
СВЯЩЕННИКИ ЛЕБЯЖЬЕВЫ 

 

В Ставропольском уезде Симбирской тогда ещё губернии (с 1851г – Самарской) служил дьячок 

Иларион. Жил он в с. Лебяжье озеро (Озёрки, Лебяжье тож). Известно о трёх его сыновьях: 

Василий (*1802г), Андрей (*1804г), Макар (*1805г).  

Андрей нигде не обучался, поэтому у него и в 58 лет фамилии не было (просто пономарь Андрей 

Иларионов/Ларионов). Сыновья носили фамилию Андреев. 

Макар Лебяжьев обучался в Казанской семинарии, где и взял себе фамилию по названию села. 

Имя его тоже видоизменилось по церковным канонам – Макарий. Но и он фамилию потомкам не 

передал, поскольку в семье была одна дочь – Ольга. 

Василий Лебяжьев тоже учился в Казанской семинарии и служить был определён в 

Сенгилеевский уезд Симбирской губернии. У священника Василия Лебяжьева было три сына: 

Иван Васильевич Лебяжьев, ставший чиновником в Симбирске; Николай Васильевич Лебяжьев, 

ставший священником в с. Порецкое Алатырского уезда; Аристарх Васильевич Лебяжьев, 

ставший преподавателем латинского языка в духовном училище г. Алатырь. Продолжателями 

фамилии Лебяжьевых стали Иван и Николай. 

 

Иларион Алексеев (*1778г), дьячок Христорождественской церкви села Лебяжье 

Ставропольского уезда Симбирской губернии на 1812-1830гг. Сын священника. Наукам не 

обучался. Во дьячка произведён 1792г июля 1-го дня Высокопреосвященнейшим Амвросием 

Архиепископом Казанским онаго уезда в пригород Ерыклинск, а из оного в 1812г июля 21 дня 

переведён к сей церкви, на что грамоту и перехожий указ имеет. Читает не худо, поёт слабо, 

катихизис знает не весь. За нерадение о воспитании детей 1824г штрафован в пользу бедного 

духовенства двумя рублями. Поведения хорошего. 

Жена Екатерина Степанова (*1778г). Сестра священника Христорождественской церкви с. 

Лебяжье Егора Степанова (*1772г) 

Дети:  

Василий Илларионов Лебяжьев (*1802г) Священник Владимирской церкви с. Барашево 

Алатырского уезда Симбирской губернии. С 1859г заштатный. 

Андрей Илларионов (Ларионов) (*1804г). Пономарь Христорождественской церкви с. 

Лебяжье с 1827г 

Макарий Илларионов Лебяжьев (*1805г+1884г), священник Троицкой церкви с. Ташла 

с 1828 по 1857гг. 

Елена Иларионова (*1808г) На 1830г при родителях. 

 

Андрей Илларионов (Ларионов) (*1804г). Пономарь, дьяческий сын. Из не обучавшихся в 

училищах. В пономаря произведён 1827г октября 24 дня Высокопреосвященнейшим Ионой, 

Архиепископом Казанским прямо к церкви с Лебяжье (Лебяжье Озеро, Озёрки тож) 

Ставропольского уезда Симбирской губернии. В с. Лебяжье Ставропольского уезда служил в 

1827-1862гг.  

В семействе у него жена Мария Антонова (*1807г) 

Дети: 

Екатерина (*1829г) 

Алексей по прозванию Андреев (*1833г). На 1848г обучался в 3 классе Ставропольского 

духовного училища. Исключён из духовного училища в 1852г и живёт в доме отца. 

Александр по прозванию Андреев (*1836г). На 1848г обучался во 2 классе 

Ставропольского Духовного училища. На 1852г обучается в Сызранском духовном 

училище на содержании отца. На 1853г – в Самарском духовном училище на содержании 

отца. 

Иван (*1841г), на 1852г обучается в доме отца чтению. На 1853г обучался в Самарском 

духовном училище на содержании отца. 

Евдокия (*1847г). Жива на 1862г. 

(ЦГАСО Ф.32/16 д.1 1848г, д.5 1853г, д.24 1861г, д.30 1862г; ГА РТ Ф.4 Оп.60 д.27 1828г, Оп.62 

д.39 1830г)  



Лебяжьев Макарий Илларионович (*1805г+04.03.1884г) 

Дьяческий сын.  По окончании курса богословских наук в Казанской Духовной Семинарии, с 

аттестатом первого разряда, уволен в епархиальное ведомство в 1828 году. Во священника 

произведён Архиепископом Филаретом Казанским и Симбирским Ставропольского уезда в село 

Ташлу к Троицкой церкви 1828 года декабря 1 дня. С 1833 по 1840 год был Благочинным. С 1853 

года по 1860 год был духовником по Благочинию села Новой Бинарадки свящ-ка Петра 

Благодарова. В с. Ташла место сдал зятю своему священнику Василию Ястребову 15 сентября 

1857г. Из оного села переведён Епископом Серафимом того же уезда в село Лебяжье к 

Христорождественской церкви 1858 года февраля 22 дня. Поведения очень хорошего. Не 

штрафован и под судом не был. На 1848г вдов. 

Из села Лебяжье переведён в село Языково к Казанско-Богородицкой церкви 1859 года декабря 

30 дня. На 1862г за штатом в с. Новая Бесовка (у дочери). Переведён в с. Ярзова 1863 года марта 

4 дня. 20 сентября 1867 года священник села Ярзова Ставропольского уезда Макарий Лебяжьев 

перемещён, по прошению, на праздное священническое место к домовой Троицкой церкви в 

Раковскую женскую пустынь (Большая Раковка, Красноярского р-на Самарской области). В 

ноябре 1869г подал прошение об увольнении его от должности по старости и был уволен за штат. 

Отношением Хозяйственного Управления при Святейшем Синоде от 22 июня 1871 года за № 

7067 дано знать, что вследствие ходатайства Самарского Епархиального Начальства по 

Самарской епархии назначена пенсия заштатному священнику Раковской Свято-Троицкой 

женской общины Макарию Лебяжьеву по 90 рублей серебром (в год) с 1869 года. На 1871-1884гг 

числился в заштатном духовенстве при Михаило-Архангельской церкви села Новая Бесовка 

Ставропольского уезда.  

Награды: Благодарность от ЕН (1856г), бронзовый крест в память о Крымской войне 1854-1856гг/ 

бронзовый наперсный крест на Владимирской ленте (1859г), набедренник (1866г). 

Жена: Наталья Степанова (*1812г). На 1830г жива. 

Дети: Лебяжьева Ольга Макарова (*15.05.1838г+после 1913г) Муж священник 

Михаило-Архангельской церкви села Новая Бесовка Ставропольского уезда Ястребов 

Василий Афанасьевич (*1832г+04.12.1898г) 

 

(ЦГАСО Ф. 32/16 д.1 1848г, д.10 1855г, д.14 1857г, д.16 1859г, д.20 1860г, д.28 1862г, д.30 1862г, 

д. 44 1865г, д.50 1866г, д. 69 1871г, д.109 1883г; ЦГАСО Ф.32 Оп.6 т.4 д.4758 1869г; ГА РТ Ф.4 

Оп.60 д.27 1828г, Ф.4 Оп.62 д.39 1830г) 

 

Лебяжьев Василий Илларионов (*1802г+27.06.1885г)  

Дьяческий сын. Кончил курс Казанской семинарии с аттестатом 2-го разряда 1829г ноября 

27 дня. Высокопреосвященным Филаретом, Епископом Казанским и Симбирским, 

произведён во священника Сенгилеевского уезда в село Карлинское к Покровской церкви. 

С 1833г по 1850г был депутатом. С 1837г по 1843г состоял в должности Благочинного. В 

бытность в селе Карлинском по Указу Симбирской Духовной Консистории неоднократно 

отмечен за подвиг обращения раскольников в православие. В 1841г награждён 

набедренником. В 1850г за нетрезвую жизнь отдан под особый надзор благочинного. В 

1850г переведён Сызранского уезда в село Самайкино к Дмитриевской церкви. В 1851г по 

определению Епархиального Начальства за нетрезвую же жизнь посылаем был в 

Сызранский монастырь бессрочно. В 1851г переведён к Владимирской церкви с. Барашево 

Алатырского уезда Симбирской губернии. По собственной воле уволен за штат 1859г мая 

20 дня по причине слабости зрения. На 1865г в заштатном духовенстве села Хоненеево 

Карсунского уезда (у зятя, священника Астрадымова). 27 июня 1885 года заштатный 

священник Василий Иларионов Лебяжьев умер от старости и похоронен на отведённом 

месте для погребения умерших в с. Порецкое.  

Жена Дарья Спиридонова (*1810г) 

Дети: 

Лебяжьев Иван Васильевич (*1833г) 

Родился в селе Карлинское Сенгилеевского уезда. Окончив полный курс наук в Симбирском 

духовном училище, на службу поступил в Симбирскую Палату Уголовного Суда 26 января 1853 



года. Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 29 декабря 1857 года за № 255 

произведён за выслугу лет в Коллежские регистраторы со старшинством (с 26 января 1857 года). 

4 декабря 1859 года по постановлению Симбирской Казённой Палаты определён помощником 

бухгалтера Симбирского Казначейства. С 1865 года бухгалтер Губернского казначейства г. 

Симбирска, коллежский секретарь. В 1880 году – старший бухгалтер Губернского казначейства, 

коллежский асессор. На 1898 год - отставной чиновник, надворный советник. Кавалер ордена 

Св.Станислава 3 степени. Жена Вера Никифоровна. 

Дети: 

Лебяжьев Иван Иванович (*21.02.1861г) 

Лебяжьева Надежда Ивановна (*20.08.1867г+12.02.1886г)  

Лебяжьева Александра Ивановна (*18.04.1869г+09.07.1870г) 

Лебяжьева Александра Ивановна (*23.04.1871г) На январь 1881 года находилась при 

отце. На 1891г – учительница в Старо-Славинской земской школы Петровского уезда 

Саратовской губернии. 

Лебяжьева София Ивановна (*1875г+03.03.1876г) 

Лебяжьева Ольга Ивановна (*05.07.1880г) 

Лебяжьев Алексей Иванович (*12/13.02.1873г+ок.1919/1920гг) В 1882 году определён 

в Симбирскую Классическую Гимназию, где обучался по 8 июня 1889 года. В августе 

этого же года сдал вступительные экзамены во 2 класс Симбирской духовной семинарии, 

которую закончил в 1894г. Состоял земским учителем в селе Шингал (Разломовка) Мало-

Сердобинской волости Петровского уезда с 1894 по 1896 год. В 1896г определен на 

диаконское место при Михаило-Архангельской церкви села Малая Сердоба Петровского 

уезда Саратовской епархии.  В 1898г предоставлено священническое место при церкви 

села Старо-Захаркино Петровского уезда. В марте 1906г назначен исправляющим 

должность благочинного 4-го округа Петровского уезда. В марте 1917г перемещен на 

священническую вакансию к Николаевской церкви г. Петровска. Умер во время эпидемии 

тифа. 

Жена Твердовская Александра Константиновна (*1877г+30.06.1962г). Дочь 

священника Свято-Троицкой церкви Пановской женской обители Сердобского уезда 

Константина Николаевича Твердовского. В 1894г окончила курс СарЕЖУ. Похоронена в 

г. Петровск Саратовской области. 

Дети: 

Лебяжьева Зоя Алексеевна (*27.04.1897г+13.04.1985г) На 1912 год – ученица 4 

класса Пензенской женской гимназии (все дети обучались на средства отца), в 

1913г – ученица 5 класса гимназии. На 1916 год – ученица 8 класса Пензенской 

женской гимназии. В 1946 году, после смерти сестры Анны, усыновила племянника 

Анатолия пяти лет. В семидесятые годы с мужем переехала в г. Балаково 

Саратовской области, где оба и похоронены. 

Лебяжьев Николай Алексеевич (*19.03.1900г+24.05.1962г) С 1911 по 1915 гг 

учился в Петровском духовном училище Саратовской губернии. В 1916 – 1917 гг 

воспитанник семинарского класса в Вольском духовном училище. Заведующий 

учебной частью начальной школы села Даниловка Даниловского района 

Пензенской области. Репрессирован. Арестован Даниловским РО УНКВД по 

Саратовской области 3 ноября 1937г. На момент ареста был женат. Детей нет. На 

1946 год – директор школы села Даниловка. Похоронен в г. Петровск Саратовской 

области. 

Лебяжьева Анна Алексеевна (*03.02.1903г+1946г) На 1913 год обучалась в 

приготовительном классе Пензенской женской гимназии. В 1916 году – ученица 3 

класса гимназии. Два сына: Александр (*1937г) и Анатолий (*1941г). 

Лебяжьев Михаил Алексеевич (*30.10.1905г+06.03.1985г) На 1913 год обучался 

в местной земской школе села Старо-Захаркино Петровского уезда. В 1916 году 

поступил в первый класс ПДУ (Петровского духовного училища). В 1917 году 

переведён во 2 класс ПДУ по 2 разряду. Жил и работал в г. Самара (Куйбышев). 

Похоронен: Московская область, Ногинское городское кладбище № 1. Жена 



Лебяжьева Зоя Андреевна (*02.12.1910+15.03.1997г). Похоронена рядом с 

мужем. 

Дети: 

Владимир Михайлович Лебяжьев (*1936г)  

Тамара Михайловна Афанасьева (*1941г) 

 

Николай Васильевич Лебяжьев состоял в браке 

с дочерью священника Иоанна Алексеева Никольского, Надеждой 

 

Никольский Иоанн (Иван) Алексеев (*1813г+1893г)  

Окончил среднее отделение Казанской семинарии в 1834 году. На епархиальной службе с 1834г 

в селе Засарье Алатырского уезда. С 1837 года в церкви села Зимницы Алатырского уезда. На 

1845-1891 годы священник села Батушево Ардатовского уезда Симбирской епархии. 20 апреля 

1880 года Всемилостивейше пожалован за отлично-усердную службу по епархиальному 

ведомству камилавкой. Высочайшим указом, данным в 28 день минувшего февраля 1887 года на 

имя капитула российских Императорских и царских орденов, Всемилостивейше сопричислен за 

50-летнюю отлично-усердную службу к ордену св. Владимира 4-й степени. Уволен за штат, 

согласно прошения, по преклонности лет 21 января 1891 года.   

Жена Елизавета Филипова (*1814г) 

Дети: 

Капитон Иоаннович Никольский (*1836г) На 1848г обучался в 1-ом уездном Алатырском 

духовном училище. На 1855г – в Симбирской семинарии на содержании отца. 

Евдокия Иоанновна Никольская (*1837г) На 1848г читает и пишет. На 1855г в семействе 

не показана. 

Надежда Ивановна Никольская (*1839г) На 1848г читает. Вышла замуж за священника 

церкви села Порецкое Алатырского уезда Николая Васильевича Лебяжьева (венчание в 

январе 1859 года в церкви с. Батушево Ардатовского уезда) 

Екатерина Иоанновна Никольская (*1840г) На 1848г учится читать. 

Анна Иоанновна Никольская (*1841г) На 1848г учится читать. 

Елизавета Иоанновна Никольская (*1849г) 

Александр Иоаннович Никольский (*1850г) 

 

(ГАУО Ф.134 Оп.2 д.110 1848г; д.601 1855г; Ф.134 Оп.10 д. 4 1869-1870г, Оп.11 д.3 1876г, Оп.12 

д.86 1861г, д.115 1867г; д.15 1873г; Оп.14 д.71 1880г; Оп.15 д.1 1839г; Оп.22 д.18 1880г, д.70 

1886г; Симбирские епархиальные ведомости) 

 

Лебяжьев Николай Васильевич (*15.04.1837г+10.1901г) 

Родился в селе Карлинское Сенгилеевского уезда. Поступил в СДС 1852г, окончил в 1858г со 

званием студента. С 1859 по 1874 гг священник села Порецкое Алатырского уезда Симбирской 

епархии. На 1875 – 1897 гг священник-законоучитель Порецкой учительской семинарии. С 1897 

г духовник Симбирской духовной семинарии, законоучитель образцовой при семинарии школы. 

Жена Надежда Ивановна (*10.09.1839г+1894г), дочь священника Ардатовского уезда села 

Батушево Иоанна Алексеевича Никольского. В семье было 15 детей.  

Дети: 

Лебяжьев Евгений Николаевич (*14.01.1860г) Студент Императорского Казанского 

университета (с 17 августа 1880 года по 1 июня 1885 года). В 1891-1898гг – помощник 

классных наставников в Александровской мужской гимназии г. Царицына, состоящий в 

X классе (чин в Табеле о рангах). Жил при гимназии. В 1898 году – уже титулярный 

советник. Заведовал библиотекой гимназии до конца 1898-1899 учебного года. На 1914 

год – письмоводитель Царицынского мужского Ремесленного училища. С 1916 года - 

коллежский асессор, письмоводитель Ремесленного училища г. Царицына (Волгоград).  

Овчинникова (Лебяжьева) Любовь Николаевна (*21.01.1861г+1903г) Выпускница 

Казанского женского училища духовного ведомства 1877 года. На 1892 – 1894гг была 



помощницей учительницы в 4-ом приходском женском училище Астрахани, в 1895-

1902гг состояла учительницей в 6-ом приходском женском училище г. Астрахани. 

Проживала в доме № 135 у Троицкого моста. 

Муж Овчинников Михаил Михайлович (*ок.1852г+1886г), из духовенства Вятской 

губернии. В 1868г из высшего отделения Нолинского духовного училища назначен к 

переводу в низшее отделение Вятской духовной семинарии (по первому разряду). После 

окончания физико-математического факультета Императорского Казанского 

Университета в 1877г служил преподавателем математики в Вольской учительской 

семинарии Саратовской губернии. С 1 июня 1882г - преподаватель математики 

Сарапульского Алексеевского реального училища, на 1885г коллежский асессор (8-й 

класс должности). Умер от тяжёлой болезни. 

Дети: 

Овчинников Борис Михайлович (*1885г+17.09.1938г) Родился в уездном городе 

Сарапуле (тогда Вятской губернии; сейчас Удмуртия). В 1903г окончил 

Астраханскую мужскую гимназию № 1; в том же году поступил на юридический 

факультет Императорского Московского университета; окончил Университет в 

1908г и стал помощником присяжного поверенного. Уже в 1906г вошел в 

студенческую фракцию недавно созданной Партии народной свободы (кадетов). В 

1912г становится присяжным поверенным, к 1916 г под его началом работают трое 

помощников. В мае 1917г был избран одним из 65 членов ЦК Партии народной 

свободы, а в июне стал гласным Московской городской думы от той же партии. За 

месяц до октябрьского переворота был избран членом так называемого 

Предпарламента. Благодаря покровительству Фрунзе избежал ареста и 

преследований по политическим мотивам. Примерно с 1917г по 1929г семья 

проживала в Ялте и Симферополе, где Овчинников сначала работал нотариусом, а 

затем вступил в коллегию защитников Крымской АССР. В конце 1929г семья 

переехала в Москву. Одно время Овчинников работал в Народном комиссариате 

внутренней торговли, а приблизительно с 1933г и до дня ареста – юристом в 

Государственном академическом Малом театре. Арест Овчинникова был 

санкционирован 17 марта 1938г. 17 сентября дело было рассмотрено Военной 

коллегией Верховного суда СССР, который признал его виновным в совершении 

преступлений, предусмотренных ст. ст. 58.8 и 58.11 УК РСФСР («совершение 

террористических актов, направленных против представителей Советской власти», 

и «всякого рода организационная деятельность, направленная к подготовке или 

совершению предусмотренных в настоящей главе преступлений, а равно участие в 

организации, образованной для подготовки или совершения одного из 

преступлений»), и приговорил к высшей мере наказания. Приговор был приведен в 

исполнение в тот же день. Военная коллегия Верховного суда отменила 11 февраля 

1956г приговор и прекратила дело за отсутствием в действиях Овчинникова состава 

преступления. 

Жена Ольга Андреевна 

Дети: Ирина Борисовна (*1911г), Инна Борисовна (*1914г) 

 

Никольская (Лебяжьева) Вера Николаевна (*05/15/20.01.1863г+1916г) Ученица 

Казанского училища девиц духовного звания на 1877 год.  

Муж священник села Болтинка Курмышского уезда Симбирской губернии Аристарх 

Иоаннович Никольский (*15.04.1856г+04.10.1913г). 
Дети: 

Никольский Леонид Аристархович (*28.07.1883г). Обучался в Казани в 

земледельческом училище. 



Никольская Лидия Аристарховна (*21.04.1887г) В июне 1902 года окончила 6 

классов СимЕЖУ (до этого в списках училища не упоминалась). На 1911г 

учительница в Болтинке. 

Никольский Борис Аристархович (*14.01.1889г+14.12.1937г) 24 апреля 1914 

года кончивший курс в Симбирской духовной семинарии Борис Никольский 

определён на священническую вакансию к церкви с. Мамешева Курмышского 

уезда. 9 мая за литургиею в Кафедральном соборе Борис Никольский рукоположен 

во диакона. 11 мая после литургии и молебна в Кафедральном соборе диакон Борис 

Никольский рукоположен во священника к церкви с. Мамешева. Состоял 

законоучителем ЦПШ. В октябре 1915г утверждён смотрителем свечного 

Мамешинского склада. Священник Ильинской Церкви села Ильинки 

Теплостанского р-на (Сеченовский р-н) на 1937г. Арестован 18.11.1937 г. 

Приговорен «тройкой» 02.12.1937 г. к ВМН. Расстрелян 14.12.1937 г. 

Жена Анна Андреевна (*1893г) 

Дети: 

Никольская Ирина Борисовна (*01.06.1915г) 

Никольский Георгий Аристархович (*26.03.1893г+14.12.1937г) 24 октября 1913 

года окончивший курс в Симбирской духовной семинарии Георгий Никольский 

определён на священническую вакансию к церкви с. Болтинки Курмышского уезда, 

на место умершего отца. Состоит законоучителем в Болтинской земской школе с 1 

сентября 1914г. На его попечении после смерти отца находились мать, Никольская 

Вера Николаевна (20.01.1863г-1916г), сестра Лидия и братья Анатолий, Виктор, 

Дмитрий и Сергей. В 1930 г. приговорен «тройкой» 13.04.1930 г. к 8 г. ИТЛ. 

Освобожден в окт. 1935 г. Арестован 18.11.1937 г. Приговорен «тройкой» к ВМН. 

Расстрелян 14.12.1937 г.  

Жена Мария Павлова (*1895г), дочь священника села Федоровка Сергачского 

уезда Нижегородской губернии Павла Малиновского. Была учительницей в 

церковно-приходской школе, образование получила в Нижегородском женском 

епархиальном училище. В 1930г арестована вместе с мужем и отправлена в ссылку, 

где находилась около года. 

Дети: 

Никольская Наталья Георгиевна (*1916г) 

Никольская Надежда Георгиевна (*1925г) 

Никольская София Георгиевна (*19.01.1927г) 

Никольский Анатолий Аристархович (*13.05.1895г) В июне 1915 года 

Никольский Анатолий признан окончившим курс семинарии со званием студента 

семинарии. На 1915 г обучался в Казанской Духовной академии. 

Никольский Виктор Аристархович (*13.01.1897г) В июне 1912 года ученик 4 

класса АлатДУ Никольский Виктор признан окончившим полный курс учения в 

училище с правом поступления в 1 класс духовной семинарии без экзамена (по 2 

разряду). На 1915г находился на военной службе. 

Никольский Димитрий Аристархович (*28.10.1899г) В июне 1914 года признан 

окончившим полный курс учения в Алатырском духовном училище по 2 разряду, с 

правом поступления в 1-й класс духовной семинарии без экзамена. В июне 1915 

года ученик 2-го отделения 1 класса Симбирской семинарии Никольский Дмитрий 

переводится во 2 класс. В июне 1916 года ученик 2-го отделения 2 класса 

семинарии по 2 разряду, переведён в 3 класс. 

Никольский Сергей Аристархович (*20.02.1903г) Ученик 4 класса Алатырского 

духовного училища Никольский Сергей поименован в списке учеников, принятых 



на полное церковно-коштное содержание в 1-ом полугодии 1916 – 1917 учебного 

года. 

 

Смиренномудренская (Лебяжьева) Ольга Николаевна (*19.05.1864г+11.1941г) 

Ученица Казанского училища девиц духовного звания на 1877 год. Умерла в блокадном 

Ленинграде. Похоронена на Серафимовском кладбище. 

Муж Владимир Семёнович Смиренномудренский (*07.02.1857г+01.1942г). В 1881г 

окончил курс Петровско-Разумовской академии. В 1881-1885гг занимался практическим 

сельским хозяйством в имениях А. Д. Ульянова Симбирской губернии и В. Н. Алеева в 

Рязанской губернии. В 1885г поступил на службу в Мариинское земледельческое училище 

сначала помощником управляющего фермой, затем – преподавателем с.-х. экономии и 

счетоводства. В 1895г был командирован Министерством Земледелия в Самарскую и 

Симбирскую губернии для обследования наиболее благоустроенных 

частновладельческих хозяйств. В 1900г назначен управляющим фермой Мариинского 

земледельческого училища. В 1907г — преподаватель Богородицкого с.-х. училища, в 

1908г — Самарского с.-х. училища. В 1915-1917гг — инспектор по учебной части при 

Департаменте Земледелия. С 1918г — на службе в СХУК, в отделе зоотехнии, и в этом же 

году — профессор Стебутовского института. С марта 1923г заведующий кафедрой 

бухгалтерского учета факультета сельскохозяйственной экономики и политики 

Петроградской сельскохозяйственной академии. В 1929г доц. Географического 

факультета ЛГУ. В 1937-1938гг многие члены семьи В. С. Смиренномудренского были 

репрессированы. Сам профессор умер от голода в блокадном Ленинграде. Похоронен на 

Серафимовском кладбище.  

Дети: 

Смиренномудренская Валентина Владимировна (*1889г+12.1941г).  Место 

проживания Ленинград. Похоронена на Серафимовском кладбище. 

Смиренномудренский Виктор Владимирович (*24.07.1892г+1937г) В 1911г 

закончил Самарское среднее сельхоз.училище при станции Кинель и начал учиться 

в Московском сельхоз.институте, с перерывом на военную службу закончил его в 

1924г. С 1914 по 1917гг - прапорщик в действующей армии. С июня 1919г по 

декабрь 1920г - прапорщик в армии Деникина. С 1922г жил в Ленинграде, ул. 

Большая Зеленина, д. 9, кв. 29. Работал доцентом на кафедре агромероприятий в 

Сельхозинституте. В 1927г лишен избирательных прав, в 1928г восстановлен. В 

1935г административно выслан из Ленинграда (вместе с семьёй). Преподаватель 

педучилища в г. Абдулино Оренбургской обл. до 15.05.1937г, затем, до ареста, без 

определенных занятий. Арестован 18.09.1937г, содержался в Оренбургской 

тюрьме. 05.11.1937г тройкой УНКВД Оренбургской области приговорен к 

расстрелу. 09.11.1937г расстрелян в Оренбурге. Предположительно захоронен в 

Зауральной роще в Оренбурге. Реабилитирован Ленинградским горсудом 

13.06.1958г и Президиумом Оренбургского облсуда 06.01.1958г. 

Жена Мария Евграфовна (*1894г) 

Дочь: Ясенская (Смиренномудренская) Елена Викторовна (*1926г). 

Жила в Красноярске на 1989г. 

Смиренномудренский Дмитрий Владимирович. Зоотехник по образованию. 

Окончил Тимирязевскую Академию, занимал ответственное место, имел семью. В 

начале 1930-х годов был репрессирован. Семья его жила в Харькове, а затем на 

Урале. На 1937г проживал в г. Кунгур Свердловской области. 

Пахомова (Смиренномудренская) Нина Владимировна (*1901г+22.06.1984г) 

Окончила курс Харьковской женской гимназии Голубниченко (1918г) и в том же 

году поступила в сельскохозяйственный Ново-Александрийский институт на 

сельскохозяйственное отделение по секции животноводства, где работала по 

гистологии под руководством проф. А.А. Палладина. В 1921г перешла в 



Петроградский с.-х Стебутовский институт, в том же году поступила на службу в 

СХУК, в отдел зоотехнии, в анатомо-гистологическую лабораторию (работала в 

СХУК до 1923г). В 1925г окончила ЛСХИ, где преподавала различные дисциплины 

по животноводству. 24 марта 1938г Нина Владимировна была арестована как член 

семьи врага народа, приговорена к 8 годам ИТЛ. Заключение отбывала в женском 

лагере в Сегеже. В начале войны переведена в лагерь под Карагандой. 

Освободилась из лагеря в 1945г, но продолжала работать вольнонаемной, т.к. ехать 

было некуда. Полностью реабилитирована в 1957г. 

Муж Василий Иванович Пахомов, окончил ветеринарный институт, работал в 

научно-исследовательском институте ветеринарии. В августе 1937г арестован, 

позже погиб от репрессий. 

Дети:  

Пахомова Татьяна Васильевна (*1929г+1941г) 

Пахомов Евгений Васильевич (*1933г+1942г) 

(ЦГАНТД СПб. Фонд Р-179. Опись 12. Дело 701; ЦГАНТД СПб. Фонд Р-179. Опись 

12. Дело 702; ЦГА СПб. Фонд 7409. Опись 19. Дело 30; Электронный архив Фонда 

Иофе; Книга памяти «Блокада, 1941–1944». – Т. 28) 

 

Лебяжьев Михаил Николаевич (*01.11.1865г+после 1931г) Окончил Алатырское 

духовное училище и Симбирскую духовную семинарию. Обучался в Казанской академии 

(3 курса). Священник-законоучитель села Чеберчино Алатырского уезда с 1893 по 1899 

гг. На 1899 – 1912 гг священник Кафедрального собора г. Симбирска. В 1901-1911 году 

священник-законоучитель Чувашской учительской школы в Симбирске. На 1913 - 1916 г 

законоучитель 2-й Симбирской мужской гимназии с дворянским пансион приютом имени 

императора Николая II.  

Жена Вера Ивановна (*22.07.1875г), дочь священника Благовидова Иоанна Стефановича 

(*1832г+22.12.1906г) и жены его Благовидовой (Архангельской) Пераскевы Ивановой.   

Дети: 

Лебяжьев Всеволод Михайлович (*19.12.1893г+после1898г) 

Лебяжьева Ангелина (*13.04.1895г) Поступила в Симбирское епархиальное 

женское училище в 1905 году. В 1912 году по прошению отца, вследствие болезни, 

увольняется из училища (5 основной класс). После 1914г в списках семьи не 

указана. 

Лебяжьев Владимир Михайлович (*20.06.1896г). На 1903г в живых не показан. 

Лебяжьева Мария Михайловна (*15.04.1898г+01.07.1898г) 

Лебяжьева Александра Михайловна (*1899г). Умерла между 1903 и 1906гг. 

Лебяжьев Всеволод Михайлович (*21.06.1901г), на 1911г обучался в мужской 

гимназии. На 1920 год служил в Красной Армии, член партии большевиков на 

1931г. 

Лебяжьев Борис Михайлович (*23.06.1903г) На 1920 год служил в ГубЧК 

(губчека, губернская чрезвычайная комиссия). 

Лебяжьева Ирина Михайловна (*21.04.1912г) 

 

Остроумова (Лебяжьева) Софья Николаевна (*27.12.1867г) На 1880г обучалась в 

Казанском училище девиц духовного ведомства (вместе с сёстрами Верой и Ольгой).  

Муж священник Тихон Николаевич Остроумов (*ок.1863г). В 1888г закончил 

Казанскую духовную академию. На 1915г законоучитель первой мужской гимназии г. 

Астрахань. 

Дети: 

Екатерина Тихоновна Остроумова (*ок.1890г) Старшая дочь Остроумовых была 

замужем за Недорезовым Иваном Петровичем, во время войны работала в Москве 

в госпитале и погибла в 1942 г. во время бомбёжки. Детей не было. 



Наталия Тихоновна Остроумова (*ок.1891г), в списках учениц женской 

гимназии Н. С. Шавердовой в 1908 году. На 1915 год учительница Бахтемировской 

(с. Бахтемир) начальной школы Астраханского уезда. На 1917 год – заведующая-

учительница там же. На 1968г жила в Зеленодольске под Казанью. Детей не было. 

Нина Тихоновна Остроумова (*ок.1895г), в списках учениц женской гимназии Н. 

С. Шавердовой в 1913 году. На 1913 год помощница учительницы Началовского (с. 

Началово) начального МНП училища Астраханского уезда. На 1917 год там же, 

учительница. После войны жила в Подмосковье рядом с сестрой Агнией. Замужем 

не была. 

Агния Тихоновна Остроумова (1896г) Призвана в ДА Ухтомским РВК 

Московской области 14.08.1941г и отправлена в Томилино (ж/д станция). ВУС 122 

– сестра медицинская. Иван Петрович Недорезов после смерти жены женился на её 

сестре Агнии. Детей не было. 

Вера Тихоновна Остроумова (*ок.1897г), в списках учениц женской гимназии Н. 

С. Шавердовой в 1912 и 1913 году. На 1915 год учительница Кордуанского (д. 

Кордуан) народного училища Красноярского уезда Астраханской губернии. На 

1917 год – заведующая-учительница там же.  

Лидия Тихоновна Остроумова (*ок. 1898г). В списках учениц женской гимназии 

Н. С. Шавердовой в 1914 и 1915гг. Имя Остроумовой Лидии Тихоновны в Списках 

лиц, окончивших, выбывших или подававших прошение о приёме на Московские 

высшие женские курсы 1900 – 1918гг. 

Сергей Тихонович Остроумов (*26.09.1906г+23.10.1986г) По профессии был 

гидрологом, часто и много ездил в командировки. Перед войной работал на 

Крайнем Севере, когда проезжал через Москву, всегда заезжал в гости в Томилино 

(где жили Лебяжьевы). Похоронен в Астрахани. Дочь Мария жила в Элисте. 

(Астраханские епархиальные ведомости № 31 1913г, № 32/33 1916г; «Вся Астрахань и весь 

Астраханский край» Памятные книжки Астраханской губернии на 1907г, 1908г, 1910г, 1911г, 

1912г, 1913г, 1914г, 1915г, 1916-1917гг; ГА Астраханской области, Ф.480. Оп.1. Д.3268. Стр.251 

(Списки 2-го съезда городских избирателей за 1912г); «Исторический очерк Астраханской 1-й 

мужской гимназии за время с 1806 по 1914г/ Составитель Тихон Остроумов. – Астрахань, 1914. 

– 823 с) 

 

Лебяжьев Капитон Николаевич (*23.01.1869г+после1882г) На 1880-1882гг учился в 

Алатырской прогимназии. На 1886г в живых нет.  

Лебяжьев Николай Николаевич (*12.04.1870г+13/26.07.1931г) 

Закончил Алатырское духовное училище и Симбирскую духовную семинарию. С 1893 г 

надзиратель Сызранского духовного училища, преподаватель Сызранской женской 

воскресной школе грамоты. С 1897 г священник домовой училищной церкви, учитель 

приготовительного класса Сызранского духовного училища. С 1906 по 1918 год в 

должности настоятеля домовой церкви при Мариинском земледельческом училище 

Николаевского городка Саратовской губернии (ныне — Октябрьский Городок 

Татищевского района Саратовской области). На 1926г священник Вознесенского собора 

г. Камышина.  

Жена Раиса Николаевна (*1879г), дочь священника села Алгаши Курмышского 

уезда Раждаева Николая Павловича. В 1910 году являлась членом и казначеем 

Общества вспомоществования нуждающимся ученикам Мариинского среднего 

сельскохозяйственного училища, в котором служил её муж, Николай Лебяжьев - 

законоучитель, непременный член, член Правления и секретарь Общества В 1926 

году была лишена избирательных прав, как иждивенец священника. В 

Симферополе в 3-ем секторе уничтоженного русского кладбища в 1963г 

похоронена Лебяжьева Р.Н. – информация нуждается в уточнении (Симферополь, 

сайт храма Всех Святых, некрополь). 



Лебяжьев Владимир Николаевич (*09.02.1872г) С 1882 по 1886 гг учился в Алатырском 

духовном училище по 1 разряду (№ 1 в списке класса все годы обучения). В 1893 году 

закончил Симбирскую духовную семинарию по 1 разряду. В этом же году поступил в 

Университет. На июль 1897 года обучался в Томском Императорском Университете на 

медицинском факультете. На 1901г лекарь в Ковенской губернии (сейчас территория 

Литвы), младший контролёр Окружного Акцизного Управления 2-го округа г. Россиены. 

На 1902 год – врач 2-го участка Киренского уезда Иркутской губернии. В 1903 – 1916гг 

уже в Иркутске: чиновник особых поручений Казённой палаты Министерства Финансов 

Лебяжьева Елизавета Николаевна (*04.08.1874г) С 1886 по 1892 гг училась в 

Симбирском епархиальном женском училище, получила аттестат с правом на звание 

домашней учительницы. Ежегодно во время обучения получала похвальный лист за 

отличные успехи и примерное поведение. С 1898 года – помощница воспитательниц 

Симбирского епархиального женского училища, в 1902 – 1904 гг – воспитательница 

СЕЖУ. На 1906-1916гг – учительница женской церковно-приходской школы посада 

Мелекес Самарской епархии. В 1916 году состояла членом Общества вспомоществования 

учащимся в учебных заведениях посада Мелекеса Ставропольского уезда Самарской 

губернии. 

Лебяжьев Александр Николаевич (*09.07.1876г+03.01.1938г). Закончил Алатырское 

духовное училище и Симбирскую духовную семинарию. С 1897 г учитель образцовой 

школы при Симбирской духовной семинарии. С 1904г священник Петропавловской 

церкви села Городищ Аргашской волости Корсунского уезда Симбирской губернии. В 

1909г перемещен к Христорождественской церкви г. Алатырь Симбирской епархии. С 

1911г по 1917 г в должности законоучителя городского высшего начального училища г. 

Алатырь. С 1918г священник полевой Кресто-Воздвиженской церкви г. Алатырь 

Симбирской губернии. 

Жена Екатерина Аркадьевна Лебяжьева (Быстрова) (*24.11.1877г+03.01.1938г) Дочь 

Алатырского земского врача. В семье было 8 детей.  

Дети:  

Антонина Александровна Уткина (Лебяжьева) (08.07.1898 – 1951) 

На 1916г обучалась в 8 классе Алатырской женской гимназии. С 18 июля 1918 года 

слушательница Саратовских женских высших курсов Саратовского санитарного 

общества.  

Вера Александровна Леонова (Лебяжьева) (01.12.1899 – 29.07.1941) На 1916г 

обучалась в 7 классе Алатырской женской гимназии. 

Наталья Александровна Круглова (Лебяжьева) (05.05.1901 – 20.01.1987) На 

1916г обучалась в 6 классе Алатырской женской гимназии. 

Григорий (Георгий) Александрович Лебяжьев (*13.03.1903+14.06.1944) На 

1916г обучался в 3 классе Алатырского реального училища. До войны вместе с 

семьёй переехал в Московскую область, пос. Томилино. Работал мастером на 

кожевенной фабрике (техник-кожевник). Жена Синклитикия Никитична 

Лебяжьева (Илюхина) (1905 – 1992) 

               Дети:  

Николай (01.06.1928 – 2006), на 1971г рабочий трубного завода, начальник 

бригады электромонтёров, член бюро Киевского районного комитета партии, 

делегат 24-го съезда КПСС (Газета «Вечерняя Москва» №70 25.03.1971г) На 1977-

78гг – секретарь партийной организации трубного завода (Газета «Вечерняя 

Москва» №90 18.04.1977г, №206 05.09.1978г) 

Георгий (13.07.1930 – 2008), на 1980г генеральный директор «Станкоимпорта»; на 

1987г директор фирмы «Хоматек», совместного советско-западногерманского 

предприятия по изготовлению металлообрабатывающего оборудования (станки с 

числовым программным управлением) (Газета «Вечерняя Москва» №270 

24.11.1987г). 

Надежда Александровна Лебяжьева (05.08.1904 – 1992) На 1916г обучалась во 2 

классе Алатырской женской гимназии. На 1954г работала секретарём в школе 



№628 Москвы, на работу поступила в 1936г, в год открытия школы (Газета 

«Вечерняя Москва» №236 14.10.1980г, №206 31 августа 1954г). 

Татьяна Александровна Николаева (Лебяжьева) (07.11.1906 – 17.12.1971) 

Николай Александрович Лебяжьев (15.11.1908 – 1914) 

Любовь Александровна Лебяжьева (06.09.1911 – 06.09.1990) На 1949г старший 

инспектор Управления озеленения Москвы; на 1953г – начальник инспекции 

Управления озеленения; в 1954г – главный инженер Городского треста 

эксплуатации садов, бульваров и скверов; в 1956г – инженер-лесовод Центрального 

стадиона имени Ленина. Одна из авторов книги «Садово-парковое строительство и 

хозяйство (краткие лекции в помощь заочному обучению)», изданной в 1960г 

Всероссийским обществом охраны природы. Награждена бронзовой медалью от 

Академии наук СССР 7 июля 1961г. Похоронена: Московская область, городской 

округ Люберцы, р.п. Малаховка, «Малаховское кладбище». 

 

 

Лебяжьев Дмитрий Николаевич (*21.10.1878г) В 1899 году закончил полный курс 

Симбирской Духовной Семинарии по первому разряду (в списке под № 1). В 1903г 

окончил Казанскую духовную академию. Кандидат Богословия с правом преподавания в 

семинарии, надворный советник. В 1903-1904 году штатный преподаватель, учитель 

русского и церковно-славянского языков в Симбирском епархиальном женском училище. 

23 июня 1906 года был перемещён в Краснослободское духовное училище (Пензенская 

епархия, Пензенская губерния, сейчас г. Краснослободск Республики Мордовия). Служил 

учителем русского языка в старших классах с июня 1906 года. С 15 августа 1907 года из 

коллежских асессоров утверждён в надворные советники. Уволен от службы, согласно 

прошению, с 27 сентября 1908 года. Приказом Обер-Прокурора Святейшего Синода от 

26.11.1908г за №37 бывший учитель Краснослободского духовного училища определяется 

на должность учителя латинского языка в Телавское Духовное училище (г. Телави, 

Тифлисская губерния, Грузия) с 28 октября 1908 года. На 1909г учительствовал в Москве, 

проживал по адресу: ул. Моховая, д.22. C 1910 по 1913 год включительно преподаватель 

русского языка в Сычевской мужской частной городской гимназии Смоленской губернии. 

На 1914-1915 г – исполняющий обязанности инспектора Арзамасского реального 

училища, преподаватель русского языка. В 1918 году - письмоводитель школьного отдела. 

Арестован 9 сентября 1918г. Обвинен в принадлежности к партии кадетов. На 1936г жив: 

в научно-методическом журнале «Русский язык в школе» №5 за 1936г была опубликована 

статья Лебяжьева Д.Н. под названием «Нужны ли нам названия второстепенных членов 

предложения» (журнал обнаружен в электронном каталоге Ставропольской краевой 

универсальной научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова). В 1937г книги из собрания Д. 

Н. Лебяжьева распродавались. Так экземпляр «Истории русской литературы» под 

редакцией Е.В.Аничкова и др. 1908 года издания был куплен Национальной научной 

библиотекой РСО-Алания, где и хранится сейчас в «Собрании изданий с личными 

владельческими записями XVIII - начала XX вв». 

Жена: Лебяжьева Вера Ивановна. На 1914 год член Арзамасского местного 

отделения Общества Красного Креста (комитета РОКК). 

Сын: Анатолий Дмитриевич Лебяжьев (*25.08.1922г)  

С 19.09.1940г по 17.07.1953г служил в Красной Армии: старшина 2 статьи, затем 

старший лейтенант, капитан-лейтенант эсминца «Дружный» Северного флота. 

Закончил ВВМУ им. М.В. Фрунзе.  

Лебяжьева Людмилла Николаевна-первая (*21.06.1880г+22.12.1880г) 

Лебяжьева Людмила Николаевна-вторая (*ок.1881г+после1889г)  

Лебяжьева Нина Николаевна (*04.01.1885г+04.02.1946г) На июль 1897 года обучалась 

в Казанском училище девиц духовного звания. С 1903г – помощница учительницы 6-го 

женского приходского училища г. Астрахани. На 1910 – 1917гг – учительница 10-го 

женского приходского начального училища г. Астрахани. С 1913 года – учительница-



заведующая школы. На 1944 год беспартийная, не замужем, служащая 

(делопроизводитель санэпидстанции г. Алупка, Крым), посещала курсы для учителей.  

Арестована 29 ноября 1944г Ялтинским ГО НКГБ Крыма. Обвинена по статье 58/10 УК 

РСФСР за антисоветскую статью для школьного учебника. Осуждена 7 марта 1945г к 7 

годам ИТЛ. Умерла в заключении. Реабилитирована 15.03.1993г.  

 

Астрадымова (Лебяжьева) Мария Васильевна (*1841г), с 1852г (с 11 лет) исполняла 

должность просфорни в селе Барашево за неимением просфорни указной. В замужестве за 

священником села Хоненеево Карсунского уезда Василием Иоанновым Астрадымовым 

(*1836г). Сын священника, окончил курс Симбирской духовной семинарии в 1858г с аттестатом 

2 разряда. 17 июня 1859г Евгением, Епископом Симбирским и Сызранским, рукоположен во 

священника Алатырского уезда села Барашево. 1864г мая 26 дня перемещён в село Хоненеево. 

Дети: 

Астрадымова Юлия Васильевна (*1861г) 

Астрадымова Анна Васильевна (*1865г) 

 

Лебяжьев Аристарх Васильевич (*1848г+22.04.1914г) На 1859г обучается в среднем отделении 

Алатырского Духовного училища на содержании брата, Алатырского уезда села Порецкое 

священника Николая Лебяжьева. Окончил Симбирскую духовную семинарию в 1870 году со 

званием студента. С 1870 года до июня 1873 г. состоял 1-ым учителем по пространному 

катехизису и латинскому языку в Алатырском духовном училище. С 1873 года состоял в том же 

училище учителем латинского языка. Произведён за выслугу лет в чин коллежского асессора, 

затем в надворные советники. В 1889 - 1906 гг надворный советник, преподаватель Алатырского 

духовного училища. Вышел в отставку в 1906 году. Был женат. Кроме падчерицы, детей в семье 

не было.  

(ГАУО (Ульяновск) Ф.81 Оп.1 д.1033 1889г, д.1240 1897г; Ф.134 Оп.2 д.111 1852г, д.112 1856г, 

д.158 1859г, д.377 1865г, д.124 1879г, д.125 1880г, д.126 1881г, д.127 1882г, д.129 1886г, д.130 

1889г, д.131 1893г, д.132 1894г, д.133 1896г, д.134 1897г, д.135 1898г, д.30 1903г, д. 146 1909г, 

д.34 1911г, д.173 1911г, д.36 1912г, д.38 1913г, д.40 1914г, д.156 1915г, д.55 1916г; Ф.134 Оп.6 

д.18 1839г, д.312 1860г; Ф.134 Оп.10 д. 4 1869-1870г, Оп.11 д.3 1876г, Оп.12 д.86 1861г, д.115 

1867г; д.15 1873г; Ф.134 Оп.14 д.71 1880г; Оп.15 д.1 1839г; Оп.22 д.18 1880г, д.70 1886г 

ЦГА Республики Мордовии Ф.57 Оп.4 д.201 1893г, д.284 1895г; д.128а 1896г, д.394 1898г 

(Метрические книги Алатырского уезда).  

ГАСО (Саратов) Ф.135 Оп.1 дд.6997, 7303, 7788, 8441 (1912г, 1913г, 1916г, 1918г); Устная 

информация от потомков Анны Алексеевны Лебяжьевой; Книга Клары Тихоновны Лебяжьевой 

«История семьи», Москва, 2019г; Электронная база данных «Жертвы политического террора 

в СССР» (Пензенское общество "Мемориал", Книга памяти Ульяновской области, Книга памяти 

Томской области, Книга памяти Автономной Республики Крым. Вятские епархиальные 

ведомости № 16 1868г; Орлов Н. Краткая историческая записка о Сарапульском Алексеевском 

реальном училище (с 1873 по 1894г включительно). Памятные книжки Астраханской губернии 

на 1892-1903гг; Адрес-календарь Вятской губернии на 1884 и 1885г. Москва ЦХД Ф.363 Оп.3 д.83 

Списки выпускников мужских гимназий №1 и №2 г. Астрахань) 

 

Стефан (Степан), дьячок Ставропольского уезда Симбирской губернии 

Дети: 

Николай Стефанов, диакон с. Лебяжье (на 1852г умерший). Дочь Анна (*1804г) на 1852г в 

сиротствующем духовенстве с. Хмелевка Ставропольского уезда на собственном пропитании. 

Девица. 

Екатерина Степанова (Стефанова) (*1778г), замужем за Иларионом Алексеевым, дьячком 

Христорождественской церкви села Лебяжье Ставропольского уезда. Мать священников 

Василия и Макария Лебяжьевых и пономаря Андрея Илларионова. 



Дарья Степанова (Стефанова) (*ок.1782г+1862г), замужем за Филиппом Ильиным, диаконом 

Троицкой церкви с. Ташла Ставропольского уезда. Мать священника Петра Филиппова 

Ташлинского (*1805г) 

Егор Степанов (Стефанов) (*1772г), дьяческий сын. Пономарь, а потом 2-й священник 

Христорождественской церкви с. Лебяжье на 1808-1830г. Из не обучавшихся. Во священника 

произведён 28 января 1808г из пономаря оного села прямо к сей церкви. На что грамоту имеет. 

Читает и поёт изрядно, катихизис отчасти знает. В 1818г, в ознаменование эпохи в 1812г бывшей, 

удостоен получить бронзовый крест на Владимирской ленте для ношения на персях (груди). 

Жена Анна Никитина (*1774г) 

Дети: 

Настасия (*1802г) Читать и писать не умеет. На 1830г при родителях. 

Татиана (*1805г) Читать и писать не умеет. На 1830г в семействе отца не показана. 

Анна (*1807г) Читать и писать не умеет. На 1830г при родителях. 

Михаил Егоров Лебедев (*1811г), с 1821г обучался в классе словесности Казанской 

семинарии. В 1829г исключён из низшего отделения и проживал в доме отца. 

Павел Егоров Виноградов (*1812г), с 1824г обучался во 2 классе Симбирского уездного 

училища. На 1830г в низшем отделении Казанской семинарии на содержании отца. 

Евграф Егоров Соколов (*1817г), в 1827г послан в училище. На 1830г обучается на 

содержании отца во 2 классе Симбирского приходского училища. 

 

(ЦГАСО Ф.32/16 д.1 1848г, д.3 1851-52гг, д.14 1857г, д.16 1859г, д.30 1862г; ГА РТ Ф.4 Оп.60 д.27 

1828г, Оп.62 д.39 1830г)  

 

Макарий и Василий Лебяжьевы и Параскева Филиппова – двоюродные брат и сестра 

Макарий и Василий Лебяжьевы и Пётр Ташлинский – двоюродные братья 

 

Илья Алексеев (+до1828г), пономарь Троицкой церкви с. Ташла 

Жена Авдотья Фёдорова (*ок.1766г) 

Дети: 

Филипп Ильин (+до1828г), диакон Троицкой церкви с. Ташла Ставропольского уезда. 

Жена Дарья Стефанова (*ок.1782г+1862г). Сестра священника Христорождественской церкви с. 

Лебяжье Егора Степанова (*1772г). На 1828г вдова Дарья Стефанова и её дочери Евдокия и 

Параскева в сиротствующем духовенстве церкви с. Ташла Ставропольского уезда. В 1830г здесь 

же, но без Евдокии, на пропитании священника Петра Филиппова Ташлинского. На 1848-1851гг 

Дарья Стефанова с дочерью Параскевой в сиротствующем духовенстве соборной Троицкой 

церкви г. Ставрополь, живут на наёмной квартире. В 1851-1853гг в сиротствующем духовенстве 

с. Ташла. 

Дети: 

Евдокия Филиппова (*1808г) 

Параскева Филиппова (*1811гг), девица, просфорня в с. Ташла на 1851-1862гг. 

Определена указом Консистории в 1851г. 

Пётр Филиппов Ташлинский (*1805г) Диаконский сын. Обучался в Казанской 

семинарии. Окончил в третьем разряде в 1828г. Во священника произведён 27 января 

1829г к Троицкой церкви с. Ташла. Был переведён к Троицкому собору г. Ставрополя. 

Жена Пелагея Иванова (*1813гг) На 1848г вдова, живёт в своём доме на пропитании 

попечительства (серебром 11 рублей в год). На 1851г в сиротствующем духовенстве при 

Троицком соборе г. Ставрополя, живёт на наёмной квартире и получает на сына 

Александра от попечительства пособие. На 1853г живёт с дочерью на наёмной квартире. 

Дети: 

Иоанн (*1830/1832г) На 1851г обучался в Симбирской духовной семинарии в 

среднем отделении на полуказённом содержании. 

Александр (*1837г) На 1851г обучался в Ставропольском Духовном училище в 

высшем отделении на полном казённом содержании. В 1852г окончил курс 



Сызранского духовного училища (Ставропольское было закрыто) на полном 

казённом содержании. 

Екатерина (*1833г) На 1853г при матери, грамоте и письму обучена. 

 

(ЦГАСО Ф.32/16 д.1 1848г, д.3 1851г, д.4 1852г, д.5 1853г, д.14 1857г, д.16 1859г, д.30 1862г; ГА 

РТ Ф.4 Оп.60 д.27 1828г, Оп.62 д.39 1830г)  


