  около 1800 г. 

переселились в д. Новую. В  1816 г. там проживали Иван Тихонович, близнецы Александр 

и Иван Григорьевичи и другие. В годы Великой Отечественной Обоскалов Иван 

Дмитриевич 1914 г.р.  командир минометно-стрелковой роты, за храбрость и умелые 

действия награжден орденом Кутузова 3 ст. 

   ОБУХОВ  Обух – тупой, упрямый человек, неслух. Ист. примеры: Михайло Обух-середина 

15 в.; Ивашко Обухов, белозерский сотский-1490 г. (А.Г.Мосин). Крестьянин д. Обуховой 

Камышловской сл. уроженец Туринского острога Федка Онтропьев Обухов (Л.Поскочин). 

    Предком крестьян Обуховых в Уксянской волости был бобыль Матвей Анисимов Обухов 

40 лет, проживавший в 1710 г. на подворье в Крутихинской слободе с детьми. Переписью 

1719 г. он отмечен в с. Уксянском Крутихинской слободы как крестьянин Матвей Аникиев 
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Обухов 60 лет, у него дети Гаврило 30 лет (сын Федор), Иван-25 (сын Яков), Ларион 20, 

Кузьма 14 лет, у него  племянник Дмитрий Онтропов Обухов 40 лет. Ларион Матвеев 

Обухов в 1733 г. посвящен в священники в Белоярскую церковь (перепись 1744 г.).  

    В 1795 г. Самоило Васильев Обухов переселен в Чумляцкую слободу (Н.В.Статина).  

В 1800 г. в с. Петропавловском проживал участник Пугачевского бунта Василий Козмин 

Обухов 80 лет с сыновьями Иваном и Кирилом;  Федор Тимофеев Обухов 50 лет с 

сыновьями Василием, Тимофеем, Степаном; его брат Василий Тимофеев с сыновьями 

Иван и Прокопий; в д. Лебяжской – Егор Васильев Обухов 54 лет и его братья Кирило, 

Ивоило и Абросим (исповедные росписи). 

   ОВЧИННИКОВ   Овчинник – мастер по выделке овчин. Одна из распространенных 

крестьянских фамилий. Семь крестьян - овчинников и Овчинниковых из Арамильской, 

Белослудской, Шадринской слобод, Колчеданского и Катайского острогов делали вклады 

в Далматовский монастырь (Манькова). В 1703 г. в Тамакульской слободе проживал «Петр 

Сенефонтов Овчинников з детми». 

    Переписью Л.Поскочина среди пашенных монастырских крестьян отмечен Омельян 

Савельев Овчинников, уроженец Сылвенского Спасского монастыря, в 1662 году вместе с 

отцом пришел в Далматовский монастырь, где и женился на крестьянской дочери 

(И.Л.Манькова). В 1719 году проживал в д. Затеченской, у него сыновья Иван (дети 

Емельян, Антон, Спиридон), Зиновей (Степан, Андрей). Этой же переписью в д. Широкова 

отмечен крестьянин Макар Антипин Овчинников 49 лет с сыном Петром, а в д. 

Нижнеярской – подворник бобыль Федор Алексеев Овчинников 60 лет. В селе 

Николаевском проживали Григорий Леонтьев с братом Панфилом, родом Кунгурского 

уезда, и один из ведущих каменщиков – Иван Андреев Овчинников с сыном Петром. 

    В 1725 г. по причине хлебной скудости пришли в монастырь с Кунгура братья Василий и 

Семен Овчинниковы. Так что эта профессиональная фамилия стала распространенной в 

монастырских деревнях, а также в Тамакульской и Крутихинской слободах. 

    В Книгу Памяти внесены 29 имен Овчинниковых. 

   ОГАРОВ  От прозвищ Огар – погорелец; Огарок (свечи, лучины) – малорослый человек; 

огарь – красные утки и кулики. Степан Судаков сын Огарово, новгородский 

землевладелец-1539 г.; Федор Огарев, посол Ивана IV в Казань-1537 г. 

     В д. Юровской Крутихинской сл. в 1719 г. во дворе Ивана Юровского проживал Федор 

Антонов (Огаров) 40 лет с сыном Кирилом, у него дядя Прокопей Гаврилов 70 лет.  В 1732 

г.  Федор Антонов Огаров 54 лет переведен в новую деревню Крекову (?), где проживал с 

сыновьями Кирилом и Осипом (В.П.Жданов). 

   В деревне Павловой (Полозовка) Уксянского прихода в 1800 г. проживал, возможно, 

основатель её Павел Кирилов Огаров 56 лет с сыновьями Денисом и Яковым; с ним брат 

Гаврила 54 лет с сыновьями Алексеем и двумя Васильями (исп. роспись). Фамилия 

распространена в деревнях Любимова и Песщаная (Песчано-Коледино). В 1979 г. в 

урочище Огаровская степь на территории бывшего совхоза «Уксянский» было открыто 

месторождение урана и начата его добыча. 

   ОКЛАДНОВ,  ОКЛАДНЫХ   Окладный – тот, кто раскладывает, собирает подати.  С 1710 г. 

в д. Загайнова Крутихинской слободы проживали крестьяне: Деметий (в 1719 г. – 

Омельян) Прокопьев Окладной 50 лет (дети Кондратей и Меркурей) и Семен Прокопьев 



106 
 

Окладновых 40 лет (дети Артемий, Кирило, Осип). В 1800 г.  там отмечен Сава Михайлов  

Окладнов с сыном Андреем; Сидор Осипов с сыновьями Иван, Данило.  

    В 1795 г. крестьяне с. Петропавловского Филипп Кондратьев и Иван Меркулов Окладных 

переселены в Чумляцкую слободу (Н.В.Статина). 

 В Уксянской слободе в 1800 г. проживал Степан Меркурьев Окладных 72 лет с сыном 

Корнило, а в деревне Лебяжской –  Козьма Меркулов Окладнов 61 лет с сыновьями 

Кондратий и Афанасий (исп. роспись). 

   ОЛЕНИН  В основе фамилии могло лежать прозвище от говорных значений слова олень; 

сын Олёны (Елены). Ист. пример: Олешка Олень – енисейский служилый человек-1660 г. 

(А.Г.Мосин).  В 1710 г. в Тамакульской слободе проживал крестьянин Леонтий Борисов 

Олениных 50 лет, у него сыновья Иван и Никифор-солдат.  

   Оброчные крестьяне Оленины отмечаются в Крутихинской слободе с 1710 года: Тихон 

Мартьянов Оленин 50 лет, дети Петр, Григорий, Афонасий Иван. В 1719 г. Афанасий и 

Григорий Тихоновы перебираются в д. Любимову и пишутся Заварницыны, другие в д. 

Пещаную. В 1800 г. в деревне Пещаная прихода Уксянской слободы (П. Коледино) 

проживал Федор Игнатьев Оленин 45 лет с сыновьями Дмитрием, Василием, Иваном (исп. 

ведомость).  

  ОЛОНЦОВ – выходец из г. Олонца (в Карелии) или с Олонецких заводов, откуда 

переводились мастеровые на уральские заводы. 

   В д. Темной Камышевской (Камышловской) слободы с 1672 г. проживал уроженец 

Архангельского Антониево-Сийского монастыря крестьянин Федка Мокеев Колмогорец с 

сыном Ондрюшка (перепись Л.Поскочина).  В 1694 г. вместе с другими переселился на 

реку Суварыш Тамакульской слободы.  

    В д. Падерина в 1710 г. отмечен его сын Андрей Федоров по фамилии Олонцов с 

сыновьями Федор и Федор же. В 1719 г. у Федора Андреева Олонцова сыновья Василий и 

Иван. В других документах Андрей Федоров отмечен как беглый с Олонецких заводов. 

  В 1918 г. Олонцов Иван Степанович из Тамакула вступил в Красную Армию, попал в плен 

к белым и пропал без вести (Барахвостов). 

   ОЛЬКОВ  Окающий вариант производной формы Алько канонических имен Алексей или 

Александр; олек – часть пчелиной борты (улья в дупле). Ист. пример: Олек Антипов, 

новгородский крестьянин-1556 г. 

    Предком крестьян Ольковых из Крестовской слободы был Андрей Ольков, крестьянин 

Верхотурского Невьянского монастыря, служивший в драгунах и  беломестных казаках в 

Куяровском, а затем в Катайском остроге; беломестными казаками были его сыновья 

Максим, Гаврил и Логин (А.Г.Мосин). В росписи Служилых людей Тобольского разряда 

1678 г. по Катайскому острогу есть запись: «Андрюшка Ольков от службы отставлен по 

старости, а в иво место велено служить сыну ево Максимку Олькову». Переписью 1719 г. в 

д. Бол. Трестовке отмечен отставной драгун Никита Максимов Ольков 40 лет. В 1802 г. в 

селе проживали семьи братьев Антона и Назара Петровичей Ольковых (исп. роспись). 

   ОПЛЕТАЕВ  От диалектного прозвища Оплетай – обманщик. Переписью Л.Поскочина  

Маслянской слободы отмечен Стенка Яковлев Оплетаев, уроженец Нижне-Ницынской 

слободы. С 1710 г. проживает в деревне Ольховка Красномысской слободы с сыновьями 

Иваном и Зиновьем.  В 1719 г. у Ивана Степанова Оплетаева дети Яков и Кирил, брат 
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Зиновий. В 1870 году одна из трех кузниц в деревне Бараба Белоярской волости 

принадлежала Александру Оплетаеву, за изготовление в ней сошников, топоров, ножей, 

оковку колес и дровней приносила хозяину доход от 15 до 20 рублей в год.  

   ОРЛОВ   Фамилия образована от прозвища Орел – лихой, удалой человек; выходец из  

Орел городка на р. Каме (ныне Усольский р-н Пермского края). Предками крестьян 

Орловых в Ольховской слободе были братья Иван Перфирьев (дети Алексей, Степан) и Тит 

Перфирьев (Никифор, Парфен, Семен) Орловы (перепись 1710 г.).  

   В монастырской деревне Верхнеярской Афанасий Ефимов Орлов  с сыновьями Иваном и 

Дементием  отмечены в числе первых поселенцев переписью 1710 года и последующими. 

При расспросе Иван и Дементий сказали, что пришли они в монастырь в 1693 г. с Двины, с 

Важеского уезда, Ивонинской волости по причине хлебной скудости. В Книгу Памяти из 

бывших монастырских деревень и сел внесены 12 имен Орловых.  

   ОСИНЦЕВ  От прозвища Осинец, которым называли выходцев с Осинской слободы 

Казанского уезда(сейчас г. Оса Пермской обл.):  чердынец Прохорко Осинцов-1682; 

крестьянин д. Мостовой на р. Тобол Тюменского уезда Герасимко Онисимов Осинец, 

уроженец казанского пригородка на р. Осе (переписная кн. Тобольского уезда -1679). 

    В Крутихинской слободе  крестьянин Осинцев учтен в 1747 г. А в 1800 г. исповедной 

росписью Уксянской церкви в селе отмечены две семьи Осинцевых: Яков Матвеев 65 лет с 

сыном Исаком и Семен Иванов 45 лет с сыновьями Андреем, Иваном и Петром.  

   ОСМИНИН  Фамилия из разряда числительных: восьмой (осьмой) ребенок в семье. Имя 

документировано в описи г. Мурома-1636 г. Переписью Л.Поскочина 1680 г. в д. Пьянкове 

Киргинской сл. отмечен крестьянин Ивашко Афанасьев Восьминин, уроженец Важского 

уезда, Подвинской чети, д. Балашихи. У него пасынок Офонка Петров и брат Ондрюшка. 

   Предком крестьян Осьмининых Ольховской слободы был Филип Андреев сын Осьминин 

с сыновьями Наум, Трифон, Иван, Ивойл (перепись 1719).  В 1800 г. в слободе проживали 

шесть крестьянских семей Осмининых (исп. роспись). 

   ОСТАНИН  Останя, Осташа – уменьшительные формы разговорного имени Остафий, 

каноническое имя Евстафий. Крестьянской книгой 1709 г. в Красномысской слободе 

отмечены четыре брата Останиных: Иван Лукоянов с сыном Евтифеем (у того дети Иван и 

Ефим), Емельян Лукоянов с сыновьями Степаном и Власом, Родион Лукоянов с сыновьями 

Гаврило и Федор и Семен Лукоянов с сыном Федором.  

   С 1719 г. в д. Вершинина Красномысской слободы отмечается Гаврила Родионов 

Останин  с сыновьями Федором и Павлом, В 1800 г.  в Белоярской слободе  Лука Федоров 

Останин с сыновьями Петром и Василием;  Андрей, Егор и Василий Павловы Останины. 

   ОХУЛКОВ  От прозвища Охулок, Охуленок – человек, который нередко осуждает других; 

предприимчивый человек. В 1652 г. царь Алексей Михайлович писал на Вагу земским 

судейкам Якунке Охулкову с товарищи. 

    Предком крестьян Охулковых в д. Любимова Крутихинской слободы  был крестьянин 

Петр Обакумов Охулков 40 лет, у него дети Фотий, Петр (перепись 1719 г.). Исповедной 

росписью 1800 г. в этой деревне отмечена семья крестьянина Исаака Фотеева Охулкова с 

сыном Нестером, а в 1816 г. – Нестер Исаков с сыновьями Григорием и Федором. 

   ОШНУРОВ   От прозвища Ошнур - обманщик, мошенник, сплетник. Фамилия отмечается 

среди башкир.  
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    В Красномысской слободе в 1710 г. у крестьянина Филиппа Плотникова на подворье 

бобыль Федор Овдокимов Ошноров с сыном Никифором и братом Осипом. В 1744 г. в с. 

Белоярском Максим Осипов Ошныров с братом Козма. В д. Ольховке Белоярской 

слободы в 1800 г. проживал Осип Козмин Ошнурев с сыновьями Василий, Евсей, Иоф,  в д. 

Павелевой – Сергей Максимов Ошнурев с сыном Павлом, племянником Ильей 

Семеновым (у того Степан и Иван). В 1870 г. кузница и ветряная мельница в д. Ольховке 

принадлежали Константину Ошнурову.  

   ОШУРКОВ  Ошурки – вытопки сала. По другим сведениям, фамилия произошла от 

татарского имени Ошур. Родоначальник фамилии Михаил Иванович Ошурок Бороздин-

конец 14 в. В 1680 г. в д. Раскатинской на р. Мугае (Тагил. сл.) жил ямщик Гаврил 

Софронов Ошурков с сыном Антоном и внуками Оксеном, Меркурием, Ефимом и 

Тимофеем. Выходцы из этой семьи основали в Тамакульской слободе на р. Атяж деревню 

Ошуркову (А.Г.Мосин). Оксен Козмин Ошурков с сыном да с братом отмечаются в слободе 

с 1703 г. (Ю.В.Коновалов). 

     По переписи 1710 г. в деревне Ошурковой четыре двора,  в двух проживают семьи 

Ошурковых: братья Оксен Козьмин 70 лет с сыном Иваном и  Ефим Козьмин 43 лет с 

сыновьями Иваном и Григорием; Тимофей Козьмин Ошурков 40 лет с сыновьями 

Алексеем, Игнатием, Герасимом, Оксеном. В 1728 г. «ямские охотники» Иван и Ефим 

Ошурковы и прибывший из Тагильской слободы  Емельян Подкин основали на другом 

берегу речки Атяж «по соседству с межой Далматовского монастыря» деревню малую 

Ошуркову (другое название Ямская), где в основном проживали Ошурковы и Поткины. 

   ПАВЛОВ  От крестительного имени Павел (греч. маленький). В 1710 г. в Крутихинской 

слободе проживал крестьянин Овдотей Артемьев Павловых 60 лет. Фамилия отмечается  

среди крестьян Тамакульской слободы с 1703 г.: у Тимофея Дмитриева Павлова 

полосмины ржи взято (Ю.В.Коновалов). В 1822 г. в Камышловском уезде Павловы 

проживали в д. Закамышловской, Пульниковой и Талицкой (А.Г.Мосин). Федор 

Дмитриевич Павлов 1908 г.р. из Новосельска; Михаил Михайлов Павлов 1903 г.р. из 

Тамакула погиб в бою под Ленинградом в марте 1943 г. (Книга Памяти).  

   ПАДЕРИН  Фамилия образована от диалектного слова «падера» - сильная буря с дождем 

или снегом. Фамилия распространена на Севере, в Холмогорском уезде Архангельской 

губернии, в Сибири и в Забайкалье. Крестьянин д. Мостовки Исетского острога Ганка 

Гаврилов Падера, уроженец Соли Вычегоцкой Ратмеровской волости (Л.Поскочин). Казак 

Иван Падерин был первым русским путешественником, проплывший в 1632 г. по всей 

реке Лене. Промышленник Никита Падера хаживал на Камчатку. 

   В д. Темной Камышевской (с 1687 – Камышловской) слободы переписью Л.Поскочина 

отмечен Ивашка Онофриев Падера, уроженец Каргапольского уезда, у него дети Офонка 

10, Ивашка 2, Левка полугоду. По сведениям А.Г.Мосина, крестьянин Иван Афанасьевич 

Падера в 1694 г. просил разрешение у верхотурских воевод переселился с сыновьями «и 

со товарищи» в Тамакульскую слободу на реку Суварыш, основать деревню. Ему дали 

«Память», дозволяющую селить и призывать в оброк новых крестьян. 

    В деревне Суварышской (так вначале называлась Падерина) в 1710 г. три двора, в 

которых крестьяне Олонцовы, Кожевнины (Кремлевы). В одном  живут сыновья Ивана 

Афанасьевича: крестьянин Афанасий Иванов Падерин 60 лет (сыновья Василий, Иван, 
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Федор); брат его  Иван Иванов 50 лет (дети Иван, Афанасий); третий брат Роман 22 лет 

солдат. В 1719 г. у Афанасия Ивановича  племянник Онтон, у Ивана Ивановича – сын 

Михайло. Подробнее  у В.Г.Барахвостова. 

   В 1904 г. в деревне Падерина построили Алексеевскую Спасо-Преображенскую церковь 

и переименовали в село Алексеевское. После революции вновь вернули старое название. 

В начале ХХ века в селе было более 80 дворов, проживало около 1200 человек. 

Большинство носили фамилию Падерины. 

   ПАЛТУСОВ (ПАХТУСОВ)  От прозвища Палтус - беломорская рыба, один из видов 

камбалы. Кр. д. Бельдюга Сольвычегодского уезда Степан да Андрей Степанов Пахтусов 

«в 706 году съехал в Сибирские городы» (Перепись 1710). 

    Переписью 1710 г. в Крутихинской слободе отмечен крестьянин Дмитрий Степанов 

Парфентьевых 50 лет с сыном Лукой. В 1719 г. он пишется как Палтусов 65 лет, дети Лука, 

Василий, Василий же. В 1780-х годах сошли в Уксянскую слободу (В.П.Жданов). В 1800 г. в 

д. Пещаной (Песчано-Коледино) Уксянского прихода отмечены 5 семей Палтусовых, в том 

числе Василий Лукин 61 год, Елисей Степанов 54 лет и Перфил Фалалеев 61 год. 

   ПАЛЫШЕВ  Палыш – праздничный марийский пирог. Фамилия встречается в 

Саратовской губернии и в Чебоксарах (Чувашия). Переписью 1710 г. в деревне 

Мыльникова Шадринской слободы отмечен бобыль Федор Герасимов Палышевых 45 лет, 

сыновья Иван, Микита. С 1787 года крестьяне Палышевы проживают в селе Кривском: 

Василий Федоров Палышев 42 лет с сыном Иваном. Ревизией 1816 г. учтен Иван Васильев 

Палышев 45 лет с сыновьями Козьмой и Иваном.  

   ПАНКОВ, ПАНЬКОВ  Панко – внутрисемейное имя; уменьшительная форма имени 

Пателеймон, Панкратий: чердынский крестьянин Панко Ортемьев (1579 г.). В 1684 г. Иван 

Панков сделал вклад в Далматовский монастырь (А.Г.Мосин). Переписью 1710 г. «по 

московскому списку» в монастырской д. Суварышская (Широкова) отмечен бобыль 

Козьма Ларионов Панковских 30 лет.  

    В д. Сухрина Шадринской сл. переписью Л.Поскочина отмечен уроженец Казанского 

пригородка Осинского уезда Максим Парфенов Панков с сыном Якунка, у того сын 

Ивашка, у Ивашки сын Алешка (Л.Поскочин). В 1710 г. в деревне Беркуцкой Ольховской 

слободы проживал оброчный крестьянин Леонтий Иванов Панков 40 лет с сыном 

Филиппом. 

    В 1744 г. в д. у Белого Озера Ольховской слободы Степан Афанасьев Панков. В 1800 г. в 

д. Беловской Вознесенского села Лазарь Степанов с сыном Афанасим и Еким Степанов (с 

сыновьями Андреем и Гаврилом) Панковы (в последующем писались как Паньковы). В 

1872 г. одна из четырех кузниц в деревне принадлежит Ивану Николаевичу Панкову.  

   ПАРАДЕЕВ   Парадей – прозвище от глагола парадеть – удружить, проявить заботу, 

постараться. На Среднем Урале прозвище и фамилия известны с 17 века: в Усть-

Ирбитскую сл. пришел Игнатий Федоров Парадеев, уроженец Устюжского уезда. В 1690 г. 

в Далматов монастырь сделал вклад Якунка Порадей. В1719 г. у крестьянина с. 

Николаевского Якова Ипполитова Парадиева 57 лет сын Иван, у того дети Никифор, 

Никита, Степан, Давыд. Во дворе монастырском отмечен вкладчик Артем Максимов 

Парадей 45 лет, а в деревне Савина (Дубасова) – крестьянин Максим Григорьев Парадеев 

67 лет с сыном Федором 37 лет. 
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    Предком крестьян Парадеевых в д. Нижнеярской был бобыль Марк Игнатьав Парадеев 

45 лет, него сын Иван годовой (1719 г.). В 1763 г. в деревне той проживали Иван Марков 

Парадеев с братом Артемием (ревизия).  

   ПАРШУКОВ  Фамилия могла образоваться от разговорного Паршук - полного имени 

Пармен или Парфен: чердынские крестьяне Чюкля Иванов да сын его Паршук – 1579; 

житель д. Рожино на р. Сылве Паршко Осокин сын Паршуков-1678. Среди монастырских 

гулящих людей,  отправленных на строительство Мехонской слободы в 1669 году, 

переписью Е. Шубина отмечен чердынец Ивашка Паршуков (Несмеяновы). 

   Имя писчего дьячка Степана Никифоровича (Паршукова) встречается в поручных записях 

первопоселенцев Шадринской слободы 1677 г. С 1695 г. Степан Никифорович Паршуков – 

писчий дьячек Крутихинской слободы, на этой должности он служил более 42 лет.  

   В Крутихинской слободе в 1719 г. отмечены крестьяне: Григорий Пахомович (Паршуков) 

58 лет, (записан как Паршученок) с сыновьями Парамоном 30 лет (у него дети Кузьма, 

Осип, Никита, Яков), Киприяном 25 лет (сыновья Кирило, Назар, Иван) и его брат Никита 

Пахомович Паршуков 50 лет с сыновьями Яковом, Осипом; Панкратей Ефремович 

Паршуков 80 лет с сыном Иваном 40 лет (дети Дорофей, Иван, Мосей). В деревне 

Новодерганова (Новоторжская) переписями 1710 и 1719 г.г. упоминается крестьянин 

Василий Васильевич Паршуков с сыном Матвеем (В.П.Жданов). 

    В 1795 г. Петр Осипов и Василий Андреев Паршуковы переселены в Чумляцкую слободу 

(Н.В.Статина). В 1800 г. в с. Петропавловском Уксянской волости отмечено 7 семей 

Паршуковых, в их числе Ефим Козьмин с сыном Никитой; Григорий Козьмин с сыновьями 

Иваном, Леонтием, Григорием, а в 1858 году – уже 22 семьи. В 1881 году одно из трех 

кожевенных заведений в Уксянской волости принадлежали Сидору Егоровичу Паршукову. 

   ПАСТУХОВ  Фамилия образована от названия профессии – пастух. Примеры: житель 

Орла-городка Никитка Давыдов сын Пастух-1647; Ондрюшка Пастухов, устюжский 

стрелец-1665 г. В 1710 г. в Соликамске на посаде жил Данило Ларивонов Пастухов 25 лет. 

   Основателем деревни Перфильевой (Першина – ныне не существует) на р. Ольховке 

Шадринской слободы был пашенный крестьянин Перфилей Тимофеев Пастухов. В 1710 г. 

он в возрасте 55 лет жил в этой деревне с сыновьями Яковым (у него Алексей), Онтоном 

(солдат), Михайлом, Иваном, Петром, Иваном же. В 1736 году его сын Иван Перфильев 

Пастухов 45 лет записан в казаки в Челябинскую крепость. Ревизией 1816 г. в д. Першина 

Кривской волости отмечен Исак Малафеев Пастухов. 

   Фамилия отмечается среди крестьян Тамакульской слободы. В 1719 г. в д. Ошурковы 

отмечен Андрей Васильев Пастух 50 лет с сыновьями Сава и Аврам. В 1858 г. в Ошурковой 

проживал Харитон Анисимов Пастухов 54 лет. 

   ПАТРАКЕЕВ   Патракей – разговорная форма канонического имени Патрикий (лат. 

принадлежность к знати): кр. Орла-городка Андрей Михайлов Патракиев-1762. 

   Ревизией 1719 г. в Тамакульской сл. отмечен бобыль Алексей Нестеров Патракеев 40 лет 

с сыновьями Иван, Прокопей, Степан и брат его Степан 35 лет.  В 1744 г. Патракеевы 

проживают в д. Падерина. В 1858 г. в д. Королевой Федор Филипов Патракеев. Крестьянин 

д. Новой Егор Иванович Патракеев ок. 1840 г.р. с сыном Степаном; крестьянин д. Короли 

Григорий Максимович, подписавший письмо в Пермскую палату госимуществ запретить 
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строительство церкви в д. Новое и чтобы королевцы остались прихожанами Тамакульской 

церкви (В.Г.Барахвостов). 

   ПАТЫСЬЕВ  Фамилия образована от распространенного финно-угорского имени Патысь 

(родившийся).  Родоначальником Патысьевых в деревнях Кривской волости был 

пашенный крестьянин д. у Кривого озера Еремей Перфильев Патысьев 55 лет с детьми: 

Сава (сыновья Петр, Федот), Тарас солдат, Федор (перепись 1710 г. Шадринской сл.) В 

1681 г. в самой слободе проживал, возможно, брат его драгун Ивашко Перфильев, 

уроженец Невьянской слободы. В 1736 г. Патысьев Ефим Федоров 25 лет из села 

Кривского записан в казаки в Челябинскую крепость. 

     В д. Спицына фамилия отмечается с 1787 года: у вдовы Екатерины Савиной Патысьевой 

35 лет дети Иван и Осип; Яко Осипов Патысьев 29 лет с сыном Тимофеем; Терентий 

Самсонов Патысьев  (исповедные росписи). 

   ПАУЕСОВ (ПОЧЕШЕВ)   По сведениям М.П.Бирюкова, это зырянская или пермяцкая 

рыбацкая фамилия, в основе которой лежит корень ез (ес), что на языке коми – загородь в 

реке для установки рыболовных снастей; отсюда фамилии Езов, Езовских. Раньше 

Пауесовы именовали себя Почешевыми, что с финно-угорского последний ребенок в 

семье; высокий, худой человек: чердынец Ивашко Почешев-1683 (Полякова).  

   В 1708 г. с бригадой каменщиков прибыл в Далматов монастырь из Соликамска  

Мелентий Потапов Почешев с сыновьями Сидором, Иваном, Петром и Павлом. После 

нескольких лет работы по сооружению монастырских зданий и ограждений  дети 

Мелентия около 1731 г. одни из первых перебрались на жительство в деревню Першину 

на реке Тече. После второй ревизии Иван Мелентьев отмечался как Езов, Полуезов, а с 

1757 года – Пауесов.  В 1881 г. одна из трех мельниц в Першинском обществе 

принадлежала Устину Дмитриевичу Пауесову (М.П.Бирюков).  

    В Книгу Памяти внесены 6 имен Пауесовых. 

   ПАХОТИН   Пахота – возможно, производная форма имен Пахомий или Павел. Ист. 

пример: Пахота Григорьев, новгородский крестьянин-1580. В д. Погадайка Красномысской 

слободы у Федора Кораблева брат Григорий Терентьев Похотин-1719 г.  

   В 1744 г. в д. Панафидина Степан Григорьев Пахотин. Исповедной ведомостью с. 

Вознесенского 1800 г. отмечены три семьи Пахотиных: Козьма Степанов с сыновьями 

Петром и Григорием, его брат Матвей Степанов с сыном Иваном и Неофит Степанов. 

   ПАХОТИНСКИХ  По сведениям А.Г.Мосина, предками крестьян Пахотинских из 

Катайского острога и прихода Крестовской слободы могли быть уроженцы Кокшенской 

четверти Важеского уезда Андрей Ананьич Пахотинских (в 1709 г. записан как Пахотин) с 

сыновьями Ананий и Даниил; крестьянин Лохонской волости Макар Силич Пахотинских, 

оставивший у себя на родине «в пашне» отца (перепись1695 г.).  

   В 1744 г. в д. Озеро Казанское проживал Ананий Андреев Пахотинской с сыновьями 

Василий, Козма, а в 1802 г. в д. Озеро Казанское - Леонтий Васильев Пахотиных с внуком 

Василием (исп. роспись). 

   ПАШЕНИН (ПАШИНИН)  Фамилия образована от одной из кратких форм мужского 

имени Павел (Пашуня) или от прозвища Пашина – срубленное, необтесанное дерево: кр. 

д. Куликовы Оська Пашинин-1690. 
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    Переписью 1719 г. в д. Нижнеярской во дворе Ивана Кузнецова отмечен Елизар Иванов 

Пашениных 20 лет, у него сын Филат. При расспросе в 1743 г. сказал, что родину отца не 

знает. Переписью 1763 г. в этой же деревне отмечен Филат Елизаров Пашинин, а в 1800 г. 

его сын Иван с сыновьями Петром, Радионом, Федором..  

   ПАШКОВ   Пашковы – одна из коренных крутихинских фамилий, происходит от 

крестительного имени Павел. На Кунгуре в 1686 г. служил стрелец Пашков. 

   В Крутихинской слободе в 1719 г. отмечен Никита Иванович Пашков 80 лет (в 1710г. 

ошибочно назван Паршуков) с сыновьями Яковом 45 лет (у него сын Василий), Матвеем 

35 лет, Мосеем 30 лет (сын Родион). Сын Наум попал в рекрутский набор в 1707 г. В 1804 в 

рекруты отдан Иван Ефимович Пашков. В волости Пашковы пользовались доверием и 

уважением. В 1867 г. из девяти дворовладельцев трое избирались выборными на сход по 

случаю образования самостоятельной Крутихинской волости (В.П.Жданов).  

   ПАЮСОВ   От прозвища Паюс – икряной мешочек рыбы. Примеры: Самойло и Фома 

Паюсовы, вотчинники из Радонеж-1425; Петеля Паюсов, посланец вел. кн. ИванаIII в 

Псков-1477; купец Терешка Исаков Паюсов-1629. Деревня Паюсова на р. Ваге. Пашенный 

крестьянин Шадринской слободы Михаил Федоров Паюсов 60 лет с сыновьями Иваном и 

Яковым-1710. 

     В монастырской д. Верхнеярской в 1719 г. во дворе Савелия Зырянова отмечен отчим 

его Иван Гаврилов Паюсовых 60 лет, у него же племянник Петр Кононов 20 лет с сыном 

Федором. Переписью 1763 г. у Петра Конанова Пюсовых отмечены сыновья Федор (дети 

Иван, Леонтий, Сергей, Лука, Ефим), Михаил и Алексей (сын Данило). 

    В 1800 г. Паюсовы отмечены в приходах Першинского села: в деревне Савинова 

(Дубасова) - Данило Алексеев Паюсов 49 лет, а в д. Бисерова – Ульян Матвеев Паюсов 32 

лет с сыновьями Иваном и Алексеем (исп. ведомость). 

   ПЕРВУНИН, ПЕРВУШИН   Первуня, Первуша – распространенная на Урале форма 

неканонического имени Первый: чердынский крестьянин Первушка Мелентьев – 1579 г. 

Шадринские беломестный казак Михаил Первушин и драгун Афанасий Первушин в 1674 г. 

основали на р. Исети Красномысскую слободу. Житель Вильгорского стана Трифонко 

Первынин-1682. 

    В Крутихинской слободе переписью 1710 г. отмечены: бобыль Василей Наумов 

Первушин 50 лет с сыном Сергеем и гулящий человек Роман Иванов Первунин 30 лет. 

    С 1709 г. в д. Сухрина Шадринской сл. отмечаются Парфен Ларионов Первунин с 

сыновьями Федор и Фома; братья его Никита, Афанасий. В д. Подкорытовой 

Замараевской волости в 1834 г. проживал Осип Федоров Первунин 59 лет с сыном 

Павлом. Позднее Первунины отмечаются в селениях Тропинского прихода. 

   ПЕРЕВАЛОВ  Фамилия ямщицкого происхождения: перевал – расстояние между 

остановками, перегон; снеговая или дождевая туча. Переписью 1710 г. в Тагильской сл. 

Верхотурского уезда отмечены три деревни Переваловы, в которых проживали ямщики. В 

Алапаевском р-не на р. Тагил до сих пор стоит деревня Перевалова. В Тамакульской сл. в 

1703 г. отмечен крестьянин Иван Евсеев Перевалов с детьми. 

    Предком Переваловых в монастырской деревне Затеченской был пашенный крестьянин 

Трофим Иванов Переваловых, упоминается в писцовых книгах Л.Поскочина. В 1678 году 

делал вклад в Далматовский монастырь. В 1719 г. в деревне жил его сын Иван Трофимов 
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Перевалов 50 лет, дети Клементий слеп, Алексей, Антон, Иван, Григорий, Павел. 

Крестьянин Иван Перевалов – участник восстания Дубинщина 1763 года, а Яков 

Никифоров Перевалов в 1760 году работал каменщиком на строительстве монастырских 

зданий. Пантелей Перевалов –  участник Пугачевского бунта казнен 16 марта 1774 г.   

В 1800 г. в соседней деревне Ганиной  Переваловы жили в 5 дворах (исп. роспись). 

   ПЕРИНЫХ   От дохристианского коми имени Пера, сохранившегося в фолклоре: кр. 

Вознесенского острожка Павел Перин-1782 (Полякова). 

   В д. Широкова в 1719 г. отмечен бобыль, а последующими переписями – крестьянин 

Леонтий Ануфриев Периных с братьями Андреем, Филиппом и Петром. 

   ПЕРМИНОВ  Житель финно-угорского племени Пермь: кр. д. Чигорка на р. Вишере Лучко 

Пермин-1579; кр. Очерского острожка Федосейко Филиппов Перминов-1647 (Полякова). 

    Родоначальником далматовских Перминовых, возможно, стал крестьянин Василий 

Васильевич Перминов, родом Вятской губернии, Еранского уезда, Павловского села, 

отмеченный метрической книгой Николаевской церкви 1886 года. 

   ПЕРМЯКОВ  Пермяк – прозвище человека коми-пермяцкой или коми-зырянской 

народности.  Переписью 1719 г. во дворе монастырском при реке Тече (будущая деревня 

Карпушина – Бугаева) отмечен вкладчик Карп Калинин Пермяковых 40 лет, у него дети 

Агафон, Никифор. В 1727 г. в д. Бугаева проживали Карп Калинин Пермяков с детьми, 

Федор Федоров Пермяков и Антон Андреев Пермяков с сыном Семеном, родом с Соли 

Камской. В 1736 г. Семен Антонов Пермяков записан в казаки в Челябинскую крепость. В 

1724 г. переселились с Чердынской волости, деревни Аноновой Степан Семенов 

Пермяков с братом Сидором, проживали также в деревне Бугаева.  

   В д. Вершинина (будущее с. Белоярское) Красномысской сл. с 1710 г. проживал 

крестьянин Иван Васильев Пермяков с сыновьями Ефимом (дети Егор, Иван, Федор, 

Осип), Антоном,. Отец его Василий Захаров Дубин родился в Перми в Соли Вычегодской 

(Л.Поскочин). В  1800 г. в Белоярской слободе проживали Федор Ефимов Пермяков 68 лет 

с сыном Тимофеем и внуком Михаилом; Егор Ефимов Пермяков с сыном Афанасием, у 

того дети Алексей, Иван, Василий, Степан (исп. роспись).   

   ПЕРОВ  От прозвища Перо: перо птицы; колесо водяной мельницы; отвал плуга сохи. 

Житель Покчинского стана Федка Перов-1683; житель Соликамска Иван Ларионов сын 

Перов-1751 (Полякова). 

    Родоначальниками фамилии Перовых в г. Далматово были монастырские крестьяне 

Алесей Лукьянов Перов с братом Григорием (перепись 1743 г.). Как отмечает И. Л. 

Манькова, Алексей Перов поставлял кирпич для строительства монастырских стен. В 

1763г. у Алексея Лукина Перова сыновья Сава, Гаврила, Гурий, Яков; у брата Аврама – 

Яков и Степан; у братьев Василия и Григория дети не отмечены. За участие в Пугачевском 

восстании 1774 г. Алексей Перов наказан кнутом и умер от ран.  

   ПЕРФИЛЬЕВ  От календарного имени Перфирий (пурпурный). Неполное имя Перша. 

Фамилия Перфильев в Крутихинском селе стала отмечаться с 1747 года, основатель ее 

Петр Перфильев, внук Никиты Тимофеева Щербакова. В 1800 г. в селе проживал Леонтий 

Петров Перфильев 66 лет (исповедные росписи). 

   ПЕРЦЕВ  Имена и прозвища от названий растений были распространены в старину 

достаточно широко.  
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   Предком крестьян Перцевых в селениях Красномысской, а затем Белоярской слобод 

был стрелецкий сын Сенка Лукьянов Перцев с братом Тихоном, уроженцы г. Тобольска, 

отмеченные переписью Л.Поскочина 1681 г. Ревизией 1816 г. в д. Бараба Белоярской 

волости отмечен крестьянин Павел Иванов Перцев 58 лет с сыновьями Григорием и 

Петром. В 1870 г. одна из трех кузниц в деревне Бараба принадлежала Андрею Перцеву. 

Хозяин сам изготовлял сошники, подковы, топоры, ножи, занимался оковкой колес и 

дровней. 

   ПЕСТОВ,  ПЕСТОВСКИХ  Фамилия образована от прозвища Пест – пестик в ступе, толстая 

жердь для подледной ловли; высокий, тонкий парень: житель Кунгура Васка Пестов-1668. 

Фамилия нередка в Новгородской обл. (от нее название рай. центра Пестово у границ 

Вологодской обл.). В Кировской обл. есть более 10 деревень с названиями Пестово, 

Пестовы, Пестовка. В 1698 г. вклад в Далматовский монастырь делал «торговый человек с 

Руси» Петр Пестов. 

      В Крутихинской слободе в 1710 г. учтен крестьянин Петр Трофимов Пестов 60 лет с 

сыновьями Афанасием и Федором. В 1719 г. проживает в д. Юровской. В это же время  в 

д. Новодергановой (с. Макарьевское) отмечены крестьянин Прокопий Иванов Пестовских 

40 лет с сыновьями Иван (у того Назар), Федор; Леонтий Иванов Пестовских 50 лет с 

сыном Иваном, у него же брат Кирило 30 лет. В 1800 г. в с. Новоторженском проживали 

Василий Кирилов 73 лет с сыном Артемием и Андрей Иванов 53 лет с сыновьми Иосифом 

и Федором Пестовских.   

   ПЕТУХОВ  Фамилия образована от родового прозвища: чердынский крестьянин Петух 

Устинов (1579 г.); верхотурский крестьянин Офонка Петух с сыном в 1632 г. «пашет 

десятину бес чети». В 1698 г. делал вклад в Далматовский монастырь «Белослудцкие 

слободы Лука Васильев по прозвищу Петух»; в 1702 г. «род Киргинские слободы Федора 

Петухова дал на поминовение рубль». 

    В селе Николаевском на посаде в 1719 г. отмечены бобыли – строители: во дворе 

каменщика Ивана Овчинникова живет Емельян Мосиев Петухов 50 лет, дети Тимофей 

(сыновья Карп, Иван), Григорий, Иван, Прокопей. Родом они Кунгурского уезда, 

Вознесенского прихода, сошли от разорения башкирского в 1712 году. 

     Родоначальником макарьевских Петуховых был крестьянин Иван Федоров Петухов 60 

лет с сыновьями Афанасием, Ларионом, Петром (1719 г.). С 1744 г. в с. Белоярском 

Красномысской слободы отмечается Анисим Савин Петухов с сыновьями Григорий и 

Гаврила, уроженцы д. Погадайки.  В 1800 г. в Белоярской слободе проживали братья 

Никифор и Гаврила Анисимовы Петуховы (исп. роспись).  

   ПЕЧЕНКИН   От прозвища Печенка – кушанье из печеной репы; темнокожий человек. 

Крестьянин погоста Зырянка на р. Зырянке Филка Микитин сын Печенка-1623 (Полякова). 

В Катайском остроге жил Калина Филиппович Печенкин с братом Федором (1695 г.).  

    Предками крестьян Печенкиных из Крутихинского прихода были жители этой слободы 

Кондратий и Парфен Алексеевичи Печенкины (1719 г.). Их отец в 1710 г. учтен по 

прозвищу Беляевых. В слободе в это же время учтен бобыль Никита Обросимович 

Печенкин 70 лет, сыновья которого Семен и Захар в 1719 г. записаны в д. Любимова 

Крутихинского ведомства (В.П.Жданов). 
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    В деревне Ольховке Красномысской слободы с 1710 г. проживал крестьянин Михаил 

(Максим) Сидоров Печенкиных с сыном Иваном, в 1719 году – Иван Максимов с братьями 

Василий, Иван.  

   ПЕШКОВ   Фамилия образована от неканонического имени Пешко – разговорный 

вариант календарного мужского имени Петр.  Ист. примеры: беспашенный крестьянин 

Усолья Камского Пешко Васильев – 1579; Пешек Рыболов, усольский жилец-1609;  

   Крестьянин Колчеданского острога Алексей (Аксинка) Федоров Пешка, родился на р. 

Чусовой в имении Ф.Строганова, в 1682 г. принимал участие в отмежевании земель для 

Железенского поселья Далматовского монастыря. Во  время переписи 1695 г. в этом 

остроге служил затинщик (стрелок у затинной пищали - крепостного ружья, 

устанавливаемого на сошке) Кирило Максимович Пешков, родом с Чусовой, крестьянский 

сын (А.Г.Мосин). 

    В Крутихинской слободе фамилия отмечается с 1735 в списке старопоселенных 

крестьян. В 1800 г. в селе проживали вдова Анна Васильева Пешкова 70 лет с сыновьями 

Иваном Леонтьевым (у того Игнатий, Дмитрий, Ефим) и Петром (у того Никифор). В 1838 г. 

отдан в рекруты неграмотный, не знающий ремесла и не состоящий под судом Поликарп 

Никифорович Пешков. В 1904 г. Пешковы жили на 9 дворах, никто грамоты не знал 

(В.П.Жданов). В Москве на Новодевичьем кладбище похоронен участник Первой мировой 

войны крутихинец Степан Григорьевич Пешков (Н.П.Пешков). 

   ПИДЖАКОВ (ПИНЖАКОВ)  Пинжаками раньше называли проживавших или пришедших 

с берегов р. Пинеги – притока Северной Двины в Архангельской губернии. Отсюда же 

фамилии ПИНЖЕНИН, ПИНЕГИН, ПИНЯГИН. В Талицком районе есть д. Пиджакова, 

первоначальное название которой (Пинжакова) было переосмыслено через слово 

пиджак. Оттуда Пиджаковы перебрались в деревню Сараткуль Ольховской слободы. 

    В деревне Иванищева Шадринской слободы в 1710 г. отмечен бобыль Никифор Юдин 

Пинжаков 45 лет, у него сын Овдоким-полугоду. В 1800 г. в деревне Беркутской 

Иванищевского прихода проживали братья Калистрат Терентьев, Лазарь Терентьев и 

Прокопий Терентьев Пинжаковы (исп. ведомость). Позднее Пиджаковы отмечаются  в 

деревне Потанина Кривской волости. В 1923 г.  в деревне родился Николай Николаевич 

Пиджаков, гвардии лейтенант,  танкист Герой Советского Союза, талантливый журналист 

районной газеты. Умер в 1969 г. 

   ПЛЕХАНОВ  От прозвища Плехан – плешивый, лысый человек; молодой тюлень; гусь 

(сибирское). Кр. починка Иголиева на р. Чусовой Ивашка Зиновьев сын Плехан-1623. 

    В 1699 г. прибыл из Невьянского монастыря «вольный человек» Иван Васильев 

Плеханов. Переписью 1719 г. он отмечен в селе Николаевском на посаде как бобыль 44 

лет, у него дети Федор-11, Федор же-9, Наум 6 лет. Во время крестьянского бунта 

Дубинщина 1763 г. крестьянин Илья Плеханов собирал деньги челобитчикам для поездки 

в Москву. 

    Восьмой ревизией 1834 года среди купцов и мещан города Далматова отмечен сын 

умершего Дмитрия Артемьевича  Плеханова – купец Иван Дмитриевич Плеханов 37 лет, у 

него сын Александр 4 года. Петр Александрович Плеханов (1854-1919) – известный 

далматовский купец, чья каменная лавка (магазин «Тройка») стоит на улице Ленина. Из 

потомков купца Плеханова в Далматово никто не живет. Внук Геннадий Федорович 



116 
 

Плеханов (1926 г.р.) – профессор Томского университета кандидат биологических наук. 

Наряду с электромагнитной биологией и парапсихологией он много лет занимается 

проблемой Тунгусского метеорита.  

   ПЛЕШКОВ   От некалендарного имени Плешок или прозвища Плешко – плешивый, 

лысый. Ист. пример: Василий Плешков – посадский человек в Нижнем Новгороде-1621г. 

Крестьянин погоста Городище на р. Усолке Максимко Сергеев сын Плешко-1623 г. 

Переписью 1710 г. в Соликамском уезде отмечена деревня Плешкова, а в ней Павел 

Тимофеев сын Плешков 40 лет. В 1736 г. записан в Челябинскую крепость крестьянин 

Далматовског монастыря Пантелей Михайлов Плешков, уроженец Важеского уезда 

Вахрушевской волости. 

    Родоначальником крестьян Плешковых в Крутихинском селе надо считать Игнатия 

Степановича Плешкова 55 лет (в переписи 1710 г. указан как Новиков) с сыновьями 

Евтихеем, Иваном, Лаврентием. Первой ревизией (1719) братья Евтихей (Остафий) 

Игнатьев 30 лет (с сыновьями Иваном, Иваном же) и Лаврентий Игнатьев Плешков 20 лет  

с сыном Егором учтены в той же слободе (В.П.Жданов). 

     Той же ревизией в д. Новодергановой (с. Новоторжское) у крестьянина Белоусова 

отмечен племяник его Иван Игнатьев Плешков 20 лет с сыновьями Лаврентием, 

Дмитрием – основатели данной фамилии в этом селе. В 1728 г. сюда переселяются 

Остафий Игнатьев с сыновьями и внуками. В 1800 г. в селе проживали Аверкий Андреев и 

Андрей Андреев Плешковы; Василий Иванович с сыновьями Федором (у того 

Павел,Семен, Георгий) и Василием (Алексей, Прокопий).  

   ПЛОТНИКОВ    Довольно широко распространенная крестьянская «профессиональная» 

фамилия. Ивашка Иванов сын Плотников, вологодский посадский-1648 г. 

   Монастырской переписью 1711 г. отмечен работник Василий Федоров Плотников 65 лет 

с сыном Савой, уроженец Важеского уезда Вахрушевской волости. Девять крестьян -  

плотников и Плотниковых из Киргинской, Красномысской, Масленской, 

Новокамышинской слобод и Катайского острога делали вклады в Далматовский 

монастырь (Манькова).   

   Предком крестьян Плотниковых в д. Панафидина (с. Вознесенское) Ольховской слободы 

с 1710 г. был оброчный крестьянин Дмитрий Федоров Плотников с сыновьями Иваном 

(дети Пахом, Исак), Пантелеем, Петром и Артомоном (Федор, Семен, Тимофей).  

   Фамилия распространена среди крестьян Тамакульской слободы с 1719 г.: Петр 

Васильев Плотников (дети Осип, Михайло, Иван). В 1858 г. в слободе проживал 

крестьянин Евстафий Егоров Плотников 62 лет. 

    Сын священника Уксянской церкви Григорий Стефанович Плотников (1792-1869) – 

протоирей Далматовской Николаевской церкви был первым автором научных статей по 

истории Далматовского Успенского монастыря. 

   ПЛЮХИН  От некалендарного имени или прозвища Плюха – вялый. На Среднем Урале 

фамилия зафиксирована в 17 веке у крестьян Тагильской слободы. В деревне Анисимовой 

жили братья Лука, Андрей и Никита Еремеевы Плюхины, в деревне Рычковой – братья 

Гавриил и Тит Петровичи Плюхины (1680 г.). Вероятно, кем-то из них позднее была 

основана д. Плюхина (сейчас в Алапаевском районе). В 1710 г. в Тагильской слободе 

отмечен крестьянин Андрей Плюхин 65 лет (А.Г.Мосин). 
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    Предком Плюхиных в Тамакульской слободе был бобыль Микита Еремеев  с детьми и 

со внуками (крестьянская книга 1703 г.). Ревизией 1719 г. отмечены бобыли Афанасий 

Васильев Плюхин 30 лет с сыном Еремеем да братом Кирилом, живут у Михаила 

Легостаева; Григорий Васильев Плюхин 20 лет живет у писчика Семена Попова.  

   ПЛЮШКОВ  От «хлебного» прозвища Плюшка или от глагола плюхать (перм.) – делать 

что-либо вяло, болтать вздор. Так что Плюшкин либо болтун, либо лентяй. Переписью 

1710 г. Тюмени в д. Юрюмской отмечен Васили Афанасьев Плюшков. 

   В д. Новодергановой (с. Новоторжское) в 1719 г. проживал крестьянин Овдоким 

Семенов Плюшковых 40 лет с сыновьями Обросимом и Иваном; у него брат Логин, дети 

Тимофей и Семен. 

  В 1800 г. Семен Логинов Плюшков с сыном Гаврила, у того дети Иван и Герасим, 

проживают в д. Таушканова  Петропавловского села Уксянской волости. 

   ПОБЛАГУЕВ  От прозвища Поблагуй, в основе которого лежит слово благой – добрый, 

хороший, путный, полезный, добродетельный. Крестьяне с. Троетского г. Туринска с 

уездом Поблагуевы-1710 г. В конце 19 в. фамилия отмечена в деревнях Крестовка 

Шумихинского и Кузнецова Лебяжьевского районов нынешней Курганской обл. 

   В Крутихинской слободе фамилия фиксируется с 1705 г. Переписью 1710 г. отмечены: 

крестьянский староста Варлам Анкудинов Поблагуев 75 лет, его брат Иван 60 лет, у 

которого сыновья Демид (сын Самсон), Андрей, Яким, Осип; Насон Марков Поблагуев 50 

лет с сыновьями Федором, Дмитрием; Варфоломей Юрьев Поблагуев с братом Захаром и 

выборный крестьянин Семен Григорьев Поблагуев. 

    В деревне Дерганова того же прихода (с. Новоторжское) в 1710 г. упоминается Харитон 

Дмитриев Поблагуев 55 лет с сыновьями Макаром и Семеном. В 1719 г. там проживали 

Демид Стафеев Поблагуев 40 лет (дети Евсей, Иван), его брат Семен 15 лет, в 1800 году – 

Борис Семенов 57 лет (дети Иван, Василий), Иван Петров 46 лет (Василий, Александр), 

Сергей Иванов 33 лет (сын Федор) Поблагуевы. В 1858 г. у Александра Ивановича сын 

Малафей и внук Осип – родоначальники нового поколения Поблагуевых. 

    Вдовец Роман Анкудинов Поблагуев с племянниками Демидом, Андреем, Якимом 

Ивановичами в 1719 г. учтен уже в селе Уксянском Крутихинского прихода (В.П.Жданов). С 

1800 г. Поблагуевы отмечаются в с. Петропавловском и в деревне Песчаной (с. Песчано-

Коледино) Уксянского прихода. 

   ПОГАДАЕВ  От некалендарного имени или прозвища Погадай: житель Орла-городка 

Ивашка Яковлев Погадай-1623;  Иван Погадай, крестьянин сольвычегодский-1629. 

     В 1711 г. в монастырском дворе у кирпичных сараев  отмечен бобыль Василий Борисов 

Погадаев 37 лет, родом Тобольского уезда Теченской слободы. Переписью 1719 г. в 

Красномысской слободе отмечен крестьянин Погадаев. В этой же слободе на реке 

Барневе была деревня Погадайка – ныне село Погадайское Шадринского района. 

   ПОДГОРБУНСКИХ  Переписью 1710 г. в д. Иванищева Шадринской слободы отмечен 

крестьянин Савелий Денисов Подгорбунских 45 лет, у него пасынки Фотей и Федор. В д. 

Кайгародова той же слободы отмечен крестьянин Федор Данилов Подгорбовских 55лет, а 

в д. Чувашова – Григорий Емельянов Подгоровских 40 лет. С 1787 года крестьянин Фока 

Григорьев Подгобунских с сыном Фокой, внуками Иваном, Аверием и Лукой отмечается в 

исповедных ведомостях Покровской церкви с. Кривского Иванищевской волости. 
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   ПОДКОРЫТОВ   Происхождение фамилии могло быть связано с обстоятельствами 

рождения человека – сравните фамилии Придорогин, Подберезкин; возможно, от тюрко-

татарского имени: мл. унтер-офицер Подкорыд Мизаил, с. Бродокалмакское, 1914 г. 

   В 1632 г. новоприбраный  крестьянин Ирбитской сл. Олешка Поткорытников пахал 

десятину государевой пашни, а переписью 1681 г. в Шадринской слободе среди вновь 

прибранных крестьян отмечен его сын Ивашко Алексеев Подкорытов, уроженец 

Верхотурского уезда Ирбитской слободы д. Подкорытовой. В слободе живет с 1665 года, 

дети Гришка, Наумко, Онашка, Петрушка, Ивашка. У него же брат Алешка 13 лет. Той же 

переписью отмечено, что он совместно с Пахомкой Зайковым владеет мельницей 

мутовчатой на р. Канаш.  

   Дети Ивана Алексеева основали д. Подкорытову. В 1710 г. в деревне 10 окладных 

дворов, там проживали Григорий Иванов Подкорытов 65 лет с детьми Наумом, Петром, 

Осипом, брат Алексей Иванов Подкорытов 45 лет с сыновьями Филиппом и Гурием. 

Крестьяне Подкорытовы были частыми вкладчиками Далматовского монастыря. В 1800 г. 

в д. Подкорытовой Замараевского прихода проживали 7 семей Подкорытовых.  

   ПОДОКСЕНОВ  Основой фамилии послужило мирское имя Подосен, которое давали 

ребенку, родившемуся под осень. Со временем под влиянием имени Оксен оно стало 

звучать как Подоксен, а от него фамилия Подоксенов. Ист. примеры: кр. Николской 

волости Подосенко Иванов Коробов-1635; чердынец Нечайко Федоров сын Подосенов 

1623. В Вологде Подосеновы известны с 1629 г. Фамилия распространена в Каргаполе 

Архангельской обл. и в Пермской обл. – в Кишерте и Кунгуре. На Урале фамилия 

встречается в Пышминском, Камышловском, Богдановичском районе. (А.Г.Мосин). 

     Предком крестьян Подоксеновых в селе Вознесенском и в деревнях Ольховской 

волости был бобыль, а затем крестьянин деревни Тарасовой Ольховской слободы Матвей 

Иванов Подоксенов 44 лет, у него жена Маремьяна 40 лет, сын Еремей, дочери Феврония, 

Овдотья и Степанида (перепись1710 г.). Отец его Ивашка Герасимов Подоксен, уроженец 

Чаронской округи Тигинской волости, пришел в Сибирь в Киргинскую слободу в 1669 году, 

отмечен переписью Л.Поскочина в 1680 г. в деревне Зверева на реке Кирге (недалеко от 

Ирбита) с сыновьями Максимко 13 лет и Матюшка 7 лет. 

    В деревне Топорищева Ольховской слободы в 1800 г. проживали 4 семьи крестьян 

Подоксеновых, в их числе Прокопий Петров 60 лет с сыном Стефаном; Ефрем Игнатьев с 

сыном Яковым, его брат Гаврило Игнатьев (исповедные ведомости).  

   ПОЛОВОДОВ   От мирского неканонического имени Половод, которое давали ребенку, 

родившемуся в день Антипы Половода (11 апреля). Ист. примеры: Половод Дорофеев, 

Вологда-17 век; житель Юговского завода Иван Половодов-1782. 

     В  Крутихинской слободе в 1710 г. отмечен бобыль Федор Антипович Половодов с 

сыновьями Ильей и Лукой. После второй ревизии (1747) Половодовы в Крутихинском селе 

не упоминаются (В.П.Жданов). В 1800 г. в д. Петропавловской Усянской волости отмечены 

три семьи Половодовых: Дмитрий Степанов с сыновьями Дементий, Иван; его брат 

Тимофей Степанов; Андрей Якимов с сыновьями Тимофеем, Васильем, Егором 

(исповедные росписи). 

   ПОЛУХИН  Полуха - производная форма канонического имени Полиевкт, бытовавшего в 

простаречном варианте как Полуехт.  
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  В 1674 году пришел в Катайский острог и поселился в деревне Черемисской Афанасий 

Мокеев Полухин с сыновьями Терешка, Филка, Офонка, уроженец деревни Овсянка 

Коряковской волости Юрьевец-Поволоцкого уезда, ныне г. Юрьевец в Ивановской обл. 

(Л.Поскочин).  

   Этой же переписью Л.Поскочина Далматовского монастыря 1683 г. среди пашенных 

крестьян отмечен его брат Иван (Нифант) Минеев (Михеев)  Полухин с сыновьями Петр и 

Орефа (Ерофей). Не раз делал богатые вклады в Далматовский монастырь, в 1701 г. давал 

в долг на монастырские расходы 20 рублей (И.Л.Манькова).   

В 1710 г. в д. Затеченской проживал его старший сын Петр Иванов Полухин-большой с 

сыновьями Андреем, Григорием, Лаврентием и брат Петр Иванов-меньшой с сыновьями 

Михайлом и Петром. В 1719 г. в деревне отмечены Михайло Петров Полухин с сыном 

Иваном, братьями Петром и Авксентием, а также Андрей Петров Полухин с сыном 

Алексеем и братом Лаврентием. 

    В деревни Ключевской в 1710 отмечены внуки  Ивана Минеева: Иван Ерофеев Полухин 

с сыном Гордеем, его братья Семен (у того Василий, Осип), Василий и Никифор (сын Яков). 

В 1719 г. у Ивана Ерофеева Полухина дети Гордей, Григорий, Иван, Василий; у Семена  

Ерофеева дети Василий, Иван, Прокопий; у Василия Ерофеева дети Иван, Василий; у 

Никифора Ерофеева сын Яков. К 1800 г. в д. Ключевской проживало уже 15 больших 

крестьянских семей Полухиных (исп. роспись Николаевской церкви).  

  В монастырской деревне Лобанова в 1763 г. отмечен крестьянин Дмитрий Никифоров 

Полухин – выходец из д. Ключевской. Отец его Никифор Ерофеев Полухин, активный 

участник Пугачевского бунта, казнен 16 марта 1774 г. В 1800 г. в этой же деревне 

проживал Степан Устинов Полухин с сыновьями Трофимом, Сергеем, Иваном, Макаром и 

Василием, а в д. Анчугова – выходцы из д. Затеченской Прокоп Михайлов Полухин с 

сыновьями Дмитрий, Мартемьян, Иван, Харитон; Леонтий Аксенов Полухин с сыновьями 

Василий, Степан (исп. ведомость). 

В 1855 г. в д. Казанцеву Петропавловской волости была переведена (причислена) из 

Вятской губ. Орловского уезда, Тохтинской волости большая семья Полухиных 

(Полушиных): Лазарь Евтифеев с сыном Митрофаном, братьями Канон и Антон. Дети 

Антона Евтифеева были арендаторами водяных мельниц в разных селениях по реке Тече 

(М.П.Бирюков).  

 ПОМАЗКИН   От некалендарного имени Помас, у коми-пермяков последний ребенок в 

семье: кр. д. Моисеево на р. Каме Стефанко Помасов-1623 г. Фамилия бытует в Вятской 

губернии, где в Сольвычегодском уезде Ильинской волости была деревня Помаскина. 

Представители ее в начале 17 в. переселились на Урал в Беляковскую и Туринскую 

слободы: кр. д. Савина Беляковской слободы Алешка Иванов Помаскин (Л.Поскочин 

1680); Ивашка Третьяков Помаскин, у него братья Семейко, Никифорко женаты (кр. книга 

Туринского уезда 1662).   

   В 1670 г. прибыл из Вятки в Далматов монастырь и поселился в д. Верхнеярской Фотей 

Андронов Помазкин. В 1719 г. описан двор его сыновей: Софон Фотеев Помазкиных (дети 

Михайло, Федор), у него брат родной близнец Сава (дети Иван, Осип). Крестьяне 

Помазкины в 1720 г. были мобилизованы на строительство Петербурга и Кронштата. 
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Около 1730 года одни из первых переселились во вновь образованную деревню 

Мальцеву (Першину) на р. Тече. В 1800 г. в селе Першинском Помазкиных – 14 семей. 

Сын Федора Сафонова – крестьянин Сава Федоров Помазкин в 1765 г. переселился в 

В.Течу, у него дети Степан, Тихон, Никифор, Филипп, Терентий (М.П.Бирюков). 

   ПОНОМАРЕВ  Фамилия от слова пономарь – церковный служитель, который 

прислуживает в церкви и звонит в колокол. Так, беломестный казак Шадринской сл. Левка 

Иванов сын Пономарев при переписи 1683 г. пояснил, что родом он Важского уезда 

Тавренской волости церковного дьячка сын, в слободе был пономарем, затем 

крестьянином, а в 189 (1680) году поверстан в казаки. 

     Предком крестьян Пономаревых в Далматово был  первый пономарь Введенской 

церкви женского  монастыря Антон Иванов Устюженин (1710 г.), в подворной переписи он 

Антон  Двинянинов (вероятно, выходец с Северной Двины) с сыновьями Григорий, 

Силиверт, Миней. С 1719 г.  его сын Григорий Антонов пишется как Пономарев с детьми 

Андреем, Алексеем, Андреем же, Киприяном; у него братья Сильверст, Миней. Крестьяне 

Миней Антонов и Андрей Григорьев Пономаревы работали каменщиками на 

строительстве монастыря (И.Л.Манькова). 

    У Минея сын Харитон 27 лет «писать и читать умеющий» (перепись 1763). В исповедной 

ведомости 1800 года Николаевской церкви в Далматове отмечена большая семья 

Харитона Минеева Пономарева 66 лет: его сын Дмитрий Харитонов с сыновьями Георгий, 

Дмитрий, Иван, Платон и Федор. Дмитрий Дмитриевич Пономарев (1784-1844) – 

петербургский надворный советник и крупный заводчик вошел в историю Зауралья как 

основатель общественного банка в Шадринске, а губернский секретарь Платон 

Дмитриевич Пономарев и сестра Федосья Дмитриевна Ломтева - как «спонсоры» при 

строительстве Скорбященской церкви в монастыре. 

     В деревне Широкова в 1719 г. во дворе Давыда Коновалова отмечены Прокопий 

Митрофанов Пономарев с сыном Осипом и братом Петром, родом Устюжского уезда, 

Подвинской четверти Еренской волости, Кривокурского стану; в деревне Верхнеярской -  

подворники Павел Федотов Пономарев 50 лет с детьми Софроном, Алексеем и Евсей 

Филиппов Пономарев 30 лет с детьми (в 1763г. проживал в д. Пещанской).  

   Предком Пономаревых в деревнях Катайского острога были беломестный казак Ивашко 

Андреев Пономарев с сыном Лешкой, тоже беломестным казаком, и крестьянин д. 

Трестовка Ивашко Федоров Пономарев, он же и Балда, уроженцы Устюжского уезда 

Ехренской волости (1695 г.). В 1719 г. в деревне Б.Трестовка отмечен отставной драгун 

Леонтий Иванов Пономарев 65 лет; у крестьянина Юркина жил шурин Иван Яковлев 

Пономарев с покормленком Василием (А.Г.Мосин). 

   Основателем фамилии в Уксянской волости был крестьянин Меркурий Михайлов 

Пономарев с сыном Иваном, проживавший в 1710 г. в Крутихинской слободе, с 1719 – в 

селе  Уксянском. В 1816 г. там отмечена семья Абрама Игнатьева Пономарева. 

   ПОПКОВ  Основой фамилии послужило мирское имя Попко: крестьянин д. На Усть-

Чусовые Якунка Дементьев Попко-1647. 

     В селе Николаевском с 1719 г. проживал крестьянин Григорий Ермолаев Попков, у него 

дети Ларион, Лаврентий, у него же брат Фотий (при переписи 1743 г. отмечен брат Иван).  

Переписью 1763 г. отмечена семья Лаврентия Григорьева Попкова 45 лет. 
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   В Далматово родился участник Великой Отечественной войны, разведчик, старшина,  

полный кавалер орденов Славы Попков Николай Васильевич (1912-1954). 

   ПОПОВ   Одна из самых распространенных фамилий, образованная от наименования 

церковной должности. Среди Поповых – вкладчиков Далматовского монастыря в конце 17 

– начале 18 веков были крестьяне Красномысской, Камышловской, Шадринской, Царево-

Курганской, Калиновской слобод. Гулящий человек Ивашко Иванов Попов «родом с 

Важского уезда Шенкурского городка, а отец его на Устюге был поп» в 1669 г. направлен 

на строительство Маслянской сл. (Несмеяновы). 

     Родоначальником крутихинских Поповых может считаться бобыль Филипп Тимофеевич 

Попов 30 лет (1710), по ревизии 1719 у него показан сын Иван (В.П.Жданов). В 

Красномысской слободе в 1710 г. проживал крестьянин Трифон Леонтьев Попов 50 лет с 

сыновьями Петром, Семеном, Антоном; позднее фамилия отмечается в д. Бараба. 

   В Тамакульской сл.  Поповы проживают с 1710 г.: крестьянин Кирило Ильин Попов 40 лет 

с сыновьями Михайло, Тимофей, Яким и писчий дьячек Семен Ильин Попов с сыном 

Михайло. Родоначальником Поповых в д. М.Атяж, возможно, был Иван Родионов Попов с 

сыновьями Власом, Исакием, Романом (исповедна роспись 1787 г.). 

    Среди монастырских работнков еще в 1683 году отмечен Сильверст Иванов Попов, а в  

1711 году -  уроженец Важеского узда Верховской волости  Евсей Демидов Попов, в 1719 

году – монастырский служебник Матвей Григорьев Попов 40 лет. Ведущим плотником при 

строительстве монастыря был Спиридон Григорьев Попов. Его сын Самойло Спиридонов 

50 лет с детьми Фомой, Иваном, Георгием, Логином, Мокеем, Федором в 1719 г. учтен в 

селе Николаевском, а с 1727 года и до самой смерти – в деревне Пещанской (с. Пески). В 

документах 1762 г. Иван Самойлов Попов отмечен как хороший каменщик, а Логин Попов 

– как крестьянский староста, невольный участник крестьянского бунта Дубинщина. В селе 

Пески родился участник ВОВ, отважный летчик, командир эскадрилии штурмового полка 

Герой Советского Союза Николай Исакович Попов (1920-2000). 

   ПОРОЗОВ   От прозвища Пороз – бык, бугай, некладной кабан, боров, а в псковских, 

пермских, вятских говорах – некастрированный домашний олень; физически крепкий 

парень: чердынец Андрюшка Порозов-1682 (Полякова). 

     В Крутихинской слободе в 1710 г. отмечен крестьянин Софрон Самсонов Порозов 30 

лет. В 1719 году Софрон (уже Савельев) Порозов 40 лет живет в деревне Любимова, дети 

Ефим, Петр, у него живет брат Филипп Васильев Порозов 50 лет, дети Терентий, Петр. В 

1816 г. д. Любимова Уксянской волости отмечаются семьи крестьян Евсея Якимова (дети 

Ермолай, Гаврила) и Никиты Якимова (сын Иван) Порозовых. 

     В ведомости заводских работ 1729 г. в с. Уксянском отмечен Илья Полозов, возможный 

основатель деревни Полозовки. 

   ПОРЯДИН (ПОРЯДНИН)   От прозвища Поряда – нанявшийся на время работник: 

крестьянин д. Якутина на р. Шеренге Ерофейко Васильев Поряднин (1623 г.); крестьяне 

Тагильской слободы Останка да Захарка Порядник-1632. 

    Переписью 1719 г. в деревне Загайнова Крутихинской слободы во дворе крестьянина 

Бояркина отмечен подворник бобыль Григорий Иванов Пореднин с сыновьями Иван, 

Степан. В 1800 г. отмечена семья Корнило Стефанова Пореднина. После 1917 г. фамилия 

пишется как Порядин. 
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   ПОСПЕЛОВ (ПОСПЕЛКОВ, ПОДОСПЕЛОВ)  Неканоническое имя Поспел обозначало 

молодца, доросшего до воинской службы или женитьбы. Ист. примеры: чердынский 

крестьянин Поспелко Иванов – 1579; сольвычегодский крестьянин Поспел Нечков-1585. 

Деревня Поспелова в Соликамском уезде. В духовных семинариях фамилией этой часто 

награждались великовозрастные ученики. 

    Крутихинские Поспеловы ведут род от крестьян, известных по переписным книгам 1710: 

Афанасия Степановича Поспеловых 50 лет (дети Сава, Алексей, Иван), и его братьев 

Ефрема Степановича 35 лет, Кондратия Степановича 37 лет. Первая ревизия (1719) 

закрепляет написание – Поспелов: Афанасий Степанович и Ефрем Степанович Поспеловы 

с детьми живут одним двором в слободе. Третий брат, Кондратий Степанович Поспелков, 

с сыновьями учтен в деревне Еровская Крутихинского ведомства, в 1733 г. туда 

переселяется Алексей Афанасьев. В 1872 г. одна из трех ветряных мельниц и одна из семи 

крутихинских кузниц принадлежали Севастьяну Григорьевичу Поспелову (В.П.Жданов). 

   В селе Петропавловском Уксянской волости в 1800 г. отмечен Филип Иванов Поспелов 

70 лет с сыновьями Кондратием и Кондратием же; Тимофей и его брат Андрей Григорьев 

с сыновьями Сидор, Егор, Яков, Ермолай (исповедные ведомости). 

   Переписью Л. Поскочина 1683 г. среди пашенных монастырских крестьян отмечены 

Осип Петров и Олфер (Андрей) Петров Подоспеловы. В 1719 г. в с. Николаевском 

проживали Осип Петров Подоспелов 64 лет, у него дети Логин, Павел, Иван; у него брат 

большой Андрей 67 лет (дети Семен, Никифор). В 1727 году Осип Петров – монастырский 

служитель, ездил в Тобольск за боеприпасами на случай нападения башкир.  Андрей  

Петров Подоспелов с сыном Никифором жил в деревне Черноярской на Исети. В 1800 г. 

там отмечены Тимофей Никифоров Подоспелов с сыновьями Дмитрием и Александром.  

   Предками крестьян Поспеловых в д. Дубасова (Савинова) на р. Теча были Логин Осипов 

Поспелов и его братья Павел и Иван. 

    Крестьяне Поспеловы были основателями и первыми жителями деревни Белоярской 

(Маркова) Николаевского прихода г. Далматова. Основателем  деревни, вероятно, был 

крестьянин д. Затеченской Марко Подоспелов (упоминается в 1761 г. среди строителей в 

Ирбитской сл. архирейского двора). Марк Поспелов держал на р. Тече мельницу на 3 

постава (М.П.Бирюков).  В 1811 г. в деревне жили его сыновья Афанасий Марков 50 лет (у 

него сын Влас), Михайло Марков  46 лет (Осип) и Степан Марков 42 лет (дети Иван, 

Матвей, Исак, Василий) Поспеловы. В 1958 г. деревня Маркова, а также Чигинева, 

Дубасова, Ганина были снесены всвязи с загрязнением реки Течи радиоактивными 

отходами. 

   ПОСТОВАЛОВ  Постовал – мастер по изготовлению из грубой шерсти кошмы, войлока. 

«Монастырские крестьяне, занимавшиеся изготовлением сукна, назывались 

шерстобитами, постовалами, сукнотопами…Постовалы Семен Овчинников, Терентий 

Туганов катали спальные войлоки, потники, япончи» (А.А.Пашков). Переписью Л. 

Поскочина 1683 г. среди монастырских пашенных крестьян отмечен Ерофей Полуектов 

Постовалов. 

   В деревне Сергеева над р. Исетью Красномысской сл. в 1710 г. жил крестьянин Василий 

Козьмин Постовалов с сыном Лаврентием, уроженец Сарапульского уезда. С 1719 г. 

проживает в д. Ольховка, кроме Лаврентия, сыновья Василий (у того Григорий) и Мартын 
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(Ефим). В 1800 г. в д. Ольховка Белоярской слободы отмечены: вдова Глигерия 

Постоваловых, сыновья Никон Григорьев и Иван; подворник Петр Марков Постовалов с 

сыновьями Петр и Иван (исп. роспись). 

   В Крутихинском селе фамилия Постовалов отмечается ревизией 1793 г. В 1855 г. отдан в 

рекруты Антипа Пудович Постовалов. В 1904 г. из десяти домохозяев Постоваловых 

грамотным считался один – Михаил Васильевич (1860-1918), избранный в 1918 г. первым 

председателем сельсовета (В.П.Жданов). 

   В д. Лепихина Красноярской слободы жил Иван Михайлович Постовалов ок. 1724 г.р. 

Жена Турыгина Татьяна Павловна из д. Ричелга, дети: Михаил, Андрей, Мария. Потомки 

их проживали в с. Новосельское (В.Г.Барахвостов). 

   ПОТАПОВ От мирского имени Потап (греч. странник). Переписью 1743 г. отмечен Иван 

Потапов, он же Мисало, который пояснил, что родиной он Кунгурского уезда, с Суксуна, 

деревни Кошелевой, сошел оттоль от хлебной скудости и в монастырь принят в 1733 г. 

Переписью 1763 отмечены монастырские крестьяне Иван Потапов 65 лет, его сын 

Митрофан 32 лет (у него дети Харитон, Иван); Еким Потапов 54 лет, сыновья Осип (дети 

Алексей, Василий), Иван, Яков. 

    В октябре 1773 года накануне Пугачевского восстания по распоряжению губернатора 

Митрофан Потапов вместе с другими крестьянами (Леонтий Терюхов, Петр Новоселов и 

Андрей Гашев) доставили из монастыря в Шадринск 4 пушки. Осип Потапов - активный 

участник Пугачевского бунта, казнен 16 марта 1774 г. (Д.С.Грязнов). 

  В д. Суварышской прихода Николаевской церкви в 1800 г. проживали Иван Екимов 

Потапов с сыновьями Михаилом (у того Дмитрий) и Федором; своим двором живет 

Леонтий Иванович с сыновьями Григорий и Артемий. Ревизией 1816 г. отмечены Леонтий 

Иванов Потапов 52 лет (сыновья Григорий – рекрут, Анисим, Михаил, Прокопий, Федор, 

Яков), брат Федор Иванов 35 лет; Дмитрий Михайлов Потапов 21 год.   

   ПОТАШКИН   Поташа, Потаня – уменьшительная форма канонического имени Потапий. 

Переписью 1719 г. в д. Широкова во дворе Степан Тупицына (в последующих пишется как 

Дегтянников) отмечен Дорофей Семенов Поташкин 40 лет с сыновьями Родионом, 

Антропом. При расспросе в 1743 г. Дорофея Поташкина дети Родион да Онтроп сказали, 

что родиной они Успенского монастыря, а откуда отца родина, сказать не знают.  

   ПОТКИН  Потка – небольшая птичка или уменьшительная форма имени Потап. Пример: 

Потка Клим Васильев сын Живлякова, белозерец-1551 г. В Верхотурском уезде ямщицкая 

деревня Поткина на р. Тагиле (Алапаевский район) упоминается в переписи 1624 г. В 1680 

г. все 4 двора принадлежали ямщикам Поткиным, в том числе Тимофею и Меркурию 

Григорьевичам Поткиным (А.Г.Мосин). Переписью 1710 г. в деревне Подкина Тагильской 

слободы отмечен Тимофей Григорьев Подкин 40 лет, у него дети Омельян, Степан. 

    В 1727 году ямщик Емельян Подкин переселился в Тамакульскую слободу и вместе с  

Ошурковыми основали деревню малую Ошуркову (другое название Ямская). В 1858 г. в д. 

Ошурковой малой проживало несколько семей крестьян Подкиных, в том числе Василий 

Ефимов 80 лет (исп. росписи). 

   ПРИБЫЛОВ  В словаре В.И.Даля прибылой – это вновь прибывший. Ист. пример: 

штурман Гавриила  Прибылов в 1786 г. открыл острова в Беринговом море, названные в 

его честь. 
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   Родоначальником крутихинских Прибыловых надо считать бобыля Григория 

Епифановича Прибылова 70 лет с сыновьями Александром, Павлом (1710 г.). По первой 

ревизии (1719) Александр Григорьевич Прибылов 40 лет с братом Павлом 25 лет учтены в 

деревне Загайнова Крутихинского прихода. В Крутихинском селе Прибыловы вновь 

появляются по пятой ревизии – 1793 г. (В.П.Жданов). С 1800 г. Яков Васильевич Прибылов 

с братом Степаном и их дети отмечаются в деревне Брюховская приход Крутихинской, а 

затем Макарьевской церквей (исповедные ведомости). 

  ПРИБЫТКОВ От некалендарного имени или прозвища Прибыток – долгожданный 

ребенок; выгода: крестьянин д. Анбор на р. Каме Прибыток Иванов-1579; чердынец 

Ивашка Никитин сын Прибытков-1623 (Полякова). 

   Монастырской переписью 1711 г. в д. Нижнеярской у крестьянина Ильи Самотонинских 

отмечен брат двоюродной Павел Ульянов Прибытков 80 лет с сыновьми Степаном и 

Савой. В 1763 г. у умершего Степана Прибыткова дети Артемий (сын Алексей), Афанасий 

(Яков, Василий, Андрей) и Иван.  

   В д. Ольховской Красномысской слободы в 1719 г. проживал бобыль Козма Яросимов 

Прибытков с сыновьями Иван, Григорий. 

   ПРИВАЛОВ   От прозвища Привал – зять, принятый в дом. Фамилия воспринимается как 

уральская со времени выхода в свет в 1883 г. романа Д.Н.Мамина-Сибиряка 

«Приваловские миллионы». В пределах будущего Камышловского уезда сходное для 

фамилии прозвище фиксируется с конца 17 века: В Куяровской слободе в 1691 г. жил 

крестьянин Тимофей Привал (А.Г.Мосин).  

   Фамилия отмечается в Тамакульской слободе с 1744 года: Борис Козмин Привалов с 

сыновьями Иван, Федор и братом Ваилием (перепись). В1858 г. в слободе проживали 

Василий Алексеев Привалов 52 лет и его брат Иосиф 50 лет. 

   ПРОПОЙЦЕВ  Пропойца – пьяница. Переписью 1743 г. среди монастырских крестьян 

отмечен Сава Максимов Пропойцев с сыном Михайло, родом с Катайского острога, в 

монастырь принят настоятелем Филиппом в 1733 г. Переписью 1763 г. отмечены его 

сыновья Сава Савин, Андрей Савин, Осип Савин, крестьяне д. Тропина.  

   ПРОТАСОВ   Протас – производная форма канонического имени Протасий (греч. 

передний): житель Соликамска Афанасий Петров Протасов-1751 

   В Тамакульской слободе в 1858 г. проживал мастеровой Иван Григорьев Протасов 55 лет 

(исп. ведомости). 

   ПУГИН  От прозвища Пуга –  подушка, на которой плетут кружева; птица филин: Семен 

Пугин новгородский крестьянин-1495; чердынец Софонко Прокопьев Пугин-1623. 

   Предком крестьян Пугиных в деревнях Белоярской волости были крестьяне с. 

Песчанского той же волости братья Петр Васильев 56 лет и Терентий Васильев Пугины, 

отмеченный ревизией 1816 г.  В 1918 г. в селе Ключевском отмечен Терентий Семенович 

Пугин, прибывший из Тверской губернии Колязинского уезда. Вероятно, оттуда же 

прибыли крестьяне Пугины в Белоярскую волость. 

   ПУЗАНОВ  Пузан – толстый человек: новгородский крестьянин Тимошка Пузан-1495 г.; 

Мирон Пузанов, курский подьячий-1686 г. Фамилия встречается в Костроме, Ярославле; 

казаки Пузановы в Екатеринославской губ. 
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   Переписями 1710 и 1719 в деревне Ключевской отмечен Федор Петров Пузанов (в 1710 

г. записан по прозванию Пузан) с детьми Никула и Козьма, в 1727 году отмечен ещё сын 

Леонтий. В 1763 году у Никулы Федорова сын Иван (у того два Степана и Григорий); у 

Леонтия Федорова сыновья Михайло, Матвей, Терентий, Василий. 

    В д. Лобанова Верхтеченского села в 1800 г. проживали четыре семьи Пузановы, в том 

числе Спиридон Иванов (сын Евстафий) с братом Степаном, у того сын Герасим (исп. 

роспись). 

   ПУСТЫННЫХ    От прозвища Пустынник – странник: крестьянин д. Пустынникова на р. 

Каме Сенька Васильев сын Пустынников-1678. 

    Фамилия Пустынных в деревне Подкорытова Шадринской слободы фиксируется с 1719 

года: на подворье Ермолая Коротковых крестьянин Галахтион Юдин  Пустынных с сыном 

Макаром. Ревизией 1834 г. в той же деревне уже Замараевского села отмечены Федор 

Федоров Пустынных 67 лет с сыновьями Зотий и Егор; Михайло Иванов Пустынных 67 лет 

с сыновьями Алексеем и Герасимом.  

   ПУШКАРЕВ   От прозвища Пушкарь – обслуживающий пушку. В начале освоения 

Зауралья пушкари были во многих острогах и слободах: в Шадринской слободе в 1681 г. 

пушкарем служил Гришка Васильев Попов, бывший дьячек с Устюжского уезда. По 

переписи 1695 г. в Катайском остроге учтены Андрей Михайлович Пушкарев, пушкарский 

сын, поверстанный в беломестные казаки, а также Лазарь Федорович Пушкарь, 

беломестный казак из гулящих людей. 

    В Крутихинской слободе фамилию Пушкарев носил бобыль Кузьма Лаврентиев 25 лет (в 

1710 г. писался как Казанцев) с сыном Афанасием и братом Митрофаном 20 лет, 

поселенный здесь значительно раньше. Ревизией 1719 г. Козьма Лаврентиевич Пушкарев 

с сыновьями Василием, Иваном записан в той же слободе, но без брата, в 1747 г. у него 

показаны еще три сына – Ефим, Григорий и Осип. В 1836 г. отдан в солдаты Евстафий 

Егорович Пушкарев. Одно из двух овчинных заведений в селе в 1872 г. принадлежало 

Павлу Кондратьевичу Пушкареву, доход – 50 рублей в год (В.П.Жданов). 

    С 1800 г. Яков Григорьев Пушкарев с сыновьями Иваном (у того Максим) и Никитой (у 

того Яков)  отмечаются в селе Петропавловском Уксянской волости. 

   ПЬЯНКОВ  От некалендарного имени или прозвища Пьянко. Примеры: из  слободки 

Кишконогова чердынский крестьянин Пьянко Иванов-1579; кр. погоста Искор на Черном 

ручье Иванко Яковлев Пьянко-1623. В 1691 г. пришел в Колчеданский острог крестьянин 

Василий Григорьевич Пьянков, уроженец  д. Пьянковой Осиновского уезда (А.Г.Мосин). 

    В д. Бабинова Тамакульской слободы в 1719 г. отмечены крестьяне Яков Самойлов 

Пьянков 25 лет, его отец Самойло 76 лет, братья Кондратий, Елизар, Гаврила и Гурий. В 

1858 г. в д. Падерина проживали Василий Борисов Пьянков 59 лет и Иван Артемьев 

Пьянков 56 лет (исп. ведомости). В 1740 г. записан в Миасскую крепость Леонтий Денисов 

Пьянков. При расспросе сказал, что родом с Вологды, 20 лет жил в Далматовском 

монастыре. 

   ПЯТУНИН (ПЕТУНИН) Фамилия произошла от неканонического имени Пятуня – пятый 

сын. В Древнем Риме, в Древнем Китае и на Руси младенцев любили нумеровать: 

крестьянин с. Никольское на р. Муловке Пятунька Тимофеев сын Костарев-1623; житель г. 

Кунгура Елфимка Пятунин-1696. 
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  В д. Замараева Шадринской сл. переписью Л.Поскочина отмечен Филка Иванов сын 

Пятово, уроженец Киргинской слободы, а в 1800 г. в д. Короткова – Михайло Матвеев 

Пятунин с сыновьями Василий, Федор. 

    В Крутихинской слободе в 1719 г. своими дворами жили крестьяне Павел Иванович 

Пятунин 70 лет с сыновьями Иваном, Василием и брат Андрей Иванович 60 лет (у него 

сыновья Леонтий, Иван). В 1710 г. братья записаны на одном дворе, причем Павел 

Иванович учтен по фамилии Варламовых. В 1867 г. Ананий Егорович Пятунин избирался 

сельским старостой, а 1873 г. – церковным старостой. После 1780 г. фамилия отмечается в 

новопоставленной деревне Брюховской (В.П.Жданов). 

    В д. Брюховской в 1800 г.  проживали три семьи Пятуниных: вдова Евдокия Ерофеева 72 

лет с сыном Григорием; Василий Григорьев с братом Иваном и Алексей Васильев. 

Фамилия в написании Петунин закрепилась в деревне уже после 1917 года. 

     В селе Петропавловском Уксянской волости  в 1800 г. отмечен Василий Максимов 

Пятунин 68 лет с сыновьями Петр и Степан (исп. росписи).  

   РАЗЛИВИНСКИХ (РОЗЛИВИНСКИХ)  Розливин – мальчик, родившийся во время 

наводнения.  

   Предком крестьян Разливинских в деревнях Ольховской слободы были по переписи 

1710 г. крестьяне  деревни Чуйковой Семен Родионов Розливин 40 лет и брат Кирило 35 

лет, племянник его родной Василий Зотеев Розливинских 10 лет.  В 1680 г. они с отцом 

Родионом Семеновым, уроженцем Устюжского уезда, проживали в д. Чюсовская 

Пышминской сл. (Л.Поскочин). В декабре 1702 г. Семен Родионов Розливинских из 

Ольховской слободы делал вклад в Далматовский монастырь. В 1872 г. кузница в д. 

Заозерной Вознесенской волости принадлежала Федору Тарасовичу Розливинскому, за 

починку в ней сошников и оковку саней приносила доход 1 рубль в год. 

   РЕПИН  Основой фамилии послужило мирское имя Репа. В 1579 г. в Орел городке на р. 

Каме пищальник Репа Левонтьев.  В 1680 г. в д. Репина Нижненицынской сл. жил 

Микишка Микитин Репин (Л.Поскочин). 

    В монастырской деревне Ключевской в 1719 г. во дворе Максима Кожина отмечен 

бобыль Ананий Васильев Репин 44 лет, у него дети Осип, Никита. При расспросе в 1743 г. 

сказал, что родиной он Соликамского города, Городищенского стану, сошел оттоль от 

хлебной скудости в 1709 году. Вместо отца своего Анания в ревизской сказке расписался 

(руку приложил) сын его Никита.   

   РОГОЗИН (РАГОЗИН)   От внутрисемейного имени или прозвища Рогоза, которым в 

русских говорах называли сварливого, неуживчивого человека: чердынский крестьянин 

Рогозка Юрьев - 1579; Филя Рогозин, белозерский крестьянин – 1613; крестьянин с. Новое 

Усолье Семен Григорьев сын Рагозин - 1762.  

       Переписью 1710 г. (по московскому списку) в монастырской деревне Суварыш 

(Широкова) отмечены Ульян Козьмин Рогозин с племянником Иваном Аммосовым(в 

монастырских списках пишутся как Захаровы), а в Крутихинской сл. Козма Сергеев 

Рагозин. 

   В Верхотурском уезде в 1680 г. в деревне Рагозиной на Туре в двух дворах жили братья 

Рагозины с детьми. В 1683 г. вклад в Далматовский монастырь сделал крестьянин 

Катайского острога Иван Фролович Рогозин. Предком Рогозиных в юго-западных приходах 
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Камышловского уезда мог быть крестьянин Катайского острога Иван Никитин Рогозин и 

его брат Сава. Фамилия встречается среди крестьян Тамакульской слободы (А.Г.Мосин). 

   РОМАНОВ   Роман – каноническое имя (лат. римский). Переписью 1710 г. в деревне 

Балакина Тагильской слободы отмечен крестянин Прокопий Трофимов Романов 50 лет с 

сыном Степаном и братом Карпом. Позднее фамилия отмечается в Тамакульской 

слободе: в 1863 г. в д. Падерина проживали Михаил Агеев Романов 62 лет с сыновьями 

Елисеем и Федором; у него брат Василий Агеев 47 лет. 

    В Крутихинской слободе в 1710 г. году отмечен гулящий человек Алексей Меркурьев 

Романов 30 лет.  

    В 1719 г. в монастырской деревне Широкова у Василия Костроминых 34 лет  пасынок 

Терентий Романов 14 лет, родом Исетского острога Шатровой деревни. В 1763 г. в 

деревне проживал его сын Михайло 34 лет, а в 1800 г. братья Алексей и Андрей 

Михайловичи. 

   В Далматово в 1832 г. прибыл унтер-офицер Василий Николаев Романов с сыновьями 

Алексей и Арефа (рев. сказка 1850 г.). У крестьянина села Далматова Алексея Алексеева 

Романова сыновья Иван 1906 г.р., Николай 1913 г.р. и Петр 1917 г.р. (МК). 

   РУБЛЕВ  Фамилия образована от прозвища Рубель, которое имело два значения: каток с 

зубцами для стирки белья и для накатки кож; отрубок серебра известной ценности, 

монетная еденица. Фамилия была известна с 15 века: Андрей Рублев, знаменитый 

иконописец-первая половина 15 в.; Никифор Рубель, крестьянин-1495 г. Новгород; 

Ивашка Рубль, иваногородский торговый человек-1498; Родион Евсеев Рубелев, Вологда-

1695 г. Тобольский сын боярский (воинское звание в Сибирских полках) Иван (Ян) 

Рублевский служил приказчиком во многих острогах, в т.ч. в 1691 г. – в Катайском. В 1703 

г. жена его вдова Татьяна  сделала вклад в Далматовский монастырь. 

   По сведениям екатеринбургских родоведов А.Г.Мосина и Ю.В.Коновалова, крестьяне и 

ямщики (ямские охотники) Рублевы переселились на Средний Урал в 17 веке с 

Вологодчины.  Примеры: крестьянин Тагильской сл. Якунка Рублев в 1632 г.; верхотурский 

ямской охотник Степан Офонасьев Рублев с сыовьями Федор, Петр, Пронька, Ивашка-

1680; Петрушка Ортемьев Рублев – разоренный крестьянин Краснопольской слободы 

(1666 г.). Рядом с Верхотурьем была подгородняя ямская деревня Рублева. В 

современном Каменском районе есть небольшая деревушка Рублева между с. 

Белоносово и д. Бухарова (А.А.Юровский). С Урала Рублевы переселялись в Сибирь, в 

монастыри и слободы Тобольского уезда.  

   Предком крестьян Рублевых в монастырской деревне Ключевской были слепой 

подворник Павел Федорович Рублевых  80 лет с сыном Фролом 25 лет (у того дети 

Максим и Иван) и  племянником Матвеем Филипповым 10 лет. Пришли в Далматовский 

монастырь в 1714 году «по причине хлебной скудости из Тобольского уезда, 

Класнослободского дистрикта, Яланской слободы, Баженова повету Прониной деревни» 

(переписи 1719 и 1743 г.г.).  Яланская слобода – ныне с. Еланское в Байкаловском р-не 

Сведловской обл. на р. Нице. На притоке ее, речке Иленке, с 1683 г. значится д. Баженова, 

ныне с. Баженовское. Корнелий Архипов Рублев был одним из первых жителей д. 

Чигинева Першинской волости (1800 г.). 
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  РУДАКОВ, РУДНЫХ  В основе фамилий неканоническое имя Рудак: крестьянин д. 

Онисимовская Великого Устюга Рудачко Филиппов (1623); чердынский крестьянин 

Рудачко Сергеев (1579).  На Урал Рудаковы приходили с Русского Севера: крестьянин 

Верхотурского монастыря Архип Григорьев Рудаков был уроженцем г. Архангельска. 

   В селе Николаевском в 1710 г. отмечен бобыль Устин (Мартын) Иванов Рудаков 42 лет, в 

деревне Нижнеярской – бобыль Павел Максимов Рудаков (Зайков) 45 лет, в деревне 

Суварышской (Широкова) – гулящий человек Афанасий Анциферов Рудаков 60 лет. В 1743 

г. Мартын Иванов Рудаков с сыновьями Василий, Константин и братом Устином сказали, 

что родом они Важеского уезда, Кондинской четверти, Спасской волости, Тихаловской 

деревни, в монастырь пришли в 1708 году. По просьбе Мартына и Устина Рудных (а не 

Рудаковых, как названы вначале) монастырский писчик Фрол Шумилов руку приложил. В 

1800 г. в д. Смирнова проживал Тимофей Константинов Рудных с сыном Фаддеем.  

   В деревне Ключевской в 1719 г. во дворе крестьянина Ивана Полухина отмечен 

подворник Семен Васильев Рудных 55 лет, у него дети Прокопей, Амвросим, уроженцы 

Холмогорского уезда Моржегорской волости, пришли в монастырь в 1713 году по 

причине хлебной скудости. Позднее в деревне не отмечается. В документах крестьянского 

восстания Дубинщина 1763 г. упоминается крестьянин деревни Бугаева Степан Абрамов 

Рудных. В 1800 г. в д. Камышной Верхтеченского села проживали Самуил Прокопьев 

Рудных с сыном Михаилом; Данило Амвросиев Рудных с сыном Никитой; Петр Степанов 

Рудных с сыном Алексеем (исп. роспись).  

   РУЖКОВ, РУШКОВ  Варианты мирского имени Рышко (см. Рыжков); от прозвища Рушка, 

которое восходит к глаголу рушить. Предком крестьян Рушковых в деревнях Буткинской 

слободы был уроженец Верхотурья посадского человека сын Василий Козмин Рушков с 

сыном Мирошкой, прибывший в д. Буткинскую в 1679 году (перепись Л.Поскочина). В 

1710 г. он проживал в деревне Трех Озер той же слободы, у него дети Мирон, Емельян (у 

того сын Осип), Федор. В деревне Беляковского озера той же слободы отмечен Евдоким 

Васильев Рушков 30 лет с сыном Дмитрием 

   В деревне Беляковка Басманова села в 1800 г. отмечена семья  Семена Агафонова 

Рушкова 65 лет (сыновья Харитон, Козьма, Тихон, Ефим, Тимофей), представители её в 

дальнешем писались и как Ружковы.  

   РУЖНИКОВ  В старинных списках городских жителей, получающих довольствие, 

значились служилые люди и ружники (духовенство). Ружником называли и сборщика 

руги, т.е. продуктов для духовенства. 

   Исповедной ведомостью 1787 г. Кривской церкви в самом селе отмечен Яков Дементьев 

Ружников 57 лет с сыновьями Осипом и Мефодием, а в д. Спицына – Дмитрий Дементьев 

Ружников с сыновьями Иваном, Иосифом, Семеном и Алексеем. Ревизией 1816 г. в 

деревне Спицына Кривского села отмечена семья крестьянина Нефеда Яковлева 

Ружникова с сыновьямиСтепаном, Семеном, Иваном.  

   РУСАКОВ  Русак – человек с русыми, т.е. светло-коричневыми волосами. В д. 

Раскатинской Тагильской сл. жил ямщик Ефим Варфоломеев Русак, уроженец 

Сольвычегодского уезда, переселился на Урал в 1670 г.; в 1711 г. в д. Загорская 

Соликамского уезда - Петр Тарасов Русаков 75 лет, уроженец с. Ильинского. Служивый 

человек с Колчеданского острога Афанасий Иванов Русаков сделал вклад в Далматовский 
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монастырь (И.Л.Манькова). В 1858 г. в Тамакульской сл. проживал Иван Васильев Русаков 

53 лет (исп. ведомости). 

   В монастырской деревне Затеченской в 1719 г. во дворе Матвея Коновалова отмечен 

подворник Трифан Григорьев Русаковых 29 лет, у него сын Кирило полгодовой, у него 

брат Иван 20 лет. Постоянно жили в этой деревне. В Далматово перед революцией жил 

кожевеник Георгий  Федорович Русаков, приезжий из  Владимирской губернии 

Вязниковского уезда Груздевской волости деревни Бородиной.  

   РУСАЛЕВ  Основой послужило мирское мирское имя Русаль – ребенок, родившийся в 

Троицу. Предком крестьян и мещан Русалевых в Далматово и с. Ключевском  был 

крестьянин Вятской губ. Уржумского уезда, Лебяжской волости и села Автомон Сергеев 

Русалев (МК церкви с. Ключевского 1876 г.). Метрической книгой  Далматовской 

Николаевской церкви 1886 года омечен мещанин Андрей Автомонович Русалев  23 лет. 

   РУХЛОВ (РОХЛОВ)  Рухлый – прошедший в ветхость, гнилой, старый; рохлый – вялый, 

непроворный (Даль). В Талицком районе есть деревня Рухлова, где проживали 

многочисленные семейства Рухловых. Переписью 1719 г. в деревне Загайнова 

Крутихинской слободы отмечен крестьянин Обросим Ефимов Рохлов с сыновьями Федор, 

Юда и Петр, с ними племянник Петр Андреев Рохлов. В 1800 г. в деревне проживли 

Демьян Матвеев Рухлов, у него сын Илья (исп. ведомости). В 1843 г. посевные списки 

упоминают 4 семьи Рухловых, в 1915 году - 9 (В.П.Жданов). 

   РЫЖЕНКО, РЫЖКОВ (РЫШКОВ) Фамилия ведет начало от мирского имени Рышко, 

дававшегося человеку за рыжий цвет волос. По писцовым книгам 1621 г. в Нижнем 

Новгороде проживали Рыжко Третьяк, посадский человек и петр Рыжков, пушкарь. В 1696 

г. делал вклады в Далматовский монастырь пашенный крестьянин Яков Исакиев 

прозвищем Рышко, отмеченный в переписной книге Л.Поскочина 1683 г. как Яков Исаков 

сын Максимовых, он же Рышко. Переписью 1711 г. деревни Нижнеярской среди семей, 

вывезенных в Каменские заводы, значится Яков Рышков.   

   В Крутихинской слободе с 1747 г. отмечается Осип Федоров Рышков с сыновьями 

Дмитрием и Михаилом. В 1904 г. в селе проживали Роман Степанович и Андрей 

Степанович Рыжковы (В.П.Жданов). 

   РЫЧКОВ  Фамилия образована от неканонического имени Рык (уменьшительная форма 

– Рычко): чердынский крестьянин Рычко Сухоручко (1579 г.). В 1624 году пришел в 

Верхотурье с Вятки Иван Рычков Пятницын; с 1685 года упоминается в Катайском остроге 

переселенец с Соликамского уезда Тимофей Матвеевич Рычков, с 1710 года – крестьянин 

деревни Шутиной Крестовской слободы Иван Савин Рычков. 

    В Крутихинской слободе в 1710 году учтен Яков Григорьевич Чернавин сыновьми (с 1719 

пишутся как Рычковы), после 1781 г. в Крутихе не упоминаются (В.П.Жданов). 

    В деревне Ячменева Красномысской слободы в 1710 г. на подворье у крестьянина 

Шуплецова отмечен бобыль Сидор Афанасьев Рычковых 40 лет с сыновьями Ильей и 

Кондратием. С 1744 года Рычковы проживают в д. Бараба Белоярской слободы: Илья 

Сидоров  с сыновьями Гаврило, Егор, Степан, Иван Федор. В 1800 г. - Степан Ильин с 

сыновьями Павел, Алексей, Федор и Петр.  

   Монастырский крестьянин Роман Петров Рычков 38 лет с сыном Меркурием в 1719 году 

проживал в деревне Верхнеярской. В 1736 году вместе с другими крестянами 
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переселяется в новую деревню Мальцеву (Першину). В 1800 г. в с. Першинское отмечен 

Василий Меркурьев Рычков 60 лет (исп. роспись). В 1881 г. одна из трех мельниц на р. 

Тече при Першинском обществе принадлежала Степану Захаровичу Рычкову. 

   РЯБКОВ   В основе фамилии могла лежать уменьшительная форма неканонического 

имени Рябко или от прозвища Рябок. Лучка Рябков, крестьянин-1500 г. Тюменский ямщик 

Алексей Ряпков с братьями в 1681 году делал вклад в Далматовский монастырь.  

    В деревне Широкова в 1719 г. во дворе казенном монастырском отмечен Павел 

Евтихеев Рябков 40 лет, у него брат Андрон 30 лет, Елизар большой брат 50 лет. В 1763 г. в 

деревне отмечены дети Елизара: Гордей с сыном Андреем и Степан (ревизия). В 1881 г. 

крестьянин Федор Степанович Рябков владел небольшим овчинным заведением с 

годовым доходом 7 рублей серебром. 

   РЯБОВ  От прозвища Рябой – «пестрый». В старину рябым называли человека с 

испорченным оспой лицом: житель Верхнего Чусовского городка Шестачко Игнатьев сын 

Рябова-1623; в г. Соликамске на посаде Иван Афанасьев Рябов-1710. 

    В селе Николаевском в 1719 г. во дворе Афанасия Лавровых отмечен подворник Ефим 

Емельянов Рябовых 52 года, у него сын Емельян 22 лет, у Емельяна сын Исак трех недель. 

В 1727 году в деревне Савина (Дубасова) проживал Козьма Анциферов Рябов 42 лет.  

Емельян Ефимов Рябов из села Николаевского переселяется в деревню Мальцеву 

(Першино). В 1772 г. во дворе крестьянина Мальцева проживал зять Иван Леонтьев Рябов 

(М.П.Бирюков). В 1800 г. в селе проживал Иван Порфирьев Рябов с сыновьями Иваном и 

Ефимом (исп. ведомость). 

   РЯЗАНОВ  Так могли назвать уроженца города Рязани, Рязанского уезда или выходца из 

этих мест. Крестьянин Арамильской сл. Ефремко Тихонов Резанов родился на р. Чусовой 

Оцерской волости в имении Ф.Строганова (перепись Л. Поскочина). 

    Предком крутихинских и макарьевских крестьян Рязановых был Семен Петров Рязанов 

45 лет с сыновьями Афонасием и Иваном, отмеченный переписью 1710 г. в Крутихинской 

слободе. Ветряная мельница Льва Павловича Рязанова в 1872  размалывала в год до 750 

пудов зерна, давая доход 7 руб. 50 коп. серебром. Крестьянин села Замараевского Ефим 

Иванович Рязанов владел водяной мукомольной мельницей на истоке реки Исети при 

деревне Загайновой. Доход составлял до 350 рублей (В.П.Жданов). 

    В селе Новоторжском (Макарьевском) в 1800 г. во дворе Ивана Паршукова живет вдова 

Евдокия Белоусова с внуком Архипом Егоровым Резановым 22 лет, у него сын Павел (исп. 

роспись). 

   САДЧИКОВ   Садчик или слободчик – тот, кто сажает, селит крестьян для ведения 

хозйства на новых землях. Основателями в 1686 г. Тамакульской слободы были 

беломестный казак Иван Лоскутников и крестьянин Василий Путинцев (Шишонко). В 

документах слободы Путинцев больше  не отмечается, в 1720 г. в Пышминской сл. 

проживал бронщик (оружейный мастер) Василий Путимцев 70 лет с сыновьями Матвей, 

Кирило, Прокопий (С.Г.Карягин).   

  В крестьянской книге Тамакульской слободы 1703 г. отмечен Иван Яковлев Лоскутников 

с сыном. В переписи 1710 г. назван сатчик Иван Яковлев 60 лет с сыновьями Иваном, 

Тимофеем, Яковым, Петром. В слободе живет сын его беломестный казак Степан Иванов 

Сатчиков 40 лет с сыновьями Иваном и Гаврилом, а в д. Нагибина – крестьянин Семен 
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Иванов Сатчиков 30 лет с сыновьями Сидором и Овдием. Так прозвище стало новой 

фамилией.   

     Сыновья Ивана Яковлевича стали основателями  деревни Садчикова (Большой Атяж). 

По ревизии 1719 г. в д. Сатчикова 7 дворов, в одном из них Иван Иванов Сатчиков 40 лет 

«а живет на подворье у брата своего у беломесного казака у Степана Сатчикова». В 1744 г. 

у б. казака Степана Сатчикова дети Гаврило, Иван, у брата Якова сын Денис.  

    По мнению В.Г.Барахвостова, Гавриил Степанович Садчиков переселился в д. Новую, у 

него сыновья Михаил, Ларион, Иван, Федор. Племянник Садчиков Денис переселился в д. 

Семенову (сыновья Дмитрий, Игнатий, Андрей, Нестер). Крестьянин Нестер Денисович 

Садчиков при переписи 1762 г. отмечается в д. Атяш, у него дети Емельян, Федор, Фрол.  

   САЛАЗКИН (САЛАСКИН) Саласка в тамбовских говорах - нижние скулы, поэтому 

прозвище могло отображать особенности внешности человека; в калужских говорах 

саласками называли хворост для приглаживания после посева земли. Фамилия 

отмечается во Владимирской, Рязанской, Нижегородской губерниях. 

   Переписью Л.Поскочина Шадринской сл. 1681 г. отмечен крестьянин Першка Терентьив 

сын Саласкин. Сказал: родился де он на Тюмени, пушкарский сын, а в Шадринской 

слободе живет с 185 (1677) года. В 1710 г. Перфилей Терентьев Саласкин 70 лет проживал 

в деревне Канашевской той же слободы, у него сын Данило  и внук Гаврило (перепись). 

   Крестьяне Саласкины в д. Спицына исповедными ведомостями  Кривской церкви 

отмечаются с 1787 г: Иван Гаврилов 35 лет с сыновьями Иваном и Михеем, его брат Петр 

47 лет с сыновьями Семеном и Никифором. Ревизией 1816 г. в деревне Спицына 

Кривского села отмечены дети умершего Симона Гаврилова Салазкина: Иван Симанов – 

рекрут 1813 г., у него сын Ефрем; Иван Симонов Салазкин 41 лет, у него сын Абрам.  

    САННИКОВ   Санник – мастер, работающий сани или дровни. Предком Санниковых в 

Катайском остроге мог быть живший здесь крестьянин Иван Трофимович Санников, 

родом кайгородец, отец которого из-за безземелья в свое время переселился в Кунгур 

(1695). В д. Бол. Шутихе возле острога в 1719 г. жил кр. Иван Ефремович Санников с 

сыновьями (А.Г.Мосин). В 1787 г. в с. Кривском отмечен Семен Иванович Санников 27 лет 

(исповедные ведомости).  

   САФРОНОВ  от церковного имени Софрон. Далматовская купеческая династия 

Софроновых ведет свое начало от Лукьяна Ивановича Софронова-купца 3-й гильдии 

(1843год). В 1872 году торговые и помышленные заведения имели Яков Лукич Софронов и 

Федор Степанович Софронов. Проживали Федор Степанович Софронов и его сын Василий 

Федорович (уполномоченный городского управления в 1916 г.) в доме, где сейчас кафе      

« Старый город». В 1910 году старостой городского самоуправления в Далматове избран 

Степан Иванович Софронов. 

   СЕДАЧЕВ  От прозвища Седач – старый, седой. 

  С 1719 г. в д. Широковой крестьянин Иван Иванов Седачев. В 1763 г. У Лаврентия 

Иванова Седачева сын Сава, в 1800 г. у Севастьяна Иванова Седачева сын Григорий.  

   СЕДУНОВ  Седун –  медведь, который зимой не залег в берлогу; человек с больными 

ногами. Чердынец Гришка Седун-1579.  В Невьянской сл. крестьянин Яким Матвеев 

Седунов, уроженец Устюжского уезда-1680. Верхотурский каменщик Седунов Василий 40 

лет, мурамщик – 1710 г. (А.Г.Мосин). 
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    Предком крестьян Седуновых из монастырской деревни Нижнеярской был бобыль  

Василий Минеев Седуновых 40 лет, у него дети Карп, Артемий, Устин, Петр (перепись 

1719). Переписями 1743 г. и 1763 г. отмечаются Карп Васильев Седунов с братом Петром, 

в 1800 г. – Василий Петров Седунов 60 лет с сыном Иваном.  

   В Книгу Памяти внесены 3 имени Седуновых из г. Далматово и с. Красноисетское. 

   СЕМЕНОВСКИХ   Из рода Семеновых. Основателем рода Семеновских в деревне Павлова 

(Полозовка) Уксянской волости был крестьянин Корнилий Степанов Семеновских 29 лет, 

проживавший в ней в 1800 году (исповедные росписи). 

   СЕМЕРИКОВ  От прозвища Семерик – мера или вес в семь едениц: житель г. Кунгура 

Ивашка Семериков-1696 (Полякова). 

   Дьякон Ключевской Космодемьяновской церкви Григорий Семериков с сыном Петром в 

1883-1920 годы (МК). 

   СЕМУШИН  Фамилия от неполного имени Семуш к календарному полному Семен: 

житель Мошевского погоста Микитка Семушин-1683 (Полякова). 

   СЕЛЯНИНОВ   От некалендарного имени или прозвища, которым называли земледельца 

или сельского жителя: чердынец Мишка Селянинов-1682 (Полякова). 

  В 1800 г. в д. Белый Яр Верхнеапостольского села (ныне д. Новая Белоярка Катайского р-

на) крестьяне Яков Митрофанов с сыновьями Иван, Мокей и Сазонтий Митрофанов (сын 

Михаил) Селяниновы. 

   Фамилия отмечается в с. Белоярском Далматовского р-на. 

   СЕНАЧИН  От прозвища Сенач - одна из форм церковного имени Семен, Сеня: житель с. 

Анненское Осинской округи Семен Сеначев-1782 (Полякова). 

    Крестьяне Сеначины отмечаются в д. Панафидиной (с.Вознесенском) с 1744 года: 

Алексей Кондратьев Сеначин с сыновьями Федор, Никита. Отец его Кондратий бежал, 

брат Василий «умре».  В 1800 году в с. Вознесенском Федор Алексеев Сеначин 70 лет с 

сыновьями Иваном и Андреем; брат Никита Алексеев 69 лет с сыном Степаном 

(исповедные ведомости).  

   СЕРЕБРЕННИКОВ, СЕРЕБРЯКОВ   Серебрениками называли крестьян, получивших от 

феодала ссуду серебром. Серебряк – серебряных дел мастер. Род тобольского служилого 

Бориса Денисова Серебренникова в 1702 г. сделал вклад в Далматовский монастырь. 

Переписью 1680 г. учтены в Невьянской слободе – беломестный казак Василий Богданов 

Серебренников, сын стрельца из Верхотурья. Житель Кунгура Мишка Серебряков-1690 

(А.Г.Мосин). В 1710 г. крестьяне Серебрянниковы учтены в Каменском и Городищенском 

десятках Невьянской слободы. 

    Переписью 1719 года во дворе монастырском отмечен Самойло Афанасьев 

Серебреников 29 лет, у него сын Степан. В  1763 году у Самойло Серебреникова сыновья 

Степан, Кирил, Михайло – гончар. В 1800 г. у крестьянина д. Затеченской Михайло 

Самуиловича Серебрякова 65 лет сыновья Никифор, Яков, Василий и внук Филипп.  

   С  1710 г. в д. Коврига Красномысской слободы отмечается Афанасей Дмитриев 

Серебреников с сыновьми Дмитрей и Козма (перепись). В 1906 г. в д. Бараба Белоярского 

села у крестьянина Андрея Васильева Серебренникова родился сын Василий, а у 

запасного рядового  Антона Федорова сын Иван (МК). 
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   СЕРЕДКИН (СЕРЕТКИН)  От мирского имени Середка, которым нарекали среднего 

ребенка в семье; в уральских говорах – кусок, ломоть Крестьянин Коцкой сл. Пашка 

Тарасов Середка, уроженц Устюжского уезда на Двине-1680; житель г. Кунгура Кондрашка 

Середкин-1686; кр. Чердынского уезда Лимежского стана Иван Нестеров Сереткин-1710г.  

   В деревне Беркутской Ольховской слободы у крестьянина Семена Просвирина на 

подворье пришлый человек бобыль Меркурий Федоров Сереткин с сыновьями  

Кондратей, Иван, Мокей, у него же брат родной Анисим (переписи 1710, 1719 гг). 

    В деревне Беловской Вознесенского села в 1800 г. проживали четыре семьи 

Сереткиных: Степан Иванович и Егор Иванович, вдова Наталья Даниловна, Ефим 

Максимович с братом Игнатием (исп. ведомость). В 1872 году  Анисим Андреевич 

Середкин  имел одну из четырех кузниц. 

   СЕРКОВ   Производная форма неканонического имени Серый или прозвище. Илья 

Серков, Вологда-1694. Фамилия распространена в Каргополе. 

  В 1702 г. житель Утяцкой слободы Алешка Григорьев Серков сделал вклад в 

Далматовский монастырь. В 1743 года в селе Николаевском проживали крестьяне 

Алексей Серков с братом Алексеем же. В 1763 году Алексею Павлову Серкову 54 года, 

брату Алексею- 51. В 1800 году в Далматово проживали 7 семей крестьян Серковых, в том 

числе Стефан Семенов 58 лет с сыновьями Иваном, Федором, Никифором (исп. 

ведомость). 

   СИЛКИН  Сила – каноническое имя. Иван Силка, казачий полковник-1659; житель г. 

Перми Семен Федоров Силин-1795; крестьянин Ницынской Ощепковой сл. Данилко 

Силин-1680.  

    Переписью 1710 г. в деревне Коротковой Шадринской слободы отмечен пашенный 

крестьянин Афанасей Ярофеев сын Силкин и Ярушин, у него  дети Петр, Егор. В 1800 г. там 

проживали семьи Петра Агапитова, Степана Перфильева и Алексея Ферапонтова 

Силкиных (исп. ведомость).  

   СИМАКОВ (СЕМАКОВ)  От неполного имени Семуха, Семак – седьмой ребенок в семье: 

чердынский крестьянин Семуха Баскунов-1579; чердынец Гришка Симаков-1683. Фамилия 

встречается в Архангельской, Вологодской, Пермской губерниях. Бобыль Крутихинской 

слободы Алексей Титов Семаков с сыновьями Матвей и Петр (1710 г.). 

   Переписью 1710 г. в Красномысской слободе отмечен крестьянин Иван Лукьянов 

Семаков 70 лет с сыновьями Федором, Алексеем, Исаком. В  деревне Ячменевой той же 

слободы во дворе крестьянина Шамариных в 1710 и 1719 гг. отмечается пасынок Захар 

Ильин Семаков с сыном Кузьма.  

    С 1719 г.  Иван Лукоянов Семаков проживает в д. Вершинина (будущее с. Белоярское), с 

ним сыновья Федор (у того Сава, Петр, Иван, Василий), Исак (Алексей).  В 1800 г. в 

Белоярской слободе проживали:  Герасим Исаков Симаков с сыновьями Афанасий, Ефим, 

племянником Иваном Ивановым; Петр Герасимов с сыновьями Егором, Дмитрием, 

Андреем; Михайло Васильев Симаков с сыном Егором и его брат Дмитрий Васильев с 

сыном Андреем. 

   СИНИЦКИХ (СЕННИЦКИЙ)  Выходец из деревни Сенники Устьянской волости 

Архангелогородской губернии (ныне д. Синики Устьянского района Архангельской 

области). Оттуда с Поморья, с берегов рек Ваги и Устьи  приходили в Зауралье первые 
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русские поселенцы. Переписью Льва Поскочина 1681 г. среди первых жителей деревни 

Сухрина Шадринской слободы отмечен крестьянин Ивашко Микитин сын Синницкой,  

родом Важского уезда Устьянской волости Дмитриевского прихода деревни Семеновской. 

В Сибирь пришел и живет в Шадринской слободе с 186 (1678) года. У него дети: Ивашко-

13, Федка-5, Потапко 3 лет. По переписи 1710 г. в деревне Сухрина своими дворами жили: 

Иван Иванов Сеннитцких 60 лет с сыном Иваном (в 1736 г. записался в казаки в 

Челябинскую крепость); Анцифер Иванов Синнитцких 58 лет с сыном Иваном; драгун 

Мосей Иванов Сеницкой 35 лет, сыну Ивану 1 год. 

    Крестьяне Синицкие основали в Сухринском приходе деревню Синицкую (Позвонкову), 

были первыми жителями деревни у Кривого озера (с. Кривское). В 1710 г. в ней уже жил 

пашенный крестьянин Федор Козмин Сенитцких 45 лет с женой Меланьей, сыновьями 

Григорием и Степаном. В 1787 г. в с. Кривском отмечены семьи Сенницких: Семен 

Степанов 62 лет с сыновьями Тимофеем и Савином, Федот Степанов 59 лет с сыновьями 

Архипом и Моисеем; Данил Игнатьев 73 лет с сыном Алексеем, Денис Игнатьев с сыном 

Василием.  В 1858 году в селе Кривском проживало 9 семей,  в 1924 году – 19 семей 

Синицких.  

   СИНИЦЫН  Синица - неканоническое имя или прозвище от названия птицы. Иван 

Синица Воронин-1512; Иван Иванович Синица Воробьев-1551; Григорий Федоров 

Синицын, каменщик в Вологде-1629; чердынец Афонка Синицын-1683. 

   Крестьянин Катайского острога Иван Сергеев Синицын около 1682 г. основал  

Белоярскую Теченскую слободу на границе владений Далматовского монастыря (ныне 

село Русская Теча). В переписи Л. Поскочина он отмечен с братьями Ганка и Андрюшка, а 

в Катайском остроге  - драгун Федор Михайлов Синицын, уроженец Устюжского уезда.  

   В 1874 г. в Першинском волостном правлении служил писарем Иван Петрович Синицын, 

уроженец Соликамского уезда из крестьян графа Строганова (М.П.Бирюков). 

   СКАЧКОВ (СКОЧКОВ)   От прозвища Скачок, Скочко: в 1686 г. в д. Кыласове Кунгурского 

уезда проживали пасынки Микула да Ганка, Митка Алексеевы дети Скочковы; кр. 

Чусовского Верхнего городка Никитка Никитин Скочков-1762. 

     В монастырской деревне Нижнеярской в 1719 г. во дворе Аврама Долгих отмечен 

бобыль Степан Нифантиев Скочков 60 лет, у него сын Леонтей, у него же пасынки Андрей 

Дианов, Михайло. Переписью 1743 г. отмечен Лука Дианов Скочков, а 1763 г. – Евсей 

Лукин Скочков, его братья Петр, Матвей,  Назар. 

   СКУРИХИН  Фамилия образована от прозвища Скуриха, скуреть – сделать что-либо с 

трудом, кое-как, сказать не по существу; скуреха – развратная женщина; скуренок (псков.) 

– тощий, худой, заморыш. Ссыльный казак Иван Скурихин в 1732 г. был участником 

морского похода к Аляке под руководством М.Гвоздева и И.Федорова. Тогда русские 

моряки впервые пересекли пролив между Азией и Америкой, названный позднее 

Беринговым. 

    Предком крестьян Скурихиных в приходе Крестовской слободы был крестьянин 

Катайского острога Петр Архипович Скурихин (в переписи1695 г. – Курихиных), 

пришедший с р. Вохмы (приток р. Ветлуги в Костромской обл.); в 1683 г. сделал вклад в 

Далматовский монастырь, упоминается в именных списках 1709 г. В 1719 г. в д. 

Месниковой жил его сын Семен Петров Скурихиных с сыном Яковым и братом Леонтием, 
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у которого сыновья Козьма и Данила (А.Г.Мосин). В 1802 г. в деревне проживало 11 семей 

Скурихиных, в том числе Иван Яковлев, брат Николай Яковлев с сыновьями Семеном и 

Иваном (исп. роспись).  

   СЛОВЦОВ  Прозвище, которое мог получить человек, лечивший с помощью заговоров, 

знавший заветное слово («словцо»). В 1724 г. сделал вклад в Далматовский монастырь 

крестьянин деревни Падериной Тамакульской слободы Андрей Словцов (Д.С.Грязнов). 

Фамилия распространена среди священников: выпускник Пермской духовной семинарии 

1846 г. священник Нижнеярского села Ипполит Федорович Словцов (Написал историю 

Пыскорского монастыря. Адрес-календарь Я.Шестакова). Священниками Новосельской 

Богородицкой церкви служили: с 1879 года - Николай Ипполитович Словцов, с 1893 – Петр 

Петрович Словцов (МК). 

     Первый Почетный гражданин города Далматово (1967 г.), заслуженный врач РФ 

Николай Константинович Словцов (1895-1979). 

   СМАГИН  От прозвища Смага – сажа, копоть, смуглый загорелый человек; личное имя 

среди северных народностей. Крестьяне Тагильской сл. Первушка да Пронка Смагины-

1632; обдорский остяк Смагин Щеголдаев казнен в Березовском остроге в 1663. 

Беломестный казак Красномысской слободы Якунка Григорьев Смагин, уроженец 

Верхотурского уезда, Ницынской Ощепковой слободы-1681 (Поскочин). 

     В 1671 году приложился в Далматовский монастырь два года трудиться безденежно, за 

вклад (т.е. за право получить вкладную запись для житья) гулящий человек  нижегородец 

Василий Герасимов Смагин. Нижегородцем был и Семен Герасимов – предок першинских 

Смагиных (М.П.Бирюков).  

    Переписью 1683 г. среди пашенных монастырских крестьян отмечены Артемий 

Трофимов Замотаев он же и Смагин и брат его Вахромей (Вахруш) Трофимов. В 1710 г. 

Варфоломей Трофимов Смагин 80 лет с сыном Леонтием 30 лет живет в с. Николаевском.  

В 1719 г. там проживал старший сын Гордей Вахромеев Смагин, у него дети Кирило, 

Прокопей; Максим Семенов Смагин, дети Дмитрей, Федор, Илья. Крестьянин Леонтий 

Вахромеев Смагин в голодные 1717-1719-е годы вынужен был скитаться в миру в 

слободах и деревнях, питаясь Христовым подаянием, позднее с детьми проживал в 

деревне Верхнеярской (Д.С.Грязнов). В 1800 г. в Далматово проживало 13 крестьянских 

семей Смагиных (исп. ведомость).  

   Предком Смагиных в д. Семенова Тамакульской волости был крестьянин Иван Сергеевич 

1873 г.р. От трех жен у него дети Борис и Петр, от четвертой усыновлен Григорий 

Ефимович (В.Г.Барахвостов). 

   СМЕТАНИН  Прозвище человека с очень светлыми волосами или белой кожей. 

Крестьянин В.Устюга Сенка Ортомонов Сметана-1623; из сл. Новое Усолье на р. Каме 

Тараско артемьев Сметанин-1782. В Кировской области есть деревни Сметанино, 

Сметаны, Сметанницы; в Вятской губернии – две деревни с названием Сметанинская. В 

1680 г. крестьяне Рудной слободы Канон Иванов и Максим Филиппов Сметанины 

(Л.Поскочин). В 1736 г. уроженец г. Балахны Яков Андреев Сметанин из Далматова 

монастыря записан в Челябинскую крепость. 

    Предком крестьян Сметаниных в деревне Беркутской Ольховской слободы был 

оброчный крестьянин Варфоломей Никифоров Сметанин, у него сын Агафони внук Сидор. 
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Своими дворами живут старшие сыновья: отставной солдат Яков Варфоломеев Сметанин 

(дети Федор, Митрофан); крестьянин Петр Варфоломеев Сметанин с сыном Захаром 

(1710). В 1744 г. в д. Белого Озера той же слободы Яков Вахрамеев с сыновьями Митрофан 

(у того Ефим), Федор (сын Яков). В 1800 г. крестьяне Сметанины, кроме деревни 

Беркутской, отмечены в деревне Беловской (6 семей в т.ч. Ефим Митрофанов с сыном 

Василием) и селе Вознесенском (Гаврило Митрофанов с сыновьями Трофим, Василий). 

   СМИРНОВ  Самая частая русская фамилия в Северном Поволжье: Ярославская, 

Костомская, Ивановская, Нижегородская области и прилегающие районы соседней 

Кировской обл. Происходит от неканонического имени Смирной – тихий, послушный. Ист. 

примеры: житель д. Лимежские Исады Алексей Степанов Смирной-1711; житель Соли 

Камской Ивашка Сидоров сын Смирный-1623 г. 

    Переписями 1710 и 1719 в монастырском дворе казенном для наемных людей отмечен 

вначале как каменщик, а затем как подмастерье каменных дел Яков Гордеев Смирных с 

сыновьями Иваном (псаломщик) и Петром, уроженец Холмогорского уезда Спасского 

монастыря. После отьезда Ивана Борисова он возглавил строительство Успенского 

собора.  

    Около 1727 года Яков Гордеев Смирных с сыном Петром и Афанасий Петров Тропин с 

сыновьями Лаврентий, Леонтий основали деревню Тропину на правом берегу речки 

Ольховки близ деревни Смирновой. 

    Деревня Смирнова была основана еще раньше, в период между 1710-1719 годами, 

пашенным крестьянином Федором Ивановичем Смирных, переселившимся сюда из села 

Николаевского с сыновьями Семеном, Петром, Григорием, Евдокимом. В 1763 году у 

Семена Федорова Смирных дети Устин, Семен, Дмитрий; у Григория Федорова - Иван, 

Семен, Иокинф и Иван же; у Евдокима Федорова – Сава, Григорий. 

    В д. Тропина проживал Петр Яковлев  Смирнов с сыновьями Андреем (у того Василий, 

Федор) и Киприяном. В 1881 г. овчинные заведения в с. Тропинском принадлежали Ивану 

Яковлевичу Смирнову и его братьям Николаю и Петру, сырье привозили из Оренбургской 

губернии. 

   В 1800 г. в д. Верхносуварышской проживал Василий Устинов Смирных с сыновьями 

Иваном и Ефимом (исп. роспись). 

   СМИРНЫХ  О происхождении см. выше: житель г. Соликамска Осип Стафеев сын 

Смирных-1751. 

    Фамилия Смирных в деревне Потанина Кривского села исповедными росписями 

отмечается с 1787 года: Григорий Иванов Смирных 36 лет с сыновьями Данило, Яков, 

Дементий, Исак, брат его Евдоким Иванов с сыновьями Иваном и Федотом; Канон 

Федоров 34 лет и Анкудин Федоров 33 лет Смирных. «Беглые раскольники из 

Малороссии» Яков Никитин 58 лет и Потап (Потаня) Никитин Смирных 59 лет (у того дети 

Тихон и Сидор), отмеченные в переписи 1816 г., возможно, основатели деревни, а затем 

села Потанинского близ озер Спицинского и Кривского. 

   СНЕГИРЕВ   Прозвище тоже образовано от названия птицы. В конце 17 века фамилия 

распространена в Верхотурском и Тобольском уездах. В 1682 г. пришли в Катайский  

острог и послились в деревне Черемисской Василий Андреевич Снегирев с братом 

Петром, уроженцы деревни Челнокова Казанского уезда. 
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    В Крутихинской слободе в 1710 г. учтен бобыль Артемий Федорович Снегирев 37 лет с 

сыном Иваном. В 1727 г. Иван Артемьев с сыном Иваном перешли в д. Любимову  

(В.П.Жданов). В 1800 г. в деревне Лебяжской прихода Петропавловского села отмечен 

крестьянин Иван Иванов Снегирев 79 лет с сыновьями Егор, Степан, Федор. 

   СОБОЛЕВ  Неканоническое имя или прозвище. В Приуралье фиксируется в середине 17 

века: крестьянин городка на реке Чусовой и на Усолке Максимко Федоров Соболь-1647 

(А.Г.Мосин). В 1710 г. в Соликамске на посаде жил Степан Пантелеев Соболев 40 лет. 

    Переписью Л.Поскочина 1683 г. среди пашенных монастырских крестьян отмечены 

Федор Емельянов и Василий Емельянов Соболевы. «Фетко да Васка Емельяновы дети 

Соболевы» делали несколько раз богатые вклады в Далматовский монастырь. В 1719 г. в 

деревне Верхнеярской отмечен Марко Васильев Соболевых 31 год (сын Федот), у него же 

братья Козьма 22 лет, Максим 16 лет. 

   В деревне Дубасова в 1800 г. проживали Тимофей Федотов 64 лет и Илья Ильин 47 лет 

Соболевы. 

    В Книгу Памяти внесены 20 имен Соболевых. Среди них командир отделения 

разведчиков полный кавалер орденов Славы сержант Соболев Иван Васильевич (1924-

1945), уроженец с. Першинского.  

   СОКОЛОВ  Неканоническое имя или прозвище: чердынский крестьянин Сокол Гридин 

(1579); бобыль Великого Устюга Федка прозвище Сокол (1623). В 17 веке вклады в 

Далматовский монастырь делали крестьяне Соколовы из Чумлякской и Мурзинской 

слобод, из села Покровского Невьянского монастыря. Гулящий человек Микифорко 

Офонасьев Соколов «родом устюжанин, а привез его от Соли Камской старец Ефим» в 

1669 г. направлен на строительство Маслянской слободы (Несмеяновы).  

    В деревне Панафидина (с. Вознесенское)  Ольховской слободы в 1710 г. отмечен 

оброчный крестьянин Нифон Алипиев Соколов 55 лет, дети Иван, Василий, Гаврило. В 

1680 г. Нифантко Алимпиев Соколов, уроженец Белослудской слободы, проживал в д. 

Чюсовская Пышминской сл. (Л.Поскочин). 

    Предками крестьян Соколовых в с. Уксянском был Андрей Иванов Соколов 30 лет с 

сыном Иваном, его брат Иван 30 лет, у того сын Спиридон (перепись 1719 г.).  

   В деревне Беляковской Басмановского села в 1800 г. проживал Панкратий Климентиев 

Соколов с сыновьями Серим (у того Парфен и Филипп) и Евдоким (Иван) (исп. ведомость).  

   В 1736 году записан в казаки в Челябинскую крепость из Далматова монастыря Сидор 

Данидов Соколов 25 лет, уроженец г. Кунгура (В.В.Поздеев). В 1800 г. в  Далматово  жил 

малоросиец Иван Яковлев Соколов 54 лет, у него сын Михаил 5 лет.  

   СОЛОВЬЕВ   Соловей – неканоническое имя или прозвище. Чердынец Илейка Соловьев-

1579 г. На Среднем Урале фамилия известна с первой четверти 17 века: двор 

верхотурского стрельца Ивана Соловьева-1624 г. В 1680 году в Краснопольской слободе  

деревня Соловьева, в единственном дворе жил Афанасий Иванов Соловьев.  

   В 1744 г. в Тамакульской слободе беломестный казак Леонтий Соловьев (дети Карп, 

Дорофей, Яков (у него ванн), Сава (сын Андрей). В 1858 г. в д. Летягиной проживал 

крестьянин Трофим Егоров Соловьев 49 лет, в 1863 г.  – отставной солдат Ефим Стефанов 

Соловьев (исп. ведомости). 
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  В 1902 г. в с. Новопетропавловском проживали Анатолий Иосифов Соловьев с братом 

Василием, уроженцы Владимирской губ. Ковровского уезда д. Жуковой (МК). 

   СОСНОВСКИЙ (СОСНОВСКИХ)  Прозвище, а затем фамилия, данная по месту рождения 

человека. По преданию Исаака, житель Киргинской слободы Семен Тимофеев 

Сосновский, узнав о намерении монаха Далмата поселиться в пустыне, посоветовал идти 

к калмыцким степям и указал место. В 1672 г. вкладчиком Далматовского монастыря была 

вдова Семена Сосновского, а в 1695 – Никита Тимофеев из рода Сосновских, жители 

Киргинской сл. Переписью Л.Поскочина 1680 г. в д. Ваганова Киргинской сл. отмечены три 

семьи Сосновских, в том числе Якунька Тимофеев с сыновьями Ивашка, Петрушка, 

Офонка. С 1630 г. слободе Невьянского монастыря жил крестьянин Степан Федоров 

Сосновский, уроженец Сосновской волости на Пинеге (А.Г.Мосин). 

   Предком Сосновских в деревне Анчугова на р. Теча был Анфилофия Анчука «сват ево» 

Гаврило Иванов Сосна 70 лет  с сыном Осипом и внуком Иваном  (перепись 1719 г.). В 

1800 г. там проживали Петр Никитин Соснин с сыновьями Никифор, Федор, Иван.  

   СПИЦЫН  Спица – семейное имя или прозвище, которое, могли дать задиристому или 

высокому и очень худому человеку. Завара Спицын, вологодский работный человек 

(1588); кр. д. Верхняя Калина на р. Чусовой Андрюшка Семенов Спицын-1623.  Василий 

Андреев Спицын, гулящий человек  из Лальской волости Сольвычегодского уезда в 1672 г. 

нанялся работать за вклад в Далматовский монастырь (А.Г.Мосин). 

    В деревне у Кривого озера Шадринской слободы в 1710 г. отмечен пашенный 

крестьянин Иван Калинин Спицыных 60 лет; у него живет невестка солдатская жена 

Елизавета Харитонова 25 лет, у нее сын Иван-4, дочь Оксинья 6 лет – Прокопьевы дети. В 

1774 г. в с. Сухрино суд приговорил к смертной казни участника пугачевского бунта 

крестьянина Спицына Семена Ивановича (И.М.Гаев). 

    Иван Калинин Спицын и его дети  Федор Ивановч с сыновьями Якимом, Филипом, 

Иваном; Афанасий Иванович с сыновьями Семеном и Никифором были основателями 

одноименной деревни в приходе Покровской церкви Кривского села (исповедные 

ведомости 1787 г.).  

   СТАРИКОВ   В основе фамилии прозвище Старик, Старко, которым называли не только 

старого человека, но и старожила. Чердынский крестьянин д. Федорово на р. Обве Старко 

Ярушин 1579 г. В пределах будущего Камышловского уезда фамилия известна с 17 века: в 

д. Родионовой жили Сидор Родионов Стариков, уроженец Важеского уезда, и Афанасий 

Родионович из Подгорной волсти Устюжского уезда (1680). Фамилия отмечается позднее 

в Тамакульской волости (А.Г.Мосин). 

    Предком Стариковых в селениях Крутихинской сл. был Давид Анфильев Старцевых, 

проживавший в слободе в 1710 г. с сыновьями Федором (у того дети Кондратий, 

Митрофан) и Власом (сын Иван). После 1747 г. в слободе не отмечаются. В 1800 году в 

селе Новоторжском (Макарьевское) отмечено шесть семей Стариковых, в том числе 

Алексей Иванов с сыновьями Филиппом и Павлом (В.П.Жданов). 

   Предком крестьян Стариковых в Далматово был крестьянин Никула Михайлов Стариков, 

пришедший в монастырь от хлебной скудости в 1728 году из города Тотьмы и волости, 

деревни Прошкиной. В 1763 году отмечены его дети: Андрей, Петр, Иван, Тимофей, Исак. 
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   СТАРОДУБЦЕВ  От прозвища Стародуб – символ крепости, силы, твердости, мудрости: 

житель г. Кунгура Петрушка Стародуб-1696. 

   В списке старопоселенных крестьян Крутихинской слободы 1735 г. Лука Прокопьев 

Стародубцев с сыновьями Степан и Илья. В 1816 г. крестьянин Федор Афанасьев 

Стародубцев 37 лет отмечается в деревне Пещаной (с. Песчано-Коледино) Уксянской 

слободы (ревизские сказки). В 1863 г. там проживал Иван Федоров Стародубцев 51 год с 

сыновьями Алексеем, Михаилом (А.Юровских).  

   СТАРОСТИН   От личного прозвища Староста, которым называли старшину, начальника 

по выбору; сельский староста. В 1710 г. на соликамских соляных варницах работал Иван 

Данилов Старостин 60 лет. 

   Переписью 1719 г. в монастырском дворе отмечен вкладчик Михайло Григорьев 

Старостин 45 лет, а в 1763 г. – его внук Иван Иванов 21 год.  В 1741 году крестьянин 

деревни Ключевской Демид Старостин был артельщиком бригады рыболовов на Усть- 

Уйском поселье, которая подверглась нападению со стороны киргиз-кайсаков. В 

материалах крестьянского восстания 1763 г. отмечается крестьянин Сидор Старостин 

(Д.С.Грязнов). В 1899 г. в с. Ключевском у Григория Филиппова Старостина родился сын 

Тимофей, воспреемник Павел Филиппов Старостин (МК). 

   СТАРЦЕВ (СТАРЦОВ)  Фамилия имеет церковный след и означает монах, отшельник. 

Чердынец Федосейко Петров сын Старцев в 1662 г. проживал на р. Колве. К концу 17 века 

встречалась во многих поселениях Верхотурского и Тобольского уездов. В 1687 г. вклад в 

Далматовский монастырь сделал воротник Барневской слободы Юре (Юрий) Михайлов 

Старцов. 

    Монастырской переписью 1763 г. отмечен кузнец Павел Козьмин Старцов  53 лет, у него 

дети Иван (учен грамоте), Иван же, Федот, Егор. В 1812 г. на строительстве монастыря 

работал крестьянин Петр Старцев, а в 1852 г. сторожем Николаевской церкви был Кузьма 

Варнавин Старцев (Д.С.Грязнов). 

   СТАТНЫХ  От прозвища Статный, которое мог получить стройный, статный красавец. 

Переписью 1710 г. в деревне Сухрина Шадринской слободы отмечен пашенный 

крестьянин Елисей Иванов сын Статного 40 лет, у него дети Данило, Стафей, Михайло, 

Калина. С 1787 года семья крестьянина Иосифа Данилова Статных с сыном Фокой 

проживает в селе Кривском (исповедные росписи). 

   СТАФЕЕВ  От имени Стафей – народной формы канонического имени Евсафий (др. гр. 

устойчивый). В 1680 г. в с. Покровском Невьянского монастыря проживал Федор Борисов 

Стафеев. Переписью 1719 г. в селе Николаевском у крестьянина Емельяна Лобова, взятого 

в содаты, живут и платят тягло его родичи Акинфей Денисов Стафиевых 27 лет, брат 

Миней 20 лет, Роман 16 лет. Родом Стафиевы города Чердыни, Кушпеловой деревни, 

пришли в монастырь от хлебной скудости в 1703 году.  

    Акинфий Денисов Стафеев (1698-1762) вошел в историю как хороший каменщик: 

работал на строительстве Далматовского монастыря, в июне 1753 г. закладывал 

Николаевскую церковь в с. Николаевском. В 1755 г. его направляют в Енисейск, где он 

возводит Спасский и Христорождественский соборы, достраивает приходскую 

Воскресенскую церковь. По возвращении на родину работал над завершением 

Николаевской церкви. Каменщиком был и сын его Алексей Акинфиев (А.А.Пашков). В 1800 
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г. в Далматове проживали Дмитрий Алексеев Стафеев 29 лет с сыном Матвеем и брат его 

Федор Алексеев 22 лет; в д. Притыченской – крестьяне Федор Иванов Стафеев 50 лет с 

двумя Иванами и брат Дмитрий Иванов Стафеев 52 лет с сыновьями Афанасием, 

Дмитрием, Петром; в с. Тропино – Тимофей Васильев с сыном Степаном (исп. ведомости). 

   СТЕПАНОВСКИХ  В основе фамилии церковное имя Стефан (увенчанный). Фамилия 

Степановский представляет собой отчество второго порядка: сын Степанова и внук 

Степана. Крестьяне Степановских: Никифор Лукин 59 лет с сыновьями Яковым и Матвеем, 

его брат Никита Лукин 58 лет отмечены в 1816 г. в деревне Лебяжской Петропавловского 

села Уксянской волости (ревизские сказки). 

   СТЕРХОВ  Основой фамилии послужило мирское имя Стерх (белый журавль). Крестьянин 

починка Суровский на р. Урдоме Микитка Сидоров Стерхов «сшел на Вятку в 152 (1644) 

году з женою и детьми, с Лазарком да с Маковейком, да с Макарком и живет на Вятке в 

Хлынове городке в Вознесенском монастыре» (Переписная кн. Яренского уезда 1646) 

Фамилия распространена в Сарапульском уезде Вятской губернии. 

   В д. Загайнова Крутихинской сл. в 1735 г. проживал старопоселенный крестьянин Иван 

Андреев Стерхов с сыном Алексеем. Переселен в деревню Лебяжскую Петропавловского 

прихода. В 1800 г. в деревне отмечены четыре семьи крестьян Стерховых: Федор Алексеев 

с сыном Федором; брат Николай Алексеев; Сергей Иванов с сыном Алексеем и его брат 

Филимон Иванов Стерхов с сыновьями Захар, Игнатий, Иван (исп. ведомость). 

   СТОЛБОВ  Фамилия произошла от нецерковного имени Столб. На Руси подобные имена 

были широко распространены. Столбом родители обычно нарекали ребенка в надежде, 

что впоследствии он станет для них надежной опорой, будет поддерживать и защищать от 

недоброжелателей. Исторические примеры: князь Михаил Иванов Столп Пожарский – 

1560; новгородские землевладельцы Столбовы выселены в конце 15 века в 

Нижегородский уезд; жители Кунгура Пашка Столбовых (1686) и Сенька Столбов (1698). В 

Кировской области есть деревня Столбово и две деревни Столбовы  (А.Г.Мосин). 

    В д. Завьялова Киргинской слободы с 1662 г. отмечаются Микитка Афонасьев Столб с 

сыном  Ганка Столбов, братьями Еремка и Ермолка (крестьянская книга 1662 г., перепись 

Л. Поскочина 1680). В 1710 г.  Ермола Никитин Столбов с сыновьями  Сергей, Иван, 

Кирило, Федор проживали в д. Краснояланской Буткинской слободы.  

    Родоначальником Столбовых в д. Ошурковой Тамакульской слободы по переписи 1744 

г. был «прибывший из разных губерний» Василий Михайлов Столбов с сыном Еремеем (у 

того Никифор, Федор, Петр). В 1858 г. в д. Ошурковой-малой проживал Семен Никифоров 

Столбов с сыновьями Яковым и Иваном, а также его брат Илья. В это же время в деревне 

Ошурковой отмечены Василий Ильин, Степан Васильев и Андрей Иванов Бревновы, все 

они позднее писались как Столбовы (исп. роспись Тамакульской церкви).  

   СТУКОВ  В основе фамилии прозвище Стук. В народе говорили: «Богат мельник стуком». 

Стукальщиками называли выходивших из раскольников изуверов, убивавших друг друга 

ради спасения. Фамилия распространена в Архангельской, Пермской, Калужской 

областях, Коми АССР. Пименко Иванов Стухов с Вятки, крестьянин д. Курганская слободы 

Царева Городище-1683; житель Пыскорского монастыря Макарка Михайлов Стуков-1647. 

     Фамилия Стуков в деревне Панафидина  (с. Вознесенское) Ольховской слободы 

отмечается переписями с 1710 года: бобыль Григорий Иванов Стуков, у него сыновья 
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Андрей, Терентий. В 1800 в с. Вознесенском проживали две семьи братьев Стуковых - 

Федора Терентьева и Ефима Терентьева (исп. ведомость). 

   СУББОТИН   Ребенка, родившегося в предвоскресный день, родители нередко нарекали 

мирским именем Субота. Примеры: крестьянин Чердынского уезда Суботка Худяков 

(1579); Афонка Козмин сын Субота из с. Слудка (1647 г.). В 1680 г. в д. Лиханова Ирбитской 

сл. проживали братья Алешка, Михейко, Елеска Каноновы Суботины, уроженцы Важского 

уезда Окуловской волости. В 1702 году в Далматовский монастырь приложили вклад по 

бывшему жителю Ирбитской слободы Михею Суботину. 

    В деревне Верхнеярской в 1710 г. у вдовы Овдотьи Тарасовой отмечен сын Петр 

Конанов Суботин (в последующих переписях пишется как племянник Ивана Гаврилова 

Паюсовых, с сыном Федором). В 1800 г. в деревне Бугаева прихода Верхтеченского села 

проживали три семьи братьев Суботиных – крестьяне Леонтий Федоров, Сергей Федоров 

и Ефим Федоров; в с. Широковском  - Артемий Иванов и Севастьян Никитин Субботины 

(исп. ведомости). 

    В Крутихинской слободе в 1710 г. проживал бобыль Афанасий Васильев Суботин 67 лет с 

сыновьями Федосеем, Зотеем. В последующем в слободе не отмечались. 

   СУВОРОВ, СУВОРИН   Сувор – неканоническое имя или прозвище: чердынский 

крестьянин Суворко Никитин-1579; чердынец Пашка Сувор-1688; кр. д. Лобанова на р. 

Чусовой Васка Фомин сын Суворов-1647.  

   В переписях 1711 и 1719 годов среди вкладчиков и работников Далматовского 

монастыря названы Андрей Иванов Суворов 78 лет уроженец Устюжского уезда 

Подосиновской волости, а также Федот Иванов Суворин 50 лет (возможно, будущий 

житель д. Басказык). В д. Затеченской в 1727 г. проживали Архип Анфилов Суворов 60 лет 

с сыном Самойло, позднее не отмечаются. В 1800 г. в д. Басказыцской приход 

Верхтеченского села проживали братья Дмитрий Петров 62 лет, Данило Петров 53 лет, 

Егор Петров 44 лет и Ефим Петров 40 лет Суворины (исп. росписи). 

    В с. Крутихинском в 1858 г. отмечен двор Филимона Суворова с двумя сыновьями. В 

1889 г. женился Филипп Емельянов Суворов 21 год, поручители Петр Мокеев Суворов, 

Харлампий Филиппов Суворов и его сын Яков Харлапиев (МК). 

    В деревне Ольховка Красномысской слободы с 1710 года проживал крестьянин Кирило 

Иванов Суворов с сыновьями Степаном, Иваном(переписи). 

   СУСТАВОВ  Прозвище Сустав мог получить человек, у которого были проблемы со 

здоровьем; охранительное мирское имя. 

    Предками крестьян Суставовых в деревне Чюбаровской (ныне Язовка) Ольховской 

слободы были выходцы из Киргинской слободы оброчные крестьяне Петр Тимофеев 

Суставов 30 лет (у него сын Григорий, Никифор), брат его Петр же 20 лет (у него сын Яков); 

своим двором живет Кирило Тимофеев Суставов 18 лет с женой Марьей и дочерью 

Марфой (перепись 1710 г.). Отец их Тимошка Фролов Суставов в 1680 г. проживал в 

Знаменском Подволошском погосте Киргинской сл. (Л. Поскочин). В 1800 г. в деревне 

проживал Федот Михайлов Суставов с сыновьями Михайло, Иван (исп. ведомость). 

   СУТУНКОВ  Сутунок – сутулый. Предком крестьян Сутунковых в монастырской деревне  

Ключевской был Прокопей Федорович Сутунок 30 лет, у него дети Яков, Иван (перепись 
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1719 г.). Переписью 1763 года отмечены семьи Ивана Прокопьева Сутункова и брата его 

Михайла. Трофим Михайлов Сутунков был одним из первых жителей деревни Чигинева. 

   СУХАНОВ  Фамилия происходит от внутрисемейного имени Суханко и от названия реки 

Сухона, самой длинной в Вологодской области. Ист. примеры: Суханко Тимофеев сын 

Югов, сольвычегодский крестьянин-1629; Суханка Федоров сын Пятков, крестьянин 

Косинского погоста – 1647; Еремка Суханов, усольский крестьянин-1648; в с. Покровском 

Невьянского монастыря с 1674 г. жил Иван Титов Суханов, уроженец подгородней д. 

Суханова Соликамского уезда (А.Г.Мосин). 

   Вдеревне Конашевской Шадринской слободы в 1710 г. отмечен оброчный крестьянин 

Яков Ульянов Суханов 65 лет, у него сын Петр(дети Данило, Сидор), Емельян, Сила; на 

подворье брат родной Артемий 60 лет. В 1800 году в селе Кривском проживает 

крестьянин  Гаврило Васильев Суханов, а в д. Беркутской – подворник Семен Емельянов 

Суханов с племянником Аврамом Никоновым (исп. роспись). 

     Крестьянин Кондратий Петров Суханов, уроженец города Устюга, деревни Куличи, 

пришел в Далматовский монастырь в 1722 г. от хлебной скудости. 

   СУХАРЕВ  От прозвища Сухой, Сухарь – бедный человек; худощавый, исхудавший 

мужичок: чердынский крестьянин Сухой Мелентьев – 1579; кр. кунгурской деревни Ракова 

Никифор Сухарев-1789. Фамилия распространена в Кировской обл., там есть деревни 

Сухарева и Сухари. В начале 18 века крестьяне Сухаревы жили в деревнях возле 

Катайского острога: в д. Катайке Иван Иванович Сухарев, уроженец Камарицкой волости 

Устюжского уезда (1687 г.);  в д. Мал. Шутиха в 1719 г. на подворье жил Меркурий Елисеев 

Сухарев с сыном Семеном (А.Г.Мосин). 

    В деревне Вершинина Красномысской слободы (будущее с. Белоярское) с 1710 г. 

отмечен бобыль Андрей Никитин Сухарев с сыновьями Павлом (дети Федор, Михайло, 

Иван) и Иваном (Игнатий, Филип, Григорий). Павел Андреев Сухарев, возможно, 

основатель деревни Павелева. С 1800 г. в ней проживали Осип Филипов Сухарев с братом 

Яковым; Василий Игнатьев Сухарев с сыном Федором. В 1871 г. две из пяти ветряных 

мельниц в деревне принадлежали крестьянам Якову и Антону Сухаревым. 

   СУШЕНЦЕВ   Сушеница – что-либо засохшее, дряблое. Сушенец – прозвище по названию 

местности: чердынец Игнатий Сушенцев-1686. В Кировской области есть село Суши и 

деревня Сушенцы. Фамилия зафиксирована на Вятке.    

   В д. Летягины (Бабинова) Тамакульской слободы с 1719 г. отмечаются Овдей Прокофьев 

Сушинцовых, брат Иван с сыновьями Федор и Егор. В 1858 г. там проживал Гаврило 

Васильев Сушенцов 65 лет. В 1870 г. у Тимофея Леонтьева Сушенцова родился сын 

Филипп (МК). 

   СУЩЕНКО (СУШКИ)  Сушко – на украинском наречии – маленький, а Сущенко – сын 

Сушки. Ист. примеры: казак Остап Сущенко, Черкасский полк-1649 г.; казак Игнатка 

Сущенко, Черниговская обл.-1654 г. Казачья фамилия Сущенко встречается на Алтае и в 

Сибири.  

   Родоначальником фамилии Сущенко в с. Красноисетском был уроженец с. 

Медяковского Новосибирской области,  участник Великой Отечественной войны, 

артиллерист, кавалер ордена Славы Николай Афанасьевич Сущенко (1923-1997). Его внук 

уроженец г. Далматово Сергей Александрович Сущенко (1973-1993) пограничник, погиб в 
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бою 13 июля 1993 года при нападении на погранзаставу таджикско-афганской границы 

крупной банды душманов. Посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.  

   СЫЧУГОВ  Сычуг – частица телячьего желудка; мирское имя. В.И.Даль сообщал Пушкину, 

что секретарем у Пугачева был Сычугов. Отставной офицер Оренбургского казачьего 

войска Сычугов Степан Васильевич(1756-1836). 

    В деревне Коврига Красномысской слободы в 1710 г. отмечены: пашенный крестьянин 

Фома Иванов Сычугов 35 лет с сыном Яковым, брат его Андрей 37 лет с сыновьями 

Яковым, Лукьяном, Михеем, на подворье отец безместный поп Иван Перфильев. Своим 

двором живет  бобыль Иван Иванов Сычугов 30 лет с сыновьями Устином, Герасимом. В 

1719 г. в деревне отмечены семьи Андрея Иванова Сычугова с сыновьями Яков, Лукьян, 

Никифор, Терентий; Фомы Иванова Сычугова с сыном Яковым. 

   С 1744 г. семья Андрея Иванова Сычюгова отмечается в д. Барабинской. В 1800 г. в 

деревне  проживали Иван Лукин Сычугов 72 лет с сыновьями Иван, Григорий, Максим 

(исп. ведомость). В 1871 г. кожевенные заведения в деревне открыли Иван Андреевич и 

Михаил Игнатьевич Сычуговы.  

   ТАРАБУКИН   Тарабука –  старинный ударный музыкальный инструмент; так в калужских 

говорах называли кнут, а также человека с жестоким, язвительным характером. Ивашка 

Тарабукин-1661 г. Фамилия сохранилась в Смоленске, Твери. 

   В д. Коротковой Шадринской слободы в 1719 г. проживал Игнатий Павлов Тарабукин 80 

лет с сыном Игнатием и внуком Трофимом, в 1800 году - семья крестьянина Михайла 

Трофимова Тарабукина (дети Трофим, Кирил, Иуда). 

   ТАРАСОВ  Тарас – общеупотребительная форма канонического имени Тарасий (греч. 

приводить в смятение).  В деревне Коротковой (Максимова) Замараевского села в 1800 г. 

проживали семьи Матвея Степанова Тарасова (у того сын Игнат и внук Тимофей) и его 

брата Тихона Степанова (исповедные росписи). 

   ТАУШКАНОВ Прозвище или неканоническое имя, заимствованное из тюрских языков – 

заяц. Переписью 1719 г. крестьянин Степан Ильин по прозвищу Таушкан (см. Кузнецов) с 

сыновьями Петром, Михайлом, Трофимом, Григорием  отмечен в одноименной деревне 

Таушкановой Крутихинской слободы (находилась рядом с селом Новопетропавловским, 

ныне не существует). Фамилия была отмечена среди крестьян Катайского острога уже в 

1695 году. В деревне Синарской на реке Синаре жил Григорий Никифорович Таушканов, а 

в деревне Филинской (Ушакова) - брат его Федор Никифорович, родом унженец (сейчас с. 

Унжа в Костромской обл.). Фамилия распространена в селе Ушаковском и деревне 

Шевелевой  Катайского района (А.Г.Мосин). 

   ТЕБЕНЕВ (ТЕБЕНИН)  От прозвища Тебенёк – лопасть у седла; низкорослый; тебень – в 

северных говорах вехоть. В писцовой книге Яренского уезда 1628 г. в Чакульском погосте 

отмечены Петрунька Иванов сын Тебенев, братья его Костька да Ивашко.  В 1710 г. Иван 

Иванов Тебенев 50 лет с сыном Пименом проживали в д. Коптелова того же уезда. В 

Суксунском районе Пермского края есть марийская деревня Тебеняки. 

   В монастырской деревне Смирнова в 1719 г. отмечен бобыль Григорий Федосиев 

Тебениных 60 лет с детьми Андреем, Василием, Савой. В 1763 г. в д. Тропина у Андрея 

Григорьева Тебенина дети Михей, Иван, Семен; у Василья Григорьева – Тимофей, Михаил; 

у Савы Григорьева – Дмитрий, Игнат (ревизия). 
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   ТЕЛЯКОВ  От прозвища или внутрисемейного имени Теля (теленок), которое давали в 

старину увальню, незлобивому, незамысловатому человеку; от тюрского имени Телякей. 

Родоначальником фамилии считают  крестьянина Агапита Телякова из Костромы (1502 г.). 

Схожие фамилии: Телятник (Вологда), Телятин (Пермь), Телянов (вогул.), Тюляков – от 

тюрского имени Тюляк (долгожданный). Вторко Теленок, служилый человек в отряде 

Ерофея Хабарова (1646); казачий сын Тюляк Седяшев из Ичкинских юрт Мехонской 

слободы (1710). Тюляковская волость Шадринского уезда (ныне Б. Тюлякова в 

Челябинской обл.). В.Шишонко в «Пермской летописи» писал, что ясачный вогул Телянко 

Енялов до 147 (1639) года владел землями в верховьях р. Тагил (ныне там протекает речка 

Телякова). В 1623 г. ясачный человек Телятков Никита продал землю невьянским 

крестьянам (Ю.В.Коновалов). Крестьянин Юксиевского погоста Чердынского уезда 

Мартынко Трофимов Теляков – 1679 (М.Е.Мартынов).  В 1770 г. в Сургутском дух. 

правлении принял православную веру тобольский татарин Уразмет Теляков (Тоб. архив). 

Деревни и села с названием Теляково есть в Вологодской, Ивановской, Костромской, 

Орловской, Псковской, Тверской, Тульской и Ярославской областях. Среди известных 

людей: Аркадий Захарович Теляковский (1806-1891) генерал-лейтенант участник русско-

турецкой войны, автор трудов по фортификации; Николай Матвеевич Теляков (1902-1950) 

генерал-майор, командир танкового полка Герой Советского Союза. 

    Переписью 1719 г. Далматовского монастыря отмечен служитель Нестер Федоров 

Теляков 51 лет, у него дети Степан, Филипп. Грамотный стряпчий Нестер Теляков писал 

прошение в надворный суд Сибирской губернии прислать копии сгоревших при пожаре 

межевых и переписных книг, участвовал в первом сборе подушной подати. В 1724 году 

для только что выстроенного Успенского собора купил и привез из Тобольска паникадило 

(большой светильник). 

    Степана Нестерова Телякова сын Василий с детьми Игнатом (у того Евтихей) и Яковым (у 

того Платон-рекрут, Варфоломей, Марк) жили в Далматове, а Филипп Нестеров с 

сыновьми Кирилом, Павлом, Григорием, Емельяном – в деревне Ключевской, основав 

большой крестьянский род Теляковых, в котором были и пахари, и солдаты. В 

Отечественной войне 1812 г. погиб Сава Петров Теляков, остался сын Василий (ревизия 

1816 г.). 

   В д. Мокрологская Челябинского уезда Чумляцкой волости (ныне Щучанский р-н) в 1782 

г. проживал крестьянин Василий Васильев Теляков 55 лет с сыновьями Афанасием, 

Гурьяном и Никифором-рекрутом, а в с. Чумляцком – Яков Васильев и Лаврентий 

Васильев Теляковы (М.Суханов). Там же в 1894 г. проходили службу далматовские 

крестьяне Семен Иванович Теляков, а в 1915 г. – Иван Иванович Теляков (МК  

Николаевской церкви).  

   ТЕМНЯКОВ  Темняк – начальник десятитысячного войска; найденыш, подкидыш; 

слепой. Фамилия отмечается среди народностей коми: житель Усолья Камского Лучка 

Семенов Темников-1623: житель Соликамска Петр Алексеев Темников-1751. 

    Предками крестьян Темняковых в деревнях Ольховской слободы были крестьяне  

деревни Параткульской Яков Тимофеев Темняков с сыновьями Никифор, Максим, 

Игнатий, Елфим; брат его Петр Тимофеев Темняков, записан в том же 1710 году в деревне 

Панафидиной (с. Вознесенское), у  него покормленник Андрей Петров Темняков. В 1800 г.  
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в д. Параткуль Вознесенской волости отмечен Ананий Игнатьев Темняков с внуком 

Федором Кондратьевым, в д. Сараткульской Гаврило Максимов Темняков с сыном 

Кондратом. 

   ТЕРЕНТЬЕВ  Терентий – каноническое имя (лат. трущий, растирающий). Предком 

крестьян Терентьевых в деревне Спицына Кривского села был Яков Денисов Терентьев 22 

лет с сыновьями Кузьма, Сава, Никон (исп. роспись 1787 г.). 

   ТЕРЮХОВ (ТЕРЕХОВ)  Фамилия образована от мирского имени Тереха – производное от 

канонического имени Терентий. Чердынский беспашенный крестьянин Епифанко Кутенев 

да сын его Терех (1579 г.). В Кировской обл. есть деревня Терехово. 

    Предком крестьян Терюховых в Далматово был Федор Васильев Терехов, уроженец г. 

Устюга Великого, Вондокурской волости, Усовой деревни, пришедший волей своей в 

Далматов монастырь в 1725 г. Переписью 1763 г. отмечены Леонтий Федоров Терюхов 33 

лет и его брат Михайло 26 лет каменщик. 

    В историю города вошел Дмитрий Андреевич Терюхов (1901-1982), участник 

Гражданской и Великой Отечественной войн генерал-майор. По его инициативе были 

перезахоронены останки красноармейцев 4-го Уральского полка, остановлено 

разрушение Далматовского монастыря.  

   ТЕТЕРИН  От неканонического имени Тетеря – то же, что и тетерев. Предком большой 

династии Тетериных в приходе Крестовской слободы был крестьянин д. Трестовки 

Катайского острога Антон Владимирович (Володимеров) Тетерин, пришедший около 1682 

г. с Югу реки Шатской волоси (Устюжский уезд) и владевший совместно с Федором 

Дементьевым мельницей на р. Трестовке (перепись 1695 г.). В именных списках 1709 г. 

его сыновья записаны как Яков Антонович Тетеря и Сидор Антонович Тетеря.  

   В деревне Бол. Трестовка (с 1752 г. село Крестовское) в 1719 г. учтен Иван Антонович 

Тетерин 50 лет с сыновьями Леонтием, Агапитом, Денисом и Гаврилом (А.Г.Мосин). В 

1802 г. в селе проживало 7 семей Тетериных, в том числе братьев Андрея Васильевича, 

Федора Васильевича, Гаврила Васильевича (исп. роспись). 

    ТОКАРЕВ  Токарь, токуй – народное название тетерева: чердынский крестьянин Васюк 

Токарь (1579). В 1670 году Василий Иванов сын Токарь, казанец, приложился в Далматов 

монастырь трудиться безденежно три года, а как доживет до того сроку, дать ему 

вкладную, как водится (Манькова). В 1710 году в деревне Подкорытовой Шадринской 

слободы отмечен бобыль Василий Сергеев Токарев 30 лет, у него сын Федор 7 лет. В 1719 

г. в деревне Черемисской Катайского острога учтен крестьянин Степан Леонтьев Токарев и 

брат его Филипп.  

   Фамилия отмечалась среди крестьян д. Атяж Тамакульской слободы. В1937 г. в с. Новом 

жил Павел Андреевич Токарев, уроженец д. Атяж. Был осужден на 10 лет за 

антисоветскую пропаганду (В.Г.Барахвостов).  

   ТОЛМАЧЕВ  Толмач – устный переводчик с языка на язык; слово тюркского 

происхождения; бестолковый. На Урале фамилия известна с первой четверти 17 века: на 

посаде Верхотурья был двор посадского Ивана Толмачева, у него же была деревня на 

Тагиле и пашня по течению этой реки выше деревни Гаевой. В д. Мыльникова 

Шадринской сл. переписью 1683 г. отмечен крестьянин Лучка Олферов сын Толмачев, 
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уроженец Кунгурского уезда подгородней деревни Беляева; в Катайском остроге – 

Гришка Степанов Толмач, уроженец Казанского уезда Рыбной слободы. 

     Где- то в наших краях родился один из первых уральских археологов и первый 

фотограф Далматовского монастыря Владимир Яковлевич Толмачев (1876-1943). Более 30 

лет прожил в Харбине, где также занимался археологическим изучением Сев. Манчжурии. 

    Фамилия отмечается в Тамакульской слободе с 1744 года: крестьянин д. Падерина 

Василии Иванов Толмачев. С первых лет создания колхоза «13 лет Октября» Падеринского 

сельсовета в нем  работали Иван Ларионович Толмачев 1879 г.р. с женой Татьяной 

Григорьевной и сыновьями Прокопием и Александром. В Книгу Памяти внесены 

Прокопий Иванович и Александр Иванович Толмачевы из с. Падерино. 

   ТОЛОКОННИКОВ  Толоконник – любитель толокна, приготовленного из овсяной муки; 

деревянная посуда для хранения толокна. Крестьянин Сыльвенской Рождественской 

вотчины Семен Толоконников-1782. 

   Предком крестьян Толоконниковых в монастырской деревне Широкова был бобыль 

Афанасий Григорьев Толоконников 27 лет, у него сын Михайло (перепись 1719 г.). При 

расспросе в 1743 году сказал, что родину отца не знает. Отмечен переписью 1763 года в 

той же деревне с сыновьями Федором и Алексеем.  

   ТОЛЩИН (ТОЛШИН)   Толща – толстота, толщина (Даль). В 1744 г. в д. Падерина 

крестьянин Иван Семенов Толстой. Фамилия Толшин зафиксирована в исповедных книгах 

Тамакулькой церкви, а затем в метрических книгах Падеринской церкви: в 1858 г. в 

деревне Падерина проживал крестьянин Евстафий Козьмин Толшин 52 лет, у него 

сыновья Матвей и Георгий, брат Никита Козьмин. 

   ТОМШИН  От некалендарного имени Тома – диалектный вариант церковного имени 

Фома: пермский крестьянин Тишка Михайлов Томкин-1678. 

     Монастырские крестьяне Томшины отмечаются в селе Николаевском с 1719 года. В 

дворе служебника Нестера Телякова проживал бобыль Евстафий Максимов Томшин с 

сыновьями Парфеном и Семеном, родом Краснослободского дистрикта, Рудной слободы. 

С тех пор Томшины в Далматово отмечаются постоянно. 

   ТОЩЕВ (ТОШОЙ) Худощавый человек. Предком крестьян Тощевых в деревне Широкова 

был бобыль Василий Федоров Тошой 50 лет, проживавший во дворе Ивана Захарова 

(перепись 1719 г.). В 1727 г. Василий Федоров Тощев с сыном Иваном отмечен на 

подворье крестьянина Петра Никулина. В 1763 г. крестьянин Иван Васильев Тощев с 

сыном Никитой жил своим двором. В 1800 г. у Никиты Иванова Тощих сыновья Дмитрий (у 

того Степан, Григорий) и Петр. В 1881 г. крестьянин Широковской волости Козьма 

Григорьевич Тощев владел овчинным заведением с годовым доходом 25 рублей. 

   ТРЕТЬЯКОВ  От семейного имени Третьяк – третий сын в семье. Ист. примеры: подъячий 

Третьяк Карпов с писцом Иваном Яхонтовым проводил перепись податного населения 

Чердынского уезда в 1579 году; крестьянин д. Нижние Муллы на р. Каме Третьячко 

Иванов сын Некрасов-1623 г. 

     В 1684 году вклад в Далматовский монастырь сделал «дворцовый служебник Андрей 

Иванов Третьяковых». В 1711 г. монастырским мельником на р. Исети отмечен Андрей 

Петров Третьяков 50 лет с сыновьями Варфоломеем, Кондратием и Иваном, уроженец 

Костромского монастыря Вологодского уезда.  
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    Родоначальниками крестьян Третьяковых в деревне Широкова были братья: Андрей 

Трофимов Третьяков 48 лет (дети Сергей, Иван, Иван же), Лазарь Трофимов Третьяков 37 

лет (дети Кирило, Осип), Михайло Трофимов Третьяков-40 лет (дети Кирило, Иван), 

уроженцы Каргапольского уезда, Чаренской округи, Онохриевой деревни (перепись 

1719). Крестьяне Третьяковы в деревне Широковой проживали постоянно. 

    В деревне Нижнеярской переписью 1719 г. отмечен бобыль Тихон Иванов Третьяков 30 

лет с сыном Прокопием, уроженцы Кунгурского уезда Комарова села деревни Мысовой. 

Последующими переписями отмечаются в деревне Пещанской (с. Пески). 

   ТРОПИН  От уменьшительной формы канонического имени Евтротий или от прозвища 

Тропа: кр. погоста Городище на р. Усолке Антропка Потапов сын Тропа-1623; чердынец 

Ивашка Тропин-1682.   

   В д. Летягиной (Бабиновой) в 1719 г. отмечен бобыль Никита Евтропьев Тропиных 50 лет 

с сыновьями Иван, Онтон, Егорей, Аврам, Василей; в д. Сатчиковы (Б.Атяж) – крестьянин 

Родион Никитин Тропиных 50 лет с сыновьями Иваном и Семеном. В 1858 г. в д. Атяжской 

проживал раскольник Кондратий Никитин Тропин 64 лет (ИВ). 

    Исповедной ведомостью Кривской церкви 1787 г. в селе Кривском отмечен Прокопий 

Яковлев Тропин 62 лет с сыновьями Ефремом и Федором. Позднее Тропины отмечаются в 

д. Атяжской (М.Атяж) того же прихода. 

   Основателями около 1727 г. деревни Тропина на реке Ольховке были монастырские 

каменщики Яков Гордеев Смирных и Афанасий Петров Тропин с сыновьями Лаврентием  

(у того дети Козьма и Иван) и Леонтием, племянником Афанасием Михайловичем 

Тропиным (у него дети Сава, Федор и Петр). Прибыли Тропины в наши края из Устюжского 

уезда, Белослудского стана, Чивозорской волости, деревни Тропина. С 1743 г. Лаврентий 

Афанасиев Тропин с братом Леонтием проживали в д. Смирнова. В 1736 г. монастырский 

крестьянин Тропин Ульян Иванович записан в Челябинскую крепость (В.В.Поздеев). В 1811 

г. в деревне Тропина Нижнеярской волости проживали 11 семей Тропиных (ревизия).  

   ТУГАНОВ  Прозвище Туга означает  печаль, скорбь; на языке коми туган – верхушка 

дерева. Потапко Туганов, усольский крестьянин-1648 г. 

   Родоначальником крестьян Тугановых в деревнях Беркутской и Белой Ольховской 

слободы был оброчный крестьянин Володимер Васильев Туганов 30 лет, у него дети 

Алексей, Козьма, Фотий (перепись 1710). В 1744 г. Козма Володимеров с братом Фотеем 

отмечены в д. Белого Озера той же слободы. В 1800 г. в д. Беловской Вознесенского 

прихода проживал Павел Козмин с сыном Артемием. В 1872 г. две из четырех кузниц в д. 

Беловской принадлежали Трофиму Ефимовичу и Петру Андреевичу Тугановым. 

    Предком крутихинских Тугановых является Матвей Осипович Туганов 50 лет и его сын 

Тихон, у которого был сын Михаил (1710). В 1838 г. Василий Туганов сдан в рекруты 

наемником за семейство Ивана Филипповича Паршукова (В.П.Жданов). 

    В монастырском селе Николаевском крестьянин Терентий Михайлов Туганов в 

подушный оклад положен в 1733 году (перепись 1743 г.), с тех пор Тугановы в Далматово 

проживают постоянно. В 1800 г. отмечен Степан Терентьев 43 лет с приемным сыном 

Тимофеем и внуками Иваном, Игнатием, Емельяном и Матвеем (исп. роспись). 

   ТУРИНЦЕВ  Выходец с реки Туры, уроженец Туринского уезда, Туринского острога.  

Основателями Тамакульской слободы в 1686 г. были беломестный казак Иван 
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Лоскутников и крестьянин Василий Путинцев (В.Г.Барахвостов). В крестьянской книге 1702 

г.  отмечен только Иван Яковлев Лоскутников, Путинцева нет.  

     Переписью 1710 г. в слободе отмечен Петр Иванов сын Туринец 70 лет, дети Игнатей 

(солдат), Филипп, Федот, Гаврило, Михайло. Ревизией 1719 г. отмечены также бобыль 

Осип Иванов Туринец 60 лет с сыном Иваном, а в д. Падерина -  Степан Кирилов Туринец 

40 лет с сыном Иваном. В 1858 г. в слободе проживал отставной солдат Анфис Егоров 

Туринцев (исп. ведомость). 

   ТУРЫГИН  Турыга – уменьшительная форма неканонического имени Тур или прозвище. 

Ист. пример: Якушко Оксентьев Турыгин, Вологда-1629 г.  Переписью 1710 г. в деревне 

Боровлянской Тамакульской слободы отмечен крестьянин Евдоким Максимов Турыгин 50 

лет, у него дети Андрей, Онофрей. Много Турыгиных проживало в деревне Мартынова 

той же  слободы. В 1735 г. там жил  Анофрей Турыгин 1712 г.р. с дочерью Натальей, что 

вышла замуж в д. Падерину за Дмирия Ивановича Быкова. Турыгина Ирина 

Александровна 1881 г.р. вышла замуж за Барахвостова Георгия Семеновича в с. Новое 

(подробнее у В.Г.Барахвостова). 

   ТЮЛЮБАЕВ (ТЕЛЕБАЕВ)  У башкир есть имя Тюлебай с основой тюля – уплачено, 

возвращено; у казахов Тюлюбай – богатый, уважаемый человек. В 1719 г. в д. Замараевой 

Шадринской слободы Федор Радионов  Тюлебаевых с сыном Федором и братом Семеном 

(у того Андрей). В 1736 г. крестьянин Шадринского дистрикта с. Замараевского Федор 

Федоров Тюлебаев с сыном Григорием записан в казаки в Челябинскую крепость. 

   В Крутихинской слободе в 1710 г. на подворье у попа  церкви Пресвятые Богородицы 

Владимирской отмечен бобыль Григорей Никифоров Телебаев 35 лет, у него сын Филип. В 

1719 году Григорий Тюлюбаев с сыном Филатом живет в деревне Загайнова той же 

слободы во дворе крестьянина Ильи Загайнова. В последующих переписях в деревне не 

отмечается. 

    В Пугачевском бунте 1774 г. принимал участие крестьянин Уксянской слободы Лука 

Телебаев, за что был бит плетьми. Ревизией 1816 г. в д. Лебяжской Петропавловского села 

отмечен его сын Никита Лукин Тюлебаев 42 лет с сыновьями Максимом и Макаром. 

   ТЮШНЯКОВ   От прозвища Тюша – суетиться (Полякова). Переписью Л.Поскочина 1681 г. 

в Шадринской слободе отмечен крестьянин Ивашка Андреев сын  Тушняков, уроженец 

Кунгурского уезда подгородной деревни Токтарева. В 1719 году в селе Николаевском 

проживал пристав Иван Осипов Тюшняков 49 лет, у него дети Давыд, Гаврил. В 1763 г. 

отмечен его внук Григорий Гаврилов с сыном Семеном. Среди участников Первой 

мировой Тюшняковы из с. Бугаевского. 

   УБОГОВ  От прозвища Убогий – бедный, неимущий, нуждающийся или больной человек. 

В 1719 г. в д. Коврига Красномысской слободы во дворе Павла Шуплецова подворник 

Яков Григорьев Убогой с сыновьями Сергей и Андрей.  

   С 1744 г. Сергей Яковлев Убогой (сыновья Дементий, Федор), Андрей Яковлев (дети 

Семен, Терентий) поселяются в д. Бараба. В 1800 г. в деревне проживал  Петр Дементьев 

Убогих с сыном Степаном (исп. ведомость) . 

   УДАЧИН   Удача – успех; такое прозвище мог получить человек храбрый, смелый, 

которому в отваге всегда удача. Кр. д. Быково на р. Сылве Ивашка Остафиев Удачников-

1623. Предком крестьян Удачиных в Камышловском уезде был крестьянин д. 
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Мартюшевой Афанасий Евстафьевич Удачин, живший с сыновьями Иваном и Макаром 

(1709); позднее он жил в деревне Бол. Шутихе с сыном Перфирием, а в с. Троицком 

поселился его сын Иван Афанасьевич Удачин с братом Евдокимом (1719). (А.Г.Мосин). В 

1719 г. в Тамакульской слободе отмечен бобыль Дмитрий Федоров Удальцов (Удимцов) 

10 лет.  

   УЙМИН   Уйма – множество; обширное пространство (иногда так зовут луга); костр. – 

дремучий, огромный лес. В 1680 г. в деревню Чернореченская Белослудской слободы 

братья Василий, Агей и Микишка Семеновичи Уймины поселились из Верхотурского 

Салдинского погоста (Л.Поскочин). 

     В Тамакульской слободе в 1710 г. проживали Агей Семенов Уймин 55 лет с сыновьями 

Семеном и  Матвеем; Иван Васильев Уймин 30 лет (дети Игнат, Козьма, Семен), братья его 

Федор, Михайло,  Игнатей. Уроженец Тамакульской слободы Артемий Васильев Уйминых 

20 лет в 1711 г. отмечен как работник Далматовского монастыря. В 1858 г. в слободе 

проживал Трофим Михайлов Уймин 58 лет. 

   УСОВ  От некалендарного имени или прозвища Ус  (псков.) – коса или мыс; в бассейне р. 

Печоры ус, уса – приток, ответвление реки. В Верхотурском уезде фамилия известна с 

первой четверти 17 века: в деревне на ключе в Невьянской слободе жили «Михалко да 

Климко да Федка да Тараско да Ондрюшко Дмитриевы Усовы» (1624); позднее крестьяне 

Усовы жили в той же слободе в д. Костиной на р. Реж (А.Г.Мосин). 

   В деревне Канашевской Шадринской слободы в 1710 г. крестьянин Евсей Фотеев Усов с 

сыновьями Михайло и Степан, на подворье бобыль Иван Емельянов Усов. С 1787 

крестьяне Усовы отмечаются в деревне Потанина: Давыд Дмитриев Усов 24 лет с 

сыновьями Прокопием и Данило (исповедные росписи). В 1816 г. в деревне Гаврило 

Никифоров Усов 54 лет с сыном Филимоном. 

  В 1800 г. в с. Широковском Харитон Иванов Усов с сыновьями Михаил и Мартемьян.  

  В 1902 г. в с. Новопетропавловском проживал мещанин Андрей Андреев Усов, уроженец 

Уфимской губ. Мензелинского уезда Макарьевской волости (МК).  

   УСОЛЬЦЕВ  Усолец, т.е. приезжий из Усолья. В России несколько местностей носили это 

название: на Каме Соль Камская (ныне г. Соликамск) и Усолье Камское господ 

Строгановых (ныне г. Усолье),  в Поморье Соль Вычегодская (ныне г. Сольвычегодск 

Архангельской обл.). Оттуда шел немалый поток переселенцев на Урал и в Сибирь. 

Крестьянин Иван Никитич Усолец, пришедший в 1660 г. в Невьянскую слободу, был сыном 

соликамского посадского. Крестьянин Аятской сл. Филипп Усольцов, уроженец 

Соликамского уезда, вотчины Д.Строганова 1673 (А.Г.Мосин). 

    В деревне Бабинова Тамакульской слободы в 1710 г. отмечен крестьянин Василий 

Семенов Усолец с сыновьями, в Красномысской слободе - бобыль Федор Иванов Усолец. 

В деревне Спицына Кривского села с 1787 г. проживали братья Осип, Андрей и Захар 

Ивановичи  Усольцевы. 

   Монастырские крестьяне Усольцевы (потомки Ивана Юрьева Зыряна-1719) проживали в 

д. Затеченской, в 1800 г. там отмечен Федор Игнатьев 75 лет с сыновьями Василием, 

Игнатием (исп. ведомость). 

    В Крутихинской слободе в 1710 на подворье у Семена Буркова отмечен бобыль Федор 

Елизаров Полов 30 лет. В 1719 г. крестьянин Федор Елизаров пишется как Усольцев, у него 
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сын Федор. Там же отмечен крестьянин Иван Самсонов Усолцов 80 лет с сыновьями 

Павлом (сын Елисей) и Захаром (у того дети Остафей, Федор, Андрей), с ними внук 

Кондратей Васильев с сыном Иваном. После 1780 г. в слободе не отмечаются.  В селе 

Крутихинском постоянно живет Федор Елизаров Усолцов с сыновьями Федором и Иваном 

- родоначальниками большой крестьянской династии. В наше время фамилию эту в селе 

Крутихинском прекрасно представляет семья заслуженного агронома РСФСР Андрея 

Матвеевича Усольцева (1918-1995), много лет проработавшего в родном колхозе. Его 

старший сын Владимир Андреевич доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный 

лесовод России, профессор Уральского лесотехнического университета. Младший сын 

Александр Андреевич – заслуженный машиностроитель РФ, в прошлом заместитель 

генерального директора ОАО «Завод «Старт». 

    Кондратий Васильев, внук Ивана Самсонова, съехал в д. Загайнову, крестянин Остафей 

Захаров переселился в Уксянскую слободу и основал династию Усольцевых в д. Песщаной 

(П.Коледино). В 1800 г. там проживал Гаврила Евстафьев 56 лет с сыновьями Савой, 

Карпом и Василием. В деревне Лебяжской Петропавловского прихода поселился Леонтий 

Иванов Усольцев с сыновьями Андреем и Василием (исп. росписи).  

   УСТИНОВ  Устин – разговорная форма канонического имени Иустин (лат. справедливый).  

Переписью 1719 г. в монастырской деревне Верхнеярской отмечен крестьянин Устин 

Алексеев 49 лет, у него дети Антон, Алексей. В 1763 г. в деревне проживал Антон Устинов 

сын 45 лет с сыновьями Матвеем, Никифором и Егором. В исповедной ведомости сыновья 

Антона отмечены как Устьянцевы, а в метрических книгах – Устиновы. В историю вошел 

прапорчик Александр Сергеевич Устинов, во время Далматовского боя 11 июля 1918 года 

командовал на стороне красноармейцев блиндированным поездом. 

   УСУРОВ  Фамилия Усуров происходит из рода Усур. 

   Предком крестьян Усуровых в деревне Широковской был бобыль Леонтий Сидоров 

Усуров 50 лет, у него братья Вахрамей 30 лет, Иван 20 лет (ревизия 1719 г.). Вахрамей 

Сидоров Усуров с сыновьями Павлом (у того сын Яков) и Егором (Иван, Афанасий, 

Алексей, Петр) отмечен ревизией 1763 г.  

   УФИМЦЕВ  - выходец из Уфимского уезда.  

  Переписью Л.Поскочина 1681 г. Красномысской сл. отмечен крестьянин Лучка Еремиев с 

сыновьями Сенька и Микишка, уроженцы Уфимского уезда села Дуванее. «Жил за 

Успенским монастырем, в Сибирь пришел и живет в Красномыской слободе с 184 (1675) 

году». 

   С 1710 года Семен Лукьянов Уфинец (позднее Уфимцев) с сыновьями Федор (у того 

Сава) и Исак проживают в д. Максимова той же слободы.   

   УШАКОВ  Ушак – распространенное в Древней Руси неканоническое имя: чердынский 

крестьянин Ушачка Петров и усольский кр. Ушак Леонтьев (1579). В 1683 г. вклад в 

Далматовский монастырь сделал крестьянин Катайского острога Иван Тихонович Ушаков, 

а  в 1693 г. - крестьянин д. Замараевской Шадринского ведомства Михаил Ушаков. В д. 

Панкратьевской Курьи Катайского острога жил Иван Никифорович Ушаков, родом Усолья 

Вычегодского уезда Спасской волости, переселившийся за Урал ранее 1665 г. 

    Крутихинские Ушаковы ведут род от крестьянина Федора Андреевича Ушакова 70 лет и 

его сына Василия (у которого сын Гаврила) (перепись 1710). По ревизии 1719 отмечаются 
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еще сыновья Тимофей Иван, Гаврила же. В 1747 г. Тимофей Васильевич Ушаков – сотник и 

староста Крутихинской слободы, грамотой не владел. В 1872 г. Артемий Егорович Ушаков 

держал кузницу. В 1904 г. из семи дворовладельцев Ушаковых грамотным считался один 

– Иван Герасимович (В.П.Жданов). 

   ФАЛАЛЕЕВ От канонического имени Фалалей (греч. цветущая маслина). Переписью 1710 

г. в деревне Канашевской Шадринской слободы отмечен бобыль Никита Федоров 

Фалалеевых-50 лет. 

   Фамилия с 1800 г. отмечается среди крестьян Уксянской волости. В 1816 г. там 

проживали Данило Кирилов Фалалеев 51 лет с братьями Ефимом и Иваном; Обросим 

Филипов Фалалеев 55 лет (ревизские сказки). 

   ФЕДЕРЯГИН  Основой фамилии послужило церковное имя Федор (др. греч – дар богов). 

Крестьяне Федерягины учтены переписью 1710 г. в Каменском и Городищенском десятках 

Невьянской слободы, в том числе Сидор (Яковлев) Федерягин Бучин 40 лет, унего брат 

Иван 5 лет (Ю.В.Коновалов). Деревня Федерягина в Белослудской слободе. 

   Предками крестьян Федерягиных в монастырской деревне Затеченской были: бобыль 

Иван Яковлев Федерягиных 47 лет с сыном Федором, у него брат родной Иван же  20 лет 

(перепись 1719 г.). В 1763 г. в деревне проживали Федор Иванов Федерягин с дядей 

Иваном; у Федора дети Василий, Михайло, Мартын, у дяди Ивана – Андрей, Семен, 

Александр, Ефим. В 1800 г. в д. Лобаново отмечен Дмитрий Михайлов Федерягин 41 лет.  

ФЕДОТОВ  Федот – общеупотребительная форма канонического имени Феодот (греч. 

богом данный). Переписью Л.Поскочина 1681 г. Шадринской слободы среди 

захребетников (безземельных батраков) отмечен Оська Федотов сын Руфановы ватаги, 

родом Устюжского уезда Вохминской волости Клеопиной деревни. 

   В деревне Беркутской Ольховской слободы в 1710 г. проживали оброчный крестьянин 

Семен Логинов Федотов с сыном Терентием (в последующих пишутся как Логинов); у него  

на подворье племянник родной Никифор Пахомов Федотов с сыном Логином. В 1744 г. 

Логин Никифоров Федотовых с сыном Панкратом. 

   ФЕДОРОВ  Федор – общеупотребительная форма канонического имени Феодор (греч. 

божий дар). Предком крестьян Федоровых из деревень Б. Беркут и Белое был оброчный 

крестьянин деревни Беркутской Ольховской слободы Фома Степанов Федоров, у него 

дети Кондратей, Матвей, Авксентий. В 1800 году в деревне Б.Беркут Ольховской слободы 

проживал Никифор Кондратьев Федоров, в деревне Беловской Вознесенского села Семен 

Кондратьев Федоров с сыновьями Егор и Филат. Довольно распространенная фамилия 

Федоров встречалась и в Уксянской волости. 

   ФЛОРИНСКИЙ   От календарного полного имени Флор. Основатель священищеского 

рода Марк Яковлевич Флоринский, уроженец с. Флоровского Юрьевского уезда 

Владимирской губернии, с 1837 г. служил священником в с. Пески Шадринского уезда 

(ныне Катайского р-на). Старший сын Иван – священник Шлисельбургской крепости, 

второй сын Иван же – священник в с. Першинском, третий, Семен, - священник в с. Скаты 

Камышловского уезда. Младший сын Василий Маркович Флоринский (1834-1899) учился в 

Далматовском духовном училище, но священником не стал, посвятил себя науке. Окончил 

Петербургскую медико-хирургическую академию, работал в университете, в 
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Министерстве народного просвещения. Вошел в историю как основатель Томского 

университета – первого высшего учебного заведения в Сибири. 

   ФОМИН, ФОМИНЫХ   Фома – каноническое имя (др. –евр. близнец). Переписью 1719 г. 

в монастырском селе Николаевском во дворе Григория Попкова отмечен бобыль Иван 

Денисов Фоминых  60 лет, у него дети Федор, Андрей. В 1763 году крестьяне Фоминых 

проживали в деревне Пещанской: у умершего Федора Иванова Фоминых отмечен сын 

Максим, у брата Андрея Иванова Фоминых 58 лет дети Иван и Федор.  

   В д. Падерина Тамакульской сл. в 1719 г. проживал бобыль Иван Оксенов Фоминых 55 

лет с сыном Григорием и пасынком Иваном. Предком крестьян Фоминых в деревне 

Широкова был Панкратий Еремеев Фоминых с сыном Алексеем (перепись1763).  

   В д. Никитина Красномысской сл. в 1719 г. у крестьянина Гурьева учтен подворник 

Фоминых. С 1800 г. Фоминых отмечается в Белоярской слободе: Леонтий Трофимов с 

сыном Степаном; Кирила Матвеев с сыновьями Иван, Григорий, Алексей; Петр Петров с 

сыном Тимофеем (исп. ведомость). В 1896 г. крестьянка с. Белоярского Анна Ивановна 

Фомина держала в своем доме питейное заведение. 

   ФРОЛОВ  Просторечная форма канонического имени Флор (лат. цветок). Переписью 

1710 г. в деревне Короткой Шадринской слободы отмечен бобыль Фрол Яковлев Камнев 

25 лет, у него Фрола брат Иван 20 лет. В последующих переписях дети Фрола писались как 

Фроловы (Камневы не отмечаются). В 1800 году в деревне Короткова Замараевского 

прихода (с 1918 г. в составе Максимовского, а затем Нижнеярского сельсовета) 

проживали три семьи Фроловых (исповедные ведомости). Ревизией 1834 г. в д. 

Коротковой Заматаевской волости отмечены Лев Михайлов Фролов 78 лет, его брат Петр 

Михайлов 72 лет, у того сын Андрей и внук Федор; Иваи и Антон Степановы Фроловы.  

   Крестьяне Фроловы в с. Кривском отмечаются с 1787 г.: в исповедной росписи Кривской 

церкви записан Алексей Петров Флоров 57 лет с сыновьями Матвеем и Аврамом. 

   ХАБАРОВ   От прозвища Хабар, что означало прибыль барыш, а также счастье, удача: 

чердынец Филка Хабаров-1683.  Знаменитый устюжский землепроходец Ерофей Павлович 

Хабаров (ок. 1603-после 1671) исследовал бассейн р. Лена, открыл соляные источники и 

пахотные земли. В 1649-53 годах совершил несколько походов в Приамурье, составил 

«чертеж реке Амуру». 

    В Красномысской слободе в 1710 г. отмечен оброчный крестьянин Фома Леонтьев 

Хабаров с сыновьями Антоном, Иваном, Иваном же, в 1719 г. - Трифон Леонтьев Хабаров с 

сыновьями Петр, Семен, Антон. В 1800 г. в деревне Никитина прихода Красномысской 

слободы во всех четырех домах  проживали Хабаровы. 

   ХАРЛАМОВ  Харлам – сокращенная форма церковного имени Харлампий (греч. 

сияющий радостью).  Переписью 1727 г. полковника Толбузина в монастырской деревне 

Смирнова отмечен отставной солдат Тобольского ганизона Григорий Иванов Харламов 38 

лет, у него дети Павел, Иван и Михайло. В 1763 г. Павел и Михайло отмечены как 

седельники – мастера по изготовлению сёдел. В 1800 г. в деревне проживали Кондрат 

Григорьев Харламов с сыновьями Андрей, Василий; Иван Михайлов с сыном Иваном и 

братом Ефремом (исп. роспись). 
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   В 1915 году в  деревне Смирновой Широковской волости в семье крестьянина родилась 

Наталья Матвеевна Харламова, бригадир Дубравинской свинофермы совхоза «Уралец» 

Герой Социалистического Труда. 

ХВОРЫХ     От мирского имени Хворый, которое восходит к существительному боль, 

болезнь. Ист. примеры: Кондратий Хворов, приказной в Сибири-1662 г.; житель слободы 

Новое Усолье Ивашка Кузмин сын Хворово-1678. 

   Предком крестьян Хворых в монастырской деревне Черноярской был крестьянин села 

Николаевского Федор Елизаров Хворой 58 лет с сыновьями Минеем, Василием, 

Прокопием, Филиппом, Василием же (перепись 1719 г.). В 1800 г. в деревне проживало 6 

крестьянских семей Хворых, среди них Иван Филиппов 72 лет с внуком Демидом, у того 

дети Сергей, Иван, Семен, Григорий (исп. роспись). 

   ХЛОПОТОВ  От прозвища Хлопот, которое двали хлопотливому, трудолюбивому 

человеку. Родоначальником уральских Хлопотовых был крестьянин Московской губ. 

Верзинской вол. д. Ермолинской Борисоглебского монастыря Иван Хлопотов-около1628 

г.р. Сын его Григорий, 1661 г. р., согласно переписи 1722 г. числился при Нижнетагильском 

заводе (О.Халяева). Екатеринбургский иконописец и подрядчик Иосиф Андреевич 

Хлопотов в начале 20 в. расписывал иконостасы в церквях Курганского уезда. 

   Предком крестьян Хлопотовых в деревне Параткульской Ольховской слободы был 

оброчный крестьянин Федор Леонтьев Хлопотов 50 лет с сыновьями Яковым, Прокопием, 

Еремеем, Константином (перепись 1710 г.). В 1800 г. Хлопотовы проживают в деревнях 

Параткульской и Сараткульской Вознесенского прихода. В 1816 г. в д. Параткуль отмечены  

Лука Сидоровв Хлопотов 48 лет с братом Иваном 46 лет; Иван Данилов Хлопотов 60 лет с 

сыном Дмитрием; Иван Константинов Хлопотов 59 лет с сыном Григорием. 

   ХМЕЛЕВ От мирского имени Хмель. Пример: Хмель Семен Андреев Суслов 

Приклонский-1592; Ивашко Хмелев, чердынский посадский-1683. В 1703 г. житель 

Камышловской слободы Скатинской деревни Федотка Семенов Хмелевых делал вклад в 

Далматовский монастырь. В 1719 г. в д. Нагибина Тамакульской сл. проживал бобыль 

Никифор Андреев Хмелевых 60 лет с сыном Василием. 

    Предками крестьян Хмелевых в деревне Беляковка были крестьянин деревни 

Беляковского озера Буткинской слободы Василий Михайлович Хмелев 55 лет, у него сын 

Семен 20 лет ногами хром, пасынок Василий Петров (перепись 1710 г.). В 1800 г. в 

деревне Беляковской Басманова села проживали вдова Фекла Трофимова 56 лет, Семен 

Алексеев Хмелев 30 лет (исп. ведомость). 

   ХМЕЛИНИН  По переписным книгам 1710 г. в Крутихинской слободе известен 

крестьянин Максим Назарович Хмелинин 50 лет с сыновьями Алексеем, Сергеем 

(Семеном). В 1719 г. Алексей Максимович Хмелинин, его сыновья Иван, Василий, братья 

Семен, Иван учтены в той же слободе. В 1730 г. перешли в д. Любимову. В 1774 г. в 

Уксянской слободе проживал крестьянин Иван Хмелинин. С 1800 г. Хмелинины 

отмечаются в д. Любимова: Василий Федоров Хмелинин с сыном Иваном и Петр Иванов 

Хмелинин с сыном Евсеем (В.П.Жданов). 

   ХРИПУНОВ  Прозвище Хрипун получил человек с хриплым голосом или больным 

горлом: чердынец Ивашка Оникеев сын Хреплев-1623. 
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    Предками крестьян Хрипуновых в селе Новоторженском (Макарьевское) были 

крестьяне той же  деревни Новодергановой Крутихинской слободы: Фрол Яковлев 

Хрыпунов 45 лет, его брат Иван 40 лет с сыном Никифором. Фрол Яковлев Хрипунов был 

выборным человеком во время проведения переписи 1719 года в Крутихинской слободе.  

   ХУДОРОЖКОВ  Некоторые исследователи происхождение фамилии связывают с 

прозвищем Худой рожок (раньше маленьких детей кормили и поили из коровьего рога). 

А.Г.Мосин утверждает, что фамилия идет от прозвища Худой рожей (телом) – так 

называли худощавых, поджарых, бледных людей. Кр. д. Новое Село на р. Бучелге Филка 

Иванов сын Худорожков-1647. 

    В книге десятинной пашни Тагильской слободы Верхотурского уезда 1632 г. отмечен 

умерший крестьянин Мишка Худорошков. Его сын Сенька Михайлов с сыном Пронька в 

1680 г. отмечен в Ирбитской слободе, а второй сын Савка Михайлов с сыном Ивашкой -  

среди вновь прибывших крестьян Шадринской слободы (Л.Поскочин).  

    В 1686 г. прибыли в Крутихинскую слободу уроженцы Тагильской сл. Савка да Мишка 

Прокопьевы дети Худорожковы, у Савки дети Ивашко 25, Иван 22, у Мишки Пронька 19 

лет (Списки беглых крестьян).  В 1710 г. в слободе отмечены: Иван Савельев Худорожков 

40 лет с сыновьями Терентием, Игнатом, Яковым;  Григорий Михайлов Худорожков 80 лет 

с сыновьями Обросимом, Михайлом: на подворье племянник Прокопий Семенов 

Худорожков 50 лет с детьми; своим двором живет внук Федор Иванов Худорожков 20 лет 

с сыном Спиридоном.  

   В 1719 г. Иван Савельев Худорожков с детьми проживал в деревне Татарской той же 

слободы, в деревне Таушкановой - Федор Иванов Худорожков с сыном Спиридом и 

братом Иваном Ивановым (в 1732 г. туда перешел Михайло Григорьев), в деревне 

Любимова отмечен Прокопий Семенов Худорожков 70 лет с сыновьями Екимом, Семеном 

и внуком Данилой. Иван Худорожков как участник Пугачевского бунта 1774 г. был бит 

плетьми.  В 1800 г. в селе Петропавловском проживали 8 семей, в 1858 г. – 13 семей 

Худорожковых. В 1795 г. четыре семьи Худорожковых из с. Петропавловского по указу 

Челябинского нижнего суда причислены в Чумляцкую слободу. 

   ХУДЫХ  Раньше посадские (городские) люди делились на лучших, середних и худых; от 

некалендарного имени Худой, Худяка, Худоба. Чердынец Филка Худеев-1711; житель 

Ново-Никольской сл. Афонка Павлов Худоба-1596. 

  Предком крестьян Худых в Уксянской слободе был подворник (проживал во дворе 

Савелия Рукомойкина) крестьянин Федор Григорьев Худой 40 лет с сыном Филиппом 

(перепись 1719 г). Возможно, он из рода крутихинских Худорожковых. Ревизией 1816 г. в 

с. Уксянском отмечен Петр Игнатьев Худых 51 год с сыном Степаном (ревизские сказки).  

   ХУДЯКОВ  Худяка – неканоническое пермяцкое имя или прозвище: крестьянин Великого 

Устюга Худячко Кузмин - 1623 г.; кр. Орел городка на р. Каме Худячко Рыболов - 1579 г. 

    Переписью Далматовского монастыря 1710 г. во дворе конюшенном и скотском при 

озере Хмелевом отмечен вкладчик вдовец Андрей Родионов Худяков 60 лет, уроженец 

Нижне-Ницынской слободы. В 1719 году среди  вкладчиков и бобылей отмечены: во 

дворе Афанасий Артемьев Худяков 20 лет,  в деревне Ключевской - Козьма Сидоров 

Худяков 40 лет с сыном Василием, в деревне Анчуговой – Иван Васильевич Худяков 37 лет 

с сыновьями Степаном и Авксентием.  В селе Николаевском проживал пристав 
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монастырский Константин Митрофанов Худяков 45 лет с сыновьями Михайлом, 

Никифором, Федором и Кирилом.  

   Предком Худяковых в приходах Крестовской и Тамакульской слобод был крестьянин 

Катайского острога Мефодий Дементьев Худяков (1709); в 1719 г. учтены его сыновья: 

Иван Мефодьевич старший – в д. Лукиной, Иван Мефодьевич младший – в д. Б.Трестовка 

(будущая Крестовская сл.). В д. Падерина Тамакульской слободы проживал Дмитрий 

Иванович Худяков ок. 1726 г.р. (А.Г.Мосин).  

   ЦВЕТОВ  От некалендарного имени или прозвища Цвет. В Приуралье фамилия учтена в 

первой четверти 17 века: крестьянин слободки Кишконогова Ивашко Ерофеев сын Цветов-

1623. В Мурзинской слободе переписью Л.Поскочина 1680 г. отмечен Данилко Иванов 

Цветов с сыном Парфенко, уроженец Соли Камской.  

   Предком Цветовых в приходах Крестовской и Тамакульской слобод с 1802 года был 

крестьянин д. Мясниковой Федот Ефимов Цветов с сыновьями Павел (у того Семен, 

Василий) и Николай, дети Роман, Семен, Иван (исп. роспись Крестовской церкви).  

   ЧАРИНЦЕВ (ЧАРЫНЕЦ, ЧАРЫНЦЕВ)  Выходец из Чарондского округа – крупного 

промыслово-торгового центра на древнейшем Онежском торговом пути, связавшем 

Центральные районы страны с Поморьем.  Переписью Л.Поскочина Шадринской слободы 

в д. Сухрина отмечен крестьянин Федка Елесеев Чарынец с братом Филькой, в слободе 

живет с 1679 года. « Родился де он в уезде Чарондской округи Шильской волости в 

деревне Дуракове» (ныне Каргапольский район Архангельской области). 

    В д. Сухрина Шадринской сл. в 1710 г. проживали крестьянин Никифор Семенов 

Чарынец 33 лет с сыном Федором; в д. Кайгародова – крестьянин Артемий Фокин 

Чарынец 50 лет с сыновьями Дементием и Нестером; Максим Фокин Черной 40 лет с 

сыном Григорием, у него на подворье Сава Иванов Чаронец 40 лет с сыновьями Козьмой и 

Прокопием; бобыль Степан Иванов Чарынец 25 лет с братом Стахеем 13 лет, у него на 

подворье пришлый человек Фома Иванов Чарынец 40 лет. 

     Позднее фамилия Чаринцев отмечаются в деревне Першина (Перфильева), которая 

вначале входила в состав Сухринского прихода, затем Кривского, а с построеним в 1858 г. 

в соседней д. Тропиной церкви – была причислена к Тропинскому приходу. Согласно 

исповедной росписи 1787 г. в Першине проживали три брата Чарынцовых:  Данило 

Нестеров 64 лет с сыновьями Гордеем (у того сын Федор) и Иваном; Фока Нестеров 43 лет 

с сыновьями Петром и Егором; Василий Нестеров 35 лет с сыновьями Иваном и Гаврилом. 

Ревизией 1816 г. там отмечены Иван Данилов Чаринцев 52 лет с сыновьями Николаем-

рекрут и Осипом; Егор Фотеев Чаринцев 44 лет с сыновьями Тимофеем и Николаем. 

   ЧАЩИН  Чаща – участок густого леса, кустарник. Распространенная в Прикамье фамилия, 

образованная от прозвища Чаща. Крестьянин Усольского уезда Гриша Чащин (1579). В 

Яренском уезде в 1678 г. деревни Чаща и Бор на р. Поикаихе. 

    На Среднем Урале фамилия известна с 17 века. В 1662 г. пришел в Катайский острог и 

поселился в д. Синарской на р. Синаре Даниил Иевлев Чащин, уроженец д. Чащиной на р. 

Лузе в Сольвычегодском уезде; со временем деревня стала называться Данковой по 

имени своего основателя. Крестьянин Невьянской сл. Нефед Лазарев Чащин-1710 

(А.Г.Мосин). Фамилия отмечалась среди первых крестьян д. Семеновой Тамакульской 

слободы. 
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    В деревне Беркуцкой Ольховской сл. (сейчас Б. Беркут Кривского сельсовета), 

родоначальником фамилии был оброчный крестьянин Михайло Симанов Чащин 55 лет с 

сыновьями Пахомом, Антоном и Михайлом; своим двором живет старший сын Степан 

Михайлов Чащиных 35 лет с сыновьями Никифором и Василием (перепись 1710 г.). Отец 

их Симанко Пименов Чащин, уроженец невьянского железного дела Рудной слободы,  в 

1680 г. проживал в д. Зырянском Ключе той же слободы с сыновьями Стенка, Кирилко, 

Мишка (у того сын Стенка) и Данко (Л.Поскочин).  

    В 1800 г. в деревне Беркуцкой проживали 12 семей Чащиных, в т. ч. Степан Антонов в 

возрасте 100 лет с сыном Терентием, у того дети Андрей, Михайло, Прокопий, Иван 

(исповедные росписи). 

   ЧЕБЫКИН  От прозвища Чебыка – в пермских говорах тонкая палочка. Исторические 

примеры: Вахруш Чебыкин, сольвычегодский крестьянин – 1624; житель д. Чудское 

городище на р. Усолке Семейка Алексеев сын Чебыкин-1623. В Верхотурском уезде в  

1680 г. в деревне Люге на р. Мугае жил ямщик Константин Григорьев Чебыкин, уроженец  

д. Становице Шацкой волости Устюжского уезда, пришел на Урал в 1641 г. с сыном 

Ларионом. 

    В 1710 году Чебыкины отмечены в Шадринской слободе: в деревне Иванищева – 

оброчный крестьянин Иван Иванов Чебыкин 45 лет с сыновьями Данилой , Семеном, 

Антоном; на подворье у Евдокима Чувакова – гулящий человек Иван Леонтьев Чебыкин 30 

лет; в деревне Канашевской – бобыль Козьма Филатов Чебыкин 40 лет с сыном Алексеем.  

   В д. Беркутской Иванищевского села (М.Беркут) в 1800 г. проживали Алексей Антонов 

Чебыкин с сыновьями Леонтий, Мирон и Григорий, а также Нефед Филатов Чебыкин. 

Позднее отмечается в деревне Беркутской Ольховской слободы (Б.Беркут). С основанием 

в 1858 г. церкви Николая Чудотворца Беркутский приход отделился от Ольховского. 

   ЧЕГЛЕЕВ (ЧИГИНЕВ)  Чеглок – малый сокол; каноническое имя или прозвище. 

Переписью 1719 г. в монастырской д. Ключевской отмечен крестьянин Феофан Васильев 

Чеглеев (при принятии присяги цесаревичу Петру Петровичу записан как Феофан 

Пшеничников) 40 лет с сыном Михайло, у него брат родной Артемон 30 лет.  

   С 1763 г. Михайло Феофанов Чеглеев 43 лет с сыном Никитой проживают в соседней 

монастырской деревне Пещанской. Ревизией 1816 г. в деревне отмечены Никита 

Михайлов 68 лет с сыновьями Семеном и Тимофеем, Федот Михайлов 60 лет с сыновьями 

Макаром и Федором Чиглеевы. Писались еще как Чигиневы: в призывном списке 1861 г. 

значится Аркадий Макаров Чигинев. Крестьяне Чигиневы и Черкасовы были 

основателями деревни Чигиневой (Черкасовой) на р. Теча Першинской, с 1919 г. 

Ключевской волости (см. Черкасов).  

   ЧЕКАНИН (ЧЮКАНИН)  Чуканами в курских и орловских диалектах называли щеголя, 

франта; чукан – укр. Розновидность кирки. Чекалкин Лука, казанский посадский человек-

1646 г. В Шадринскую сл. Стенка Иванов Чакалин прибыл из Чюбаровской сл. 1681 г. 

   Переписью 1719 г. В Крутихинской слободе отмечен бобыль Иван Федоров Чюканиных 

20 лет. В Списке 1735 года назван старопоселенным крестьянином. В Списках 1745, 1747 

гг. фамилия встречается в написании Чеканов. К 1781 году из Крутихинской съехали. В 

1800 г. в деревне Брюховской прихода Крутихинской слободы проживали семьи Пантелея 

Алексеева и Семена Петрова Чюканиных. С 1843 года пишутся вновь Чекановы. 
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   ЧЕКАРДИН – выходец из деревни Чекарда в Пермском крае. 

   В монастырской д. Верхнеярской в 1719 г. во дворе Ивана Зырянова проживал 

подворник Ефим Васильев Чекардиных  30 лет. Переписью 1763 г. отмечен умершего 

Ефима Чекардина сын Иван 24 лет, у него сыновья Леонтий, Мокей, Иван. При 

последующих переписях в селе не отмечаются. 

   ЧЕРЕМНЫХ  Черемный – в пермских, вятских говорах – красный, рыжий. В 1680 г. в 

Туринской слободе проживал Ганка Григорьев сын Черемного, уроженец Соли Камской д. 

Городищенской (перепись Л.Поскочина). 

    Монастырский служебник Яков Михайлов Черемной отмечается в монастырских 

документах с 1687 года (вкладная книга). Переписью 1711 г. Василия Мещерского  

служебник Яков Михайлов Черемной 70 лет отмечен в монастырском дворе, а деревне 

Притыцкой при р. Исети (с. Красноисетское) – его сын крестьянин Василий Яковлев 

Черемной 30 лет. Уроженцы они Важского уезда, Подвинской чети, Ростовской волости, 

деревни Иванова.   

   В 1719 г. Василий Яковлевич Черемной 40 лет проживал в д. Притыцкой во дворе ее 

основателя Назара Буторина, у него сыновья Тимофей, Георгий, Андрей, Федор и 

Никифор.  

   Той же переписью 1719 г. в деревне Аникиной (старое название д. Лобанова) отмечен 

основатель её  Аника  Артемьев Черемных  с сыновьями Степаном, Иваном (у того 

Алексей), Семеном (у того Тимофей, Прокопий). В другой переписи Аника Артемьев 

назван Усольцевым. 

   ЧЕРЕМУХИНЫ – старинная священническая фамилия, основателем которой был 

уроженец Тульской губернии Иоанн Иоаннович Черемухин – с 1835 г. священник 

Мехонской слободы. Его сын Никифор Иванович с 1848 г. учитель Далматовского 

духовного училища, с 1859 г. – священник Николаевской приходской церкви. Жена его 

Павла Иосафовна Черемухина (1829-1915) в 1861 г. открыла в Далматово женское 

училище, а затем долгие годы была безмездной наставницей в нем. Семеро их детей 

стали священниками, врачами, учителями, юристами. Всемирную известность приобрел 

внук Алексей Михайлович Черемухин (1895-1958) – советский авиационный конструктор, 

создатель первого советского вертолета.  

   ЧЕРЕПАНОВ  Довольно распространенная «профессиональная» фамилия, потому что 

черепанами в северных областях называли горшечников, гончаров.  Исторический 

пример: Черепан Ерема Иванович из Вологды-1537 г. Вклады в Далматовский монастырь 

в разные годы делали восемь Черепанов и Черепановых. Среди них гуляший человек 

казанец Иван Черепан; важенин Ивашко Клементьев Черепан; колчеданский житель 

Юрье Тарасов и сын его Игнашка Юрьев Черепан; города Усть Орла Лучка Емельянов 

Черепанов. 

     В д. Сухрина Шадринской слободы переписью Л.Поскочина отмечен Фочка Микитин 

Черепанов с сыновьями Микишка, Демка, Якунка, уроженцы Важского уезда Подвинской 

чети. В 1719 г. Яков Фомин (Фокин) Черепанов с сыновьями Симан (у того Степан), 

Михайло жили в д. Синитской той же слободы. 

    В монастырской деревне Притыцкой в 1719 г. проживал бобыль Герасим Сергеев 

Черепанов 32 лет с сыном Дмитрием, пришли они с отцом Сергеем с Кунгура, Спасского 
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монастыря в 1709 году. В это же время в деревне Затеченской записан Игнатий Елизаров 

Черепан 70 лет с сыном Меркурием.  В д. Беркуцкой Ольховской сл. в 1710 г. проживал 

оброчный крестьянин Семен Мартынов Черепанов 80 лет с внучатами Ильей и Потапом. В 

1729 г. из Красномысской в Крутихинскую слободу сошел Микула Иванович Черепанов с 

сыном Трофимом (В.П.Жданов).  В 1800 г. крестьяне Черепановы проживали в д. 

Сараткульской Вознесенского прихода. 

   В Красномысской сл. в 1710 г. отмечен  крестьянин Иван Савельев Черепанов, а в д. 

Ячменева – гулящий человек Иван Евсеев Черепанов с сыном Сидором. С 1719 г. в д. 

Вершинина – будущее с. Белоярское, отмечается Герасим Абрамов Черепанов с сыном 

Григорием (у того Филип). В 1816 г. в Белоярской слободе Павел Филиппов Черепанов  с 

сыновьями Василием, Дмитрием и Федором. 

   ЧЕРКАСОВ От прозвища Черкас, так в 15-17 в. называли правобережных украинцев;  

житель украинского города Черкасы. В 1586 г. по царскому указу были посланы в Сибирь 

300 служилых людей, с ними Иван Александров по прозвищу Черкас, второе прозвище 

Корсак (Н.И.Никитин.  Соратники Ермака). Кр д. Баранчинская на р. Сылве Антропка 

Артемьев Черкас-1647.  

   Предком Черкасовых в монастырской деревне Пещанской был бобыль Алексей Яковлев 

Черкасов 38 лет (у него сын Алексей), братья его Андрей 25 лет (сын Иван), Петр 8 лет, 

отец их Яков 60 лет дряхл (перепись 1719 г). При расспросе в 1743 г. Андрей Яковлев 

Черкасов с братом Петром пояснили, что родиной они г. Кунгура Спасского села 

Салковской деревни, сошли оттоль в 1706 г. по причине хлебной скудости.  

  Крестьяне Черкасовы и Чигиневы (Чеглеевы) из Песков были основателями деревни и 

мельницы на правом берегу р. Течи напротив села Ключевского. В 1800 г.  она отмечается 

как деревня Черкасова Першинского села, в ней 5 дворов, в двух проживают семьи 

Прокопия Петрова и Стефана Сергеева Черкасовы (исп. роспись). В 1850 г. в д. Чигиневой 

Першинского сельского общества 25 дворов (ревизия), а к концу столетия – 67 дворов с 

населением 480 человек (Н.В.Полухин). В 1881 г. крестьянин д. Пещанской Николай 

Иванович Черкасов арендовал у Чигиневского общества мельницу на р. Тече. 

   ЧЕРНАВИН, ЧЕРНЫХ   От Черной (Черный) распространенного в Древней Руси 

канонического имени или прозвища человека с черными волосами: чердынские 

крестьянин Черной Кондратьев и бобыль Васка Черной (1579 г.) 

  Крестьянин Шадринской сл. Терешка Михайлов Чорнавин, уроженец Верхотурского 

уезда Невьянской слободы д. Чорнавихи (перепись 1681 г.). Крестьянин Крутихинской сл. 

Еким Григорьев Чернавин с сыновьями Яковым и Денисом (1710 г.). В 1697 г. вклад в 

Далматовский монастырь делал пашенный крестьянин Масленской слободы Стенка 

Ерафиев Черней (Манькова). 

   Монастырские служители Чернавины, уроженцы г. Кунгура Тохтаровского монастыря, 

отмечаются с 1719 г. В 1763 г. умершего Марка Игнатьева сыновья: Петр (у него сын Иван 

учен грамоте), Сава, Евстат. В 1800 г. в Далматово проживали семьи Дмитрия Савина 

Чернавина 60 лет и Петра Петровича Чернавина 46 лет (исп. роспись). 

     В монастырской деревне Притыцкой в 1719 г. во дворе Алексея Курочкина отмечен 

Иван Исаков Черной (Черных) 36 лет с сыном Павлом. При расспросе пояснил, что 
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родиной он Усть Колмогорского уезда, а какого села или деревни, то знает точно Яков 

Гордеев Смирных. С тех пор крестьяне Черных в деревне отмечаются постоянно.  

   В д. Максимова Красномысской сл. в 1710 г. проживал Никита Григорьев Черный с 

сыновьями Иваном, Михаилом, Яковым. В 1800 г. в д. Никитина Белоярской слободы 

отмечены Василий Иванов Черных с сыном Петром и Иван Яковлев Черных 61 год.  

   Предками Черных в деревне Любимовой Крутихинского дистрикта был отмеченный в 

1735 г. приписной крестьянин Иван Кондратьев Черных 59 лет с сыном Федором (у того 

Кондратий, Степан, Иван). 

    В селе Петропавловском Уксянской слободы в 1800 г. проживали Михей Федоров 

Черных и его брат Никифор; Кондратий Кондратьев Черных с сыновьями Никита, Гаврило 

и Яков. В 1858 г. в селе 10 семей Черных. В 1881 г. два кожевенных заведений в с. 

Уксянском принадлежали Степану и Ивану Макаровичам Черных. 

   ЧЕТВЕРТКОВ  От внутрисемейного имени Четвертый или прозвища Четверток. Кр. д. 

Мартыновская на р. Иньве Васка прозвище четвертка Андреев сын Онкова-1623. 

   В д. Летягиной Тамакульской слободы в 1719 г. отмечен бобыль Игнатей Петров 

Четвертов 44 лет с сыновьями Андреем и Дементием. В 1858 г. в д. Падериной проживал 

Иван Стефанов Четверков 46 лет. 

   ЧЕЧУЛИН (ЧЕЧУЛЬНИКОВ)  Чечуля – большой каравай; чечулин, чечульник – пекарь: кр. 

Усолья Камского Алешка Чечулин-1579. Известный краевед и библиограф В.Н.Шишонко 

(1833-1889) писал, что раньше Далматовский монастырь славился крепким мартовским 

пивом и почечулями – большими караваями, за что  далматовцев прозвали 

чечульниками.  

   Переписью 1719 г. в селе Николаевском во дворе Петра Корелина отмечен Артемий 

Васильев Чечульник 36 лет с сыновьями Пахомом и Афанасием. В 1800 г. в д. 

Нижнеярской проживал Герасим Афанасьев Чечульников 67 лет с сыновьями Иваном и 

Яковым (у того дети Иван и Трофим), а в д. Ключевской – Аника Артемьев Чечульников 72 

лет с сыновьями Степаном, Тимофеем и Павлом (исп. ведомость).  

   ЧИГВИНЦЕВ – пришедший с реки Чигвы, что в Пермском крае: чиг на языке коми – 

чистый, прозрачный и ва – вода. Исторические примеры: казак Чигвинцев из Мензелинска 

– 1581 г. (во время похода Ермака); Матвей Чигвинцев – сотник красноуфимских казаков 

во время Пугачевского восстания 1774 г. В 19 в. Чигвинцевы были среди лучших ижевских 

оружейников. В Красноуфимском районе Свердловской области есть деревня Чигвинцева.  

    Предками Чигвинцевых в приходе Катайской слободы были крестьяне деревни Боровой 

Патракей Степанович Чигвинцев и его сын Иван, у которого были сыновья Малахил 

(Малафей), Степан, Киприян, Ефим и Василий (1719 г.). В именных списках крестьян д. 

Мартюшевой (старое название Боровой) за 1709 год упоминается Кирилл Варфоломеевич 

Чигвинцев (А.Г.Мосин). Фамилия Чигвинцев в Далматовском районе распространена в 

селах Верхнеярском и Ключевском. 

   ЧИЖОВ Чиж – каноническое имя или прозвище: чердынские крестьяне Обрамко 

Алексеев да сын его Чиж – 1579 г. В 1710 г. в д. Канашевская Шадринской сл. проживало 

несколько семей Чижевых, в т.ч. на подворье у бобыля Артамона Леонтьева Бурдиных 

бобыль Архип Евтифеев Чижев 60 лет с сыном Петром. 



160 
 

   Предками Чижовых в деревне Потанина Кривского села были помещичьи крестьяне 

Семен Никитин Чижев 44 лет с сыновьями Федором и Иваном, а также его брат Егор 31 

года, (исповедные ведомости 1787 г.). Крестьяне Чижевы, Веденеевы, Раевы сбежали в 

Сибирь из Велико-Устюжского уезда Вологодской губернии от помещика П.И.Дебосорова. 

Проживали в с. Канаши и д. Потанина, во всех документах писались как помещичьи. В 

1806 г. откупились за 15 тыс. 200 руб. и получили вольную (И.М.Гаев). 

   ЧИРУХИН  Чируха – солеварная сковорода. Видимо, основатель фамилии был 

солеваром. Чирухин Поспел, крестьянин Соль Вычегодская-1604 г. Крестьянин д. Зайкова  

Ирбитской слободы Мишка Максимов Чирухин, уроженец Чердынского уезда – 1680 г. 

   В Крутихинской слободе в 1719 г. отмечен бобыль Макар Емельянов Чирухин 40 лет с 

сыновьями Степаном и Прокопием. В селе Уксянском той же слободы проживал  Сидор 

Михайлов Чирухин 90 лет с сыновьями Семеном, Ефимом, Кондратием, а в деревне 

Загайновой – его брат Трофим Михайлов Чирухин 70 лет с сыновьями Антоном, Яковым, 

Савелием. В 1800 г. в селе Уксянском отмечен подворник Тимофей Васильев Чирухин с 

сыновьями Иван, Николай, Корнилий, в деревне Полозовка – тоже подворник Прохор 

Федоров Чирухин с сыновьями Петром и Иваном. В д. Лебяжской Петропавловского села 

– Артемий Мамонтов Чирухин с сыновьями Иваном, Егором, Михаилом. 

   ЧУВАКОВ (ЧУВАШОВ) От прозвища Чуваш. Крестьянин Рудной слободы Селиверст 

Лаврентьев Чувашов приложил в Далматовский монастырь по отцу своему жеребенка 

рыжего трех лет (Манькова). Переписью Л.Поскочина 1681 г. в Шадринской слободе 

отмечен Ивашко Обросимов Чувашев, родом Тобольского уезда Невьянского железного 

дела рудной слободы, в Шадринской слободе живет с 1670 года, сыновья Федоско, 

Ондрюшка и Тишка. 

    В 1710 г. Федосей Иванов Чувашов  40 лет с братьями Андреем, Тихоном, Назаром 

проживают в основанной ими д. Чювашова той же слободы. В д. Иванищева проживали 

крестьяне Евдоким Артемьев Чуваков 70 лет с сыном Герасимом и внуком Леонтием; брат 

его Фома Артемьев Чуваков с сыновьями Евсеем (солдат), Оникой, Зиновьем. В 1800 г. 

Кирило Леонтьев и Поликарп Леонтьев проживали в д. Сосновской, а в д. Чувашовой – 

Родион Филиппов с братьями Дмитрий и Ермолай. 

    В метрической книге Потанинской единоверческой церкви за 1871 г. отмечен 

крестьянин д. Атяжа Тамакульской волости Иван Денисов Чуваков 21 год, в 1877 году 

Дмитрий Ефимов Чуваков. С тех пор в деревне Б.Атяж Чуваковы проживают постоянно. 

   ЧУДИНОВ  Чудин – широко распространенное в Древней Руси неканоническое имя. 

Иван Митрофанович Чудин, дьяк Карачаров-1521; крестьянин д. Заболотье на р. Малой 

Усолке Чудинко Иванов сын Карпов-1623. 

    Переписью 1727 г. полковника Толбузина в д. Анчуговой отмечен монастырский 

крестьянин Игнатий Наумов Чудинов 45 лет, пришел в 1725 году  с Важеского уезда 

Чегренской четверти Богословского монастыря деревни Хлаповой. Семьи крестьян 

Чудиновых проживали в д. Анчуговой Верхтеченского прихода и в 1800 году, о чем 

свидетельствуют исповедные ведомости. 

   ЧУЙКОВ От неканонического имени или прозвища Чуйка; вид длинного суконного 

кафтана; портной, который шьет кафтаны. Переписью 1710 г. в д. Чуйкова Ольховской 

слободы отмечен оброчный крестьянин Флор Терентьев Чуйков 25 лет (у него сын Ефим) с 
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братьями Афанасием (написан в солдаты), Яковым и Алексеем. С 1800 г. крестьяне 

Чуйковы проживают и в деревне Беловской Вознесенского села: Федор Тимофеевич с 

братьями Алексей и Василий. 

   ЧУЛКОВ  Каноническое имя или прозвище. Исторические примеры: князь Иван 

Михайлович Чулок-Засекин-1515; житель Чусовского Верхнего городка Федка Чулков-

1623. Вклад в Далматовский монастырь в 1698 г. делал Терентий Кондратьев Чулков, 

житель д. Новоольховской Ичкинской слободы. 

    В д. Ключевской в 1719 г. во дворе крестьянина Артемия Лобова отмечен нищий Иван 

Федоров Чюлковых 50 лет с сыном Григорием 20 лет. С 1737 г. Чулковы проживают в 

монастырской деревне Бисерова. В 1763 г. там отмечен Потап Григорьев Чулков 36 лет. В 

1800 г. в д. Савинкова (Дубасова) Першинского прихода проживали семьи Василья и 

Петра Григорьевы Чулковых (исповедные ведомости). 

   ЧУПРОВ  Чупрак – подстилка под седло, что свидетельствует о профессии предка; сухой, 

черствый человек: чердынец Тимошка Чупров-1686. Житель Катайского острога Леонтий 

Матвеев Чупровых в 1693 г. сделал вклад в Далматовский монастырь. Переписью 1710 г. в 

Крутихинской слободе во дворе Ивана Юровского отмечен гулящий человек Илья 

Калинин Чупровых 60 лет. 

    Семен Ларионов Чюпров 40 лет с сыном Минеем – крестьянин д. Канашевской 

Шадринской сл. (перепись 1710г.). С 1787 г.  Чупровы отмечаются в д. Спицына Кривской 

волости: Иван Минеев Чюпров 46 лет с сыновьями Иваном, Никифором, Пантелеем.  

   ЧУЧЕВ  Возможно, от некалендарного имени или прозвища Чуш – норка, сопляк, 

молокосос: чердынец Гришка Чушев-1683 (Полякова). 

      Предком Чучевых в д. Беркуцкой Ольховской слободы  был крестьянин Иван Иванов 

Чужев (с 1719 г.   пишется как Чучев) с сыновьями Панфил и Иван и его брат Анисим 

(перепись 1710 г.).  В 1816 г. в д. Беркутской отмечены дети Козьмы Иванова:  Леонтий 

Козьмин Чучев 60 лет с сыном Алексеем и Андрей Козьмин Чучев 58 лет с сыном 

Терентием.  

   ШАБАНОВ  Шабан – тюрское имя по названию восьмого месяца мусульманского 

лунного года; или же от арабского «шабак» - сытый, богатый. В старину было широко 

распространено и среди русских: крестьянин Шабан Федоров, г. Устюг-1630. Деревня 

Шабанова в Котельническом р-не Кировской обл. 

   Предками Шабановых в селе Николаевском и городе Далматово были Яков Евстигнеев 

Шабанов 50 лет с сыновьями Кузьмой, Ильей и Евдокимом, братом Тимофеем 45 лет, 

пришедшие в Далматовский монастырь в 1708 году из Важского уезда, Кокшенской 

четверти, Спасской волости, Карповой деревни (переписи 1719 и 1743). В 1800 г. в 

Далматово проживало пять семей Шабановых, в т. ч. Алексей Евдокимов с сыновьями 

Алексей, Гаврило (исп. ведомость).  

   ШАБУНИН (ШЕБУНИН)  От прозвища Шебуня – копаться, делать кое-как; ленивый 

работник, бездельник. Шабуня Михаил Елизарович, радонежский крестьянин-1425; 

крестьянин погоста Анисимов Иванко Шебунин-1579. 

    В деревне Трех Озер Буткинской слободы в 1710 г. отмечен двор оброчного 

крестьянина Семена Денисова Шебунина 30 лет (сыновья Григорий, Иван), у него же 

подворник Микифор Александрович Шебунин 40 лет с сыном Ильей. Своим двором 
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проживают братья Шебунины: старшим отмечен крестьянин Пимен Атемьев 15 лет, его 

братьям Тихону -10, Никите -7, Еремею - 6 лет, матери Анне 30 лет. 

   В деревне Беляковской Басмановской волости в 1800 г. проживало четыре семьи 

Шебуниных, в том числе  Никифор Софронов 58 лет с сыновьями Спиридоном, 

Александром, Никифором, Егором и Сергеем (исп. ведомость). 

    ШАВКУНОВ  Шавкун – прозвище от слова шавкать: говорить как беззубый: чердынец 

Аничка Шевкунов-1687. Уроженцы г. Кунгур в Казанской губернии Филипп Трофимов 

Шавкунов с сыном Семеном 5 лет жили в Далматовском монастыре, откуда в 1692 г. 

переведены «на новостроящий тогда Каменский завод» (А.Г.Мосин). Захребетник 

Маслянской сл. Васка Матвеев Шавкунов, уроженец Устюжского уезда (Поскочин). 

   Предком крестьян Шавкуновых в селе Крутихе и  Макарьевской волости был оброчный 

крестьянин  Крутихинской слободы Семен Васильев Шавкуновых 70 лет с сыновьями 

Фирсом и Семеном (перепись 1710 г.) В 1719 году Шавкуновы проживают в деревне 

Новодергановой той же слободы: Семену Васильевичу 80 лет, Фирсу-40, сыну Семену 20 

лет, а его сыну Ивану 1 год.  

   Фирс Семенов Шавкунов в 1719 г. был крестьянским старостой, отвечал за все 

житейские дела, в том числе за образцовое проведение первой ревизии (переписи): 

сколько в слободе и в деревнях крестьянских и бобыльских дворов, а в них мужского полу 

душ от старого до самого последнего младенца. Крестьяне Шавкуновы в деревне 

Новодергановой – селе Новоторжском (Макарьевском) проживали постоянно. 

   ШАДРИН  Шадра – природная оспа; прозвище рябого, покрытого природными 

оспинками: крестьянин д. Лобанова на р. Чусовой Васка Данилов Шадрин-1623. Фамилия 

в Зауралье известна с середины 17 века: Шадринская слобода  основана в 1662 г. Юрием 

Малечкиным - Соловьем на месте промысловой заимки тобольчанина Ефима Шадрина 

(Н.А.Миненко). В 1681 г. пашенный крестьянин деревни Горбуновой Шадра Максим 

нанимался работником в Далматовский монастырь. 

    В селе Николаевском в 1711 г. отмечен крестьянин Алексей Митрофанов прозванием 

Шадра (в последующем пишется как  Шумилов) 70 лет, у него дети: Логин (у того сын 

Мартын), Кузьма, Антон 12. По сведениям М.П.Бирюкова, Митрофан Шадра-Шумилов, 

1615 г.р. пришел с Устюга Великого, дети и внуки его из села Николаевского переселились 

в деревни Першина, Бисерова и с. Верх Течу (см. Шумилов). 

    Предком Шадриных в деревне Верхнеярской был крестьянин Нестер Леонтьев Шадрин 

(в московском списке – Юрьевых) 50 лет, у него дети Пантелей (у того сын Федор), 

Василей(1711 г.). В 1727 г. у Василия Нестерова Шадрина отмечены дети Иван, Семен и 

Козьма. При расспросе в 1743 г. Пантелей и Василий Нестеровы Шадрины сказали, что 

родиной они Далматовского монастыря, а родину отца подлинно сказать не знают. 

Последующими переписями Шадрины в д. Верхнеярской отмечаются постоянно, Семен и 

Козьма в 1763 г. числятся мастерами-ложечниками. 

   ШАЙДУРОВ  От тюрского имени Шайдур – старик: житель г. Кунгура Микула Шайдуров-

1684. В 1719 г. в д. Ошуркова Тамакульской сл. проживал бобыль Павел Иванов Шайдуров 

40 лет с сыновьями Алексеем и Мокеем. 

   Переписью 1710 г. во дворе монастырском отмечены служебники Кирила Гаврилов 

Шайдуров 45 лет и  Константин Митрофанов Шайдуров 30 лет. В 1704 г. «служебник сея 
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обители Кирюшка Шайдуров с Пышмы» делал вклад в Далматовский монастырь по брату 

своему Сысою. В 1719 году  во дворе конюшенном проживал  монастырский работник 

Мирон Николаев Шайдуров 19 лет. Родиной он г. Кунгура Спасского села деревни Новой, 

оттоль увезен отцом в малых летах в Далматовский монастырь. В 1800 г. в Далматове 

проживали три семьи Шайдуровых, в том числе Василий Кирилов 51 год и Леонтий 

Никифоров 57 лет. Фамилия Шайдуров отмечается в с. Верхтеченском, деревнях 

Притыцкой (Красноисетск), Ключевской, Дубасова. 

   ШАЛАГИН (ШЕЛЫГИН) Шалыга – большой мя; невысокий, полный человек: чердынец 

Грибанко Андреев сын Шалыгин- 1623 (Полякова).  В Оричевском районе Кировской обл. 

есть деревня Шалыгина. Вклад в Далматовский монастырь в 1681 г. делал беломестный 

казак Масленской слободы Иван Шалгин (Манькова). Переписью 1710 г. в Буткинской 

слободе отмечен двор оброчного крестьянина Сидора Евсеева Шелыгина, у него дети 

Григорий и Игнатий. 

  Предком крестьян Шалагиных в д. Потанина Кривской волости был Никифор Григорьев 

Шалагин 57 лет с сыном Егором, отмеченный ревизией 1816 г. 

   ШАЛЯГИН  Шаляга – возможно, от шалый, шалой; копна сена (костр.), овчина с дохлой 

овцы (нижегород.). Предками крестьян Шалягиных в Крестовской слободе были 

крестьяне деревни Б. Трестовки Климент (Клима) Титович Шалягин и его сыновья Михаил, 

Алексей, еще один Михаил, Елисей и Федор, отмеченные переписью 1719 г. В 1802 г. в 

селе проживали семьи Якова Андреева и Ивана Андреева Шалягиных (исп. роспись). 

   ШАНГИН  От некалендарного имени или прозвища Шаньга –  шуточное прозвище 

архангелогородцев, а также жителей с побережья реки Шеньги в Архангельской губ. – 

притока р. Ваги. Чердынский крестьянин Шанга Яковлев-1579; житель г. Кунгура 

Максимка Шангин-1694. 

   На Среднем Урале в 17 веке фамилию носили крестьяне Невьянской слободы: в деревне 

Верхнем Яре Кондратий Андреевич (с братом Михеем) и Ларион Андреевич Шангины, в 

деревне Левиной – их брат Никифор Андреевич (1680 г.). Переписью 1695 г. в Катайском 

остроге учтен беломестный казак Прокопий Лукич Шангин, родом Усолья Вычегодского с 

Виледи (А.Г.Мосин).  

   В д. Падерина Тамакульской слободы в 1719 г. отмечен бобыль Иван Михайлов 

Шангиных  45 лет с сыновьями Федор, Андрон. В 1858 г. в д. Падериной проживал Сила 

Яковлев Шангин 67 лет, а в д. Летягиной Василий Яковлев Шангин 48 лет. 

    В монастырской деревне Затеченской в 1719 г. во дворе Терентия Коновалова 

проживал дядя его бобыль Матвей Фомин Шангиных 67 лет с сыновьями Клементием и 

Петром; крестьянин Михайло Кирилов Шангин с сыном Григорием. Потоки их в 1800 г. 

отмечались в деревне Ганина: Дмитрий, Федор, Иван, Степан Григорьевичи Шангины. 

   ШАРКОВ  В основе фамилии могла быть уменьшительная форма неканонического 

имени или прозвища Шар. В 1680 г. в Ирбитской слободе жил крестьянин Сенька Иванов 

Шар, пришедший с Ваги, а в Чюбаровской слободе - беломестный казак Ганка Омельянов 

Шарков, уроженец Устюга Великого подьячего сын (Л.Поскочин). 

   В Тамакульской слободе с 1719 г. отмечен крестьянин Устин Михайлов (Кирилов) 

Шарков с сыном Данило; с 1744 г. - Еремей Шарков с сыновьями Афанасий, Максим, 
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Ермило. В деревне Падерина Тамакульской волости в 1858 г. проживал Никита Максимов 

Шарков 76 лет (исп. ведомость). 

   ШВЕЦОВ  Швец – портной или портниха. В 1682 г. пришел в Катайский острог и 

поселился в д. Бабиной крестьянин Сидор Васильевич Швецов, уроженец села Дуваней 

Уфимского уезда (А.Г.Мосин). 

   В д. Ошуркова Тамакульской слободы в 1719 г. на подворье у ямского охотника Ефима 

Ошуркова отмечен бобыль Гаврило Матвеев Швецов 40 лет с сыном Никитой и братом 

Григорием. 

    Монастырский крестьянин Алексей Степанов Швецов, «родиной государства Казани 

ясашного села Бурца и тамо в платеже ясашном в 70 копеек положен был». За него ясак 

остались платить двое его родных братьев, а Алексей «волей своей» в 1724 г. сошел в 

Далматовский монастырь (перепись 1743). В 1763 г. в селе Николаевском отмечен кузнец 

Петр Алексеев Швецов с сыном Алексеем. В 1800 г. Алексей Петров Швецов с сыновьями 

Георгий и Алексей проживают в с. Тропино (исп. ведомость). 

   ШЕВЕЛЕВ  Шевель – распространенное в Др. Руси личное имя или прозвище: 

беспашенный крестьянин Усолья Камского Ивашка Шевель. В пределах будущего 

Камышловского уезда фамилия известна с конца 17 века: крестьяне Куяровской слободы 

Иван, Артемий, Петр, Онуфрий и Константин (Прокопьевичи) Шевелевы были переведены 

из Киргинской слободы-1691 г. К 1710 году они и их племянники жили в основанной ими 

деревне Шевелевой (сейчас Талицкий район) (А.Г.Мосин). В Катайском районе есть 

деревня Шевелева. В 1710 г. на соликамских соляных варницах работал Афанасий 

Григорьев Шевелев 60 лет. 

    Крестьяне Шевелевы до 1747 г. жили в Крутихинской слободе, а позднее отмечаются в 

Уксянской. В 1800 г. в с. Петропавловском Уксянской волости проживали Карп Федотов с 

сыновьями Григорий Данило, Павел; Семен Якимов и его братья Яков Екимов и Сергей 

Якимов Шевелевы (исп. ведомость). 

   ШЕЛЕПОВ  Шелеп – плеть, кнут; прозвище высокого, худого человека. В Верхотурском 

уезде в 17 в. фамилия получила распространение среди ямщиков, родоначальником 

которой был живущий в д. Онисимова на р. Тагиле Михалко Шелеп с сыновьями 

Степаном, Антоном и Иваном (1624 г.). Кирилл Шелепов – староста верхотурских ямских 

охотников (1665 г.).  Переписью 1710 г. в Бутаковском десятке Невьянской сл.  отмечен 

Афанасий Антонов Шелепов 80 лет с многочисленным семейством. 

    Переписью 1710 г. в Тамакульской слободе отмечены четыре брата Шелеповы: 

беломестный казак Захар Петров 55 лет с сыном Кузьмой, ямской охотник Фома Петров 39 

лет с сыном Иваном; крестьяне Михайло Петров 50 лет с сыновьями Федором, Андреем, 

Исаком, а также Лука Петров Шелепов 42 лет с  сыновьями Елисеем и Кондратием. В 1735 

г. в д. Падерина проживал крестьянин Василий Андрианов Шелепов; в 1858 г. в самой 

слободе – Андрей Силин Шелепов 76 лет (В.Г.Барахвостов). 

   ШЕСТАКОВ Шестак – распространенная в Др. Руси форма неканонического имени 

Шестой: крестьяне Великого Устюга Беляйко Комшин да сын ево Шестачко (1623 г.).  

Вкладчиками Далматовского монастыря были Михайло Шестаков из Аятской слободы и 

Федор Шестаков из Катайского острога (Манькова). 
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    Предком крестьян Шестаковых в д. Нижнеярской был Андрей Иванов Шестаков  30 лет с 

детьми Конратием, Назаром и Иваном – зять Якова Корсакова (1719 г.). При расспросе в 

1743 г. Андрей Иванов он же Шестаков сказал, что родиной он г. Осы, сошел от хлебной 

скудости и принят в монастырь в 1708 г. В 1763 г. Андрею Иванову Шестакову 68 лет, 

сыновья Кондратий, Назар, Гаврило, Михайло. 

   В д. Ключевской в 1719 г. во дворе Максима Кожина на подворье отмечен бобыль 

Михало Минеев Шестаков 30 лет с сыном Федором. Предком Шестаковых в д. 

Затеченской был Михайло Филиппов Шестаков 38 лет (перепись 1727 г.). 

   ШИЛОВ  От прозвища Шило – пронырливый человек. На Урале фамилия известна с 

начала 17 века: верхотурский крестьянин Оверя Шило 1632 г. и Данилко Шилов – 

верхотурский посадский человек (1679). В 1691 г. пришел в Катайский острог и поселился 

в д. Гавриловская Сысой Макарович Шилов, уроженец Березовской волости Устюжского 

уезда (1695). В Шадринской слободе в 1681 г. проживал крестьянин Микишка Борисов 

Шилов, уроженец Важского уезда Подвинской чети Селедской волости. 

   Родоначальником крутихинских Шиловых является крестьянин этой слободы Афанасий 

Петрович Шилов 25 лет (1719 г.). Из Крутихинского села Шиловы не съезжали. Люди они 

были не шумные, незаметные, на сельских сходах из толпы не выделялись, на выборные 

должности их не предлагали. В 1904 г. из семи дворохозяев Шиловых грамоту знал один 

Иван Митрофанович (В.П.Жданов).  

   ШИПИН  Шип – человек с шипящим, шепелявым произношением. 

   В начале 20-го века в село Ключевское из Тверской губернии Колязинского уезда 

Плещевской волости деревни Красновской прибыл мастеровой человек пимокат Василий 

Матвеевич Шипин, основатель династии Шипиных. 

   ШИПИЦЫН  Шипица – шиповник, колючий кустарник. Фамилия распространена среди 

крестьян, охотников, кречатых помыкальщиков (ловцов кречетов) Камышловской 

слободы Верхотурского уезда. В 1680 г. в д. Шипицына Камышловской слободы жили 

братья Юшка, Митка и Лаврушка Шипицыны, уроженцы Ирбитской сл. (Л.Поскочин). 

Ирбитские и невьянские охотники Королевы и Шипицыны ловили бобров на Исети в 

вотчине Илигея еще до прихода туда Далмата. Вклад в Далматовский монастырь делали 

слободчик Верхиртышской слободы Дмитрий Шипицын, из Катайского острога крестьянин 

Григорий Павлов Шипицын и вдова Никиты Шипицына Фекла Петрова, а также 

монастырские крестьяне Елеска и Никита Шипицыны.  

     Пашенные крестьяне Микита Васильев и Елисей Васильев Шипицыны отмечаются  в 

переписи Л.Поскочина. Отец их Василий Петров в распросной речи  1669 г. сказал, что 

пришел в монастырь гулящим человеком с Кунгура 12 лет назад, а отец его Петр был 

бобылем. 

    Жили Шипицыны в д. Верхнеярской, где и записаны переписью 1719 года: у Ниикиты 

Васильева 84 лет проживают внучата Мартын Вахрамеев с сыновьями Петром и 

Михайлом, солдатский сын Павел Алексеев; у Елисея Васильева Шипицына 69 лет - сын 

Родион и внук Мокей. В деревне Ключевской отмечен крестьянин Агап Алексеев 

Шипицын 45 лет с сыном Игнатием. 

   ШИРОКОВ  Широкий - прозвище или неканоническое имя, означавшее в древнерусском 

языке «могучий, широкоплечий». Фамилия распространена во многих областях. Ист. 
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примеры: Ивашко Широкий, крестьянин-1495 г.; житель Соли Камской Ивашка Ефремом 

сын Широкий-1623 г.; чердынец Данило Широков-1682 г. В переписи 1680 г. среди 

крестьян Невьянского монастыря значится Иван Никифорович Широков с сыном Яковым. 

    Основателем  деревни Широкова на речке Суварыш до 1683 г. был крестьянин 

Далматовского монастыря Михаил Яковлевич Широков (Плотников Г.С.), отмеченный 

переписью 1710 г. в деревне Суварышской (так тогда называлась Широкова). 

    Во время первой ревизии 1719 г. Михайло Яковлев Широков «сказал себе 69 лет», дети 

Степан (у того сыновья Еким, Лаврентий, Антон, Василий, Иван), Федор (сыновья Иван, 

Андрей), Карп; у него же покормленник Прокопий Иванов Широков с братом Василием. В 

1743 г. Прокопий Иванов Широков, он же и Предеин, сказал, что родом Устюжского уезда 

Сухонской трети Городищенской волости деревни Тимохиной. 

    Волнения монастырских крестьян 1763 г. начались с того, что они хотели выбрать 

старостой деревни Широкова не монастырского ставленника, а Лаврентия Степановича 

Широкова, внука Михаила Яковлевича. 15 марта 1774 г. был казнен как активный участник 

Пугачевского бунта крестьянин Сергей Широков. 

     Фамилия Широков с 1719 г. отмечается в селе Уксянском Крутихинской слободы: у 

Калины Осипова жил племянник Василий Титов Широков 30 лет с братом Алексеем 50 лет 

(у того сын Матвей). Ревизией 1816 г. в волостном селе Уксянском отмечены дети 

умершего Якова Екимова Широкова. 

   ШИТИКОВ В основе фамилии диалектное слово шитик – разновидность лодки на Севере 

и в Сибири. Видимо, основатель рода Шитиковых занимался ремонтом или 

изготовлением лодок. Крестьянин Шитиков Михайло Игнатьев, Оханский уезд с. 

Сосновское-1836 (ГАПК). 

    Много крестьян Шитиковых отмечено переписью 1710 г. в деревнях Красномысской 

слободы: в д. Погадаева Галактион Васильев Шитиков 50 лет; в д. Ячменева - Иван 

Андреев Шитиков 35 лет с сыном Борисом, Трофим Иванов Шитиков 50 лет с сыновьями 

Назаром, Федором, Игнатьем; в д. Ольховке – Сидор Ларионов Шитиков 25 лет. В 1800 г. в 

Белоярской слободе отмечен подворник Семен Михайлов Шитиков с братом Григорием. 

   В деревне у Кривого озера (с. Кривское) Шадринской слободы в 1710 г. проживали Юда 

Иванов Шитиков 60 лет, у него подворник Григорий Ермолин Шитиков 40 лет с сыном 

Ефимом; Максим Юдин Шитиков с сыном Трофимом. В 1800 г. Шитиковы отмечаются в д. 

Спицына Кривского села.  

   В 1736 г. в Челябинскую крепость записан Петр Васильев Шитиков 20 лет с братом 

Филиппом 20 лет, родом Кунгурского уезда, Устретенского села, деревни Комаровой, жил 

в Далматовском монастыре в деревне Затеченской.   

   ШИХОВ – отчество от нецерковного русского имени Ших. В 1539 г. в новгородских 

писцовых книгах записан Ших Мякинин; Михаил Долматович Ших Губинин – 1572; 

смоленский стрелец Федко Совостин Шихов – 1610. Крестьянин Арамильской сл. Сенка 

Вахромеев Шихов, уроженец Кунгурского уезда Ординского прихода (Л.Поскочин).  

     Родоначальником крутихинской фамилии Шихов надо считать бобыля слободы Петра 

Фарафонтова (Ферапонтова) Шихова 30 лет (перепись 1710 г.), с 1719 г. крестьянина 

деревни Загайнова с сыновьями Никифором, Иваном, Василием (ревизия). В 1800 г. в 
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деревне отмечена семья Петра Васильева Шихова. В 1810 г. волостным головой 

избирался Сергей Шихов (В.П.Жданов). 

   ШИШКИН  Шишка – неканоническое имя. Переписью Л. Поскочина 1681 г. в 

Шадринской слободе отмечен крестьянин Офонасий Перфильев Шишкин, уроженец 

Чюбаровской слободы. Вклад в Далматовский монастырь в 1692 г. делал тобольский сын 

боярский (высшее воинское звание в Сибирских полках) Иван Андреев Шишкин. 

    Родоначальником крестьян Шишкиных в д. Беркутской Ольховской слободы, а затем в 

деревне Беловской Вознесенского села был крестьянин д. Беркутской Алексей Сидоров 

Шишкин с сыном Дементием (переписи 1710, 1719 гг). В 1816 г. в деревне Беловской 

проживали три семьи Шишкиных, в их числе Василий Дементьев 63 лет, у него сын 

Николай рекрут 1812 года; а также Назар и Иван Яковлевы Шишкины.  

   В 1914 году в с. Беркутском родился Василий Иванович Шишкин, опытный и отважный 

летчик с довоенным стажем. В марте 1942 г. командир эскадрилии капитан Шишкин был 

удостоен звания Героя Советского Союза. К концу войны на счету В.И.Шишкина было 520 

боевых вылетов и 30 сбитых вражеских самолетов. Умер в Киеве 22 ноября 1992 г. 

   ШУБИН  Мужское неканоническое имя Шуба было частым у русских: чердынский 

крестьянин Иванко Шуба – 1579 г. 

   Родоначальником Шубиных в Далматово и деревне Нижнеярской был монастырский 

крестьянин села Николаевского Кондратий Сафонов Шубин 48 лет, у него дети Никита и 

Федор (перепись 1719 г.). Переписью 1763 г. отмечено, что Никита Кондратьев Шубин 

умер, брату Прокопию 36 лет. В 1800 г. в д. Нижнеярской проживал Емельян Прокопьев 

Шубин 41 год с сыновьями Петром, Алексеем, Ефимом (исп. ведомость). 

   ШУЛЕПОВ  От прозвища Шулеп, которое восходит к пермскому диалектному слову 

«шулепа» - левая рука, левша. Ист. примеры: чердынец Боженко Шулепов-1677; 

крестьянин Орла-городкаНикифор Филипов сын Шулепов-1762. Переписью 1710 г. 

Чердынского уезда в д. Блинова «на руднике на Ленве (Лемве)» отмечены крестьянские 

дворы Шулеповых: Лариона Сафронова, Фрола Пименова, Сергея Деева; Бажен Патракеев 

Шулепов  с сыном Степаном «съехал в вотчину господина Строганова в 190 (1680) году».   

    В 1719 году в с. Сухринском Шадринской слободы на подворье у Давыда Мякушина 

проживал крестьянин Иван Осипов Шулепов 35 лет с сыном Андрем. Исповедной 

ведомостью Кривской церкви 1787 г. в деревне Атяжской отмечены братья: Андрей 

Иванов Шулепов 70 лет с сыновьями Иваном (у того дети Ларион и Галактион) и Алексеем 

(у того дети Петр, Данило, Прокопий); Игнатий Иванов Шулепов 61 год с  сыновьями 

Данилом (у того дети Василий, Никита, Анисим) и Григорием. По ревизии  1816 г. 

Кривской волости в д. Атяжской проживали Иван Андреев Шулепов 70 лет с сыном 

Мироном и внуком Михаилом, брат его Алексей Андреевич 67 лет с сыновьми Ермилой и 

Григорием; Петр Алексеевич 49 лет и Данило Алексеевич 47 лет Шулеповы.  В 1872 г. две 

из четырех ветряных мельниц в деревне принадлежали Петру Галактионовичу и Евдокиму 

Петровичу Шулеповым. 

   ШУМИЛОВ  Шумило – распространеное  в Др. Руси неканоническое имя: крестьянин д. 

На реке Чусовой Шумилко Михайлов-1623. Монастырский крестьянин Назарко Яковлев 

Шумилов, уроженец Кунгура, в 1669 г. напраслен на строительство Маслянской слободы 
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(Несмеяновы). В 1710 г. в Тамакульской слободе проживал пономарь Дионисий 

Феофилактов Шумиловых 24 лет с сыном Ефимием. 

   В деревне Притеченской в 1719 г. отмечен бобыль Иван Алексеев Шумилов 45 лет, у 

него дети Иван, Артемий, Алексей, в монастырь пришли с Ваги, Подвинской четверти. В 

селе Николаевском проживал дьячек – крестьянский переписчик Леонтий Феофилактов 

Шумилов. Его сын Фрол тоже был переписчиком и учителем в монастырском  училище. В 

1800 г. в Далматово проживл Петр Фролов Шумилов с приемным сыном Иваном 

Михайловым Терюховым, а в д. Черноярской - Тихон Флоров Шумилов 83 лет с сыном 

Викулой, у того дети Дмитрий и Александр (исп. ведомость). 

  Родоначальником першинских и верхтеченских крестьян Шумиловых был крестьянин с. 

Николаевского  Алексей Митрофанов (в 1711 г. отмечен как Шадра) с сыновьями Логином 

(у того сын Мартын), Козьмой и Антоном, прибывший в монастырь с Устюга Великого и 

переселившийся затем в деревню Першину. Около 1753 г. Мартын Логинов Шумилов с 

сыновьями Семеном, Иваном и Назаром переселились в Верх. Течу (М.П.Бирюков). 

    В селе Верхтеченском родился известный советский военачальник, командующий 

легендарной 64-й армией Герой Советского Союза Михаил Степанович Шумилов (1895-

1975).  Начало его деятельности связано с нашим районом. После окончания семинарии 

М.С. Шумилов в 1918 году учительствовал в деревне Параткуль. В том же году 

добровольцем вступил в 4-й Уральский полк, был участником Далматовского боя.  

  ШУПЛЕЦОВ (ЩУПЛЕЦОВ)   От прозвища Шушлепа – увалень, лентяй. Шушлепа Борис 

Федорович Товарков-Пушкин-вторая половина 15 в. Фамилия встречается в Вятке: Вятской 

губ. Слободского уезда Марикульской волости Канон Михайлов Шуплецов-1892 (ГАПО). 

   Родоначальниками Шуплецовых в  деревнях Белоярской волости были крестьяне 

деревни Коврига Красномысской слободы братья Григорий Павлов Шуплецов (дети 

Федор, Петр, Капитон, Епифан, племянник Иван Трофимов) и Семен Павлов Шуплецов 

(дети Прикопий и Павел), а также Козма Вахромеев Шуплецов с братом Григорием 

(переписи 1710, 1719).  

   В 1744 г. в с. Белоярском проживали Козма Вахромеем Шуплецов с сыновьями Дмитрий 

(дети Яков, Иван), Сава (Степан), Григорий (Потап, Антон, Василий), а в д. Барабинской – 

Гаврило Григорьев Шуплецов (сыновья Степан, Афонасей, Сава). В 1800 г. в д. Бараба   

Павел Иванов Шуплецов, его брат Гаврило Иванов с сыном Егором (исп. ведомость). 

   Исповедной ведомостью Петропавловской церкви в 1802 г. в д. Лебяжье отмечен Ефим 

Семенов Шуплецов 55 лет с сыновьями Калистратом и Моисеем. 

   ШУШАРИН В основе фамилии лежит слов «шушера» - дрянь, ветхие пожитки; человек, 

ходивший в ветхой одежде. Пример: Асташ Шушера, олонецкий крестьянин-1564 г. 

   Переписью Поскочина Маслянской слободы отмечен Демка Шушарин, уроженец 

Чюбаровской слободы.  В 1702 г.  Деомид (Димка) Иванов Шушарин делал вклад в 

Далматовский монастырь. 

    В д. Вершинина (будущее с. Белоярское) Красномысской сл. с 1719 года отмечается 

Михайло Дмитриев Шушарин с сыновьями Епифан, Меркурий; брат Иван Дмитриев с 

сыновьями Григорий Сава, Иван. В 1800 г. в Белоярской слободе проживали Иван 

Меркурьев Шушарин 60 лет с сыновьями Никифор и Григорий; Прокопий Дмитриев 
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Шушарин с сыном Павлом; братья Герасим, Петр, Иван Степановичи Шушарины (исп. 

роспись). 

   ЩАПОВ   Щап – щеголь, франт; север. - засечка, затес, зарубка топором для добычи 

смолы. В деревне на р. Туре, ниже устья р. Салды жил крестьянин Федор Щапов, имевший 

также двор на посаде Верхотурья-1624 г. Позднее в подгорной деревне Пердуновой (над 

озером) жили крестьяне Щаповы: Михаил Игнатьевич с сыновьями, Иван Федорович с 

сыновьями и братьями Степаном и Ильей-1680 г. В 1676 г. вклад в Далматовский 

монастырь сделал крестьянин Катайского острога Дмитрий Евсеевич Щапов. В 1680 г. 

крестьянин Ницынской Ощепковой сл. Якунка Ярофиев Щапов, уроженец Устюжского 

уезда Юрьиева наволоку (перепись Л. Поскочина). 

   В Тамакульской сл. в 1719 г. отмечен бобыль Никифор Иванов Щапов 50 лет с 

сыновьями Михайло, Василей, Сидор. В 1858 г. в слободе проживал крестьянин Ларион 

Максимов Щапов 55 лет (исп. роспись). 

   ЩЕКОЛДИН Щеколда – внутрисемейное имя: чердынский крестьянин Щеколда Самко 

(1579 г.); Якуш Щеколда, холоп боярина Тучка Морозова-1481 г. Фамилия распространена 

среди крестьян Пыскорского монастыря Соликамского уезда – 1710 г. 

   Крестьяне Щеколдины в деревне Любимова Уксянской слободы отмечаются с 1719 года: 

Евстафий Ульянов и его брат Василий Ульянов с сыном Терентий. В 1800 г. проживали   

Григорий Терентьев Щеколдин с сыновьями Иваном и Семеном; Федор, Матвей и Степан 

Логиновичи Щеколдины. 

   ЩЕРБАКОВ  Щербак, Щербина – такие прозвища прилипали в старину к 

несправедливым стяжателям, хапугам. Кроме того, щербак – парень со следами оспы 

(рябой) или без одного или нескольких зубов. Щербатый князь Василий Андреевич 

Оболенский-середина 15 в. В 1710 г. в Соликамске на посаде отмечен Яков Савельев 

Щербаков. В 1736 г. в Челябинскую крепость записан Василий Герасимов Щербаков, 

родом с Чердыни (В.В.Поздеев). На Урале фамилия известна с конца 17 века. В с. 

Троицком Катайского острога жил крестьянин Козьма Иванович Щербаков с сыновьями 

Денисом, Андреем, Василием и отчимом Григорием Ивановичем Щербаком-1719 г. 

Возможно, к этому роду принадлежали Щербаковы из д. Месниковой Крестовской 

слободы (А.Г.Мосин).  

    Именными списками 1710 г. в Крутихинской слободе учтены: Мокей Гаврилович 

Щербаков 70 лет с сыновьями Игнатием, Никифором и Никита Тимофеевич Щербаков 60 

лет, у которого сыновья Перфилий (у того сын Андрей) и Иван. По первой ревизии(1719) 

братья Игнатий и Никита Мокеевичи  с сыновьями и внуками – крестьяне той же слободы. 

В 1725 г. перешли в д. Таушканову (В.П.Жданов). 

   В Пугачевском бунте 1774 г. принимал участие крестьянин Уксянской слободы Козьма 

Щербаков, за что был бит плетьми (А.А.Пашков). В 1800 году подворник Дмитрий Космин 

Щербаков 37 лет проживал в деревне Павлова (Полозовка) Уксянской слободы; в с. 

Петропавловском – Никита Петров с братом Матвеем, а в д. Таушканова -  Меркурий 

Дмитриев Щербаков с сыновьями Иваном, Федором, Никитой.  В 1872 г. одно из трех 

дегтярных заведений села Петропавловского принадлежало Илье Ивановичу Щербакову. 
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   ЩЕТИНИН  Щетинник – изготовитель щетины. В старину щетинный промысел процветал. 

Семен Федорович Щетиня Ярославский-начало 15 в. От него князья Щетинины. Щетка 

Пятуня, крестьянин сольвычегодский-1630 г.; чердынец Захарко Щетинин-1683 г. 

   Предком крестьян Щетининых из монастырской деревни Ключевской был бобыль Канон 

(Антон) Трофимов Щеткин 50 лет  сыновьями Тимофеем и Афанасием, проживавший на 

подворье у Максима Кожина (перепись 1719 г.). При расспросе в 1743 г. Тимофей Канонов 

Щетинин (сын Кирило) с братом Афанасием (у того сын Алексей) сказали, что отец их с 

Соли Камской Березниковой деревни, оттоль сошел от хлебной скудости. В 1800 г. в 

деревне проживали Кирило Тимофеев Щетинин с сыновьями Стефан, Александр, Мартир. 

   В деревне Верхнеярской переписями 1710 года отмечен бобыль Григорий Андрианов 

Ванкиных (Шешоня) 70 лет, дети Семен и Михайло. Пасынок его  Антипа Иванов 

Шерстобитов в последующих переписях пишется как Канон Иванов Щетинин с братьями 

Семеном и Михайло. 

   ЮЖАКОВ  Южак – прозвище, а затем фамилия выходцев с реки Юг, протекающей по 

территории Вологодской и Кировской областей. В месте слияния (устья) рек Юга и Сухони, 

образующих Северную Двину, расположен старинный город Русского Севера Великий 

Устюг – административный центр Устюжского уезда в 17 в. Переселенец из тех мест 

Федор (Федька) Семенович Южаков был в числе первых жителей Краснопольской 

слободы на Урале. Его именем названа там речка Федьковская, деревня на ней и 

Федьковский железоделательный завод (будущий Невьянский).  

    В конце 17 века вкладчиками Далматовского монастыря были временно живший на его 

землях пришлый устюжанин Максим Емельянов Южаков, а также крестьяне Южаковы из 

Терсяцкой и Шадринской слобод. Переписью Л.Поскочина 1681 г. в Шадринской слободе 

отмечены две семьи крестьян Южаковых: Сенька Анисимов, родом Устюжского уезда 

подгородной деревни Утманова, «в Сибирь пришел и живет в слободе с 186 (1678) году. У 

него дети Федка, Алешка, Пронка. У Федки сын Якунка году»; Федор Семенов с сыновьями 

Гринька, Потапко, Исачко, «родился де он на Чюсовой в деревне Селе, жил за именитым 

человеком за Федором Строгановым во крестьянах». Фамилия и деревня Южакова 

отмечается переписью 1710 г. в Буткинской слободе. 

   Предками крестьян Южаковых в селе Уксянском были Степан Антипьев Южаков 80 лет, 

его дети Семен (у того сыновья Иван и Осип) и Прокопий (перепись Крутихинской 

слободы 1719 г.). В 1800 г. в Уксянской слободе проживали четыре семьи Южаковых, в 

том числе Кондрат Осипов с сыном Дмитрием (исп. ведомости). 

   ЮРИН (ЕРИН)  Юра – уменьшительное от Юрий. Фамилия могла быть образована от 

прозвищ Юра – беспокойный человек, юла, егоза, торопыга или Еря – сердиться, спорить: 

житель г. Кунгура Иван Ерин-1702 (Полякова).  Крестьяне с фамилией Юрин отмечены 

переписью 1710 г. в деревнях Яренского уезда Сибирской (позднее – Вологодской) 

губернии: «в деревне Карпушинской 2 двора, оба пусты, Максим Юриных сшел в 

Сибирские городы, бездетен; в деревне Ляпуновской один двор и тот пуст, Тимофей 

Петров Юриных сшел в Сибирь з женою и з детьми». 

    В Катайском остроге выходцы с Яренского уезда носили фамилии Яринских, Еренских, 

Ериных. Деревня Юрина есть в Кировской области, село Юрино – в республике Марий Эл. 

В Верхотурском уезде на р. Салде была деревня Юринская-1680 г. В 1710 г. в д. Ричелги 
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Пышминской слободы проживал Григорий Андреев Юрин с сыновьями Афонасий, 

Константин, Павел, Василий и Клементий. Своим двором жил Семен Фотеев Юрин с 

сыновьями Иваном и Федором. В Знаменском погосте в 1719 г. жили три брата Никифор, 

Пимен и Яким Юрины (А.Г.Мосин). Переписью 1710 г. в д. Мыльникова Шадринской сл. 

отмечен Евсей Федоров Ериных 43 лет с сыновьями Иваном и Василием.   

   По сведению родоведа В.В. Юрина, его предки проживают в деревне Любимова  с 1724 

года. Одним из первых поселенцев был Петр Герасимов Ериных 54 лет с сыновьями 

Иваном, Афанасием, Родионом, Алексеем и Никифором(список старопоселенных 

крестьян Крутихинской сл. 1735 г.). Ревизией 1816 г. в д. Любимова Уксянской волости 

отмечено 10 семей Юриных и Ериных. В их числе Михайло Прокопьев Юриных 60 лет с 

сыном Сергеем – рекрут 1812 г.; братья Кондратий Афанасьев 58 лет и Матвей Афанасьев 

53 лет Юриных. А вот Петр Афанасьев 48 лет, а также умершие братья Михайло Алексеев 

и Петр Алексеев записаны как Ериных.   

   ЮРОВСКИХ (ЕРОВСКОЙ) От разговорного Юра, простаречная форма церковного имени 

Юрий или от коми-перм. слова юр – голова, копна: кр. Вознесенского острожка Илья 

Юров-1782; чьячек Верх Ницинской сл. Ивашко Юрьев с братьями Илюшка, Алешка, 

Гришка-1683 г.    Живший или рожденный в поселении Юр, Юрово, образованном от слов 

яр или юр – высокое место, крутизна. Переписью Л. Поскочина 1681 г. Шадринской 

слободы среди вновь прибранных крестьян в десятинную пашню отмечен Васка Иванов 

Юровской с сыновьями Максимкой и Ивашкой, уроженцы Важеского уезда Подвинской 

четверти Борецкой волости деревни Демьяновой. В Сибирь пришли и живут в слободе с 

1679 г. 

    Выборные крестьяне Ларион и Иван Юровы известны в Крутихинской сл. с 1705 г. По 

переписи 1710 г. в слободе жили  Фрол Артемьевич Юровской 45 лет с сыновьями 

Алексеем и Борисом; Ларион Герасимович Юровской 65 лет с сыновьями Матвеем, 

Петром, Нефедом и Андреем; старший сын Филипп Ларионович Юровских 40 лет с 

сыновьями, Андреем, Григорием и Максимом, а также Иван Степанович Юровской 64 лет, 

у которого были сыновья Сергей, Тимофей, Иван и Федор. 

    Иван Степанович Юровской с сыновьями и большое семейство  Лариона Герасимовича 

(Ярасимова) Юровского были основателями деревни Юровской (Юровки). В 1719 г. в 

деревне 7 дворов, после 1765 г. она причислена к приходу Новоторжского села.   

   Фрол Артемьевич Еровской с сыном Алексеем и внуком Иваном Из Крутихинской 

слободы переходят в д. Еровскую в 1723 г. Филипп Ларионович (в переписи Родионович) 

Юровских  с сыновьями Андреем, Антоном и Федором переселяются в д. Новодерганову 

(с. Новоторжское – Макарьевское). В 1881 г. овчинное заведение в с. Новоторжском 

принадлежало Федору Федоровичу Юровских. 

   В сражении под Уксянской слободой 9 марта 1774 г. задержан крестьянин Крутихинской 

слободы Иван Еровских, удерживаемый неволею в отряде Пугачева. В страхе другим 

наказан плетьми. В 1774 г в Уксянском приходе известен церковный староста Степан 

Юровских (В.П.Жданов). В 1800 г. в волостном селе Уксянском проживало 5 семей 

Юровских, в том числе Леонтий Максимов, Михей Иванов, Федор Герасимов (исповедные 

росписи). 
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    В 1850 г. Федор Васильевич Юровской с племянником Яковым Дмитриевичем (у того 

сын Петр) жили в с. Петопавловском Уксянской волости (ревизские сказки). С 1865 г. Яков 

Дмитриевич Юровских с сыном Петром (у того сыновья Иван и Онисим) переселяются в д. 

Песчанскую (П. Коледино) прихода Уксянской Св. Троицкой церкви (поиск А.Юровских).  

    В деревне Юровка родился известный зауральский писатель, певец родного края 

Василий Иванович Юровских (1932-2007). 

   ЮШКОВ Юшко – внутрисемейное имя или производная форма имени Юрий: 

чердынский кузнец Юшко Зиновьев (1579). Переписью 1719 г. во дворе казенном 

монастырском у священника Михайло Тотмянина отмечен приезжий Иван Данилов 

Юшков с сыновьями Лев (у того Федор и Матвей) и Иван. В 1763 г. в д. Лобанова у его 

брата Космы Данилова Юшкова сын Роман (у того будут Иван, Степан, Иван). 

   ЯГЛОВ  От прозвища Ягло – острый на язык, сильный;  плодородная земля; ягловая каша 

– ячменная каша. В Кижской волости остров Еглов и на нем деревня с одноименным 

название. 

    Предком крестьян Ягловых в селе Крутихинском был пушкарь Крутихинской слободы 

Сава Ипатов Яглов 33 лет (перепись 1710 года). Списками 1843 1858 гг. отмечается двор 

крестьянина Владимира Яглова. В 1860 г. выборный Никандр Владимирович Яглов. В 1904 

г. Яловы проживали на пяти дворах, грамоту знали двое (В.П.Жданов). 

   ЯЗОВСКИХ (ЕЗОВСКИХ)  Фамилия Езов, Езовских, вероятно, произошла от  

распространенного на Чердыне слова «ез» - запруда для ловли рыбы или от коми яз – 

косолапый: чердынец Онфилошка Езов-1682; крестьянин д. Зверева Киргинской сл. 

Мамонко Иванов Езов-1682; житель д. Косолапова, она же Пузикова Никифор Язов-1711 

(Полякова).   

  Основателями династии Язовских  в деревне Чюбаровская (с 1719 г. – д. Езовская) 

Ольховской слободы были выходцы из Чюбаровской слободы (ныне с. Чюбарово 

Свердловской обл.) четыре брата Езовских: Алексей Павлов с сыновьями Федор (у того 

Иван), Матвей – солдат и Борис; Фрол Павлов с сыновьями Степан, Василий (у того Кирил) 

и Герасим; Калина Павлов (дети Родион, Афанасий, Иван, Иван же); Осип Павлов Езовских 

37 лет с сыновьями Федор и Кирило (перепись 1710). В 1680 г. они с отцом Павлом 

Васильевым Зыряновым, уроженцем Еренского городка Усть-Вымской волости (ныне 

Архангельская обл.), проживали в деревне  Зырянской на р. Нице Чюбаровской слободы и 

держали мельницу на речке Вязовка (Л.Поскочин). От запруды на реке или косолапия 

отца прозвали Езовым, а сыновей Езовскими.  

   В 1872 г. в д. Езовской Вознесенской волости изба для выделки овчин принадлежала 

Филиппу Никифоровичу Езовскому, а кузница в д. Камышинской – братьям Андриану и 

Василию Васильевичу Язовских. 

    В Книгу Памяти внесены 68 имен Язовских, в том числе командир отделения 

противотанковых ружей Герой Советского Союза старший сержант Иван Семенович 

Язовских (1923- 1979). 

   ЯКОВЛЕВ  От крестительного имени Яков, аналог церковного имени Иаков (др. евр 

второй по рождению). Предком крестьян Яковлевых в деревне Любимова Крутихинской 

слободы был Петр Сидоров Яковлевых 45 лет, у него дети Сила, Осип, Ермола, Иван 
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(перепись 1719 г.). В 1800 г. в деревне проживали четыре семьи Яковлевых, в том числе 

Григорий Силин с сыном Данилой (исп. роспись). 

   ЯКУНИН От календарного имени Якун – оздоровляющий. В 1626 г. в юрте на р. Сосьве 

жил манси Тоинт Якунин (А.Г.Мосин). 

   Предком крестьян Якуниных в монастырской деревне Широковой был бобыльский сын 

Моисей Леонтьев Якунин 30 лет с сыном Матвеем, проживавший у дяди Карпа Яковлева 

(перепись 1711). В 1763 г. в деревне отмечен Матвей Моисеев Якунин с сыном Гаврилой, 

у которого дети Иван и Иван же. В 1724 г. в монастырь из г. Кунгура села Веденикова 

пришел Иван Федоров Якунин с сыновьми Пантелеем, Михаилом, Фомой. 

   ЯКУШЕВ Якуш – просторечная форма мужского имени Яков: чердынский крестьянин 

Якуш Малцов (1579 г.). 

    Крестьяне Якушевы в 1710 году отмечаются в Соликамском уезде в вотчине господина   

Строганова: в погосте на реке Косьве в доме Алексея Михайлова Якушева сыновья Лука и 

Лаврентий с детьми; в городище за Косьвой рекой - Иван Емельянов Якушев, а в деревне 

Вильвинская – Василий Иевлев Якушев с детьми. 

    В наших краях в 1763 г. в монастырской деревне Лобанова отмечен умершего Ивана 

Федорова Якушева сын Михайло. В 1800 г. у Михайла Иванова Якушева сын Козьма, у того 

дети Михей, Афанасий, Алексей, Евстафий (исп. роспись). 

    В с. Першинском в 1843 г. проживал Петр Алексеевич Якушев с сыновьями Иваном и 

Василием. 

   ЯРКОВ  От мирского имени Ярко к календарному Ярофей. Исторические примеры: 

чердынские крестьяне Сенка Булавин да брат его Ярко-1579; житель Усолья Камского 

Ивашка Павлов Ярков-1623.  

  В д. Широкова в 1710 г. на подворь у Макара Овчинникова отмечены бобыли Иван 

Козьмин Коженнин 30 лет с братом Иваном. В 1743г. Иван Козьмин Ярковых с братом 

пояснили, что родиной они Важеского уезда, Верховожской четверти, деревни Большой 

горы, пришли в монастырь в 1702 г. В 1763 г. отмечены их потомки: у Ивана большого – 

Михайло и Василий, у Ивана меньшого – Андрей, Семен, Сава и Родион. 

    Никто из Ярковых сейчас в Широково не живет. О фамилии напоминает лишь урочище 

Ярково, где когда-то была выселка и колхоз. 

   ЯРОСЛАВЦЕВ – уроженец города Ярославля. Деревня Ярославцева в Соликамском 

уезде-1710 г.  

   В 1736 г. записался в Челябинскую крепость казаком Семен Пателеев Ярославцев с 

братом Осипом. При расспросе сказал, что родом он города Ярославля, жил в Москве, 

Петербурге, работал на Невьянском заводе дворянина Демидова. Последние два года 

жил в Далматовом монастыре. 

   В 1710 г. в д. Коврига  Красномысской слободы отмечен крестьянин Федот Павлов 

Ярославцев с сыновьями Тарас, Трофим, Леонтий. С 1744 г. Тарас Федоров Ярославцев 

(дети Федор, Трофим, Григорий, Фока) проживает в д. Барабинской той же слободы. В 

1800 г. в д. Бараба Белоярской слободы отмечены Фома Тарасов Ярославцев с сыном 

Яковым и внуком Николаем; Петр Козьмин Ярославцев с сыновьями Григорий, 

Варфоломей, Андрей, Матвей, Дмитрий (исп. ведомость). 
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  Крестьяне  Ярославцевы из деревень Тамакульской волости ведут свой род от уроженца 

Соли Камской Василия Пахомова Ярославцева с сыновьями Стенка, Ивашко, Кипрюшка, 

прибывшего в 1694 г. из деревни Темной Камышловской слободы. С 1710 г. в 

Тамакульской слободе проживал его сын беломестный казак Иван Васильев Ерославцев 

60 лет с сыновьями Иваном (у того Никифор, Ефим) и Осипом, а в 1858 г. - крестьянин 

Алексей Никифоров Ярославцев 56 лет (исп. ведомость). 

   ЯРУШНИКОВ Ярушник – так в пермских и вологодских говорах называли яровой 

печеный хлеб из овса или ячменя; от неполного имени Яруша к календарному Ярофей: 

чердынский крестьянин Старко Ярушин-1579; новоприбранный крестьянин Шадринской 

слободы Лучка Андреев Ярушин, уроженец Галицкого уезда на Унже реке (Поскочин). 

   Одним из старейших жителей д. Новой (Новосельское) Тамакульской слободы был 

Семен Иванович Ярушников 1754 г.р., дети Ефросинья, Иван, отмечен переписью 1816 г.  

   Монастырской переписью Василия Мещерского 1711 г. во дворе скотском отмечен 

монастырский работник Анисим Перфильев Ярушников 21 лет холост, сын вкладчика 

Перфилия Петровича, уроженца Устюга Великого Николобительского монастыря. В 1719 г. 

крестьянин Анисим Ярушников – зять Алексея Шумилова, живет в с. Николаевском, у него 

растет сын Василий.  

   По сведениям М.П.Бирюкова,  вкладчик Перфилий Ярушников прибыл в Далматовский 

монастырь в 1707 г. с тремя сыновьями: Семеном, Михаилом и Анисимом. Около 1743 

года переселяются в деревню Мальцеву (Першина). В 1800 г. в ней отмечены Петр 

Анисимов Ярушников 72 лет с сыновьями Павел и Фирс и внуком Лавром (исп. 

ведомость). 
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                                                     Земля наших предков 

              По следам монастырской переписи 1743 г. (ГАШ Ф. 224 Оп. 1 Д. 2048) 

                                    (Фотографии с сайтов Интернет) 

   «Антон Козмин Ворванин сказал родиной де он Далматова монастыря, а отце ево 

родиной же бывал Устюга Великаго слюбоды Менья…»  
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                         Великий Устюг - родина Деда Мороза и многих наших предков 

   «Семен Тихонов Брызгалов з братом Никитой сказали родиной де они города Тотьмы 

с варницы соляной а оттоль сошли от хлебной скудости а в Далматов монастырь 

приняты в 702 году.» 
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               Тотьма в Вологодской обл. - один из крупнейших соляных городов Руси 

«Максим Семенов Завьялов сказал родиной де он Колмогорского уезду Ступиной 

деревни бобыль и ни в каком тамо платеже он положен не был а оттоль сошел в 698 

году от хлебной скудости и в Далматов монастырь принят». 

 

                                                Холмогоры Архангельская область 

«Иван Васильев Худяков сказал родиной де он города Каргаполья оттоль сошел от 

хлебной скудости монастырь принят в 705 году». 

 



178 
 

                                Город Каргаполь Архангельской области 

«Акинфей Денисов Стафиевых з братьями Минеем да Романом сказали, родиной де они 

города Чердыни Кушпелевой деревни а оттоль сошле оне Акинфей и братья в прошлом 

703 году от хлебной скудости и в Далматов монастырь приняты» 

    

                      Чердынь – один из древнейших городов Урала  

«Федор Федоров Шигай он же Коновалов сказал родиной де он с Сосьвы 

государственный крестьянин в монастырь принят в 709 году». 
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                                          Сосьва - река Северного Урала 

«Антон Андреев сын Пермяков сказал родиной де он Соли Камской а оттоль сошел от 

хлебной скудости» 

 

                                       Город  Соликамск в Пермском крае 

«Федор Венедиктов Морозов сказал родиной де он с Кунгуру деревни Морозовой сошел 

от раззорения башкирцев в Далматов монастырь принят в 1671 году». 
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   Старинный город Кунгур – родина Черепановых, Третьяковых, Кузнецовых. 

    «Федот Никитин Нечунаев сказал себе тридцать лет уроженец Усольского уезду 

вотчины Строгановых в монастырь пришел в 710 году» 

 

       Усолье Пермское - центр промышленных владений Строгановых 

«Никон Андреев Климов сказал родиной де он Соли вычегодской сошел от хлебной 

скудости в 1700 году и в Далматов монастырь принят». 

 



181 
 

                         Соль Вычегодская Архангельской области 

  «Алексей Матвеев Долгих сказал родиной де он Устюжского уезду с Двины 

Галашикиной деревни а оттоль сошел в 1700 году от хлебной скудости и в Далматов 

монастырь того же году написан в оклад» 

 

                                Слияние рек Юг и Сухоны – начало реки Северная Двина 

«Артемий Михайлов Киселёвых сказал Родиной де он Уфимского уезду города Бирь 

государственный крестянин оттоль сошел в малых летах от хлебной скудости в 

Далматов монастырь принят в 724 году»
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                                              Старый Бирск на реке Белой 

  «Гаврила Зырянов сказал родиной де он городу Еренского Вычегодской волости 

государственный крестьянин. Сошел в малых летах от хлебной скудости а в 

Далматов монастырь принят в 729 году». 

 

 

                                  Зыряне – коренное население Республики Коми 

«Карп Михайлов Ефремов сказал родиной де он города Вологды сошел оттоль в 

малолетстве и в Далматов монастырь принят в 703 году». 

 



183 
 

                                    Город Вологда Софийский собор 

  «Емельян Дмитриев Гульков сказал родиной де он Гульков Соли Камской а оттоль 

взят в 1700 году по указу в Верхотурье для строения каменной церкви и ограды. А с 

Верхотурья по прошению Далматова монастыря архимандрита Исаака отпущен 

воеводой в тот Далматов монастырь для строения церкви и монастыря». 

 

Верхотурский Николаевский монастырь 

«Никита Антонов Латышев сказал Родиной де он города Хлынова Успенского 

монастыря крестьянин оттоль сошел волей своей в 710 году». 
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                       Хлынов – ныне город Вятка Кировской обл.  

«Иван Васильев Плеханов сказал родиной де он Невьянского монастыря а в окладе тамо  

ни в каком написан не был понеже человек государственный вольный.» 

 

                          Невьянск – бывшая вотчина Демидовых 
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                                                                 Переселенцы 

                                     Храмы Далматовского района 

 

                                             Далматовский Успенский монастырь 

             

Далматовская Николаевская церковь 
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                                                 Далматовская кладбищенская церковь 

 

 Далматово. Часовня на площади. 1924 год. 
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 Белоярская Георгиевская церковь. 1930г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                       Иконостас Георгиевской церкви с. Белоярского 1924 год. 
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                                           Николаевская церковь в селе Б. Беркут. 1924 г.  

 

                               Верхнеярская Покровская церковь. Из архива С. Антропова  
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                                               Вознесенская церковь в селе Вознесенском. 1924 г. 

 

                        Затеченская Свято-Духовская церковь. 1924 г. 
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                                                  Часовня в деревне Загайнова. 1924 г. 

 

 

                    Космо-Дамиановская церковь в с. Ключевском. 1924 г. 
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                                      Село Ключевское. Часовня на кладбище. 1924 г. 

 

 

                 Покровская церковь в селе Кривском. 1924 г. 
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                        Владимиро-Богородицкая церковь в с. Крутихинском. 1924 г. 

 

                          Макарьевская церковь в с. Новоторженском. 1924 г. 
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                           Рождество-Богородицкая церковь в с. Нижнеярском 1924 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Новосельская церковь. Из книги В.Г. Барахвостова 
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 Покровская церковь в с. Першинском. 1924 г. 

 

Часовня в деревне Пески. 1924 г. 
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                  Свято-Троицкая церковь в с. Уксянском. 1924 г.   

             Иоанно-Предтеченская церковь в с.  Широковском. 
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                        Тамакульская Геориевская церковь.    Фото из архива В.В.Романова 

 

 

Николаевская церковь в с. Беловском. 
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Загляните в семейный альбом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Семья священников Черёмухиных. 1905 год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Семья краеведа А.Н.Зырянова 
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                 Учитель Александра Николаевна и врач Михаил Иванович Кокосовы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Семья купца П.А.Плеханова. 1908 г. 
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                                   Дегтярёвы и Плотниковы из с. Белоярского 

  Семья Курочкиных из д. Притыкинской (Красноисетск). Из архива С.М. Благодарёвой 
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    Беляевы из села Крестовского 

 

                                  Семья Анчуговых из д. Анчуговой. Фото 1918 год. 
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                      Земский ветврач Попов В.П. с супругой Евгенией Михайловной 

                                             и рабочими ветстанции. Фото 1914 года 

                                              

                Солдаты из с. Ключевского Теляков К.Я., Лобов А.Т. и Рязанов. 1938 год 
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Новобранцы из с. Ключевского. 1904 г. 

 

Ветераны войны села Широковского. Фото 1978 г. 
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Семья Лавровых из Далматово. 1912 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья Зайковых из с. Кривского. 1952 г. 
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 Почётные граждане г. Далматово. 2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеборобы Мамонтовы из с. Широково 

 


