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АННОТАЦИЯ 

Силаева Ксения 

МБОУ СОШ №4 им. Героя Советского Союза В.С. Богуцкого п. Абан, 8 

класс 

 «Становление сибирского поселения Разбой» 

Руководитель: Трощенко Галина Ефимовна, учитель истории  МБОУ СОШ 

№4 

Цель  исследовательской работы: изучение становления сибирского 

поселения Разбой 

Методы проведенных исследований: 

 - описательный (собирала  материалы по теме исследования,  проводила 

первичный анализ, излагала  данные и их характеристики); 

- сравнительно - сопоставительный (сравнивала материалы из воспоминаний 

односельчан, материалы газеты «Красное знамя» и архивные справки).  

Основные результаты научного исследования (научные, практические):  

- выяснила  причины и характер освоения переселенческого участка Разбой  

- доказала  исторические неточности в истории   переселенческого участка 

Разбой, которые, надеюсь, будут исправлены.  
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I. Вступление 

Более ста лет нашему селу Петропавловка.  Живут  здесь потомки и 

первых поселенцев. Помнят они о том, 

как рождалось село, какие здесь были 

люди, какой след они оставили своим 

детям и внукам, помнят обо всем 

пережитом и передают свои 

воспоминания младшим поколениям, 

чтобы не оборвалась та невидимая 

нить, связывающая разные поколения, 

которая удерживает людей на родной земле. 

Как любят они свою деревню, свой род, свои семьи, уважают людей и 

народные традиции. И эта любовь передается нам – молодым и юным. 

Благодаря людям старшего поколения, мы узнаем страницы истории своей 

малой родины, своего села, своего рода, своей семьи. 

В России очень много сел и городов, но ближе всего моему сердцу родное 

село Петропавловка.  У нашего села, как и у человека, есть своя судьба, своя 

история. Что же знаю я о его истории? Как оказалось совсем немного.  

Я начала узнавать о жизни моего села и узнала много нового у своих 

односельчан, у своих родителей, учителей. 

Актуальность данной темы исследования обусловлена тем, что каждый 

человек должен знать о том месте, где он родился и живет. У каждого из нас 

есть уголок – деревня, улица, дом.  Это малая Родина. Из множества таких 

маленьких уголков и состоит  наша  великая Россия. Каждый человек 

тысячами нитей связан со своей большой и тем более малой РОДИНОЙ. 

Предмет исследования: история появления деревни Разбой 
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Объект исследования: факты из истории деревни 

Практическая значимости работы заключается в том, что материалы дают 

возможность побудить интерес к истории малой родины, к историческим 

событиям Красноярского края  работы будут  использованы: 

для публикации сборника «История села Петропавловка»; 

- на уроках истории,  краеведения; 

- во внеклассной работе; 

-        муниципальным  и школьным музеями.  

Работа написана преимущественно по архивным материалам Красноярского 

края  (Ф-160,  ОП 1,   Д-1272, Л-1-349)  и воспоминаниям жителей села 

Петропавловка. 

Новизна исследовательской работы в том, что предпринята попытка анализа 

исторического развития села Петропавловка,  сопоставления воспоминаний и 

архивных документов. 

Гипотеза: история образования переселенческого участка Разбой будет 

недостоверной, если ее изучать только по воспоминаниям первых 

переселенцев.   
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II. Основная часть: становление сибирского поселения 

Разбой 

Цель: изучение становления сибирского поселения Разбой 

Задачи:  

1. Изучить литературу, публикации газеты «Красное знамя», найти 

семейные архивы односельчан, записать их воспоминания; 

2. Проследить процесс становления поселения Разбой (Петропавловки); 

3. Установить истинную картину из истории села  на основе архивных 

материалов. 

Задачи прослеживаются в следующих этапах исследовательской работы: 

1. Изучение публикаций и исторических данных, посвящённых  нашему 

селу; 

2. Аналитическая работа с интернет - ресурсами; 

3. Работа с архивными материалами Государственного   архива; 

Красноярского края (ГАКК), центральной  Абанской  и сельской 

Петропавловской библиотеках, муниципальном и школьном музеях. 

4. Интервью у потомков первожителей  Разбоя. 

В работе использовались методы проведения исследования: 

- описательный (собирала  материалы по теме исследования,  проводила 

первичный анализ, излагала  данные и их характеристики); 

- сравнительно - сопоставительный (сравнивала материалы из воспоминаний 

односельчан, материалы газеты «Красное знамя» и архивные справки).  

2.1. Переселенческая политика 

На рубеже  XIX –XX века одним из важнейших явлений социально-

экономической жизни Российской империи стало организованное  

переселение крестьян за Урал – на обширные и свободные  территории 

Сибири и Дальнего Востока. Эти  процессы затронули и наш край. 

Енисейская губерния стала открытой для переселения крестьян из 
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европейской части России. При этом переселение не прекращалось в неё до 

начала первой мировой войны. К этому времени в Енисейской губернии 

переселенцев уже насчитывалось более половины  от всех жителей губернии. 

Не обошла стороной переселенческая политика и наши Абанскую и 

Устьянскую волости Канского уезда.  С 1897  по 1914 годы  в Абанской  и  

Устьянской волостях  появилось 93 переселенческих участка, что можно 

увидеть из таблицы (приложение 1). Почти все поселения имеют двойные 

названия. 

Что же заставило переселиться  в далекую неизвестную Сибирь наших 

предков?   

 Во - первых, В европейской части Российской империи, на родине 

переселенцев, был земельный голод. И малоземелье все больше усиливалось, 

что приводило  к недовольству крестьян. 

Во - вторых, строится транссибирская железная дорога, появляется 

необходимость осваивать близлежащие территории. 

В - третьих, ходили легенды о богатстве этого неизведанного края; 

В - четвертых,  крестьяне плохо знали географию и, конечно,  не 

представляли, какие огромные расстояния, и трудности им придется 

преодолеть.  

В переселении было заинтересовано как правительство, так и сами 

крестьяне. 

Многих, конечно страшила неизвестность и 

поэтому, некоторые крестьяне не рискнули 

отправиться в далекие края. Об этом рассказал нам 

Славиковский Николай Назарович: «Приехало 

семейство Здрюк  (дед Славиковского Н.Н.) после 

пожара, в результате которого выгорела вся 
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деревня в Могилевской губернии, Мещанской волости, Маншанского уезда.  

Им предложили ехать в Сибирь, в Енисейскую губернию. Не все жители 

согласились. Некоторые остались на Родине.  Дорога  оплачивалась из 

государственной казны, также были выделены им деньги на 

хозяйство».1Правительство ставит задачу активного освоения Сибири, в 

частности Енисейской губернии. Закон от 13 июня 1889  «О добровольном 

переселении сельских обывателей и мещан на казенные земли"2  затруднял 

получение разрешения на переселение: нужно было получить разрешение 

губернатора, двух министров, существовала система ограничений. Вскоре  

был создан комитет Сибирской железной дороги, который принял временные 

правила об образовании переселенческих участков.  Было принято 

дополнение к выше названному закону в апреле 1892. Согласно этому 

документу переселенцы освобождались от казенных и земских сборов на три 

года, в последующие три года освобождались уже наполовину (Л-9, 136).  

Был упрощен порядок переселения. Определен размер земли  новосёлам - 

на каждую мужскую душу 15 десятин, дополнительно 3 десятины леса, 

давалась отсрочка от службы в армии на 4 года.  В 1889  году был введен 

льготный тариф на проезд  и провоз багажа по железной дороге.  Но эти 

льготы просуществовали до 1904 года. Закон о переселении от 6 июня 1904 

разрешал свободное переселение  без льгот. Но обязательным оставалась 

предварительная отправка ходока. Ходаческое свидетельство (Л-199) 

выдавалось всем желающим. Ходок мог зачислить участок на группу, 

прислать телеграмму, заверенную местной переселенческой организацией, по 

которой получали переселенческое свидетельство на всю семью, группу 

семей. Это позволяло получить ссуды, льготный  тариф на проезд по 

железной дороге, зачисление участка и водворение на нем; льготы на 

домообзаведение.  

                                                           
1Из воспоминаний Славиковского Н.Н. 
2  Закон 13 июля 1889 г. о переселении на казенные земли 
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Общее руководство переселенческим делом возглавлялось министерством 

внутренних дел.  

 

2.2. Первые жители поселения  Разбой 

Среди могучих сибирских лесов, бескрайних полей раскинулось 

небольшое сибирское село Петропавловка – родина тех, чьи далекие предки в 

далёком 19 веке приехали сюда за лучшей жизнью из Украины, Белоруссии и 

других мест России. Приехали, обжились, пустили корни и стали 

сибиряками. Под высокой сосной был построен еще один шалаш. Люди жили 

практически в лесу. В то время было очень много мошки. Без дымокура 

взрослые не могли садиться даже на короткий отдых, не говоря уже о детях. 

Так началась оседлая жизнь поселенцев в новой деревне.  

Решили рубить избы, с весны. Ну,  а пока надо было подумать о 

временном жилье – впереди зима. Копали  землянки, крепили стены 

жердями, крыши ветками застилали, а поверх земли насыпали, посреди 

землянок глинобитные  печи ставили. 

Трудно было первым поселенцам. Они вручную вырубали вековые 

деревья, выкорчевывали огромные пни, расчищали земли под строительство. 

Пережив суровую зиму, рубили надёжные теплые избы;  рядом ставили 

для скота хлев, для сена сарай строили. Козловы первыми построили избу. 

Снова и снова корчевали леса, распахивали земли, сеяли яровые: ячмень, 

овес; меньше - пшеницу и просо. За короткое лето пшеница не всегда 

успевала вызреть. 

Возле своих жилищ разрабатывали землю под огороды, сажали овощи. 

 В 2000 году наше село отпраздновало свое первое 100-летие, о чем 

пивали в газете «Красное знамя» от15 июня 2000 г.  Читаю статью: «3 июня 

1900 г появились первые поселенцы наших предков.  Прошло время, и мы 

теперь никогда не узнаем, почему именно здесь на месте нашего села, 
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поселились первопроходцы. Что привлекло их, чем приглянулись эти Богом 

забытые места. Было лето. Решили 

переселенцы поселиться у реки». 3 

К счастью, благодаря архивным 

материалам сегодня можем ответить на эти 

вопросы.  На основании документа Л- 1- 2, Л-

31 (приложение 2), узнаем, что первые 

поселенцы здесь появились в мае 1899 г. Это 

семьи Попова Марка Кондратьевича, Карпова Никиты Васильевича,  Никиты 

Васильевича Козлова, Никиты Сафонова. Таким образом, дата рождения 

нашего села 1899, а не 1900 год. Читаю в воспоминаниях первожителей: 

«Через неделю, 10 июня 1900  приехала в наше поселение семья Никитенко 

Артёма в количестве 7 человек».4 Однако в справке (Л  -31)  указана дата 

прибытия этой семьи – 1899 год.  (см. приложение 2) 

Постепенно поселение увеличивалось. Вскоре сюда приехали семьи 

Булаховых, Рыженковых, Костеневич, Нехайчик, Якимовых, Туровец (Л -

25,100, 65). Начали корчевать 

лес, расчищать место под 

будущее поселение, будущие 

пашни. 

Из документов видим, что 

место и название поселения 

выбиралось не поселенцами, а 

землеустроителями, например, 

«Справка Канского уезда Устьянской волости образован в 1897г. 

переселенческий участок  Разбой  с количеством удобной  земли 3341 

                                                           
3 «Красное знамя»  от15 июня 2000 г, «100 лет … много или мало» 
4 Воспоминания Шитиковой  (Костеневич) Т. А. 
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десятин на 214 душ муж. пола»5 (Л-68,84), а как я уже отмечала, первые 

переселенцы прибыли на участок Разбой в мае 1899 г.  

 Крестьяне – переселенцы  ехали в Сибирь из Могилевской, Минской, 

Смоленской, Вятской, Виленской  губерний  на основании ходаческого 

свидетельства.  Они получали разрешение на 

переселение в определенное  переселенческое  

поселение. Документ выдавался им еще на родине, 

где указан был пункт назначения Разбой.  (Л-40, 51). 

В документе (Л-51)  указано – из Могилевской 

казенной палаты в Енисейскую казенную палату 

«уведомляет на отношение от 28 ноября 1900 года 

за № 14202 исключить из числа крестьянской 

общины Могилёвской губернии и зачислить в 

участок Разбой Енисейской губернии семейство Туровца из шести лиц. При 

этом  допричислить  к семейству дочь Яраста Васильевича».6 

 Рассказ  Славиковского Николая Назаровича  подтверждает такой факт. Так 

по воспоминаниям  его бабушки  Здрюк 

Марии Мартыновны узнаем: «В километре 

от Разбоя на берегу речки им определили 

участок, отведенный чиновниками. Сами же 

переселенцы себе земельный участок не 

выбирали».7 

Изучив список всех поселившихся в Разбое 

(Петропавловке), я  составила таблицу, из 

которой видим заселение крестьян-

переселенцев  с 1899 года по 1914. Из таблицы (см. приложение 2) видно, что 

на участок  Разбой  переселялись мужчины от 21 года до68 лет с большими 

семьями  - с братьями, детьми (от 2 до 7 детей). Но большую часть 

                                                           
5 ГАКК Ф-160,  ОП 1,   Д-1272, Л-68,84 
6 ГАКК Ф-160,  ОП 1,   Д-1272, Л-51 
7Из воспоминаний Славиковского Н.Н.  



12 
 

составляли домохозяева  от 30 до 50 лет. Подобная ситуация  наблюдалась по 

всей Енисейской губернии.  

№ Возраст  Количество % 

1 21-29 15 21,7 

2 30-39 22 32 

3 40-49 17 24,6 

4 50-59 9 13 

5 60-68 6 8,7 

 

2.3. Происхождение названия РАЗБОЙ и ПЕТРОПАВЛОВКА. 

Переселенческим участкам название давали землеустроители.  Из 

приложения 1 видно, что большинство поселений  имеют двойные названия, 

например,  Котиков – Котик, Троицкая – Мангореки, Павловская - 

Разбойнички,  Сенновская - Сенной,  Успенка - Чёрное Озеро,  Высоко-

Городецкая – Канарайчик,  Петропавловская – Разбой и другие. 

  Что касается нашего села, то существуют версии происхождения 

названия переселенческого участка Разбой. Вот одна из них: «Недалеко от 

построенных хат протекала небольшая речка, небольшим ручейком шелестя 

по шелковистой траве. Начало этой речки где-то в деревне Сенное, а перед 

д. Петропавловка она разбивалась на несколько ручьёв, поэтому деревню 

назвали Разбой»8. 

 

 

 

Я думаю, что не могли переселенцы назвать такие красивые и богатые 

места словом  Разбой. Позже  я узнаю, что наше село было названо 

Петропавловкой с легкой руки Волконского А. С. Одна из версий, что так 

назвали в честь первых поселенцев. Но по  архивным документам мы видим, 

что среди первожителей не было крестьян с именами Петр и Павел. На  

                                                           
8 Воспоминания Шитиковой (Костеневич) Т. А. 
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основании Л-80 видно, что  первый  Павел   Петрович Костеневич прибыл на 

место поселения Разбой в 1900 г., а Колесников Петр Иванович – в 1902 г. 

Таким образом, версия не состоятельна. Возможно, так назвали наше село в 

честь святых Петра и Павла. 

Так как, наши предки были 

православные, и, придя, на 

новое место жительства в 

Разбой они поставили на 

горе крест. 

Крест на горе имел большое значение для первых поселенцев. Во-первых, 

он означал начало поселения, во-вторых, приезжали сюда люди 

православные, верующие. Им нужна была церковь, но, поскольку таковой не 

было на новом необжитом месте, этот крест заменяла церковь. Сюда 

приходили, чтобы поблагодарить Господа за каждый прожитый день, за 

пищу и кров, за удачно выполненную работу, шли сюда с молитвой о 

помощи к  Всевышнему. У этого креста свершались обряды. 

Уже в 1908 г в поселении были построены и заселены две улицы. В 

народе эти улицы называли – Минская (там жили люди, приехавшие с 

минщины, теперь – это улица Советская) и Смоленская (ул. Школьная).  

Таких малых деревень как Разбой  в Абанской волости было много. Всеми 

деревнями управлял Чиновник особых поручений переселенческого 

Управления князь Александр Волконский. 

Рассказывал Петр Аникеевич Жуковский, один из старожилов деревни, о 

том, как ждали приезда князя Волконского в нашу деревню: «Мне было лет 

10. Хорошо помню, как ждали приезда Волконского в нашу деревню. 

Было лето. В деревне подметали улицы, мыли в хатах полы, скоблили полы и 

лавки. Князь приехал на хорошей лошади в красивом тарантасе. В это время 

старостой в деревне был Нехайчик Василий. При встрече князя староста 

упал на колени и поцеловал князю руку, а князь взаимно поцеловал старосту в 
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голову. Быстро собрался сход. Князь Волконский сказал: «Существует в 

нашей волости два Разбоя: один больший по численности населения – это 

ваша деревня, пусть она будет называться Петропавловка, а другой – 

меньший по численности населения - Разбойчик, что за Залипьем, будет 

называться Павловка»9 

Итак, из воспоминаний первых переселенцев узнаю, с 1910 г Разбой стал 

называться Петропавловка. Однако в ГАКК существует  расписка  (Л-60)  

«1909 г 25 февраля я нижеподписавшийся 

крестьянин Петропавловской деревни Абанской 

волости Малах Лишанков даю настоящую расписку 

в том, что от землепользования доли брата моего 

отказываюсь, в чем подписываю Малах  Лишанков  

а по безграмотности по его личной просьбе 

подписался Иван Туровец»10,  

в документе Л-140  от 1903 года читаю подписку 

крестьян деревни Петропавловка: 

«Подписка перечисленных 1903 года Декабря 12 дня мы нижеподписавшиеся 

Государственные крестьяне Енисейской 

губернии Канского уезда Устьянской 

волости деревни Петропавловской 

слушали словесное объявление сельского 

старосты нашего общества Михаила 

Лихторовича  о перечислении нас 

Енисейской казенной палатой на  участок разбой. В том подписуемся 

крестьяне - Петр Осипович Коровский, Петр Лукич Сосновский, Рома 

Осипович Цитович, Иван Тихонович Булахов, Осип Тарасович Якимов, Устин 

Тихонович Булахов, Филипп Емельянович Маслянский,   Григорий Осипович  

                                                           
9 Воспоминания Жуковского П.А. (записала Шитикова Т.А.) 
10 ГАКК Ф-160,  ОП 1,   Д-1272, Л-60 
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Лихторович, Филипп Осипович Лихторович, Филипп Осипович Соболевский и 

за них неграмотных по личной их просьбе расписался Аникей Жуковский 

Сельский староста  М. Лихторович».11  

В документе (Л-92) название Петропавловское 

общество встречается еще в 1901 году. 

Таким образом, называли  участок  Разбой  

деревней Петропавловкой задолго до 

предполагаемой даты переименования 1910 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 ГАКК Ф-160,  ОП 1,   Д-1272, Л-140 
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III. Заключение 

Всё, что нас окружает, образовалось в результате непрерывного 

исторического развития. Но история напоминает книгу, в которой мы 

понимаем и знаем последнюю страницу. Представление о прошлом всегда 

видится нам всё более расплывчатым. Но пролить свет на белые пятна нам 

помогают исторические документы. 

В ходе исследовательской работы и на основании документов ГАКК, 

семейных преданий, мне удалось решить задачи своей работы: 

• Изучить и сопоставить  воспоминания моих земляков, документы 

Государственного Архива Красноярского края   

• проследить причины и характер освоения переселенческого участка 

Разбой – истории возникновения родного села Петропавловки; 

•  найти исторические неточности в истории   Петропавловки, которые, 

надеюсь, будут исправлены.  

Гипотеза, которую мы определили,  подтвердилась.  Для создания 

сборника об истории становления села Петропавловка недостаточно  одних 

воспоминаний старожилов. Здесь всегда будут неточности, домыслы. 

Необходимо все подтвердить документами, которые не подлежат сомнению. 

Надеюсь,  мне удалось.  

Работая над темой, я обращалась к жителям села, чтобы использовать их 

семейные архивы. Я встретила с их стороны большую заинтересованность, 

понимание. Все с большим желанием помогали мне в работе. Я поняла, как 

они любят наше село и его историю.  И поэтому думаю продолжить 

исследовать документы ГАКК.   
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Приложение 2 

Государственный архив Красноярского края (ГАКК) 

Ф-160,  ОП 1,   Д-1272, Л-1-349  

 

№ Д

ат

а 

по

се

ле

н

ия  

Фамилия ИО поселенца Возр

аст  

Дети  Родственники  Откуда 

прибыли 

Количеств

о земли 

Архи

в 

Лист с

ы

н 

до

чь 

1 18

99 

м

ай 

Попов Марк Кондратьевич 36  3 Фома-23, сын 

Ефим-21 

Яков-17 

Могилевская 75 Л-1 

2  Карпов Никита Васильевич 60    Могилевская  Л-1 
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3  Никита Сафонов 55 3 2  Могилевская 60 Л-1 

4  Никита Васильевич Козлов 60 1  Егор -45, 3сына,дочь-  75 Л-2 

5 и

ю

нь 

Рыженков Иван Федорович 66 4  Захар-44, сы-1, Д-3 

Илья-45, С-3, Д-1  

Петр-14 

Алексей-24 

Черниговская 135 Л-2 

6  Иван  Юрьевич 34 4 1 Дядя Филимон 

Алексеевич-61 

 90 Л-2 

7  Вощиленков Петр Иванович 

(он же Колесников) 

67   Иван-46, С-6  Ефрем-37  

Яков-33 

Могилевская 180 Л-2 

8 18

99 

Никитенко Артем Климович 47? 5   Черниговская  90 Л-

31,41 

9  Шлыков Николай Маркович 37  3 Брат-Иван  30 Л-31 

10  Козловский        

11  Туровец Ефрон Константинович 54 4 4 С-Ераст-3 сына  120 Л-52 

12  Макаров Иван Фомич 35 3    60  

13  Славиковский  Игнатий Якимович 33  1   15 Л-88 

14  Славиковский  Захар Якимович 26     15 Л-88 

15  Славиковский Роман Якимович 28 1 1 Мать Мария Яковлевна  30 Л-88 

16  Казаков Алексей Евстафьевич 46 3 4   60  

17 19

00 

м

ай 

Костеневич Павел Петрович 40 4 1 Братья: Афанасий, 

Алексей, Фома 

Минская 75 Л-

81,80 

18 19

05 

Козлов Захар    Сахалин  15  

19 19

02 

Вощиленков Иван Иванович 

возвратился с военной службы 

     15  

20 19

02 

Вогумленков возвратился с 

военной службы 

     15  

21  Колесников Петр Иванович  7  Внук  Сумма 50 руб-

сл-24 

135  

22 19

00 

Нехайчик   Косим (Василий) 

Данилович  

57 5  Иван, Семен Внук-3 Минская 125 Л-65 

23 19

01 

и

ю

нь 

Лактионов Антон Васильевич 38 1 1  Могилевская 30  

24 19

01 

м

ай 

Мациевич Яков Викентиевич 56 2 2  Могилевская 45 Л-72 

          

25 19

00 

и

ю

нь 

Голубев  Мина Федорович 33 2 2 Брат Осип Могилевская 60 Л-92 

26 19

00 

м

ай 

Рыжанков Матвей Егорович 34 1 1   30 Л-

104, 

100 

27  Рыжанков Максим     От участка отказался и 

вернулся …. 

  Л-

104 

28 19

00 

ав

гу

ст 

Жуковский Аникий 38 2 1  Могилевская 45 Л-

110, 

106 

29 19 Маевский Александр 28   Братья  Николай Максим  60 Л-
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00 Александрович (водворение1902 

март) 

Степан, з сестры и мать 112 

30 19

03 

Булахов Иван Тихонович 42 2 2 Дети Ивана-3 сына  90 Л-

118 

31 19

03 

Цитович Фома Осипович 45 3 2   60 Л-

120 

32 19

03 

Коровянский Петр Петрович 35 5  Братья-Игнатий , Семен Минская 120 Л-

122 

33 19

03 

Сосновский Петр Лукич 42 3 1   60 Л-

124 

34 19

03 

Булахов Игнатий Тарасович 40 3 2   60 Л-

126 

35 19

03 

Якимов Осип Тарасович 50 4  внук Могилевская 90 Л-

128 

36  Соболевский Филипп Осипович 35 2 2 сестры  45 Л-

148, 

145 

37 19

03 

Лихторович Григорий Осипович 28 1 4 Брат Николай Минская 60 Л-

152 

38 19

03 

Маслянский Филипп Емельянович 53 4 1 Внук  Могилевская 90 Л-

142 

39 19

03 

Павловский  Иван Степанович 53 2 3 Тесть  Минская 60 Л-

152 

40 19

03 

Неваркович Геннадий Мартынович 40 3   Виленская 60 Л-

157 

41 19

03 

Цитович Иван Ильич 26  1 Брат Наум Виленская 30 Л-

159 

42 19

09 

Костин Ефим Егорович 38 2 3   45 Л-

195 

43 19

09 

Пашкевич Семен  Иванович 41 1    30 Л-

198 

44 19

09 

 Месенок ? ---- Яков Степанович 30     15 Л-

198 

45 19

09 

Пашкевич Осип  Иванович 43 2    45 Л-

201 

46 19

09 

Пашкевич Яков Иванович 48 1    30 Л-

201 

47 19

09 

Пашкевич Михаил Иванович 39     15 Л-

201 

48 19

09 

Пашкевич Даниил Иванович 24     15 Л-

201 

49 19

09 

Пашкевич Константин 

Людвигович 

68     15 Л-

201 

50 19

09 

Пашкевич Константин  

Константинович  

40 1    30 Л-

201 

51  Мысик Степан Алексеевич     Виленская  Л-

203 

52  Булахов Иван Тихонович 47 3 3 Иван – 3 сына Могилевская  Л-

209 

53 19

11 

Борвинцов  Илья Семенович 36 2 1   45 Л-

223,2

21 

54 19

06 

Костеневич Михаил Франциевич 55 2  внук  60 Л-

229 

55 19

06 

Красовский Марк Николаевич 42 2 2   45 Л-

229 

56 19

06 

Новицкий Карп Кириллович 37 1 1   30 Л-

229 

57 19

08 

Федор Кондратьевич 28   брат  30 Л-

230 

58 19 Захаров Наум Евстафьевич 36 2 1   45 Л-
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08 231 

59 19

08 

Коноплёв Леон Евдокимович 23   мать  15 Л-

231 

60 19

08 

Кузьма Павлович Здонюк ? 33 1 1   30 Л-

231 

61 19

08 

Ботяновский Павел Мартынович 49 1 2   30 Л-

231 

62  Сидорович  Дмитрий Максимович 37 2 1   45 Л-

231 

63 19

09 

Уткин Демьян Иванович 28 2     Л-

232 

64 19

10 

Ефим Касьянович ------сюк 29     15 Л-

232 

65 19

10 

Тимофеев Егор Осипович 59 1 1   30 Л-

232 

66 19

10 

Тимофеев Игнатий Егорович 26  1  Могилевская 15 Л-

233 

67 19

10 

Рылькевич Андрей Федорович 35 2 2  Минская 45 Л-

233 

68 19

11 

Апанович Афанасий Семенович 42 3 2  Гродненская 60 Л-

233 

69 19

10 

Бермежир Илья Семенович 36 2 1    Л-

234 

70 19

06 

Костеневич        Л-

235 

71  Сидорович Дмитрий Максимович 33 3    60 Л-

246 

72 19

11 

Искаль 48      Л-

260 

73 19

11 

Костин Лукка Егорович 24   Брат, ?  45 Л-

260 

74 19

11 

Костин Егор Александрович 61 3  Внук-2  90 Л-

262 

75  Берлинец Иван Карпович 21    Волынская 15  

76  Загальт…. Иван Андреевич 31    Волынская 15  

77 19

13 

Козловский Андрей Бонифатьевич 32  2  Минская 15 Л-

288 

78  Лишенков  Михаил       Л-52 
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