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Введение 

«Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой только и 

может осуществиться рост духовной культуры всего общества». 

Д. С. Лихачев 

Целостность современного общества обеспечивается не только 

воспроизводством новых поколений, но и неразрывной связью со своими 

предками, освоением культурно-исторических достижений своего народа.  

Будущее цивилизованного общества зависит от духовности и 

нравственности его граждан. Одним из возможных путей духовного и 

нравственного развития человека является его приобщение к изучению своей 

малой родины. Познание истории родной страны, края, населенного пункта даѐт 

возможность понять, кто мы есть, кто наши предки, что они нам завещали, а 

также лучше оценить прошлое, понять настоящее, заглянуть в будущее. 

Я выбрал тему исследовательского проекта потому, что меня 

заинтересовала история ныне исчезнувшей с карты деревни Хутор, ранее 

расположенной на территории Покровского сельского совета. Я задавал себе 

вопросы: «когда и как появилась деревня», «каковы причины ее возникновения», 

«каков был быт и занятия населения Хутора», «почему деревня прекратила свое 

существование» и т.д.   

Актуальность моего исследования проявляется и в том, что, проводя данное 

исследование, мы неизбежно сталкиваемся с судьбами людей, живших до нас, 

знакомимся с их жизнью, приобретаем новые знания и расширяем свой кругозор. 

Целью исследования является изучение истории деревни Хутор со времени 

ее основания до момента «исчезновения» селения. 

Для достижения цели я поставил перед собой следующие задачи: 

1. проанализировать информационные ресурсы по теме исследования; 

2. охарактеризовать основные этапы истории деревни Хутор; 

3. исследовать состав и основные занятия населения деревни. 
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Хронологические рамки исследования охватывают период с основания 

деревни Хутор в 1832 году до распада деревни в конце 1950-х – начале 1960-х 

годов. Объектом исследования является история деревни Хутор с 1832 г. по 

1950-е годы. Предмет исследования включает историю создания населенного 

пункта, основные этапы в развитии деревни Хутор, особенности хозяйственной и 

общественной жизни селян, состав населения, основные виды занятий хуторян в 

разные периоды истории. 

Российские историки проделали большую работу по изучению истории 

землевладения и аграрных отношений на Урале.  Но, тем не менее, кроме 

отдельных упоминаний населенного пункта в информационных источниках, 

отсутствует систематизированный материал по истории селения. В ходе 

исследования обратился к специальным источникам местных библиотек, 

воспользовался ресурсами Интернета по предложенной теме. Я изучал научные 

статьи, публицистические материалы, раскрывающие особенности жизни 

сельского населения Урала в исследуемый период, а также материалы, 

непосредственно представляющие историю деревни Хутор. Благодаря книге 

Неклюдова Е. Г. «Заводские деревни Нижнетагильского округа Демидовых в 

XVIII – первой половине XIX в.»   получил представление о заводских деревнях, в 

том числе и о деревне Хутор.  

Особенный интерес вызвало дело, которое хранится в фонде Главного 

управления заводов Демидова (Ф. 643) Государственного архива Свердловской 

области (О. 1. Д. 850) под общим названием "Обозрение деревень 

Нижнетагильского округа". Оно стало известно, благодаря публикации 

исторического источника Неклюдовым Е.Г. Обозрение включает материалы, 

собранные администрацией заводских контор по запросу служащего окружного 

управления  Тагильского округа – помощника  секретаря Горелова Якова 

Никитича, а также его личное описание заводских деревень посессионного округа 

в 40-е годы XIX века. В 1843 году Яков Никитич Горелов осуществил 

путешествие по деревням Тагильского округа. Он проехал по Салдинскому тракту 

в сторону Верхнесалдинского и Нижнесалдинского заводов. К ним принадлежало 
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большинство заводских деревень округа. Яков Никитич не только осмотрел 

деревни, лежащие у него по пути: Никольскую (Салку), Опытный Хутор, 

Аврорину (Каменную), Сиверную (Северная), Никитинскую 

(Черемшанку), Нелобу и Акинфиеву (Талую), но и активно общался с жителями, 

фиксируя результаты общения в своих записях, легших в основу обозрения.  

Анализируя  информационные ресурсы интернета, обратил внимание на 

существование такого исторического источника, как «Алфавитный именной  

список домохозяев деревни Хутор Покровской волости Верхотурского уезда». 

Обратившись с письмом к администрации ГАСО, получил разрешение 

ознакомиться с его содержанием (Приложение 3), что стало основанием для 

систематизации сведений о домовладениях д. Хутор в начале XX века в форме 

таблицы. (Приложения 4,5) 

Статьи газеты «Тагильский рабочий» помогли мне больше узнать о военном 

периоде  в жизни колхоза им. Калинина, созданном в деревне  Хутор в 1930  году.  

Значимую информацию содержали похозяйственные книги Покровского 

сельсовета за 1936 и 1955 годы. Именно благодаря этим историческим 

источникам, составил таблицы, содержащие сведения о населении деревни Хутор 

в 1936 и 1955 годах. (Приложения 6 и 7) 

 Огромную благодарность хотелось бы выразить жителям деревни: Тамаре 

Семеновне Службиной, Александру Алексеевичу Кучме и Решетниковой Нине 

Ивановне, которые рассказали мне о том, как жила деревня в годы, очевидцами 

которых они являются. Особую ценность представляют воспоминания 

Службиной Т.С.,  с помощью которой мне удалось составить примерную схему   

населенного пункта. (Приложение 2) 

Используемые мной  методы исторического исследования  

(интервьюирование и анкетирование, анализ, контент-анализ статей, сравнение,   

систематизация и обобщение исследовательского материала)  позволили мне 

завершить первую попытку создания целостной картины исторической судьбы 

деревни Хутор Покровской волости Верхотурского уезда Пермской губернии с 

момента ее зарождения до времени распада. 

http://����������-�������.��/3.zavod-i-zavodskoy-poselok-vo-vtoroy-polovine-xix-veka/3-4-byt-nizhnesaldintsev-v-19-veke
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Глава 1. Основные вехи в истории создания и развития деревни 

Хутор в дореволюционный период 

Горнозаводская промышленность, главным центром которой в XVIII – 

первой половине XIX в. стал Урал, наложила отпечаток на все стороны жизни 

края. Она вызвала, в частности, появление на его территории особых типов 

поселений – заводских поселков и заводских деревень. Напоминая внешне 

традиционные российские поселения, они в то же время во многом от них 

отличались. Заводские поселки и деревни населяли люди, обслуживавшие 

разнообразные потребности металлургической мануфактуры и всего 

многоотраслевого окружного хозяйства. Поселки формировались вокруг заводов 

и заселялись в основном семьями рабочих, занятых в заводских цехах. Деревни 

возникали в окрестностях заводов вблизи мест заготовки древесного угля, 

приисков, рудников или вдоль заводских трактов и населялись семьями 

вспомогательных работников. 

 Заводские поселения создавались не стихийно, а по замыслу заводчиков 

или заводской администрации. Под контролем и даже при прямом их участии 

происходило формирование населения таких поселений. Функции управления в 

них осуществлялись той же администрацией, которая могла манипулировать 

социальными ресурсами, в случае необходимости перемещая людей из одного 

поселения в другое [19, с. 33]. 

Мазур Л.Н. в своем исследовании характеризует деревню как «населенный 

пункт, включавший от 3 до 20 и более дворов с оформленным земельным фондом. 

Еѐ можно охарактеризовать как устойчивое поселение, выполнявшее 

земледельческие и ремесленные функции… Особую роль этот тип поселений 

приобретает в XIX в., когда расширяются его экономические и культурные 

функции» [16].  

Давайте обратимся к истории зарождения деревни Хутор, историю которой 

мы исследуем. Из специальной литературы установлены следующие 

исторические факты. Стремясь увеличить добычу золота и платины в своих 

владениях, Николай Никитич Демидов незадолго до кончины купил в 
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Черниговской губернии большое число крестьян и распорядился о переводе их на 

уральские заводы. Переведенцев было не менее 8500 душ [18, с. 102]. 

 В Толковом словаре русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова дается 

следующее определение термина переведенец: «Переведенец, нца, м. (офиц. 

старин.). Земледелец, переведенный, переселенный с одного участка земли на 

другой» [22, с. 100]. 

"Старайтесь, – писал Н.Н. Демидов заводоуправлению, – сих переведенцев 

поселить в окрестностях золотого рудника, дабы тотчас и употребить их для 

оного производства, ибо копать землю всякий может и тут большого искусства не 

требуется". Так возникли Шиловка (село Воскресенское, 1828 г.), Анатольская 

(Грань, 1828), Авроринская (Каменная, 1836), Павло-Анатольская (Захарова, не 

ранее 1843 г.) [19, с. 41]. 

История зарождения д. Хутор выявляет как общие, так и особенные 

факторы становления населенного пункта.  Местный краевед Кучма Александр 

Алексеевич, уроженец деревни Хутор, вспоминал рассказы старожилов из 

истории ее зарождения: «Поселенцы из Тульской и Черниговской губерний, 

«выигранные в карты» Демидовым, прибыли, на повозках с продуктами и 

вещами. Часть этих людей оставили на берегу речки Салки, для строительства 

деревни Салка (позже – Никольское, Покровское), где и поныне существует улица 

Черниговская, названая в честь ее основателей – переселенцев из Черниговской 

губернии. Остальных же людей погнали в глухую тайгу к реке Каменка, где они 

остановились в шалашах, покрытых берестой и дерниной, внутри сделали нары и 

перезимовали, работая на заготовках древесного угля для заводов Демидовых. 

Весной 1832 года их пригнали на речку Северку, которая получила такое название 

потому, что она единственная из всех местных рек текла на север. Там появилась 

деревня Хутор, расположенная в 4 верстах, или в 4,5 километрах, от деревни 

Салки и в 22 верстах к северу – от Нижнего Тагила». (Приложение 1) 

Информация, предоставленная старожилом, подтверждается и расширяется 

рядом других специальных источников. Так, в книге Рябова И.М. «Былина и 

временность Нижнетагильских заводов», изданной в 1848 году, говорится: «В  
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1832 г. основана близ Никольской деревни ферма для удостоверения на опыт, 

какие породы питательных растений могут быть здесь разводимы с выгодой» [21, 

с. 38]. 

С.В. Ганьжа, автор «Тагильской летописи», подтверждает информацию: «В 

1832 году близ села Никольское основана ферма, получившая название «Хутор», 

для выращивания «пород питательных растений, чтобы удостовериться, выгодны 

ли они для разведения» [9, с. 53]. 

Уроженка деревни Хутор Службина Тамара Семеновна вспоминала слова 

своего отца: «Деревню Хутор на реке Северка образовали переселенцы.  Пригнал 

крестьян на эти земли заводчик Николай Демидов  для выращивания картофеля 

на «опытном» поле с целью дальнейшего производства из нее патоки, сладкого 

деликатеса тех времен. Это было в первой половине XIX века». 

Деревня Хутор заняла особое положение в сравнении с другими заводскими 

деревнями Нижнетагильского горнозаводского округа. Как пишет Горелов Яков 

Никитич в «Обозрении уральских деревень»,  это небольшое (5 домов на 2 семьи 

каждый) поселение было создано "на господский кошт" с целью "развести 

земледелие при заводах, дабы впоследствии обратить часть крестьян, свободных 

от заводских работ, на хлебопашество". Кроме того, на хуторе были построены 

конный "завод" и два дома для проживания смотрителя, "устроенные довольно 

роскошно". Имелись также мукомольная мельница, огород и "небольшое стадо 

рогатого скота" [19, с. 42]. 

Сначала, переводя крепостных на заводы в конце 20-х годов XIX века, Н.Н. 

Демидов предполагал, что они сами построят себе дома. Однако приказчик 

объяснил ему, что "по приезде сюда в завод всякого транспорта крестьяне 

перекликаются поименно, и каждый крестьянин спрашивается, что он умеет 

работать, но ответ у всех одинаков, что они, кроме пашни, ничего работать не 

умеют. "Что делать можно с таковыми удальцами? " – спрашивал приказчик и сам 

же отвечал: "Если таковых заставить строить себе избы, вероятно время 

потеряют, хлеб съедят и поденщину возьмут попусту, а напротив того ничего не 

сделают, тогда чего с них взыщешь – ничего... Избы же для них гораздо выгоднее 
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строить через вольных". На это заводчик дал свое согласие, и дома для 

переселенцев были построены приглашенными плотниками на средства 

Демидовых. По наблюдению Горелова, "все они выстроены были одинаково, 

расположены не тесно". Дома представляли собой "избы обыкновенные о трех 

окнах шестистекольных, с сенками". Каждый дом "с принадлежностями внутри... 

с сенями и крыльцом, постройкою и покрышкою" обходился в 150 рублей [19, с. 

42]. 

Александр Алексеевич Кучма вспоминал о домах в деревне: «Дома были 

пятистенные и состояли из двух комнат, отгороженных друг от друга стеной – 

горницы и прихожей. Спали в прихожей на деревянных кроватях и матрасах 

набитых моченной липовой корой  – мочалами, которые делали, замачивая 

мелкие куски липы, вырезанные специальным ножом на третьи недели». Такой 

дом, слегка обновленный снаружи после перевоза в конце 50-х годов прошлого 

века в село Покровское, можно и теперь увидеть в этом населенном пункте на 

улице Комсомольской. Поражает толщина бревен, из которых выстроено 

сооружение. И поневоле возникает вопрос, как хуторяне могли обходиться без 

современной техники, перевозя эти массивные бревна на место строительства 

дома, укладывая их  в сруб при строительстве. (Приложение 8б) Обращает 

внимание и тот факт, как сделана входная дверь: довольно узенькая и невысокая, 

что объясняется желанием крестьян сохранить тепло в доме. (Приложение 8в) 

Жилое помещение выходило во двор, соединяющий его с хозяйственными 

постройками. Такой тип жилища характерен для Урала с его продолжительной 

зимой и суровыми морозами.  

Очевидно, что не все дома строились столь основательно. Этот вывод 

можно сделать, обратившись к  «Обозрению уральских деревень»: «Правда, к 

1843 году большинство построенных домов "уже доживали свой век". "Крестьяне 

мало заботятся поправлять их и обстраиваться", – пояснял причину этого автор. – 

"Только не многие зажиточные крестьяне имеют порядочный двор и выстроили 

себе новые избы задние и передние на манер заводских жителей" [19, с. 42]. 
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"Внутренность изб" произвела на Горелова Я.Н. неприятное впечатление 

"нечистотою и неопрятностью, а о чистоте и обиходе во дворах нечего и говорить: 

в иной двор страшно заглянуть, и если в ненастье, то нельзя ни пройти, ни 

проехать". "Почти в каждой избе нет многих стекол в рамах, которые заклеены 

бумагой, что делает большое безобразие; в некоторых домах трубы и печи так 

худы, что до чрезвычайности опасно топить", – замечал Горелов.  

Со временем деревня продолжала расти и развиваться. (Приложение 2) 

Александр Алексеевич Кучма рассказывал об устройстве деревни Хутор: «Вскоре 

после основания деревни за ней была построена кузница. А на плотине, на левом 

берегу реки,  Кучма Никита Яковлевич возвел фабрику по переработке картофеля 

размерами 16 кв.м. Основными занятиями населения были выращивание растений 

и разведение овец, коров, лошадей.  У каждого хозяина обязательно было две 

лошади: погонщик и постоянная ездовая лошади».   

В мае 1868  года количество жителей деревни Опытный Хутор составляло 

всего 46 человек, но в августе этого же года в нее был переселен 61 человек из 

упраздненной деревни Авроринской. 1899 год стал рубежным в системе 

управления территорией. Село Никольское с соседней деревней Хутором, ранее 

числившееся в составе Нижне-Тагильской волости, выделилось в 

самостоятельную Покровскую волость, которая состояла из двух названных 

селений [15, с. 616]. 

Хозяйство деревенских жителей также находилось "в незавидном 

положении". Особенно у большей части "переведенцев" последних лет оно было 

"весьма неудовлетворительно". "Впрочем, – добавлял чиновник, – в каждом почти 

доме есть корова, а у зажиточных по две и по три, многие имеют также лошадей, 

держат некоторое количество овец и свиней" [19, с. 43]. 

Несмотря на то, что Хутор был создан для сельскохозяйственных 

экспериментов,  климат Среднего Урала был неблагоприятен для выращивания 

сельскохозяйственных культур, что следует из представленных ниже сведений. 

Кривощеков И.Я. отмечал: «К северному умеренному поясу отнесены 26 волостей 

(среди которых была указана Покровская волость – автор). В этом поясе разность 
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предельных температур бывает: летом +35, а зимой -46, разность по шкале 

температур выразится в 81 градус, число дней с морозами в году доходит до 200 

[15, с. 97].   

Далее верхотурский краевед начала XX века констатировал: «В 

Нижнетагильском заводе (недалеко от которого располагалась деревня Хутор – 

автор), наблюдались условия неблагоприятные для ведения сельского хозяйства. 

Число дней с осадками – 100. Число дней со снегом – 46. Ясных – 60. Пасмурных 

– 172. Гроз – 13 [15, с. 100]. 

Средства к существованию население (имеются ввиду жители деревни 

Хутор – прим. автора) извлекает от земледелия и приисковых работ. Владение 

землей подворное крайне неравномерное, есть домохозяева, имеющие до 80 

десятин на двор, но большинство совсем ничего не имеет, кроме усадьбы. Верстах 

в 10 от селения на реке Телянь, правом притоке реки Тагил, находится 

каменоломня плитняка, здесь ломается песчаник и выделывается на плиты для 

тротуаров и обшивки цоколей, чем занимается в Хуторе один домохозяин. Дворов 

в селении 92, в них жителей 615 человек, по сведениям 1908 года Верхотурской 

земской управы [15, стр. 625]. 

На 1908 год в деревне Хутор находилось 2 торговые лавки [15, с. 198]. По 

отношению к занятию сельским хозяйством все население посессионных заводов 

делилось на три группы. Первая, для которой земледелие составляла основное 

занятие. Вторая группа, занятая почти исключительно заводским трудом и 

совершенно незаинтересованная в земледелии. Третья группа – это мастеровые, 

использовавшие земледелие и скотоводство как подсобный заработок к заводским 

работам. Эта группа  была самой значительной на Урале. Несмотря на то, что 

деревня Хутор была создана с целью развития земледелия, Демидовым все же 

пришлось отказаться от своего замысла и перевести хуторян в число 

посессионных крестьян, совмещающих занятия сельскохозяйственным трудом с 

вспомогательными заводскими работами. 

Как отмечала уральский исследователь Калугина Г.В., «на расширение или 

сокращения занятия сельским хозяйством горнозаводского населения 
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определенное влияние оказывали почвенно-климатические условия, но, главным 

образом, положение горнозаводского производства. В тех округах и на тех 

заводах, где производство росло, население не имело особых стимулов к занятию 

сельским хозяйством. Наоборот, где горнозаводские работы сократились для 

населения, не было другого выхода, кроме перехода к земледелию или 

промыслам» [12, с. 114]. 

Александр Алексеевич Кучма рассказывал: «На участке вырубленного леса 

крепостные раскорчевали поле, на котором и начали выращивать картофель и 

просо, а позже гречиху и лен. За эту работу крестьяне получали поденную плату. 

Но все же большинство жителей деревни работали на лесозаготовках и 

углежогстве».  

Работы по заготовке топлива носили ярко выраженный сезонный характер. 

Дрова рубили обычно ранней весной, высушивали летом, а зимой отвозили на 

заводы. Работы эти проводились индивидуально или путем простой кооперации 

рабочих при неполном разделении труда. Они не требовали сколько-нибудь 

сложных навыков, но для своевременного их выполнения «окладникам» 

требовалось иметь не менее 2 – 3 лошадей. Заводские «поденщики» обычно 

работали на господских лошадях, пользуясь «заводскими инструментом». Более 

сложной была технология выжига угля, включавшая ряд самостоятельных, 

разделенных по времени операций: рубку дров, сушку, складывание дров в кучу, 

выжег из них угля и, наконец, его перевозку на заводы в специальных («мерных») 

угольных коробах [11, с. 190]. 

При выжиге угля необходимо было правильно выбрать место, где должны 

были бы происходить все дальнейшие операции. В России это место называлось 

курень. Место для куреня должно удовлетворять ряду признаков: быть 

защищенным от ветра, иметь свободные площади для хранения готового угля и 

сырья – дров, располагать рыхлыми почвами и водоемом поблизости. 

Следующим этапом в изготовлении древесного угля было формирование 

кучи дров и непосредственный выжиг угля. Образно эти операции описаны в 

произведении уральского писателя П.П. Бажова «Живинка в деле»: «Как стали 
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плахи в кучи устанавливать, дело вовсе хитрое пошло. Мало того, что всякое 

дерево по-своему ставить доводится, а и с одним деревом случаев не сосчитаешь. 

С мокрого места сосна – один наклон, с сухого – другой. Раньше рублена – так, 

позже – иначе. Потолще плахи – продухи такие, пожиже – другие, жердовому 

расколу – особо. Вот и разбирайся. И в засыпке землей тоже». И далее Павел 

Петрович продолжает: «По этим вот ходочкам в полных потемочках наша 

живинка-паленушка и поскакивает, а ты угадывай, чтоб она огневкой не 

перекинулась либо пустодымкой не обернулась. Чуть не доглядел – либо перегар, 

либо недогар будет. А коли все дорожки ловко улажены, уголь выйдет звон-

звоном» [8, с. 75]. 

При формировании кучи требовалось складывать дрова как можно плотнее 

для устранения циркуляции воздуха внутри кучи. Если этого нельзя было 

обеспечить вследствие неправильной формы брѐвен, то промежутки засыпали 

древесной или угольной мелочью. Крупные сучковатые поленья, которые 

невозможно было расколоть, ставили в центр кучи, где процесс шѐл интенсивнее 

и дольше. Также к центру клали самые сухие и смолистые поленья, поскольку 

разжигание кучи производилось от центра [10]. 

Поленья ставили по возможности вертикально (при этом качество угля было 

выше), однако небольшой наклон был необходим для поддержания покрышки 

кучи. В двух нижних ярусах кучи поленья ставили толстой частью вверх, а выше 

– толстой частью вниз. При этом поленья ориентировали так, чтобы их 

сердцевина была обращена к центру кучи. Эти условия были необходимы для 

уменьшения пустого пространства между поленьями, а последнее – также для 

ускорения процесса. Нежелательно было смешивать плотные и мягкие породы 

дерева, поскольку скорости их обугливания существенно различаются. Если все 

же приходилось добавлять твѐрдое дереву к мягкому или наоборот, то твѐрдое 

клали ближе к центру. Диаметр кучи составлял от 3 до 15 м, в основном 

использовались кучи диаметром 6 – 9 м, высота составляла от трети до половины 

диаметра. В зависимости от длины поленьев, они складывались в 3 – 4 яруса. 

Небольшие кучи были легче в управлении, однако потери в них были больше [10]. 
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Зажигание кучи производили на рассвете – это давало возможность в 

течение всего дня осуществлять контроль процесса и внести коррективы, если 

что-то пойдѐт не так. Для зажигания, если использовалась куча с трубой, в неѐ 

бросали раскалѐнные угли, а после того, как дрова разгорались, полностью 

заполняли холодным углем. Аналогичным образом зажигали и кучу с каналом у 

основания, только в этом случае горящий материал помещали в центр кучи с 

помощью длинного шеста [10]. 

В первой половине XIX века рабочие-окладники выполняли все эти 

операции вручную, используя для перевозки своих лошадей. Но инструменты и 

тару (пилы, топоры и коробы) им выдавала заводская администрация. Особого 

режима работы для них не устанавливали и, по сравнению с заводскими рабочими 

они пользовались относительной свободой. Лесные надзиратели и «огневщики» 

из более опытных рабочих отводили им в лесу «постати» для рубки дров и 

следили за соблюдением технологии работ, а также качеством и количеством 

сдаваемого угля [11, с. 190]. 

Реализация реформы 1861 г. в деревнях Нижнетагильского горнозаводского 

округа внесла существенные коррективы в одну из главных отраслей хозяйства  – 

изготовление древесного угля. По первоначальным условиям "уставных грамот" 

лес не включался в состав наделов тагильских мастеровых, и вся земля, 

выделенная в наделы, составила лишь 6 % земельной площади округа. Это 

должно было сохранить монопольное положение Демидовых как землевладельцев 

и работодателей. «Дополнительные правила о приписанных к частным горным 

заводам людях ведомства Министерства финансов» от 19 февраля 1861 года 

разделили население,  состоящее   из   мастеровых,   рабочих,   непременных 

работников   и   заводских   крепостных,   числящихся   на  праве посессионном,   

или   владельческом,   на  два   сословия: 1) мастеровых и 2) сельских работников. 

К сельским  работникам  относились   те, кто  исполнял  для заводов 

различные вспомогательные работы и одновременно занимался хлебопашеством. 

Всему горнозаводскому населению  предоставлялись  усадьбы и,  сверх  того,  

земельный  в  пользование  надел в размере и на определенных основаниях. На 
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них распространялось Положение о выкупе усадебной  оседлости крестьянами,  

вышедшими из крепостной зависимости, и о содействии правительства к 

приобретению  сими  крестьянами  в  собственность полевых угодий. Повинность   

сельских   работников  в  пользу  владельца до выкупа земли исчислялась на 

основании Местного для  великороссийских  губерний положения  двояко:  

деньгами  и  числом  рабочих дней (поденщин), соразмерно предоставляемому 

усадебному  и  полевому  наделу. Сельские работники, каковыми являлись 

посессионные крестьяне деревни Хутор, сверх обязательного надела имели право 

на дополнительную землю (покосы и пашни за повинности) в пределах 

крестьянского надела [7]. 

Сельские  работники,  составляющие одно и то же сельское общество,  

отвечали  друг  за друга круговою  порукою  на  основаниях,  установленных  для   

крестьян Местным для великороссийских губерний положением. Таким образом, 

в сельских поселениях устанавливались порядки, характерные для крестьянской 

общины как административно-налоговой единицы того времени [7]. 

Как уже говорилось, согласно Алфавитному именному списку 

домовладений, составленному съемщиком Абрамовым в 1902 году, в деревне 

имелось 92 хозяйства. Жители деревни Хутор имели в пользовании 1014,38 

десятин земли, в том числе сенокоса – 964,38 десятины (в среднем на одно 

домовладение – 11,53 десятины), пашни – всего 49,81 десятины. В общем 

пользовании в черте селения числились 136 десятин леса, 9,15 десятин выгона для 

выпаса скота и т.д.  Оценивая сенокосные угодья, следует отметить, чтобы они 

были, в основном, поросшие лиственным лесом либо с одиночными деревьями и 

кустарником. Сенокосные угодья располагались в урочищах Гари, по рекам 

Каменка, Черная речка, Катаба, у так называемого Киприянова лога, то есть 

разбросаны по отдаленным территориям вокруг селения.  

Пахотная земля была редкостью: на одно домовладение приходилось от  

0,02 до 3,99 десятин пашни. У пятидесяти пяти домовладений пахотные наделы в 

поле отсутствовали. При каждом доме имелись огороды, на которых хуторяне 

выращивали картофель и другие необходимые овощи [1]. (Приложения 4,5) 
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По этому поводу в 1843 году Горелов Я.Н. писал: «Теперь никто из 

крестьян своего хлебопашества не имеет, а занимаются работами на господских 

пашнях за поденную плату. Крестьяне имеют охоту заняться своим 

хлебопашеством [Над строкой: на прежде отведенным им пашням]. Смотритель 

конного двора Калабин объясняет, что прежде взятые пашни под выгон можно 

отдать крестьянам, потому что места для выгона останется достаточно. Крестьяне 

давно уже хлопочут о тех пашнях, просили вознаграждения, если нельзя их 

возвратить. Приказчик деревень объяснил, что им предлагали вместо того 

господские готовые пашни, но они их не приняли, будто бы за отдаленностью. 

Впрочем, жители ничего не говорили мне об этом на месте, а напротив 

жаловались, что за многократными их просьбами, приказчик не отводит им 

пашен, один из них по имени Михайло Овчинников просит даже, чтоб хоть, по 

крайней мере, отвести ему вновь место по ту сторону речки, — которое он мог бы 

расчистить и удобрить».  

Уже завершив написание исследовательского проекта, нашел на сайте  

города Нижняя Салда довольно любопытную информацию: «Основание 

Опытного хутора было, по-видимому, следствием посещения Урала (и 

Тагильских заводов) бароном Александром Гумбольдтом в 1829 г. Немецкий 

естествоиспытатель заметил тогда «большой недостаток населения и земледелия 

на Урале». Министр финансов Е.Ф. Канкрин согласился с этим мнением и 

рекомендовал «вводить между мастеровыми мало-помалу земледелие» путем 

«раздачи участков под хутора» (ГАСО. Ф. 643. Ор. 1. Д. 808. Л. 1–2). В описании 

Нижнетагильского округа записано, что Опытный хутор построен «для показания 

сибирякам, где и как следует обрабатывать землю» (РГАДА. Ф. 1267. Оп. 3. Д. 

709а. Л. 166)». Все эти факты следует проверить в дальнейшем, обратившись к 

первоисточникам ГАСО и РГАДА. 

Обобщая  сказанное выше, можно сделать вывод, что деревня Хутор, 

создаваемая для организации опытного земледелия, к началу XX века, вероятнее 

всего в силу сурового климата, сменила свою специализацию, и выполняла 

вспомогательные работы, необходимые для Нижнетагильских заводов.  
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Глава 2. Жизнь деревни Хутор в советский период 

Службина Тамара Семеновна рассказывала: «Во время революции 1917 

года, гражданской войны 1918 – 1920 годов боевых действий на территории 

деревни Хутор не было, хотя бои между красными и белочехами велись за 

расположенное поблизости село Покровское. Деревню Хутор красные заняли без 

боя». 

Александр Алексеевич Кучма вспоминал: «С приходом советской власти 

«старшим» в деревне был признан Семен Дмитриевич Зайцев». Вероятнее всего, 

это был сын Зайцева Дмитрия Даниловича, согласно Алфавитному именному 

списку, владевшему 24 десятинами земли [1]. В списках 1936 года его данные 

отсутствуют, хотя, если судить по отчеству, его сыновья продолжали жить в 

деревне Хутор до 1955 года [6]. Основное занятие жителей деревни не 

изменилось: им по-прежнему оставалось сельское хозяйство.  

Деревня Хутор продолжала жить спокойно и размеренно вплоть до 

коллективизации 30-х годов. В 1930 году одновременно с созданием колхоза в 

селе Покровское хуторяне организовали колхоз имени Калинина, 

просуществовавший до первой половины 50-х годов прошлого века – времени  

укрупнения сельских хозяйств. Кучма Александр Алексеевич рассказывал: «В 

деревне был создан колхоз имени Калинина,  первым председателем которого 

стал мой отец – Кучма  Алексей Иванович, 1891 года рождения, получивший три 

класса образования в Покровской школе. Каждый житель деревни сдал в колхоз 

лошадей – родители Кучмы отдали свою кобылицу. Колхоз занимался 

выращиванием картофеля. В колхозе были введены «трудодни». В довоенное 

время в деревне Хутор оставалось 650 дворов, 900 коров и около 450 частных, т.е. 

не принадлежащих колхозу, лошадей. Для сравнения с 1973 по 1980 год в селе 

Покровское  было 300 коров и 150 лошадей», – добавлял Александр Алексеевич. 

Решетникова Нина Ивановна рассказывала: «Скота и птицы в деревне 

держали много. У каждой семьи – коровы, овцы, лошади, жеребята, поросята, 

гуси, утки. В деревне был колхоз, за речкой располагалась ферма с телятами и 

коровами. В самой Хуторке были конюшня и овощехранилище». 
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Одним из ярких событий, запомнившихся хуторянам, стал пожар 1934 года, 

в результате которого во время сильной грозы сгорела часовня, возведенная в XIX 

веке.  

Александр Александрович Кучма рассказал нам следующее: «Тушили всем, 

что находили: водой, яйцами, молоком. В 1938 году пожарище разобрали. 

Колокол отвезли в село Покровское и повесили у церкви, во время пожара его 

звон оповещал о трагедии жителей села. Иконы передали Кучме Никите 

Яковлевичу на хранение. Во время празднования Вознесения иконы забирали и 

совершали крестный ход, а потом возвращали на хранение». 

Страшной трагедией, изменившей жизнь деревни Хутор, впрочем, как и 

всей страны, стала Великая Отечественная война. С самого начала войны на 

фронт отправилось значительное количество мужчин, часть из них была призвана 

в регулярные войска, а часть добровольно поступила в ряды бойцов РК КА. 

Главной задачей хуторян стало выполнение заказа государства селу.  

Колхоз в условиях нехватки рабочей силы, низкой трудовой дисциплины не 

справлялся с выполнением намеченных показателей. Мной был проведен 

контент-анализ публикаций  местной газеты «Тагильский рабочий» за 1942 год. В 

газете № 98 от 25 апреля 1942 года опубликована статья «Раскачка в колхозе им. 

Калинина», в которой говорится: «… товарищи резко критиковали работников 

правления колхоза за неподготовленность к весенне-полевым работам. Плуги, 

бороны, сеялки еще полностью не отремонтированы. В сводках значатся 

пригодных 9, а действительности отремонтированных 5 плугов. … 

Сельхозинвентарь и тягловая сила не закреплены за колхозниками. Не 

подготовлена упряжка. Только с 25 апреля 9 лошадей поставлены на весенне-

кормовой рацион. Не отремонтирован тракторный прицеп» [17]. 

В газете от 28 апреля 1942 года напечатали статью «Колхозу им. Калинина 

требуется помощь». В ней говорилось: «В колхозе имени Калинина (деревня 

Хуторка) 26 апреля работали в поле 5 плугов. За день вспахано всего лишь 2,5 

гектара земли. Это – тревожный факт. Как сообщает председатель правления 

артели т. Черепанов, почти вся земля готова к пахоте, но колхоз до сих пор не 



20 

 

подготовлен к развернутым весенним работам. У него имеется 5 плугов. 10 

лошадей стоят без сбруи» [13]. 

В одной из статей от 22 мая 1942 года все той же газеты, упоминалось: «… 

Отстали только две сельхозартели Покровского сельсовета – «Заветы Ильича» и 

им. Калинина. Их руководители вовремя не подготовились к весне, а когда 

пришла горячая пора, спохватились, но и тут с раскачкой, не особо спеша, 

принялись устраивать различные недоделки. В этих колхозах (особенно им. 

Калинина) не боролись за крепкую дисциплину и плохо организовывали труд. В 

результате – они еще сеют» [14]. 

24 сентября 1942 года в «Тагильском рабочем» вышла статья об успехах 

отдельных колхозов, в которой вновь говорилось об отставании колхоза имени 

Калинина: «Отдельные колхозы нашего района успешно выполняют 

обязательство по поставке овощей государству. … Отстают с выполнением 

обязательств колхозы «Заветы Ильича» и имени Калинина Покровского 

сельсовета» [20]. 

Столь нелестная оценка о деревенском колхозе, тем не менее, была 

объективна. По воспоминаниям Кучмы А.А., жительницы Хутора приняли на себя 

всю тяжесть полевых работ, но, несмотря на их самоотдачу, острая нехватка 

мужских рук поставила колхоз имени Калинина в весьма невыгодное положение, 

по отношению к другим колхозам. 

Основную часть времени женщины посвящали колхозной работе, а в 

свободное время занимались прядением и ткачеством, из холстов шили одежду, 

делали варежки и чулки. Старую ситцевую одежду резали на куски, а из 

получившихся полосок ткали половики. Дети также помогали взрослым. С 11 – 12  

лет они наравне с родителями участвовали в уборке урожая, а некоторые 

мальчики верхом на лошади боронили поля. Решетникова Нина Ивановна 

вспоминала: «Некоторые жители Хутора занимались заготовкой грибов, ягод, 

орехов в пользу государства. После войны за определенное количество 

заготовленных природных даров выдавались лаковые сапоги. В то время это была 

большая ценность». 
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В послевоенное время в деревне появилась собственная одноэтажная 

кирпичная школа. Службина Тамара Семеновна рассказывала о Хуторской школе: 

«Учились до четвертого класса, а затем до седьмого обучались в сельской 

Покровской школе. В Хуторской школе было два учителя. Одна учительница 

обучала первый и третий классы, другая – второй и четвертый классы. Внутри 

здания был большой коридор, раздевалка, туалеты, две классные комнаты. В 

классах были черные парты и черная доска. Детей в классах было много, потому 

что сами семьи были не маленькие».  

С момента создания деревни до ее развала деревенские дома порой 

полностью перестраивались. Службина Тамара Семеновна вспоминала о 

последних построенных в деревне Хутор домах: «Дома в Хуторке были 

высокими, расстояние от земли до окон – 2 метра, высота потолков более двух 

метров, фундамент (из камней) был, около 70 сантиметров от уровня земли. У 

каждого дома было крыльцо. Они строили посолонь, крыши были все двускатные, 

их закрывали тесом, «под конек», раньше дранкой, дворы были открыты, но на 

зиму их сверху застилали ботвой и осокой. Вход во все дома был со двора, а 

ворота выходили на улицу. Во дворе обязательно был сарай, стоявший 

перпендикулярно дому». 

В деревне сложился традиционный уклад, характерный для сельских 

населенных пунктов советского времени. Решетникова (Боровкова) Нина 

Ивановна говорила о развлечениях и праздниках деревенской молодежи: «Мои 

родители (приложение 10) рассказывали, что жили все дружно (имеются в виду 

жители деревни Хутор – примечание автора). Вместе справляли все праздники 

(как советские, так и религиозные): Рождество, Пасху, Троицу, Первое  мая, День 

Победы. Главный праздник – выборы: скакали на конях с флагами, был концерт, 

весь день бесплатно показывали фильмы. В свободное время летом молодежь 

собиралась на увале в поле, кто-нибудь приносил гармошку и плясали, пели 

частушки, водили хороводы. Гармонистами были  Семен Васильевич Кучма и 

Михаил Майер». В 50-е годы в этих праздниках нередко участвовали жители 
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поселка Каменка, военнослужащие воинской части, расположенной в в/г «Сокол». 

(Приложение 9г) 

Каждый из респондентов сохранил какие-то свои, особенные воспоминания 

о жизни хуторян в послевоенный период. Кучма А.А. рассказывал, что ему 

больше всего помнятся Зайцевы, жившие в доме на берегу реки Северка. Глава 

семьи был музыкантом, а его жена Мария Ивановна превосходно пела. Все дети 

умели играть на многих музыкальных инструментах. Кроме того, Зайцевы 

славились умением делать черенки для лопат и метел, выдалбливали корыта из 

кедра.  

В ближайшем от школы доме жила семья Харитоновых, известная 

плетением из древесины: бересты, корней деревьев. Плели решета из липы, 

мешки, делали их, замачивая крапиву, высушивая ее, а потом, прядя на прялке, 

получали нити, из которых и пряли сами мешки и рогожи.  

В деревне жила семья мастеровитых кузнецов. До советской власти они 

славились ружьями и сверлами очень высокого качества, которые далеко не 

каждый  мастеровой человек того времени мог сделать. 

Службина Тамара Семеновна вспоминала: «Жители деревни обладали 

своим диалектом, при произношении слов более протяжно проговаривали букву 

«а». Нас даже дразнили: «Пятак упал на часовню, часовня и сгорела». 

С  укрупнением хозяйства, слиянием колхозов «Заветы Ильича» и имени 

Калинина в середине 1950-х годов, улучшением жизни тагильчан,  жители 

деревни Хутор начали постепенно разъезжаться. Кто-то перевез дом в село 

Покровское, кто-то на Вагонку (Дзержинский район, в котором находится 

Уралвагонзавод) или в центр Нижнего Тагила. Решетникова Нина Ивановна 

объясняла: «Хуторки не стало, когда появился «самстрой» – кооператив, членам 

которого выдавали квартиры на Вагонке, а вслед за теми, кто переезжал в 

городские квартиры, перевозили свои дома их родственники и друзья». 

По-разному сложились судьбы бывших жителей деревни Хутор. 

Решетникова Нина Ивановна вспоминала о себе и своей семье: «В моей семье 

было четверо детей, я третий ребенок. Отец работал «на коксохиме», затем на 
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УВЗ, на печах, из-за очень тяжелой работы у него болели ноги – он уже не мог 

ходить до Хуторки и отцу пришлось уйти в колхоз, где работала моя мама. Сама я 

окончила семилетнюю школу, рано вышла замуж, затем окончила 8-ой класс в 

вечерней школе. Работала на УВЗ, на насосной станции, потом продавцом, во 

время перестройки стала швеей». (Приложение 10) 

Службина Тамара Семеновна (приложение 9в) рассказывала: «Я в семье 

была единственным ребенком. Пока  была мала, мать сидела со мной дома. 

(Приложение  9а) Отец был инвалидом, поэтому в годы войны на фронте не был, 

работал на УВЗ, изготавливал чехлы для танков. (Приложение 9б) После 

окончания семи классов и получения паспорта, пошла в ФЗО (фабрично-

заводское обучение), там выучилась на штукатура, поступила в вечернюю школу, 

переехала в село Покровское, работала на хлебозаводе, затем крановщиком, 

уборщицей, потом родилась внучка, так я стала «работать» бабушкой».  

Свой нынешний дом (приложение 7) семья Службиной Тамары Семеновны 

перевезла из Хутора в 1960 году, когда в деревне осталось очень мало людей. По 

ее воспоминаниям, одним из последних селение покинул Гореликов Василий 

Николаевич – инвалид, ветеран Великой Отечественной войны.   

Справедливо предположить, что деревни Хутор не стало в начале 60-х годов 

прошлого столетия. 
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Заключение 

В результате проделанной работы я пришел к выводу, что всю историю 

деревни Хутор следует разделить на два этапа: дореволюционный и 

постреволюционный или советский. По результатам исследования  составил 

краткую историческую справку деревни Хутор. Населенный пункт, основанный в 

1832 году посессионными крестьянами, привезенными из Черниговской 

губернии, первоначально занял особое положение среди других заводских 

деревень. (Приложение 1) Деревня должна была стать опытной фермой для 

разведения новых сортов растений, пригодных для выращивания в условиях 

Среднего Урала. После череды  неурожайных годов первой половины и середины 

XIX  века хуторяне стали заниматься углежогством, ремеслами, пользуясь 

обширными сенокосами, разводили домашних животных.  

По данным нижнетагильского летописца Ганьжи С.В., в 1868 году в 

Опытном Хуторе проживало 46 человек [9, с. 97],  в 1900 году в деревне было 49 

дворов и 89 мастеровых [9, с. 127]. Приводя показатели численности дворов в 

1900 году, краевед ссылается на сведения Ученого горного комитета, которые, к 

сожалению, опровергаются данными Алфавитного именного списка домохозяев 

(1902 г.), в котором число домовладений превосходит указанные цифры почти в 

два раза.  Деревня разрасталась довольно быстро: к 1902 году в ней было 92 

двора. В селении выстроили часовню, магазин, кузницу, ферму для разведения 

крупного рогатого скота.   

После отмены крепостного права среди жителей деревни Хутор нарастал 

процесс социального расслоения. К наиболее зажиточным семьям следует отнести 

домовладения Кучмы Никиты Яковлевича, Кучмы Василия Яковлевича и Кучмы 

Ивана Яковлевича. Потомки крепостного черниговского крестьянина Кучмы 

Якова смогли создать крепкие хозяйства на Урале. Среди других крупных 

домовладений выделяются семьи Меньщикова Григория Порфирьевича, Зайцева 

Дмитрия Даниловича, Зайцева Агапа Лаврентьевича, Скорописки Филиппа 

Федоровича. 12 домовладений  крестьян (25 процентов)  имели незначительные 

земельные угодья от 0,2 до 5 десятин. 30 домовладений (34 процента) имели в 
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пользовании от 5 до 10 десятин. Демидовы передали селянам не самые лучшие 

сенокосные угодья: чистый сенокос составлял лишь 69,56 десятин, или 7%  всей 

площади сенокоса. Остальные 900 десятин находившихся в пользовании 

сенокосов были покрыты редким лесом или кустарником. 

Революционное лихолетье и гражданская война напрямую не затронули 

своими событиями жизнь деревни, изменился лишь ее жизненный уклад. В 

советское время в 1930  году  хуторяне создали колхоз им. Калинина, который 

функционировал до с. 50-х годов прошлого  века. Учитывая низкий уровень 

дореволюционной жизни хуторян, можно сделать вывод, что этот фактор стал 

главной причиной низкой производительности коллективного хозяйства в 30-е 

годы. Великая Отечественная война обострила социально-экономические 

проблемы деревни. 

Сравнивая данные похозяйственных книг 1936 и 1855 годов, пришел к 

следующим выводам: 1) в довоенный период среди крестьян сохранялись 

единоличные хозяйства в отличие от 50-х годов; 2) количество домовладений за 

весь период XX века не претерпело больших изменений; 3) в советский период 

резко возросло число грамотных людей.  

Поясню последний вывод. В 1936 году в деревне проживал 331 человек, в 

том числе – 156 взрослых и 175 детей. Из общего количества только 34 человека 

считались грамотными,  45 хуторян умели только читать, писать и считать. 

Основная масса населения была безграмотной. В 1955 году в селении проживал 

391 человек, из них 103 человека были безграмотными, включая 60 детей, 

обучающихся в школе. Взрослое население, за исключением людей весьма 

преклонного возраста, получили образование. 

Анализируя трудоустройство жителей деревни в 1955 году, пришел к 

выводу, что селяне испытывали затруднения с выбором места работы. 44 человека 

были работниками Уралвагонзавода, 19 взрослых трудились в ближайшем 

совхозе «Тагил», 17 хозяйств числились в колхозе «Заветы Ильича», пятеро 

хуторян работали в леспромхозе. Большинство жителей деревни составляли 

домохозяйки, пенсионеры и дети. Не случайно деревня стала неперспективной: 
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из-за некоторой отдаленности от других населенных пунктов жители  были 

оторваны от жизни общества. 

В конце 1950-х – начале 1960-х годов жители деревни переехали в 

ближайшее село Покровское и город Нижний Тагил, где можно было найти 

работу гораздо с большей перспективой, чем в самой деревне. Вследствие 

переселения селян деревня опустела, а вскоре полностью исчезла, повторив 

судьбу многих мелких населенных пунктов, расформированных в  1950-е и 

последующие годы. 

Подводя итог исследовательской деятельности, могу сделать вывод, что 

поставленные мною цель и задачи исследования реализованы. Проведенное 

исследование имеет практическую значимость. Его результаты использованы при 

подготовке моего выступления по проблеме исследования перед обучающимися 

7-х – 11-х классов МАОУ СОШ № 10.  Имеется договоренность с редакцией 

«Пригородной газеты» о публикации статьи, посвященной истории деревни 

Хутор. Надеюсь, что этот продукт моего исследовательского труда позволит мне 

найти новых респондентов для последующих исследований, коренных жителей 

деревни, очевидцев событий исследуемого периода. К сожалению, их осталось 

совсем немного, некоторые из них уже ничего не могут рассказать о своем 

прошлом. 

Исследовательская деятельность не завершена, она содержит достаточное 

количество не выявленных возможностей. Я обязательно продолжу изучение 

исторической судьбы населенного пункта и его жителей. Хотя о существовании 

селения сейчас уже ничто не напоминает, кроме нескольких дач, расположенных 

поблизости, сама деревня оставила неизгладимый след в памяти ее бывших 

жителей. Вдумайтесь в слова воспоминаний уроженки деревни Хутор 

Решетниковой (Боровковой) Нины Ивановны: «Я любила и люблю свою деревню, 

мне кроме нее ничего не снится. Помню, как я собирала на поле гвоздички, нарву 

этот букетик и несу. Кругом были поля, колосилась пшеница, а мы бежим по 

дороге. Сейчас деревни нет, но она навсегда осталась в нашей памяти».  
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Приложение 1. 

Деревня Опытный хутор на карте Нижнетагильского горнозаводского 

округа в первой половине XIX века 

 



 

 

Приложение 2. 

Схема деревни Хутор, составленная на основе воспоминаний Службиной Тамары Семеновны, уроженки д. Хутор



 

 

Примечание 3. 

Ответ директора ГАСО на письменное обращение 

 



 

 

Приложение 4. 

Таблица «Сведения о жителях деревни Хутор Покровской волости Верхотурского уезда. 1902 год» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество хозяина 

домовладения 

Размер 

пашни 

(в десятинах) 

Размер сенокоса (в десятинах) Общая 

площадь 

угодий 

(в десятинах) 
Общая площадь В том числе 

чистый 

сенокос 

1 Бушин Гавриил Семенович 0,48 15,85 1, 68 16,33 

2 Бушин (Миляев) Иван Алексеевич - 6,38 - 6,38 

3 Бушин (Миляев) Яков Алексеевич - 11,16 2,08 11,16 

4 Бушина Анисья Петровна - 2,7 - 2,7 

5 Боровков Семен Игнатьевич 0,58 13,14 0,53 13,14 

6 Васучкова Прасковья Савельевна  - 6,02 1,14 6,02 

7 Васучков Макар Ефремович 0,44 - - 0,44 

8 Васучков Евлампий Амвросиевич 0,77 4,87 - 6,64 

9 Васучков Григорий Евлампиевич - 4,56 - 4,56 

10 Васучков Игнатий Лаврентьевич - 7,16 - 7,16 

11 Васучков Михаил Игнатьевич  0,02 12,15 - 12,17 

12 Васучков Василий Амвросиевич - 6,06  7,12 

13 Гореликов Михаил Игнатьевич - 7,07 - 7,07 

14 Гореликов Иван Михайлович - 14,88 0,63 14,88 

15 Гореликов Иван Прокофьевич 0,32 6,38 - 6,7 
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16 Гореликов Никита Игнатьевич (старший) 1,1 12,89 0,60 13,99 

17 Гореликов Никита Игнатьевич (младший) - 19,2 4,50 19,2 

18 Гореликов Ларион Михайлович - 1,2 1,10 1,2 

19 Гореликов Семен Михайлович - 5,61 0,89 5,61 

20 Гореликов Петр Прокопьевич 0,5 21,29 - 21,99 

21 Гореликов Прокопий Игнатьевич  - 17,78 - 17,78 

22 Долженков Василий Павлович - 7,38 2,22 7,38 

23 Долженков Ефим Михайлович - 4,92 - 4,92 

24 Долженков Николай Иванович - 14,74 - 14,74 

25 Долженков Михаил Михайлович 0,84 12,73 - 13,21 

26 Долженков Кирилл Павлович - 5,64 - 5,64 

27 Долженков Яким Андреевич - 0,43 - 0,43 

28 Зайцев Абрам Иванович - 7,6 1,14 7,6 

29 Зайцев Андрей Дмитриевич - 8,85 - 8,85 

30 Зайцев Николай Лаврентьевич - 3,1 - 3,1 

31 Зайцев Афанасий Данилович - 7,72 0,01 7,72 

32 Зайцев Афанасий Иванович - 6,65 5,09 6,65 

33 Зайцев Дмитрий Данилович 0,8 23,2 0,47 24,0 

34 Зайцев Семен Семенович - 4,61 0,17 4,61 

35 Зайцев Влас Лаврентьевич - 18,42 - 18,42 

36 Зайцев Михаил Дмитриевич - 1,65 - 1,65 

37 Зайцев Игнатий Лаврентьевич 2,38 33,49 4,32 36,87 

38 Зайцев Агап Лаврентьевич 0,1 20,52 3,50 20,62 
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39 Зайцев Лаврентий Иванович - 6,64 1,08 6,64 

40 Зайцев Петр Данилович 1,02 13,23 - 14,25 

41 Зайцев Гаврила Лаврентьевич 2,04 19,91 - 21,95 

42 Иванов (Овчинников) Григорий Андреевич - 1,62 2,56 1,62 

43 Иванов (Овчинников) Козьма Андреевич 1,68 2,06 - 3,74 

44 Иванов (Овчинников) Иван Андреевич 0,46 1,93 - 2,39 

45 Иванов (Овчинников) Андрей Иванович 1,8 17,05 3,48 18,85 

46 Кучма Софья Михайловна - 6,82 - 6,82 

47 Кучма Алексей Максимович - 14,13 - 14,13 

48 Кучма Иван Яковлевич  3,72 25,89 - 29,61 

49 Кучма Василий Яковлевич 2,43 26,56 - 28,99 

50 Кучма Никита Яковлевич 3,99 26,56 - 30,55 

51 Калинин Василий Филиппович - 3,72 - 3,72 

52 Кузнецов Иван Семенович - 19,04 - 19,04 

53 Кузнецов Емельян Семенович  - 12,66 - 12,66 

54 Меньщиков Николай Егорович  2,1 8,7 - 10,8 

55 Меньщиков Федор Константинович - 6,05 - 6,05 

56 Меньщиков Ефим Константинович - 4,93 - 4,93 

57 Меньщиков Фотий Герасимович 1,91 9,6 0,84 11,51 

58 Меньщиков Киприян Константинович - 4,93 1,86 4,93 

59 Меньщиков Андрей Васильевич - 9,27 1,26 9,27 

60 Меньщиков Григорий Порфирьевич 1,020 36,48 4,94 37,51 

61 Меньщиков Константин Егорович  - 7,47 - 7,47 
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62 Меньщиков Василий Степанович  0,54 10,38 - 10,92 

63 Меньщиков Василий Константинович 1,8 10,67 2,88 12,47 

64 Меньщиков Василий Яковлевич 1,11 6,2 2,75 7,31 

65 Меньщиков Лукьян Герасимович 1,8 8,45 - 10,25 

66 Минеев Иван Алексеевич - 6,34 - 6,34 

67 Минеев Василий Дмитриевич  0,96 11,82 4,37 15,53 

68 Масленников Степан Григорьевич 1,02 16,93 - 17,05 

69 Масленников Онуфрий Федорович 0,65 14,75 0,82 15,41 

70 Масленников Захар Федорович - 11,46 - 11,46 

71 Масленников Моисей Захарович  - 9,05 - 9,05 

72 Пивоваров Яков Лукоянович 2,63 18,72 - 21,35 

73 Пивоваров Ефим Васильевич - 3,93 1,69 3,93 

74 Пивоваров (Назаров) Игнатий Терентьевич 1,28 7,86 - 9,14 

75 Пивоваров Игнатий Петрович - 6,94 - 6,94 

76 Пивоварова Анастасия Прокопьевна - 0,54 0,56 0,54 

77 Солохин Шихон Иванович - 1,92 - 1,92 

78 Солохин Николай Анатольевич - 5,23 0,87 5,23 

79 Солохин Григорий Иванович - 6,53 - 6,53 

80 Солохин Иван Иванович - 6,91 - 6,91 

81 Солохин Шихон Иванович - 0,84 - 0,84 

82 Солохин Антон Иванович 1,36 13,25 - 14,61 

83 Скорописка Иван Тимофеевич - 7,0 - 7,0 

84 Скорописка Спиридон Никандрович - 3,53 - 3,53 
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85 Скорописка Антон Васильевич - 9,15 2,88 9,15 

86 Скорописка Филипп Федорович 0,42 21,43 1,17 21,85 

87 Скорописка Алексей Никандрович 0,54 8,83 - 9,45 

88 Сергиенко Игнатий Степанович - 0,38 - 0,38 

89 Сергиенко Терентий Степанович - 3,55 - 3,55 

90 Сергиенко Ефим Степанович 1,55 9,56 - 11,11 

91 Харитонов Ефим Родионович - 4,91 - 4,91 

92 Харитонов Родион Степанович 1,38 15,05 - 16,69 

 

Таблица составлена на основе «Алфавитного  именного списка домохозяев деревни Хутор Покровской волости 

Верхотурского уезда.1902 г. [ГАСО. Ф.59. О.8. Д.203.] 



 

 

Приложение 5. 

Фрагменты «Алфавитного именного списка домохозяев деревни Хутор 

Покровской волости Верхотурского уезда Нижне-Тагильского 

посессионного округа Нижне-Тагильской дачи. 1902» 
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Приложение 6. 

Таблица «Сведения о жителях деревни Хутор Покровского сельского совета Нижнетагильского района. 1936 г.»  

№ 

п/п 

Глава семьи Кол-во 

взрослых в 

семье 

Кол-во 

детей в 

семье 

Кол-во 

грамотных в 

семье 

Кол-во умеющих 

только читать и 

писать в семье 

Кол-во без- 

грамотных в 

семье 

1 Бушин С.К.  2 1 2 0 1 

2 Гореликов П.П. 2 2 0 0 4 

3 Меньшиков К.Е. 2 1 0 0 3 

4 Зайцев М.С. 2 1 0 0 3 

5 Гореликов П.Н. 2 5 0 0 7 

6 Зайцев А.И. 2 2 1 0 3 

7 Гореликов В.П. 2 1 0 0 3 

8 Зайцев В.С. 2 1 0 0 3 

9 Иванов И.К. 2 1 0 0 3 

10 Меньшиков П.В. 3 3 0 0 6 

11 Кучма В.Г. 3 1 0 0 4 

12 Солохин Е.Г. 2 3 0 0 5 

13 Харитонова М.М. 1 3 0 0 4 

14 Минин И.А. 2 4 0 2 4 

15 Долженко К.П. 1 4 0 1 4 

16 Зайцев Я.И. 2 4 0 0 6 

17 Меньшиков С.К. 2 1 0 1 2 

18 Масленникова А.Г. 1 1 0 0 2 
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19 Вязовик Е.Ф. 2 3 0 3 2 

20 Меньшиков И.Л. 2 2 0 0 4 

21 Зайцев Г.А. 2 5 1 0 6 

22 Зайцева М.Г. 1 3 0 2 2 

23 Долженко А.К. 2 3 0 0 5 

24 Иванов М.П. 2 2 0 0 4 

25 Иванов Н.Г. 2 3 0 1 4 

26 Кучма Г.И.  2 4 5 0 1 

27 Гореликов Г.П. 2 0 0 0 2 

28 Зайцева А.К. 1 4 1 1 3 

29 Масленников М.С. 2 2 0 1 3 

30 Масленников Ф.И. 2 4 1 0 5 

31 Кучма Е.Н. 1 0 0 0 1 

32 Иванов И.И. 2 0 1 0 1 

33 Иванов Р.И. 2 2 0 0 4 

34 Зайцева И.П. 1 2 0 0 3 

35 Карченко П.Н. 2 5 1 0 6 

35 Васучкова А.Ф. 1 0 0 1 0 

36 Калинина Л.В. 1 0 0 0 1 

37 Гореликов С.И. 3 0 0 1 2 

38 Зайцев А.Г. 2 4 0 0 6 

39 Зайцев И.Г. 2 2 1 2 1 

40 Скорописка М.Ф. 2 2 0 0 4 
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41 Зайцева Е.А. 1 2 0 0 3 

42 Овчинников Т.Г. 3 2 0 2 3 

43 Кучма Х.Р. 1 4 0 0 5 

44 Пивоваров Д.И. 2 3 0 0 5 

45 Зайцев И.А. 2 3 3 0 2 

46 Зайцева О.А. 1 1 2 0 0 

47 Зайцев А.Т. 2 3 0 0 5 

48 Долженко И.М. 2 3 0 0 5 

49 Зайцев Г.Д. 2 4 2 1 3 

50 Долженко К.Е. 2 3 0 2 3 

51 Масленников А.И. 3 1 0 2 2 

52 Иванов П.К. 2 0 2 0 0 

53 Пивоваров Д.П. 2 5 1 1 5 

54 Гореликов Ф.С. 2 1 2 1 0 

55 Пивоваров И.П. 2 1 0 1 2 

56 Солохин В.А. 2 3 0 0 5 

57 Меньшиков П.Ф. 3 6 0 0 9 

58 Зайцева А.П. 1 2 0 1 2 

59 Зайцева Т.А. 1 3 0 3 1 

60 Зайцев П.Т. 2 0 2 0 0 

61 Кучма С.В. 4 1 0 1 4 

62 Зайцева М.Р. 1 0 0 0 1 

63 Харитонов Н.Е. 2 2 0 0 4 
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64 Долженко Т.М. 5 1 0 0 6 

65 Скоропискина Е.И. 2 4 1 0 5 

66 Зайцев Г.А. 2 0 1 0 1 

67 Минин А.И. 2 1 0 2 1 

68 Зайцев Н.С. 2 1 0 0 3 

69 Зайцев Н.А. 2 6 1 1 6 

70 Гореликов П.П. 2 5 2 2 3 

71 Зайцев Г.Л. 2 0 0 1 1 

72 Меньшиков В.Т. 2 2 0 1 3 

73 Зайцева А.В. 1 1 0 0 2 

74 Зайцев М.И. 2 3 0 1 4 

75 Кузнецов А.Л. 3 2 1 0 4 

76 Меньшиков А.С. 2 1 0 0 3 

77 Зайцев Е.А. 2 1 0 1 2 

78 Зайцев А.И. 2 3 0 1 4 

79 Овчинников Г.И. 2 0 0 0 2 

Итого 156 175 34 41 256 

 

Таблица составлена на основе похозяйственных книг основных производственных показателей хозяйств 

единоличников и выполнения ими обязанностей перед государством № 12, № 13, № 14, № 16 деревни Хутор 

Покровского сельсовета Нижнетагильского района на 1936 год [2, 3, 4, 5] 
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Приложение 7. 

Таблица «Сведения о жителях деревни Хутор Покровского сельского совета. 1955 г.»  

№ 

п/

п 

Состав семьи Кол-

во 

взро- 

слых 

в 

семье 

Кол-

во 

детей 

в 

семье 

Всего 

грамот

ных в 

семье 

Всего 

умеющих 

только 

читать и 

писать в 

семье 

Всего 

негра 

мотных 

в семье 

Дата 

постро

йки 

дома 

Информация 

о 

трудоустройст

ве членов 

семьи 

Дополнитель

ная 

информация 

о семье 

1 Зайцева Ироида Петровна 

(бабушка) – глава семьи 

Зайцев Григорий Васильевич 

(внук) 

1 1 1 0 1 

 

до 1918 

г. 

Зайцева И.П. – 

домохозяйка, 

Зайцев Г.В. – 

слесарь на 

УВЗ 

- 

 

 

 

2 Крылов Яков Филиппович (муж) 

– глава семьи 

Крылова Мария Антоновна 

(жена) 

Крылов Виктор Яковлевич (сын) 

Зайцев Владимир Григорьевич 

(сын)- 

2 2 3 0 1 до 1918 

г. 

Крылов Я.Ф. – 

колхозник 

Крылова М. А. 

– домохозяйка 

Крылов В. Я. – 

обучается в 6 

классе 

Зайцев В.Г. – 

лаборант 

- 

 3 Зайцев Василий Николаевич 2 1 2 0 1 до 1918 Зайцев В.Н. – - 
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(муж) – глава семьи 

Зайцева Мария Ивановна (жена) 

Зайцев Николай Васильевич 

(сын) 

г. рабочий в 

совхозе 

«Тагил» 

Зайцева М.И. – 

домохозяйка 

Зайцев Н.В. – 

обучается во 2 

классе 

4 Кучма Александр Семенович 

(муж) – глава семьи 

Кучма Мария Семеновна (жена) 

Кучма Юрий Александрович 

(сын) 

2 1 2 0 1 до 1918 

г. 

- Выбыли на 

Вагонку в 

1955 году 

5 Масленникова Дарья Васильевна 

– 

глава семьи 

1 0 0 0 1 до 1918 

г. 

Масленникова 

Д.В. – рабочая 

в совхозе 

«Тагил» 

- 

6 Меньшикова Анна 

Илларионовна 

1 0 0 0 1 до 1918 

г. 

Нет 

информации 

- 

7 Солохин Прокопий Васильевич 

(муж) – глава семьи 

Солохина Татьяна Антоновна 

(жена) 

Солохин Александр Прокопович 

2 3 4 0 1 до 1918 

г. 

Солохин П.В. 

– 

член колхоза 

«Заветы 

Ильича» 

Хозяйство 

состоит в 

колхозе 

«Заветы 

Ильича» 
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(сын) 

Солохин Павел Прокопович 

(сын) 

Солохин Геннадий Прокопович 

(сын) 

Солохина Т.А. 

– домохозяйка 

Солохин А.П. 

– слесарь 

Солохин П.П. 

– 

военнослужащ

ий РККА 

Солохин Г.П. – 

обучается в 5 

классе 

8 Кудрина Зоя Прокопьевна – 

глава семьи 

1 0 1 0 0 до 1918 

г. 

Кудрина З.П. – 

рабочая в 

совхозе 

«Тагил» 

Хозяйство 

состоит в 

колхозе 

«Заветы 

Ильича» 

9 Матвеева Таисия Семеновна 

(мать) – глава семьи 

Матвеева Серафима Павловна 

(дочь) 

Матвеев Александр Павлович 

(сын) 

1 2 2 0 1 до 1918 

г. 

Матвеева Т.С. 

– рабочая  

Матвеева С.П. 

– контролер 

Матвеев А.П. – 

развозчик 

Хозяйство 

состоит в 

колхозе 

«Заветы 

Ильича» 

10 Зайцева Александра 

Кузьминична (мать) – глава 

1 1 1 0 1 до 1918 

г. 

- В 1955 году 

выбыли в 
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семьи 

Зайцев Иван Александрович 

(сын) 

Тагил 

11 Иванова Марфа Ивановна (мать) 

– 

глава семьи 

Иванов Николай Романович 

(сын) 

Иванов Александр Романович 

(сын) 

Иванов Петр Романович (сын) 

Иванова Фаина Романовна (дочь) 

Иванова Любовь Николаевна 

(внучка) 

1 6 5 0 2 до 1918 

г. 

Иванова М.И. 

– разнорабочая 

в совхозе 

«Тагил» 

Иванов Н.Р. – 

слесарь 

Иванов А.Р. – 

военнослужащ

ий РККА 

Иванов П.Р. – 

разнорабочий 

в совхозе 

«Тагил» 

Иванова Ф.Р. –

безработная 

Хозяйство 

состоит в 

колхозе 

«Заветы 

Ильича» 

12 

 

Кучма Елена Никитична – 

глава семьи 

1 0 1 0 0 до 1918 

г. 

Информация 

отсутствует 

- 

13 Зайцев Виктор Семенович (муж) 

– 

глава семьи 

Зайцева Александра Григорьевна 

2 2 3 0 1 до 1918 

г. 

Зайцев В.С. – 

кондуктор 

Зайцева А.Г. – 

домохозяйка 

Зайцев А.В. 

– выбыл в 

Тагил в 

1955 году 
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(жена) 

Зайцев Алексей Викторович 

(сын) 

Зайцева Антонина Викторовна 

(дочь) 

Зайцев А.В. – 

оператор 

Зайцева А.В. – 

обучается во 2 

классе 

14 Гореликова Ксения Васильевна – 

глава семьи 

1 0 0 0 1 до 1918 

г. 

Нет 

информации 

Выбыла в 

Тагил в 

1955 году 

15 Масленников Василий 

Васильевич (муж) – глава семьи 

Масленникова Александра 

Игнатьевна (жена) 

Масленников Михаил 

Васильевич (сын) 

Масленников Павел Васильевич 

(сын) 

Масленников Николай 

Васильевич (сын) 

Масленникова Солония 

Епистимовна (мать) 

3 3 2 0 4 до 1918 

г. 

Масленников 

В.В. – грузчик 

Масленникова 

А.И. – 

домохозяйка 

Масленников 

М.В. – 

рабочий 

Масленников 

П.В. – учитель 

в ФЗО 

Масленников 

Н.В. – 

обучается в 3 

классе 

Масленникова 

- 
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С.Е. – 

безработная 

16 Скоропискина Евгения 

Ильинична – глава семьи 

1 0 0 0 1 до 1918 

г. 

Скоропискина 

Е.И. – 

домохозяйка 

Хозяйство 

состоит в 

колхозе 

«Заветы 

Ильича» 

17 Масленников Федор Ильич 

(муж) – глава семьи 

Масленникова Анна Никитична 

(жена) 

2 0 2 0 0 1910 г. Масленников 

Ф.И. – рабочий 

в совхозе 

«Тагил» 

Масленникова 

А.Н. – 

домохозяйка 

- 

18 Кирилов Иван Николаевич (муж) 

– глава семьи 

Серябринникова Нина 

Васильевна (жена) 

2 0 1 0 1 до 1918 

г. 

Кирилов И.Н. 

– пенсионер по 

старости 

Серябриннико

ва Н.В. – 

домохозяйка 

- 

19 Боровков Иван Александрович 

(муж) – глава семьи 

Боровкова Евлампия 

Иннокентьевна (жена) 

2 4 5 0 1 до 1918 

г. 

Боровков И.А. 

– развозчик 

Боровкова Е.И. 

– 

- 
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Боровков Николай Иванович 

(сын) 

Боровков Петр Иванович (сын) 

Боровкова Нина Ивановна (дочь) 

Боровкова Валентина Ивановна 

(дочь) 

Домохозяйка 

Боровков Н.И. 

– 

военнослужащ

ий РККА 

Боровков П.И. 

– 

военнослужащ

ий РККА 

Боровкова 

Н.И. – 

безработная 

Боровкова 

В.И. – 

обучается в 5 

классе 

20 Иванова Федосья Пимовна – 

глава семьи 

1 0 0 0 1 до 1918 

г. 

Иванова Ф.П. 

– пенсионерка 

за сына 

- 

21 Шукшина Ефросинья Петровна – 

глава семьи 

1 0 0 0 1 1920 г. Шукшина Е.П. 

– пенсионерка 

за сына 

- 

22 Зайцев Владимир Семенович 

(муж) – глава семьи 

2 2 0 2 2 до 1918 

г. 

Зайцев В.С. – 

объездчик в 

- 
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Зайцева Анна Александровна 

(жена) 

Зайцева Валентина 

Владимировна (дочь) 

Зайцев Алексей Владимирович 

(сын) 

райлесхозе 

Зайцева А.А. – 

домохозяйка 

23 Митько Николай Иванович 

(муж) – глава семьи 

Гореликова Мария Павловна 

(жена) 

Митько Валентина Николаевна 

(дочь) 

2 1 0 2 1 1932 г. Митько Н.И. – 

слесарь 

Гореликова М. 

П. – 

домохозяйка 

- 

24 Кучма Харитина Романовна 1 0 0 0 1 до 1918 

г. 

Кучма Х.Р. – 

пенсионерка 

по 

инвалидности 

Хозяйство 

состоит в 

колхозе 

«Заветы 

Ильича» 

25 Зайцев Алексей Николаевич 

(муж) – глава семьи 

Зайцева Евдокия Александровна 

(жена) 

Зайцева Тамара Алексеевна 

(дочь) 

Зайцев Владимир Алексеевич 

2 3 0 2 3 Нет 

инфор

мации 

- Выбыли на 

Вагонку в 

1955 году 



58 

 

(сын) 

Зайцев Николай Александрович 

(сын) 

26 Мезенцев Федор Прокопьевич 

(муж) – глава семьи 

Мезенцева Юлия Тимофеевна 

(жена) 

2 0 0 2 0 1932 г. Мезенцев Ф.П. 

– инвалид 2 

группы 

Мезенцева 

Ю.Т. – 

домохозяйка 

- 

27 Меньшиков Петр Фатеевич 

(муж) – глава семьи 

Кучмина Анастасия Павловна 

(жена) 

Меньшиков Василий Петрович 

(сын) 

2 1 0 1 2 до 1918 

г. 

Меньшиков 

М.Ф. – пенсия 

по труду 

Кучмина А.П. 

– домохозяйка 

Меньшиков 

В.П. – 

выбыл в 

Тагил в 

1955 году 

28 Иванов Николай Романович 

(муж) – глава семьи 

Иванова Александра Павловна 

(жена) 

Иванова Любовь Николаевна 

(дочь) 

2 1 2 0 1 Нет 

инфор

мации 

Иванов Н.Р. – 

слесарь 

Иванова А.П. – 

доярка в 

совхозе 

«Тагил» 

 

29 Карченко Яков Терентьевич 

(муж) – глава семьи 

Карченко Мария Алексеевна 

2 1 2 0 1 Нет 

инфор

мации 

Карченко Я.Т. 

– пом. штамп. 

Карченко М.А. 

- 



59 

 

(жена) 

Карченко Нина Яковлевна (дочь) 

– 

домохозяйка 

30 Евдокимов Николай Семенович 

(муж) – глава семьи 

Евдокимова Татьяна 

Кузьминична (жена) 

Евдокимов Анатолий 

Николаевич (сын) 

Евдокимов Валерий Николаевич 

(сын) 

Евдокимов Николай Николаевич 

(сын) 

Шубкарина Марфа Борисовна 

(теща) 

3 3 2 0 4 Нет 

инфор

мации 

Евдокимов 

Н.С. – 

разнорабочий 

в совхозе 

«Тагил» 

Евдокимова 

Т.К. – 

бригадир в 

совхозе 

«Тагил» 

Евдокимов 

А.Н. – 

обучается в 7 

классе 

Евдокимов 

В.Н. – 

обучается в 4 

классе 

Шубкарина 

М.Б. – 

домохозяйка  

- 

31 Кучма Семен Васильевич (глава 2 1 3 0 0 до 1918 Кучма С.В. – - 



60 

 

семьи) 

Кучма Прасковья Михайловна 

(жена) 

Кучма Тамара Семеновна (дочь)  

г. рабочий на 

УВЗ 

Кучма П.М. – 

домохозяйка 

Кучма Т.С. – 

обучается в 

ФЗО 

32 Меньшиков Петр Васильевич 

(глава семьи) 

Меньшикова Мария Николаевна 

(жена) 

Меньшиков Виктор Петрович 

(сын) 

Меньшикова Нина Петровна 

(дочь) 

Меньшиков Василий Петрович 

(сын) 

2 3 5 0 0 до 1918 

г. 

Меньшиков 

П.В. – 

кондуктор 

Меньшикова 

М.Н. – 

домохозяйка 

Меньшиков 

В.П. – слесарь 

Меньшикова 

Н.П. – 

фрезеровщик 

Меньшиков 

В.П. – столяр 

 

33 Харитонов Александр Ефимович 

(глава семьи) Харитонова 

Екатерина Васильевна (жена) 

Харитонов Михаил 

2 4 5 1 0 до 1918 

г. 

Харитонов 

А.Е. – рабочий 

в совхозе 

«Тагил»  

Харитонов 

М.А, 

Харитонова 

А.А., 
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Александрович (сын) 

Харитонова Антонина 

Александровна (дочь) 

Харитонова Нина Александровна 

(дочь) 

Харитонов Николай 

Александрович (сын) 

 

Харитонова 

Е.В. – 

домохозяйка 

Харитонов 

М.А. – токарь 

Харитонова 

А.А. – ученик 

Харитонова 

Н.А. – рабочий  

Харитонов 

Н.А. 

выбыли в 

другие 

хозяйства в 

1955 году 

34 Гореликов Виктор Павлович 

(глава семьи) 

Гореликова (Бушина) 

Александра Александровна 

(жена) 

Бушин Николай Семенович 

(сын) 

Бушин Владислав Семенович 

(сын) 

Гореликова Нина Викторовна 

(дочь) 

Бушин Геннадий Викторович 

(сын) 

2 4 5 0 1 до 1918 

г. 

Гореликов 

В.П. – рабочий 

в лесхозе 

Гореликова 

А.А. – 

домохозяйка 

Бушин Н.С. – 

слесарь 

Бушин В.С. – 

токарь 

Гореликова 

Н.В. – рабочая 

Бушин Г.В. – 

безработный, в 

связи с малым 

- 
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возрастом 

35 Гореликов Василий Николаевич 

(глава семьи) 

Гореликова Александра 

Ивановна (жена) 

Гореликова Галина Васильевна 

(дочь) 

Гореликов Николай Васильевич 

(сын) 

2 2 2 0 2 до 1918 

г. 

Гореликов 

В.Н. – 

безработный, 

по причине 

инвалидности 

Гореликова 

А.И. – 

домохозяйка 

Гореликова 

Г.В. – 

безработная, в 

связи с малым 

возрастом 

Гореликов 

Н.В. – 

безработный, в 

связи с малым 

возрастом 

- 

36 Долженко Иван Михайлович 

(глава семьи) 

Долженко Татьяна Моисеевна 

(жена) 

Долженко Александр Иванович 

2 3 2 2 1 до 1918 

г. 

Долженко 

И.М. – 

рабочий 

лесхоза 

Долженко 

Хозяйство 

состоит в 

колхозе 

«Заветы 

Ильича» 
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(сын) 

Долженко Николай Иванович 

(сын) 

Долженко Нина Ивановна (дочь) 

Т.М. – 

домохозяйка 

Долженко А.И. 

– рабочий в 

совхозе 

«Тагил» 

Долженко Н.И. 

– рабочий 

Долженко Н.И. 

– токарь 

37 Иванов Виктор Никитич (глава 

семьи) 

Иванова Таисия Семеновна 

(мать) 

Иванов Александр Никитич 

(брат) 

Иванов Владимир Никитич 

(брат) 

Черниченко Николай Захарович 

(дядя) 

5 0 3 0 2 до 1918 

г. 

Иванов В.Н. – 

сборщик 

Иванова Т.С. – 

домохозяйка 

Иванов А.Н. – 

токарь 

Иванов В.Н. – 

безработный, в 

связи с малым 

возрастом 

Черниченко 

Н.З. – грузчик 

 

- 

38 Масленникова Мария Петровна 1 3 2 1 1 до 1918 Масленникова  
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(глава семьи) 

Масленников Николай Павлович 

(сын) 

Кирилова Тамара Ивановна 

(дочь) 

Кирилова Людмила Ивановна 

(внучка)  

г. М.П. – 

домохозяйка 

Масленников 

Н.П. – 

военнослужащ

ий РККА 

Кирилова Т.И. 

– рабочая на 

УВЗ 

Кирилова Л.И. 

– безработная, 

в связи с 

малым 

возрастом 

  

39 Масленникова Варвара 

Игнатьевна (глава семьи) 

Масленникова Нина Алексеевна 

(дочь) 

Масленников Александр 

Алексеевич (сын) 

Масленников Николай 

Алексеевич (сын)  

1 3 3 0 1 до 1918 

г. 

Масленникова 

В.И. – 

домохозяйка 

Масленникова 

Н.А. – маляр 

Масленников 

А.А. – слесарь 

Масленников 

Н.А. – 

Хозяйство 

состоит в 

колхозе 

«Заветы 

Ильича» 
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обучается в 6 

классе 

 

40 Майер Михаил Давыдович (глава 

семьи) 

Майер Антонина Александровна 

(жена) 

Майер Лидия Михайловна (дочь) 

Майер Валентина Михайловна 

(дочь) 

Боровков Леонид Михайлович 

(сын от первого брака) 

Майер Николай Михайлович 

(сын) 

Майер Людмила Михайловна 

(дочь) 

2 5 4 0 3 до 1918 

г. 

Майер М.Д. – 

рабочий на 

Уралтэк 

Майер А.А. – 

домохозяйка 

Майер Лидия 

Михайловна – 

сварщик 

Боровков Л.М. 

– рабочий на 

УВЗ 

Майер Н.М. – 

безработный, в 

связи с малым 

возрастом  

Майер 

Людмила 

Михайловна – 

безработная, в 

связи с малым 

возрастом 

Майер 

Лидия 

Михайловна 

выбыла в 

Сталинград 

в 1955 году 
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41 Зайцев Иван Николаевич (глава 

семьи) 

Разумова Мария Ивановна 

(жена) 

Разумова Тамара Ивановна 

(дочь) 

2 1 2 0 1 до 1918 

г. 

Зайцев И.Н. – 

бензорезчик 

Разумова М.И. 

– домохозяйка 

Разумова Т.И. 

– безработная, 

в связи с 

малым 

возрастом 

 

Хозяйство 

состоит в 

колхозе 

«Заветы 

Ильича». 

Выбыли на 

Вагонку в 

1955 году 

42 Бушин Алексей Васильевич 

(глава семьи) 

Бушина Александра Антоновна 

(жена) 

Бушин Владимир Алексеевич 

(сын) 

Бушин Александр Васильевич 

(брат) 

Бушин Виктор Васильевич (брат) 

4 1 4 0 1 до 1918 

г. 

Бушин 

Алексей 

Васильевич – 

сборщик 

Бушина А.А. – 

домохозяйка 

Бушин В.А. – 

безработный, в 

связи с малым 

возрастом 

Бушин 

Александр 

Бушин В.В. 

выбыл в 

село 

Покровское 

в 1955 году 
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Васильевич – 

обучается в 

ФЗО 

Бушин В.В. – 

военнослужащ

ий РККА 

43 Пивоварова Наталья Дмитриевна 

(глава семьи) 

Зайцева Галина Викторовна 

(дочь) 

Зайцева Тамара Викторовна 

(дочь) 

Пивоварова Фаина Петровна 

(дочь)  

1 3 2 1 1 до 1918 

г. 

Пивоварова 

Н.Д. – рабочая 

в совхозе 

«Тагил» 

Зайцева Г.В. – 

рабочая на 

УВЗ 

Зайцева Т.В. – 

обучается в 7 

классе 

Пивоварова 

Ф.П. – 

обучается в 3 

классе 

- 

44 Меньшиков Семен 

Константинович (глава семьи) 

Зайцева Анастасия Кирилловна 

(жена) 

2 0 0 0 2 до 1918 

г. 

Меншиков 

С.К. – 

безработный, в 

связи с 

Хозяйство 

состоит в 

колхозе 

«Заветы 
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пожилым 

возрастом 

Зайцева 

Анастасия 

Кирилловна – 

пенсионерка за 

сына  

Ильича» 

45 Пивоварова Мария Григорьевна 

(глава семьи) 

1 0 0 0 1 до 1918 

г. 

Пивоварова 

М.Г. – 

пенсионерка за 

сына 

Хозяйство 

состоит в 

колхозе 

«Заветы 

Ильича» 

46 Меньшиков Василий Семенович 

(глава семьи) 

Меньшикова Галина Ивановна 

(жена) 

Меньшиков Александр 

Васильевич (сын) 

Меньшиков Николай Васильевич 

(сын) 

Меньшикова Людмила 

Васильевна (дочь)  

2 3 2 0 3 1900 г. Меньшиков 

В.С. – рабочий 

в совхозе 

«Тагил» 

Меншикова 

Г.И. – 

домохозяйка 

Меньшиков 

А.В. – 

обучается в 3 

классе 

Меньшиков 

Хозяйство 

состоит в 

колхозе 

«Заветы 

Ильича» 
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Н.В. – 

обучается в 1 

классе 

Меньшикова 

Л.В. – 

безработная, в 

связи с малым 

возрастом 

 

47 Зайцева Мария Терентьевна 

(глава семьи) 

Зайцев Александр Михайлович 

(сын) 

Зайцев Владимир Михайлович 

(сын)  

1 2 3 0 0 до 1918 

г. 

Зайцева М.Т. – 

домохозяйка 

Зайцев А.М. – 

обучается в 

ФЗО 

Зайцев В.М. – 

временно 

безработный 

Хозяйство 

состоит в 

колхозе 

«Заветы 

Ильича» 

48 Жданов Козыхан 

Мухамедьянович (глава семьи) 

Жданова Зинаида Закировна 

(жена) 

Жданов Александр Козыханович 

(сын) 

Жданова Светлана Козыхановна 

2 3 2 0 3 до 1918 

г. 

Жданов К.М. – 

лесник 

Жданова З.З. – 

домохозяйка 

Жданов А.К. – 

обучается в 5 

классе 

Выбыли в 

Башкирию в 

1957 году 
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(дочь) 

Жданова Галина Козыхановна 

(дочь)   

Жданов С.К. – 

обучается в 3 

классе 

Жданова Г.К. – 

обучается в 

ФЗО 

49 Садриев Николай Иванович 

(глава семьи) 

Садриева Зинаида (жена) 

Садриев Михаил Николаевич 

(сын) 

Садриева Нина Николаевна 

(дочь)  

2 2 2 0 2 - Садриев Н.И. – 

разнорабочий 

в колхозе 

«Заветы 

Ильича»  

Садриева З. – 

домохозяйка 

Садриев М.Н. 

– 

военнослужащ

ий РККА 

Садриева Н.Н. 

– обучается в 7 

классе 

- 

50 Зайцева Анфиса Терентьевна 

(глава семьи) 

Зайцева Ирина Николаевна  

2 0 0 0 2 до 1918 

г. 

Зайцева А.Т. – 

безработная, в 

связи с 

пожилым 

- 
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возрастом 

Зайцева И.Н. – 

пенсионерка за 

сына 

51 Никитин Арсентий Никифорович 

(глава семьи) 

Никитина Елизавета Яковлевна 

(жена) 

Никитин Василий Арсентьевич 

(сын) 

Никитин Григорий Арсентьевич 

(сын) 

2 2 2 0 2 - Никитин А.Н. 

– рабочий на 

УВЗ 

Никитина Е.Я. 

– домохозяйка 

Никитин В.А. 

– безработный, 

в связи с 

малым 

возрастом 

Никитин Г.А. 

– безработный, 

в связи с 

малым 

возрастом 

 

 

- 

52 Евстратова Елизавета Семеновна 

(глава семьи) 

1 0 1 0 0 до 1918 

г. 

Евстратова 

Е.С. – 

домохозяйка 

- 
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53 Долженко Алексей Михайлович 

(глава семьи) 

Долженко Прасковья 

Терентьевна (жена) 

Долженко Юрий Алексеевич 

(сын) 

2 1 3 0 0 до 1918 

г. 

Долженко 

А.М. – 

рабочий на 

Уралтэк  

Долженко П. 

Т. – 

домохозяйка 

Долженко 

Ю.А. – слесарь 

Долженко 

Ю.А. выбыл 

в город в 

1955 году 

54 Иванов Иван Кузьмич (глава 

семьи) 

Иванова Александра Степановна 

(жена) 

Иванов Виктор Иванович (сын) 

1 2 1 1 1 до 1918 

г. 

Иванов И.К. – 

безработный, 

по причине 

инвалидности 

Иванова А.С. – 

домохозяйка 

Иванов В.И. – 

обучается в 4 

классе 

- 

55 Иванов Николай Иванович (глава 

семьи) 

Иванова Анна Ивановна (жена) 

Иванова Людмила Николаевна 

(дочь) 

Иванова Тамара Николаевна 

2 2 2 0 2 1918 г. Иванов Н.И. – 

слесарь 

Иванова А.И. – 

токарь на УВЗ 

Иванова Л.Н. – 

безработная, в 

- 
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(дочь) связи с малым 

возрастом 

Иванова Т.Н. – 

безработная, в 

связи с малым 

возрастом 

56 Крылов Яков Филиппович (глава 

семьи) 

Крылова Мария Антоновна 

(жена) 

Крылов Виктор Яковлевич (сын) 

Зайцев Владимир Григорьевич 

(сын)- 

2 2 3 0 1 до 1918 

г. 

Крылов Я.Ф. – 

колхозник 

Крылова М. А. 

– домохозяйка 

Крылов В. Я. – 

обучается в 6 

классе 

Зайцев В.Г. – 

лаборант 

- 

 

57 

Зайцев Василий Николаевич 

(глава семьи) 

Зайцева Мария Ивановна (жена) 

Зайцев Николай Васильевич 

(сын) 

2 1 2 0 1 до 1918 

г. 

Зайцев В.Н. – 

рабочий в 

совхозе 

«Тагил» 

Зайцева М.И. – 

домохозяйка 

Зайцев Н.В. – 

обучается во 2 

классе 

- 
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58 Кучма Александр Семенович 

(глава семьи) 

Кучма Мария Семеновна (жена) 

Кучма Юрий Александрович 

(сын) 

2 1 2 0 1 до 1918 

г. 

Кучма А.С. – 

слесарь 

Кучма М.С. – 

швейный 

мастер Кучма 

Ю.А. – 

безработный, в 

связи с малым 

возрастом 

Выбыли на 

Вагонку в 

1955 году 

59 Масленникова Дарья Васильевна  

(глава семьи) 

1 0 0 0 1 до 1918 

г. 

Масленникова 

Д.В. – рабочая 

в совхозе 

«Тагил» 

- 

60 Меньшикова Анна 

Илларионовна (глава семьи) 

1 0 0 0 1 до 1918 

г. 

- - 

61 Солохин Прокопий Васильевич  

(глава семьи) 

Солохина Татьяна Антоновна 

(жена) 

Солохин Александр Прокопович 

(сын) 

Солохин Павел Прокопович 

(сын) 

Солохин Геннадий Прокопович 

2 3 4 0 1 до 1918 

г. 

Солохин П.В. 

– 

колхозник в 

колхозе 

«Заветы 

Ильича» 

Солохина Т.А. 

– домохозяйка 

Солохин А.П. 

Хозяйство 

состоит в 

колхозе 

«Заветы 

Ильича» 
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(сын) – слесарь 

Солохин П.П. 

– 

военнослужащ

ий РККА 

Солохин Г.П. – 

обучается в 5 

классе 

62 Кудрина Зоя Прокопьевна (глава 

семьи) 

1 0 1 0 0 до 1918 

г. 

Кудрина З.П. – 

рабочая в 

совхозе 

«Тагил» 

  

63 Матвеева Таисия Семеновна 

(глава семьи) 

Матвеева Серафима Павловна 

(дочь) 

Матвеев Александр Павлович 

(сын) 

1 2 2 0 1 до 1918 

г. 

Матвеева Т.С. 

– рабочая 

Матвеева С.П. 

– контролер 

Матвеев А.П. – 

развозчик 

Хозяйство 

состоит в 

колхозе 

«Заветы 

Ильича» 

64 Зайцева Александра 

Кузьминична (глава семьи) 

Зайцев Иван Александрович 

(сын) 

1 1 1 0 1 до 1918 

г. 

- В 1955 году 

выбыли в 

Тагил 

65 Иванова Марфа Ивановна  

(глава семьи) 

1 6 5 0 2 до 1918 

г. 

Иванова М.И. 

– разнорабочая 

Хозяйство 

состоит в 
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Иванов Николай Романович 

(сын) 

Иванов Александр Романович 

(сын) 

Иванов Петр Романович (сын) 

Иванова Фаина Романовна (дочь) 

Иванова Любовь Николаевна 

(внучка) 

в совхозе 

Тагил 

Иванов Н.Р. – 

слесарь 

Иванов А.Р. – 

военнослужащ

ий РККА 

Иванов П.Р. – 

разнорабочий 

в совхозе 

«Тагил» 

Иванова Ф.Р. –

безработная в 

связи с малым 

возрастом 

Иванова Л.Н. – 

безработная, в 

связи с малым 

возрастом 

колхозе 

«Заветы 

Ильича» 
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Кучма Елена Никитична (глава 

семьи) 

1 0 1 0 0 до 1918 

г. 

- - 

67 Зайцев Виктор Семенович 

(глава семьи) 

Зайцева Александра Григорьевна 

2 2 3 0 1 до 1918 

г. 

Зайцев В.С. – 

кондуктор 

Зайцева А.Г. – 

В 1955 году 

Зайцев А.В. 

выбыл в 
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(жена) 

Зайцев Алексей Викторович 

(сын) 

Зайцева Антонина Викторовна 

(дочь) 

домохозяйка 

Зайцев А.В. – 

оператор 

Зайцева А.В. – 

обучается во 2 

классе 

Тагил.  

68 Гореликова Ксения Васильевна 

(глава семьи) 

1 0 0 0 1 до 1918 

г. 

- Выбыла в 

Тагил в 

1955 году 

69 Масленников Василий 

Васильевич (глава семьи) 

Масленникова Александра 

Игнатьевна (жена) 

Масленников Михаил 

Васильевич (сын) 

Масленников Павел Васильевич 

(сын) 

Масленников Николай 

Васильевич (сын) 

Масленникова Солония 

Епистимовна (мать) 

3 3 2 0 4 до 1918 

г. 

Масленников 

В.В. – грузчик 

Масленникова 

А.И. – 

домохозяйка 

Масленников 

М.В. – 

рабочий 

Масленников 

П.В. – учитель 

в ФЗО 

Масленников 

Н.В. – 

обучается в 3 

классе 

- 
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Масленникова 

С.Е. – 

безработная, 

по причине 

пожилого 

возраста 

 

70 Скоропискина Евгения 

Ильинична (глава семьи) 

1 0 0 0 1 до 1918 

г. 

Скоропискина 

Е.И. – 

домохозяйка 

Хозяйство 

состоит в 

колхозе 

«Заветы 

Ильича» 

71 Масленников Федор Ильич 

(глава семьи) 

Масленникова Анна Никитична 

(жена) 

2 0 2 0 0 1910 г. Масленников 

Ф.И. – рабочий 

в совхозе 

«Тагил» 

Масленникова 

А.Н. – 

домохозяйка 

- 

72 Кирилов Иван Николаевич (глава 

семьи) 

Серябринникова Нина 

Васильевна (жена) 

2 0 1 0 1 до 1918 

г. 

Кирилов И.Н. 

– пенсионер по 

старости 

Серябриннико

ва Н.В. – 

- 
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домохозяйка 

73 Боровков Иван Александрович 

(глава семьи) 

Боровкова Евлампия 

Иннокентьевна (жена) 

Боровков Николай Иванович 

(сын) 

Боровков Петр Иванович (сын) 

Боровкова Нина Ивановна (дочь) 

Боровкова Валентина Ивановна 

(дочь) 

2 4 5 0 1 до 1918 

г. 

Боровков И.А. 

– развозчик 

Боровкова Е.И. 

– 

домохозяйка 

Боровков Н.И. 

– 

военнослужащ

ий РККА 

Боровков П.И. 

– 

Военнослужащ

ий РККА 

Боровкова 

Н.И. – 

безработная 

Боровкова 

В.И. – 

обучается в 5 

классе 

- 

74 Иванова Федосья Пимовна (глава 

семьи) 

1 0 0 0 1 до 1918 

г. 

Иванова Ф.П. 

– пенсионерка 

за сына 

- 
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75 Шукшина Ефросинья Петровна 

(глава семьи) 

1 0 0 0 1 1920 г. Шукшина Е.П. 

– пенсионерка 

за сына 

- 

76 Зайцев Владимир Семенович 

(глава семьи) 

Зайцева Анна Александровна 

(жена) 

Зайцева Валентина 

Владимировна (дочь) 

Зайцев Алексей Владимирович 

(сын) 

2 2 0 2 2 до 1918 

г. 

Зайцев В.С. – 

объездчик в 

райлесхозе 

Зайцева А.А. – 

домохозяйка 

Зайцева В.В. – 

безработная, в 

связи с малым 

возрастом 

Зайцева А.В. – 

безработная, в 

связи с малым 

возрастом 

- 

77 Митько Николай Иванович 

(глава семьи) 

Гореликова Мария Павловна 

(жена) 

Митько Валентина Николаевна 

(дочь) 

2 1 0 2 1 1932 г. Митько Н.И. – 

слесарь 

Гореликова М. 

П. – 

домохозяйка 

Митько В.Н. – 

безработная, в 

связи с малым 

- 



81 

 

возрастом 

 

 

78 

Кучма Харитина Романовна 

(глава семьи) 

1 0 0 0 1 до 1918 

г. 

Кучма Х.Р. – 

пенсионерка 

по 

инвалидности 

Хозяйство 

состоит в 

колхозе 

«Заветы 

Ильича» 

79 Зайцев Алексей Николаевич 

(глава семьи) 

Зайцева Евдокия Александровна 

(жена) 

Зайцева Тамара Алексеевна 

(дочь) 

Зайцев Владимир Алексеевич 

(сын) 

Зайцев Николай Александрович 

(сын) 

2 3 0 2 3 - - Выбыли на 

Вагонку в 

1955 году 

80 Мезенцев Федор Прокопьевич 

(глава семьи) 

Мезенцева Юлия Тимофеевна 

(жена) 

2 0 0 2 0 1932 г. Мезенцев Ф.П. 

– инвалид 2 

группы 

Мезенцева 

Ю.Т. – 

домохозяйка 

- 

81 Меньшиков Петр Фатеевич 2 1 0 1 2 до 1918 Меньшиков Меньшиков 



82 

 

(глава семьи) 

Кучмина Анастасия Павловна 

(жена) 

Меньшиков Василий Петрович 

(сын) 

г. М.Ф. – пенсия 

по труду 

Кучмина А.П. 

– домохозяйка 

Меньшиков 

В.П. – 

временно 

безработный 

В.П. выбыл 

в Тагил в 

1955 году 

82 Иванов Николай Романович 

(глава семьи) 

Иванова Александра Павловна 

(жена) 

Иванова Любовь Николаевна 

(дочь) 

2 1 2 0 1 - Иванов Н.Р. – 

слесарь 

Иванова А.П. – 

доярка в 

совхозе 

«Тагил» 

Иванова Л.Н. – 

безработная, в 

связи с малым 

возрастом 

 

- 

83 Карченко Яков Терентьевич 

(глава семьи) 

Карченко Мария Алексеевна 

(жена) 

Карченко Нина Яковлевна (дочь) 

2 1 2 0 1 - Карченко Я.Т. 

– пом. штамп. 

Карченко М.А. 

– 

домохозяйка 

- 



83 

 

Карченко Н.Я. 

– безработная, 

в связи с 

малым 

возрастом 

 

84 Евдокимов Николай Семенович 

(глава семьи) 

Евдокимова Татьяна 

Кузьминична (жена) 

Евдокимов Анатолий 

Николаевич (сын) 

Евдокимов Валерий Николаевич 

(сын) 

Евдокимов Николай Николаевич 

(сын) 

Шубарина Марфа Борисовна 

(теща) 

3 3 2 0 4 - Евдокимов 

Н.С. – 

разнорабочий 

в совхозе 

«Тагил» 

Евдокимова 

Т.К. – 

бригадир в 

совхозе Тагил 

Евдокимов 

А.Н. – 

обучается в 7 

классе 

Евдокимов 

В.Н. – 

обучается в 4 

классе 

Евдокимов 

- 



84 

 

Н.Н. – 

безработный, в 

связи с малым 

возрастом 

Шубарина 

М.Б. – 

домохозяйка  

 

Таблица составлена на основе похозяйственной  книги № 20 д. Хутор Покровского сельского совета на 1955 год 

[6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

Приложение 8а. 

Фотография дома, перевезенного из деревни Хутор в с. Покровское. 1972 год.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Родители Службиной Т.С. с внуком (слева направо): 

Кучма Семен Васильевич, Долженкова Прасковья Михайловна  
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Приложение 8б. 

Фотография стены в сенях дома, перевезенного из деревни Хутор. 2019 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 8в. 

Фотография двери в сенях дома, перевезенного из д.Хутор. 2019 год. 

 



 

 

Приложение 9. 

Фотографии из семейного архива Службиной Тамары Семеновны,  

уроженки д. Хутор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

9а. Долженкова Прасковья Михайловна, мать Службиной Т.С. 1950-е годы. 
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Приложение 9б. 

Кучма Семен Васильевич, отец Службиной Т.С. 1950-е годы 

 



 

 

Приложение 9в. 

Службина (Кучма – в девичестве) Тамара Семеновна. 1958 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кучма Тамара Семеновна. 1958 г.



 

 

Приложение 9г. 

Празднование Троицы жителями д. Хутор. 1957 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примечание 10. 

Фотография родителей Решетниковой (Боровковой – в девичестве) 

Нины Ивановны, уроженки деревни Хутор. 1952 г. 

 

Боровкова Евлампия Иннокентьевна, Боровков Иван Александрович.  

Д. Хутор, 50-е годы. 

 


