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– данные, связанные с обучением в вузе: факультет, специальность, 
номера приказов о зачислении, переводе и отчислении, поощрения, взы-
скания, отпуск (речь об академическом отпуске), сведения о стипендии (по 
семестрам). Последние данные с определенной долей условности можно 
назвать своеобразными маркерами студенческой учебной повседневности.   

Учебная повседневность регламентировать правилами института, на-
рушение приводило к дисциплинарным взысканиям и наказаниям. Огром-
ное внимание уделялось дисциплине студентов, что породило достаточное 
количество видов дисциплинарных взысканий. Учитывая, что посещение 
учебных занятий было строго обязательно, за пропуски студентов отчис-
ляли. Примером может служить объявление строго выговора студенту 
физмата уже 22 сентября 1939 г. (т.е. уже в первый месяц деятельности 
вуза) за пропуск 12 уроко-часов без уважительной причины [4, л.12]. По-
сещаемость студентов проверялась по журналам, которые вели старосты 
групп и еженедельно (по пятницам) предоставляли данные в деканат.   

Но проблема непосещения занятий сохранялась, о чем свидетельствовал 
специальный приказ по учительскому институту от 10 ноября 1939 г., в кото-
ром сообщалось, что за неделю процент пропусков без уважительной причи-
ны составил 2,1. В качестве меры взыскания студентов снимали со стипендии 
с того месяца, в котором им было объявлено взыскание. Самым суровым 
дисциплинарным взысканием за пропуски было отчисление из института. 
Например, приказом от 16 ноября 1939 г. за пропуски были отчислены сразу 
пять студентов с разных факультетов. Подобные меры давали свои результа-
ты и студентов, которые не пропускали занятий и показывали положитель-
ную динамику в учебе могли вновь «зачисляли в число стипендиатов». В це-
лом процент студентов «снятых» со стипендии за первый семестр был не зна-
чительным и составил 4,7% (7 человек из 148) [4, л.30–31об].  

В 1940 г. было введена практика свободного посещения студентами 
учебных занятий. При этом устанавливались правила: 1) заявление на пра-
во свободного посещения учебных занятий студенты пишут на имя дирек-
тора института; 2) студенты самостоятельно выбирают какие предметы 
выносятся на самостоятельное изучение, а значит не требуется обязатель-
ного посещения занятий по этому предмету; 3) студент мог пропустить не 
более 1/3 занятий в неделю; 4) учет посещаемости студентов переведен-
ных на «свободное посещение ведут старосты групп; 5) «сохраняется обя-
зательно посещение студентами семинарских занятий по курсу марксизма-
ленинизма и военной подготовки» [4, л.126об.–127].  

Выговором с предупреждением наказывалось и посещение занятий в 
нетрезвом виде. Под предупреждением понималось «что за подобные слу-
чаи впредь виновные будут безоговорочно отчисляться» [4, л.22]. Выгово-
ром наказывалась утеря зачетной книжки. 

Те же правила регулировали и систему поощрений, получившую рас-
пространение в институте. За отличные показатели в учебе помимо сти-
пендии студентов премировали суммой от 50 до 100 руб.  
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В целях улучшения качества учебы было учреждено переходящее 
красное знамя на лучшую группу института. Одновременно установлена 
разовая денежная премия на лучшую группу 200 руб. [4, л.32].  

Отдельное поощрение устанавливалось за хорошие показатели в уче-
бе и за активное и отличное участие в военно-физкультурной работе. Пре-
мию по этим показателям в размере 75 руб. получали 2–3 студентов в се-
местр [4, л.45]. Учитывая важность оборонно-массовой и физкультурной 
работы среди студентов руководство вуза установило специальные пре-
мии в этой области: две первых премии по 100 руб.; три вторых по 75 руб.; 
пять третьих по 50 руб. [4, л.32]. Студенты обучающиеся на хорошо и от-
лично награждались путевками в дома отдыха. Летом 1940 г. 12 студентов 
учительского института получили путевки в дом отдыха, и один студент 
был направлен на лечение в санаторий Тарловский [15].  

Одним из направлений патриотической работы среди советского сту-
денчества было создание массовых оборонных организаций и обществ, ко-
торые распространяли основы военных знаний. Студенты Елабужского 
учительского института принимали активное участие в деятельности обще-
ственно-политической оборонной организации Осоавиахим (Общество со-
действия обороне, авиационному и химическому строительству). Основны-
ми задачами организации были: пропаганда использования химических ве-
ществ в мирных целях распространение знаний и навыков о том, как защи-
щаться от химического оружия. Одним из приоритетных направлений Осо-
авиахим была деятельность по организации физической подготовки совет-
ских граждан, с этой целью вводились специальные знаки по сдаче спор-
тивных нормативов. С 1932 г. был введен значок «Ворошиловский стрелок» 
(двух ступеней), для получения которого нужно было продемонстрировать 
зачетные результаты по стрельбе из боевой винтовки. В феврале 1940 г. сра-
зу несколько студентов института «за активное участие в стрелковом деле и 
выполнение норм по 29 очков» были премированы значком Ворошиловский 
стрелок II ступени [4, л.45]. Физическая подготовка и спорт были подчине-
ны делу обеспечения обороноспособности страны. «По новой программе 
Осоавиахима стрелки проходят многогранную военную подготовку. Особое 
внимание должно быть уделено проведению тактических занятий на лы-
жах» [8]. Студенты учительского института принимали участие лыжных 
соревнованиях, устраивали лыжные прогулки и походы.  

Еще одним направлением патриотической работы стало участие в со-
ревновании за получение значка ПВХО I ступени. С этой целью из числа 
преподавателей в марте 1940 г. была создана комиссия для приема норма-
тивов комплекса «Готов к противовоздушной и противохимической обо-
роне». Нормативы включали: общие знания об авиационных бомбах и хи-
мическом оружии, умения собирать и использовать противогаз, пользо-
ваться бомбоубежищем и газоубежищем, навыки оказание первой довра-
чебной помощи [1].  

Свидетельством важности и первостепенности военной подготовки в 
советском вузе был призыв в армию. Ежегодно в сентябре студенты юно-
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ши массово отчислялись из вуза в связи с призывом на службу в РККА. К 
ноябрю 1939 г. 26% из числа поступивших на первый курс студентов уш-
ли в армию. Студенты, прошедшие службу в РККА, вернувшиеся на уче-
бу, освобождались от военной подготовки. 

Еще одной характеристикой повседневности студенчества были тру-
довые десанты: поездка на работу в колхозы, на торфоразработки, участие 
в строительных отрядах.  

Став студентом Елабужского учительского института обучающиеся, 
получали общежитие, в котором проживали в комнате по 14–16 человек. В 
первое время в общежитии не хватало умывальников и отсутствовала воз-
можность кипятить воду для бытовых нужд (мытья и стирки). В общежи-
тии могли проживать исключительно студенты. Родственникам запреща-
лось ночевать в общежитии, в противном случае студента лишали права 
проживания в общежитии.  

Студенческая столовая работала с перебоями [2]. Но несмотря на все 
бытовые неудобства студенты проявляли старание в учебе и общественной 
жизни. Рассматривая культуру питания и быт студенчества соотнесем стои-
мость продуктовой корзины в СССР и размер студенческой стипендии.  

Согласно официальной статистике в СССР к 1940 г. в структуру пита-
ния советских граждан (продовольственная потребительская корзина в сред-
нем на душу населения в год) входили продукты, приведенные в таблице. 

 
Продовольственная потребительская корзина в СССР  

и ее стоимость в 1940 г. [3; 14] 
 

Название продуктов 
В среднем на 
душу населе-
ния в год в кг 

В среднем 
на душу 
населения 
в месяц в 

кг 

Цена за 1 кг 
(руб.) 

Цена за 
единицу 
потребле-

ния 

Хлебные продукты (хлеб, 
мука, макароны, крупа) 195 кг 16, 25 4 65 

Картофель 118 9,8 – – 
Овощи 67 5,6 – – 
Мясо (говядина) 24 2 9,60 19,2 
Рыба (хек) и рыбные про-
дукты 5,1 0,425 3 1,3 

Молоко и молочные  
продукты 143 12 1,60 19,2 

Яйца 54 4,5 5 (десяток) 2,25 
Масло растительное 2,3 0,2 14,50 2,9 
Сахар 8,7 0,725 3,80 2,7 

ИТОГО    112 руб. 
55 коп. 
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Анализ «Справочника единых отпускных и розничных цен на продо-
вольственные товары по г. Москве» за 1937 г., позволил с учетом незначи-
тельной погрешности определить стоимость потребительской корзины в 
месяц в 1940 г.  

В справочнике не приведены цены на картофель и овощи, но можно 
предположить, что елабужские студенты привозили их из дома. В целом 
стипендии в 150 руб. в месяц хватало, чтобы обеспечить себя продуктами, 
учитывая, что примерная месячная стоимость продовольственной потре-
бительской корзины по Москве составляла 112 руб. 55 коп.  

К числу пищевых правил провинциального студенчества следует от-
нести: использование продуктов исключительно советского производства; 
употребление в пищу сезонных продуктов; употребление большого коли-
чества хлеба, который мог заменять основное блюдо.  

В целом учебная повседневность студентов Елабужского учительско-
го института 1939–1940 гг. определялась временными параметрами учеб-
ного года включавшего по два семестра, две сессии, и два каникулярных 
периода. Общий бюджет времени, в течение которого студент находился в 
институте, составлял от 8 до 10 часов, что объяснялось большим количе-
ством часов контактной работы, необходимостью самостоятельной работы 
в читальном зале и учебных кабинетах вуза. Учебная деятельность органи-
зовывалась в соответствии с учебным планом и строго регламентирова-
лась правилами, устанавливаемыми законодательством в области системы 
образования и локальными актами вуза.  

Культура питания включала большое количество хлеба, каш, сезон-
ных овощей, соленые и квашеные продукты собственного производства. 
Широкое распространение получили практики питания в пунктах общест-
венного питания (столовых). Приемы организации досуга были подчине-
ны общегосударственным принципам военно-патриотического и трудово-
го воспитания. 
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The article is devoted to the study of the educational everyday life of students of 

the Yelabuga Teacher's Institute during the formation of the system of higher pedagogi-
cal education in the USSR. According to the Decree of the Council of People’s Com-
missars of the RSFSR in 1939, 48 pedagogical schools were transformed into teachers' 
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institutes. Within a few years, a wide network of such institutions was created in the 
country. Only in the RSFSR in 1940 there were 130 teacher’s institutes, and by 1945 
there were already 187 of them. By the decree of the Government of the USSR in 
Yelabuga, by the beginning of the 1939–1940 academic year, a teacher’s institute of 
republican significance was created on the basis of a pedagogical school. The study was 
carried out on the example of the Yelabuga Teachers’ Institute based on the analysis of 
archival sources and materials from the periodical press. 

The study analyzes the main structural components of the educational everyday 
life of students of the teacher’s institute: temporal characteristics associated with educa-
tional activities; organization of the educational process at the institute; observance of 
generally accepted norms and rules of behavior of students, methods of spending leisure 
and recreation, culture of food and life. The housing and material and financial condi-
tions of the life of student youth in the conditions of Soviet reality in the pre-war period 
were studied. 

Keywords: Soviet student, Yelabuga Teacher’s Institute, daily learning, pedagog-
ical education 
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В статье анализируются особенности подготовки учительских кадров в 

предвоенные годы на примере деятельности высших и средних специальных пе-
дагогических учреждений Свердловска в 1939 – первой половине 1941 гг. Делает-
ся вывод о том, что накануне фашистского нашествия в ходе начавшейся Второй 
мировой войны государство стремилось максимально расширить подготовку учи-
телей. В конце 1930-х – начале 1941 гг. значительно увеличилось финансирование 
педвузов и педучилищ. Показаны изменения в составе педагогических учебных 
заведений Свердловска: наряду с существовавшим ранее Свердловским педин-
ститутом появился учительский институт иностранных языков, произошло объе-
динение русского и татаро-башкирского педтехникумов в единое педагогическое 
училище им. А.М. Горького. Изменилась система военной подготовки студентов 
и учащихся. В статье показано, что начиная с 1939 г. значительно снизилось по 
сравнению с 1937 – 1938 гг. влияние политических репрессий на общественную 
жизнь, в том числе в сфере народного образования, хотя беззакония властных 
структур продолжались. Об этом свидетельствуют судьбы руководителей педаго-
гических учебных заведений Свердловска. Анализируются новые направления 
государственной политики по отношению к образовательным учреждениям, в том 
числе педагогическим, во многом связанные с введением в 1940 г. платности в 
образовании: борьба партийно-советского руководства с «либерализмом» и «про-
центоманией» со стороны чиновников и преподавателей, изменения в порядке 
выплаты стипендий и организации учебного процесса в вузах и педтехникумах. 

Ключевые слова: Свердловск, высшие и средние специальные педагогиче-
ские учебные заведения, Свердловский пединститут, военная подготовка студен-
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и педтехникумах 
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Подготовка учительских кадров в региональных педагогических 

учебных заведениях имела свои особенности в различные периоды совет-
ской истории. Проблемы деятельности современных педвузов и педкол-
леджей в определенной степени закладывались ещё в первые десятилетия 
советской власти, а накануне Великой Отечественной войны направления 
государственной политики по подготовке педагогов общеобразовательных 
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школ имели много общего с теми задачами, которые органы народного 
образования решают на современном этапе. Введение платности в педаго-
гическом образовании и проблемы его финансирования, акцент на улуч-
шение качества подготовки будущих учителей, формирование системы 
повышения педагогической квалификации действующих школьных ра-
ботников и т.д. Поэтому тема статьи представляется нам актуальной и вы-
зывающей научный интерес.  

История педагогических учебных заведений Свердловска в 1930-е – 
второй половине 1950 гг. нашла своё отражение в коллективной моногра-
фии екатеринбургских авторов «Очерки истории педагогического образо-
вания в Екатеринбурге – Свердловске (1930 – вторая половина 1950 гг.)» 
[6]. Однако в главе этого труда, посвященной второй половине 1930-х – 
началу 1941 гг. [10, с.42–63] авторы специально не анализируют особен-
ности педагогического образования в предвоенные годы, включая период 
1939 – начала 1941 гг. в общую картину процессов, проходивших в 1930-е 
гг. В то же время вновь выявленные источники, в том числе ставшие дос-
тупными для исследователей лишь в настоящее время, позволяют сделать 
вывод о том, что предвоенные годы в истории педагогических учебных 
заведений Свердловска имеют значительные отличия от того, что проис-
ходило в предшествующий период. Поэтому в настоящей статье авторами 
в качестве хронологических рамок выделяются 1939 – июнь 1941 гг., когда 
в деятельности свердловских педвузов и педучилищ произошли принци-
пиально новые явления, характерные для всей системы педагогического 
образования в стране. 

Прежде всего для этих лет характерно значительное увеличение фи-
нансирования высшего педагогического образования. В результате за два 
предвоенных года существенно расширилась материальная база Сверд-
ловского государственного педагогического института (далее СГПИ).  Ес-
ли в отчете СГПИ за 1938/ 39 учебный год констатируется, это материаль-
ная база свердловского педвуза не соответствует требованиям, предъяв-
ляемым к высшим учебным заведениям [3, л.2], то в 1940/41 учебный год 
на балансе института было уже три учебных здания и шесть общежитий 
[1, с.37]. В 1940/41 учебном году педвуз имел гимнастический зал и лыж-
ную базу [4, л.28]. На 1 октября 1940 г. Свердловский пединститут имел 
10160 кв. м. учебной и 1910 кв. м. жилой площади [7, с.39]. Хотелось бы 
отметить, что восстановление материальной базы СГПИ, утраченной в 
период военного лихолетья, завершилось лишь в начале 1950-х гг., спустя 
семь-восемь лет после великой победы. 

Накануне войны значительно расширилось финансирование научной 
работы. В результате в свердловском педвузе стали возможны научные 
отпуска для преподавателей, готовящих диссертации. В 1940/41 учебном 
году был выпущен из печати сборник научных трудов по физике и мате-
матическим дисциплинам. С января 1941 г. дирекцией института были 
предоставлены научные командировки 29 преподавателям. Все это было 
одними из главных причин того, что работниками института в исследуе-
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мый период были защищены кандидатские диссертации: по математике 
(В.А. Курбатов), физике (Ю.П. Буляшевич), истории (Н.П. Руткевич), пе-
дагогике (В.А. Меандров) [4, л.40–41]. 

Вторым фактом, свидетельствовавшим о расширении финансирова-
ния в исследуемый период государством педагогического образования, 
было открытие в Свердловске второго педагогического вуза – Свердлов-
ского учительского института иностранных языков (далее СУИИЯ). По-
скольку деятельность института иностранных языков в Свердловске под-
робно изложена в статье М.В. Попова и А.К. Шитова [8, с.344–352], мы не 
будем подробно на ней останавливаться. Хотелось бы отметить только, 
что хотя официально СУИИЯ начал работать с октября 1938 г. его расши-
ренное финансирование началось с осени 1939 г.: если в начале 1939 г. у 
института отсутствовало свое собственное учебное помещение и занятия 
проходили в городской свердловской школе № 12 им. А.М. Горького, то в 
1940 г. СУИИЯ уже размещался в учебном корпусе на ул. Набережная ра-
бочей молодёжи, 2, общей площадью 531,1 м2, во Втузгородке функцио-
нировало студенческое общежитие в здании с печным отоплением, где 
проживал 41 студент. В начале 1940/41 учебного года контингент в 
Свердловском учительском институте иностранных языков составлял 359 
человек [8, с.346]. Появление нового вуза накануне войны видимо было 
связано с тем, что одним из направлений работы СУИИЯ была подготовка 
военных переводчиков. Не случайно в учебном плане института в качестве 
самостоятельных дисциплин предусматривалось изучение курсов всеоб-
щей истории и истории СССР. Но, что особенно важно, двое штатных 
преподавателей вели занятия по военной подготовке [8, с.346]. Характер-
но, что система военного обучения студентов существовала и в СГПИ, од-
нако, с 1939 г. в вузе как и в большинстве других гражданских вузах стра-
ны военные кафедры для подготовки командного состава армии были уп-
разднены и (в отличии от СУИИЯ) было введено первичное военное обу-
чение студентов с целью их подготовки к действительной военной службе 
рядовыми сроком на один год после окончания вуза [5, с.43]. 

В начале 1940-х гг. произошли изменения и в учебном процессе в ву-
зах, в том числе в педагогических. При этом вузовские чиновники исходи-
ли из установок высшего партийно-советского руководства. 16 мая 1940 г. 
в газете «Правда» была опубликована передовая статья «За отличное каче-
ство высшего образования», в которой излагалось постановление ЦК 
ВКП/(б). В документе речь шла об ответственности вузовских управлен-
цев, партийных и комсомольских организаций за качество обучения сту-
дентов. При этом главным злом считались недостатки в системе учёта ус-
певаемости в вузах, когда «отличным, хорошим, удовлетворительным и 
неудовлетворительным оценкам, которые профессора ставят студентам, 
нередко пытаются придать значение оценки работы преподавателей ка-
федры, вуза. Если студент получает плохие оценки, значит плохо работает 
преподаватель» [11]. ЦК ВКП (б) «осудил практику искусственного по-
вышения оценок успеваемости студентов при экзаменах в вузе и непра-
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вильное поведение тех руководителей в вузе, партийных и комсомольских 
организаций в них, которые требуют от преподавателей выставления по-
вышенных оценок студентам, не заслуживающих высоких оценок» [11]. 

Директор Свердловского пединститута А.Ф. Елютин, выступая на 
партийном собрании вуза 29 августа 1940 г. среди важнейших задач в но-
вом учебном году назвал требование «покончить с имеющимся либера-
лизмом отдельных организаций и работников». При этом директор СГПИ 
назвал конкретные фамилии деканов, проявлявших «либерализм» во вре-
мя летней экзаменационной сессии, обвинив их в «антигосударственных 
тенденциях» [17, л.36]. 

В октябре 1940 г. в высших учебных заведениях страны была введена 
плата за обучение [12, с.910–911]. Согласно решению правительства на 
стипендию зачислялись лишь студенты, получившие на экзаменах не ме-
нее двух третей оценок «отлично», а остальные «хорошо». Кроме того, 
допускалось в высших учебных заведениях и свободное посещение по не-
которым дисциплинам (не более 1/3 дисциплин, предусматриваемых 
учебным планом) с обязательным выполнением практических работ и сда-
чей всех экзаменов в установленные сроки [13, с.246–248]. В связи с этим 
руководство пединститута потребовало от деканов и заведующих кафед-
рами установить: 1) объем и характер практических работ, которые обязан 
выполнять каждый студент, не зависимо от посещения или не посещения 
им практикумов; 2) объём и характер знаний и навыков, которые обязан 
приобрести самостоятельно, если не посещает практических занятий. По 
всем видам практических занятий был установлен обязательный зачёт пу-
тем опроса, по гуманитарным наукам было запрещено выставлять зачёт 
без индивидуального опроса [4, л.4]. В 1940 г. для того, чтобы исключить 
выпуск специалистов со слабыми знаниями А.Ф. Елютиным была введена 
система, когда неуспевающие студенты могли быть оставлены для обуче-
ния на второй год [18, л.3]. В результате в 1940/41 учебном году в педин-
ституте было оставлено на повторный курс 3,9% студентов, а в учитель-
ском институте 5,4% [4, л.29]. В то же время в результате новых правил 
назначения стипендий увеличение количества ударников и отличников 
позволило расширить число студентов-стипендиатов до 138 в первом се-
местре 1940/41 учебного года по сравнению с 96-ю – во втором семестре 
предыдущего года [19, л.3]. 

В предвоенные годы произошли серьёзные изменения и в системе по-
вышения педагогической квалификации действующих учителей г. Сверд-
ловска. Прежде всего произошло значительное увеличение финансирования 
методической работы среди школьных работников.  Если в 1939 г. на эти 
цели в областном центре было выделено из бюджета 177 тыс. руб., то в 
1940 г. уже 316 тыс. [2, л.2]. Кроме того, в 1939 г. в Свердловске был создан 
новый центр методической работы – Горметодкабинет – в 1940 г. его бюд-
жет составлял 61 тыс. руб. [2, л.2]. Значительно расширилось участие пре-
подавателей кафедры педагогики СГПИ в пропаганде педагогических зна-
ний: за первую половину 1940/41 учебного года членами кафедры вне ин-
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ститута было прочитано 73 лекции на педагогические темы для учителей, 
учащихся, пионервожатых, родителей. Ряд работников выезжали с докла-
дами в Асбест, Нижний Тагил, Серов, Шалю. Доклады, популяризирующие 
педагогический опыт А.С. Макаренко, транслировались по радио [4, л.10]. 

В исследуемый период произошли изменения и в деятельности сред-
них специальных педагогических учреждений. В конце 1930-х гг. в Сверд-
ловске существовало два таких учреждения готовящих учителей началь-
ных школ – татаро-башкирское педагогическое училище и педагогическое 
русское училище им. А.М. Горького. Оба эти техникума занимали здания 
по ул. Толмачёва, 88: 22 комнаты – русский педтехникум, 7 – татаро-
башкирский [6, с.53]. 

Более того, большая часть преподавателей училища им. А.М. Горь-
кого имели учебные поручения в техникуме татаро-башкирском. Наличие 
двух самостоятельных учебных заведений объяснялось, во-первых, тем, 
что уровень общеобразовательной подготовки выпускников национальных 
школ (преимущественно сельских), обучавшихся в татаро-башкирском 
техникуме, был гораздо ниже уровня подготовки выпускников русских 
школ и это требовалось учитывать в учебном процессе, имевшем свою 
специфику. Во-вторых, многие учащиеся, выходцы из национальных рай-
онов, стремившиеся получить педагогическое образование, часто в полной 
мере не знали русского языка, поэтому и преподавать в национальных 
техникумах могли лишь те, кто владел татарскими и башкирскими языка-
ми. Кроме того, по учебному плану на I курсе татаро-башкирского учили-
ща было предусмотрено одновременно изучать три языка – родной, рус-
ский и немецкий, что вызывало дополнительные трудности в организации 
учебного процесса [15, л.93]. 

В предвоенные годы ситуация начинает меняться. Согласно отчету 
руководства татаро-башкирского педучилища во вторую четверть 1939/40 
учебного года успеваемость учащихся здесь достигла 93% [20, л.109]. Ви-
димо этим объясняется установка партийно-советского руководства на 
объединение двух свердловских педтехникумов: в августе 1939 г. по ре-
шению облоно не проводился набор в первый класс татаро-башкирского 
училища [20, л.133], а с 1 января 1940 г. два Свердловских педтехникума 
были объединены и вошли в состав педагогического училища им. 
А.М. Горького [16, л.257]. Характерно, что на собрании партгруппы ново-
го объединённого учебного заведения 3 февраля 1940 г. его директор 
В.К. Ватутин отметил, что среди части педагогического коллектива и 
учащихся татарского училища имеет место «несколько нездоровое отно-
шение» к объединению двух педучилищ [22, л.5]. 

Так же, как и в педагогических вузах, в предвоенные годы в педагоги-
ческих техникумах одной из главных задач становится повышение качества 
подготовки будущих учителей. Сложность решения этой проблемы заклю-
чалась в том, что в средние учебные заведения зачастую принимались уча-
щиеся, имеющие недостаточную общеобразовательную подготовку в шко-
лах. В отчёте свердловского педучилища им. А.М. Горького за 1939/40 
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учебный год отмечается слабая успеваемость учащихся первого года обуче-
ния по русскому языку и математике в «связи с низким качеством набора в 
первые классы» [16, л.265]. Однако уже на третьем курсе выпускники в по-
давляющем большинстве успешно сдавали экзамены: в 1940 г. из 105 
третьеклассников в Свердловском педучилище выпускные экзамены ус-
пешно сдали 102 человека [16, л.264]. Для повышения качества подготовки 
будущих учителей большое значение имела распространенная практика ос-
тавления на второй год тех, кто не смог справиться с программой обучения 
и организация осенней переэкзаменовки для не сдавших курсовые экзаме-
ны. В 1940 г., например, из 290 учащихся первых и вторых классов сверд-
ловского педучилища им. А.М. Горького в следующий класс было переве-
дено 250 человек, оставлено на второй год трое, назначена осенняя переэк-
заменовка для 37 учащихся. Расписание осенних испытания объявлялось до 
роспуска обучавшихся на каникулы, все они обеспечивались учебниками, в 
течение десяти дней, предшествующих экзаменам, преподавателями прово-
дились консультации для экзаменующихся [16, л.264]. 

В 1939 г. прекратились связанные с «ежовщиной» массовые полити-
ческие репрессии. Это коснулось и работников сферы педагогического 
образования, в первую очередь директорского корпуса. Ушедший с поста 
руководителя СГПИ весной 1939 г. И.И. Шаров был первым из директо-
ров вуза, не подвергшимся политическим преследованиям. Арестованный 
в 1938 г. бывший директор свердловского института А.В. Козырев был 
освобожден, восстановлен в рядах ВКП(б), а в начале 1940 г. назначен ру-
ководителем Ставропольского педвуза [9, с.74]. Если в 1937 – 1938 гг. в 
результате ложных доносов находились под арестом директор татаро-
башкирского педтехникума А.Ю. Енгалычев и директор свердловского 
педучилища им. А.М. Горького В.Н. Редько, то в 1939 г. они были осво-
бождены и восстановлены в партии [6, с.59]. Более того, в педагогическом 
сообществе Свердловска в предвоенные годы стали настороженно и от-
крыто негативно относиться к надуманным политическим обвинениям, 
прежде всего по отношению к коммунистам. Так, в марте 1939 г. партий-
ное собрание татаро-башкирского педтехникума оценило как клеветниче-
ское заявление коммуниста Имайкина о том, что один из преподавателей – 
Валеев был связан с «врагами народа» [20, л.98]. На партийном собрании в 
педучилище им. А.М. Горького в январе 1939 г. сообщалось, что бывший 
директор педучилища В.Н. Редько был необоснованно арестован в резуль-
тате клеветнического доноса преподавателя военного дела Серебрякова, 
который входил в существовавшую в свердловском облоно так называе-
мую «группу Войткевича», которая клеветала на членов партии [21, л.4]. 

В то же время преследования по политическим мотивам продолжали 
иметь место. Например, в декабре 1940 г. свердловский областной суд 
приговорил студента СГПИ С.А. Азаркина по статье 58 УК РСФСР за так 
называемую «контрреволюционную агитацию» к шести годам лишения 
свободы [14, л.104]; преподавателю татаро-башкирского педучилища 
коммунисту Алпутовой партийным собранием в ноябре 1939 г. был объ-
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явлен строгий выговор за то, что она якобы сознательно «скрыла от пар-
тии» информацию о раскулаченном и высланном брате [20, л.95]. 

Таким образом, в предвоенные годы значительно расширилось по 
сравнению с предшествующим периодом финансирование учреждений 
педагогического образования в Свердловске. Материальная база СГПИ, 
финансовая поддержка научных исследований в институте достигли пред-
военного уровня лишь в начале 1950-х гг. Для подготовки преподавателей 
иностранного языка и военных переводчиков в столице Урала был открыт 
второй педагогический вуз – Свердловский учительский институт ино-
странных языков (СУИИЯ), расширилась материальная база свердловско-
го педагогического училища им. А.М. Горького в результате его объеди-
нения с татаро-башкирским педтехникумом.  

Накануне войны установки партийно-государственного руководства 
страны были направлены на усиление качества подготовки выпускников 
высших и средних профессиональных учебных заведений, в том числе пе-
дагогических. Характерным для этого периода была «борьба с либерализ-
мом» преподавателей при выставлении оценок студентам и учащимся, 
требование отказа от определения качества работы преподавателей чинов-
никами в зависимости от процента успеваемости и числа «хороших» и 
«отличных» оценок. Заслуживает изучения опыт организации подготовки 
будущих учителей в условиях перехода к платности в педагогических 
учебных заведениях. В исследуемый период сложилась практика улучше-
ния качества подготовки педагогических работников в том числе и путем 
оставления неуспевающих студентов и учащихся педучилищ для обучения 
на второй год и переноса курсовых выпускных экзаменационных испыта-
ний на осенний период. С точки зрения органов народного образования 
главной целью было – не допустить неподготовленных выпускников к 
преподавательской работе в школе.  

В 1939 – первой половине 1941 гг. характерно прекращение массовых 
политических репрессий, имевших место в предшествующий период, мно-
гие руководители сферы образования были освобождены из-под ареста и 
восстановлены в партии. Однако преследования по политическим причи-
нам и беззаконие продолжились. 
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The article analyzes the peculiarities of teacher training in the pre–war years by 

the example of the activities of higher and specialized secondary pedagogical institu-
tions of Sverdlovsk in 1939 – the first half of 1941. It is concluded that on the eve of the 
fascist invasion during the outbreak of the Second World War, the state sought to max-
imize the training of teachers. In the late 1930s – early 1941, the funding of pedagogical 
colleges and pedagogical schools increased significantly. Changes in the composition of 
pedagogical educational institutions of Sverdlovsk are shown: along with the previously 
existing Sverdlovsk Pedagogical Institute, a teacher's institute of foreign languages ap-
peared, the Russian and Tatar-Bashkir pedagogical colleges were merged into a single 
pedagogical college named after A.M. Gorky. The system of military training of stu-
dents has changed. The article shows that since 1939 the influence of political repres-
sions on public life, including in the sphere of public opinion, has significantly de-
creased compared to 1937–1938. 
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От учительского института к педагогическому: исторический опыт 
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В статье раскрывается один из этапов развития педагогического образования 

в Елабужском институте (филиале) КФУ. На основе архивных материалов автор 
анализирует реорганизацию Елабужского Учительского института в Елабужский 
государственный педагогический институт в 1953 г. Источники позволяют вы-
явить преподавательский состав, уровень и качество обучения в вузе, охарактери-
зовать культурно-образовательное пространство института. Проведённый источ-
никоведческий анализ даёт возможность показать, какие требования Министерст-
во просвещения РСФСР предъявляло к качеству подготовки советских педагоги-
ческих кадров, каким был статус профессорско-преподавательского состава Ела-
бужского института, уровень материально-технической обеспеченности вузов, 
какую финансовую поддержку от государства получали студенты, как оценивался 
труд педагогических работников, как была представлена повседневная жизнь 
преподавателей и студентов. 

Ключевые слова: Елабужский учительский институт, Елабужский государ-
ственный педагогический институт, преподаватели, студенты, подготовка учите-
лей, повседневная жизнь 
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Одной из актуальных проблем современного общества является повы-

шение качества образования. В течение жизни каждый человек пребывает в 
роли ученика, воспитанника, учителя, наставника. Поэтому значимость пе-
дагогической профессии и внимание к ней не вызывают сомнений. 

В Елабуге располагается один из старейших в Прикамье педагогиче-
ских вузов – Елабужский институт (филиал) Казанского федерального 
университета. В 1898 г. по инициативе потомственной почётной граждан-
ки г. Елабуги Глафиры Фёдоровны Стахеевой было основано Епархиаль-
ное женское училище, сыгравшее значительную роль в деле развития оте-
чественного просвещения и образования, а его воспитанницы достойно 
влились в ряды педагогической интеллигенции города и края, стояли у 
истоков формирования советской школы. 
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В здании Елабужского института за 124 года с момента его строи-
тельства действовали: Епархиальное женское училище, татарская семина-
рия, педагогический техникум, педагогическое училище, учительский ин-
ститут, государственный педагогический институт, университет, и с 
2011 г. – Елабужский институт является структурным подразделением Ка-
занского (Приволжского) федерального университета. При этом за всю 
богатую историю вуза не прерывалась подготовка педагогических кадров 
для образовательных заведений региона. В 2023 г. исполняется 70 лет со 
дня реорганизации Елабужского Учительского института в Елабужский 
государственный педагогический институт. 

В данной статье анализируются неопубликованные источники, нахо-
дящиеся в фондах Архива Елабужского института (филиала) КФУ. В обо-
рот введены нормативные документы Учительского и педагогического 
института в начале 1950-х гг., приказы Министерства просвещения и Ми-
нистерства высшего образования, документы, регламентирующие органи-
зацию учебной, воспитательной, методической работы при подготовке 
учителей. В ходе работы с документами выявилась одна особенность – 
секретари продолжали называть институт учительским и в 1954 г., что 
вносит определённую путаницу при исследовании. 

19 августа 1952 г. Совет Министров РСФСР постановил создать на ба-
зе Елабужского учительского института новый педагогический вуз. Вопро-
сами реорганизации, первым набором студентов в ЕГПИ занимался коллек-
тив учительского института во главе с директором Константином Фёдоро-
вичем Елизовым. 6 октября 1953 г. был издан Приказ по Министерству про-
свещения РСФСР за № 1789 о реорганизации Елабужского учительского 
института в педагогический институт. Исполняющим обязанности директо-
ра ЕГПИ назначался Абдулхак Галеевич Аминев [1, л.2]. В должности рек-
тора А.Г. Аминев находился с 1953 по 1960 гг. Коллеги отзывались о нём 
как о деятельном педагоге, принципиальном руководителе. Абдулхак Га-
леевич был востоковедом, кандидатом филологических наук, доцент по 
специальности «Татарская литература». В 30-х годах XX в. окончил рабфак, 
затем Казанский пединститут и до начала Великой Отечественной войны 
работал учителем в школах Высокогорского и Красноборского районов 
ТАССР. Пройдя войну, работал инструктором партийной школы Красно-
борского района, окончил Высшую партийную школу, возглавлял отдел 
культуры [6]. Имеющийся административный опыт позволил Абдулхаку 
Галеевичу возглавить педагогический институт. Главной заботой А.Г. Ами-
нева стали обеспечение учебно-воспитательного процесса в ЕГПИ научно-
педагогическими кадрами, создание учебно-методических кабинетов, лабо-
раторий, решение жилищно-бытовых проблем преподавателей и студентов, 
а в перспективе – расширение вуза, открытие новых кафедр и специально-
стей. Первоначально было организовано пять кафедр: марксизма-лени-
низма, педагогики, математики, физики, русской и зарубежной литературы 
(было задействовано 22 преподавателя) [6]. 
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В структуре педагогического института функционировали следую-
щие отделения: 

– по заочной форме обучения: физико-математическое, естественно-
географическое, историческое, русского языка и литературы, татарского 
языка и литературы (обучалось 200 студентов); 

– по очной форме обучения: филологическое и физико-математи-
ческое (обучалось 150 чел.) [4, л.161–166об.]. Приказом № 69 от 9 июня 
1954 г. со ссылкой на приказ заместителя министра просвещения РСФСР 
товарища Арсентьева в Елабужском учительском институте ликвидирова-
лись историческое и естественно-географическое заочные отделения. Сту-
дентов переводили в педагогические институты города Казани и Молотова 
(совр. Пермь) [4, л.169об.]. В приложении к приказу по ЕГПИ были пред-
ставлены списки студентов-заочников, которые на основании личных за-
явлений делали выбор о переводе, как правило, в Казанский педагогиче-
ский институт, при этом в списке были указаны фамилии студентов-
второгодников. Студентам, не определившимся с вузом, рекомендовали 
переводиться в город Уфу [4, л.170]. 

Реконструируя повседневную жизнь преподавателей необходимо ска-
зать о материальной обеспеченности. На основании приказа № 66 от 
2 сентября 1953 г. можно наглядно продемонстрировать уровень оплаты пре-
подавателей ЕГПИ: за 1 лекционный час в летнюю сессию 1953 г. преподава-
тель и старший преподаватель получали 20 руб., за 1 практический час – 10 
руб. Доцент получал за 1 час лекций 25 руб., практический час – 12 руб. 

Старшие преподаватели и преподаватели, являющиеся членами всту-
пительных экзаменационных комиссий, получали за 1 час 12 руб., асси-
стенты – 10 руб., председатель комиссии получал за 1 час 15 руб. [4, 
л.158об.]. 

Обучаясь в институте, студенты оплачивали свою учёбу. К числу 
льготников относились учителя начальных, семилетних и средних школ, 
работники дошкольных учреждений и библиотекари на II и III курсах, яв-
ляющиеся студентами заочного отделения; воспитанники детских домов и 
интернатов очной и заочной форм обучения; дети пенсионеров и учителей, 
а также погибших в годы Великой Отечественной войны [4, л.160об.]. 

Студенты-выпускники заочной формы обучения, во время сессии по-
лучали выплату проездных и квартирных денег: 1 руб. за сутки снимаемо-
го жилья, за проезд – согласно тарифу литературы [4, л.178об.]. 

Отдельное внимание уделялось организации научно-исследователь-
ской деятельности студентов. В источниках отмечалось, что научная рабо-
та студентов под руководством профессоров и преподавателей должна 
быть тесно связана с учебной работой, служить её развитию и углублению 
Студенты принимали участие в конкурсах на лучшую студенческую рабо-
ту, в научных конференциях, в городских и других научных смотрах. Сту-
денты, активно участвующие в научно-исследовательской работе и до-
бившиеся результатов (одобрение совета вуза, наличие публикаций – 
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И.К.), пользовались преимуществом при поступлении в аспирантуру, при 
направлении на работу в вузы или научно-исследовательские учреждения 
[2, л.42–44]. Нужно отметить, что массовым характером научно-исследо-
вательская работа студентов не отличалась, в конференциях и конкурсах 
принимали участие наиболее способные ребята. 

Так как основная масса учебно-вспомогательного персонала и про-
фессорско-преподавательского состава была представлена женщинами, то 
интерес привлекают традиции праздничной культуры. Так, отмечая Меж-
дународный женский день 8 Марта, руководитель вуза объявлял «благо-
дарность за созидательное и добросовестное отношение к порученному 
делу» [3, л.19]. Далее перечислялись фамилии преподавателей, лаборантов 
и служащих. 

Основной контингент студентов ЕГПИ тех лет составляла сельская мо-
лодежь. Учитывая это, а также отдаленность института от столичных куль-
турных центров, А.Г. Аминев считал необходимым повышать общекуль-
турный уровень студентов, много внимания уделял организации их досуга, 
проведению внеаудиторных культурно-массовых мероприятий. Приглашал 
преподавателей-музыкантов из Елабужского култьпросветучилища для ра-
боты руководителями кружков художественной самодеятельности, компо-
зитора А.З. Бакирова из Казани, который организовал студенческий хор, вел 
уроки игры на скрипке, баяне, фортепьяно. В институте были созданы 
кружки народного, классического танца, фотокружок, драматическая сту-
дия. Все занятия организовывались в вечернее время, после 20:00, во втором 
полугодии предусматривалась сдача зачёта [3, л.20об.]. 

Большое значение придавал А.Г. Аминев встречам с деятелями лите-
ратуры и искусства. По его просьбе в начале июня 1954 г. Елабугу посети-
ли композиторы С.Сайдашев, Дж.Файзи, А.Ключарев, А.Бакиров, писате-
ли Г.Кашшаф, Б.Рахмат, А.Исхак, А.Давыдов, певцы М.Рахманкулова, 
Р.Билалова [6]. 

В 1957 г. состоялся первый выпуск учителей ЕГПИ. Из 117 студен-
тов, допущенных к государственным экзаменам, успешно выдержали ис-
пытания 106 человек, 18 из них получили дипломы с отличием. Студенты 
физико-математического отделения сдавали «Основы марксизма-лени-
низма», «Элементарную математику», «Педагогику» и «Физику». Студен-
ты филологического отделения – «Основы марксизма-ленинизма», «Рус-
ский язык», «Педагогику» и «Литературу». Ответы студентов оценивались 
критериями «отлично», «хорошо», «посредственно» и «неудовлетвори-
тельно» [5, л.12–16]. Все экзамены проходили в устной форме, предметы 
по специальности, кроме теоретических вопросов, содержали практиче-
ские задания. Фотодокументы, хранящиеся в Музее истории Елабужского 
института, наглядно демонстрируют, каким образом проходила подготов-
ка студентов к экзаменам, как проводилась итоговая аттестация. Студенты 
сидели в читальном зале, в коридорах института и повторяли материал, 
записанный в тетрадях. Аудитории, где проходили государственные экза-
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мены, оформлялись цветами, на столах были скатерти, всё было торжест-
венно [6]. 

Таким образом, в начале 1950-х гг. были заложены основы для даль-
нейшего развития Елабужского пединститута по всем основным направ-
лениям его деятельности. Молодой педагогический вуз постепенно стано-
вится центром культуры и просвещения не только в городе, но и во всем 
Прикамском крае, сохраняя традиции, заложенные ещё в Епархиальном 
женском училище. 
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The paper reveals one of the stages of the development of pedagogical education 
in the Elabuga Institute (branch) of the Kazan Federal University. Based on archival 
materials, the author analyzes the reorganization of the Yelabuga Teachers' Institute into 
the Yelabuga State Pedagogical Institute in 1953. The sources allow us to identify the 
teaching staff, the level and quality of education at the institute, to characterize the cul-
tural and educational space of the institute. Source analysis makes it possible to show 
what requirements the Ministry of Education of the RSFSR imposed on the quality of 
training of Soviet pedagogical staff, what was the status of the faculty members of the 
Yelabuga Institute, the level of material facilities of institutes, what financial support 
from the state students received, how the work of teaching staff was evaluated, how the 
daily life of teachers and students was presented. 
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В публикации представлен поименный список воспитанников Казанской 

учительской семинарии с 1875 по 1918 г., с указанием времени завершения обу-
чения. Эти материалы расширяют знания о персональном составе выпускников 
одного из крупнейших педагогических учебных заведений Казани, которое гото-
вило кадры для национальных школ народов Восточной России во второй поло-
вине XIX – начала ХХ в., а также помогают оценить роль семинарии в формиро-
вании «инородческой» интеллигенции и развитии просветительского движения 
народов Волго-Уралья и Сибири. 
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В предлагаемой читателю публикации представлен документ, в кото-

ром даются сводные данные о выпускниках Казанской учительской (ино-
родческой) семинарии (1872–1918) (КУС) по этнокультурному составу за 
1875–1918 гг. [2]. КУС занимала особое место в системе среднеспециально-
го педагогического образования России второй половины XIX – начала 
ХХ в. Это было первое учебное заведение, готовившее педагогические кад-
ры для сети «инородческих» училищ Поволжья, Приуралья и Сибири, поя-
вившихся в результате Великих реформ 1860–1870-х гг. Созданная по ини-
циативе известного православного миссионера и востоковеда Николая Ива-
новича Ильминского (1822–1892) КУС стала ключевым звеном созданной 
им просветительской системы, предполагавшей внедрение двуязычной сис-
темы преподавания в национальной школе. Важное место в работе КУС за-
нимала не только подготовка учителей, но и воспитание «инородческой» 
интеллигенции. Для этого, в частности в практику обучения, была внедрена 
литературно-переводческая деятельность – ученики осваивали азы работы 
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над переводами, сверяли подготовленные к печати тексты, участвовали в 
составлении новых изданий, на факультативной основе изучали историю и 
этнографию своих народов. Ученики из представителей нерусских народно-
стей, в большинстве своем происходившие из бедных крестьянских семей, 
попадая в стены семинарии, погружались в абсолютно новую обстановку, 
диктовавшую иные жизненные установки и модель поведения. Становясь 
частью студенческой корпорации, учащаяся молодежь быстро воспринима-
ла идеи просветительства, учительского служения. Сама атмосфера жизни в 
КУС способствовала быстрому интеллектуальному и культурному росту, 
приводила, по словам Н.И. Ильминского, к «духовному перерождению» 
ученика. Общаясь со своими соплеменниками, обсуждая насущные пробле-
мы культурного развития народа в неофициальных студенческих кружках, 
ученики проникались национальным чувством. Именно в годы учебы к уче-
никам приходило осознание, что они в будущем станут частью интеллекту-
альной и культурной элиты, рождалось стремление трудиться на благо сво-
его народа. Благодаря таким педагогическим принципам и особой атмосфе-
ре, царившей в стенах КУС, отсюда выходили идейные и любящие свой на-
род учителя. Неслучайно, что выпускники семинарии в дальнейшем стано-
вились главными деятелями культурной модернизации местных народов, 
многие из них уже в советское время заняли заметные места в системе нау-
ки, образования и государственного управления национальных республик и 
областей Восточной России.  

Предлагаемый список выпускников КУС помогает оценить роль дан-
ного учебного заведения в подготовке педагогических кадров для нацио-
нальных школ, открывает неизвестные имена представителей русской и 
«инородческой» интеллигенции, восполняет лакуны в биографиях деяте-
лей школьного просвещения. Всего в нижеприводимом документе пред-
ставлено 1427 фамилий. Согласно документу, наиболее многочисленной 
национальной группой среди выпускников были русские – 624 чел. 
(43,7%), значительным было присутствие также представителей право-
славных нерусских народов Волго-Уральского региона: чувашей – 172 
чел., крещеных татар (кряшен) – 154 чел., мари – 137 чел., мордвы (мокши 
и эрзи) – 127 чел., удмуртов – 80 чел., коми-пермяков – 13 чел., коми – 
6 чел. Среди выпускников были представлены также православные кал-
мыки – 10 чел., корейцы – 10 чел., арабы – 6 чел., алтайцы – 4 чел., якуты 
– 3 чел., абхазец и эстонец. Подавляющее большинство учеников и воспи-
танников относились к православной конфессии, исключение составляли 
мусульмане казахи – 17 чел. и башкиры – 3 чел. У 59 чел. национальность 
не указана. Списки воспитанников даются в алфавитно-хронологическом 
порядке (в случае нескольких фамилий на одну и туже букву, авторы до-
кумента группировали их в порядке окончания КУС), указывается также 
год завершения ими учебного курса и в случае поступления в духовное 
звание – сан. В ряде случаев при обозначении этнокультурного (нацио-
нального) статуса воспитанников в скобках указано современное название 
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данной народности. Ранее исследователи, занимавшиеся изучением исто-
рии национальной интеллигенции народов Волго-Уралья (чувашей и ма-
рийцев), обращались к публикуемому источнику, что нашло отражение в 
их публикациях [1, 3]. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

 
1. Александров Г.А. Чувашская интеллигенция: истоки. Чебоксары, 1997. 

197 с.  
2. Государственный архив Республики Татарстан (ГА РТ). Ф.93. Оп.1. 

Д.1823. 
3. Сергеев О.А., Федосеева Н.А. Выпускники-марийцы Казанской учитель-

ской семинарии // Финно-угроведение. 2012. №1. С.59–75. 
 

Приложение 
 

Алтайцы 
1. Ташкинов Михаил – 1882 г.  
2. Тодогошев Степан – 1882 г. 
3. Укунаков Кузьма – 1885 г.  
4. Штыгашев Иван (свящ[енник]) – 

1885 г.  
 

Арабы 
1. Акие Абрам Христофоров – 1905 г. 
2. Мшахвар Савва Дмитриевич – 

1905 г. 
3. Сальфити Иван Христоф – 1905 г. 
4. Фаттаие Ириней – 1904 г. 
5. Хави Салим – 1904 г.  
6. Шхаде Корий Яковлевич – 1905 г. 
 

Абхазец 
1. Чукбари Антон – 1903 г.  
 

Башкиры 
1. Арасланов Талип Шагиевич – 

1907 г. 
2. Исхаков Билал Абдрахманович – 

1907 г. 
3. Сеитдыков Харун Сеитдыкович – 

1906 г.  
 

Вотяки (удмурты) 
1. Алпутов Петр Кириллович – 

1908 г. 

2. Андреев Даниил Косымич – 19 апр. 
1916 г.  

3. Афанасьев Димитрий Иванович – 
1917 г. 

4. Бианов Николай – 1902 г. 
5. Бурбуров Павел Михайлов. – 1905 

г. 
6. Бигин Александр Каллистратович 

– 1907 г. 
7. Батуев Семен Яковлевич – 1912 г. 
8. Васильев Иван (свящ[енник]) – 

1878 г. 
9. Васильев Петр – 1890 г. 
10. Волков Петр Фомич – 1914 г. 
11. Григорьев Михаил – 1890 г. 
12. Галичанин Григорий – 1899 г. 
13. Главатских Павел – 1901 г. 
14. Гаврилов Леонтий – 1903 г. 
15. Главатских Прокопий Васильевич 

– 1905 г. 
16. Давидов Прокопий Давыдович – 

1910 г. 
17. Дубовцев Петр Иванович – 1918 г. 
18. Ефимов Степан – 1897 г. 
19. Евсевьев Димитрий – 1904 г.  
20. Ефимов Александр Игнатьевич – 

1908 г. 
21. Захаров Карп – 1893 г. 
22. Иванов Николай (свящ[енник]) – 

1885 г.  
23. Иванов Алексей – 1893 г. 
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24. Иванов Афанасий – 1893 г. 
25. Ильин Михаил Ильич – 1895 г.  
26. Иванов Яков – 1903 г. 
27. Ившин Михаил – 1904 г.  
28. Ишпаев Степан Ивановой – 1905 г. 
29. Ившин Сергей Григорьевич – 

1906 г. 
30. Иванов Александр Павлович – 

1915 г. 
31. Кириллов Максим – 1888 г. 
32. Кузьмин Василий Кузьмин – 

1895 г. 
33. Крылов Василий Дмитриев – 

1896 г. 
34. Куклин Филипп – 1901 г. 
35. Кузнецов Константин – 1902 г.  
36. Кирилов Осип – 1903 г. 
37. Каньсаров Василий Фаддивич – 

1907 г. 
38. Корепанов Павел Федорович – 

1914 г. 
39. Кузьмин Петр Кузьмич – 1915 г.  
40. Лукоянов Николай Лук[оянович] – 

1894 г.  
41. Ларионов Антон – 1899 г. 
42. Лухин Василий – 1902 г. 
43. Ларскин Егор Иванович – 1909 г. 
44. Лукин Иван Григорьевич – 1909 г. 
45. Лебедев Уерелия Якимович – 

1914 г.  
46. Михаилов Петр – 1891 г.  
47. Михеев Иван Степанов[ич] – 

1895 г.  
48. Михайлов Павел – 1902 г.  
49. Малых Иван Алексеевич – 1915 г.  
50. Медведев Александр Семенович – 

1918 г. 
51. Николаев Александр – 1896 г.  
52. Никитин Иван Никитич – 1915 г.  
53. Наговицын Андрей Александрович 

– 19 апр. 1916 г. 
54. Наговицын Анатолий Ильич – 

12 янв. 1917 г.  
55. Охотников Артемий Иванович – 

1917 г. 
56. Прокопьев Гавриил – 1892 г.  
57. Пушин Александр – 1892 г. 
58. Павлов Евдоким – 1898 г.  

59. Прокопьев Максим – 1902 г.  
60. Прокопьев Михаил Прокопьевич – 

1908 г.  
61. Пушин Тихон Михайлович – 

1908 г. 
62. Поторочин Роман Михайлович – 

1909 г. 
63. Павлов Димитрий Павлович – 

1915 г.  
64. Русских Митрофан Павлович – 

1906 г. 
65. Русских Роман Диомидович – 

1915 г. 
66. Семенов Николай Сем[енович] – 

1895 г.  
67. Скворцов Егор Дмитриевич – 

1906 г. 
68. Сысоев Иван Николаевич – 19 апр. 

1916 г. 
69. Семакин Афанасий Николаевич – 

12 янв. 1917 г. 
70. Тихомиров Алексей Алексеевич – 

1915 г. 
71. Усков Спиридон Поликарпович – 

1911 г. 
72. Шкляев Илларион – 1899 г.  
73. Широбоков Иван Григорьевич – 

1908 г.  
74. Шкляев Ефрем Павлович – 1909 г. 
75. Шкляев Федор Никифорович – 

1909 г. 
76. Эсенькин Александр Иванов[ич] – 

1910 г. 
77. Юмьинский Николай – 1904 г. 
78. Яковлев Козьма – 1890 г.  
79. Яковлев Иван – 1900 г. 
80. Яковлев Николай – 1904 г. 
 

Зыряне (коми) 
1. Анисимов Павел – 1904 г. 
2. Матвеев Михаил Петр[ович] – 

1887 г. 
3. Нестеров Михаил – 1893 г.  
4. Рогев Степан – 1906 г.  
5. Совков Иван – 1899 г. 
6. Савельев Василий – 1903 г. 
 

Калмыки 
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1. Врецкий Степан Игнатьевич – 
1908 г.  

2. Давидов Василий – 1882 г.  
3. Лопатин Леонид (свящ[енник]) – 

1888 г. 
4. Михайловский Павел Николаевич 

– 1905 г. 
5. Маслов Алексей Иринархович – 

19 апр. 1916 г. 
6. Нормаев Лиджи – 1896 г.  
7. Паняков Докшен – 1896 г. 
8. Перлеев Батыр – 1896 г.  
9. Чабчаев Арши Чабчаевич – 1912 г. 
10. Эренценов Семен – 1896 г. 
 
Киргизцы (казахи) 
1. Ажгиреев Сеид-Хан – 1899 г. 
2. Ажгиреев Сафа – 1902 г. 
3. Арунгазыев Камалетдин Юсупович 

– 1909 г. 
4. Жарылгаганов Жаммухамед – 

1901 г. 
5. Жельбаев Сетдык – 1905 г. 
6. Залиев Нугман Залиевич – 1909 г. 
7. Куракбаев Атымтай – 1898 г.  
8. Карабал Ибрай – 1903 г. 
9. Курабаев Мухамет-Рахим Кура-

баевич – 1906 г. 
10. Кушербаев Едрес Кипчакбаевич – 

1907 г.  
11. Мендешев Сейт-Галий – 1903 г. 
12. Ниаз Галиев Юсупов – 1898 г. 
13. Сатбаев Мухамедиар – 1897 г. 
14. Саналиев Тимергалий – 1902 г.  
15. Сарсембиев Махтар – 1905 г.  
16. Тунгачик Мухамед-Яр – 1905 г. 
17. Юсупов Шинтай Юсупович – 

1906 г. 
 

Корейцы 
1. Ким Яков – 1901 г. 
2. Кан Константин – 1904 г.  
3. Ким Владимир Федотович – 1907 г.  
4. Ким Роман Иванович – 1907 г. 
5. Ким Федор Иванович – 1907 г. 
6. Лянь Моисей – 1901 г. 
7. Тень Михаил – 1911 г.  
8. Хан Никита – 1904 г. 

9. Шегай Глеб – 1904 г. 
10. Шекь Константин Герпанович – 

1908 г.  
Мордва 

1. Афанасьев Петр – 1878 г. 
2. Артемьев Константин – 1903 г. 
3. Атяктев Владимир – 1904 г.  
4. Артемьев Григорий Филиппович – 

1907 г.  
5. Артемьев Прокопий Владимирович 

– 1915 г. 
6. Атякшев Роман Антонович – 

22 янв. 1916 г.  
7. Андронкин Петр Михайлович – 

1917 г. 
8. Бояргов Лев – 1888 г.  
9. Бутузов Филип – 1891 г.  
10. Белов Федор Семенов – 1894 г.  
11. Ботяйкин Тимофей Феодор[ович] – 

1895 г.  
12. Бурмистров Константин – 1897 г.  
13. Бурмистров Петр – 1897 г. 
14. Баюшев Василий – 1900 г. 
15. Бормусов Алексей – 1902 г. 
16. Безпалов Алексей – 1904 г. 
17. Буртаев Ефим Борисович – 1906 г. 
18. Берсаев Александр Петрович – 

1907 г.  
19. Бондяков Иван Яковлевич – 1915 г. 
20. Булдымов Емельян Никанорович – 

1917 г. 
21. Воробьев Иван – 1886 г. 
22. Васильев Илья – 1890 г. 
23. Ворожейкин Иван – 1891 г. 
24. Вождаев Сергей Прохоров 

(свящ[енник]) – 1894 г. 
25. Ворожейкин Андрей Игнатьев – 

1896 г.  
26. Вальчин Родион – 1902 г.  
27. Валдаев Павел – 1903 г. 
28. Вергазов Григорий Владимирович 

– 1906 г. 
29. Варламов Степан – 1906 г. 
30. Воробьев Яков Иванович – 1917 г. 
31. Горбунов Василий Егорович – 

1906 г.  
32. Губанов Федор Емельянович – 

1906 г. 
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33. Гужов Михаил Федорович – 
1910 г.  

34. Гуляев Яков Антонович – 1911 г. 
35. Гурьянов Никита Афанасьевич – 

1912 г. 
36. Губанов Петр Яковлевич – 1915 г.  
37. Глухов Петр Семенович – 19 апр. 

1916 г. 
38. Губанов Сергей Яковлевич – 

1918 г.  
39. Дьяков Дмитрий – 1902 г.  
40. Дорофеев Захар Федорович – 

1909 г.  
41. Евсевьев Макарий – 1883 г.  
42. Евсевьев Феодор – 1891 г.  
43. Ефимов Павел Бурмистр[ович] – 

1892 г.  
44. Екамасов Илья – 1902 г. 
45. Жирнов Федор Данил[ович] – 

1885 г.  
46. Жуканов Степан – 1902 г. 
47. Жидов Иван Спиридонович – 

1909 г.  
48. Зубов Сергей Васильевич – 1917 г.  
49. Игнатьев Матвей – 1888 г. 
50. Ильин Яков – 1893 г.  
51. Иванов Лука Ив[анович] – 1894 г. 
52. Ильин Михаил – 1904 г.  
53. Иванов-Сенькин Гавр[ил] Ивано-

вич – 22 янв. 1916 г. 
54. Кондратьев Порфирий Изосимов – 

1881 г.  
55. Кильгамов Семен Ник[олаевич] – 

1885 г. 
56. Кузьмин Афанасий Кузьм[ич] – 

1887 г. 
57. Красногумов Василий – 1889 г. 
58. Кирилов Герасим – 1890 г.  
59. Курников Прохор – 1891 г.  
60. Кручинин Михаил Игн[атьевич] – 

1894 г. 
61. Кадетов Бориев – 1897 г. 
62. Курников Григорий – 1899 г. 
63. Кудашев Григорий – 1900 г.  
64. Калюжид Владимир – 1903 г.  
65. Кутузов Сергей – 1903 г. 
66. Крайнов Игнатий Андреевич – 

1905 г.  

67. Кошкин Семен Севастьянович – 
1906 г. 

68. Кирюков Леонтий Петрович – 
1914 г.  

69. Кечкин Иван Николаевич – 1915 г. 
70. Кудяков Никита Клементьевич – 

1915 г.  
71. Кривошеев Илья Петрович – 

1917 г.  
72. Катаев Яков Герасимович – 1918 г. 
73. Лазарев Федор Андреевич – 1912 г.  
74. Лиськин Григорий Фомич – 12 янв. 

1917 г.  
75. Мураев Михаил Ефимов – 1879 г. 
76. Максимов Архип – 1882 г. 
77. Максимов Прохор – 1893 г. 
78. Маринин Василий Ефим[ович] – 

1895 г.  
79. Меньшев Александр – 1900 г.  
80. Малашкин Петр – 1904 г.  
81. Михайлов Фапа Степанович – 

1906 г.  
82. Николаев Димитрий – 1891 г.  
83. Нежкин Василий Степанович – 

1896 г.  
84. Нежкин Владимир Иванович – 

1896 г.  
85. Николаев Иван – 1903 г.  
86. Надеев Григорий Моисеевич – 

1908 г. 
87. Неяскин Павел Алексеевич – 

1908 г.  
88. Надеев Степан Федорович – 1918 г.  
89. Овчинников Иван Иван[ович] – 

1895 г. 
90. Осипов Сергей – 1901 г.  
91. Овчинников Федор Егорович – 

1911 г.  
92. Петрушин Яков – 1897 г.  
93. Петров Михаил – 1902 г.  
94. Поверенов Иван – 1902 г. 
95. Поверенов Андрей Андреевич – 

1906 г.  
96. Пыраев Алексей Федорович – 

1906 г.  
97. Поверенов Егор Андреевич – 

1908 г. 
98. Прокаев Иван Федорович – 1908 г.  
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99. Пугачев Виктор Трифонович – 
1909 г.  

100. Поверинов Михаил Саввич – 
1912 г. 

101. Попов Владимир Михайлович – 
1912 г. 

102. Петяев Флор Александрович – 
1915 г.  

103. Радаев Василий (свящ[енник]) – 
1885 г.  

104. Резяпкин Михаил Петрович – 
22 янв. 1916 г.  

105. Стрелков Федор (свящ[енник]) – 
1881 г.  

106. Старков Афанасий Аит. – 1887 г.  
107. Суходеев Иван Ив[анович] – 

1887 г.  
108. Силкин Силуан – 1891 г.  
109. Сергеев Иларион – 1896 г.  
110. Семенов Александр – 1897 г.  
111. Суксов Владимир – 1901 г. 
112. Самсонов Емельян – 1903 г.  
113. Сызганов Игим – 1903 г. 
114. Садков Федор – 1904 г. 
115. Снобелев Елисей Васильевич – 

1906 г.  
116. Садков Иван Киреевич – 1907 г.  
117. Скобелев, он же Кочетков Алек-

сей Васильевич – 1910 г. 
118. Савкин Иван Кузьмич – 1914 г. 
119. Тулапин Григорий Иванович – 

1906 г.  
120. Учаев Андрей Филиппович – 

1918 г. 
121. Французов Никанор Максимович 

– 19 апр. 1916 г. 
122. Феоктистов Леонтий Иванович – 

1918 г. 
123. Чудейкин Василий – 1899 г.  
124. Шутов Андрей – 1901 г.  
125. Щербаков Алексей Фролов[ич] – 

1895 г. 
126. Юртов Авксентий (свящ[енник]) 

– 1876 г. 
127. Юртаев Прокофий – 1887 г. 
 

Пермяки (коми-пермяки) 
1. Бушуев Андрей – 1901 г.  

2. Кудымов Яков – 1902 г. 
3. Кудымов Иван Ефимович – 1907 г.  
4. Мошегов Кондратий – 1901 г. 
5. Мехоношин Даниил – 1904 г. 
6. Пагуянов Иван Васильевич – 

1906 г. 
7. Радостев Николай Степанович – 

1905 г. 
8. Седегов Иван – 1897 г. 
9. Сторожев Павел – 1899 г. 
10. Тараканов Иван – 1900 г. 
11. Тотьмянин Михаил – 1901 г. 
12. Филимонов Николай – 1897 г. 
13. Щапов Петр Васильевич – 1908 г. 
 

Русские 
1. Аввакумов Климент – 1877 г. 
2. Авдеев Степан – 1877 г.  
3. Алексеев Николай– 1877 г. 
4. Александров Василий – 1878 г. 
5. Алшнев Михаил Алексеев – 1881 г. 
6. Афанасьев Яков – 1881 г. 
7. Андронов Михаил – 1883 г. 
8. Архипов Николай – 1883 г. 
9. Алексеев Петр – 1884 г. 
10. Аверьянов Василий Тимоф[еевич] 

– 1887 г. 
11. Акифьев Иван Вас[ильевич] – 1887 

г. 
12. Агафонов Дмитрий – 1888 г.  
13. Александров Иван – 1888 г. 
14. Аржанухин Михаил – 1888 г. 
15. Афанасьев Андрей – 1888 г. 
16. Афанасьев Андрей – 1890 г.  
17. Андреев Константин – 1892 г. 
18. Атландеров Евгений – 1893 г. 
19. Аверьянов Иван Феодоров[ич] – 

1895 г. 
20. Артемов Александр – 1898 г. 
21. Агафонов Сергей – 1899 г. 
22. Аксенов Федор – 1899 г. 
23. Аксиньин Федор – 1902 г. 
24. Аникин Михаил – 1902 г.  
25. Абрамов Илья – 1903 г. 
26. Андрианов Михаил – 1903 г. 
27. Абрамов Георгий – 1904 г. 
28. Андреев Алексей – 1904 г. 
29. Анисимов Василий – 1904 г. 
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30. Абрамов Тихон Иванович – 1908 г. 
31. Арбузов Иван Петрович – 1908 г. 
32. Агафонов Михаил Алексеевич – 

22 янв. 1916 г.  
33. Абаев Григорий Никитич – 1917 г. 
34. Андреев Николай Александрович – 

1917 г. 
35. Абзянов Михаил Васильевич – 

1918 г. 
36. Большаков Ефим – 1875 г. 
37. Баранов Владимир (свящ[енник]) – 

1876 г. 
38. Бляблин Иван – 1877 г. 
39. Багрянов Дмитрий – 1880 г. 
40. Будников Петр – 1880 г. 
41. Бочкарев Николай – 1881 г. 
42. Боголюбов Андрей – 1882 г. 
43. Бурнашевский Ефрем – 1882 г. 
44. Башкиров Степан – 1883 г. 
45. Бабин Александр – 1886 г.  
46. Бадаев Николай – 1886 г. 
47. Борков Гавриил Андреевич – 

1887 г. 
48. Брызгин Иван Андр[еевич] – 

1887 г. 
49. Батыгин Семен – 1888 г.  
50. Борков Александр – 1888 г. 
51. Бухалов Михаил – 1888 г. 
52. Бушуев Петр – 1890 г. 
53. Белов Михаил – 1890 г.  
54. Бурцев Александр – 1891 г. 
55. Боровков Андрей Иванов – 1896 
56. Благодаров Александр – 1897 г. 
57. Бочкарев Андрей – 1898 г. 
58. Березин Александр – 1899 г. 
59. Березин Василий – 1899 г. 
60. Бочкарев Дмитрий – 1901 г. 
61. Будников Константин – 1902 г.  
62. Бахорин Александр – 1904 г.  
63. Березин Иван – 1904 г. 
64. Бадаев Иван Николаевич – 1907 г. 
65. Бояров Сергей Димитриевич – 

1909 г. 
66. Болтушкин Александр Гри-

гор[ьевич] – 1911 г. 
67. Балакин Сергей Юнович – 1914 г. 
68. Баранов Петр Григорьевич – 

1918 г. 

69. Белов Феодор Гаврилович – 1918 г. 
70. Белянин Василий Иванович – 

1918 г. 
71. Введенский Иван – 1875 г. 
72. Вилнов Григорий – 1877 г. 
73. Васильев Сергей – 1879 г. 
74. Воробьев Иван Ильин – 1881 г. 
75. Васюков Василий – 1886 г. 
76. Васильев Федор Вас[ильевич] – 

1887 г. 
77. Виноградов Алексей – 1888 г. 
78. Васильев Семен Львович – 1895 г. 
79. Власов Михаил Васильев – 1896 г. 
80. Ворсин Яков Артемьев – 1896 г. 
81. Васильев Михаил – 1897 г. 
82. Ветчинкин Адриан – 1897 г. 
83. Волков Дмитрий – 1897 г. 
84. Володин Александр – 1898 г. 
85. Волков Кондратий – 1899 г. 
86. Владимиров Алексей – 1900 г. 
87. Волков Александр – 1904 г. 
88. Воробьев Александр Иванович – 

1907 г. 
89. Воскресенский Клавдий Василье-

вич – 1907 г. 
90. Волков Владимир Порфирьевич – 

1909 г. 
91. Воробьев Феодор Иванович – 

1912 г. 
92. Ватагин Иван Васильевич – 19 апр. 

1916 г. 
93. Голубев Михаил – 1875 г. 
94. Горюнов Петр (свящ[енник]) – 

1876 г. 
95. Горбунов Михаил – 1877 г. 
96. Глонягин Галактион – 1878 г. 
97. Григорьев Василий – 1878 г. 
98. Гребнев Егор – 1880 г. 
99. Горин Порфирий – 1881 г. 
100. Григорьев Яков – 1883 г. 
101. Голюшев Иван – 1884 г. 
102. Гуров Спиридон – 1884 г.  
103. Гаиев Константин – 1886 г.  
104. Голубев Петр (диак[он]) – 1887 г. 
105. Гасилов Феодор – 1888 г. 
106. Горбунов Яков – 1888 г. 
107. Гусев Ефим – 1892 г. 
108. Гаврилов Николай – 1893 г. 
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109. Гуршев Дмитрий – 1899 г. 
110. Гладков Степан – 1900 г. 
111. Гусев Григорий Яковлевич – 

1906 г. 
112. Гордеев Никанор Данилович – 

19 апр. 1916 г.  
113. Грачев Яков Семенович – 22 янв. 

1916 г.  
114. Греков Владимир Димитриевич – 

22 янв. 1916 г.  
115. Городилов Илья Денисович – 

12 янв. 1917 г.  
116. Демешев Иван – 1875г. 
117. Данилов Федор – 1880 г. 
118. Дятлов Алексей – 1880 г. 
119. Диомидов Владимир – 1881 г. 
120. Деманов Яков – 1883 г. 
121. Денисов Сергий (диак[он]) – 

1884 г. 
122. Далмангов Павел Петр[ович] 

(свящ[енник]) – 1885 г. 
123. Дурищин Дмитрий – 1889 г. 
124. Димитриев Петр – 1890 г. 
125. Данилов Семен – 1891 г. 
126. Дуринцын Василий – 1892 г. 
127. Дадыкин Степан Гуриев – 1894 г. 
128. Допукин Иван Андр[еевич] – 

1894 г. 
129. Деведенис Петр Яковл[евич] – 

1895 г. 
130. Данилов Трофим – 1899 г. 
131. Далматов Петр Иванович – 

1906 г. 
132. Державин Степан Алексеевич – 

1909 г. 
133. Дунаев Павел Михайлович – 

1915 г. 
134. Дементьев Михаил Николаевич – 

1916 г. 
135. Диомидов Алексей Иванович – 

1918 г. 
136. Евстафьев Николай – 1878 г. 
137. Евдокимов Александр 

(свящ[енник]) – 1881 г. 
138. Евставьев Алексей – 1882 г. 
139. Ермаков Иван – 1882 г. 
140. Егоров Степан – 1884 г. 
141. Егоров Семен – 1885 г. 

142. Егоров Гавриил Егор[ович] – 
1887 г. 

143. Ефимов Петр – 1888 г. 
144. Евдокимов Михаил – 1889 г. 
145. Ерлыгин Иван – 1890 г. 
146. Егоров Андрей – 1901 г. 
147. Егоров Федор – 1903 г. 
148. Ефимов Семен – 1904 г. 
149. Егоров Михаил Гаврилович – 

1911 г. 
150. Егошин Иван Кириллович – 

1912 г. 
151. Елагин Иван Иванович – 1918 г. 
152. Журавлев Иван – 1875 г. 
153. Журавлев Петр – 1878 г. 
154. Жулин Николай – 1882 г. 
155. Жиряков Григорий – 1890 г. 
156. Желтухин Гавриил Якимов – 

1894 г. 
157. Жарехин Петр – 1900 г. 
158. Жаров Александр – 1900 г. 
159. Жуков Леонтий Павлович – 

1915 г. 
160. Загибенин Григорий – 1875 г. 
161. Зароацкий Николай (умер) – 

1875 г. 
162. Зайцев Семен (умер) – 1878 г. 
163. Запускалов Матвей – 1878 г. 
164. Зороатский Иван – 1878 г. 
165. Земенов Никандр – 1880 г. 
166. Завьялов Василий– 1882 г. 
167. Захаров Тарас – 1882 г. 
168. Зверев Григорий – 1884 г. 
169. Зимин Дмитрий – 1886 г. 
170. Захаров Константин Семенов[ич] 

– 1894 г. 
171. Зефиров Виктор – 1896 г. 
172. Завалин Павел – 1899 г. 
173. Зверев Михаил – 1899 г. 
174. Земсков Сергей – 1901 г. 
175. Зиновейкин Федор Андреевич – 

1906 г. 
176. Зюзин Григорий Петрович – 

1918 г. 
177. Исаев Димитрий – 1875 г. 
178. Иванов Капитон (свящ[енник]) – 

1876 г. 
179. Иванов Матвей – 1878 г. 
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180. Иванов Иван – 1881 г. 
181. Иванов Михаил (свящ[енник]) – 

1881 г.  
182. Игношин Димитрий – 1884 г. 
183. Иванов Тихон – 1893 г. 
184. Иголкин Евгений Николаев – 

1896 г. 
185. Иванов Николай – 1899 г. 
186. Иванов Александр Васильевич – 

1905 г. 
187. Иванов Павел Васильевич – 

1906 г. 
188. Игошин Александр Семенович – 

1906 г. 
189. Иванов Александр Иванович – 

1908 г. 
190. Игошин Петр Семенов[ич] – 

1910 г. 
191. Казанский Константин (умер) – 

1875 г. 
192. Кружков Диомид (умер) – 1875 г. 
193. Косарев Венедикт – 1875 г. 
194. Князев Гавриил – 1875 г. 
195. Кондратьев Киприан – 1871 г. 
196. Карчагин Александр – 1874 г. 
197. Крылов Петр – 1877 г. 
198. Кузьмин Степан 1-й – 1878 г. 
199. Кутеминский Гурий – 1878 г. 
200. Козельский Василий – 1878 г. 
201. Кузьмин Степан II – 1878 г. 
202. Клоков Петр – 1878 г. 
203. Климин Андрей Терентьев – 

1879 г. 
204. Коломенцев Димитрий Алексе-

ев[ич] – 1879 г. 
205. Королев Логин Лазарев – 1879 г. 
206. Кузнецов Евгений Иванов – 

1879 г. 
207. Красновидов Николай (умер) – 

1879 г. 
208. Кукареткин Александр (умер) – 

1879 г. 
209. Канаев Несторъ – 1880 г. 
210. Колокольчиков Степан – 1880 г. 
211. Куреньщиков Алексей – 1880 г. 
212. Кузьмин Кузьма – 1881 г. 
213. Курылев Григорий Ефимов – 

1881 г. 

214. Корнеев Флегент – 1882 г. 
215. Кузнецов Александр Ив[анович] 

– 1882 г. 
216. Кондручин Сергей – 1882 г. 
217. Калагинов Иван – 1883 г. 
218. Копычев Иван – 1883 г. 
219. Кочергин Григорий – 1883 г. 
220. Крылов Петр – 1883 г. 
221. Колокольчиков Михаил 

(свящ[енник]) – 1884 г. 
222. Крапивин Иван Сем[енович] (ди-

ак[он]) – 1885 г. 
223. Красильников Василий Димит-

рий – 1885 г.  
224. Кречетов Григорий Осипов – 

1885 г. 
225. Кочуров Иван (умер) – 1886 г. 
226. Куренщиков Варфоломей – 

1886 г.  
227. Казанцев Иван Федор[ович] – 

1887 г. 
228. Курбатов Александр Ив[анович] 

– 1887 г. 
229. Калинин Павел – 1887 г. 
230. Кибардин Максим – 1888 г. 
231. Кибардин Павел – 1888 г. 
232. Килячков Алексей – 1888 г. 
233. Коновалов Никита – 1889 г. 
234. Козлов Григорий – 1890 г. 
235. Комаров Николай – 1891 г. 
236. Конькин Константин – 1891 г. 
237. Кибардин Матвей – 1892 г. 
238. Князев Степан – 1892 г. 
239. Казачихин Андрей – 1893 г. 
240. Коростин Арефа – 1893 г. 
241. Коржнев Кирилл Филипов – 

1894 г. 
242. Кулясов Алексей Кузьмин 

(свящ[енник]) – 1894 г. 
243. Кириллов Семен Мих[айлович] – 

1895 г. 
244. Крайнов Иван Алексеев – 1895 г. 
245. Козлов Евлампий – 1897 г. 
246. Корнилов Андрей – 1897 г.  
247. Камаев Василий – 1898 г. 
248. Князев Петр – 1898 г. 
249. Колдаков Михаил – 1898 г. 
250. Кузьмин Константин – 1900 г. 
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251. Комаров Константин – 1901 г. 
252. Кремнев Андрей – 1901 г. 
253. Кузнецов Александр – 1901 г. 
254. Клячин Петр – 1902 г. 
255. Колчин Иван – 1902 г. 
256. Крылов Петр – 1902 г. 
257. Козлов Григорий – 1904 г. 
258. Кутасов Василий – 1904 г. 
259. Крыков Константин Ильич – 

1905 г. 
260. Колотинин Федот Федорович – 

1906 г. 
261. Колпаков Николай Николаевич – 

1906 г. 
262. Куликов Александр Павлович – 

1906 г. 
263. Камишкерцев Михаил Ефимович 

– 1907 г. 
264. Кузнецов Иван Григорьевич – 

1907 г. 
265. Катин Николай Федорович – 

1909 г. 
266. Клишин Алексей Яковлевич – 

1909 г. 
267. Клюев Иван – 1906 г. 
268. Калинкин Василий Петрович – 

1911 г. 
269. Коняев Иван Иванович – 1911 г. 
270. Куликов Илья Варфоломеевич – 

1911 г. 
271. Крючков-Козьмин Владимир 

Ник[олаевич]– 1912 г. 
272. Курганов Иван Аверкиевич – 

1914 г. 
273. Костин Вячеслав Николаевич – 

1915 г. 
274. Кутрунов Семен Гаврилович – 

1916 г. 19 апр. 
275. Калашников Константин Ивано-

вич – 1918 г. 
276. Лазарев Александр – 1877 г. 
277. Локтионов Александр – 1877 г. 
278. Лосанов Алексей – 1877 г. 
279. Ломов Михаил – 1879 г. 
280. Ларионов Константин – 1881 г. 
281. Лаптев Тимофей – 1883 г. 
282. Лобанов Матвей – 1883 г. 
283. Любутин Михаил – 1884 г. 

284. Лузганов Михаил – 1888 г. 
285. Левахин Павел – 1889 г. 
286. Леонтьев Николай – 1889 г. 
287. Лапшин Егор – 1890 г. 
288. Лукоянов Кондратий – 1890 г. 
289. Лукьянов Виктор – 1891 г. 
290. Лазарев Григорий – 1892 г. 
291. Лазарев Иван – 1893 г. 
292. Лебедев Максим Иван[ович] – 

1895 г. 
293. Левушкин Александр Серг[еевич] 

– 1895 г. 
294. Липатов Алексей Андреев – 

1896 г. 
295. Лукоянов Сергей – 1899 г. 
296. Лазарев Федор – 1902 г. 
297. Луппов Александр Иванович – 

1909 г. 
298. Лысов Алексей Дмитриевич – 

1911 г. 
299. Лисин Амплий Николаевич – 

1912 г. 
300. Локтионов Евгений Александро-

вич – 1912 г. 
301. Литвинов Степан Андреевич – 

19 апр. 1916 г. 
302. Лядов Иван Иванович – 1918 г. 
303. Мальгин Флор (свящ[енник]) – 

1876 г. 
304. Медведков Аким – 1876 г. 
305. Маракин Федор – 1879 г. 
306. Минеев Андрей Осипов – 1879 г. 
307. Мишутин Диомид – 1879 г. 
308. Медведков Илья – 1881 г. 
309. Мозохин Арсений (свящ[енник]) 

– 1881 г. 
310. Моисеев Семен – 1882 г. 
311. Мелентьев Семен – 1883 г. 
312. Михайлов Иван – 1883 г. 
313. Мичурин Михаил – 1883 г. 
314. Матросов Константин 

Гер[асимович] – 1885 г. 
315. Медведков Егор – 1886 г. 
316. Малев Сергей Степан[ович] – 

1887 г. 
317. Маракин Флегонт – 1887 г. 
318. Маловский Николай – 1889 г. 
319. Маркеев Михаил – 1889 г. 
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320. Матвеев Владимир – 1889 г. 
321. Мельников Василий – 1889 г. 
322. Михаилов Николай – 1890 г. 
323. Мунин Михаил – 1890 г. 
324. Мурзин Иван – 1891 г. 
325. Матвеев Александр – 1892 г. 
326. Мельников Петр – 1892 г. 
327. Меньшов Алексей – 1893 г. 
328. Марков Александр Ив[анович] – 

1895 г. 
329. Михайлов Сергей Иван[ович] – 

1895 г. 
330. Михайлов Константин – 1897 г. 
331. Москвин Дмитрий – 1897 г. 
332. Мосин Василий – 1901 г. 
333. Муханов Алексей – 1901 г. 
334. Малов Владимир – 1903 г. 
335. Мусин Осип – 1903 г. 
336. Михаилов Петр – 1904 г.  
337. Мухачев Петр – 1904 г. 
338. Малышев Василий Семенович – 

1905 г. 
339. Медянцев Петр Иванович – 

1906 г. 
340. Мельников Петр Сергеевич – 

1907 г. 
341. Минеев Федор Васильевич – 

1907 г. 
342. Михайлов Николай Михайлович 

– 1908 г. 
343. Мордовин Павел Петрович – 

1909 г. 
344. Митрофанов Спиридон Иванович 

– 1912 г. 
345. Мухин Илья Сергеевич – 1914 г. 
346. Максимов Александр Иванович – 

1915 г. 
347. Михайлов Сергей Архипович – 

12 янв. 1917 г. 
348. Маслов Игнатий Яковлевич – 

12 янв. 1917 г. 
349. Муравьев Филипп Павлович – 

12 янв. 1917 г. 
350. Менов Михаил Николаевич – 

1918 г. 
351. Никитин Федор (умер) – 1876 г.  
352. Назаров Тимофей – 1886 г. 
353. Немшанов Кирилл – 1889 г. 

354. Николаев Алексей – 1890 г. 
355. Неукисов Александр Прокопьев – 

1896 г. 
356. Николаев Петр – 1898 г. 
357. Нилов Михаил – 1901 г. 
358. Неукисов Иван – 1902 г. 
359. Никифоров Павел – 1904 г. 
360. Николаев Алексей Николаевич – 

1905 г. 
361. Новиков Иван Степанович – 

1906 г. 
362. Наумов Василий Иванович – 

1907 г. 
363. Никаноров Василий Алексеевич 

– 1908 г. 
364. Некрасов Иван Васильевич – 

1909 г. 
365. Наумычев Александр Иванович – 

19 апр. 1916 г. 
366. Николаев Иван Гурьянович – 

22 янв. 1916 г.  
367. Новиков Андрей Никифорович – 

22 янв. 1916 г. 
368. Отланов Михаил – 1877 г. 
369. Овсянников Николай – 1880 г. 
370. Остяпец Константин – 1880 г. 
371. Осипов Василий Петр[ович] (ди-

ак[он]) – 1887 г. 
372. Ольховиков Антон – 1890 г. 
373. Орлов Семен – 1890 г. 
374. Очков Сергей – 1893 г. 
375. Осипов Тимофей Герас[имович] 

– 1894 г. 
376. Овечкин Дмитрий Киприанов – 

1896 г. 
377. Осипов Николай Михайл[ович] – 

1896 г. 
378. Орлов Михаил – 1903 г.  
379. Оборкин Яков Васильевич – 

1905 г. 
380. Осипов Кузьма Ефимович – 

1905 г. 
381. Орлов Константин Егоров[ич] – 

1910 г. 
382. Осипов Николай Констан-

тин[ович] – 1911 г. 
383. Петров Григорий – 1875 г. 
384. Падерин Степан – 1875 г. 
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385. Переухин Степан – 1876 г. 
386. Пенкин Дмитрий диакон – 1877 г. 
387. Петропавловский Иван – 1878 г. 
388. Павлов Николай – 1879 г. 
389. Пронин Алексей – 1879 г. 
390. Павлов Константин – 1880 г. 
391. Плотников Евдоким – 1880 г. 
392. Панов Егор – 1881 г. 
393. Полетаев Иван – 1881 г. 
394. Пчелкин Алексей – 1881 г. 
395. Пяткин Осип Акимов – 1881 г. 
396. Паркачев Кирилл – 1882 г. 
397. Петров Семен – 1882 г. 
398. Порфирьев Михаил – 1882 г. 
399. Пчелин Александр – 1883 г. 
400. Панин Егор – 1884 г. 
401. Петровский Хримсанф – 1884 г. 
402. Плашихин Павел – 1884 г.  
403. Плотников Николай – 1884 г.  
404. Петряев Александр – 1885 г. 
405. Платонов Федор Платон[ович] – 

1885 г. 
406. Протодьяконов Александр Фе-

дор[ович] – 1885 г. 
407. Пшеничнов Василий – 1886 г. 
408. Постников Илья Тимоф[еевич] – 

1887 г. 
409. Павлов Флор – – 1889 г. 
410. Пирожков Константин – 1889 г. 
411. Полимушин Ефим – 1889 г. 
412. Песнов Николай – 1889 г. 
413. Петров Антон – 1890 г. 
414. Плотов Михаил – 1890 г. 
415. Подъячев Сергей – 1891 г. 
416. Почтарев Тимофей – 1891 г. 
417. Пикалкин Илья – 1893 г. 
418. Петров Пантелеймон Петр[ович] 

– 1894 г. 
419. Пронин Павел Ефимович – 

1894 г. 
420. Панков Михаил 

Конст[антинович] – 1895 г. 
421. Писчиков Петр Карпов[ич] – 

1895 г. 
422. Пасютин Феодор – 1896 г. 
423. Полежаев Иван – 1897 г. 
424. Постников Иван – 1897 г. 

425. Проскуров Евдоким Гаврилов – 
1897 г. 

426. Петров Евгений – 1900 г. 
427. Петрушин Иван – 1901 г. 
428. Погодин Тихон – 1903 г. 
429. Попосов Андрей – 1904 г. 
430. Перепелкин Николай Семенович 

– 1906 г. 
431. Петров Павел Григорьевич – 

1906 г. 
432. Платонов Иван Федорович – 

1906 г. 
433. Попов Иван Егорович – 1906 г. 
434. Попов Николай Михайлович – 

1906 г. 
435. Понамарев Александр Адриано-

вич – 1907 г. 
436. Погодин Осип Никандрович – 

1908 г. 
437. Пронькин Василий Михайлович 

– 1909 г. 
438. Пестряков Иван – 1906 г. 
439. Пирогов Иван Адрианов – 1910 г. 
440. Попков Ириней Алексеевич – 

1911 г. 
441. Паньшин Семен Иванович – 

1912 г. 
442. Павлычев Георгий Иванович – 

1915 г. 
443. Паньшин Василий Иванович – 

1915 г. 
444. Попов Михаил Елевфериевич – 

1915 г. 
445. Перец Николай Гаврилович – 

1917 г. 
446. Петухов Николай Сергеевич – 

1918 г. 
447. Писарев Григорий Петрович – 

1918 г. 
448. Потапов Василий Силуанович – 

1918 г. 
449. Роднин Григорий – 1877 г. 
450. Роднин Тимофей – 1877 г. 
451. Русаковский Василий – 1880 г. 
452. Раков Василий Ив[анович]– 

1882 г. 
453. Рогожин Леонид – 1887 г. 
454. Разбегаев Герасим – 1889 г. 
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455. Рыскин Никита – 1889 г. 
456. Разскащиков Иван – 1890 г. 
457. Рогожкин Флор Лаврентьев – 

1896 г. 
458. Романов Николай – 1902 г. 
459. Разенков Иван Петрович – 1908 г. 
460. Разсказчиков Николай Иванович 

– 1909 г. 
461. Рубцов Федор Алексеев – 1910 г. 
462. Рябков Никита Петрович – 

1915 г. 
463. Рыжов Николай Борисович – 

1918 г. 
464. Смотроков Степан – 1878 г. 
465. Сергеев Иван – 1878 г. 
466. Семякин Александр – 1880 г. 
467. Синдячкин Михаил 

(свящ[енник]) – 1880 г. 
468. Сомов Павел – 1880 г. 
469. Соловьев Михаил – 1881 г. 
470. Страхов Павел – 1881 г. 
471. Симаков Федор Афанась[евич] – 

1882 г. 
472. Сергиев Михаил – 1883 г. 
473. Смирнов Лавр – 1883 г. 
474. Сабашников Иван – 1883 г. 
475. Соколов Федор (свящ[енник]) – 

1883 г. 
476. Сучков Даниил Петр[ович] – 

1883 г. 
477. Семякин Алексей – 1884 г. 
478. Соколов Степан Федор[ович] – 

1885 г. 
479. Сорокин Александр. 

Мих[айлович] – 1886 г. 
480. Суворов Николай – 1886 г. 
481. Садовников Даниил Ми-

хайл[ович] – 1887 г. 
482. Софронов Анисим – 1887 г. 
483. Сночков Николай – 1887 г. 
484. Самохин Григорий – 1888 г. 
485. Суряков Михаил – 1888 г. 
486. Садовников Павел – 1889 г. 
487. Сакулин Николай – 1889 г. 
488. Семякин Андрей – 1889 г. 
489. Симонов Порфирий – 1889 г. 
490. Сорокин Григорий – 1889 г. 
491. Скворцов Иларионов – 1891 г. 

492. Сомов Филипп – 1891 г. 
493. Степанов Иван – 1891 г. 
494. Смирнов Алексей – 1892 г. 
495. Сапаров Федор – 1893 г. 
496. Симонов Николай – 1893 г. 
497. Синцов Василий – 1893 г. 
498. Сиротов Иван (свящ[енник]) в 

Бук[еевской] Орде – 1893 г. 
499. Сорокин Иван – 1893 г. 
500. Сотников Алексей – 1893 г. 
501. Садовников Григорий 

Степ[анович] – 1894 г. 
502. Сидоров Василий Макар[ьевич] – 

1895 г. 
503. Спиридонов Василий – 1897 г. 
504. Струздюмов Георгий – 1899 г. 
505. Суслов Степан – 1900 г. 
506. Самарин Степан – 1901 г. 
507. Селянкин Федор – 1901 г. 
508. Симонов Владимир – 1901 г. 
509. Самойлов Иван – 1902 г. 
510. Сидоров Петр – 1903 г. 
511. Сурсов Адриан – 1903 г. 
512. Сковцов Георгий – 1904 г. 
513. Силантьев Иван Прокопьевич – 

1905 г. 
514. Старостин Николай Степанович – 

1905 г. 
515. Семенов Петр Григорьевич – 

1906 г. 
516. Семенкин Федор Михайлович – 

1907 г. 
517. Соколов Александр Ильич 1908 г. 
518. Соколов Петр Федорович – 

1908 г. 
519. Строкин Павел Степанович – 

1908 г. 
520. Седельников Иван Федорович – 

1908 г. 
521. Сковородников Петр Тимофеевич 

– 1909 г. 
522. Суханов Иван Михайлович – 

1907 г. 
523. Сомов Григорий Иванович – 

1911 г. 
524. Смирнов Виктор Максимович – 

1912 г. 
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525. Соколов Анатолий Ильич – 
1912 г. 

526. Соломкин Петр Семенович – 
1912 г.  

527. Савин Василий Тимофеевич – 
1915 г. 

528. Сафонов Алексей Васильевич – 
1915 г. 

529. Спиридонов Петр Михайлович – 
1915 г. 

530. Смирнов Георгий Максимович – 
12 янв. 1917 г. 

531. Скосырев Петр Николаевич – 
1918 г. 

532. Свинцов Павел Матвеевич – 
1918 г. 

533. Тихонов Петр – 1875 г. 
534. Теняев Василий (свящ[енник]) – 

1876 г. 
535. Трофимов Иван – 1876 г. 
536. Торонов Борис – 1876 г. 
537. Тимохин Андрей Захаров – 

1879 г. 
538. Тихонов Василий Павлов – 

1879 г. 
539. Тихонов Алексей (умер) – 1882 г. 
540. Тарасов Николай – 1883 г. 
541. Тихонов Наум Тихон[ович] – 

1883 г. 
542. Троицкий Семен Алек-

сандр[ович] – 1886 г. 
543. Троицкий Иван Александр[ович] 

– 1887 г. 
544. Торопов Никифор – 1888 г. 
545. Тресвятский Михаил – 1888 г. 
546. Толкунов Иван – 1889 г. 
547. Трошин Павел Филиппов – 

1894 г. 
548. Торопов Александр Аверк[иевич] 

– 1895 г. 
549. Трифонов Феодор Феодор[ович] 

– 1896 г. 
550. Тимофеев Григорий – 1898 г.  
551. Тимонин Михаил – 1900 г. 
552. Темин Владимир – 1903 г. 
553. Топоров Иван – 1903 г. 
554. Тюляманов Иван – 1903 г. 
555. Тижанин Яким – 1904 г. 

556. Тощев Дмитрий Никитич – 
1905 г. 

557. Трифонов Михаил Феодорович – 
1905 г. 

558. Трякин Алексей Егорович – 
1906 г. 

559. Тчимонин Семен Захарович – 
1909 г. 

560. Тимрясов Владимир – 1906 г. 
561. Тимрясов Михаил – 1906 г. 
562. Токин Михаил – 1906 г. 
563. Трофимов Митрофан Прокопье-

вич – 1918 г. 
564. Ураевский Порфирий 

(свящ[енник]) – 1879 г. 
565. Узелков Степан – 1886 г. 
566. Устюгов Василий – 1886 г. 
567. Урмаев Андрей Емельян. – 

1890 г. 
568. Утробин Алексей – 1904 г.  
569. Утробин Василий – 1906 г. 
570. Фадеев Сергей (свящ[енник]) – 

1875 г. 
571. Филиппов Андриан Фи-

лип[пович] – 1895 г. 
572. Федоров Феодор Антонович – 

1918 г. 
573. Хаинов Михаил – 1881 г. 
574. Хвастунов Федор – 1881 г. 
575. Харитонов Алексей – 1882 г. 
576. Хмогин Афанасий – 1889 г. 
577. Хохлов Иван – 1893 г.  
578. Хлопин Яков Петров – 1896 г. 
579. Халапсин Борис Яковлевич – 

1905 г. 
580. Хворов Владимир Петрович – 

1912 г. 
581. Храмов Степан Иванович – 

1915 г. 
582. Царегородцев Николай – 1887 г. 
583. Цветницкий Валим (свящ[енник]) 

– 1893 г. 
584. Чигарин Андрей – 1882 г. 
585. Чугунов Терентий Андр[еевич] 

(свящ[енник]) – 1885 г. 
586. Чухланцев Егор – 1889 г. 
587. Чурилин Андриан Алексеев. – 

1894 г. 
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588. Чипчин Алексей – 1900 г.  
589. Ченайкин Григорий – 1901 г. 
590. Ченцов Дмитрий – 1903 г. 
591. Шляхтин Михаил – 1875 г. 
592. Шебалов Матвей – 1876 г. 
593. Шафеев Петр – 1878 г. 
594. Шляхтин Тимофей – 1884 г. 
595. Шляпников Тимофей – 1889 г. 
596. Шабанов Алексей – 1897 г. 
597. Шафиров Иван – 1897 г. 
598. Шляхтин Дмитрий – 1898 г. 
599. Шеклеин Александр – 1901 г. 
600. Шишкин Федор – 1903 г. 
601. Шаров Федор – 1904 г. 
602. Шведов Гавриил – 1904 г. 
603. Шишкин Владимир Сергеевич – 

1907 г. 
604. Ширяев Михаил Иванович – 

1908 г. 
605. Шмелев Иван Алексеевич – 

1909 г. 
606. Штатнов Владимир Иванович – 

1909 г. 
607. Шилов Илья Иванович – 1911 г. 
608. Шишкин Яким Петрович – 

1911 г. 
609. Ширяев Николай Осипович – 

1912 г. 
610. Ширяев Димитрий Иванович – 

19 апр. 1916 г. 
611. Шувалов Сергей Васильевич – 

22 янв. 1916 г. 
612. Шевырев Петр Георгиевич – 

1917 г. 
613. Ширяев Михаил Гаврилович – 

1917 г. 
614. Шипунов Афанасий Яковлевич – 

1918 г. 
615. Щербаков Яков Васильев[ич] – 

1895 г. 
616. Юрганов Апполон – 1882 г. 
617. Юдин Иван Андр[еевич] – 1885 г. 
618. Юнусув Василий Федорович – 

1906 г. 
619. Якимов Филип – 1875 г. 
620. Яндашевский Петр Никол[аевич] 

(псал[омщик]) – 1885 г. 
621. Яндашевский Викентий – 1890 г. 

622. Яковлев Иван – 1897 г. 
623. Янкин Григорий Тимофеевич – 

1907 г. 
624. Яковлев Николай Яковлевич – 

1917 г. 
 
Татары, старокрещеные татары 

(татары-кряшены) 
1. Александров Кондратий – 1880 г.  
2. Асанов Владимир – 1883 г. 
3. Алексеев Александр – 1891 г. 
4. Афанасьев Семен Афан[асьевич] – 

1894 г. 
5. Альметев Феодор Михайл[ович] – 

1895 г. 
6. Афанасьев Александр – 1899 г. 
7. Алексеев Игнатий – 1901 г. 
8. Арентов Иван – 1902 г. 
9. Анисимов Иван Констан[тинович] 

– 1905 г. 
10. Адрианов Борис Осипович – 

1907 г. 
11. Агачев Павел Егорович – 1909 г. 
12. Алексеев Роман Терентьевич – 

1909 г.  
13. Асанов Григорий Феодорович – 

1912 г.  
14. Анисимов Семен Данилович – 

1915 г.  
15. Бубенов Конон – 1878 г. 
16. Бакланов Сергей Николаев – 

1896 г. 
17. Бустеряков Аристарх – 1897 г. 
18. Бикбов Ефим – 1902 г.  
19. Борисов Гурий – 1902 г.  
20. Брюхов Герасим Павлович – 

1912 г. 
21. Белугин Григорий Никитич – 

1918 г. 
22. Васильев Тарас – 1876 г. 
23. Власов Елиазар – 1878 г. 
24. Владимиров Василий Антонович – 

1908 г.  
25. Васильев Николай Василь[евич] – 

1915 г.  
26. Васильев Иван Васильевич – 

19 апр. 1916 г. 
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27. Васильев Петр Васильевич – 
19 апр. 1916 г.  

28. Григорьев Иван – 1879 г. 
29. Гаврилов Семен (свящ[енник]) – 

1880 г. 
30. Григорьев Давид Гр[игорьевич] – 

1894 
31. Гаврилов Василий Федорович – 

1909 г.  
32. Горохов Василий Михайлович – 

1911 г.  
33. Гумнов Павел Сергеевич – 1912 г.  
34. Григорьев Николай Григорьевич – 

1915 г. 
35. Данилов Сергей – 1881 г. 
36. Даулей Роман – 1893 г. 
37. Даулей Емельян – 1899 г. 
38. Данилов Федор Николаевич – 1906  
39. Елисеев Андрей – 1876 г.  
40. Евдокимов Егор Денисов – 1879 г. 
41. Ермолаев Терентий – 1880 г.  
42. Емельянов Степан – 1882 г.  
43. Егоров Тимофей (свящ[енник]) – 

1885 г. 
44. Елисеев Ефрем (свящ[енник]) – 

1886 г.  
45. Егоров Иван – 1891 г. 
46. Емекеев Семен – 1898 г. 
47. Емельянов Петр– 1898 г. 
48. Елисеев Максим – 1899 г. 
49. Ермолаев Дмитрий – 1901 г. 
50. Ефимов Евстигней – 1904 г. 
51. Егоров Семен Егорович – 1905 г. 
52. Егоров Феодор Прокопьевич – 

1905 г. 
53. Егоров Игнатий Егорович – 1911 г.  
54. Егоров Димитрий Егорович – 1912 

г. 
55. Егоров Георгий Прокопьевич – 

1914 г. 
56. Егоров Иван Андреевич – 1915 г.  
57. Емекеев Павел Васильевич – 

1915 г. 
58. Иванов Максим (свящ[енник]) – 

1884 г.  
59. Ишкинов Лев (свящ[енник] с 

1907/8 г.) – 1898 г. 
60. Игнатьев Петр – 1904 г. 

61. Иванов Назар Иванович – 1905 г. 
62. Иванов Авраамий Иванович – 

1915 г.  
63. Иванов Василий Ионович – 1915 г. 
64. Кирилов Степан – 1880 г.  
65. Константинов Иван – 1898 г. 
66. Касимов Иван Иванович – 1905 г. 
67. Казанков Пимень Петрович – 

1906 г. 
68. Каранаев Терентий Михайлович – 

1907 г.  
69. Калинин Игнатий Семенович – 

1908 г. 
70. Костылев Митрофан Федорович – 

1908 г. 
71. Кузнецов Артемий Игнатьев[ич] – 

1910 г. 
72. Кибяков Назарий Васильевич – 

1912 г. 
73. Кузнецов Петр Леонтьевич – 

1914 г. 
74. Леонтьев Василий (свящ[енник]) – 

1876 г. 
75. Левшин Иван Феодоров – 1896 г. 
76. Лаврентьев Афанасий Лаврентье-

вич – 1906 г. 
77. Максимов Семен (свящ[енник]) – 

1875 г. 
78. Макаров Ефрем (свящ[енник]) – 

1876 г. 
79. Макаров Василий – 1878 г.  
80. Меркурьев Семен – 1879 г. 
81. Михайлов Павел (свящ[енник]) – 

1884 г. 
82. Мещеряков Александр– 1888 г. 
83. Матвеев Петр Трофим[ович] – 

1895 г.  
84. Михайлов Гурий – 1899 г. 
85. Миронов Дмитрий – 1901 г.  
86. Матвеев Прокопий Андреевич – 

1908 г. 
87. Матвеев Ефим Петрович – 1911 г. 
88. Михайлов Василий Михайлович – 

12 янв. 1917 г. 
89. Никифоров Михаил – 1875 г. 
90. Никитин Яков – 1875 г.  
91. Никифоров Михаил – 1876 г. 
92. Нуждин Степан – 1880 г. 
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93. Никитин Василий – 1884 г. 
94. Никифоров Семен – 1886 г.  
95. Никифоров Филип (свящ[енник]) – 

1886 г. 
96. Никифоров Василий – 1888 г. 
97. Николаев Гурий – 1892 г. 
98. Никифоров Александр Ни-

киф[орович] – 1894 г. 
99. Никифоров Семен – 1900 г. 
100. Николаев Гурий – 1903 г. 
101. Николаев Степан – 1904 г. 
102. Никифоров Дмитрий Яковлевич – 

1906 г.  
103. Никифоров Петр Терентьевич – 

1912 г. 
104. Осипов Семен Феодоров – 1894 г.  
105. Овечкин Алексий Михайлович – 

1908 г. 
106. Оспенников Николай Иванович – 

1909 г. 
107. Панфилов Яков – 1876 г.  
108. Проковьев Николай – 1878 г.  
109. Петров Семен – 1879 г. 
110. Павлов Осип – 1883 г. 
111. Павлов Лев – 1888 г. 
112. Петров Григорий – 1891 г. 
113. Попов Иван – 1891 г. 
114. Парфенов Павел Васильев – 

1896 г. 
115. Павлов Архип – 1897 г. 
116. Петров Яков – 1901 г. 
117. Порфирьев Ал-р Порфирьевич – 

1918 г.  
118. Романов Даниил – 1898 г. 
119. Спиридонов Иван – 1881 г.  
120. Софронов Макар – 1882 г. 
121. Сейфуллин Николай 

(свящ[енник]) – 1883 г. 
122. Сидоров Иван (свящ[енник]) – 

1883 г. 
123. Сизов Сергей (свящ[енник]) – 

1883 г. 
124. Сизов Порфирий – 1899 г. 
125. Смирнов Иван – 1899 г. 
126. Семенов Козьма – 1900 г. 
127. Сердинский Федор – 1903 г. 
128. Смирнов Андрей – 1904 г. 

129. Степанов Иван Алексеевич – 
1907 г. 

130. Смирнов Павел Яковлевич – 
1911 г. 

131. Степанов Василий Кириллович – 
1911 г. 

132. Степанов Иван Романович – 
1911 г. 

133. Тимофеев Сергей – 1880 г. 
134. Токмаков Егор – 1889 г. 
135. Трофимов Григорий – 1889 г. 
136. Тимей Александр Тимоф[еевич] – 

1896 г. 
137. Тимей Всеволод – 1898 г. 
138. Токманов Александр – 1900 г. 
139. Табанаков Иван – 1901 г. 
140. Тарасов Петр – 1902 г. 
141. Тупаев Яков Степанович – 

1908 г.  
142. Тимофеев Василий Тимофеевич – 

22 янв. 1916 г. 
143. Тимофеев Николай Васильевич – 

12 янв. 1917 г. 
144. Филипов Емельян – 1880 г. 
145. Филипов Давид – 1882 г. 
146. Филипов Александр – 1889 г. 
147. Цесаркин Павел – 1901 г.  
148. Чебешев Матвей – 1899 г. 
149. Чернов Иван – 1899 г. 
150. Шиябешев Игнатий – 1892 г. 
151. Юзеев Семен Николаевич – 

1906 г. 
152. Яковлев Григорий – 1878 г. 
153. Яковлев Илья – 1880 г. 
154. Ястребов Макар – 1900 г. 
 

Черемисы (марийцы) 
1. Афанасьев Яков – 1876 г. 
2. Антриев Дмитрий – 1876 г. 
3. Афанасьев Николай Аф[анасьевич] 

– 1887 г. 
4. Асьянов Василий – 1889 
5. Алексеев Егор Алек[сеевич] – 

1895 г. 
6. Аптриев Алексей – 1898 г. 
7. Александров Михаил – 1900 г. 
8. Александров Иван – 1904 г. 
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9. Алексеев Василий Алексеевич – 
1906 г.  

10. Афанасьев Александр Иванович – 
1908 г. 

11. Алешкин Константин Егорович – 
1909 г. 

12. Анисимов Сергей Григорьевич – 
1909 г. 

13. Анисимов Михаил Анисимов[ич] – 
1910 г. 

14. Атласкин Алексей Тимофеевич – 
1911 г. 

15. Алексеев Иван Сидорович – 1914 г. 
16. Артюшкин Матвей Димитриевич – 

1915 г. 
17. Бурнаев Константин – 1878 г.  
18. Белогусьев Егор – 1886 г. 
19. Белугин Николай Федосеев – 

1894 г. 
20. Баронов Алексей Михайлович 

(арестован, в ссылке в Великом 
Устюге 1908 г.) – 1901 г. 

21. Бутенин Николай – 1903 г. 
22. Быстров Антон Сергеевич – 1914 г. 
23. Васильев Михаил – 1876 г. 
24. Васильев Роман – 1893 г. 
25. Ватютов Петр Семенов – 1894 г. 
26. Васильев Афанасий – 1901 г. 
27. Васильев Григорий – 1901 г.  
28. Васильев Василий – 1902 г. 
29. Васильев Александр – 1903 г.  
30. Веткин Михаил Иванович – 1907 г. 
31. Веткин Игнатий Иванович – 

1912 г. 
32. Васютин Иван Петрович – 19 апр. 

1916 г.  
33. Громов Сергей Гавр[илович] 

(свящ[енник]) – 1881 г. 
34. Гурьянов Василий (диакон) – 

1882 г. 
35. Григорьев Алексей Плат[онович] – 

1887 г. 
36. Гутков Илья – 1902 г. 
37. Григорьев Петр – 1903 г.  
38. Гаврилов Сергей Гаврилович – 

1906 г. 
39. Григорьев Трофим Григорьевич – 

1906 г. 

40. Григорьев Сергей Григорьевич – 
1908 г. 

41. Данилов Иван Павлович – 1917 г.  
42. Ерусланов Петр – 1882 г. 
43. Ефремов Тихон Ефримов[ич] – 

1887 г.  
44. Егоров Федор – 1888 г. 
45. Еремеев Емельян – 1906 г. 
46. Еремеев Григорий Еремеевич – 

1907 г. 
47. Егоров Павел Григорьевич – 

1909 г. 
48. Захаров Василий – 1878 г. 
49. Зверев Матвей – 1891 г. 
50. Иванов Михаил – 1880 г. 
51. Иванов Павел (свящ[енник]) – 

1886 г. 
52. Иванов Иван Иванов[ич] – 1895 г. 
53. Ишпайкин Иван Павл[ович] – 

1895 г. 
54. Ильин Петр Ильин (Адаев) – 

1896 г. 
55. Иванаев Ефим – 1900 г. 
56. Ильин Димитрий – 1901 г. 
57. Ивайков Яков – 1903 г.  
58. Ипатов Василий Александрович – 

1908 г.  
59. Иванов Николай Иванович – 

1909 г. 
60. Иванов Василий – 1910 г. 
61. Игнатьев Егор Игнатьевич – 

1914 г.  
62. Королев Кузьма (свящ[енник]) – 

1880 г. 
63. Клопский Михаил (диак[он] – 

1882 г. 
64. Колибров Владимир – 1884 г. 
65. Кидалмиев Александр – 1885 г.  
66. Клопский Андрей (диак[он]) – 

1888 г.  
67. Кириллов Иван – 1891 г. 
68. Кунаев Петр – 1891 г. 
69. Коведяев Николай Николаев – 

1894 г. 
70. Кельбедин Николай – 1901 г. 
71. Каллистратов Алексей – 1903 г. 
72. Кидалашев Александр Николаевич 

– 1911 г.  
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73. Коротков Иван Васильевич – 
1912 г. 

74. Казанцев Алексей Васильевич – 
1915 г. 

75. Крылов Александр Александрович 
– 22 янв. 1916 г. 

76. Ласточкин Иван – 1876 г. 
77. Ласточкин Алексей – 1878 г. 
78. Любимов Михаил – 1882 г. 
79. Лютерсольский Василий – 1889 г. 
80. Леонтьев Гавриил – 1902 г. 
81. Мухин Семен – 1883 г. 
82. Маляров Иван Иванов – 1896 г. 
83. Матюков Игнатий – 1902 г.  
84. Мухин Григорий – 1902 г. 
85. Мухин Владимир Алексеевич – 

1906 г.  
86. Минеев Сергей Петрович – 1909 г. 
87. Малышев Петр Васильев[ич] – 

1910 г. 
88. Митрусков Михаил Васильевич – 

12 янв. 1917 г.  
89. Михайлов Иван Михайлович – 

1918 г. 
90. Низский Григорий Савельев – 

1879 г. 
91. Никифоров Александр – 1890 г. 
92. Николаев Антон – 1891 г. 
93. Никифоров Петр – 1893 г. 
94. Никитин Иван – 1899 г. 
95. Николаев Михаил – 1899 г. 
96. Никитин Василий Степанович – 

1906 г. 
97. Николаев Яков Сергеевич – 1907 г. 
98. Николаев Николай Алексеевич – 

1915 г.  
99. Орлов Иван – 1900 г. 
100. Петров Филип – 1889 г. 
101. Павлов Николай – 1890 г. 
102. Петров Константин – 1897 г. 
103. Павлов Иван Дмитриевич – 

1907 г. 
104. Паткиев Николай Сергеевич – 

1915 г. 
105. Романов Михаил – 1897 г. 
106. Смирнов Иван – 1879 г. 
107. Семенов Тимофей – 1884 г. 

108. Смирнов Николай Алек-
сандр[ович] (свящ[енник]) – 1885 г. 

109. Сидоров Михаил – 1888 г. 
110. Скворцов Константин – 1890 г.  
111. Стратилатов Иван – 1892 г.  
112. Семенов Алексей – 1893 г. 
113. Спиридонов Ефим – 1893 г. 
114. Семенов Василий – 1896 г. 
115. Сапараев Михаил – 1901 г. 
116. Степанов Алексей – 1902 г. 
117. Сергеев Николай Андреевич – 

1905 г. 
118. Спиридонов Алексей Стуждано-

вич – 1915 г. 
119. Смирнов Алексей Петрович – 

1915 г. 
120. Смирнов Григорий Романович – 

19 апр. 1916 г. 
121. Соколов Константин Митро-

фан[ович] – 22 янв. 1916 г.  
122. Сидушкин Нифонт Афанасьевич 

– 19 апр. 1916 г.  
123. Тимоков Григорий Никол[аевич] 

– 1896 г.  
124. Тарасов Тимофей Тарасович – 

1911 г.  
125. Тихонов Василий Тихонович – 

1915 г.  
126. Тихонов Андрей Петрович – 

22 янв. 1916 г.  
127. Тимофеев Василий Тимофеевич – 

1917 г.  
128. Хлебников Емельян Гри-

гор[ьевич] – 1894 г. 
129. Цветаев Семен Степ[анович] – 

1885 г. 
130. Черняков Сергей Алексеевич – 

1908 г.  
131. Шишков Карп – 1878 г. 
132. Шабруков Григорий 

(свящ[енник]) в с. Кукмурат 
Урж[умский] у[езд] – 1901 г. 

133. Якимов Яков – 1893 г.  
134. Яковлев Василий Михайлович – 

1908 г. 
135. Яковлев Ефрем Михайлович – 

1911 г.  
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136. Яманкин Герасим Иванович – 
1912 г. 

137. Якимов Степан Якимович – 
1918 г. 

 
Чуваши 

1. Александров Нестор – 1884 г. 
2. Александров Николай – 1884 г. 
3. Архипов Анисим (умер) – 1885 г. 
4. Антонов Степан – 1899 г. 
5. Афанасьев Василий – 1899 г. 
6. Афанасьев Иван – 1899 г. 
7. Алексеев Иван – 1903 г. 
8. Андреев Евдоким Андреевич – 

1905 г. 
9. Абрамов Григорий – 1912 г. 
10. Афанасьев Иван Афанасьевич – 

1912 г. 
11. Андреев Никита Андреевич – 

1915 г. 
12. Богданов Архип – 1877 г. 
13. Бюргановский Илья (свящ[енник]) 

– 1877 г. 
14. Быстров Арсений – 1881 г. 
15. Брагин Василий Петр[ович] – 

1887 г. 
16. Бемеев Василий Федоров[ич] – 

1895 г. 
17. Брагин Петр – 1897 г. 
18. Баймяшкин Федор – 1901 г. 
19. Беляев Николай – 1901 г. 
20. Белорусов Михаил Апанаевич – 

1905 г. 
21. Васильев Петр (свящ[енник]) – 

1877 г. 
22. Вассл Гавриил – 1877 г. 
23. Васильев Андрей (свящ[енник]) – 

1880 г. 
24. Васильев Федор – 1882 г. 
25. Васильев Егор (священ[ник]) – 

1883 г. 
26. Васильев Захар – 1891 г. 
27. Васильев Яков Васильев[ич] – 

1895 г. 
28. Васильев Иван I – 1901 г. 
29. Васильев Иван II – 1901 г. 
30. Васильев Василий – 1904 г. 

31. Васильев Василий Васильевич – 
1909 г. 

32. Васильев Тимофей Васильев – 
1910 г. 

33. Васильев Марк Васильев – 1911 г. 
34. Васильев Никита Васильев – 

1911 г. 
35. Григорьев Яков (умер) – 1879 г. 
36. Гаврилов Григорий – 1884 г. 
37. Гиляров Петр – 1888 г. 
38. Григорьев Герасим – 1892 г. 
39. Гаврилов Иван – 1899 г. 
40. Григорьев Алексей – 1900 г. 
41. Герасимов Никифор Герасимович 

– 1908 г. 
42. Григорьев Иван Григорьевич – 

1908 г. 
43. Данилов Федор – 1878 г. 
44. Димитриев Димитрий – 1891 г. 
45. Демьянов Николай – 1902 г. 
46. Демидов Иван Ильич – 1906 г. 
47. Еливанов Павел (свящ[енник]) – 

1877 г. 
48. Евграфов Никита Евграфович – 

1888 г. 
49. Ефремов Петр – 1898 г. 
50. Епифанов Григорий – 1899 г. 
51. Ефремов Григорий – 1900 г.  
52. Ефремов Никифор – 1900 г. 
53. Ефремов Павел Алексеевич – 

1905 г. 
54. Ефимов Илья Ефимович – 1908 г. 
55. Иванов Иван – 1877 г. 
56. Игнатьев Павел – 1885 г. 
57. Иванов Яким (свящ[енник]) – 

1886 г. 
58. Ильгачев Григорий – 1888 г. 
59. Иванов Антон – 1890 г. 
60. Иванов Александр Иванов – 1896 г. 
61. Иванов Степан – 1898 г. 
62. Ильин Николай – 1898 г. 
63. Илларионов Степан – 1900 г. 
64. Иванов Иван – 1901 г. 
65. Иванов Василий – 1903 г. 
66. Иванов Степан – 1903 г. 
67. Ишмуков Максим Николаевич – 

1905 г. 
68. Иванов Федор Иванович – 1909 г. 
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69. Иванов Георгий Иванович – 1914 г. 
70. Кузьмин Павел – 1877 г. 
71. Кондратьев Никанор (свящ[енник]) 

– 1886 г. 
72. Кузьмин Алексей – 1892 г. 
73. Краснов Василий – 1894 г. 
74. Кириллов Тарас – 1899 г. 
75. Кузьмин Василий – 1901 г. 
76. Колсанов Федор Сергеевич – 

1909 г. 
77. Ложкин Осип – 1883 г. 
78. Лаврентьев Николай 

Лавр[ентьевич] – 1887 г. 
79. Лазарев Николай Лаз[аревич] – 

1895 г. 
80. Михайлов Прокопий – 1877 г. 
81. Михайлов Матвей – 1882 г. 
82. Медведев Ефим – 1886 г. 
83. Мясников Захар – 1891 г. 
84. Михайлов Сильвестр – 1901 г. 
85. Михайлов Василий – 1902 г. 
86. Макаров Иван – 1903 г. 
87. Михайлов Павел Михайлович – 

1907 г. 
88. Марков Лукьян Захаров[ич] – 1910 

г. 
89. Можаров Семен Исаевич – 1917 г. 
90. Меценатов Николай Сергеевич – 

1918 г. 
91. Никитин Матвей (свящ[енник]) – 

1876 г. 
92. Николаев Матвей – 1888 г. 
93. Николаев Степан – 1892 г. 
94. Никольский Зосим – 1892 г. 
95. Назаров Алексей Наз[аров] – 

1894 г. 
96. Николаев Иван Никол[аевич] – 

1895 г. 
97. Николаев Даниил – 1898 г. 
98. Николаев Тимофей – 1898 г. 
99. Никифоров Тарас – 1899 г. 
100. Николаев Александр – 1899 г. 
101. Николаев Алексей – 1900 г. 
102. Никифоров Яким – 1901 г. 
103. Николаев Михаил Николаевич – 

1906 г. 
104. Нифонтов Никифор Нифонтович 

– 1908 г. 

105. Никитин Николай Никитич – 
1908 г. 

106. Никифоров Кондратий Никифо-
рович – 1909 г. 

107. Осипов Петр – 1904 г. 
108. Павлов Даниил свящ[енник]– 

1876 г. 
109. Петров Андрей – 1877 г. 
110. Петров Николай – 1879 г. 
111. Павлов Максим – 1888 г. 
112. Павлов Степан Павлов – 1896 г. 
113. Павлов Сергей – 1897 г. 
114. Прокопьев Василий – 1900 г. 
115. Павлов Емельян Павлович – 

1905 г. 
116. Порфирьев Степан Порфирьевич 

– 1912 г. 
117. Петров Семен Петрович – 1915 г. 
118. Перов Николай Павлович –

12 апр. 1916 г. 
119. Петров Никандр Петрович – 

1917 г. 
120. Романов Осип – 1893 г. 
121. Рекеев Филимон – 1898 г. 
122. Разумов Алексей – 1904 г. 
123. Рапанов Василий Рапанович – 

1907 г. 
124. Разумов Василий Иванович – 

1911 г. 
125. Соколов Андрей Маркович 

свящ[енник]– 1876 г.  
126. Скворцов Петр – 1878 г. 
127. Скворцов Василий – 1878 г. 
128. Сидоров Николай – 1878 г. 
129. Степанов Николай – 1880 г. 
130. Степанов Алексей (умер) – 

1881 г. 
131. Степанов Михаил – 1881 г. 
132. Семенов Сергей – 1882 г. 
133. Салтыков Дмитрий – 1884 г. 
134. Спиридонов Гавриил 

свящ[енник] – 1886 г. 
135. Семенов Адриан – 1891 г. 
136. Степанов Евдоким – 1892 г. 
137. Сергеев Иван Сергеевич – 1895 г. 
138. Столяров Павел – 1898 г. 
139. Смирнов Архип – 1903 г. 
140. Степанов Андрей – 1904 г. 
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141. Смирнов Иоиль Максимович – 
1906 г. 

142. Стеклов Василий Кузьмич – 
1907 г. 

143. Сергеев Василий Сергеевич – 
1907 г. 

144. Степанов Трофим Степанович – 
1908 г. 

145. Степанов Максим Степанович 
(умер 29 ноября 1911 г.) – 1909 г. 

146. Сергеев Даниил Григорьевич – 
1909 г. 

147. Семенов Алексей Семенович – 
1911 г. 

148. Семенов Александр Семенович – 
1915 г. 

149. Скорняков Ефим Васильевич – 
22 апр. 1916 г. – 

150. Семенов Иван Семенович – 
1917 г. 

151. Самарин Иван Прокопьевич – 
1918 г. 

152. Тимрясов Сергей – 1877 г. 
153. Трофимов Лука – 1891 г. 
154. Тихонов Павел – 1901 г. 
155. Титов Гермоген – 1909 г. 
156. Тимофеев Федор Тимофеевич – 

1907 г. 
157. Турхан Андрей Васильевич – 

1907 г. 
158. Токмаков Иван Кириллович – 

1909 г. 
159. Трофимов Антон Трофимович – 

1909 г. 
160. Умов Алексей свящ[енник] – 

1884 г. 
161. Уресметов Демьян Алексеевич – 

1911 г. 
162. Филимонов Даниил свящ[енник] 

– 1875 г. 
163. Филиппов Павел Филиппович – 

12 янв. 1917 г. 
164. Христофоров Семен – 1884 г. 
165. Чураев Василий – 1904 г. 
166. Черновский Герасим Васильевич 

– 1906 г. 
167. Шленский Степан – 1877 г. 
168. Шумилов Петр – 1884 г. 

169. Эсливанов Петр – 1900 г. 
170. Яковлев Гурий (свящ[енник]) – 

1884 г. 
171. Ямщиков Михаил – 1892 г. 
172. Яковлев Спиридон – 1903 г. 

 
Эстонец 

1. Лакс Василий – 1902 г.  
 

Якуты 
1. Бояркин Авксентий – 1902 г.  
2. Ушницкий Платон Афанасьевич – 

1906 г. 
3. Чириков Инокентий – 1902 г.  

 
Беженец 

1. Малинский Лука – 12 янв. 1917 г.  
 

Национальность не указана 
1. Александров Виктор Николаевич – 

1913 г. 
2. Александров Афанасий Александ-

рович – 1913 г. 
3. Богданов Петр – 1906 г. 
4. Бухарин Павел Владимирович – 

1914 г. 
5. Бушенев Яков Арсентьевич – 1914 

г. 
6. Васильев Георгий Васильевич – 

1913 г. 
7. Васильев Григорий Васильевич – 

1913 г.  
8. Василин Александр Степанович – 

1914 г. 
9. Горбушин Дмитрий Алексеевич – 

1913 г. 
10. Герасимов Семен Герасимович – 

1913 г. 
11. Гаиев Алексей Михайлович – 

1914 г. 
12. Григорьев Егор Григорьевич – 

1914 г. 
13. Голубцов Иван Сергеевич – 1914 г. 
14. Загуменнов Степан Михайлович – 

1917 г. 
15. Запускалов Филипп Петрович – 

1917 г. 
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16. Игошин Григорий Семенович – 
1913 г. 

17. Иванов Иван Алексеевич – 1913 г. 
18. Иванов Никита Иванович – 1913 г. 
19. Кожевников Яков Варфоломеевич 

– 1913 г. 
20. Кузин Дмитрий Петрович – 1913 г. 
21. Кирсульев Никита Родионович – 

1913 г. 
22. Курносов Георгий Алексеевич – 

1913 г. 
23. Леушин Иван Петрович – 1913 г. 
24. Летанин Яков Иванович – 1913 г. 
25. Ломшин Феодор Алексеевич – 

1914 г. 
26. Лукин Алексей Александрович – 

1914 г. 
27. Матвеев Анатолий – 1906 г. 
28. Малышев Роман Семенович – 

1913 г. 
29. Михайлов Григорий Михайлович – 

1913 г. 
30. Матвеев Иван Матвеевич – 1913 г.  
31. Малов Яков Васильевич – 1913 г. 
32. Медведев Александр Степанович – 

1914 г. 
33. Николаев Александр Николаевич – 

1913 г. 
34. Орлов Василий Васильевич – 

1913 г. 
35. Охотин Яков Якимович – 1913 г. 
36. Пикторинский Василий Павлович 

– 1913 г. 
37. Погудин Иван Васильевич – 1913 г. 
38. Поляков Николай Федорович – 

1913 г. 

39. Павхушкин Николай Константино-
вич – 1914 г. 

40. Петров Георгий Михайлович – 
1914 г. 

41. Платонов Леонид Феодорович – 
1914 г. 

42. Плотников Павел Алексеевич – 
1914 г. 

43. Прокаев Мартимиан Егорович – 
1914 г.  

44. Русских Александр Диомидович – 
1912 г. 

45. Рочев Семен Михайлович – 1913 г. 
46. Романов Андрей Самаилович – 

1914 г. 
47. Степанов Михаил – 1889 г. 
48. Степанов Никодим Степанович – 

1913 г. 
49. Сидушкин Семен Афанасьевич – 

1913 г. 
50. Соловьев Никифор Сергеевич – 

1913 г. 
51. Савельев Петр Михайлович – 

1914 г. 
52. Терентьев Василий Прокофьевич – 

1913 г.  
53. Чиняев Николай Львович – 1913 г. 
54. Чугунов Авраам Андреевич – 

1914 г. 
55. Янкин Константин Тимофеевич – 

1913 г.  
56. Яковлев Николай Яковлевич – 

1913 г.  
57. Яковлев Иван Кондратьевич – 

1914 г.  
58. Ярославцев Иннокентий Гаврилов 

– 1914 г. 
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В отзыве представлена характеристика содержания сборника документов, 
предназначенного для изучения экономического положения сельского населения 
Заказанья в XIX – начале XX в. В рецензии с историографических позиций рас-
сматриваются такие проблемы, как научная актуальность, практическая значи-
мость (востребованность) документального корпуса сборника. Отмечаются неко-
торые недостатки археографического оформления опубликованных документов – 
в составлении заголовков и контрольно-справочных сведений о документах.  

Ключевые слова: Заказанье, Казанский уезд, Царевококшайский уезд, Ка-
занская губерния, экономическое развитие, торговля, помещики, кустари, кресть-
яне, сельское хозяйство  

Для цитирования: Кореева Н.А. Рецензия на книгу: Экономическое поло-
жение сельского населения Заказанья (XIX – начало ХХ века): сборник докумен-
тов и материалов (Казань, 2022) // Из истории и культуры народов Среднего По-
волжья. 2023. Т.13, №1. С.217–225. https://doi.org/10.22378/2410-0765.2023-13-
1.217-225 

 
В процессе изучения истории сельского населения России накоплен 

огромный научный потенциал, установлены и объяснены многие факты, 
относящиеся к разным этапам становления аграрной сферы, развитию кре-
стьянских промыслов, но до полномасштабной картины еще далеко. По-
этому имеет большое значение появление многоаспектных трудов, наце-
ленных на глубокое погружение в историческую конкретику и выполнен-
ных с привлечением региональных исторических источников. К таким ис-
следованиям относится сборник документов [12], составленный научным 
сотрудником Института истории им. Ш.Марджани Академии наук Рес-
публики Татарстан Халидой Зиннатовной Багаутдиновой, которая являет-
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ся автором и соавтором многочисленных публикаций по истории населен-
ных пунктов Казанского края [1; 2; 3; 11].  

Предлагаемая к рецензированию книга содержит документы и мате-
риалы по экономическому положению сельского населения Заказанья в 
XIX – начале ХХ в. Территория Заказанья определена автором в границах 
Казанского и Царевококшайского уездов Казанской губернии, а ныне – в 
пределах Арского, Атнинского, Балтасинского, Высокогорского, частично 
Зеленодольского и Пестречинского районов Татарстана.  

Выбор географического пространства для изучения осуществлен 
Х.З. Багаутдиновой не случайно. По мнению ряда ученых, Заказанье оказа-
ло определяющее влияние на развитие татарской общенациональной куль-
туры, именно здесь сформировались основы единого татарского этноса и 
сохранились следы средневековой городской культуры [4, с.20]. Массовое 
освоение этой территории произошло, по оценкам историков, в XIV в. [10, 
с.9]. Часть населенных пунктов Заказанья начала формироваться после взя-
тия Казани, в конце XVI в., и в дальнейшем пополнялась татарскими кре-
стьянами, спасавшимися «от православных миссионеров, непомерных нало-
гов и неурожаев» [10, с.20]. В XVIII–XIX вв. Заказанье стало важнейшим 
центром концентрации торгового капитала – на базе существовавших про-
мыслов здесь сложились скорняжные, ткацкие, валяльно-войлочные, ичиж-
ные, золотошвейные и прочие мануфактуры. К проблеме изучения духов-
ной и материальной культуры населения, проживавшего на этой террито-
рии, обращались, в частности, в ХХ в. Н.И. Воробьев, Н.Ф. Калинин, 
Ф.Х. Валеев и другие исследователи. Тема вызывает живой интерес и у со-
временных ученых – Р.Р. Салихова, А.И. Ногманова, А.М. Гайнутдинова, 
Е.В. Мироновой, Л.Р. Габдрафиковой, Г.Ф. Валеевой-Сулеймановой, 
Р.Р. Исхакова, З.Н. Мирсияповой и др. [5; 6; 7; 8; 9]. Несмотря на это, заяв-
ленная автором проблематика едва ли может считаться в достаточной сте-
пени изученной в отечественной историографии. Предлагаемый к рецензи-
рованию сборник документов и материалов органично вписывается в серию 
трудов по истории материальной культуры Заказанья, являясь своеобраз-
ным продолжением этих исследований, восполняет некоторые лакуны, на 
конкретном историческом материале позволяет показать развитие населен-
ных пунктов, прилегающих к губернскому городу Казани.  

В основу подборки материалов для сборника документов и материа-
лов выбран период, который интересен прежде всего тем, что крестьяне 
получили право покупать и продавать землю, владеть и распоряжаться ею 
по собственному усмотрению, что было ростками новых явлений XIX ве-
ка, которые в XVIII век безраздельного господства дворянско-феодальных 
отношений были бы беспощадно задавлены. В XIX веке же они имели 
свою будущность. В связи с этим вполне оправданно обращение автора-
составителя сборника к данному, еще малоизученному, периоду.  

Книга начинается с предисловия, в котором содержатся необходи-
мые предварительные пояснения к публикуемым документам, что помо-
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гает исследователям в понимании содержательного контента материалов 
сборника.  

Исторические источники сгруппированы по четырем разделам: «Зем-
лепользование и хозяйственная культура», «Промышленность», «Промыс-
лы и ремесла», «Торговля». В процессе подготовки сборника Х.З. Багаут-
диновой комплексно проанализированы неопубликованные документы из 
фондов Государственных архивов Республики Татарстан, Республики Ма-
рий Эл, Кировской области, Российского государственного исторического 
архива, Российского государственного архива древних актов и некоторых 
других. Источниками выявления опубликованных документов стала пе-
риодическая печать – официальные издания правительственных органов 
Российской империи – «Журнал мануфактур и торговли», «Казанские гу-
бернские ведомости», а также «Волжский вестник», «Волжско-Камская 
речь», «Казанские известия». В сборник вошли в основном делопроизвод-
ственные и этнографические материалы.  

Несомненным достоинством книги является публикация в ней доку-
ментов о поместных владениях дворян, о землевладельцах Казанского 
уезда, материалов о распределении земельных наделов, хозяйственные 
описания земель. Особый интерес представляют материалы, позволяющие 
охарактеризовать имения Л.Н. Энгельгарда, Н.Е. Боратынского, дворянок 
О.А. Берстель, В.П. Львовой, А.И. Кукурановой и других, в которых про-
иллюстрированы стоимость построек, особенности ведения хозяйства по-
мещиками, наличие или отсутствие в них технических новшеств.  

Заказанье являлось территорией, где проживали разные социальные 
группы, по своему статусу приближенные к государственным крестьянам, 
которые обладали большей свободой по сравнению с крепостными, и, 
вполне понятно, почему именно среди них наиболее интенсивно начинают 
развиваться отхожие промыслы, домашние ремесла, фабрики, из них фор-
мировалось купечество. Одновременно здесь располагались помещичьи 
имения, в которые постепенно проникали капиталистические отношения. 
Отрадно, что составитель сборника Х.З. Багаутдинова уделяет внимание 
социально-экономическому развитию и государственной, и частновла-
дельческой деревень. Это позволяет взглянуть на их историю с разных 
сторон, провести сопоставительный анализ. Наиболее полно в сборнике 
представлены документы, относящиеся к пореформенному периоду.  

Х.З. Багаутдинова приблизила читателя к пониманию особенностей 
налогообложения в Казанском уезде (на примере д. Мульма Мульминской 
волости), опубликовав документ о размерах ежегодных платежей крестьян 
(подушной, оброчной подати, государственного поземельного, лесного 
налогов, общественного, мирского и земского сборов, сбора в продоволь-
ственный сельский капитал) и видах натуральных повинностей (стр. 44–
48). Известно, что излишнее обременение крестьянского хозяйства нало-
гами являлось одной из главных причин, затруднявших ведение сельского 
хозяйства. Полагаем, что тема эта нуждается в дальнейшем исследовании 
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и выявлении новых источников по налогообложению помещичьей, госу-
дарственной и удельной деревни.   

Но не только крестьяне и помещики как основное сельское население 
стали объектом изучения автора. В книге приводятся тексты документов о 
выдаче купцам и мещанам, проживавшим, как правило, в городах, разре-
шений на постройку фабрик, заводов и мельниц в сельской местности (на-
пример, об открытии в Казанском уезде суконной, красильно-бязевой и 
кумачных фабрик, так называемых спичечных заводов, салотопенных за-
ведений, паровых и ветряных мукомольных мельниц). Предпринята удач-
ная, на наш взгляд, попытка хотя бы частично восполнить недостаток ис-
точников, касающихся данной темы. 

Методологической основой отбора документов для публикации выб-
ран принцип историзма, одним из проявлений которого стал показ изучае-
мых вопросов в развитии – особенно это хорошо получилось у Халиды 
Зиннатовны при раскрытии темы «Участие в выставках»: ею обнаружены 
источники об участии фабрикантов, ремесленников, кустарей, земледельцев 
Казанского уезда в казанских и всероссийских выставках 1837, 1886, 1890, 
1896, 1902, 1913 гг. Извлеченные автором архивные документы позволяют 
проследить развитие питейного дела, промышленного производства, тор-
говли на территории Казанского и Царевококшайского уездов во второй 
половине XIX – начале ХХ в. Все документы датированы по юлианскому 
календарю.  

Материалы сборника подтверждают мнение Х.З. Багаутдиновой об 
успешном развитии капиталистических отношений в населенных пунктах 
Заказанья, позволяют восстановить некоторые факты из истории предпри-
ятий, даже реконструировать повседневный труд работников – все это 
должно побудить исследователей взглянуть по-иному на историю региона, 
учитывая новые данные. В целом отбор документов для издания соответ-
ствует задаче, поставленной автором-составителем сборника. Все доку-
менты были переданы при помощи научно-критических методов, с сохра-
нением стилистических и языковых особенностей текста. 

Сборник документов и материалов содержит богатый научно-спра-
вочный аппарат: словарь устаревших и малоупотребительных слов и вы-
ражений, географический указатель, список использованных источников и 
литературы, перечень документов, опубликованных в книге, список со-
кращений. Безусловно, это облегчает работу с книгой, позволяет доста-
точно быстро найти документ нужной тематической направленности. Гео-
графический указатель содержит несколько возможных наименований од-
ного и того же населенного пункта, что позволяет с высокой степенью 
достоверности идентифицировать его. Приятно, что сборник снабжен 
комментариями, адаптирующими понятия, широко использовавшиеся в 
конце XVIII – начале XX в., но не вполне понятные широкому кругу чита-
телей XXI в. В подстрочных комментариях отражен результат научной 
критики источников – в некоторых случаях приводятся сведения о совре-
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менном названии и административной принадлежности населенного пунк-
та, упоминаемого в тексте (автор сочла необходимым дать перевод неко-
торых сел и деревень на татарский язык), даны выборочные комментарии 
в отношении фамилий (например, на стр. 171 сборника документов приво-
дится краткая биографическая справка о дворянине А.Д. Желтухине, на 
стр. 181 дается информация о казанских купцах и предпринимателях Апа-
наевых). В качестве источников подобной информации автор использует 
историческую литературу и интернет-ресурсы.  

В тексте сборника, к сожалению, встречаются археографические и 
орфографические погрешности. Чаще всего это связано с попыткой автора 
дать правильное написание татарских имен и фамилий, которые в русской 
транскрипции претерпевали значительные искажения, что мы наблюдаем 
и на страницах дореволюционной периодической печати, и в оригиналах 
исторических источников; в частности, на стр. 114 упоминаются купцы 
Курмангалей и Байрамгалий Бурлаевы. Составитель сборника приводит 
другой вариант их фамилии, наиболее вероятный (Бурнаевы), непосредст-
венно в тексте источника, без авторского комментария, что может поро-
дить множество вопросов у читателей – «Бурл[н]аев» – Бурлаев, Бурнаев 
или Бурлнаев? На стр. 115 использование квадратных скобок внутри тек-
ста источника лишь усугубляет проблему написания личных имен – купец 
Ибетуи[л]ла (или Ибетулла?) Апи[а]ков (Апиков, Апаков или Апиаков?). 
Подобный вариант написания обнаруживает себя и на стр. 169 («купца 
Сулги[ей]мана Хозесен[и]това») – Сулеймана Хозесеитова или Сулгией-
мана Хозесенитова? На наш взгляд, подобные разночтения было бы уме-
стно привести в текстуальных примечаниях. В других случаях автор ис-
пользует квадратные скобки для пропущенных в документе и восстанов-
ленных по смыслу слов. Таким образом, мы наблюдаем отсутствие едино-
образия приемов устранения неисправностей текста в издании.  

В некоторых случаях (особенно когда приводятся извлечения из ве-
домостей или статистические сведения, как, например, на стр. 336, 460, 
497, 525 и др.) отсутствует атрибуция выявленных материалов; хотелось 
бы узнать обстоятельства происхождения текста – условия его создания, 
авторство, адресата (кем и для кого эта информация собиралась), степень 
полноты, представительности содержащейся в источнике информации, 
сведения о его подлинности (является документ подлинником или копи-
ей). В заголовках к ряду документов мы также не находим сведений об 
авторе и адресате (например, на стр. 186–219, 295–299 и др.). Если текст 
воспроизводится по журналу входящих и исходящих бумаг, то, согласно 
«Правилам издания исторических документов в СССР» (М., 1990), необ-
ходимы краткие сведения об исполнении документа и его движении, де-
лопроизводственный номер, пометы, резолюции.  

В некоторых местах сборника приводятся примечания к документам, 
которые сложно понять неподготовленному читателю (например, на стр. 
179), и они нуждаются, на наш взгляд, в археографических пояснениях.  
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Отметим, что эти замечания не умаляют достоинств книги, которая 
является важным шагом на пути объективного изучения экономического 
положения сельского населения Казанского уезда. В целом сборник мате-
риалов и документов производит положительное впечатление, на его ос-
нове возможна реконструкция региональной истории. Х.З. Багаутдиновой 
проделана многослойная и комплексная работа, которая, на наш взгляд, 
будет востребована как специалистами, так и всеми теми, кто интересует-
ся историей экономического развития Казанской губернии, историей на-
селенных пунктов Татарстана.  

Подготовкой и изданием сборника было реализовано две цели – вве-
дение в научный оборот нового комплекса исторических источников, не-
доступных или неизвестных широкому кругу исследователей, и расшире-
ние пропаганды исторических знаний. Это, безусловно, важное событие в 
научной жизни.  
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«Дорогу осилит идущий».  
К 60-летнему юбилею Ильдуса Котдусовича Загидуллина 

 
Р.Р. Исхаков 

Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ 
Казань, Российская Федерация 

 
В публикации представлены материалы, характеризующие научную дея-

тельность известного ученого, специалиста по истории татар Нового времени, 
доктора исторических наук Ильдуса Котдусовича Загидуллина. Предпринята по-
пытка оценки его вклада в изучение исторического наследия татарского народа, 
политики Российского государства в отношении мусульман. Автор приводит све-
дения о наиболее значимых страницах биографии и основных научных достиже-
ниях ученого. 

Ключевые слова: И.К. Загидуллин, историография, Институт истории им. 
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В судьбе каждого человека есть встречи, которые существенно влия-

ют на его мировосприятие, дают импульс в развитии, меняют жизненные 
приоритеты. Для меня одним из таких поворотных моментов жизни стала 
встреча с Ильдусом Котдусовичем Загидуллиным, отметившим в этом го-
ду свой 60-летний юбилей. Поступив в аспирантуру после окончания уни-
верситета, мне посчастливилось познакомиться с ним и стать его учени-
ком. Научная школа И.К. Загидуллина позволила мне сформироваться как 
профессиональному историку, выработать критический подход и свое ви-
дение исторического дискурса прошлого многонациональной России. Во 
многом благодаря помощи и поддержке Ильдуса Котдусовича мною были 
подготовлены диссертации и монографии, выявлен круг научных проблем, 
разработкой которых я занимаюсь и поныне. Среди качеств юбиляра как 
представителя научной корпорации и человека я хотел бы выделить: уди-
вительную работоспособность, стремление к новым научным открытиям, 
перфекционизм, сочувственное, душевное отношение к коллегам и учени-
кам, исключительную корректность.  
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Биография И.К. Загидуллина и 
весь его жизненный путь тесно связа-
ны с развитием татарской гуманитар-
ной науки и изучением историко-
культурного наследия татарского на-
рода. Ильдус Котдусович родился 
1 января 1963 г. в деревне Янгулово 
Балтасинского района ТАССР. После 
окончания Янгульской средней обще-
образовательной школы поступил и 
успешно окончил исторический фа-
культет Казанского государственного 
университета. В 1985–1988 гг. рабо-
тал учителем истории и обществове-
дения Тюнтерской средней школы 
Балтасинского района ТАССР. В 1988 
г. поступил в аспирантуру Института языка, литературы и истории Казан-
ского филиала Академии наук СССР им. Г. Ибрагимова, а с апреля 1990 г. 
стал научным сотрудником отдела истории данного академического учреж-
дения. В это время он активно включается в научно-исследовательскую ра-
боту, готовит диссертацию на соискание ученой степени кандидата истори-
ческих наук на тему «Татарские крестьяне Казанской губернии (60–90-е гг. 
XIX в.)» (научный руководитель – доктор исторических наук З.И. Гиль-
манов), которую успешно защитил в 1992 г.  

В 1993 г. был назначен директором вновь образованного Татарского 
государственного колледжа Министерства образования РТ, который дол-
жен был готовить педагогические кадры гуманитарного профиля для та-
тарских школ. Таким образом, И.К. Загидуллин стал одним из организато-
ров национального педагогического образования в постсоветском Татар-
стане. Несмотря на свою сильную загруженность административными 
обязанностями, он находит время и для образовательной деятельности, 
стараясь привить студентам любовь к прошлому своего народа. Весьма 
интересные и емкие воспоминания об этом периоде жизни ученого приво-
дит его ученица Л.Ф. Байбулатова: «Осень 1994 года. В одной из аудито-
рий Татарского государственного гуманитарного колледжа (позже Татар-
ский государственный гуманитарный институт – ТГГИ) сидят студенты-
первокурсники. И вот входит преподаватель – высокий импозантный 
мужчина, Ильдус Котдусович Загидуллин, который читал лекции по исто-
рии татарского народа и Татарстана. С первых же минут лекции стало по-
нятно, что студентам легко не будет, преподаватель оказался дотошный, 
въедливый, не дающий «спуску» по своему предмету. Его лекции всегда 
были подробными, усыпанные многочисленными фактами, «приправлен-
ные» собственными суждениями и выводами. То ли строгость преподава-
теля, то ли его ректорство оказывали на студентов гипнотизирующее 
влияние, благодаря чему в аудитории всегда была тишина, чем и пользо-
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вался Ильдус Котдусович, с увлечением рассказывая об очередном перио-
де в истории татар. Иногда он, правда, недоумевал, почему мы не реагиру-
ем на смешные моменты или плохо отвечаем на его ремарки, а мы, сту-
денты, просто не решались чуть громче рассмеяться или боялись попасть в 
неловкую ситуацию своими тогда «недалекими» ответами. Но как оказа-
лось, суровость преподавателя ограничивалась, в основном, его внешним 
видом. Ильдус Котдусович – преподаватель требовательный, но в первую 
очередь он был требователен к себе. Все, что касалось истории, научных 
исследований должно было быть сделано максимально точно, доказатель-
но, объективно, с приведением фактов. Но при этом, особенно на экзаме-
нах и семинарах, Ильдус Котдусович старался помогать студенту, хотя мы 
часто этого не понимали и считали его наводящие вопросы еще более за-
путывающими. Ну, что еще нужно трясущемуся от страха перед экзаме-
ном и преподавателем студенту – только лишние вопросы, в то время как 
он судорожно пытается рассказать то, что вспомнил и записал корявым 
почерком на листе бумаги. Но в итоге, студенты, любящие историю, поня-
ли историческую «сущность» Ильдуса Котдусовича, начали спокойно реа-
гировать на его «грозную» внешность и стали действительно учиться 
«азам» исторического исследования» [1, с.178–179]. 

После преобразования колледжа в 1997 г. в Татарский государствен-
ный гуманитарный институт Ильдус Котдусович стал его первым ректором. 
Под его руководством к этому времени в вузе были сформированы факуль-
теты и кафедры, получены лицензии Министерства образования РФ и нала-
жено обучение по специальностям: «Татарский язык», «Английский язык», 
«История», «Педагогика», «Методика начального образования» [2].  

В 1998 г. И.К. Загидуллин переходит на работу в Институт истории 
Академии наук Республики Татарстан, где возглавляет отдел средневеко-
вой истории. С этого времени он полностью сосредотачивает свое внима-
ние на разработке слабоизученных аспектов истории татарского народа 
ХVI – начала ХХ в. Особое внимание ученого привлекала тема социокуль-
турного развития мусульман и исламские институты в Российской импе-
рии. Этой проблеме посвящена его докторская диссертация, успешно за-
щищенная в 2006 г. в диссертационном совете Института истории им. 
Ш.Марджани АН РТ [17].  

Будучи заведующим отдела средневековой истории, И.К. Загидуллин 
выступил организатором Всероссийских научных конференций/форумов 
по истории постзолотоордынских тюрко-татарских государств (2008–2014 
гг.) и историческим судьбам народов Поволжья и Приуралья (с 2009 г.).   

В качестве ответственного секретаря, заместителя ответственного ре-
дактора и научного редактора он руководил подготовкой в печать I, II, VI 
томов семитомной «Истории татар с древнейших времен» (2002, 2006, 
2013). Он являлся создателем, главным редактором и членом редколлегии 
изданий, ставших научными журналами «Средневековые тюрко-татарские 
государства» (2009–2020 гг.) и «Из истории и культуры народов Среднего 
Поволжья» (с 2011 г.); является членом редколлегий журналов «Научный 
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Татарстан» (с 2008 г.), «Исторический поиск» (с 2020 г.), редактором от-
дела по истории журнала «Фəнни Татарстан» (с 2014 г.).  

Ильдус Котдусович был идейным вдохновителем и научным редак-
тором серий «Исторические судьбы народов Поволжья и Приуралья» и 
«Исламские институты в Российской империи». В общей сложности под 
его редакцией было издано более 50 научных трудов: монографий, сбор-
ников материалов и документов, учебно-методических пособий, сборни-
ков материалов конференций.  

Параллельно с работой в Институте истории им. Ш. Марджани АН 
РТ И.К. Загидуллин занимал должности ректора Российского исламского 
университета (2006 г.), заведующего отделом по истории и главного ре-
дактора научно-популярного журнала «Чын Мирас» / Безнең мирас (Нас-
тоящее наследие / Наше наследие) (2012–2013 гг.). В 2015 г. И.К. Загидул-
лин возглавляет отдел новой истории Института истории им. Ш. Мард-
жани АН РТ, с сентября 2021 г. по 2022 г. работает главным редактором 
научно-документального журнала «Гасырлар авазы – Эхо веков», в на-
стоящее время является старшим научным сотрудником Центра исламо-
ведческих исследований АН РТ. 

Важным аспектами научно-организационной работы И.К. Загидуллина 
являются участие в научно-консультативных и диссертационных советах, а 
также подготовка научных кадров – он руководитель Научно-консульта-
тивного совета при Главном архивном управлении при Кабинете Министров 
РТ (2013–2015 гг.) и член Научно-консультативного совета при Государст-
венном комитете Республики Татарстан по архивному делу (2015–2016 гг.), 
отраслевой научной редакционной коллегии Татарской энциклопедии, дис-
сертационных советов по истории Института истории им. Ш. Марджани 
(2006–2014 гг.), Казанского федерального университета (2008–2009, 2017–
2019, с 2022 гг.), Академии наук Республики Татарстан (с 2022 г.). 

Особого внимания заслуживает деятельность ученого по подготовке 
научных кадров. Руководимые им отделы института стали кузницей под-
готовки молодых специалистов для татарстанской исторической науки –
подготовлены 18 кандидатов наук, в том числе среди его учеников – 10 
кандидатов и 1 доктор наук. Благодаря многолетней системной работе 
И.К. Загидуллиным была создана научная школа, представители которой 
являются признанными специалистами в области истории национальной 
политики Российского государства по отношению к тюркским и финно-
угорским народам Волго-Уральского региона, этнотерриториальным, 
конфессиональным и сословным группам татар, а также культурно-про-
светительского движения татарского народа дореволюционного периода. 
Все воспитанники Ильдуса Котдусовича сохраняют о нем самые теплые 
воспоминания. «За время учебы в аспирантуре, пишет одна из его учениц, 
к.и.н., Н.А. Кореева, он стал для меня мудрым Наставником и Учителем, и 
таковым является и сейчас. Научил ценить время, правильно расставлять 
приоритеты. Он умеет активизировать процесс мышления в той ситуации, 
когда исследование, кажется, зашло в «тупик», и не знаешь, как продол-
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жить его. Ильдус Котдусович – творческая личность, вдохновенно рабо-
тающая на благо науки. Уже ранним утром он за компьютером, его письма 
в электронном почтовом ящике лежат с 5 утра, он постоянно находится в 
попечительских заботах о своих аспирантах, часто снабжает литературой, 
которую приносит в своем чемоданчике. Мне посчастливилось быть среди 
его аспирантов – заседания отдела всегда проходили оживленно и инте-
ресно. Здесь отчеты о своей деятельности зачитывали все сотрудники, не-
зависимо от статуса и званий. Отчитывался и сам Ильдус Котдусович. Это 
было удивительно, в связи с практикой многих руководителей отчиты-
ваться за дела отдела, но не за себя лично. И нас, аспирантов, слушали, 
давали рекомендации… После заседаний отдела организовывались чаепи-
тия, общение аспирантов и состоявшихся маститых ученых. Ильдус Кот-
дусович до настоящего времени, когда обучение в аспирантуре и защита 
диссертации позади, заботится о том, чтобы я не пропустила ни одной 
важной конференции, была вовлечена в научную деятельность, подталки-
вает мягко, осторожно, вежливо. Он умеет поддержать в трудную минуту, 
говоря: «Главное, не сорвись, не прекращай поиск истины». Ильдус Кот-
дусович умеет мотивировать, поддержать интерес к науке, одним словом, 
вдохновить. Его критика всегда конструктивна и полезна. Я думаю, нам, 
аспирантам, очень повезло с нашим научным руководителем» [34, с.174].  

В научном багаже И.К. Загидуллина более 400 публикаций. Условно 
его труды можно разделить на несколько тематических блоков: 

Политика государства по отношению к татарам. Национальное 
движение татар. В начале 1990-х гг. на волне демократизации, политики 
гласности и роста национального самосознания, татарстанские историки 
начинают активно разрабатывать проблемы связанные с взаимоотноше-
ниями Российского государства и его подданных татар-мусульман, нацио-
нального движения татарского народа. В ходе подготовки кандидатской 
диссертации И.К. Загидуллин обращает внимание на изучение антиправи-
тельственных выступлений татарского сельского населения Среднего По-
волжья. Одному из аспектов этой темы – массовому отходу новокрещеных 
татар от православия в ислам во второй половине XIX в., посвящена пер-
вая публикация ученого [8]. В последующих статьях автор, стремясь про-
анализировать не только ход этого движения, но и его причины, расширя-
ет хронологические рамки своего исследования, обращаясь к истории хри-
стианизации во второй половине XVI–XVII вв. [4; 18; 24]. В обобщенном 
виде выводы ученого представлены в разделе коллективной монографии 
«История и культура татар-кряшен», увидевшей свет в 2017 г. [20]. В дан-
ной статье в контексте религиозной политики Московского государства в 
отношении народов Среднего Поволжья во второй половине XVI–XVII вв. 
рассмотрено и комплексно исследовано формирование конфессиональной 
группы новокрещен (крещеных татар). 

Другим направлением научного осмысления этой темы стало изуче-
ние движений татар-хлебопашцев, связанных с социально-политическими 
мотивами в 1870 [3] и 1890-х гг. [5; 19]. В 2014 г. увидела свет его моно-
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графия, посвященная участию различных социальных слоев мусульман-
ского населения – дворян, купцов, духовных лиц и крестьян – в татарском 
национальном движении 1860–1905 гг. по защите и развитию религиозно-
культурной автономии, причинам, предпосылкам, формам проявления 
данного общественного движения [22]. 

Логическим продолжением этой работы стала серия статей [9; 13; 14; 
16] и монографий [11; 23] о развитии национального движения татар на 
начальном периоде Первой русской революции 1905–1907 гг. Данная эпо-
ха занимает особое место в истории татарского народа, именно в это время 
отмечается наивысший подъем политической активности татар в поздне-
имперской истории России, окончательно формируются институты на-
ционально-культурной автономии, создаются политические объединения, 
национальная пресса. Несмотря на то, что национальная мобилизация та-
тар в «эпоху эмансипации» не раз становилась объектом специальных ис-
следований, И.К. Загидуллину удалось, с привлечением комплекса не-
опубликованных документов, по-новому взглянуть и осветить данную 
проблему, сконцентрировав внимание на социальной активности татар-
ских элит в продвижении национальных интересов народа. 

С начала 2000-х гг. в рамках подготовки докторской диссертации 
Ильдусом Котдусовичем разрабатывается тема реализации религиозных 
прав татар-мусульман в Российской империи в традиционных общинах, в 
общественных, гражданских правительственных учреждениях, а также в 
российских регулярных и иррегулярных войсках. Результатом стала пуб-
ликация нескольких десятков научных статей [2], а также четырех моно-
графий [6; 7; 10; 40]. В этих работах впервые в историографии рассмотре-
ны особенности функционирования традиционных мусульманских инсти-
тутов в Российской империи, показано законодательное регулирование 
важнейших аспектов религиозной жизни мусульман Внутренней России, 
проанализирован процесс интеграции татар-мусульман в политико-
правовое пространство «православного» государства.  

Во время работы над этой многогранной темой И.К. Загидуллиным 
был собран обширный комплекс разноплановых исторических источников 
связанных с известными мусульманскими религиозными деятелями и про-
светителями. Эти материалы стали основой его монографии, посвящен-
ной малоизвестным страницам биографий руководителей Оренбургского 
магометанского духовного собрания – муфтиев и казыев (духовных судей) 
(1788–1917 гг.), изданной на татарском языке в 2021 г. [25]. 

В спектре научного внимания И.К. Загидуллина, как одного из веду-
щих исследователей истории татар Нового времени, находятся демогра-
фические процессы и сословная стратификация татарского общества 
Волго-Уральского региона в дореволюционный период. Особое внимание 
ученый уделил изучению материалов Первой всеобщей переписи населе-
ния 1897 г. и событий, связанных с ее проведением [15]. Ученый обращает 
свое внимание и на ретроспективный анализ демографического и этносо-
циального учета татар. Методике проведения государственного статисти-
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ческого учета со второй половины XVI по начало ХХ в. в Волго-Ураль-
ском регионе, а также реконструкции демографического и социального 
развития татар по материалам писцовых и переписных книг, ревизских 
сказок, данным Первой всеобщей переписи населения Российской импе-
рии 1897 г. и сведениям комплексного обследования российских городов 
1910 г. посвящена книга, увидевшая свет в 2021 г. [21]. 

Одной из характерных особенностей «научной лаборатории» И.К. За-
гидуллина является использование в своих исследованиях максимально ши-
рокого комплекса неопубликованных документов из центральных и регио-
нальных архивохранилищ России, их критический разбор и анализ. Значи-
тельная часть выявленных в ходе архивной и археографической работы ис-
торических источников были введены им в научный оборот. Он является 
автором-составителем 11 тематических сборников материалов и докумен-
тов. Среди них – изданный коллективом авторов и его участием и под его 
научным руководством пятитомный сборник по истории Казани XIX в. [26; 
27; 28; 29; 30], сборники: законодательных актов XIX – начала ХХ в., отра-
жающих политику Российского государства в отношении нетитульного на-
селения империи [12], делопроизводственных материалов межведомствен-
ных совещаний 1910, 1911, 1914 гг., проводившихся центральными органа-
ми исполнительной власти для выработки внутриполитического курса пра-
вительства в отношении мусульман [35; 38; 39], а также разноплановых ма-
териалов и документов, характеризующих деятельность крымскотатарского 
духовенства в конце ХIX в. [37] и модернизационные процессы в татарско-
мусульманском сообществе в 1880-е – 1905 гг. [36]. 

Нельзя обойти вниманием большую работу И.К. Загидуллина по по-
пуляризации научных знаний и подготовке учебных пособий. Он является 
автором пяти учебников для средних общеобразовательных школ по исто-
рии татарского народа и Татарстана на русском и татарском языках [30; 
31; 32; 33; 41; 42], более ста статей для энциклопедических словарей, бо-
лее десятка научно-популярных статей [2]. За успешную научно-иссле-
довательскую и научно-организаторскую работу И.К. Загидуллин награж-
ден медалью РФ «В память 1000-летия Казани» (2009 г.) и медалью РТ 
«За доблестный труд» (2016 г.).   

Несмотря на солидный научный задел, общественное и научное при-
знание, Ильдус Котдусович не останавливается на достигнутом. Руково-
дствуясь принципом «дорогу осилит идущий», он покоряет новые науч-
ные вершины, берется за решение сложных задач, направленных на за-
полнение исторических лакун в прошлом родного народа. Пожелаем юби-
ляру новых творческих свершений, научных открытий и здоровья! 
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The publication presents materials characterizing the scientific activities of the 

famous scientist, specialist in the history of the Tatars of the New Age, Doctor of His-
torical Sciences Ildus Kotdusovich Zagidullin. An attempt was made to evaluate his 
contribution to the study of the historical heritage of the Tatar people, the policy of the 
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Russian state towards Muslims. The author provides information about the most signifi-
cant pages of the biography and the main scientific achievements of the scientist. 
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