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Дорогие друзья! Представляем вам книгу - «Метрические книги 

Нижнеломовской Казанской церкви как исторический источник». Данная работа – это 

многолетний и кропотливый труд нижнеломовских авторов-составителей (Холодков О. 

И., Астанина И. С).  

Работа в Пензенском госархиве (ГАПО) – выписка и подборка документов, 

фотокопии с оригинала – заняла довольно много времени, и сама сложность 

заключалась в основном в получении архивных дел «Метрические книги», т. к. многие 

документы находятся в плохом состоянии и работники архива  просто их не выдают. 

Тем не менее, довольно длительная работа по фотокопированию документов была 

проведена, и сегодня эти нужные исторические документы были сохранены.  

Работа в архиве ГАПО  велась автором-составителем по четырем церковным 

приходам города Нижнего Ломова: Воскресенская церковь, Крестовоздвиженский 

Собор  (Соборная церковь), Архангельская и Казанская церкви. По приходу Казанской 

церкви были «отработаны» все сохранившиеся в архиве дела – это метрические книги 

за сто лет.  

Всего было выпущено 152 метрические книги (1765 – 1917), но 52 из них, к 

сожалению, не сохранились. После того, как были сделаны фотокопии с оригинала, их 

нужно было перевести в печатный текст, т. е. переписать с фотокопий в текстовой 

документ.  

При переписи было много и трудностей. Временами текст в документах был плохо 

читаем, «уходил» в корешок книги, здесь же еще нужно учитывать и сложный 

неразборчивый почерк писца – и это была самая трудная работа. Эту кропотливую и 

сложную работу провела Астанина Ирина Сергеевна, и велась она несколько лет. В 

итоге все это «вылилось» в книгу формата А-4, объемом 1 780 страниц. 

Книга «Метрические книги Нижнеломовской Казанской церкви как исторический 

источник» имеет в первую очередь научно-историческую ценность. Метрические 

церковные книги позволяют получить информацию не только по приходу отдельного 

храма, но и по населенному пункту, в нашем случае по ¼ части города Нижнего 

Ломова.  Метрические книги еще ценны тем, что они являются источником 

генеалогической, антропонимической информации и многого другого... 

Данная книга предназначена для историков, краеведов, генеалогов и всех тех, кто 

интересуется историей своих предков, своей малой Родины и страны  в целом. 
 

О. И. Холодков 

 

Прежде чем подойти к обзору и аналитике  метрических книг Казанской церкви, 

немного предыстории… 

 

Город Нижний Ломов был основан в 1636 году воеводой, царским путным 

ключником Фёдором Первовичем Малово. Первыми поселенцами нового города-

крепости стали военные люди, набранные этим же воеводой из разных мест тогдашней 

Московской Руси, в основном из ближних городов и селений: Шацка, Троицкого 

острога, Красной Слободы (сегодня Краснослободск, Мордовия), Кочелаево, 

Колемасово и других. Имелась в городе и первая переписная книга, в которой были 

указаны все первопоселенцы Нижнего Ломова. Но, к сожалению, эта уникальная 

рукопись сегодня утрачена. А вот по городу Верхнему Ломову, который также был 

основан в 1636 году,  такой документ сохранился. Находится он в Московском 

Государственном архиве Древних Актов (РГАДА). Этот уникальный документ был 

найден, переведен и переписан пензенским краеведом М.С. Полубояровым. В первой 
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переписной (правильнее сказать - писцовой) книге Верхнего Ломова указаны все 

первопоселенцы этого города-крепости. В этом документе указаны сословия, звания, 

имена и прозвища, места, откуда прибыли переведенцы, а также ремесла, которыми 

они владели. Были и первые фамилии, хотя такого понятия в те времена еще не 

существовало, а слово «фамилия» звучало по-русски как звание, или прозвание. 

Переписные книги в Верхнем и Нижнем Ломовах существовали и в последующие 

годы. Книги составлялись на протяжении XVII и в начале XVIII столетий как при 

проведении всеобщих, валовых переписей тяглового населения — в 1646—

1648, 1676—1678, 1710 и в 1716 годах, так и для частных переписей населения 

различных районов и категорий.  
 

Название «переписные книги» в русском средневековье иногда употреблялось и для 

обозначения других категорий рукописных книг. В XVI — начале XVII столетия так 

назывались «описные книги», в которых давалось описание городов, местечек, сёл и 

монастырей, а также «смотренные книги», содержавшие сведения о нахождении 

населённых пунктов, расстояниях между ними и наличии и состоянии дорог. 
 

Перепись 1676—1678 гг. по отношению к основной части России сохранила свою 

силу вплоть до введения ревизий. В 1710 г. по указу Петра I были составлены новые 

переписные книги, но так как число дворов по этой переписи почти везде оказалось 

гораздо меньше, чем было по переписи 1678 г., то налоги продолжали во всех этих 

местностях взиматься по старым книгам. Неудачной была попытка переписи и в 1717 

г., последняя перед введением ревизий. 
 

Перед введением, так называемых «ревизских сказок» существовали еще один вид 

переписных книг – «Ландратские книги». 

Ландратская перепись — подворная перепись, проведённая в ряде губерний России в 

1716—1717 годах (в некоторых пунктах началась с середины 1715 года по отдельным 

указам) по указу Петра I от 10 декабря 1715 года. Проведение переписи было 

поручено ландратам (от нем. Land — земля, страна, Rat — совет) — местным 

чиновникам, стоявшим во главе ландратских доль. 

По результатам переписи было отмечено, что имелся факт объединения дворов с 

целью уменьшения налоговых выплат. Кроме того, население сопротивлялось 

проведению переписи, и это притом, что за подобное предусматривалось наказание со 

стороны властей. Сами переписчики нередко брали взятки и допускали ошибки, в 

результате которых некоторые населённые пункты либо переписывались дважды, либо 

пропускались вообще. По сравнению с подобной переписью 1678 года, в этой были 

учтены и лица женского пола. 

В 1710 году появился новый переписной документ – «Ревизская сказка». Он был не 

совсем удачный и первой ревизией считается документ 1719 года. 

Ревизская сказка — это не неформальное название, а вполне официальное. Так с 

XVIII до середины XIX века в Российской империи назывались документы, в которых 

были зафиксированы результаты ревизий, или переписей населения. Пересчитать 

население государства впервые предложил Петр I — эти данные были нужны для сбора 

введенного им подушного налога. Всего было произведено 10 ревизий. Из них 3 (1719, 
1743, 1811 годы) включали только мужчин. 

По городам Нижнему и Верхнему Ломовам сохранились все ревизии. 1-я, 2-я и 3-я 

ревизии хранятся в Московском архиве РГАДА, остальные в Пензенском архиве 

ГАПО. 

В сентябре 2014 года под редакцией В. Ю. Малышкина и А. Н. Николаева вышла в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тягло
https://ru.wikipedia.org/wiki/1646
https://ru.wikipedia.org/wiki/1648
https://ru.wikipedia.org/wiki/1676
https://ru.wikipedia.org/wiki/1678
https://ru.wikipedia.org/wiki/1710
https://ru.wikipedia.org/wiki/1716_год
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Описные_книги&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Смотренные_книги&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Перепись
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пётр_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ландрат
https://ru.wikipedia.org/wiki/Немецкий_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Переписи_населения_в_России#Подворные_переписи_XVII_века
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свет книга «Переписные книги и смотренные списки 1697 года недорослей служилых 

людей Пензенского края», представляющая интерес для исследователей ранней 

истории служилого населения юго-восточной окраины Московского государства. В 

этой книге указаны многие жители городов Верхний и Нижний Ломов по сословиям. 
 

Последними переписными документами царской России можно считать метрические 

книги, которые просуществовали вплоть до 1920-х гг. 

 

ИЗ ИСТОРИИ МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ 

      Метрические книги - это совокупность хронологических записей о рождении, браке, 

смерти. Они велись священнослужителями и причетниками в каждом приходе на 

протяжении чуть больше трех столетий. Метрические книги имели важное значение 

как документ, свидетельствовавший о  правах гражданского состояния. Далее они 

становятся необходимыми для регулярного статистического учета населения 

Российской империи. Изначально метрические книги учитывали только православное 

население, а позже появились книги для других вероисповеданий.  

Метрические книги позволяли получить информацию не только по церковному 

приходу, но и по населенному пункту, который мог иметь их - несколько. В настоящее 

время метрические книги воспринимаются многими современниками по преимуществу 

как источник генеалогической информации. 

       История формирования метрического учета населения начинается с XVII века, 

когда практика ведения метрических книг в Российской империи получила первое 

законодательное оформление в решениях Московского церковного собора (Большого 

собора) в 1666 - 1667 гг.  

Первым светским узаконением метрических книг был указ, изданный Петром I от 14 

апреля 1702 года, по которому все приходские священники Москвы должны были 

подавать в Патриарший Духовный приказ ведомости о количестве родившихся и 

умерших.  

В мае 1722 года «прибавления к Духовному регламенту» установили обязательное 

повсеместное ведение метрических книг в Российской империи. Но исправно 

священниками они стали вестись и заполняться не сразу, так как после 1722 года 

последовало большое количество указов Синода о правильном ведении метрических 

книг и наблюдении за этим (1724 г. - указ Синода, который впервые ввел графические 

формы метрических книг; 1779 г. - указ Синода «об исправном содержании 

метрических книг во всех приходских церквах»; 1802 г. - указ Синода «О содержании в 

предписанном порядке метрических книг», по которому хранение метрик в домах 

священников запрещалось). 

  

В 1831 году по Указу Синода в формуляре метрических книг были уточнены 

названия отдельных граф, введена раздельная нумерация по полу в записях о 

рождении. Формуляр метрических книг, просуществовавший всю дальнейшую их 

историю, окончательно был утвержден в 1838 году. Синодом было установлено, чтобы 

причт ежемесячно свидетельствовал и подписывал книги, обозначая, сколько в 

истекшем месяце умерло, родилось и сочеталось браком, и чтобы родители, 

восприемники и свидетели подписью своей скрепляли верность записи. Этим же 

указом Синода была установлена новая форма метрик. Новые указы Синода об 

уточнении порядка ведения метрических книг встречаются в 1838, 1886, 1889, 1890, 

1903 годах. В указе 1903 года обращалось внимание на большое количество 

поступающих «на разрешение Консистории и Св. Синода дел об исправлениях в 

метрических книгах неправильных записей и о внесении в эти книги пропущенных 

актов о рождениях, браках и смерти». 

        Метрические книги велись в двух экземплярах, один из которых передавался в 
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консисторию (консисторский), другой хранился в церкви (приходской). Консисторские 

экземпляры по всем приходам за один год достигали 1000 - 1200 листов, а приходские 

книги содержали в себе записи по одному приходу за один или несколько лет.  

      Метрические книги фиксировали демографические события (рождение, брак, 

смерть), а также религиозные события (крещение, венчание, отпевание).  

Они состояли из трех частей. В первой части «О родившихся» указывались дата 

рождения и крещения, имя и фамилия, место жительства и  вероисповедание родителей 

и восприемников (крестных родителей), законность и незаконность рождения, 

сословие, социальный статус и род занятий.  

Вторая часть «О бракосочетавшихся» включала в себя дату венчания, фамилию, имя, 

отчество, место жительства, вероисповедание жениха и невесты, возраст вступления в 

брак, фамилии и имена свидетелей - поручителей, также указывалась кратность брака 

для жениха и невесты, сословие, социальный статус и род деятельности.  

Третья часть метрических книг «Об умерших» содержала дату смерти и погребения, 

фамилию, имя, отчество умершего, место жительства, возраст, причину смерти, место 

захоронения, в нее также вносились сведения о родственнике умершего (фамилия, имя, 

отчество, социальный статус и степень родства), зачастую это были отец, мать, жена 

или муж. 

      Регистрация в метрических книгах велась священниками со слов, поэтому в записях 

нашло отражение большое количество бытовых (просторечных) наименований 

населенных мест. 

      Велись метрические книги в церковных приходах до 1918 года, в некоторых 

районах страны – значительно позже, затем регистрация актов гражданского состояния 

была передана подотделам ЗАГС местных органов исполнительной власти. После 

октября 1917 года метрические книги первоначально были переданы в городские, 

уездные, волостные земские управы, а с созданием органов ЗАГС - в их волостные, 

уездные и губернские отделы. Сейчас они большей частью находятся в региональных 

государственных архивах, но кое-где хранятся и в органах ЗАГС. 
 

Ист.:  Антонов Д.Н., Антонова И.А. Метрические книги: время собирать камни // Отечественные архивы. 1996. № 4, № 5. 
Антонов Д.Н., Антонова И.А. Метрические книги России XVIII — начала XX в.. М., Рос. гос. гуманит. ун-т, 2006. 

 

ПРИХОДСКИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ  

НИЖНЕЛОМОВСКОЙ КАЗАНСКОЙ ЦЕРКВИ 

КАК ИСТОЧНИК ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ХОДЕ ИСТОРИЧЕСКИХ 

И ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Метрические книги по городу Нижнему Ломову и Нижнеломовскому уезду 

Пензенской губернии хранятся в Государственном Архиве Пензенской области 

(ГАПО), куда они были переданы после 1928 года, после образования  

Нижнеломовского района. 

В данной работе мы изучаем архивные документы (церковные метрические книги), 
и настоящий раздел повествования посвящен той части нашего исследования истории 

Нижнеломовского края и его жителей, которая основана на архивных данных, 

извлеченных из приходских метрических книг храма Казанской Божьей матери, города 

Нижнего Ломова Пензенской губернии.  

Были изучены и, практически  полностью  выписаны записи, касающиеся 

непосредственно жителей данного города, а также жителей других населенных пунктов 

(в основном пригородных сел и деревень) таких,  как -  Норовка, Гаи, Кривошеевка, 

Волженка, а также городские слободы – Пешая, Конная, Затинная, Пушкарская. 

Нашим исследованием метрических книг Нижнеломовской Казанской церкви 

охвачен 100-летний временной период, давший большое количество фактологического 
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материала позволяющего проводить исторический, генеалогический и 

демографический анализ по множеству направлений. Номера фондов, описей и дел, из 

которых извлекалась вся анализируемая и изучаемая информация приведены в конце 

каждой метрической книги.  
 

В самом городе Нижнем Ломове изначально ( со второй половины XVII в.) было 

шесть приходов, т. е. шесть основных городских церквей, это – Воскресенская, две 

соборных: Крестовоздвиженская и Богородицкая, три приходских: Архангельская, 

Покровская, Казанская. Позже четыре прихода «слились» в две церкви: Богородицко-

Крестовоздвиженская и Архангельско-Покровская. С середины XIX века осталось 

четыре основных церковных прихода (один из них –  приход Казанской церкви), а это 

значит, что документы по этому приходу отражают «движение» примерно четвертой 

части населения города и пригородных сел.  

Приход Архангельской церкви составляли в основном жители Пешей Слободы, 

Затинной Слободы, части села Овчарное и часть жителей самого города. Прихожанами 

Крестовоздвиженского Собора и Воскресенской церкви были горожане разных 

сословий: крестьяне, мещане, дворяне и разночинцы. Такой же «разношерстный» 

приход был и в Казанской церкви. Попечителями Казанской церкви были известные 

«спичечные магнаты» – Камендровские. Сам основатель спичечных фабрик в Верхнем 

и Нижнем Ломовах Степан Петрович Камендровский вместе с супругой был похоронен 

в ограде Казанской церкви. 

ДАННЫЕ О НИЖНЕЛОМОВСКОЙ КАЗАНСКОЙ ЦЕРКВИ: 
 

КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ (Нижний Ломов), во имя иконы Казанской Божьей Матери, 

построена (каменная) в 1839 г. В церкви пять престолов: во имя Казанской Божьей 

Матери, во имя Святого Алексея Божьего, во имя великомученика Дмитрия, во имя 

Святого Николая Чудотворца, Митрофана Воронежского. По штату в церкви 

находилось: священник, диакон, псаломщик. Земля: пахотная - 103 десятин, сенокосной 

– 23 десятин, мелкого кустарника 1 200 кв. сажень в разных местах. Средний доход 

причта составлял 200 – 300 руб. в год. В 1903 г. церкви было пожертвовано московским 

купцом Александром Николаевичем Епифановым дом с надворными постройками и 

городской усадьбой. При церкви церковно-приходская школа в городе (открыта в 

1908), земская в деревне Гаи (открыта в окт. 1910 г.), церковный староста -  купец Иван 

Павлович Петров (1913) 
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Южнее, в ограде Казанской церкви находилось кладбище, где были похоронены 

основатели спичечного производства фабрикант Степан Петрович Камендровский 

(1900), его супруга Анна Петровна Камендровская (11.09.1908), известный 

нижнеломовский промышленник Ломакин Фёдор Иванович и другие. 
Ист.: Нижнеломовская энциклопедия 1-е изд. 

 

Когда было построено первое здание Казанской церкви, неизвестно. Вероятно, в 

конце XVII - начале XVIII вв. Естественно, вначале оно было деревянное, находилось 

на пустыре, около Старого посада в западной части города на пересечении нынешних 

улиц Московской и Казанской (другое название улицы «улица лицом к Казанской 

церкви», соврем. Свердлова). Первыми основными прихожанами этого храма были 

жители близлежащих городских слобод: Конной, она же - Казачья (соврем. ул. 

Володарского) и Пушкарской (соврем. ул. Ленина), а также близлежащих сел. Всё это 

отражено в переписных метрических книгах Казанской церкви.   

 

 

Когда в храме Казанской Божьей матери появились первые метрические книги, мы 

не знаем. Первая церковно-приходская метрическая книга Казанской церкви 

датируется 1765 годом (на фото), и хранится она в Государственном архиве 

Пензенской области (ГАПО), последняя – 1917 год. 

 

Занимаясь историческим исследованием относительно такого небольшого уездного 

города, как Нижний Ломов, трудно переоценить значимость тех данных, которые 

можно извлечь из архивного документа, являющегося иногда единственным 

документальным источником по истории конкретного населенного пункта. 

Речь, конечно же, идет о церковных метрических книгах до 1918 года. Это 

единственные документы,  регистрирующие акты гражданского состояния жителей 

Российской Империи. 
 

За всю историю Нижнеломовской Казанской церкви в этом храме несли службу 

множество священнослужителей: священники, иереи, дьячки, дьяконы, псаломщики, 

пономари и другие церковнослужители. Благодаря сохранившимся документам и 

выписки из них автором собраны  данные о священниках.  Мы сегодня знаем их 
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поименно. 

 

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ НИЖНЕЛОМОВСКОЙ 

КАЗАНСКОЙ ЦЕРКВИ 

1765 – 1917 гг. 
 

1765, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773 – поп Анофрий МИХАЙЛОВ с причетниками
1
. 

 

1777, 1779 – поп Матвей МИХАЙЛОВ с причтом. 
 

1780, 1783, 1784, 1793, 1795, 1797 – поп Василий ВАСИЛЬЕВ с причетниками. 
 

1791, 1792, 1801 – священник Иван МИХАЙЛОВ с причетниками. 
 

1798, 1802, 1806, 1807, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813 - священники Лука ФЕДОРОВ  и 

Иван МИХАЙЛОВ, дьячок Абрам АЛЕКСАНДРОВ, протоиерей Григорий 

ВАСИЛЬЕВ, дьякон Николай ЕГОРОВ. 
 

1817, 1818 - священники Лука ФЕДОРОВ, Лука ТИХОНОВ, пономарь Егор 

ТРИФОНОВ, дьякон Николай ЕГОРОВ.   
 

1820 - 1822 - священник Лука ФЕДОРОВ, дьячок Василий ЕВСТРАТОВ,  пономарь 

Алексей  ЯКОВЛЕВ, пономарь Афанасий ЕВСТРАТОВ. 
 

1825 - дьякон Николай ЕГОРОВ, дьячок Федор ВАСИЛЬЕВ, пономарь Афанасий 

ЕВСТРАТОВ. 
 

1826, 1827 - священник Ефим ГАВРИЛОВ, дьякон Николай ЕГОРОВ, пономарь 

Афанасий ЕВСТРАТОВ. 
 

1830 - священник Ефим БИРРИНТОВ, дьякон Николай ЕГОРОВ, дьячок Сергей  

АПОЛЛОНОВ. 
 

1831-1833, 1834 - дьякон Николай ЕГОРОВ,  иерей Василий Алексеевич КЕРСКИЙ 

(1800 – 1865)
2
, дьячок Казанского прихода  Сергей ЕВСТРАТОВ. 

КЕРСКИЙ Василий Алексеевич вместе с Ульяном ЛЕБЕДЕВЫМ и Поликарпом 

Васильевичем ОРЛОВЫМ были одними из первых учителей Нижнеломовского 

уездного училища. Позже В. А. КЕРСКИЙ служил протоиреем в Покровском Соборе 

города Чембара Пензенской губернии ( с 04.12.1837 г.). 
 
 

                                                 
1 Приче тник — член причта церкви, иначе церковнослужитель; общее название всех клириков, за исключением священника и 

диакона: дьячков, чтецов, псаломщиков, пономарей и т. п. Их обязанность — чтение из богослужебных книг, пение на клиросе и 

вообще участие во всех церковных богослужениях.  
2 Будущий протоирей, настоятель Чембарского Собора, один из первых священноучителей Нижнеломовского уездного училища 
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Василий  

 

 
 

 

Надгробие протоирея Чембарского Покровского Собора Василия Алексеевича 

Керского. Город Белинский, Пензенская область. 

 

1835, 1836, 1837, 1838 -  иерей Максим СНЕГУРЕВ, дьякон  Николай ЕГОРОВ,  

приходский дьячок  Алексей ЯКОВЛЕВ. 
 

1839 - иерей  Максим СНЕГУРЕВ, дьякон Николай ЕГОРОВ,  дьячок Петр ОРЛОВ. 
 

1840 - иерей Максим СНЕГУРЕВ, дьякон Николай ЕГОРОВ,  дьячок Петр ОРЛОВ, 

исправляющий пономарскую должность Иван ГОРОДКОВ. 
 

1841, 1842, 1843 - иерей Максим СНЕГУРЕВ, дьякон Николай ЕГОРОВ,  дьячок Петр 

ГРИГОРЬЕВ, пономарь Иван ГОРОДКОВ. 
 

1844, 1845, 1846, 1847, 1849, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1858 - иерей Максим 

СНЕГУРЕВ, дьякон Василий ИМЕРОВ, дьячок Петр ОРЛОВ, пономарь Иван  

ГОРОДКОВ. 
 

1859 - иерей Максим СНЕГУРЕВ, дьякон Василий ИМЕРОВ, дьячок Федор 

УРАЛЬСКИЙ, пономарь  Иван ГОРОДКОВ. 
 

1860, 1862 - иерей Максим СНЕГУРЕВ, дьякон Дмитрий ТРОИЦКИЙ, дьячок Иван 

ЛЮБОМУДРОВ. 
 

1863, 1865 - иерей Максим СНЕГУРЕВ, дьякон Дмитрий ТРОИЦКИЙ, пономарь Иван 

ГОРОДКОВ. 
 

1866 - иерей Максим СНЕГУРЕВ, дьякон Дмитрий ТРОИЦКИЙ, исправляющий 

должность  дьячка  священник Алексей  ВАЗЕРСКИЙ , пономарь Иван  ГОРОДКОВ. 
 

1867, 1868 - иерей Максим СНЕГУРЕВ,  дьякон Дмитрий ТРОИЦКИЙ, дьячок  Петр 

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ,   пономарь Иван ГОРОДКОВ. 
 

1872 - священник Павел СТЕФАНОВСКИЙ,  дьякон Дмитрий ТРОИЦКИЙ,  дьячок 

Петр ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ, пономарь  Иван ГОРОДКОВ. 
 

1874, 1875 - иерей Иоанн БЕЛИКОВ, дьякон Дмитрий ТРОИЦКИЙ, 

псаломщик  Иван БУРДАСОВ,  дьячок Петр ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ. 
 

1878 - священник  Тимофей КУРАКИН с причтом - дьякон Дмитрий ТРОИЦКИЙ, 

дьячок   Петр ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ. 
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1879 - иерей Тимофей КУРАКИН,  дьякон  Дмитрий ТРОИЦКИЙ, псаломщик Павел 

МАЙОРАНОВ, дьячок  Петр ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ. 
 

1880 - иерей Иоанн БЕЛИКОВ,  дьякон Дмитрий ТРОИЦКИЙ, псаломщик Павел  

МАЙОРАНОВ, дьячок Петр ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ. 
 

1881, 1882 - священник Иоанн БЕЛИКОВ, дьякон Дмитрий ТРОИЦКИЙ, дьячок Петр 

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ, псаломщик Павел УСПЕНСКИЙ. 
 

1883, 1884 - Иоанн БЕЛИКОВ,  дьякон Дмитрий ТРОИЦКИЙ, псаломщик  Михаил 

ЮВЕНСКИЙ. 
 

1885, 1886, 1887, 1888 - священник  Иоанн БЕЛИКОВ, псаломщик Дмитрий 

ПРОТОДЬЯКОНОВ, псаломщик Василий РОСТОВСКИЙ. 
 

1889 - священник Иоанн БЕЛИКОВ,  дьякон Дмитрий ТРОИЦКИЙ,  псаломщики 

Василий РОСТОВСКИЙ и Константин ЭЛПИДОВ. 
 

1890 - священник Алексей  АВТОКРАТОВ, дьякон Дмитрий ТРОИЦКИЙ,  

псаломщик   Иван АПОЛЛОНОВ. 
 

1891 - Стефан ГОМЕРОВ, дьякон Дмитрий ТРОИЦКИЙ, псаломщик Иван 

АПОЛЛОНОВ. 
 

1892 - священник Стефан ГОМЕРОВ, дьякон Иоанн ИМЕРОВ, псаломщик  Иван 

АПОЛЛОНОВ. 
 

1893, 1895, 1897, 1898 - священник Стефан ГОМЕРОВ, дьякон Иоанн ИМЕРОВ, 

псаломщик Алексий ТРОИЦКИЙ. 
 

1902, 1903, 1904, 1905 - священник Стефан КЕВДИН, дьякон Иоанн ИМЕРОВ, 

псаломщик Алексий ТРОИЦКИЙ. 
 

1906 , 1907, 1908, 1909 - священник Стефан КЕВДИН, дьякон Симеон ГАСКОНСКИЙ, 

псаломщик  Алексий ТРОИЦКИЙ. 
 

1910, 1911, 1912, 1913 - священник Стефан КЕВДИН, дьяконы   Симеон 

ГАСКОНСКИЙ (до ноября) и Петр ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ, псаломщик Алексей 

ТРОИЦКИЙ. 
 

1914, 1915, 1916 - священник Стефан КЕВДИН, дьякон Петр ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ, 

псаломщик Александр ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ. 
 

1917 - священник Ерасий ЗНАМЕНСКИЙ, дьякон Петр ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ, 

псаломщик Александр ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ. 

 

СТРУКТУРА МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ 
Структура изученных метрических книг включает в себя титульный лист и три 

раздела, которые кратко и охарактеризуем. 

На титульном листе каждой метрической книги имеется рукописная надпись: 
 

1765 год – Книга Тамбовской Епархии города Нижнего Ломова приходской церкви 

Казанской Пресвятой Богородицы священника Анофрия Михайлова с причетниками, 

записанная с прихожан той церкви людей, кто именно и когда родился, браком 

венчались, померли и скольких лет с прошлого 1765 года генваря и сего 1766 года 

генваря месяца 
 

Каждая метрическая книга состоит из трех частей или разделов: «О родившихся», 
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«О бракосочетавшихся», «Об умерших». Каждый из трех разделов имеет свои 

особенности и представляет непосредственный интерес при изучении метрик, как 

исторических, так и генеалогических источников. 
 

I ЧАСТЬ – «О родившихся»: кто у кого родился. «Счет родившихся» велся по двум 
колонкам отдельно по детям мужского и женского пола. «Месяц и день» — 

записывались также по двум колонкам – первая «день рождения», вторая «день 

крещения».  Указывается дата рождения и дата крещения ребенка, пол рожденного, 

имя, данное при крещении, имена отчества и фамилии родителей, их вероисповедание, 

сословие и место жительства. Указывались ФИО восприемников (крестных), 

вероисповедание, место жительства, принадлежность к сословию. Если ребенок был 

рожден вне брака, это также отражалось в записи, как незаконнорожденный.  

Если ребенок родился у вдовы, несовершеннолетней (до 17 лет) или солдатки 

(женщины, у которой муж находился на военной службе),  это тоже отражалось в 

записях. Указывались и мертворожденные. В конце года подводился итог по общему 

количеству родившихся младенцев. В конце раздела «О родившихся» указывались 

имена и фамилии священников, совершавших таинство крещения. 

Младенцев крестили буквально сразу после рождения. Максимум через два- три дня 

новорожденный должен быть крещен. Если ребенок рождался слабым и не было 

возможности отнести его в храм, то священник был обязан окрестить его дома. 

Быстрота обряда крещения обуславливалась боязнью смерти младенца и ухода его в 

мир иной  некрещеным. Если священник по какой-то причине допускал смерть ребенка 

без крещения, то церковнослужитель отрешался от своей должности и определялся в 

причетники на определенный срок. 

Кстати, в Нижнеломовском уезде в 1832 году у одной женщины родился 

двухголовый ребенок, и даже такого уродца все равно окрестили. Вскоре этот младенец 
умер, а тело его было забальзамировано и долгое время хранилось в музее одной из 

больниц города Пензы. 
 

При крещении младенцев крестные отец и мать именовались «восприемниками». В 

это понятие вкладывался как практический, так и религиозный смысл. Указом 

Святейшего Синода (27.08.1837) был установлен возраст участия в обряде крещения 

как восприемников. Для лиц мужского пола - 15 лет, девушки – 13 лет. 

После крещения крестные отец и мать как бы брали на себя обязанность вторых 

(духовных) родителей, и если вдруг родители внезапно умирали, то восприемники 

ребенка брали его в свою семью и воспитывали как родного. 
 

ПРИМЕР:  

1916 г. 11 января рожден, 16 января крещен Петр.  

Родители: села Кривозерье запасной унтер-офицер Иван Петрович Сазыкин и законная его жена 

Надежда Захаровна, оба православные.  

Восприемники: города Нижнего Ломова губернский секретарь Александр Алексеевич Коньков и города 

Верхнего Ломова крестьянка Елена Сергеевна Попова. Таинство крещения совершили: священник 

Стефан Кевдин, дьякон Петр Петропавловский, псаломщик Александр Петропавловский. 
 

Если младенец рождался вне брака, то он считался незаконнорожденным. Иногда в 

метриках так и писали – «вне брака», но чаще – незаконнорожденный.  

Как правило, такие дети рождались у молодых женщин-солдаток (женщина, у 

которой муж находился на службе или войне), вдов, у невенчанной пары (сожители), 

иногда и у незамужних девиц.  

За период с 1765 по 1917 гг. в записях Казанской церкви незаконнорожденных  

оказалось 103 мальчика, 96 девочек. Всего – 199 человек. К этому нужно прибавить 

еще и подкидышей, которые также являются незаконнорожденными и которых указано  

36 человек. В итоге - 235 детей. Прибавить к этому еще три городских прихода, где 
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приблизительно было столько же незаконнорожденных, то по всему городу это 

составит около 800 незаконнорожденных детей за 100 лет. Много это или мало? Ну, 

наверное многовато... Восемь незаконнорожденных за год для того времени…  Здесь 

читатель должен сам для себя сделать вывод о моральной составляющей жизни 

нижнеломовцев.  

В селах и деревнях у наших крестьян такой показатель был пониже.  

Здесь еще нужно сказать, что у молодых женщин, вдов (особенно солдаток) и 

выбора особого-то и не было. Если мужа забрали на службу, тем более на войну, то 

связь с ним терялась с момента его ухода (иногда - насовсем). Служили долго, в разные 

времена и по 25 лет, и по 10, и по 8 лет. А если были военные действия, то вернуться 

мужу домой шансов было мало. Жизнь продолжалась, молодой женщине нужны были 

дети, чтобы в старости было кому ухаживать и, как говорится, «подать стакан воды». Я 

считаю, что это еще один фактор такого количества незаконнорожденных.  

 

II ЧАСТЬ – «О бракосочетавшихся». В этом разделе указывались: жених, его Ф.И.О., 

сословие, вероисповедание, звание (если военный), какой по счету брак и возраст 

брачующегося, место его проживания.  

Невеста: указывались те же данные, что и у жениха. Единственное отличие было, если 

брак у невесты был первый, то она указывалась как девица. Поручителями раньше 

называли свидетелей, было и другое название поручителей – «поезжане», т. е. те, кто 

сопровождал свадебный поезд.
3
 В этой графе указывались Ф.И.О. поручителей, 

вероисповедание, сословие и место их проживания. Поручителями как у жениха, так и 

у невесты выступали, как правило, только мужчины. В конце записи указывалось 

Ф.И.О. церковнослужителей, совершивших таинство бракосочетавшихся, а также 

количество браков по месяцам и за весь год. 

Возраст выходившей замуж невесты начинался с 17 лет (зафиксировано – 103 

брака), иногда – 16 лет (в списках не указано), жениха – с 18 лет. Если брак случался 

раньше указанного возраста, то на это требовалось разрешение церковной консистории, 

что обязательно указывалось в метрических книгах.  

Браки, как правило, заключались между людьми православного вероисповедания, но 

если кто-то из супругов имел принадлежность к другой конфессии, то он при 

вступлении в брак должен был обязательно принять православие, иначе церковь это 

брак не признавала (хотя были и исключения).  

В Нижнем Ломове случаев принятия православия иноверцами было довольно много.  
 

Вот несколько примеров из записей метрических книг Казанской церкви: 

  
1) 1 января 1917 г. присоединена  Татьяна. Германская подданная дочь купца Ивана Мартыновича 

РЕЙТЦ  Екатерина-Маргарита, 25 лет, римско-католического вероисповедания, вследствие 

изъявленного ею решительного желания присоединена к Православной Греко-Российской церкви, с 

наречением ей имени Татьяны в память Святой мученицы Татьяны, празднуемой церковью 12 января. 

 При присоединении были: местный дьякон Петр Николаевич Петропавловский и крестьянская жена 

села Большие Верхи Н. Ломовского уезда Анна Ивановна Рязанова. 
 

2)  30 мая 1880 г. 

Жених: Ломжинской губернии  Ломжинского уезда  деревни  Неводово, а теперь состоящий под 

надзором  полиции  в городе Нижний Ломов  Ян Томасович  Корвовский, католического 

вероисповедания, вторым браком, 32 года. 

Невеста:  дочь мещанина города Нижний Ломов  Степана Петровича Яковлева девица Параскева  

Степановна, православная, первым браком, 21 год.   

Поручители: по жениху – телеграфист 4-го разряда  Иван Иванович  Виргилиев и коллежский 

регистратор   Гавриил Михайлович Кутлин; по невесте -  дворянин  Оттон Фомович Станкевич и 

писец 11-го разряда Петр Алексеевич  Несмелов.  

                                                 
3 Сва дебный по езд — славянский свадебный обряд; свадебная процессия жениха, направляющаяся за невестой, сопровождающая 

молодых к венчанию и в дом жениха (или сначала в дом невесты, а потом жениха) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Славяне
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свадебный_обряд
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жених
https://ru.wikipedia.org/wiki/Невеста
https://ru.wikipedia.org/wiki/Венчание
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1916 г. 1 января. 

Жених: города Тифлиса и губернии прапорщик Евгений Давыдович Нариманов, первым браком, 

армяно-григорианского вероисповедания, 28 лет. 

Невеста: города Нижнего Ломова германская подданная дочь купца Татьяна Ивановна Рейтц, 

девица, православного вероисповедания, 25 лет. 

Поручители: по жениху: города Петрограда гражданин Андрей Осипович Риге и воспитанник VI 

класса Пензенской духовной семинарии Михаил Иванович Тархов; по невесте: воспитанник V класса 

Пензенской духовной семинарии Алексей Степанович Кевдин и гимназист VII класса Терновской 

гимназии Лифляндской губернии Вилли Эдмундович Рихтер. 

Таинство  бракосочетания совершали: священник Стефан  Кевдин, дьякон Петр Петропавловский, 

псаломщик Александр Петропавловский. 

ИТОГО в 1916 г. совершено браков - 7 

 

Вступать повторно в брак могли те люди, которые потеряли своих супругов по 

причине смерти (вдовы, вдовцы), солдатки, долго не имевшие связи со своими 

мужьями на фронте, или мужья считались пропавшими без вести. Повторных браков за 

весь период 1765 -1917 гг. было – 245, третьим браком, всего – 8. Разводы 

(официальные) в приходе Казанской церкви были крайне редки, так как церковь 

считала это большим грехом. Из всего массива документов был выявлен только один 

случай - в 1897 году. 
 

III ЧАСТЬ – «Об умерших». В это разделе записывались умершие жители. 

Указывалась дата смерти, дата погребения, место населенного пункта, где умер 

человек, его ФИО, возраст, пол и причина смерти: болезнь, при родах, старость, 

несчастный случай и т. д. Если причина смерти человека была неясна, записывали – 

умер по воле Божьей. Если умершим был ребенок, то указывали его родителей, как 

правило, отца. Мать указывалась, если отца не было или она была вдова или девица 

(родившая без мужа). Иногда в разделе «Об умерших» указывали свидетелей при 

погребении. В конце этого раздела (за каждый месяц, в конце - за год) указывались 

церковнослужители, совершившие обряд погребения. Указывалось количество 

умерших за каждый месяц и за весь год. 
 

ПРИМЕР: 
31 декабря умерла, 2 января погребена города Нижнего Ломова мещанской девицы Анны Федоровны 

Ивановой дочь Ульяна, 1 год 6 месяцев. Слабость. 

16 января умер, 18 января погребен города Нижнего Ломова крестьянин Трофим Гаврилович Звонарев, 
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91 год. Старость.  

ИТОГО в январе умерло:  мужского пола -1, женского пола – 1, обоего пола – 2. ИТОГО в 1916 

году умерло: муж. пола – 29, жен. пола -  38, обоего пола – 67.  

Таинство  погребения совершали: священник Стефан  Кевдин, дьякон Петр 

Петропавловский, псаломщик Александр Петропавловский. 
 

В 1806 году были введены печатные формы книг. В 1838 году постановлено, чтобы 

родители, восприемники и поручители своей подписью скрепляли верность записи в 

метриках. В 1839 году в «шапке» таблицы в графе имена, звания, впервые появилось 

слово "фамилия", до этого года в графе  Ф.И.О. писалось слово "звание". 

В видах контроля именным указом 1802 года предписано, чтобы городская полиция, 

одновременно с подачею приходским священником своему начальству ведомости о 

вновь рожденных, вступивших в брак и умерших, представляли куда следует такие же 

ведомости и чтобы по истечении года ведомости эти сличались с консисторскими. 

Метрические книги писались в двух экземплярах, один хранился в церкви, другой 

отправляли в Консисторию. «Метрики» берегли и за их сохранение с 

церковнослужителей строго спрашивали: так  Циркулярным Указом Святейшего 

Православного Синода от 16 мая 1802 года категорически предписывалось:   

"хранить в каждой церкви в ризницах со всевозможной бережливостью от гнили и, 

чего Боже сохрани, от пожара – в чем тем же благочинным иметь надзирание и 

присмотр, поелику всякое со стороны сего предмета упущение и неисправность с них 

самих будет строго взыскаема"… 
 

Далее хочу представить развернутый анализ проведенной работы по данным 

метрических книг Нижнеломовской Казанской церкви 1765 – 1917 гг. 

 

СТАТИСТИКА 
О РОДИВШИХСЯ, БРАКОМ СОЧЕТАВШИХСЯ, УМЕРШИХ 

 

 

ГОД 

РОДИЛОСЬ  

ВСЕГО 

РОДИЛОСЬ 

 

БРАКИ 

УМЕРЛО  

ВСЕГО 

УМЕРЛО 
МУЖ. ЖЕН. 

МУЖ ЖЕН. 

1917 32 41 73 15   80 

1916 47 43 90 7 29 38 67 

1915 87 58 145 12 50 46 96 

1914 67 68 135 16 75 72 147 

1913 72 77 149 18 43 39 82 

1912 74 77 151 26 40 44 84 

1911 72 80 152 21 53 30 83 

1910 97 73 170 21 51 45 96 

1909 77 76 153 21 61 57 118 

1908 82 60 142 23 46 -- -- 

1907 76 74 150 18 38 40 78 

1906 81 71 152 21 52 43 95 

1905 63 71 134 22 62 38 100 

1904 90 79 169 21 74 66 140 

1903 78 72 150 23 48 46 94 

1902 68 77 145 3 50 56 106 

1898 74 60 134 24 39 36 75 

1897 83 61 144 28 79 41 120 

1895 67 50 117 30 45 41 86 
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1893 54 59 113 19 44 54 98 

1892 58 57 115 18 52 56 108 

1891 67 58 125 17 85 57 142 

1890 76 61 136 23 39 31 70 

1889 65 60 125 19 49 50 99 

1888 66 56 122 38 64 45 109 

1887 73 64 137 34 54 45 99 

1886 53 55 108 14 31 40 71 

1885 68 67 135 16 41 41 82 

1884 57 54 111 20 30 40 70 

1883 76 64 140 26 47 49 96 

1882 55 55 110 25 54 33 87 

1881 64 55 119 19 40 47 87 

1880 57 51 108 20 47 35 82 

1879 62 50 112 23 33 39 72 

1878 45 58 103 16 49 53 102 

1875 60 50 110 23 40 45 85 

1874 68 68 136 21 47 41 88 

1872 63 54 117 25 49 39 88 

1869 данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

1868 48 47 95 20 32 23 55 

1867 36 52 88 18 28 23 51 

1865 41 28 69 19 28 21 49 

1863 36 28 64 19 13 16 29 

1862 38 33 71 22 21 16 37 

1860 53 38 91 данных 

нет 
25 23 48 

1859 40 43 83 17 14 25 39 

1858 40 52 92 15 27 18 45 

1856 43 45 88 2 29 32 61 

1855 65 59 124 12 24 24 48 

1854 35 39 74 22 20 19 39 

1853 43 45 88 16 17 24 41 

1852 44 31 75 24 18 18 36 

1849 23 26 49 11 22 15 37 

1847 36 31 67 17 37 27 64 

1846 47 51 98 20 24 25 49 

1845 40 47 87 23 19 23 42 

1844 35 27 62 14 24 25 49 

1843 44 32 76 21 20 14 34 

1842 36 22 58 13 29 46 75 

1841 41 44 85 15 23 27 50 

1840 29 27 56 17 20 24 44 

1839 34 35 69 15 22 24 46 

1838 42 39 81 29 19 25 44 

1837 32 39 71 17 29 23 52 

1836 50 37 87 15 20 18 38 

1835 41 29 70 21 24 27 51 

1834 42 42 84 19 27 30 57 

1833 45 45 90 19 37 44 79 
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1831 41 42 83 9 31 36 67 

1830 52 42 94 14 27 25 52 

1827 43 46 89 20 25 28 53 

1826 44 32 76 21 16 25 39 

1825 22 26 48 7 7 7 14 

1822 25 32 57 14 8 13 21 

1820 37 28 65 11 16 17 31 

1818 35 25 60 10 13 11 24 

1817 23 22 45 12 7 7 14 

1813 27 13 40 24 23 24 47 

1812 44 27 71 20 19 29 48 

1811 32 40 72 24 22 15 38 

1806 33 31 64 19 40 37 77 

1801 23 14 37 13 24 12 36 

1798 17 12 29 4 4 5 9 

1797 7 13 20 7 8 5 13 

1796 15 15 30 4 9 7 16 

1793 8 10 13 8 2 5 7 

1792 10 11 21 8 2 1 3 

1791 11 14 25 6 7 3 10 

1784 8 6 14 3 4 4 8 

1783 1 3 4 Браков  

не было 
2 1 3 

1780 19 12 31 2 -- 2 2 

1779 -- 1 1 2 3 1 4 

1777 3 -- 3 2 1 1 2 

1773 13 9 22 10 6 6 12 

1772 11 11 22 5 5 6 11 

1771 4 3 7 5 4 2 6 

1770 12 6 18 4 20 14 34 

1769 2 10 12 5 4 6 10 

1768 9 6 15 7 3 5 8 

1765 10 6 16 9 3 7 10 
ИТОГ

О 

100 лет 

4 394 3 989 8 383 1 587 2 887 2 490 5 377 

 

 В таблице представлены метрические книги за 100 лет, с 1917 по 1765 гг. Всего 

по Нижнеломовской Казанской церкви было выпущено 152 метрические книги, но они 

сохранились не все. Отсутствуют (не сохранились в архиве) книги за следующие годы: 

1766, 1767, 1774, 1775, 1776, 1778, 1781, 1782, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1794, 

1795, 1799, 1800, 1802, 1803, 1804, 1805, 1807, 1808, 1809, 1810, 1814, 1815, 1816, 1819, 

1821, 1823, 1824, 1828, 1829, 1832, 1848, 1850, 1851, 1857, 1861, 1864, 1866, 1870, 1871, 

1873, 1876, 1877, 1894, 1896, 1899, 1900, 1901. В общей сложности из метрических книг 

с 1765 по 1917 гг. отсутствуют дела за  53 года. 

В вышеуказанной таблице мы видим движение примерно четвертой части населения 

города по данным Казанской церкви за 100 лет. 
 

О РОДИВШИХСЯ 
 

РОДИТЕЛИ - 16 102 чел. 

ВОСПРИЕМНИКИ - 16 462 

РОДИЛОСЬ: мужчин – 4 394, женщин – 3 989 человек, мальчиков родилось больше на 
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406 человек, чем девочек. Мужского пола всегда рождалось больше, чем женского.  

Общее число родившихся составило – 8 383 человек, умерших – 5 377 человек. 

Прирост населения по приходу Казанской церкви за 100 лет составил – 3 006 человек. 

В метрических книгах в разделе об умерших почти всегда указывались возраст и 

причина смерти прихожанина, что дает нам представление о существовавших в те 

времена различных болезнях. Люди, умершие в пожилом возрасте (более 60-ти лет), 

указывались как умершие от старости, а умершие по неизвестной причине  писались 

как умершие по воле Божьей. 
 

НЕЗАКОННОРОЖДЕННЫЕ – 103 мальчика, 96 девочек. Всего – 199 чел. 

ПОДКИДЫШИ – 36 

ВНЕ БРАКА – 22 

Все эти три категории подходят под одно определение – незаконнорожденные. 

Всего незаконнорожденных – 257 человек.   

 

БРАКИ 

ВСЕГО БРАКОВ – 1 587 
 

ВОЗРАСТ ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК: 

17 лет – 103 брака (женщины), 1 брак, мужчина 17, 6 мес. 

В возрасте 18 лет (мужчины и женщины) было совершено – 308 браков. 

19 лет – 412 браков (мужчины и женщины) 
 

ПЕРВЫМ БРАКОМ – 2 037 чел. 

ВТОРЫМ БРАКОМ – 245 чел. 

ТРЕТЬИМ БРАКОМ – 8 чел. 

РАЗВОДЫ – 1 (1897, дер. Норовка крестьянка, разведенная по суду с мужем, Марина Лукьяновна 

КИСЕЛЕВА) 

 

ОБ УМЕРШИХ 
 

УМЕРЛО: 2 887 мужчин и 2 490 женщин (разница – 397 чел.), еще один показатель 

того, что мужчин умирает больше, чем женщин. 
 

Несмотря на то, что были и долгожители (некоторые даже доживали и до 105 лет),  

смертность все-таки была высокой. Особенно высока была детская смертность (это 

видно из приведенного ниже списка). Самая высокая - в возрасте от одного дня до 

одного года;  6 месяцев – 463 чел., 1 год – 471. Самыми распространенными болезнями, 

от которых умирали маленькие дети, были: колики (болезнь живота), понос, от крика, 

слабости, кашля и др. 
 

Первые записи о болезнях, от которых умирали прихожане Казанской церкви, 

начинаются с 1835 и до 1917 года. Ранее 1835 года записей нет, т. е. за 70 лет (1765 - 

1835) проанализировать записи о болезнях мы не можем, а имеем данные только за 82 

года. Не всегда указывали причину смерти и в более поздних документах. 

Первый умерший от рака записан в 1891 году, ранее этого года умершие от этого 

недуга не указаны. Рак и в наши времена лечится сложно, а в те годы для больного 

раком это был приговор. В России Московская городская Дума приняла решение о 

создании Ракового института 8 мая 1898 г., а в 1903 г. на частные пожертвования 

купцов Морозовых при Императорском Московском университете был открыт первый 

в России Институт для лечения страдающих опухолями. 
 

Многие смертельные болезни, такие, как холера, чума, чахотка, оспа, от которых 

страдали и умирали наши предки, сегодня, к счастью, ушли в прошлое. 
 

Больше всего прихожан Казанской церкви умирало от следующих болезней: колики – 
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528 чел., понос – 423, оспа – 398, чахотка – 375 чел. 
 

Ниже указано количество вдов и вдовцов. Мы видим, что женщин-вдов в списке 

больше, чем вдовцов более чем в 14 раз. Еще один показатель большой смертности 

мужчин. Причина смертей здесь, конечно же, в первую очередь - это гибель в войнах, 

коих на Руси было множество. 

ВДОВЫ – 878 

ВДОВЦЫ – 54  
 

ПРИЧИНЫ СМЕРТИ ПРИХОЖАН КАЗАНСКОЙ ЦЕРКВИ 
 

 

Апоплексия – 3 чел.  

Болезнь горла – 12 чел.  

Водянка – 61 чел. 

Воспаление легких – 36 чел. 

Воспаление мозга – 2 чел.   

Головная боль – 38 чел.   

Горячка – 113 чел. 

Грыжа – 5 чел. 

Золотуха – 2 чел. 

Камни в почках – 1 чел.   

Катар желудка – 5 чел. 

Кашель – 38 чел.    

Коклюш – 125 чел. 

Колики – 528 чел.  

Колотье – 79 чел. 

Корь – 117 чел. 

Оспа – 398 чел. 

От крика – 7 чел. 

Отек – 2 чел.     

Паралич – 32 чел.  

Понос – 423 чел. 

Порок сердца – 18 чел.  

Припадок – 7 чел.   

Простуда – 274 чел. 

При родах – 18 чел. 

Рак – 17 чел. (рак матки - 1,  

рак желудка - 8, рак горла - 1,  

рак печени - 1, прочее – 6) 

Рвота – 11 чел.   

Рахит – 3 чел.    

Родимец – 8 чел. 

Скарлатина – 179 чел. 

Скоропостижно – 10 чел.    

Слабость – 246 чел. 

Старость – 617 чел. 

Удушье – 19 чел.  

Убиты – 2 чел. 

Утонули – 19 чел. 

Ушиб – 6 чел.   

Чахотка – 375 чел. 

Холера – 13 чел. 

 

 

ВОЗРАСТ УМЕРШИХ 

(за период в 100 лет) 

 

1 день – 6 чел. 

2 дня – 9 чел. 

3 дня – 10 чел. 

4 дня – 6 чел. 

5 дней – 2 чел. 

6 дней – 2 чел. 

1 неделя – 42 чел. 

2 недели – 104 чел. 

3 недели – 60 чел. 

4 недели – 18 чел. 

5 недель - 15 чел. 

6 недель - 34 чел. 

7 недель – 15 чел. 

8 недель – 7 чел. 

9 недель -7 чел. 

10 недель – 7 чел. 

11 недель – 4 чел. 

12 недель – 2 чел. 

1 месяц – 152 чел. 

2 месяца – 187  чел. 

3 месяца – 207 чел. 

4 месяца – 127 чел. 

5 месяцев – 117 чел. 

6 месяцев – 463 чел. 

7 месяцев – 83 чел. 

8 месяцев – 64 чел. 

9 месяцев – 83 чел. 

10 месяцев – 43 чел. 

11 месяцев – 30 чел 

1 год – 471 чел. 
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1 г. 2 мес. – 1 чел. 

1 г. 3 мес. – 3 чел. 

1 г. 4 мес. – 2 чел. 

1 г. 6 месяцев – 101 чел. 

1 г. 7 мес. – 1 чел. 

1 г. 8 мес. - 4 чел. 

2 г. - 185 чел. 

2 г. 6 мес. – 10 чел. 

3 г. 6 мес. – 5 чел. 

4 года – 4 чел. 

5 лет – 87 чел. 

6 лет – 57 чел. 

7 лет – 47 чел. 

8 лет – 35 чел. 

9 лет – 36 чел. 

10 лет – 28 чел. 

11 лет – 20 чел 

12 лет – 16 лет 

13 лет – 12 чел. 

14 лет – 10 чел 

15 лет – 22 чел. 

16 лет – 4 чел. 

17 лет – 18 чел. 

18 лет – 19 чел. 

19 лет – 17 чел. 

20 лет. – 12 чел. 

21 год – 19 чел. 

22 года – 20 чел. 

23 года – 28 чел. 

24 года – 9 чел. 

25 чел. – 19 чел. 

26 лет – 17 чел. 

27 лет – 23 чел. 

28 лет – 20 чел. 

29 лет – 18 чел. 

30 лет – 39 чел. 

31 год – 7 чел. 

32 года – 30 чел. 

33 года – 10 чел. 

34 года – 14 чел. 

35 лет – 33 чел. 

36 лет – 24 чел. 

37 лет – 20 чел. 

38 лет – 19 чел. 

39 лет – 31 чел. 

40 лет – 39 чел. 

41 год – 5 чел. 

42 года – 28 чел. 

43 года – 15 чел. 

44 года – 7 чел. 

45 лет – 54 чел. 

46 лет – 22 чел. 

47 лет – 29 чел. 

48 лет – 21 чел. 

49 лет – 28 чел. 

50 лет – 46 чел. 

51 год – 13 чел. 

52 года – 32 чел. 

53 года – 27 чел. 

54 года – 14 чел. 

55 лет – 60 чел. 

56 лет – 38 чел. 

57 лет – 37 чел. 

58 лет – 24 чел. 

59 лет – 34 чел. 

60 лет – 73 чел. 

61 год – 29 чел. 

62 года – 38 чел. 

63 года – 30 чел. 

64 года – 13 чел. 

65 лет – 72 чел. 

66 лет – 16 чел. 

67 лет – 31 чел. 

68 лет – 12 чел. 

69 лет – 54 чел. 

70 лет – 71 чел. 

71 год – 10 чел. 

72 года – 35 чел. 

73 года – 20 чел. 

74 года – 16 чел. 

75 лет – 74 чел. 

76 лет – 39 чел. 

77 лет – 8 чел. 

78 лет – 26 чел. 

79 лет – 32 чел. 

80 лет – 70 чел. 

81 год – 10 чел. 

82 года – 22 чел. 

83 года – 15 чел. 

84 года – 16 чел. 

85 лет – 24 чел. 

86 лет – 15 чел. 

87 лет - 9 чел. 

88 лет – 6 чел. 

89 лет – 26 чел. 

 

ИТОГО умерло: в младенчестве от 1 дня до 5 лет – 2 780 чел. 

В возрасте от 5 до 10 лет – 290 чел. 
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ДОЛГОЖИТЕЛИ 
(свыше 90 лет) 

105 лет 
1. Однодворец

4
 Афанасий ЗВОНАРЕВ - 105 лет. (1726 – 1831). Родился во время 

правления Екатерины – I. Жил при правлении Петра II, Анны Иоановны, Ивана VI, 

Елизаветы Петровны, Петра III, Екатерины II Великой, Павле I, Александре I и умер, 

когда правил Николай I. (при жизни  Афанасия Звонарева сменилось 10 правителей 

[царей и цариц] Российского государства). 

   

101 год 
1. однодворец  Иван Федорович МАЛИНИН, 101 год. (1712 – 1813) 
 

102 года 
1. казенный крестьянин  Иван АКАТЬЕВ (?), 102 года. (1745 – 1847) 
 

100 лет 
1. Деревни Гаи гражданка вдова Ольга Яковлевна МОЧАЛОВА – 100 лет (1817 – 1917). 

2. Мещанин г. Н. Ломова Евфим Андреевич АРТАМОНОВ – 100 лет (1817 – 1917). 

3. Отставной солдат деревни Гаи Данила Алексеевич ПОЛАЧЕВ – 100 лет (1727 – 

1827). 

4. Жена однодворца  Татьяна Леонтьевна  ХАЛДЕЕВА – 100 лет (1727 – 1827). 

5. Однодворец деревни Гаи  Осип Ильич ПОЛЯКОВ – 100 лет (1722 – 1822) 
 

99 лет 
 

1. Деревни Гаи каз. крест. Дмитрий Матвеевич БОКОВ - 99 лет (1768 – 1867) 

2. Конной Слободы крестьянская вдова Екатерина Федоровна БУЯНОВА - 99 лет (1761 

– 1860) 

3. Конной Слободы каз. крест. Артамон АГАФОНОВ – 99 лет (1761 – 1860) 

4. Города Керенска мещанин  Дей Карпович СНЕЖКОВ – 99 лет (1757 – 1856) 

5. Вдова однодворца   Анна ПРОСКРЯКОВА – 99 лет (1719 – 1818) 

6. Однодворец Семен Иванович ХРИПТУНОВ – 99 лет (1713 – 1812) 
 

98 лет 
 

1. Деревни Норовка крест. вдова Ульяна САМОТОВИНА – 98 лет (1751 – 1849) 

2. Вдова однодворца Мелания Филипповна ПРОТОПОПОВА – 98 лет (1735 – 1833) 
 

97 лет 
 

1. Города Н. Ломов мещанин Платон Егорович ПРЯНИЧНИКОВ – 97 лет (1912 – 1909) 

2. Деревни Гаи   крестьянка Анна  Матвеевна АРИСТОВА, 97 лет (1770 – 1867) 

3. Отставной капитан Петр ИВАНОВ, 97 лет (1758 – 1855) 

4. Нижнеломовский мещанин Степан ЯКОВЛЕВ, 97 лет  (1757 – 1854) 

5. Крестьянская вдова  Федосья КУРЕПИНА, 97 лет. (1752 – 1849) 

6. Верхнеломовский мещанин  Алексей ПАСТУШКОВ, 97 лет (1749 – 1846) 

7. Вдова однодворца   Агафья Михайловна  МАЛИНИНА, 97 лет (1738 – 1835) 
 

96 лет 
 

1. г. Нижний Ломов солдат Семен Матвеевич ТАРУСОВ, 96 лет (1815 – 1911) 

2. Деревни Мурава гос. крестьянин Степан   Анисимович СОБОЛЕВ,  96 лет. (1772 – 

1868) 

                                                 
4 Однодво рцы в Российской империи — сословие, социальный слой, возникший при расширении юго-восточных границ Русского 

государства и состоявший из военизированных землевладельцев, живших на окраинах государства и нёсших охрану пограничья. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Российская_империя
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сословие
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русское_государство
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русское_государство
https://ru.wikipedia.org/wiki/Землевладелец
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3. Деревни Гаи  госуд. крест. Осип Матвеевич БОКОВ, 96 лет (1771 – 1867) 

4. Деревни Норовка кр. вдова Агафья Афанасьевна ФИНАЕВА, 96 лет (1771 – 1865) 

5. Мещанская вдова Мавра ИВАНОВА -  96 лет (1769 – 1865) 

6. Конной Слободы каз. кр. Егор Иванович БОРОВКОВ - 96 лет (1766 – 1862) 

7. Конной Слободы  крестьянская вдова  Марфа ГРИГОРЬЕВА - 96 лет (1764 – 1860) 

8. Деревни Норовка   крестьянская вдова  Агафья ПЕТРОВА -  96 лет (1764 – 1860) 

9. Мещанская вдова  Татьяна Ивановна ШВАРЕВА - 96 лет (1763 – 1859) 

10. Нижнеломовский мещанин  Григорий Федорович  ШАРАПОВ - 96 лет (1763 – 1859) 

11. Конной Слободы казенная  крестьянская вдова Ксения Яковлевна РОГАТКИНА - 

96 лет (1763 – 1859) 

12. Нижнеломовский мещанин  Петр Петрович ДРУЖИНИН -  96 лет (1761 – 1856) 

13. Конной Слободы  крестьянская вдова  Марина ЛАВРЕНТЬЕВА - 96 лет (1761 – 

1856) 

14. Мещанская вдова  Евфимия Дмитриевна  ЗИМИНА - 96 лет (1750 – 1846) 

15. Господина Крымского  дворовая  крестьянка Ксения ИВАНОВА  -  96 лет (1746 – 

1840) 
 

95 лет 
1. крестьянин Николай ПЕТРОВ – 95 лет (1793 – 1888). 

2. вдова дьякона  Ирина ВАРЛАМОВА – 95 лет (1772 – 1867) 

3. нижнеломовский мещанин  Уар Васильевич  СОЛОВЬЕВ - 95 лет (1767 – 1862) 

4. города Нижний Ломов   девица Анастасия   НАУМОВА -  95 лет (1742 – 1837) 

5. вдова однодворца  Анисья Филипповна КИРСАНОВА - 95 лет (1740 – 1835). 

6. вдова однодворца города Нижний Ломов  Ксения Дмитриевна НЕМОВА -  95 лет 

(1735 – 1830). 

7. солдат Филипп  ОСИПОВ - 95 лет (1716 – 1811). 

 

94 года 
 

1. города Нижний Ломов титулярный советник  Алексей Васильевич СТАШЕВСКИЙ, 

94 года (1809 – 1903) 

2. заштатный священник  Иоанн  Петрович  МИЛОВСКИЙ - 94 года (1778 – 1872). 

3. Конной Слободы казенный крестьянин  Михаил Федорович ЗВОНАРЕВ - 94 года 

(1762 – 1856). 
 

93 года 
 

1. отставной поручик  Алексей ПЕТРОВ – 93 года (1776 – 1869) 

 

92 года 
 

1. Нижнеломовский мещанин Василий Сергеевич МАКАРОВ - 92 года (1794 – 1887) 

2. Однодворец  Василий Иванович   БЕРСЕНЕВ – 92 года. (1730 – 1822) 

 

91 год 
 

1. города Нижнего Ломова крестьянин Трофим Гаврилович ЗВОНАРЕВ – 91 год (1825 

– 1916) 

2. города Нижний Ломов мещанин Никифор Иванович ТРЕТЬЯКОВ – 91 год (1818 – 

1909). 

3. села Стяжкино  крестьянка Александра Прокофьевна ЛОПАТИНА – 91 год (1816 – 

1907). 

4. вдова однодворца Евдокия Александровна КОЧЕЛАЕВА - 91 год (1742 – 1833). 
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5. города Нижний Ломов  мещанская жена Матрена Петровна  СПИРИНА – 91 год 

(1736 – 1827). 

6. солдат инвалидной команды  Ефим СТЕПАНОВ – 91 год (1727 – 1818). 

7. однодворец Антон  Васильевич СОБОЛЕВ – 91 год (1722 – 1813) 

 

90 лет 
1. города Нижнего Ломова крестьянская вдова Дарья Исидоровна ЧЕРНАВИНА, 90 лет 

(1824 – 1914). 

2. города Верхний Ломов мещанская вдова Ольга Спиридоновна СОРОКИНА, 90 лет 

(1823 – 1913). 

3. д. Гаи крестьянка Фекла Ивановна БАЛАХОНОВА – 90 лет (1822 – 1912) 

4. д. Волженка крестьянин  Иван Григорьевич ЧЕКАЛИН - 90 лет (1813 – 1909) 

5. д. Норовка крестьянская вдова Анисия Ивановна МАЛИНИНА – 90 лет (1812 – 1908) 

6. г. Нижний Ломов  мещанская вдова Ефросинья Степановна СЕЛИВЕРСТОВА, 90 лет 

(1814 – 1904). 

7. д.  Немировка  крестьянская вдова  Евдокия Емельяновна ЛУКИЧЕВА, 90 лет (1813 – 

1903). 

8. Мещанская вдова  Елена Яковлевна СТУБЬЯНОВА - 90 лет (1813 – 1903) 

9.  г.Нижний Ломов  мещанская вдова Евдокия Фадеевна ВЕДЕНЯПИНА,  90 лет (1805 

– 1895). 

10. Пенз. мещанская вдова Анисия Петровна ЯКОВЛЕВА, 90 лет (1802 – 1892). 

11. Однодворец Никита  КУЗНЕЦОВ, 90 лет (1740 – 1830). 

12. Григорий АЛЕКСАНДРОВ, 90 лет (1721 – 1811). 

13. Крестьянин Павел Яковлевич ВОСТРОКНУТОВ, 90 лет (1800 – 1890). 

14. Нижнеломовская мещанская вдова Параскева  Дмитриевна ПАВЛОВА - 90 лет 

(1799 – 1889). 

15. Отставной рядовой  Степан Сидорович  МАЛИНИН, 90 лет (1799 – 1889). 

16. Нижнеломовская мещанская вдова  Фекла  Полуектовна  МИРОНОВА - 90 лет 

(1798 – 1888). 

17. Конной Слободы  казенный крестьянин Дмитрий Иванович ХАЛДЕЕВ - 90 лет 

(1768 – 1858). 

18. Конной Слободы  казенный крестьянин Максим Матвеевич ЛОМАКИН, 90 лет 

(1756 – 1846). 

 

УПОМИНАНИЯ МЕСТ ПРОЖИВАНИЯ И КОЛИЧЕСТВО ПРИХОЖАН  

НИЖНЕЛОМОВСКОЙ КАЗАНСКОЙ ЦЕРКВИ 

 

В ниже приведенном списке указаны не только прихожане Нижнеломовской 

Казанской церкви, но и те люди, которые принимали непосредственное участие в 

основных церковных обрядах: при  крещении младенцев (восприемники), выступали 

поручителями при венчании (свидетели, поезжане), а также были свидетелями при 

погребении усопших. География мест, откуда приезжали все эти люди, очень обширна. 

Это, в основном, конечно же, Нижнеломовский уезд. Но и немало было приезжих из 

других регионов, и даже очень дальних, как, например, Краснослободского, 

Инсарского и Пензенского.  Больше всего, конечно же, было представителей из 

соседних уездов: Спасского, Наровчатского, Чембарского, Керенского и Мокшанского. 

Такой географический разброс обуславливается тем, что многие люди, особенно 

высшего сословия (дворяне, купцы, промышленники, военные) были родственниками 

или находились в свойстве. А те, кто еще не находился в родственных связях, пытались 

«покумиться», породниться с так сказать «нужными» людьми. Поэтому приглашали 

этих людей выступить в качестве крестных (восприемников), свидетелей (поручителей) 

при венчании, но и конечно в качестве сватов, дабы заключить выгодную партию при 
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женитьбе «молодых». 

То же самое (но, конечно, более реже) происходило и у более низшего сословия: 

однодворцев, мещан, ремесленников, государственных крестьян и даже дворовых и 

крепостных. 

Несмотря на то, что Казанская церковь находилась в черте города Нижнего Ломова, 

прихожанами этого храма были жители как из самого города Нижнего Ломова, так и из 

города Верхнего Ломова, а также из разных сел и деревень, в т.ч. и очень далеких. 

Возможно, это объясняется тем, что Нижнеломовская Казанская церковь была очень 

популярна в округе, а икона Казанской Божьей матери (в честь которой и был построен 

этот храм)  является и поныне святыней Нижнеломовского края. Но, вероятно, у 

некоторых прихожан были и какие-то другие побудительные причины. 

Из списка населенных мест, приведенных ниже, мы видим, что все-таки храм во 

время основных обрядов (крещение, венчание, отпевание) с 1765 по 1917 гг. больше 

всего посещали жители пригородных сел, таких, как Гаи (Гай) – 4 921, Норовка – 3 203, 

Пешая Слобода – 498, Кривошеевка – 499, Волженка – 68. Сам город Нижний Ломов 

обозначен приходом в храм в кол-ве 1 873 человек, включая сюда и соседнюю Конную 

слободу (она же Казачья) – 2 385 чел. В общей сложности городские жители за все 

время (1765 – 1917) составили приход в количестве 4 258 чел. Еще раз хочу напомнить, 

что это количество людей, присутствовавших на основных обрядах.  

Храм Казанской Божьей матери нередко посещали и жители города Верхнего 

Ломова, несмотря на то, что в самом Верхнем Ломове было пять основных церковных 

приходов. 

 

АНАНЬИНО – 58 чел. 

АНДРЕЕВКА – 66 чел. 

БЕЛЫНЬ – 3 чел. 

БОЛЬШИЕ ХУТОРА – 32 чел. 

ВЕРХНИЙ ЛОМОВ – 467  чел. 

ВОЛЖЕНКА – 68 чел. 

ГАИ – 4 921 чел. 

ГОЛИЦЫНО – 17 чел. 

ГОЛОВИНЩИНО – 15 чел. 

НОРОВКА – 3 203 чел. 

ПЕШАЯ СЛОБОДА – 498 чел. 

ПОДХВАТИЛОВКА – 29 чел. 

НИЖНИЙ ЛОМОВ – 1 873 чел. 

КРИВОШЕЕВКА – 499 чел 

КОЗЛЯТСКОЕ – 343 чел. 

НОВАЯ ПЯТИНА – 39 чел. 

СТАРАЯ МУРАВА – 94 чел. 

ТАРХОВО – 17 чел. 

КОННАЯ СЛОБОДА – 2 385 чел. 

КЕРА – 12 чел. 

ПОРОШИНО – 30 чел. 

СЕРЫЙ КЛЮЧ – 167 чел.  

НАРОВЧАТСКИЙ УЕЗД – 321 чел. 

КЕРЕНСКИЙ УЕЗД – 170 чел. 

ЧЕМБАРСКИЙ УЕЗД – 46 чел. 

МОКШАНСКИЙ УЕЗД – 37 чел. 

ЗАМУРАВСКИЕ ВЫСЕЛКИ – 209 чел. 

МОНАСТЫРСКОЕ – 190 чел. 

РУССКАЯ МУРОМКА – 26 чел. 

ПУШКАРСКАЯ СЛОБОДА (В. Ломов) 

– 16 чел. 

ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА (В. Ломов) 

– 38 чел. 

КАЛИНОВКА – 84 чел. 

СТАРАЯ ТОЛКОВКА – 30 чел. 

НОВАЯ ТОЛКОВКА – 5 чел. 

ИНСАРСКИЙ УЕЗД – 55 чел. 

КРАСНСЛОБОДСКИЙ УЕЗД – 38 чел. 

ПЕНЗЕНСКИЙ УЕЗД – 124 чел. 

СТАРАЯ НЯВКА – 33 чел. 

НОВАЯ НЯВКА – 8 чел. 

НЯВКА – 10 чел. 

СПАССКИЙ УЕЗД – 9 чел. 

СТУДЕНКА – 75 чел. 

ПАЧЕЛМА – 3 чел. 

МИЧКАССКИЕ ВЫСЕЛКИ – 37 чел. 

МОКРЫЙ МИЧКАС – 6 

ПРЯНЗЕРКИ – 23 чел. 

ЛУКИНА ПОЛЯНА – 36 чел. 

КРИВОЗЕРЬЕ – 9 чел. 

КОБЯКИ – 2 чел. 

УСТЬ-КАРЕМША – 18 чел.       
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КОЛИЧЕСТВО ПРИХОЖАН КАЗАНСКОЙ ЦЕРКВИ 

ПО СОСЛОВИЯМ 
 

 Сословиями на Руси назывались социальные группы, которые обладали 

определенными правами и обязанностями. Они закреплялись в законах и передавались 

по наследству. Сословная структура появилась в России в XVI веке, когда русские 

земли объединились вокруг Московского княжества. В новой иерархии отразился род 

занятий, а также прежнее феодальное имущественное и служебное положение. Однако 

в первое время сословий было слишком много, между ними не было четких границ. 

При освоении «Дикого поля» в новопостроенные города находящиеся на так 

называемой Белгородско-Засечной черте в 1636 году стали переселять людей, в 

основном военного сословия: пушкари, стрельцы, затинщики, пешие и конные казаки, 

боярские дети и др. 

 

 В 1649 году князь Никита Одоевский юридически закрепил семь основных 

сословий, прописал их права и обязанности в Соборном уложении. Служилые люди 

«по отечеству» — бояре и дворяне — получали землю с крестьянами по наследству или 

за военную службу. Служилые люди «по прибору» — стрельцы, пушкари, казаки — 

получали за службу денежное жалованье, могли заниматься торгово-ремесленной 

деятельностью. Все они не платили налоги. Духовенство находилось под особой 

защитой государства, не могло торговать, молилось за благополучие царя и народа и 

было освобождено от некоторых выплат. Купцы объединялись в гильдии, выезжали за 

границу и торговали, не платили часть налогов, но служили на пользу государства: 

руководили таможнями, оценивали товары и хранили казенные ценности. Торговцы и 

ремесленники прикреплялись к определенному городу и имели обязательные денежные 

повинности. Крестьяне занимались сельским хозяйством, не могли сходить с земли, к 

которой были привязаны — у них были самые большие налоги. Они либо жили на 

государственной земле и обеспечивали служилых людей и духовенство, либо 

принадлежали монастырям, помещикам или царю. Холопы не имели собственного 

хозяйства и служили конюхами, сапожниками, поварами, портными. 

 

 Юридический термин «сословие» появился в России только в ХVIII веке. 

Тогда Петр I ликвидировал боярство: все представители высшего сословия стали 

дворянами и должны были служить на гражданских или военных должностях. Они 

были основой государства, опорой монарха и самым образованным слоем общества. 

Также император создал Табель о рангах: теперь каждый свободный человек мог 

постепенно получать чины на гражданской и военной службе и в итоге стать 

дворянином. Так в России, в отличие от западноевропейской системы, было можно 

перейти из одной группы в другую. 

 

В дальнейшем правители проводили разные реформы, которые несколько меняли права 

и обязанности сословий. Например, закрепощали крестьян или, наоборот, позволяли им 

становиться свободными, получать образование. Сословная структура общества 

существовала в России до Октябрьской революции 1917 года. Ее отменили Декретом 

об уничтожении сословий и гражданских чинов. 

 

В нижеприведенной таблице показаны сословия, существовавшие в городе Нижнем 

Ломове и прилегающих к нему селах и деревнях. Цифры указывают, сколько раз 

представители того или иного сословия присутствовали в записях метрических книг 

Казанской церкви.  

 

КРЕСТЬЯНЕ  (учитывая пригородные села): 

https://www.culture.ru/s/vopros/rossiya/
https://www.culture.ru/s/slovo-dnya/strelec/
https://www.culture.ru/s/petr-i/
https://www.culture.ru/s/vopros/chitat-i-pisat/
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Мужчины – 10 016 

Женщины – 3 121  

(крестьянские вдовы - 253)  

ДВОРОВЫЕ – 212 

КРЕПОСТНЫЕ – 1   

ДВОРЯНЕ – 102 

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ – 98 

ОФИЦЕРЫ - 459  

(из них, унтер-офицеры - 446) 

СОЛДАТЫ – 564 

ПОРУЧИКИ – 36 

ПОДПОРУЧИКИ – 14     

ЧИНОВНИКИ – 25   

ОДНОДВОРЦЫ – 3 770  

КУПЦЫ – 82  

(Купеческие дети, жены – 6) 

МЕЩАНЕ – 6 850 

 

 

 

СЛОВАРЬ ФАМИЛИЙ 
 

Ономастика - прикладная историческая наука, изучающая происхождение имен, 

фамилий, прозвищ.  

Антропони мика (греч. ἄνθρωπος — человек и ὄνομα — имя) — раздел ономастики, 

изучающий антропонимы — имена людей (принимающие различные формы) и их 

отдельные составляющие (личные имена, отчества, фамилии, прозвища, псевдонимы и 

т. п.); их происхождение, эволюцию, закономерности их функционирования. 
 

Этот раздел хочу начать с краткого обзора фамилий, присутствующих в метрических 

книгах Казанской церкви с 1765 по 1917 гг. (Желающие подробно узнать о русских 

фамилиях, об их значениях и происхождении, могут почитать ономастическую 

литературу). 

В нижеприведенном списке указаны 230 фамилий, выписанных автором-

составителем из всего массива документов по Казанской церкви. 

Список фамилий построен по алфавиту, через дефис идет цифра, указывающая, 

сколько раз та или иная фамилия повторяется в документах за весь период с 1765 по 

1917 гг. 

В конце списка идет перечень из 15 фамилий, самых часто употребляемых в 

метриках. 
 

Фамилии, как в Верхнем, так и в Нижнем Ломове появились почти с самого 

основания этих пограничных городов-крепостей. Это обусловлено тем, что почти все 

первопоселенцы были военными. Многие люди, присланные на службу, имели 

одинаковые имена и прозвища, и чтобы как-то их различать служивым людям давали 

дополнительные прозвания (позже – фамилии), хотя  слова «фамилия» в 17 веке на 

Руси  еще не существовало. Вместо фамилии в ходу было слово "звание", или 

прозвание. Например, в нижнеломовских метриках слово «фамилия» стало появляться 

с 1839 года. 
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Фрагмент из метрической книги: 1838 г. 

 

  
 

Фрагмент из метрической книги 1839 год 

 

Фамилии нижнеломовцев говорят о многом, например, откуда был прислан чей-то 

предок для службы в новые города. Это фамилии от местности: Шадчневы (Шачневы, 

Шатчневы) – из города Шацк. Предок Шадчневых носил прозвище – Шадченин, от 

него и пошла эта фамилия. Краснослободцевы, прозвище – Краснослободец, выходец 

из Красной Слободы (ныне респ. Мордовия, г. Краснослободск). Арзамасцевы, 

прозвище – Арзамасец, из города Арзамас. Колемасовы – из села Колемасово, 

Кавендровские – из села Кавендры (позже Камендровские), из города Троицк - 

Троицкие и т. д. 

Фамилии, произошедшие от военного звания: Казаковы, Солдатовы, Сержантовы, 

Стрельцовы, Пушкаревы и др.  
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Фамилии от ремесел: Кузнецовы, Плотниковы, Бондаревы, Швецовы и другие.  

Казачьи: Саблины (изначально Востросаблины) – от казачьего прозвища «Вострая 

сабля», Вострокнутовы – от прозвища «Вострый кнут», Буянины – от Буяна и т. д. 

Основная же масса фамилий происходит от крестильных имен Иван, Петр, Сидор, 

Давыд, Абрам и др. (все имена указаны ниже), реже – от древнерусских личных 

собственных имен, такие, как Богдановы – от Богдана, Баженовы – от Бажена, 

Ждановы – от имени Ждан, Николотовы – от имени Николот, Будимировы – от 

Будимира, Любимовы - Любим и т. д. 

Фамилии, произошедшие от крестильных имен, посчитать сложно, так как, 

например: Иванов Петров или Сидоров  зачастую обозначало отчество, а не фамилию. 

Поэтому эти фамилии в списке отсутствуют. Кстати сказать, фамилии Ивановы, 

Петровы, Сидоровы и другие,  произошедшие от крестильных имен, в городе Нижнем 

Ломове были крайне редки. Это объясняется тем, что у многих жителей города 

фамилии (или то, что мы сегодня называем фамилией) были уже изначально. А более 

поздние фамилии, как уже говорилось выше, были образованы от военного звания, 

ремесла, уроженца местности, из которой прибывали первопоселенцы. 

Самая распространенная в документах Казанской церкви фамилия – Буянины. 

Встречается эта фамилия в метриках - 1 373 раз, далее идут  Вострокнутовы – 1 236 раз, 

Соболевы – 1 164 (сегодня эта фамилия довольно редкая), Боровковы – 912, Солдатовы 

– 760 раз.  
 

ОСНОВНЫЕ ФАМИЛИИ  ПРИХОЖАН 

НИЖНЕЛОМОВСКОЙ КАЗАНСКОЙ ЦЕРКВИ, 

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ В ДОКУМЕНТАХ «МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ» 

1765 – 1917 гг. 
 

1. АРДАБЬЕВЫ – 9  

2. АРЕСТОВЫ – 46 

3. АРИСТОВЫ – 259   

4. АРТАМОНОВЫ – 221  

5. АРЗАМАСЦЕВЫ – 21 

6. АКАТЬЕВЫ – 104  

7. АЛЬКИНЫ – 28 

8. АНТЮШИНЫ – 56 

9. БАЖЕНОВЫ – 1   

10. БАЛАШОВЫ – 23 

11. БАРАНОВЫ – 46 

12. БАСАЛАЕВЫ – 3 

БАШМАЧНИКОВ – 3    

13. БЕЗМЫЛОВЫ – 60   

14. БЕЛОНОЖКИНЫ – 54   

15. БЕЛОУСОВЫ – 197 

16. БЕЛОНУЧКИНЫ – 5 

17. БЕЛЯЕВЫ – 19  

18. БЕРДНИКОВЫ – 6 

19. БИБИКОВЫ – 21 

20. БОГОМОЛОВЫ – 53   

21. БОКОВЫ – 390      

22. БОРОВКОВЫ – 912  

23. БОЛОХОНОВЫ (БАЛАХОНОВЫ) 

– 62 

24. БРУНДАСОВЫ – 29  

25. БРЮЗГИНЫ – 11 

26. БРЮХИНЫ – 40   

27. БУГРЕЕВЫ – 33 

28. БУДИМИРОВЫ – 55  

29. БУЛАТОВЫ – 15  

30. БУЛАРГИНЫ - 20  

31. БУЯНИНЫ – 1373 

32. БУЯНОВЫ – 197  

33. ВЕДЕНЯПИНЫ – 95 

34. ВЕЛИКАНОВЫ – 5  

35. ВИШНЯКОВЫ – 23 

36. ВЫШНЯКОВЫ – 7    

37. ВОДОВСКОВЫ – 330 

38. ВОДОВОЗКОВЫ – 3 

39. ВОДЯНОВЫ – 58  

40. ВОРОНКОВЫ – 41     

41. ВОСТРОКНУТОВЫ – 1236 

42. ГОЛЬТЯПИНЫ – 299 

42. ГОРОДОВСКИЕ – 16  

44. ГРАЧЕВЫ – 43 

45. ГУБАРЬКОВЫ – 34    

46. ДАВЫДОВЫ – 83 

47. ДЕВИНЫ – 164  

48. ДЕМИНЫ – 38 

49. ДРУЖИНИНЫ – 283    

50. ДУРИНЫ – 681 
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51. ДЫДЫКИНЫ – 6  

52. ДЬЯЧКОВЫ – 147 

53. ЕВСЮКОВЫ – 13  

54. ЕРЕМИНЫ – 133 

55. ЖДАНОВЫ – 16  

56. ЖУКОВЫ – 11 

57. ЗАВЬЯЛОВЫ – 9    

58. ЗВОНАРЕВЫ – 600 

59. ЗЕМНУХОВЫ – 21  

60. ЗИМИНЫ – 184 

61. ЗОБНИНЫ – 5 

62. ЗЫКОВЫ – 8    

63. ИЛЬИНЫ – 315 

64. ИНКИНЫ – 23  

65. КАБЛУКОВЫ – 19 

66. КЛОБУКОВЫ – 5  

67. КАЗАКОВЫ – 3    

68. КАЗУРОВЫ – 75  

69. КАЛАШ(Ч)НИКОВЫ – 71 

70. КАМЕНДРОВСКИЕ – 189 

71. КАРАМЫШЕВЫ – 36 

72. КЕРДЕНСКИЕ – 14     

73. КИСЕЛЕВЫ – 183 

74. КЛИМОВЫ – 101  

75. КОЗЛОВЫ – 223 

76. КОКОРЕВЫ – 5  

77. КОЛЕМАСОВЫ – 19 

78. КОЛЕСНИКОВЫ – 55 

79. КОЛЕСИНЫ – 20    

80. КОЛОКОЛЬЦЕВЫ – 5 

81. КОМАРОВЫ – 11  

82. КОНАКОВЫ – 6  

83. КОНДРАКОВЫ – 125  

84. КОРНЕЕВЫ – 171   

85. КОРНИЛОВЫ – 20 

86. КОРШУНОВЫ – 49 

87. КОТЕЛЬНИКОВЫ – 7   

88. КОЧЕЛАЕВЫ – 78 

89. КОЧЕЛАЕВСКИЕ – 21 

90. КОЧЕРГИНЫ – 5 

91. КРАСНОВЫ – 25     

92. КРЫЛОВЫ – 31   

93. КУБАСОВЫ – 69  

94. КУДРЯВЦЕВЫ – 13 

95. КУЗНЕЦОВЫ – 184 

96. КУЛИКОВЫ – 12   

97. КУСМАРОВЫ – 105 

98. ЛАВРОВЫ – 64 

99. ЛАДЫГИНЫ – 23   

100. ЛАПУШКИНЫ – 4 

101. ЛЕБЕДЕВЫ - 69  

102. ЛОМАКИНЫ – 321 

103. ЛОСЕВЫ – 18  

104. ЛЮБИШИНЫ – 67 

105. ЛЯХОВЫ – 126   

106. МАКАВЕЕВЫ – 7 

107. МАКУШКИНЫ – 1     

108. МАЛИНИНЫ – 531 

109. МАЖЕНИНЫ - 7 

110. МАЛЮТИНЫ – 232 

111. МАЛЬКОВЫ – 3  

112. МАМАЕВЫ – 98 

113. МАМЫКИНЫ – 35 

114. МАНГУШЕВЫ – 11   

115. МАШЕНЦЕВЫ – 48 

116. МЕДВЕДЕВЫ – 17   

117. МЕТАЛЬНИКОВЫ – 7 

118. МЕЩЕРИНОВЫ – 25  

119. МОЛИНЫ – 37    

120. МОРДОВИНЫ – 253 

121. МОЧАЛОВЫ – 222 

122. МУНЬШИНЫ – 6 

123. МУРАВИНЫ – 133   

124. МУРАШКИНЫ – 20 

125. НАЗАРОВЫ – 86   

126. НАШИВОЧНИКОВЫ – 2 

127. НЕМОВЫ – 157       

128. НЕЧАЕВЫ – 164 

129. НИКОЛОТОВЫ – 16 

130. НОВОСЕЛЬЦЕВЫ – 40 

131. НОВОКРЕЩЕНОВЫ - 3 

132. ОРЛОВЫ – 80  

133. ОТЧИНЫ – 68  

134. ПАМФИЛОВЫ - 12   

135. ПАСТУШКОВЫ – 523  

136. ПЕСТРОЖУКОВЫ – 154  

137. ПИСКУНОВЫ – 2 

138. ПЛАКСИНЫ – 189  

139. ПЛОТНИКОВЫ – 19  

140. ПОДРЕЗОВЫ – 20 

141. ПОЛЕЖАЕВЫ – 8 

142. ПОЛЯКОВЫ – 434   

143. ПОПОВЫ – 536 

144. ПОПКОВЫ – 21     

145. ПОПЛЕВИНЫ – 12 

146. ПОРЫВАЛОВЫ – 43  

147. ПОЧИВАЛОВЫ – 124   

148. ПРОСТОВЫ – 68 

149. ПРОСКОРЯКОВЫ – 99  

150. ПРОСКУРЯКОВЫ – 4 

151. ПРОТОПОПОВЫ – 220  

152. ПЧЕЛИНЦЕВЫ – 77  

153. РАЗУМОВЫ – 21 

154. РЕПИНЫ - 3 
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155. РЖОХИНЫ – 139 

156. РОСЛЯКОВЫ – 10 

157. РОСТОВСКИЕ – 18  

158. РЫЖОВЫ – 9   

159. РУБЦОВЫ – 53 

160. РУМЯНЦЕВЫ – 9 

161. САБЛИНЫ - 4  

162. САВИНЫ – 41 

163. САВИНОВЫ – 2 

164. САЗЫКИНЫ – 6      

165. САМСОНОВЫ – 18 

166. СВИРИДОВЫ – 69    

167. СЕЛИВЕРСТОВЫ - 64 

168. СИУШКИНЫ – 166 

169. СИЗОВЫ – 52 

170. СИЛИНЫ – 5 

171. СИТНИКОВЫ – 49 

172. СКОРОБОГАТОВЫ – 3  

173. СЛУКИНЫ – 24  

174. СМАГИНЫ – 18      

175. СМИРНОВЫ – 162      

176. СОБАКИНЫ – 4 

177. СОБОЛЕВЫ – 1 164 

178. СОКОЛОВЫ - 40 

179. СОЛДАТОВЫ – 760 

180. СОЛОВЬЕВЫ - 66 

181. СОМОВЫ – 145 

182. СОРОКОПУДОВЫ – 47 

183. СУЗДАЛЬЦЕВЫ – 6   

184. СУЧКОВЫ – 39 

185. СПЛЮХИНЫ – 10 

186. СПИРИНЫ – 120  

187. СТОРОЖЕВЫ – 4   

188. СТРОКОВЫ – 10 

189. СТРЫГИНЫ - 16    

190. СТУКАЛОВЫ (СТУКЛОВЫ) – 46  

191. СУРОВИКИНЫ – 7 

192. ТАМБУЛАТОВЫ – 12  

193. ТЕПЛОВЫ – 63 

194. ТАРХОВЫ – 33  

195. ТАЛАЛАЕВЫ – 20 

196. ТИШИНЫ – 1  

197. ТОКАЛОВЫ – 278   

198. ТОКАРЕВЫ – 280 

199. ТОМЧИК -  3 

200. ТОРГАШИНЫ – 11 

201. ТРЕНИНЫ – 264 

202. ТРЕТЬЯКОВЫ – 92 

203. ТРОИЦКИЕ – 166  

204. ТУНИНЫ – 31 

205. УРМАШЕВЫ – 17 

206. УТКИНЫ – 19    

207. УШАКОВЫ – 5       

208. ХАЛДЕЕВЫ – 437 

209. ХОЛДЕЕВЫ – 59 

210. ХОХЛОВЫ – 24  

211. ХЛОБУСТОВЫ – 15  

212. ЧЕКАЛИНЫ – 46 

213. ЧЕЛНОКОВЫ – 5 

214. ЧУРКИНЫ – 3  

215. ЦИПУРКИНЫ – 6 

216. ФАТИНЫ – 41   

217. ФИЛИМОНОВЫ – 63   

218. ФИНАЕВЫ – 332 

219. ФОМИНЫ - 15 

220. ЧИСТЯКОВЫ – 3  

221. ЧУРКИНЫ – 3 

222. ШАРИКОВЫ – 26     

223. ШАДРИНЫ – 268 

224. ШВАГРЕВЫ – 23  

225. ШВАРЕВЫ – 146  

226. ШЕЙКИНЫ – 13  

227. ШИГАЕВЫ – 157 

228. ЮДИНЫ – 8  

229. ЮМИНЫ – 576 

230. ЮРИНЫ–30        

 

Из всего списка фамилий прихожан Казанской церкви, можно выделить фамилии,  

входящие в пятнадцать самых распространенных: 

 

I 

1.БУЯНИНЫ – фамилия встречается 

1 373 раз, 

2. ВОСТРОКНУТОВЫ – 1 236 

3. СОБОЛЕВЫ – 1 164 

4. БОРОВКОВЫ – 912  

5. СОЛДАТОВЫ – 760  
 

II 
 

6. ДУРИНЫ – 681 

7. ЗВОНАРЕВЫ – 600 

8. ЮМИНЫ – 576  

9. ПОПОВЫ – 536 

10. МАЛИНИНЫ – 531 

 

III 
11. ПАСТУШКОВЫ – 523  

12. ХАЛДЕЕВЫ – 496 раз. 

13. ПОЛЯКОВЫ – 434 

14. БОКОВЫ – 390 
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15. ФИНАЕВЫ – 332 

 

 В записях метрических книг Казанской церкви имеются данные об иностранцах-

прихожанах этого храма. Первые упоминания об иностранных гражданах, принявших 

православие и живших в Нижнем Ломове или в других уездах Пензенской губернии 

появляются во второй половине 19 века (после 1850 гг.) и до 1917 года. Во всем 

массиве документов выявлено 14 иностранных фамилий. Каким образом и по какой 

причине эти люди оказались на Нижнеломовской земле – не совсем ясно. Некоторые 

иностранные граждане были приглашены как специалисты для работы на появившихся 

спичечных фабриках Камендровских, например: Мартин Круминг (писался как Мартын 

Андреевич Круминг).  

В нижеприведенном списке цифрами указано, какое количество раз упоминается та 

или иная фамилия. 
 

ИНОСТРАНЦЫ: 
 

РЕЙТЦ - 4, КРУМИНГ – 2, ГЕЙМБЕРГЕР – 6, ПРЕЙС – 4, ТОМСОН – 2, ТОМЧИК – 

3, ЭЙМОН – 1, КЕРНЕР – 5, ШАРЕНБЕРГ – 3, СТАНКЕВИЧ – 1, ФРИЦ – 1, ФРИЗЕ – 

1, ПЕШЕ – 7, СТРАНДЕН – 3 

 

ИМЕНА ПРИХОЖАН КАЗАНСКОЙ  ЦЕРКВИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МЕТРИЧЕСКИХ КНИГАХ 
 

Полный анализ информации, извлеченной из всего массива метрических книг по 

приходу Нижнеломовской Казанской церкви, позволил автору-составителю составить 

словарь женских (107) и мужских (208) имен. 
 

В приложении ИМЕНА представлены женские и мужские имена, присутствующие в 

метрических книгах Казанской церкви с 1765 по 1917 гг. Список имен построен по 

алфавиту: 1) в начале строки идет само имя; 2) в скобках это же имя, но с другим 

произношением; 3) значение имени;  4) происхождение имени; 5) цифра, 

обозначающая, сколько раз это имя употреблялось во всем списке метрических книг с 

1765 по 1917 гг.  

Человек с одним и тем же именем мог фигурировать в документах многократно т.е.  это 

один  и тот же человек; 6) в последней графе, как пример, приводятся некоторые 

данные (выборочно) о людях с указанным именем, цифра впереди – это год документа, 

цифра, стоящая за фамилией, указывает, сколько раз этот человек упоминается в 

документе (применительно в основном к редко встречающимся именам). В конце 

списка указаны пятнадцать самых часто повторяющихся имен во всей книге, и 

разделены они на три блока из пяти имен (по убыванию). 

Практически все имена, записанные в метрических книгах Казанской церкви – это 

имена крестильные. То есть, те имена, которые разрешалось давать при крещении и 

которые были записаны в церковных святцах (календарях). Все церковные имена 

связаны с христианскими святыми. А так как все первые святые в основном были 

евреями, позже греками и латинянами, то имена, которые давались младенцам при 

крещении в честь этих святых, были нерусскими. Сегодня многие считают, что такие 

имена, как Иван, Михаил, Илья или Петр – исконно русские, на самом деле – это 

еврейские имена. Тот же Иван изначально был Иоанн, еще раньше – Ханаан. 
 

Из всего списка нижеприведенных имен, как мужских, так и женских, еврейского 

происхождения – 38, греческого -  160, латинского – 34, скандинавских – 1, славянских 

из всего списка только 6 имен. Такое малое количество русских имен объясняется тем, 

что все славянские, древнерусские  имена – языческие. А церковь всегда была 
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противницей всего дохристианского, и почему-то именно славянского язычества. Даже 

такие известные женские имена, как Вера, Надежда и Любовь давались девочкам 

довольно редко. Хотя эти имена - исконно русские и произошли они от бытовых слов: 

верея, любка и надёжа. Но так как они закрепились в религии как христианские (Софья 

и её дочери) и почему-то считались греческими, тем не менее, эти женские имена 

присутствуют в святцах и даются девочкам при крещении. Еще раз повторюсь, что эти 

женские имена до  XIX века и особенно у крестьян встречаются довольно редко.
5
  

Некоторые женские имена в списках метрических книг Казанской церкви 

отсутствуют совсем, например: Светлана, Виктория, Вероника, Алла, Тамара и др. 
 

Почти все «крестильные» женские имена – это производные от мужских крестильных 

имен: Евдоким – Евдокия, Серафим – Серафима, Аглаий – Аглая, Александр – 

Александра, Агриппа – Агрипина, Антоний – Антонина, Олег – Ольга, Акила – 

Акилина (Акулина), Анатолий – Анатолия, Сергий – Сергия, Федор - Феодора и др.  

Существовали имена, которые звучали одинаково, как мужские, так и женские: Инна 

– Инна, Римма – Римма, Аза – Аза, Варнава – Варнава и т. д. 
 

Из всего списка женских имен метрических книг Казанской церкви автором-

составителем были выделены 15 самых употребляемых женских имен (в конце списка), 

назову первые пять:  МАРИЯ – 2 692, АННА – 2 043, ЕВДОКИЯ (Авдотья) – 1 885, 

ПЕЛАГЕЯ – 1 216, ТАТЬЯНА – 930.  

Всего в списке указано – 107 женских и 208 мужских имен. 

 

СЛОВАРЬ ЖЕНСКИХ ИМЕН 

 

1. АВДОТЬЯ (Евдокия) – благоволение [греч.] – 26  
(1910, с. Кривошеевка крестьянская жена Авдотья Григорьевна Демина; 1910, солдатская жена  

Авдотья Павловна Почивалова; отпущенная на волю госпожи Ирины Кузнецовой дворовая девка 

Авдотья  Потапова). 
 

2. АГАФЬЯ (Агафия) – добрая [греч.] – 443  
(1917, г. Н. Ломова жена провизора Агафья Константиновна Юнеева; 1912, мещанская девица  

Агафья Павловна Ситникова). 
 

3. АГАПИЯ – любовь [греч.] – 3 
(1883, Агапия Ивановна Соболева; 1881, Агапия Ивановна Волчкова; 1852, Агапия Яковлевна Петрова). 
 

4. АГЛАИДА [греч.] - 1. Означаемое  "дочь Аглаи " в значении "дочь красоты и 

великолепия". Производные формы: Аглаидка, Аглаша, Глаша, и т. д.  
(1909, дочь учителя церк.-прих школы Петра Федоровича Ерофеева – Аглаида). 
 

5. АГНЕССА (славянская (церковная) форма Агния) – 1. 

Существует несколько вариантов перевода для имени Агнесса: 

а) образовано от др.-греческого ἁγνός [agnos] в переносном значении означает - 

"чистая, праведная, непорочная, целомудренная, невинная". 

б) образовано от латинского (agnus), объяснение - "агнец". Агнец в христианстве - 

символ Иисуса Христа. 
 

6. АГНИЯ (Агнесса) – непорочная [греч.] – 4 
(1905, крещена Агния (вне брака) Мать: села Старый Шуструй  крестьянская девица Ульяна Федоровна  

Куманина; 1868, мещанская девица  Агния Алексеевна  Живописцева). 
 

7. АГРИППИНА (Аграфена)  – 491  

                                                 
5 Сведения о святой Софии и её дочерях отсутствуют в древнейших мартирологах и первые свидетельства их почитания относятся 

к VII веку. По мнению болландистов, эти мученицы являются персонификацией христианских добродетелей, а не реальными 

личностями 

 

https://imya.com/name/3726
https://imya.com/name/28069
https://onomast.com/name/21751/Agnus
https://imya.com/name/26260
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мартиролог
https://ru.wikipedia.org/wiki/Болландисты
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Греческое имя, образовано от др.-греческих (ἄγριος) [agrios] - "дикая; свирепая" + 

(ἵππος) [ippos] - "лошадь, конь; конница". 

Производные формы; Аграфенка, Агрипа, Агрипка, Агрия, Гаша, Грапа, Граша, Грипа, 

Гриппа, Груня, Гуня, Грунятка, Груняка, Груша, Рипа, Феня, и т. д. 

Православные Именины (День Ангела); 6 июля - мученица Агриппина.  
(1917, крестьянка дер. Норовка - Агриппина Ильинична Пестрожукова; города Нижнего Ломова 

крестьянская девица Агриппина Васильевна Почивалова; 1912, дер. Замуравские Выселки крестьянка 

Агриппина Петровна Пастушкова). 
 

8. АГРАФЕНА (Агриппина) – 93  
(1917, дер. Гаи - Аграфена Николаевна Тренина; 1811, жена однодворца  Аграфена Ивановна  Прыщева). 
 

9. АКУЛИНА (Акилина) - орлиная [греч.] –  182  
(1913, Акулина Федоровна Петрова; 1817, жена священника Федорова  Акулина Федоровна). 
 

10. АКИЛИНА (Акулина)  – орлиная [греч.] – 328  
(1917, Акилина Ивановна Собакина; 1917, Акилина Алексеевна Филимонова; 1917, деревни Гаи 

Н.Ломовского уезда крестьянка девица Акилина Семеновна Дурина). 
 

11. АЛЕВТИНА – сильная [лат.] – 3  
(1907, с. Старая Толковка Якова Николаевича Шварева законная его жена Алевтина Федоровна; 1897, 

купеческая дочь Алевтина Ивановна Протопопова); 1872, крест. девица  Алевтина   Лаврентьевна  

Водянова). 
 

12. АЛЕКСАНДРА (в прост. - Шура) – мужественная [греч.] – 1 342  
(1917, г. Н. Ломова гражданка Александра Павловна Челнокова; 1917, дер. Гаи гражданка 

Александра Федоровна Тренина; 1917, гражданка Александра Николаевна Шаренберг). 
 

13. АННА (в прстр. – Нюра, Нюша) – 2 043  
(1765, дочь однодворца девица Анна Яковлева; 1917, крестьянка девица Анна Васильевна 

Гольтяпина).  

  

14. АНАСТАСИЯ (в простор. – Настя) – воскресение [греч.] – 896 
(1812, жена коллежского асессора  Александра Васильевича Богучарова  Анастасия Федоровна; 1765, 

дочь однодворца девица Анастасия Андреева)  
 

15. АНИСИЯ – благотворная [греч.] – 11  
1917, 25 декабря рождена, 27 декабря крещена Анисия. Вне брака. Мать: деревни Норовки 

гражданка девица Прасковья Андреевна Сиушкина, православная.   
 

16. АНИСЬЯ – благотворная [греч.]– 202 

(1917, Восприемники: деревни Гаи крестьянин Михаил Сергеевич Гольтяпин и крестьянская дочь девица 

Анисья Васильевна Гольтяпина; 1912, Восприемники: деревни Гаи крестьянин Иван Фролович Любишин 

и крестьянка Анисья Дмитриевна Кубасова). 

  

17. АНТОНИНА – приобретающая взамен [греч.] – 49  
(1916, солдатская жена Антонина Нестеровна Скробат; 1914, жена надворного советника Антонина 

Леонидовна Парийская; жена ветеринарного врача Антонина Евфимовна Геймбергер). 
 

18. АНФИСА – цветущая [греч.] – 18  
(1907, каз. крест.  дер. Норовка  Анфиса Тимофеевна Акатьева; 1889, купеческая дочь Анфиса 

Федоровна Ломакина; дочь отставного унтер-офицера Анфиса Михайловна Забелина). 
 

19. АПОЛЛИНАРИЯ (в простор. - Полина, Поля) - относящаяся к Аполлону [греч.] – 4  

(1898, крестьянской девицы  Марии  Дорофеевны  Плаксиной дочь  Аполлинария; 1892, секретаря 

Нижнеломовского полицейского управления Ивана Михайловича Казаринова законная жена  

Аполлинария Ульяновна; дочь умершего дьячка  села Кучук-пор  (совр. Кучки)  Аполлинария Алексеева). 
 

20. АРИАДНА – строго сохраняющая супружескую верность [греч.] – 2  
(1895, жена начальника Нижнеломовской почтово-телеграфной конторы Ариадна Николаевна  

Непреклонова; 1880, дочь надворного советника  девица  Ариадна Николаевна  Попова). 
 

https://imya.com/name/3726
https://imya.com/name/letter/Ангел
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21. АРИНА – 9 [древнегреч]. Произошло от древнегреческих слов, трактующихся как 

«покой» и «мир». Может быть устаревшей формой современного имени Ирина.. 
(1891, Восприемники: деревни Норовка крестьянин Иван Федорович Сиушкин и Пешей Слободы 

крестьянка Арина Федоровна Зрютина; 1881, 18 июля рождена, 19 июля крещена Марина 

(незаконнорожденная).Мать: деревни Гаи солдатская вдова Арина Васильевна Мордовина, 

православная). 
 

22. ВАЛЕНТИНА – сильная [лат.] - 14  
(мещанка Валентина Николаевна Нечаева; 1893, купеческая дочь Валентина Константиновна 

Привалова; 1887, купеческая дочь Валентина Ивановна Миловская). 
 

23. ВАРВАРА – иноземка [греч.] – 541 
(1811, Варвара Акимовна Поскурякова; 1917, Варвара Андреевна Подрезова; 1917, Варвара Фёдоровна 

Солдатова). 
 

24. ВАССА – лесная лощина [греч.] – 169  
(1917, Н.Ломовской волости гражданка девица Васса Александровна Соболева-Буянина. 
 

25. ВАСИЛИСА (Василисса) – царственная [греч.] – 48  
(1916, д. Гаи Василиса Николаевна Финаева; 1826, жена однодворца Василиса Ефимовна Боровкова). 
 

26. ВЕРА [слав.]– 182  
(1917, Вера Сергеевна Коростелева; 1827, штатного поручика  Данилы Яковлевича  Дивцева  дочь Вера; 

1812, вдова  Вера Игнатьевна  Голубцова). 
 

27. ГАЛИНА – тишина, спокойствие [греч.] – 1  
(1910, Галина Дмитриева). 
 

28. ГЛАФИРА – гладкая [греч.] – 7  
(1895, крест. с. Ананьино Глафира Алексеевна Теплова; 1859, купеческая дочь Глафира Петровна 

Волкова). 
 

29. ГЛИКЕРИЯ – сладкая [греч.] – 91  
(1917, Гликерия Федоровна Петрова; 1811, дочь однодворца с. Прянзерки   девица  Гликерия Кузьмина; 

1917, г. Н. Ломова гражданка, вдова Гликерия Никитична Вострокнутова). 
 

30. ДАРЬЯ (Дария) сильная, побеждающая [перс.] – 648 
(1917, Восприемники: города Нижнего Ломова крестьянин Василий Васильевич Селиверстов и 

крестьянская девица Дарья Дмитриевна Кусмарова;  

1917, Восприемники: Наровчатского уезда села Стяжкино  крестьянин Тимофей Онисимович 

Горшков и города Нижнего Ломова мещанка Дарья Васильевна Камендровская).   
 

31. ДОМНА (Домника, Домнина) – госпожа [лат.] – 92 
(1917, гражданина Даниила Герасимовича Алексеева жена Домна Павловна; 

1892, Невеста:  крестьянская девица села Кривошеевка Домна  Петровна Карамышева, православная, 

первым браком, 19 лет.)  
 

32. ДОРОФЕЯ – дар Божий [греч.] – 1  
(1910, крестьянка Дорофея Абрамовна Широкова). 
 

33. ЕВА – праматерь, жена Адама [евр.] – 1  
(1917, Гродненской губ. гражданка Ева Федоровна Позняк). 
 

34. ЕВГЕНИЯ (в простор. – Женя) – благородная [греч.] – 104  
(1812, дочь однодворца   девица Евгения  Тимофеевна  Пастушкова; 1916, г. Н. Ломова крест. Евгения 

Константиновна Вишнякова; с. Никольского крест. девица Евгения Алексеевна Ордатовская).  

  

35. ЕВДОКИЯ (Авдотья, в простор. – Дуня) – благоволение [греч.] – 1 885  
(1917, Евдокия Сергеевна Вострокнутова; 1916, нижнеломовская мещанка Евдокия Антоновна 

Суравикина; с. Козлятского солдатская жена Евдокия Павловна Мангушева). 
 

36. ЕВЛАМПИЯ – благосветлая [греч.] – 16  
(1917, Конной Слободы крест. девица Евлампия Андреевна  Парамонова; 1890, девица Евлампия 

Андреевна Парамонова; дочь губернского секретаря  девица  Евлампия Ивановна Андреева). 
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37. ЕВПРАКСИЯ – благоделание [греч.] – 6  
(1872, отпущенная  г-на  Арапова  Федора  Арапова жена Евпраксия  Васильевна; Евпраксия 

(незаконнорожденная) Наровчатской округи с. Стяжкино   господ Выродовых  крест. вдовы  Прасковьи  

Ивановой). 
 

38. ЕВФИМИЯ – всехвальная [греч.] – 104  
(1914, Евфимия Андреевна Токарева; 1912, крестьянская девица Евфимия Федоровна Брундасова; 1904, 

села Большие Хутора  дочь священника  девица Евфимия Ивановна Крылова). 
 

39. ЕФРОСИНЬЯ (Евфросиния) – радость [греч.] – 73  
(1905, мещанская вдова Ефросинья Степановна Селиверстова; дер. Гаи  солдатская жена  Ефросинья  

Алексеевна Полякова; 1849, купеческая жена  Ефросинья Петровна  Камендровская). 
 

40. ЕКАТЕРИНА – всегда чистая [греч.] – 853  
(1811, Екатерина Кузьминична Проскорякова; 1917, гражданка девица Екатерина Михайловна Прохина; 

Германская подданная дочь купца Ивана Мартыновича РЕЙТЦ  Екатерина-Маргарита). 
 

41. ЕЛЕНА – факел [греч.] – 433  
(1917, гражданка девица Елена Петровна Пискунова; 1913, мещанка Елена Федоровна Камендровская; 

1912, г. Н. Ломов мещанская  девица   Елена Андреевна Макавеева). 
 

42. ЕЛИЗАВЕТА (Елисафета) – почитающая Бога [евр.] – 272  
(1917, дер. Гаи солдат Илья Иванович Дурин и зак. его жена Елизавета Сергеевна; 1916, г. В. 

Ломова крестьянка Елизавета Михайловна Белонучкина; 1914, Елизавета Федоровна 

Камендровская, дочь нижнеломовского мещанина). 
 

43. ЗИНАИДА – божественная [греч.] – 19  
(1917, гражданка Н. Ломова Зинаида Никитична Чекалина; 1882, нижнеломовская мещанка Зинаида 

Андреевна Орлова; купеческая дочь Зинаида Ивановна Протопопова). 

   

44. ЗИНОВИЯ - Богоугодное житие провождающая [греч.] – 48  
(1917, нижнеломовская гражданка, девица Зиновия Андреевна Макавеева; 1869, села Серый Ключ  

девица Зиновия Панкратова). 
 

45. ЗОЯ – жизнь [греч.] - 4  
(1917, нижнеломовская гражданка Зоя Михайловна Смагина; 1910, Зоя Николаевна Ильина; 1897, дочь 

нижнеломовского полицейского надзирателя Зоя Федоровна Колосова). 
 

46. ИННА – сильная вода [готф.] – 3  
(1907, крестьянская жена Никольской Слободы г. Верхний Ломов Инна Ивановна Рзянкина; 1827, Инна 

Осиповна Бибина). 
 

47. ИРАИДА (Ироида) [греч.] – 30  
(1866, нижнеломовская мещанка Ираида Ивановна Елисеевна; 1917,  г. Н. Ломова мещанская вдова 

Ираида Ивановна Камендровская; 1914, мещанская жена Ираида Стефановна Лысковцева. 
 

48. ИРИНА – мир [греч.] – 340  
(1812, жена однодворца Ирина Никитична Прыщева; гражданка, вдова после первого брака, Ирина 

Ивановна Максимова;  деревни Гаи крестьянская девица Ирина Дмитриевна Солдатова). 
 

49. ИУЛИАНИЯ (Ульяна) [лат.] – 2  
(1889, нижнеломовская мещанская девица Иулиания Афанасьевна Чекмарева; 1855, каз. крест. Иулиания 

Максимовна Немова). 
 

50. ИУСТИНА (Устинья) - принадлежащяя Юстину, справедливая [лат.] – 1   
(1874, нижнеломовская мещанка Иустина Андреевна Артамоновна). 
 

51. КАЛЛИСТА – прекраснейшая [греч.] – 7  
(1868, мещанка Каллиста Ларионовна Кашинцева (7). 
 

52. КАПИТОЛИНА - Капитолийская, от Капитолий — название холма в Риме, [лат.] – 

1 (1878, Владимирской г.  г. Мурома потомственный почетный гражданин  Федор Дмитриевич 

Аполлонов и законная его жена  Капитолина  Стефановна). 
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53. КЛАВДИЯ – хромая [лат.] – 32  
(1917, дер. Норовки солдата Федора Александровича Болохонова дочь Клавдия; 1911, солдата  Никиты 

Федоровича Кердинского дочь Клавдия; капитана 196-го Инсарского полка Дмитрия Константиновича 

Скороделова законная жена Клавдия Константиновна). 
 

54. КСЕНИЯ – иностранка, странница [греч.] – 418  
(1812, дочь однодворца девица Ксения  Федорова; 1915, мещанская девица  Ксения Петровна  Рыжова; 

деревни Замуравские Выселки крестьянка Ксения Петровна Буянина). 
 

55. ЛАРИСА – чайка [греч.] – 7  
(1853, жена коллежского регистратора Лариса Ивановна Ельницкая; 1855, нижнеломовская мещанка 

Лариса Петровна Андреевна; 1909, жена учителя церк.-прих. школы Лариса Ивановна Ерофеева) 
 

56. ЛИДИЯ – родом из Лидии [греч.] – 45  
(1917, Гродненской губернии, Кубринского уезда, местечка Иванова гражданка девица Лидия 

Михайловна Дорогокупец; дочь чиновника девица Лидия Павловна Даниловская). 
 

57. ЛУКЕРЬЯ (Гликерия) – 60 
(1911, Лукерья Никитична Вострокнутова; 1813, жена однодворца  Лукерья Васильевна  Китаева; с. 

Ворона Нижнеломовского уезда  крест. вдова Лукерья Ивановна Забелина). 
 

58. ЛЮБОВЬ [слав.] – 178  
(1917, Любовь Степановна Арестова; 1820, Любовь Киреевна Токалова; г. Н. Ломов мещанская вдова 

Любовь Ивановна Камендровская). 
 

59. ЛЮДМИЛА – 5  
(1887, отставного унтер-офицера жена  Людмила Захаровна Ступникова. 1889, мещанская девица  

Людмила Гурьевна Калинина; 1906, Людмила Егоровна Казурова; 1909, Людмила Васильевна 

Гасконская). 
 

60. МАВРА – темная [греч.] – 54  
(1912, крестьянская девица Мавра Степановна Болдырева; 1904, крестьянская девица Мавра 

Степановна Аристова; 1887, дер. Гаи  крест. вдова Мавра Петровна Буянина). 
 

61. МАНЕФА – часть Бога [евр.] – 18  
(1914, нижнеломовская мещанка Манефа Алексеевна Фокина; 1838, нижнеломовского третьей гильдии 

купца Андрея Пономарева  жена  Манефа Григорьевна; 1838, купеческая дочь Манефа Ивановна 

Пастушкова). 
 

62. МАРГАРИТА- жемчужина [греч.] – 5  
(1917, германская подданная дочь купца Ивана Мартыновича Рейтц  Екатерина-Маргарита; 1898, 

учительница земской школы мещанская девица Маргарита Михайловна Аполлонова). 
 

63. МАРИНА – морская [лат.] – 118  
(1917, гражданка девица Марина Ивановна Боровкова; 1916, мещанка Марина Степановна Томчик; 

1883, крестьянка Пешей Слободы Марина Лукьяновна Юмагина). 
 

64. МАРИЯ (Марья) – госпожа [евр.] – 2 692  
(1913, крестьянская девица Мария Петровна Колесникова; 1913, жена дворянина Мария Андреевна 

Полуева; 1912, Мария Егоровна Ломакина). 
 

65. МАРЬЯ (Мария) [евр.] – 126  

(1916, крестьянская девица Марья Андреевна Шадрина; 1909, крестьянская жена 

Марья Дмитриевна Мамаева; 1891, купеческая жена  Марья Васильевна Миронова. 
 

66. МАРФА (Марта, Маруфа, Мара?) – хозяйка [евр.] - 527  
(дер. Гаи гражданка Малютина Марфа Ивановна; 1811. Марфа Васильевна Будимирова; 1811, Марфа 

Дмитриевна Шаролапова). 
 

67. МАТРОНА (Матрёна) – знатная [лат.] – 219  
(1917, дер.   Замуравские Выселки крестьянская вдова Матрона Осиповна Ломакина; 1915, 

девица Матрона Федоровна Дурина; солдатка деревни Гаи Матрона  Абрамовна 

Вострокнутова). 
 

68. МАТРЁНА (Матрона) – 457  
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(1917, нижнеломовская гражданка Матрена Васильевна Метальникова; 1913, с. Лукина 

Поляна крест. девица  Матрена Ивановна Пчелинцева; 1912, жена потомственного 

гражданина Матрена Андреевна Шварева). 
 

69. МЕЛАНИЯ – черная [греч.] – 12  
(1909, крест. д. Гаи Мелания Павловна Вострокнутова; 1833, вдова однодворца  Мелания 

Филипповна   Протопопова; 1811, девица Мелания Семеновна  Нечаева).  
 

70. МИНА (муж., жен.) – месячный, лунный [греч.] – 2  
(1884, купеческая дочь Мина Петровна Миронова).  
 

71. НАДЕЖДА (Надежа) – 462 

Производные: Надя, Надея, Надёна, Наденька, Нюша, и т. д. 
(1917, гражданка девица Надежда Гавриловна Алькина; 1913, потомственного почетного 

гражданина жена Надежда  Федоровна Шварева; 1912, Замуравских Выселок крестьянская 

вдова Надежда Александровна Халдеева). 
 

72. НАДЕЖА (Надежда) – 8   
(1916, с. Козлятское Надежа Павловна Боровкова; 1885, жена рядового Надежа 

Константиновна Кондракова; 1915, дер. Гаи крестьянка Надежа Захаровна Вострокнутова). 
 

73. НАТАЛЬЯ – 654. Женская форма мужского имени Наталий, происходящего от 

латинского слова «наталис» — родной, было популярным христианским именем в 

Византии и оттуда было заимствовано на Русь вместе с христианством. 
(1811. дочь однодворца  девица  Наталья Иванова; 1916, Пешей Слободы города Нижнего 

Ломова крестьянка Наталья Самсоновна Кузнецова). 
 

74. НАТАЛИЯ – 165 
(1917, Невеста: села Серго Ключа Н. Ломовского уезда гражданка девица Наталия 

Григорьевна Рубцова; 1913, деревни Норовка крестьянская дочь девица Наталия Ивановна 

Токалова.) 
 

75. НЕОНИЛА (Неонилла) – юная, молодая, новая, [греч.] – 4 
(1887, мещанка Неонила Федоровна Карбашева; 1881, нижнеломовская крест.  Неонила 

Ивановна  Невежина; 1881, крест. девица с. Зубово Нижнеломовского уезда Неонила Ивановна 

Веденяпина). 
 

76. НИНА - 21  

Существует несколько вариантов перевода для имени Нина: иврит (נִינָה) [nin] семантика 

имени - "правнучка"; испанское имя (Niña) перевод - "девочка, девушка"; грузинское 

имя (ნინა) значение имени - "юность"; шумерское в смысле - "госпожа, царица"; 

уменьшительно-ласкательная форма имени Наоми, что в переводе означает - 

«приятная; ароматная»; краткая форма имени Антонина толкование - "росток; цветок".  
(1916, дочь нижнеломовского гражданина Нина Дмитриевна Вострокнутова; 1886, дер. 

Монастырское девица Нина Александровна Томсон; 1825, прапорщика Дмитрия Никифорова  

первая жена  Нина  Игнатьевна). 

  

77. ОЛЬГА (Хельга) – святая, блаженная [сканд.] – 352  
(1917, дер. Гаев дочь солдата Ольга Дмитриевна Солдатова; 1813, дочь однодворца Ольга 

Дмитриевна Токарева; 1813, Ольга Зотова). 
 

78. ОЛИМПИАДА – воспевающая небо [греч.] – 48  
(1916, жена зап. солдата дер. Ананьино Олимпиада Дмитриевна Бугреева; 1843, с. Серый Ключ 

Олимпиада Ивановна  Рубцова; 1834, дочь однодворца Олимпиада Ивановна Болохонова).    
 

79. ПАРАСКЕВА (Прасковья) -  пятница, канун праздника (субботы)" [греч.] – 795  
(1917, дер. Норовка крест. Параскева Максимовна Буянина; 1852, дер. Гаи крест. Параскева 

Дмитриевна Вострокнутова; солдатская жена Параскева Корнеева). 
 

80. ПРАСКОВЬЯ (Параскева) – 632  

https://imya.com/name/letter/Нина
https://imya.com/name/11533
https://imya.com/name/2106
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(1910, крестьянка Прасковья Павловна Чумакова; 1910, дер. Норовка крест. Прасковья 

Аркадьевна Юмина; 1906, крестьянская жена  села Малый Бурдас Прасковья Федоровна 

Каравайкина). 
 

81. ПЕЛАГЕЯ – морская [греч.] – 1 216  
(1917, мещанка Пелагея Васильевна Зуенкова; 1917, гражданка девица Пелагея Ивановна 

Пестрожукова; 1914, Н. Ломовского у. с. Нявка  крест. девица Пелагея Федоровна Колесина).  
 

82. РАИСА – легкая [греч.] – 12  
(1917, Н. Ломовского уезда почетная гражданка девица Раиса Александровна Бениволенская; 

1914, деревни Замуравские Выселки крестьянская девица Раиса Михайловна Халдеева; 1883, 

мещанская девица Раиса Михайловна Петрова). 

  

83. РИММА (муж, жен.) – брошенное [греч.] – 2  
(1874, дочь отставного почтальона Римма Федоровна Артоболевская; 1833, госпожи  Марии 

Степановны Юрьевой  дочь  Римма Ивановна). 
 

84. СЕРАФИМА – пламенная [евр.] – 43  
(1916, с. Котел крест. Серафима Ефимовна Баранова; 1909, мещанская жена  г. Н. Ломов  

Серафима Вуколовна Евсюкова; 1891, купца второй гильдии Василия Петровича Ревнивцева 

дочь  Серафима  Васильевна). 
 

85. СИНКЛИТИНЕЯ (Синклитикия) – сенаторша [греч.] – 7   
(1893, деревни Гаи казенная крестьянка  Синклитинея  Ерофеевна Солдатова; 1860, 

крестьянская девица  Синклитинея  Андреевна Невежина; 1853, деревни Паниковка  каз. 

крестьянина  Петра Кузьмича Финаева и законная его жена  Синклитинея Михайловна). 
 

86. СОЛОМОНИЯ – смирная [евр.] – 1  
(1878, дер. Гаи крестьянка Соломония Степановна Аристова). 
 

87. СОФЬЯ (София) – премудрая [греч.] – 61  
(1917, с. Голицыно Софья Ивановна Бастрыгина; потомственного почетного гражданина 

Владимира Дмитриевича Благоразумова законная его жена Софья Евфимовна). 
 

88. СОФИЯ (Софья) – 12  
(1917, София Ивановна Кроткевич; 1846, София Ивановна Губарькова; 1826, деревни 

Волженка поручика Ивана Львовича Юрьева  дворовая женщина  София Петрова). 
 

89. СТЕПАНИДА (Стефани да) — 135, русское женское имя. Родственно имени 

Стефания.Женская форма имени Стефан (от. др.-греч. στέφανος — «венок»), 

означающего «кольцо, венок, венец». Производные и уменьшительные имена: 

Степанидка, Стёпа, Стеня, Стеша, Стенюша, Стеха, Теша, Пана. 
(1811, Мать:  мещанина  Мирона Дмитриевича Баранова дворовая девка  Степанида 

Федорова; дочь однодворца девица  Степанида Степанова).  
 

90. СТЕФАНИДА (Степанида) – венчанная [греч.] – 27  
(1917, г. Н. Ломова гражданин Николай Николаевич Ципуркин и законная его жена Стефанида 

Косьминична; 1914, дер. Замуравские Выселки  запасного артиллериста Семена Стефановича 

Пастушкова законная жена Стефанида Матвеевна; 1834, дочь однодворца   девица 

Стефанида Семеновна  Вароженцева). 
 

91. ТАТЬЯНА (Татиана) – госпожа из рода Татия [лат.] – 930  
(1917, г. Н. Ломова гражданина Гавриила Савельевича Артамонова законная жена Татьяна 

Ивановна; 1916, г. Н. Ломова германская подданная дочь купца Татьяна Ивановна Рейтц; 

1914, жена  потомственного почетного гражданина Татьяна  Кондратьевна Веденяпина). 
 

92. ТАИСИЯ – принадлежащая Изиде [греч.] – 4  
(1902, дер. Гаи, Таисия Павловна Вострокнутова; 1898, Петра Тимофеевича Рослякова из 

дворян г. Мокшана  жена Таисия Дмитриевна  Воробьева; 1895, дер. Монастырское, Таисия 

Ивановна Простова). 
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93. УЛИТА (Уилита) – 3 «маленькая Юлия» Происхождение имени Улита: латинское. 

Разговорные варианты имени: Уля, Улечка, Юля. 
(1888, дочь дворового человека Улита Гавриловна Леонтьева; 1888, Улита Гавриловна 

Перетрухина; 1802, Улита Романова). 

  

94. УЛЬЯНА – 114, женское русское личное имя латинского происхождения; восходит 

к лат. Julianus — «Юлиев». 
(1917, крестьянская девица Ульяна Никитична Полякова; 1912, деревни Гаи крестьянка 

Ульяна Федоровна Мордовина.  
 

95. УСТИНЬЯ (Устиния) – 91, из древнерусского Юстиния от Иустина (мученица 

Иустина > именины 15 октября), исходное имя собственное лат. Iustīna – справедливая. 
(1917, города Нижнего Ломова гражданка девица Устинья Егоровна Стукалова; гражданка 

Устинья Яковлевна Городовская). 
 

96. ФЕВРОНИЯ (Февронья) – светлая, очищенная [греч.] – 53 
(1917, солдат Марк Иванович Ребчинский и законная его жена Феврония Яковлевна; 1916, 

крестьянская девица деревни Норовка  Феврония Ивановна Юмина) 
 

97. ФЕКЛА – совершенная [евр.] – 216 
(1917, гражданка девица Фекла Николаевна Тренина; 1916, солдатская жена Фекла 

Николаевна Кучурина) 
 

98. ФЕОДОРА – Божий дар [греч.] – 10  
(1904, дер. Гаи, Феодора Ивановна Вострокнутова; крестьянская девица  Феодора Демина; мещанка 

Феодора Ивановна Третьякова). 
 

99. ФЕОДОСИЯ – Богом данная [греч.] – 158 
(1917, деревни Норовки крестьянская вдова Феодосия Николаевна Соболева; 1916, крестьянка 

девица Феодосия Ивановна Сорокопудова). 
 

100. ФЕОФАНИЯ – богоявление греч.] – 2  
(1910; 1872 деревни Гаи крест. вдова Феофания Афанасьевна). 
 

101. ФЕОКТИСТА – Богом созданная [греч.] – 11  
(1902, запасного рядового  Трофима  Дмитриевича  Гуляева  жена  Феоктиста  Евдокимовна; 

дер. Ананьино крест. Феоктиста Ивановна Бугреева; 1889, мещанина Гурия Николаевича 

Калинина законная жена  Феоктиста Григорьевна). 
 

102. ФОТИНА (Фотинья) – светлая [греч.] – 3  
(1860, нижнеломовского мещанина  Дмитрия  Фроловича Козлова зак. жена Фотина 

Григорьевна (2); 1858, солдатская   жена Фотина Рубцова;  
 

103. ФОТИНЬЯ – светлая [греч.] – 3  
(1889, нижнеломовская мещанская вдова Фотинья Григорьевна Козлова; 1853, крестьянская 

девица Фотинья Борисова; 1847, крестьянская жена  Фотинья Григорьева). 
 

104. ЮЛИЯ (Иулия) – 14, восточноевропейское женское имя, взято из греческого языка 

(«волнистая», «пушистая») или из латинского языка (лат. Iulia — «июльская» или «из 

рода Юлиев»). 
(1844, Юлия Васильевна Алексеева; 1916, мещанка Юлия Селиверстовна Ленкевич; 1915, 

жена дворянина Юлия Николаевна Орлова). 

 

105. ХАРИТИНА – благодатная [греч.] – 2  
(1835, однодворца Петра  Ильича Халдеева дочь девица  Харитина; дер. Норовка  однодворца  

Василия  Прокофьевича Мордовина  дочь Харитина). 
 

106. ХИОНИЯ – снежная [греч.] – 5  
(1883, нижнеломовского мещанина Петра Михайловича Шлякова  законная жена Хиония 

Алексеевна;  1866, нижнеломовский мещанин Евгений  Тимофеевич   Поляков и законная его 
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жена  Хиония Михайловна; 1866, мещанская вдова Хиония Васильевна Никитина). 
 

107. ХРИСТИНИЯ – посвященная Христу [греч.] – 21  
(1914, Павла Дмитриевича Нечаева зак. жена Христиния Михайловна; 1908, крестьянская 

девица  Христиния Тимофеевна Данилова; 1855, жена дьячка Христиния  Ардалионова). 
 

108. ХРИСТИНЬЯ (Христиния, Кристина) - 10  
(1874, Михайловича Буянина дочь Христинья; жена однодворца Христинья Ивановна  

Акатьева; 1844, Конной Слободы  каз. крест.  Филипп Яковлевич Токалов и зак. его жена  

Христинья Семеновна). 
 

Известные женские имена, не употреблявшиеся в метрических книгах Казанской 

церкви: 

ТАМАРА – пальма [евр.] – 0 

СВЕТЛАНА – 0 

ВИКТОРИЯ – победа [лат.] – 0 

ВЕРОНИКА (Виринея) – 0 

АЛЛА – богиня [араб.] – 0 

КИРА – госпожа [греч.] - 0 
 

ПЯТНАДЦАТЬ САМЫХ ЧАСТО УПОТРЕБЛЯЕМЫХ  

ЖЕНСКИХ ИМЕН: 
 

 

I 

 

1. МАРИЯ – 2 692 

2. АННА – 2 043 

3. ЕВДОКИЯ – 1 885 

4. ПЕЛАГЕЯ – 1 216 

5. ТАТЬЯНА – 930 
 

II. 
 

6. АНАСТАСИЯ – 896 

7. ЕКАТЕРИНА – 853 

8. НАТАЛЬЯ – 819 

9. ПАРАСКЕВА – 795 

10. МАТРЕНА (Матрона) 

 – 676 
 

III. 
 

11. ДАРЬЯ – 648 

12. ПРАСКОВЬЯ – 632 

13. ВАРВАРА – 541 

14. МАРФА - 527  

15. ЕЛЕНА – 433  

 

 

ИМЕНА МУЖСКИЕ 
 

Список мужских имен более разнообразен, чем женский. 208 мужских в списках 

метрических книг Казанской церкви против 107 женских имен. Это объясняется тем, 

что в христианской религии святые, почитаемые христианской церковью, в основном 

мужчины. Самая известная в христианстве женщина святая – дева Мария
6
. Именно 

поэтому, вплоть до советского периода, это имя было самым популярным для девочек 

при крещении. В списке женских имен метрических книг Казанской церкви имя Мария 

употреблялось 2 692 раз. На втором месте – Анна – 2 043 раза. 

 Какое было самое распространенное мужское имя, нетрудно догадаться – это Иван, 

он же (изначально) - Иоанн
7
. В переписных книгах, в т. ч. и в церковных метриках, 

употреблялся как первый вариант, так и второй. В документах старых лет, чаще 

фигурировало имя  Иоанн, позже это имя изменилось на Иван. Для русского 

                                                 
6 Богоро дица (Дева Мария, Божья Матерь, Богоматерь) – дочь праведных Иоакима и Анны; Матерь Господа Иисуса Христа; 
Приснодева; лучшая из когда-либо живших людей (не считая Её Божественного Сына, который, собственно, является не простым 

человеком, но Богочеловеком. 

 
7 Считается, что имя Иоанн произошло от еврейского имени - Ханаан 
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крестьянина имя Иоанн было труднопроизносимым, поэтому оно постепенно 

преобразовалось в удобное для произношения имя – Иван. В метрических книгах 

Казанской церкви имя Иоанн употреблялось - 361раз, Иван - 4 409 раз, как говорится: 

«Почувствуйте разницу». Кстати, имя Иоанн сохранилось до сих пор в среде 

церковнослужителей. Просторечное имя Иван для наречения своих «коллег» они не 

употребляют. 

Почему имя Иван так было распространено на Руси? Объясняется это тем, что в Святом 

писании оно встречалось чаще других имен: в Реймском Евангелие упоминается два 

праздничных дня Иоанна Предтечи, еще два праздника в честь Иоанна Златоуста, один 

праздник посвящен мученику Иоанну, а всего же имя Иоанн упоминается  49 раз, а в 

святцах православного церковного календаря – 240 раз. Например, имя  Павел только  

26 раз, в православных церковных святцах – 62 раза. Именно поэтому имя Иван так 

часто употреблялось во всех переписных книгах, в т.ч. и в метриках. Да и видно 

полюбилось это имя русскому народу, как-то легло на слух наших предков. Вероятно 

ещё и из-за легкости произношения. Сегодня это имя уже мало употребляется  в 

русской среде. 
 

В пятерку самых употребляемых имен в метрических книгах Нижнеломовской 

Казанской вошли такие имена, как: Иван (Иоанн) – 4 770 раз; Василий – 2 421; Петр – 

1 755;  Михаил – 1 667; Федор – 1 614 раз. 
 

Исконно русские (славянские) имена у мужчин употреблялись крайне редко.  

Такое имя, как Владимир, упоминается 118 раз, учитывая, что это не количество 

людей с таким именем, а сколько раз за все годы (1765 – 1917) повторяется оно в 

метриках, то мужчин с таким именем за 150 лет было примерно около 40 человек. И, 

как правило, его могли только дать своим детям люди, влиятельные в городе: 

чиновники, военнослужащие, дворяне и т. д. Крестьянам обычно эти имена не давали. 

Такие древне-русские мужские имена, популярные у нас сегодня, как  Игорь, Ярослав, 

Богдан, Олег, Станислав, Денис, Вадим и др., в метрических книгах Казанской церкви 

не встречаются вообще. А, например, носителями имени  Вячеслав  было всего трое 

мужчин: почетный гражданин, коллежский регистратор и нижнеломовский дворянин. 

Только у двоих прихожан было имя – Глеб. 

Далее привожу таблицу из мужских имен, употреблявшихся в метрических книгах 

Нижнеломовской Казанской церкви с 1765 по 1917 гг. Цифры (выделенные жирным 

шрифтом) указывают не на количество людей, а сколько раз то или иное имя 

упоминалось в документах.  

 

СЛОВАРЬ МУЖСКИХ ИМЕН 

 

1. АБРАМ (Авраам) – 88, [евр.], имя имеет библейское происхождение, берет свое 

начало от древнееврейского языка и означает «Отец многих», «патриарх», «великий 

Отец народов».  
(1903, г. Н. Ломов  мещанин Абрам Киреевич Яковлев (6); 1883, казенный крестьянин села 

Калиновка Абрам Иудович Кочелаев; 1881, нижнеломовский мещанин Абрам Семенович  

Шварев)    
 

2. АВРААМ (Абрам) – 4  
(1841; 1834, Авраам Яковлевич  ВОСТРОКНУТОВ; 1835, Авраам Павлов). 
 

3. АГАП (Агапий) – 1  

Русское мужское имя. Название происходит от греческого имени Агапиос, которое, в 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.25d80860-63c97e8a-6ca77bd2-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Given_name
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.25d80860-63c97e8a-6ca77bd2-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Greek_language
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.25d80860-63c97e8a-6ca77bd2-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Agapius_(disambiguation)
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свою очередь, происходит от глагола agapaō, что означает "любить". Старая форма 

имени, а также форма, используемая Русской православной церковью, -

 Агапи (Агапий).  
(1842, дер. Ендашевка  Агап Андронов). 
 

4. АГАФОН добрый [греч.] – 2  
(1812, однодворец Агафон Вострокнутов; 1818 однодворец Агафон Гаврилович Буянин). 
 

5. АДРИАН – из г. Адрии [лат.] – 29  
(1913, г. Н. Ломов мещанин Адриан Алексеевич Румин). 
 

6. АКАКИЙ – невинный, незлобливый [греч.] – 3  
(1898, 1902, 1904, г. Н. Ломов мещанин Акакий Сергеевич  Дугин (3). 
 

7. АЛЕКСАНДР – 885. Алекса ндр (др.-греч. «защищать», (р.п. ἀνδρός) «мужчина») —

 мужское личное имя греческого происхождения. Является одним из популярных имён 

в русском ономастиконе, имеет устойчивую популярность. Женская форма имени — 

Алекса ндра  
(1811, титулярный советник Александр Сидорович Футов; 1917, псаломщик Александр 

Петропавловский; города Нижнего Ломова губернский секретарь Александр Алексеевич 

Коньков) 
 

8. АЛЕКСЕЙ – 1 356. Алексе й (ɐlʲɪkˈsʲej) — мужское русское личное имя греческого 

происхождения. Восходит к др.-греч. Ἀλέξιος, образованного от др.-греч. ἀλέξω — 

«защищать», «отражать», «предотвращать». 

Имя является одним из древнейших письменно засвидетельствованных греческих 

имён. 
(1917, деревни Гаи крестьянин Алексей Федорович Вострокнутов; 1914, города Нижнего 

Ломова псаломщик Казанской церкви Алексей Дмитриевич Троицкий) 
 

9. АМВРОСИЙ – бессмертный, божественный [греч.] – 1  
(1 888, крест. Амвросий  Андреевич  ПОПКОВ). 
 

10. АМПЛЕЙ (Амплий) – большой, широкий [лат.] – 2  
(1898, дер. Монастырское крест. Амплей Иванович Климов; 1872, дер. Немировка крест. 

Амплей Гаврилович  Лукичев. 
 

11. АНАСТАСИЙ – воскрешенный [греч.] – 1  
(1898, крест. Анастасий Антонович Березкин). 
 

12. АНАТОЛИЙ – восточный [греч.] – 4  
(1891, Анатолий Артамонович Прейс). 
 

13. АНДРЕЙ – мужественный [греч.] - 1 189, (от др.-греч. — «мужественный, 

храбрый») 
(1813 - однодворец Андрей Антонович Юмин; 1811 - Андрей Яковлевич  Кочелаевский; 1917 - 

гражданин Андрей Осипович Риге).   
 

14. АНТИП (Антипа) – упорный, крепкий [греч.] – 4  
(1910, г. Н. Ломов мещанин Антип Андреевич Смирнов (2); 1909, с. Пятина крест. Антип 

Григорьевич Бердников). 
   

15. АНТОН (Антоний) – 203 
 

16. АНТОНИЙ (Антон) – приобретенный взамен [греч.] – 13  
(1862, рядовой  Антоний Иванович Козлов; 1862 - рядовой  Антоний Иванович Козлов). 
  

17. АНФИМ – покрытый цветами) [греч.] – 6  
(1908, мещанин, купец Анфим Григорьевич  Лысковцев (5); 1887, крестьянин деревни Гаи  

Анфим Васильевич Гольтяпин  (1) 
 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.25d80860-63c97e8a-6ca77bd2-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Verb
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.25d80860-63c97e8a-6ca77bd2-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Russian_Orthodox_Church
https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_фонетический_алфавит
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русское_личное_имя
https://ru.wikipedia.org/wiki/Древнегреческий_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Древнегреческий_язык
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18. АРТЕМ (Артемий) – здоровый  [греч.] – 9 
 

19. АРТЕМИЙ (Артем) – здоровый – 5 
(1902 - деревни Мурава запасный рядовой  Артем Петрович ЮРИН; 1889 - крестьянин деревни 

Мякинино Артем Матвеевич Янюшкин; 1887 - крестьянин деревни Ендашевка Артем 

Петрович Боровков).  
 

20. АРИСТАРХ – лучший начальник [греч.] – 6  
(1839; 1885, Аристарх Константинович Каравайкин (3); 1881, Аристарх Васильевич Токарев 

(2). 
 

21. АРКАДИЙ – из Аркадии [греч.] – 2  
(1887, мещанин Аркадий ЯКОВЛЕВ; 1885, Аркадий Семенович Недосекин). 
 

22. АРСЕНИЙ – мужественный [греч.] – 12  
(1893, писарь старшего разряда Арсений Шестернин). 
 

23. АФАНАСИЙ – бессмертный [греч.] – 177 
(1887 - нижнеломовский мещанин  Афанасий Михайлович ТАБАЧНИКОВ; крестьянин  

Афанасий Григорьевич Водовсков; 1885 - Конной Слободы крестьянин  Афанасий Борисович 

Ломакин).  
 

24. АФИНОГЕН – житель Афин [греч.] – 10  
(1902, отставной рядовой  Афиноген Михайлович Саламатин; Афиноген Петрович Малинин 

(7). 
 

25. БОРИС (Борислав) – борец за славу [слав.] – 71  
(1914. г. Н. Ломова потомственный почетный гражданин Борис Иванович Памфилов; 1914, 

студент Императорского Юрьевского университета  Борис Павлович Цитович; 1910, 

полицейский надзиратель города Нижний Ломов Борис Васильевич Поспелов). 
 

26. ВАЛЕНТИН – 4, имя латинского происхождения; восходит к латинскому valens 

(родительный падеж valentis) — "здоровый, сильный". Распространённая краткая 

форма — Валя, Валик, Валёк.  
(1891, акцизный контролер Валентин Иванович Ювенский; 1905, Валентин Козлов). 
 

27. ВАЛЕРИЙ – бодрый, крепкий [лат.] – 1, мужское русское личное имя латинского 

происхождения; восходит к лат. Valesios (Валесиос), позже Valerius (Валериус) — 

древнеримскому родовому имени Валериев. Помимо этого, в древнеримской 

мифологии «Валериус» — эпитет Марса.   
(1854, мещанин Валерий Иванович Девин). 
 

28. ВАСИЛИЙ царский [греч.] – 2 421 
(1917 - деревни Гаи солдат Василий Иванович Дурин; 1916 - деревни Норовки крестьянин 

Василий Иванович Соболев; 1914 - губернский секретарь Василий Павлович Магницкий   
 

29. ВАРЛААМ – сын Божий [халд.] – 2  
(1895, каз. крест.  Варлаам Степанович Киселев; 1875, Стрелецкой слободы крестьянин  Варлаам 

Тетюшев). 
  

30. ВАРФОЛОМЕЙ -  сын Толомея [евр.] – 2  
(1882, почтальон Варфоломей Васильевич Беляев (2). 
 

31. ВЕНИАМИН – сын десницы [евр.] – 3  
(1912, Вениамин Антонович Дорошкевич; 1898, Вениамин Павлович Зефиров; 1895, Вениамин 

Егорович Каурцев). 
 

32. ВИКТОР – 18, мужское русское личное имя латинского происхождения, 

происходит от лат. Victor «победитель»). В древнеримской мифологии Victor — эпитет 

богов Юпитера и. Марса. В эпоху становления христианства имя стало популярным у 

ранних последователей новой религии; оно связывалось с победой. 
(1917 – Виктор Федорович Томчик; 1842 - казенный крестьянин  Конной Слободы   Виктор 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Русское_личное_имя
https://ru.wikipedia.org/wiki/Латинский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Валерии
https://ru.wikipedia.org/wiki/Марс_(мифология)
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Михайлович   Мерзликин; 1911 - мещанин Виктор Федорович Камендровский) 
 

33. ВИССАРИОН – лесной [греч.] – 1  
(1856, Нижнеломовского монастыря  казначей  иеромонах Виссарион). 
 

34. ВИТАЛИЙ – жизненный [лат.] – 1  
(1912, Виталий Семенович Водовсков). 
 

35. ВЛАДИМИР – владеющий миром [слав.] – 118  
(1858, титулярный советник Владимир Павлов). 
 

36. ВЛАС (Власий) – 13, имеет две версии происхождения: древнегреческую и 

римскую - от родового прозвища Блазий. Смысл имени в переводе - «толстяк». Еще 

одно значение имени Влас - «шепелявый». 
(1890 - крестьянин села Кривошеевка  Влас Дмитриевич Халдеев; 1859 - нижнеломовский 

мещанин  Влас Сосипатов; 1858 - села Новая Нявка   казенный крестьянин  Влас  Григорьевич 

Гостюнин). 
 

37. ВЛАСИЙ (Влас) – 1,  

(1834 – Власий Дмитриевич Халдеев) 
 

38. ВСЕВОЛОД – всем владеющий [слав.]  - 2  
(1835, незаконнорожденный Всеволод Соболев). 
 

39. ВУКОЛ – пастух, [греч.] – 1  
(1887, отставной рядовой  Вукол Яковлевич Гончаров). 
 

40. ВЯЧЕСЛАВ – вечевая слава [слав.] – 5  
(1910, сын нижнеломовского почетного гражданина Петра Ивановича Васильева – Вячеслав; 

1865, коллежский регистратор Вячеслав  Евреинов (2); 1882, Вячеслав Васильевич Теплов (2). 
 

41. ГАВРИИЛ (Гаврила) – крепость Божья [евр.] – 233. 
 

42. ГАВРИЛА – 44. 
 

43. ГЕОРГИЙ – 61  
 

44. ГЕРМАН – германец [лат.] – 2  
(1852, Конной Слободы  каз. крест.  Герман  Ильич  Финаев (2) 
 

45. ГЛЕБ – 4  
(1882, 1916, ст. сортировщик Нижнеломовской почтовой конторы Глеб Григорьевич  

ТРУБИЦКИЙ. 1916, 1917). 
 

46. ГЕРАСИМ – почтенный [греч.] – 94. 
  

47. ГОРДЕЙ – 6  
(1872, отставной унтер-офицер Гордей Васильевич Саламатин (5); 1838 отставной солдат 

Гордей Артамонович  Токмов). 
 

48. ГРИГОРИЙ – 823 
 

49. ДАВИД – возлюбленный [евр.] – 2  
(1905, с. Козлятское крест. Давид Иванович Машенцев). 
 

50. ДАНИИЛ – 115 
 

51. ДЕЙ – 2  
(1856, Дей Карпович Снежков; 1831. нижнеломовский   мещанин  Дей Попов). 
 

52. ДИЙ [греч.] – 3  
(1852, купец  третьей гильдии  Дий Максимович Попов). 
 

53. ДИОМИД – совет Божий [греч.] – 1  
(г. Н. Ломов  отставной  канонир из мещан Диомид Степанович Белоножкин). 
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54. ДМИТРИЙ (Димитрий) – 1 263 
 

55. ДОРОФЕЙ – дар Божий [греч.] – 5  
(1838, деревни Гаи   однодворец  Дорофей Иванович; 1837, титулярного советника  Ивана 

Попова дворовый человек  Дорофей  Маркеев; 1833, однодворец  Дорофей Васильевич 

Балахонов). 

   

56. ЕВГЕНИЙ – благородный [греч.] – 33 
 

57. ЕВГРАФ – благописанный [греч.] – 44  
(1897, дер. Гаи крест. Евграф Андреевич  Звонарев; 1883, нижнеломовский мещанин Евграф   

Данилович Дюмаев; 1874, бессрочно отпускной  унтер-офицер  Евграф Егорович  Мясников). 
 

58. ЕВДОКИМ – славный [греч.] – 46  
(1812, однодворец  Евдоким Яковлевич Дружинин; 1878, крестьянин села Кривошеевка  

Евдоким Данилович  Шакурский). 
 

59. ЕВЛАМПИЙ – благосветлый [греч.] – 22  
(1905, Нижнеломовского Собора псаломцик  Евлампий Иванович Рождественский; 1898, г. Н. 

Ломов  губернский секретарь  Евлампий Иванович Миловский; 1872, бывший дворовый человек 

г-на Чубарова  Евлампий Ильич Ильин). 
 

60. ЕВСЕВИЙ (Евсей) – благочестивый [греч.] – 6  
(1910, крест. Пешей Слободы г. Н. Ломов Евсевий Федорович Хлобустов; 1886, отпускной 

рядовой Евсевий  Савельевич Кондраков). 
 

61. ЕВСТРАТИЙ – добрый воин [греч.] – 2  
(1846, дер. Гаи каз. крест. Евстратий Гольтяпин; 1836, дер. Гаи однодворец  Евстратий 

Степанов). 
 

62. ЕВСТАФИЙ – твердостоящий [греч.] – 2  
(1868, нижнеломовский мещанин Евстафий Семенов (2). 
  

63. ЕВФИМИЙ (Ефим) – благодушный [греч.] – 9  
(1913, г. Н. Ломов мещанин Евфимий Дмитриевич Козлов; 1893, г. Н. Ломов  мещанин Евфимий 

Васильевич  Березенцев). 
 

64. ЕГОР (Георгий, Юрий) – 269 
 

65. ЕЛЕВФЕРИЙ (Елиферий) – свободный [греч.] – 5  
(1852, нижнеломовский мещанин, купец 3-й гильдии   Елиферий Васильевич Токарев (5).  
 

66. ЕЛИСЕЙ – коего спасение Бог [евр.] – 14  
(1878, с. Сухая Пичевка  каз. крест. Елисей Ермолаевич   Кубрин. 

  

67. ЕМИЛИАН (Емельян) – принадлежащий Емилию (приятному в слове) [греч.] – 56 
(1812, коллежский  секретарь  Емельян Александрович   Лазарев; 1811, служитель казанского 

монастыря  Емельян Никитин). 
 

68. ЕРАСТ (Эраст) – любящий [греч.] – 3  
(1879, крестьянки  Акилины Максимовой сын Ераст; 1830, однодворец Ераст Халдеев; 1822, 

однодворец  Ераст  Григорьевич  Халдеев). 
 

69. ЕРАСИЙ – 6 
 

70. ЕРМЕЙ (Еремей) – прибыльный [греч.] – 3  
(1847, мещанин Еремей  Иванов (3). 
 

71. ЕРМИЛ – 1  
(1818, Ермил Васильевич Дружинин). 
 

72. ЕРМОЛАЙ – вестник народу [греч.] – 64  
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(1812, однодворец   Ермолай  Кузьмич  Водовсков; 1879, нижнеломовский купец  Ермолай  

Алексеевич Зимин; 1826, однодворец города Нижний Ломов  Ерофей  Сергеевич Проскоряков). 
 

73. ЕРОФЕЙ (Инрофей) – освященный Богом [греч.] – 27  
(1865, Конной Слободы казенный крестьянин  Ерофей  Киреевич Звонарев). 
 

74. ЕФИМ (Евфимий) – 142 
 

75. ЕФРЕМ – плодовитый [евр.]  - 7  
(1890,  запасный рядовой Ефрем  Кузьмич Корбаков; 1831, однодворец Ефрем  Степанович  

Кусмаров; 1826, Ефрем Михайлович Потехин. 
  

76. ЗАХАРИЙ (Захар) – 7 
 

77. ЗАХАР (Захарий) – 100 
 

78. ЗИНОВИЙ – богоугодно живущий [греч.] – 2  
(1878, фельдфебель  Зиновий Федорович Юрьев (2) 
 

79. ЗОТ (Зотик) – 2  
(1917, крест. Зот Трофимович ХИЛЬ; 1895, крест. Зот Киреевич СОМОВ). 

 

80. ИГНАТ – 139 
 

81. ИГНАТИЙ – 47 
 

82. ИЛЛАРИОН (Иларион) – тихий, радостный [греч.] – 18  
(1906, дер. Ендашевка крест. Илларион Иванович Свиридов (4); 1887, верхнеломовский 

мещанин  Илларион Иванович  Мамаев: 1858, унтер-офицер  Илларион  Дмитриевич  Ефимов). 
 

83. ИЛЬЯ (Илия) – крепость Господня [евр.] – 443 
  

84. ИВАН (Иоанн) – 4 409. 
 

85. ИОАНН – 361. 
 

86. ИОВ – многострадальный [евр.] – 1. 
 

87. ИОСИФ (Осип) – приумноженный [евр.] – 40  
(1834, однодворец  Иосиф Ефимович Солдатов). 
 

88. ИПАТ (Ипатий, Липат) – высокий [греч.] – 1  
(1874, мещанин Ипат Иванович Баранов). 
 

89. ИППОЛИТ – 2  
(1910, дер. Монастырское крест. Ипполит Васильевич Попов; 1886, дворовый человек  

Ипполит Арсентьевич  Поляков). 
 

90. ИРИНАРХ – начальник мира [греч.] – 2  
(1883, воспитанник 6-го класса Пензенской муж. гимназии  Иринарх Иванович  Кротонов; 

1878, нижнеломовский мещанин  Иринарх Владимирович  Козлов). 
 

91. ИСААКИЙ (Исак) -  смех [евр.] – 1  
(1860, рядовой  Исаакий Васильев). 
 

92. ИСИДОР (Сидор) [греч.] – 3  
(1907, служащий на действительной службе фельдшер  Исидор Иосифович Ивченко; 1904, 

деревни Волженка  крестьянин  Исидор Алексеевич Кикин). 
 

93. ИУДА (Юда) – славный [евр.] – 1  
(1855, Нижнеломовского у. с. Калиновка ратник  Иуда Степанович Киселев). 
 

94. КАЛИННИК – добрый победитель [греч.] – 2  
(1854, каз. крест.  Каллиник  Денисович; 1911, дер. Суриновка крест. Калинник Ильич Авдонин). 
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95. КАПИТОН – 6  
(1895, г. Н. Ломов мещанин Капитон Яковлевич Шаболкин (Шеболков)  
 

96. КАРП – плод [греч.] – 11  
(1817, однодворец деревни Кривошеевка Карп Шаралапов) 
 

97. КАЛИСТРАТ, добрый воин [греч.] – 3  
(1887, крест. с. Малый Буртас Керенского у. Калистрат Константинович  Каравайкин (2) 
 

98. КВИНТИЛИАН (Кинтилиан) – пятый [лат.] – 1  
(воспитанник Пензенской духовной семинарии  Квинтилиан  Капитонович  Кашкаров). 
 

99. КИПРИАН – с острова Кипр [греч.] – 1  
(1840, верхнеломовский мещанин Киприан  Иванов). 
 

100. КИР – господин [греч.], солнце [евр.] – 3  
(1907, дер. Нор-Ломовка зап. рядовой Кир Михайлович Попов; 1872, Кир Андреевич Иванов). 
 

101. КИРИЛЛ – солнце [перс.] – 20  
(1838, купец Кирилл Васильевич Березенцев; 1915, дер. Гаи крест. Кирилл Семенович Мочалов). 
 

102. КЛАВДИЙ [лат.] – 1  
(1830, мещанин Клавдий  Григорьев). 
 

103. КЛИМ (Климентий) – милостивый [лат.] – 1  
(1822, однодворец  Клим  Григорьев). 
 

104. КОНОН – трудящийся [греч.] – 1  
(1880, писарь Управления Конон Тимофеевич  Кирпичев). 
 

105. КОНСТАНТИН – твердый [греч.] – 187 
 

106. КОНДРАТ [груз.] – 7  
(1860, Конной Слободы казенный крестьянин Кондрат Борисович Ломакин; 1843, деревни 

Кривошеевка казенный крестьянин  Кондрат Петров). 
 

107. КОРНИЛИЙ – сильный [лат.] – 1  

(1882, мещанин Корнилий Васильевич  ГУСЕВ). 
 

108. КОСЬМА (Козьма, Кузьма – украшение [греч.] – 267 
 

109. КСЕНОФОНТ – говорящий на иностр. языках [греч.] – 10  
(1917, гражд. г. н. ломова Ксенофонт Иванович Еремин; 1895, г. н. ломов запасный унтер-

офицер  Ксенофонт Валерианович   Маркизов). 
 

110. ЛАВР [лат.] – 1  
(1839, Лавр Яковлевич Фокин) 
 

111. ЛАВРЕНТИЙ – лавровый [лат.] – 19  
(1916, крест. Лаврентий Семенович КУЛЬ; крест. дер. Норовка  Лаврентий Иванович Мамаев; 

1872, с. Серый Ключ  крест. Лаврентий Леонтьевич Волков). 

 

112. ЛАЗАРЬ – помощник Бога [евр.] – 24  
(1906, дер. Волженка крест. Лазарь Викторович Иванов; 1867, казенный крестьянин  Лазарь 

Никитич Ляхов; 1834, однодворец Лазарь  Васильевич  Малинин). 
 

113. ЛЕВ – царь зверей – 76  
(1835, коллежский секретарь  Лев Жаворонков; 1914, дер. Норовки запасный солдат Лев 

Никифорович Буянин; 1909, дворянин Лев Михайлович Никулин) 
 

114. ЛЕОНИД – подобен льву [греч.] – 20  
(1917, Леонид Михайлович Любвин; 1868, смотритель Нижнеломовского духовного училища 

Леонид Никитич  Грандолевский) 
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115. ЛЕОНТИЙ – львиный [греч.] – 150  
(1914, дер. Норовка солдат Леонтий Семенович Соболев (5); 1906, дер. Ендашевка зап. рядовой 

Леонтий Петрович Свиридов; 1908, мещанин города Нижний Ломов Леонтий Степанович 

Стяжков). 
 

116. ЛУКА – из Лукании  – 93  

(священник Лука Тихонов, священник Лука Федоров). 
 

117. ЛУКЬЯН – 22 
 

118. МАКАРИЙ (Макар) – блаженный [греч.] – 7  
(1843, купеческий сын Макарий Иванович Пастушков; 1836, дер. Гаи  однодворец Макарий 

Спиридонов) 
 

119. МАРДАРИЙ – из Мардара, Армения – 1  

(1839, батальонный  писарь  Мардарий  Алексеев) 
 

120. МАРК – сухой, увядающий [лат.] – 40  
(1916, солдат Марк Иванович Ребчинский; 1884, нижнеломовский мещанин Марк 

Галактионович Галактионов; 1878, нижнеломовский мещанин Марк Ильич Девин) 
 

121. МАРКЕЛ (Маркелл) – воинственный [лат.] – 4  

(1910, Нижнеломовский мещанин Маркел Голоктионович ГОЛОКТИОНОВ; 1883, 

нижнеломовский мещанин Маркел Ильич ДЕВИН; 1862, нижнеломовский  мещанин 

Маркел Исаевич КУЗНЕЦОВ) 
 

122. МАКСИМ – величайший [лат.] – 340  

(1822, однодворец Максим Филиппович Пастушков; 1812, однодворец  Максим 

Федорович Будимиров) 
 

123. МЕРКУРИЙ [греч.] – 6  

(1888; 1875, рядовой Меркурий Максимович КОЛЫЧКИН; 1880, мещанин г. Н. Ломов 

Меркурий Иванович  СУЧКОВ; 1879, рядовой порохового взвода  мастеровой Меркурий 

Максимович ИНКИН) 
 

124. МЕФОДИЙ – упорядоченный [греч.] – 6  

(1880, мещанин г. Н. Ломов  Мефодий   ПРУТКИН; 1878, мещанин Мефодий  

Сидорович  АРЕШКИН) 
 

125. МАРТЫН (Мартин) – милостивый – 5  

(1855, дер. Норовка каз. крест.  Мартын Степанович СОБОЛЕВ (4); 1837, г. Н. Ломов  

мещанин   Мартын Петрович ВАСИЛЬЕВ). 
 

126. МИРОН - миро [греч.] – 20  

(1912, с. Марфино крест. Мирон Михайлович ТЕРЕХИН; крест. Мирон Степанович  

МОЧАЛОВ) 
 

127. МАТВЕЙ (Матфей) – Божий дар [евр.] – 367  

(1917, дер. Гаи гражд. Матвей Дмитриевич Арестов; 1904, дер. Норовка крест. 

Матвей Андреевич  ТОКАРЕВ) 
 

128. МИТРОФАН – матерью явленный [греч.] – 119  
(купеческий сын МИТРОФАН Васильевич Губарьков) 
 

129. МИХАИЛ – кто как Бог [евр.] – 1 667  

(1820, однодворец Конной Слободы Михаил Герасимович МОЧАЛОВ;  1818, однодворец  

Михаил  Денисович ВОСТРОКНУТОВ). 
   

130. МИХЕЙ – кто подобен Богу [евр.] – 5  

(1875, отставной рядовой МИХЕЙ  Николаевич Воробьев; 1847, госпожи Лукиной 
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дворовый человек   МИХЕЙ Григорьевич Медведев). 
 

131. МОИСЕЙ – от воды взятый [евр.] – 41 (1916, г. Н. Ломова мещанин МОИСЕЙ 

Агапович Новосельцев; 1888, нижнеломовский мещанин  МОИСЕЙ Герасимович 

Алексеев). 
 

132. НАЗАР (Назарий) – посвященный Богу [евр.] – 3  
(1843, мещанин НАЗАР Семенов; 1830, однодворец НАЗАР Петрович Соболев). 
   

133. НАУМ – утешение [евр.] – 2  
(1866, нижнеломовский мещанин  НАУМ Архипович; 1834, однодворец НАУМ Петрович 

Волков). 
  

134. НИКАНОР – муж победы [греч.] – 24 
(1913, дер. Мурава крест. НИКАНОР Алексеевич ЮРИН). 
 

135. НИКИТА – победитель [греч.] – 248  
(1912, г. Н. Ломов мещанин НИКИТА Васильевич Чекалин). 
 

136. НИКОЛАЙ – побеждающий народ [греч.] – 1 331 
 

137. НИКИФОР – победоносец [греч.] – 140  
(1915, с. Мичкасские Выселки крест. Никифор Иванович Селиванов; 1912, г. Верхний Ломов 

Никольской Слободы крестьянин Никифор Спиридонович Некрасов). 
 

138. НИЛ – черный [инд.] – 5  

(1852, губернии  телефонист Нил Егорович Евсюков; 1852, нижнеломовский мещанин  

Нил Матвеевич Девин; 1843, казенный крестьянин Нил Иванович Дружинин). 
  

139. ОЛИМПИЙ – светлый, олимпийский [греч.] – 21  
(1905, дер. Ендашевка крест. Олимпий Федорович  Стрыгин; 1905, г. Н. Ломов мещанин  

Олимпий Дмитриевич Козлов (12); 1904, дер. Монастырское  крест. Олимпий Иванович 

Климов). 
  

140. ОНИСИМ (Анисим) – полезный [греч.] – 14  
(1913, дер. Норовка крест. Онисим Иванович Соболев; 1912, дер. Гаи отставной солдат 

Онисим Миронович Киселев). 
  

141. ОНУФРИЙ [греч.] – 4  
(1884, отставной рядовой Онуфрий Михеевич Сотников (4). 
 

142. ОРЕСТ – горный [греч.] – 1  
(1847, казенный крестьянин  Орест  Кондров). 
 

143. ОСИП (Иосиф) – 124 
 

144. ПАМФИЛ – общий друг [греч.] – 6  
(1875, отпускной рядовой  Памфил Федорович Бессалаев; 1865, мещанин Памфил Евдокимов). 
 

145. ПАРФЕН (Парфений) – девственник [греч.] – 26   
(1915, дер. Норовка крест. Парфен Федорович Сиушкин; дер. Монастырское крест. Парфен 

Михайлович Попов). 
   

146. ПАРФЕНИЙ (Парфен) – 4  
(1909, казенный крестьянин деревни Норовка  Парфений Федорович Сиушкин; 1898, дер. 

Норовка крест. Парфений Алексеевич Горячкин). 
 

147. ПАВЕЛ – малый [лат.] – 1 136  
 

148. ПАХОМ (Пахомий) – 1  

(1806, Пахом Филиппов). 

  

149. ПЕТР – камень [греч.] – 1 755 
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150. ПИМЕН – пастырь [греч.] – 2  

(1858? солдат по билету  Пимен   Памфилов; подпоручика  Сергея Никитича 

Полубоярова дворовый человек  Пимен Иванов). 
 

151. ПЛАТОН – широкий [греч.] – 50  

(1909, г. Н. Ломов мещанин Платон Егорович Пряничников; 1817, Платон Петрович 

Звонарев; г. Н. Ломов  крест. Платон Андреевич  Какурин). 
 

152. ПОЛИКАРП – многоплодный [греч.] – 9  

(1917? с. Мелюковки солдат Поликарп Егорович Плотников; 1837, нижнеломовский 

училищный смотритель Поликарп Васильевич Орлов; 1904, личный почетн. гражд.  

Поликарп Матвеевич Коротков). 
 

153. ПРОКОФИЙ – 53 
 

154. ПОРФИРИЙ – багряный [греч.] – 25 

(1889, ст. писарь  Порфирий Иванович СИРОТКИН; 1882, Порфирий Алексеевич  

Горячкин; 1852, сын титулярного советника Порфирий Алексеевич Сташевский). 
 

155. ПРОКОПИЙ – опережающий [греч.] – 45  

(1917, дер. Гаи гражданин Прокопий Михайлович Буянин; 1910, мещанин г. Н. Ломов 

Прокопий Федорович Петров; 1906, полицейский урядник Прокопий  Петрович  

Пономаренко). 
 

156. ПРОХОР – начальник хора [греч.] – 6  

(1910? деревни Сорокино Керенского уезда Прохор Васильевич ПОНОМАРЕВ; 1882, 

нижнеломовский мещанин  Прохор Никитич КОФТЕНКОВ). 
 

157. ПУД – 1, стыдливый [ лат.]  

(Нижнеломовского уезда села  Скворечное крестьянин   Пуд Михайлович Ежков). 
 

158. РАФАИЛ – исцеление Божие [евр.] – 2  

(1862, сын подпоручика Николая Егоровича Нечаева – Рафаил; 1845, мещанин Рафаил 

Михайлович Иванов). 
 

159. РОДИОН (Иродион) – геройский, розовый [греч.] – 16  

(1878, крест. Родион Иванович КУСМАРОВ; 1830, однодворец города Нижний Ломов  

Родион МАЛИНИН). 
 

160. РОМАН – римский [лат.], крепкий [греч.] – 16  

(1811, Роман Васильевич Буянин; 1874, деревни Волженка  крестьянин  Роман 

Алексеевич Лопатин). 
 

161. САВВА – 2  

(1813; 1820, мещанина Матвея  Николаевича Раженского рабочий его человек  Савва 

Иванов). 
 

162. САВЕЛИЙ – 33 
 

163. САМУИЛ – услышанный Богом [евр.] – 2  
(1847 - Конной Слободы казенный крестьянин Самуил Чернявский; 1827 - однодворец города 

Нижний Ломов   Самуил Федорович  Чернышев). 
 

164. СИМЕОН (Семен) – 36, (ивр.  ,  שִמְעוֹן Шимон — «услышанный») — 

распространённое библейское имя еврейского происхождения. 
(1917 - деревни Замуравских Выселок солдат Симеон Степанович  Пастушков, 1911 - 

Никольской волости крестьянин Симеон (Семен) Михайлович Коршунов; 1910 - дьякон Симеон 

Гасконский) 
   

165. СЕМЕН (Симеон, см. выше) – 980 
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(1917 - села Козлятского солдат Семен Сергеевич Боровков; 1912 - запасный артиллерист 

Конной Слободы города Нижний Ломов Семен Степанович Пастушков) 
 

166. СЕВАСТЬЯН (Севастиан) – досточтимый [греч.] – 5  
(1907 - дер. Норовка крестьянин Севастьян Никифорович Буянин; 1842 - отпущенный на волю  

господина  Белелюбского крестьянин Севастьян Халимонов). 
  

167. СЕРАПИОН – 2, также Серафио н — мужское русское личное имя греческого 

происхождения; восходит к др.-греч. Σεραπίων — «служитель культа Сераписа», 

божества эллинистического Египта. 
(1834 – мещанин  Серапион Васильевич Новокшенов (2) 
 

168. СЕРАФИМ – пламенный [евр.] – 4  
(1906, Казанского монастыря послушник  Серафим; 1855, Нижнеломовского Казанского 

монастыря  послушник Серафим  Семенович  Касимов). 
 

169. СЕРГЕЙ (Cергий) [лат.] – 611, "Высокочтимый, почтенный". Восходит к 

латинскому Sergius, римскому родовому имени. Сергии (латинское Sergii) — 

древнеримский патрицианский род от троянца Сергеста, спутника Энея (предка 

основателей Рима - Ромула и Рема). 
(1916 - деревни Замуравские Выселки отставной солдат Сергей Васильевич Боровков; 1913 - 

сын потомственного почетного гражданина Сергей Иванович Памфилов; 1898 - города 

Верхний Ломов мещанин Сергей Михайлович Брейкин) 
  

170. СЕРГИЙ (Сергей) – 8  
(1916, Сергий Иванович Алексеев; 1912, Сергий Михайлович Селиванов). 
 

171. СТЕФАН (Степан) – венец [греч.]  – 196 
(1917 - гражданин города Нижнего Ломова  Стефан Иванович Демин; 1913 - деревни Норовка 

крестьянин Стефан Христофорович Немов; священник Стефан Кевдин (упом. 39 раз) 
 

172. СТЕПАН (Стефан) – 1 020 
(1917 - города Нижнего Ломова гражданин Степан Олимпиевич Козлов; 1916 - села 

Кривошеевка солдат Степан Петрович Белоусов; 1907 - города Нижний Ломов запасный 

унтер-офицер  Степан Макарович Зимин). 
 

173. СИЛЬВЕСТР – лесной [лат.] – 8  
(1856, дер. Кривошеевка каз. крест.  Сильвестр Егорович; 1852, казенный крестьянин  Сильвестр  

Дмитриевич Халдеев). 
  

174. СИМЕОН (Симон, Семен) – услышание [евр.] – 36  
(1917, дер. Замуравских Выселок солдат Симеон Степанович  Пастушков; дер. Немировка 

Н.Ломовского у. Кувак-Никольской вол. крест. Симеон (Семен) Михайлович Коршунов). 
 

175. СОФРОН (Софроний, Сафрон) – здравомыслящий [греч.] – 16  
(1915, крестьянин Софрон Тимофеевич Вострокнутов). 
 

176. САФРОН (Софрон) – 2  
(деревни Гаи крестьянин Сафрон Тимофеевич Вострокнутов (2);  
 

177. СПИРИДОН – 33  
(1890, Саранского  уезда села  Малое Маресьево крестьянин Спиридон Степанович   Разкин 

(5); 1887, запасный унтер-офицер Спиридон Алексеевич Дыдыкин; 1884, отставной рядовой  г. 

Н. Ломов Спиридон Данилович Куликов). 
 

178. ТАРАС (Тарасий) – беспокойный [греч.] – 3  
(1872, отпускной рядовой Тарас Архипов; 1836, крещен Тарасий (незаконнорожденный) Марии 

Артемовны Шивариной; крещен  Тарасий (незаконнорожденный) солдатки) титулярной 

советницы  Елизаветы Васильевой). 
 

179. ТЕРЕНТИЙ – полирующий, растирающий [греч.] - 14  
(1889, крест. дер. Чертковка Терентий Васильевич Чириков; 1884, нижнеломовский мещанин  
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Терентий Илларионович Разсказов; 1878, с. Русская Муромка  крест.  Терентий Иванович  

Клобуков). 
 

180. ТИМОФЕЙ – почитающий Бога [греч.] – 405  
(1917, крест. Тимофей Маркович Федосюк; 1910, дер. Гаи  крест. Тимофей Евграфович Дурин; 

1910, почтовый чиновник  Бакинской почтово-телеграфной конторы из крестьян Пешей 

Слободы г. Н. Ломов Тимофей Андреевич Тимофеев). 
 

181. ТИТ – почтенный [греч.] – 8  
(1908, г. Н. Ломов  отставной унтер-офицер из мещан  Тит Яковлевич Дремов (5); 1865, 

Конной Слободы  казенный крестьянин   Тит Богданов; 1845, господина  Свищева  крестьянин 

Тит Афанасьев). 
 

182. ТИХОН – счастье [греч.] – 68  
(1917, с. Калиновка Н.Ломовского уезда крест. Тихон Евсеевич Кондраков; 1909, дер. Норовка 

крест. Тихон Степанович Малютин; 1904, полицейский надзиратель  г. Н. Ломов  Тихон 

Николаевич Вихорев) 
  

183. ТРИФОН – роскошный, изнеженный [греч.] – 2  
(1888, крест. с. Сухой Мичкас Трифон Дмитриевич Перетрухин; 1818, однодворец Трифон 

Семенович Китаев). 
 

184. ТРОФИМ – питомец, [греч.] – 51  
(1917, г. Н. Ломова крестьянин Трофим Гаврилович Звонарев; 1891, крест. дер. Ананьино  

Трофим Григорьевич Немов; 1858, солдат по билету  Трофим Иванович Буянов). 
 

185. УАР (Увар, Вар, Варо) – 2, От римского когномена (личного или родового 

прозвища) Varus (Вар), происходящего от лат. varus - "кривоногий". 
(1862, нижнеломовский мещанин  Уар Васильевич  Соловьев; 1822, Уар Павлович Лебедев). 

 

186. УЛЬЯН – 10, производное имя от латинского Юлий - "принадлежащий Юлию, из 

рода Юлиев".  
(1847, каз. крест. Ульян Семенович Халдеев; 1847, дер. Гаи каз. крест. 1847  Ульян Соболев). 
 

187. УСТИН (Иустин) – 3, образовано от латинского «justus», что означает 

«справедливый». 
(1902, личный почетный гражданин Устин Сергеевич ШУЛЬГИН; 1840, каз. крестьянин 

Устин  Евдокимов). 
 

188. ФАДДЕЙ – хвала [евр.] – 1  
(1843, секретарь  ратуши  Фаддей   Степанович Врацкий). 
 

189. ФЕДОР (Феодор) – Божий дар [греч.] – 1 614  
(1917, дер. Норовка крест. Федор Николаевич Буянин; 1916, г. Н. Ломова солдат Федор 

Лаврентьевич Томчик; 1916, г. Н. Ломова мещанин Федор Федорович Камендровский). 

    

190. ФЕДОТ (Феодот, Богом данный) – Богом данный [греч.] – 14  
(крест. дер. Чириково Федот Васильевич Стяжков; 1908, мещанин г. Н. Ломов  Федот 

Васильевич Шигаев). 
 

191. ФЕОДОСИЙ (Федосий) – Богом данный [греч.] – 3  
(1889, крест. Феодосий Петрович Червяков; 1885, нижнеломовский мещанин Феодосий 

Алексеевич Савин). 
 

192. ФЕОКТИСТ – 3, Феокти ст — мужское имя древнегреческого происхождения; 

народные его формы: Феклист, Фетис.  
(1820 - сержант Феоктист Иванов; 1830 - поручитель крестьянин госпожи Белелюбской  

Феоктист Семенов; 1837 - Тамбовской губернии  города  Елатьма  мещанин Феоктист 

Иванов) 
 

193. ФЕОФАН – богоявление [греч.] – 2  
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(1914, Феофан Николаевич Нечаев (2) 
 

194. ФИЛИМОН – любимый – 2  
(1879, нижнеломовский мещанин Филимон Иванович; 1830, однодворец города Н. Ломов  

Филимон Малинин). 
 

195. ФИЛИПП – любящий коней [греч.] – 314  
(1917, г. Н. Ломова крест. Филипп Михайлович Арзамасцев; 1909, крестьянин Конной Слободы 

Филипп Дмитриевич Юмин; 1906, крестьянин села Засечное Наровчатского уезда Филипп 

Васильевич Камендровский) 
  
196. ФЛЕГОНТ – горящий, палящий [греч.] – 2  
(1867, мещанин  Флегонт БОРИСОВ (2) 
 

197. ФЛОР (Фрол) – цветущий [лат.] – 2  
(1860, г. В. Ломов Покровской Слободы каз. крест. 1811, Флор Прокофьев; Флор Родионович   

ДРУЖИНИН) 
 

198. ФРОЛ (Флор) – цветущий, цветок [лат.] – 31  
(1917, дер. Гаи крест. Фрол Филиппович Любишин; 1881, г. Темников  мещанин Фрол Иванович 

Суслинов; 1855, каз. крест. Фрол Дементьевич Четвериков). 
 

199. ФОКА – 8  
(1908, крест. Пешей Слободы  Фока Иванович   УМНОВ; 1845, иерей Фока АНДРЕЕВ; 1826, 

крестьянин умершего бывшего стряпчего Захара Федорова  Фока ИВАНОВ). 
 

200. ХРИСТОФОР – 12  
(1916, дер. Норовка солдат Христофор Федорович НЕМОВ, упом. 10 раз; 1854, Нижнеломовского 

монастыря казначей  иеромонах  Христофор). 
 

201. ЮРИЙ - 2  
(потомственный дворянин Юрий Федорович Дятков, 1911г.; 1897, Губернский секретарь 

Юрий Николаевич Иванов). 
 

202. ЯКОВ (Иаков) – запинатель [евр.] – 665.  
(1917, с. Пошутовка Н.Ломовского уезда солдат Яков Иванович Собакин; 1916, купца Михаила 

Степановича Камендровского сын Яков; 1916, потомственный почетный гражданин Яков 

Александрович Муромский). 
 

МУЖСКИЕ ИМЕНА, НЕ УПОТРЕБЛЯВШИЕСЯ В МЕТРИЧЕСКИХ КНИГАХ 

КАЗАНСКОЙ ЦЕРКВИ: 
 

СИМОН – услышание [евр.] – 0 

СИСОЙ (Сысой) – 0 

ФЕОНА (муж.) – от Бога помощь 

получающий [греч.] – 0 

СИЛУАН – лесной [лат.] – 0 

ПРОТАСИЙ (Протас) [греч.] - 0 

ПРОКЛ – далекий [лат.] – 0 

ОЛЕГ – 0 

ИОНА (Ион) – голубь [евр.] – 0. 

НИКОН – побеждающий [греч.] – 0 

РУСЛАН - 0 

ИГОРЬ – 0 

ЗОСИМА – жизненный [греч.] – 0 

ДИОНИСИЙ (Денис) [греч.] – 0 

ГЕДЕОН – разрушитель [евр.]  - 0 

ГЕННАДИЙ – благородный [лат.] – 0 

ЕПИФАНИЙ (Епифан) – явление [греч.] 

– 0 

ВЛАДИСЛАВ – 0 

ВАДИМ – персидский (?), вадить [слав.] 

– 0 

БОГДАН – 0 
 

15 ЧАСТО УПОТРЕБЛЯЕМЫХ МУЖСКИХ ИМЕН В МЕТРИЧЕСКИХ КНИГАХ 

КАЗАНСКОЙ ЦЕРКВИ: 
 

 

I

1. ИВАН – 4 409 2. ВАСИЛИЙ – 2 421 
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3. ПЕТР – 1 755  

4. МИХАИЛ – 1 667 

5. ФЕДОР – 1 614 

II 

6. АЛЕКСЕЙ – 1356 

7. НИКОЛАЙ – 1 331 

8. ДМИТРИЙ – 1 263 

9. АНДРЕЙ – 1 189 

10. ПАВЕЛ – 1 136 

III 

11. СТЕПАН – 1 020 

12. СЕМЕН - 980 

13. АЛЕКСАНДР – 885 

14. ГРИГОРИЙ – 823 

15. ИЛЬЯ – 443  

 

В разные годы количество и популярность тех или иных имен менялись. Приведу 

выборку часто употребляемых пяти самых распространенных имен за три года: 1825, 

1875 и 1917 гг. 
 

1825 – Иван – 45,  Василий – 17,  Петр – 12,  Михаил – 10,  Федор – 11.  

1875 – Иван – 51,  Василий – 29,  Петр – 22,  Михаил – 23,  Федор – 26. 

1917 – Иван – 32,  Василий – 42,  Петр – 15,  Михаил – 13,  Федор - 12  
   

На этом заканчиваем историко-демографическое исследование метрических книг 

Нижнеломовской Казанской церкви. Далее идут непосредственно сами документы, с 

которыми читатель может ознакомиться самостоятельно, сделать какие-то свои 

выводы, а также найти своих предков, состоявших прихожанами Нижнеломовского 

Казанского храма. 

 
О. И. Холодков 

 

 

 

 

 

 

 

 


