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ВВЕДЕНИЕ 

Данная работа обобщает собранные за четыре года материалы по роду 

священнослужителей Распутиных, проживавших до революции в селе Сизябск 

Печорского уезда Архангельской губернии. Печорский уезд был самым 

большим, самым восточным, самым удалённым в губернии. Своеобразный 

«медвежий угол», малонаселённый и полудикий край Русского Севера. Здесь 

издревле реки заменяли дороги, а зыряне соседствовали с кочевыми 

племенами ненцев-оленеводов.  

Вместе с русскими первопроходцами на эту территорию постепенно 

распространялось и православие. Наши предки оказались одними из тех, кто в 

течение многих поколений служил делу православному, а потом и делу 

народного просвещения. 

В ходе исследования были восстановлены связи с давно потерянными 

родственниками, и произошло объединение многих членов семьи, 

разбросанных годами революций и мировых войн.  

Как правило, сведения от дедушек и бабушек, дошедшие до наших дней 

о периоде первой половины 20 века, очень скупы. Времена были тяжёлые и 

неоднозначные с точки зрения современного человека. В основном, это 

короткие семейные легенды, рассказываемые нам старшим поколением в 

разных интерпретациях. Не всегда в семьях было принято вдаваться в 

подробности тех лет. И все эти рассказы не позволяли однозначно ответить: 

кем были наши предки, чем они занимались и откуда произошли. А когда 

были живы наши бабушки и дедушки, мы сами были слишком малы, к 

сожалению, чтобы расспрашивать их о подробностях. 

С целью исследования происхождения и составления семейной 

родословной был проведён поиск информации о рождении, собраны 

биографические сведения от краеведов, изучены документы и архивные 

материалы 17-19 веков. Ещё одной целью, появившейся уже в процессе 

исследования, стало восстановление семейных связей между родственниками, 
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теперь уже разъехавшимися по свету, но когда-то вышедших из единого 

родового гнезда.  

В результате выстроилась настоящая история в 12 поколений от 17 века 

до наших дней, раскрыв происхождение фамилии и наших предков. 

В данной работе описано, как происходило погружение в родословную 

нашей семьи. Как постепенно поколение за поколением открывались редкие 

сохранившиеся факты из глубины веков. Как с помощью всезнающего 

интернета и работе архивов «по ступеням» клировых ведомостей, ревизских 

сказок и переписных книг мы добрались до корней семейного древа, которые 

привели нас к селу Зеленец, что на реке Вычегде. Также данные материалы 

приводят уточнения и восполняют пробелы в истории нескольких церковных 

приходов, история которых была изучена во время проведения исследований 

нашей родословной. 

Участие в конкурсе «Семейная родословная» позволяет расширить 

аудиторию исследования, чтобы обратить внимание других потомков нашего 

рода или других исследователей. В Архангельской области могут проживать и 

другие потомки семьи Распутиных, о которых мы ещё не знаем, а они не 

знают о нас. Ведь найдены не все выходцы из нашего рода. Они продолжают 

жить среди нас, может быть, где-то рядом или даже совсем по соседству. А 

появление нового человека, как показывает опыт данного исследования, не 

один раз придавало новый импульс и повод для продолжения работы. 
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1 Начало поисков и семейные легенды (Двинский Пётр Антонович) 

Фамилию «Двинский» придумал наш дед – Пётр Антонович. Прежняя 

фамилия у него была «Распутин». Известно, что про своё происхождение он 

рассказывал мало. В основном, что рано остался сиротой, родителей своих не 

помнил, а воспитывался «тёткой Натальей» в семье священника по фамилии 

Распутин. Сын Петра Антоновича - Марс Петрович Двинский - вспоминал, что 

дед решил поменять фамилию из-за неблагозвучности. По другой семейной 

легенде дед был подкидышем, усыновлённым опять-таки священником, а 

фамилию получил при этом «Распутин» якобы из-за распутства подкинувшей 

его матери. 

В этих легендах есть доля логики и правдивого зерна. Из-за 

однофамильца Григория, Распутины оказались обладателями не самой 

популярной фамилии в стране после революции. Поэтому такая версия 

благополучно жила в нашей семье до недавнего времени. По сохранившимся в 

семейном архиве документам было известно, что Пётр Антонович родился 13 

марта 1903 года в селе Сизябск (сейчас это село располагается в Республике 

Коми в Ижемском районе). А в подтверждение смены фамилии хранится 

свидетельство: «Гражданин Распутин Петр Антонович переменил фамилию на 

Двинский». Дата документа 25.07.1929 (см. рисунок 1). 

Составлением родословной занялась внучка Петра Антоновича – Ольга 

Лукьянчикова. Ключевой точкой для начала поисков стала её находка в 

интернете. При запросе о Сизябске встретилась презентация по истории 

местной сельской школы, первым учителем и заведующим которой в конце 19 

века был священнослужитель Благовещенской церкви Распутин Иван 

Семёнович. Также среди выпускников школы начала 20 века, впоследствии 

ставших учителями, упомянут Распутин-Двинский Пётр Антонович [1]. 
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Рисунок 1 – Свидетельство о перемене фамилии. 

Пётр Антонович был военным и учителем. После Великой 

Отечественной войны он работал в Курском суворовском училище. Имел 

звание майора. Был награждён медалями «За боевые заслуги» и «За Победу 

над Германией». Таковы были исходные данные для начала исследования. 

Поэтому вначале состоялся визит в Центральный архив Министерства 

Обороны (ЦАМО РФ) в Подольске. В найденной там учётно-послужной 

карточке (УПК) офицера подтвердилось место рождения Петра Антоновича – 

село Сизябск. А в анкетных данных указаны: национальность - коми, родной 

язык – тоже коми. Также по наградным листам и УПК получилось точно 

восстановить его биографию, начиная с момента начала учёбы в 

Сыктывкарском пединституте в 1931 году на кафедре естествознания. В УПК 
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указано, что до войны Пётр Антонович работал директором Сыктывкарского 

института усовершенствования учителей; а во время Великой Отечественной, 

после прохождения курсов младших лейтенантов, служил в Сыктывкарском 

военкомате. После войны он совместил преподавательскую деятельность и 

военную службу, работая преподавателем биологии в суворовском 

училище [2].  

К сожалению, личного дела офицера на хранение в ЦАМО РФ не 

поступало, поэтому сведения о родителях по-прежнему оставались 

неизвестны. Сведения об Петре Антоновиче объединены в биографию, 

которая приведена в Приложении А. 

Через переписку с преподавателями современной Сизябской средней 

образовательной школы удалось получить доступ к ученической работе 

«Профессия в наследство», написанной под руководством Нины Ивановны 

Каневой. В этой работе рассказывалось о педагогической династии 

Распутиных-Калининых-Каневых [3], в том числе: 

«Распутин Иван Антонович – внук Ивана Семёновича - родился в 1901 

году, окончил Сизябскую второклассную учительскую школу. Работал 

учителем начальных классов. В 1926 году работал заведующим Ижемского 

отдела народного образования. Умер в 1967 году. Стаж его педагогической 

работы неизвестен. Не изменил семейной профессии и Распутин Пётр 

Антонович – внук Ивана Семёновича Распутина. Он окончил Сизябскую 

второклассную учительскую школу. Работал учителем в селе Краснобор, в 

Сыктывкаре и в Суворовском училище». 

Примечание  – здесь и далее по тексту курсивом выделены цитаты из 

найденных документов. Орфография цитируемых материалов сохранена. 

Информацию по истории школы и села Сизябск многие годы собирали 

местные краеведы: Лидия Семёновна Чупрова (в девичестве Канева), 

учительствовавшая в этом селе и её мама - Гликерия Пантелеймоновна Канева 

(в девичестве Калинина), работавшая директором школы.  

В результате переписки с Лидией Семёновной мы узнали, что её дед – 
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Пантелеймон Григорьевич Калинин – работал в Сизябской школе до войны. А 

ещё, что он - внук псаломщика местной церкви Ивана Семёновича Распутина, 

который был первым заведующим школы.  

В семье Калининых-Каневых до сих пор помнят про «дядю Петю»  

(нашего Петра Антоновича), который приезжал из Сыктывкара с сыновьями 

Марсом и Феликсом. Он запомнился тем, что гостил в их доме, дружил и 

часто общался с Пантелеймоном Григорьевичем, а ещё играл на баяне. Также 

в их семейном архиве хранится удостоверение (см. рисунок 2), подписанное 

директором института Двинским. Документ сурового военного времени (26 

июля 1941) подтверждает, что Калинин Пантелеймон Григорьевич был 

Сыктывкаре на курсах усовершенствования учителей. Эта справка - память о 

Пантелеймоне Григорьевиче, который вскоре ушёл на фронт и погиб в 1945 

году. Видимо, связи Двинских и Калининых после войны оборвались. 

 

Рисунок 2 – Удостоверение Калинина П.Г., подписанное  

директором института Двинским. 

Совпадение фактов из биографии и упоминание двойной фамилии в 

одной из презентаций говорит о том, что Распутин Пётр Антонович из 

Сизябска и Двинский Пётр Антонович из Курска – это одно и то же лицо. 
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2 Распутин Пётр Антонович и Распутин Иван Антонович 

Через небольшое время после открытий из Сизябска через интернет с 

нами связалась Елена Хозяинова (внучка вышеуказанного Ивана Антоновича 

Распутина). Ей наши контакты дали учителя из школы. Это событие 

кардинально изменило ход поиска. О существовании близких родственников 

Петра Антоновича ранее никаких сведений не было. Теперь мы объединили 

имеющуюся у нас информацию с Еленой и вместе удвоили усилия в 

дальнейших поисках. В её семье сохранилось до наших дней немало 

интересных документов, старых фотографий и исторических воспоминаний. В 

том числе подтвердился факт, что Иван и Пётр Антоновичи Распутины - это 

родные братья. 

Дальнейшей целью стали документы о рождении Ивана и Петра 

Антоновичей, чтобы установить: кто были их родители, и было ли 

усыновление на самом деле? Было направлено несколько запросов в 

Сыктывкар в Национальный архив Республики Коми (НАРК). В ответ 

получена архивная справка [4], в которой сообщили:  

«По данным клировых ведомостей из фонда Архангельской епархии по 

Сизябской Благовещенской церкви упомянут Распутин Пётр Антонович 1903 

года рождения в списке сыновей диакона Распутина Антония Ивановича 

(сына псаломщика Распутина Ивана Семёновича), служившего диаконом в 

церкви села Дибож». 

Однако в метрических книгах из фондов НАРК не нашлось записей о 

рождении ни в Дибоже, ни в Сизябске. Также в документах Печорского 

уездного духовного правления Архангельской епархии об усыновлении 

ребёнка Распутиным Антоном (Антонием) Ивановичем никаких 

подтверждающих документов не обнаружили. Записей о рождении других 

младенцев с именем Пётр в феврале-марте 1903 не нашлось [5]. 

На помощь пришёл Ижемский районный архив, где были найдены в 

метрических книгах Ижемского прихода записи о рождении [6].   

Примечание  – копии архивных справок приведены в Приложении Б.  
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«26 января 1902 года у псаломщика Дибожского прихода Антона 

Иоанновича Распутина и его законной жены Натальи Ивановны родился сын 

Иоанн...» 

«22 февраля 1903 года у псаломщика Дибожского прихода Антона 

Иоанновича Распутина и его законной жены Натальи Ивановны родился сын 

Пётр...». 

Итак, мы выяснили, что братья Иван и Пётр (см. рисунок 3) были 

законнорожденными в семье Антона и Натальи Распутиных. 

  

Рисунок 3 – Братья Иван Антонович (слева) и Пётр Антонович (справа). 

Благодаря общению с учителями из Сизябска, была найдена информация 

о трагической судьбе других членов семьи Распутиных в годы гонений на 

церковь. Оба родных дяди (Иосиф Иванович Распутин и Михаил Иванович 

Распутин), служившие священниками, были расстреляны, а их дети 

неоднократно подвергались арестам в 1930-ые годы (см. Таблицу 1). 

Исходя из этого, стало понятно, что веские основания на смену фамилии 

были не только по причине «неблагозвучности».  
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Иван Антонович Распутин тоже был вынужден уехать из родных краёв.  

До революции он успел пройти несколько классов Архангельского 

духовного училища. Затем он окончил Сизябскую двухклассную школу с 

учительским курсом. Во время Гражданской войны в 1919-1923 годах служил 

в Красной армии. Обучался на педагогических курсах в селе Краснобор в 1924 

году. Работал учителем начальных классов. В 1926-1927 работал в Ижемском 

отделе народного образования. Был секретарём Сизябского сельсовета. 

Интересный документ из его биографии был найден в Ижемском 

краеведческом музее (см. рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Статья конца 1927 года в Ижемской районной газете.  

По воспоминаниям семьи Хозяиновых, после серии анонимных доносов 

в конце 1920-ых Иван Антонович, бросив недостроенный дом, вынужден был 

срочно (буквально за день до возможного ареста) бежать из Сизябска за две 

сотни километров в Новикбож. 

Иван Антонович - участник Великой Отечественной войны. Воевал на 

Карельском фронте. Демобилизован в 1944 году по ранению, после которого 

очень медленно ходил. Работал бухгалтером на Молкомбинате в Новикбож. В 

конце 1950-х (начале 1960-х) с семьёй переехал в город Печора.   
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3 Распутины Антон Иванович и Наталья Ивановна 

Ещё одна справка Ижемского районного архива подтвердила [7], что в 

Сизябском приходе 4 октября 1899 года состоялось бракосочетание Антона 

Ивановича Распутина (23 лет) сына псаломщика и Натальи Ивановны 

Жаворонковой (20 лет) дочери псаломщика. 

На сильно поблекшей фотографии (см. рисунок 5) запечатлена семья 

Антона Ивановича с женой и детьми, а также с тестем – Жаворонковым 

Иваном Петровичем и его женой. Фотография все эти годы хранилась в семье 

Хозяиновых На фото мальчикам по 4-5 лет, значит, сделан снимок примерно в 

середине 1900-ых годов. 

 

Рисунок 5 – Семья Ивановича и Натальи Ивановны Распутиных. 

В полученных архивных справках мы встречаем названия: Ижма, 

Сизябск, Дибож. Всё это соседние селения на реке Ижма (см. карту на рисунке 

6). В этих православных приходах до революции жили священники из рода 

Распутиных и Жаворонковых, соединившихся в семье Антона и Натальи. В 

Сизябском приходе служил отец Антона – псаломщик Иван Семёнович 

Распутин. А в соседнем Ижмемском приходе в то время служил псаломщиком 
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Жаворонков Иван Петрович – отец Натальи. Именно благодаря 

Жаворонковым, братьев Ивана и Петра крестили в Ижме. И поэтому записи об 

их рождении оказались в метрических книгах Ижемского, а не Сизябского 

прихода.  

Сизябск можно считать родным для Петра и Ивана Антоновичей, так как 

в нём они выросли и провели детские и юношеские годы. 

 

Рисунок 6 – Карта Ижемского района. 

По архивным материалам и найденному послужному списку Антона 

Ивановича Распутина установлены основные этапы его жизни [8]. 

Антон Иванович родился 10 июля 1876 года в семье псаломщика села 

Сизябск, а потом продолжил дело отца. Вначале он работал в Сизябской 

школе помощником учителя с 1892 по 1896 годы, в 1899 году окончил курс 

Архангельской псаломщической школы, а с 1900 года служил псаломщиком в 

селе Дибож Печорского уезда. При этом отмечается, что с 1900 по 1904 годы 
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он состоял учителем пения в Дибожской церковно-приходской школе (ЦПШ). 

После смерти отца (Ивана Семёновича Распутина) в 1904 году Антон 

Иванович становится псаломщиком в родном Сизябском приходе.  

27 августа 1906 года рукоположен в сан диакона. И с 1908 по 1910 годы 

Антон Иванович - диакон в Ижемском приходе и законоучитель при 

одноклассной ЦПШ. С 30 января 1910 - диакон в Сизябской Благовещенской 

церкви (см. рисунок 7). Отзывы его аттестации от благочинного за 1901 год: 

«Читает и поёт очень хорошо, катихизис тоже, поведения очень хорошего».  

Аналогично положительно Антон Иванович аттестовался позже [8]. 

  

Рисунок 7 – Сизябская Благовещенская церковь. Исторический облик (слева) и 

современный вид (справа). 

Антон Иванович Распутин умер, состоя на службе, 21 февраля 1914 года 

в возрасте 37 лет [8].  

Трое его сыновей (Иван, Пётр и к тому времени в семье появится и 

третий младший брат - Николай) остались на воспитании матери Натальи. Во 

всех этих фактах нашлось подтверждение семейной легенды и о раннем 

сиротстве, и о воспитавшем «священнике Распутине», и о «тётке Наталье». 

Примечание  – копия из послужного списка Антона Ивановича 

Распутина приведена в Приложении В.  
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О Наталье Ивановне Распутиной по клировым ведомостям Ижемского 

прихода удалось узнать, что родилась она 20 августа 1879 в Ущельском 

приходе Мезенского уезда Архангельской губернии в семье Ивана Петровича 

и Параскевы Никитичны Жаворонковых. В 1894 году её семья переехала в 

Ижемский приход Печорского уезда по новому месту служения отца. С 1899 

года Наталья Ивановна была женой Антона Ивановича Распутина. Затем в 

1914-1917 годах её указывают в списках I-ого Печорского благочиния, как 

получающую пенсию вдову диакона («Архангельские епархиальные 

ведомости») [9]. 

Наталья Ивановна последний раз упоминалась в 1918 году в составе 

причтов церквей Архангельской епархии [10]: 

«вдова диакона Антона – Распутина Наталья Ивановна –1879, 

дети – Иоанн –1902, Петр –1903, Николай –1911». 

Во время Гражданской войны в 1919 году Ижемский край несколько раз 

переходил из рук в руки между «белыми» и «красными». По воспоминаниям 

односельчан Наталью Ивановну с малолетним сыном Николаем вместе с ещё 

несколькими женщинами увезли в лес партизаны. Про её дальнейшую судьбу 

ничего неизвестно.  

Этот случай, официально не задокументированный, был одним из 

многих трагических эпизодов борьбы за власть в Печорском уезде, где от 

грабежей, насилия и голода страдало местное население [11].  
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4 Распутины Иван Семенович и Елена Павловна 

Узнав о Сизябске, мы стали искать в интернете всё, что связано с его 

историей.  

Большую часть материалов собрали краеведы из Сизябской школы. И 

оказалось, что её история тесно связана с семьёй Распутиных. ЦПШ открылась 

в Сизябске в 1885 году. В начале она была одноклассная. Размещалась в 

большом крестьянском доме (в 1905 году было построено отдельное здание). 

В первом учебном году здесь учились 64 мальчика и 6 девочек, которые 

изучали Закон Божий, грамматику и арифметику. Первым учителем и 

заведующим школы был Распутин Иван Семенович (наш прадед, отец Антона 

Ивановича). Законоучителем состоял священник местной  церкви - Александр 

Петровский [1]. 

В сентябре 1896 года школа в Сизябске была преобразована во 

второклассную мужскую церковно-приходскую. Это была первая 

второклассная школа Архангельской епархии. Обучение теперь в ней длилось 

шесть лет. Существенно добавилось количество преподаваемых предметов и 

учителей. И в школе стали обучаться дети не только из Сизябска, но и из 

Ижмы, Мохчи и других соседних деревень. В 1889 году в селе открылась 

женская школа грамоты. Также на базе школы стали готовить и учителей для 

начальных классов: третий класс считался уже учительским классом, после 

окончания которого, выпускник мог работать учителем. Для сдачи экзамена на 

звание учителя ездили в Архангельск. Заведующими и законоучителями 

состояли приходские священники с полным семинарским образованием (см. 

рисунок 8). Первым заведующим второклассной школы стал Александр 

Петровский, а после 1900 года заведовал священник Константин 

Варфоломеев [1].  

Иван Семёнович Распутин работал учителем и в мужской, и в женской 

школах. За свои труды в 1903 он получил благодарность от Архангельского 

епархиального училищного совета «за усердное исполнение обязанностей 

законоучителя в Сизябской церковно-приходской школе».  
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Рисунок 8 – Иван Семёнович сидит крайний справа. Рядом с ним служители 

Сизябского прихода в 1880-1890-ых годах. 

О ранних этапах жизненного пути Ивана Семёновича свидетельствовали 

клировые ведомости Сизябского прихода IV-го Мезенского благочиния. 

Согласно записям за 1867 год [12]: 

«Дьячек Иван Семенович Распутин – 29 лет, священнический сын. По 

исключении из низшего отделения Архангельской духовной семинарии 31 июля 

1857 года определен в Архангельский монастырь послушником. 26 января 1858 

года Преосвященным Антонием посвящён в стихарь, а на настоящее место 

определён 5 октября 1858 года. Грамоту имеет. Поёт и читает хорошо. 

Катехизис понимает. Поведения хорошего, судим и штрафован не был». 

Одна их редких фотографий запечатлела: Иван Семёнович - в центре, 

слева – его супруга Елена Павловна, справа – невестка Наталья с внуком 
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Иваном на руках; сзади стоят: слева – старшая дочь Мариамна Ивановна и 

младшая дочь Екатерина Ивановна. Снимок был сделан в 1902. Он датирован 

по маленькому внуку Ивану, родившемуся в том году (см. рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Иван Семёнович и Елена Павловна Распутины. 

На фотографиях Ивана Семёновича мы видим подтверждение ещё одной 

семейной легенды о том, что у не было пальцев на кистях рук. Что было этому 

причиной: отморозил или это последствия травмы, когда это произошло – 

ответа не нашлось. Возможно, это объясняет тот факт, что несмотря на 

хорошее по тем временам образование (обучался в семинарии) наш прапрадед 

всю свою жизнь служил простым псаломщиком. Невозможно было выполнять 

обязанности священника с такими травмами. А ведь его отец был 
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священником, и дети тоже дослужились до должностей диаконов и 

священников.  

Супруга - Елена Павловна в девичестве Прялухина – занималась в 

приходе просфоропечением с 1884 года. Елена Павловна происходила из 

пинежского рода священнослужителей. По Прялухиным много информации 

было найдено в книге бывшего директора архангельского архива Николая 

Шумилова "Архангельский родословец". В этом источнике также упомянута и 

Елена Павловна Прялухина [13].  

Их дочь - Мариамна Ивановна в замужестве Калинина - рассказывала, 

что ещё до открытия в Сизябске школы в её отец течение нескольких лет учил 

крестьянских детей грамоте: чтению, письму и счёту.  

Среди листов Первой всеобщей переписи населения Российской 

империи в 1897 году по дому псаломщика в селе Сизябск Мохченской волости 

Печорского уезда Архангельской губернии были записаны [14]: 

- Распутин Иван Семёнович – 60 лет, хозяин, «сословие» - из духовного, 

«родился» - Мохченской волости Печорского уезда, «обыкновенно 

проживает» - здесь (также и остальные члены семьи), «родной язык» - 

русский, читать умеет, обучался в Архангельской духовной семинарии, 

«главное занятие» - Богослужение; 

- Распутина Елена Павловна – 57 лет, жена, «сословие» - из духовного, 

«родилась» - в Шенкурске Архангельской губернии,  «родной язык» - русский, 

читать умеет, обучалась дома, «главное занятие» - при муже, «побочное 

занятие» - печет просфоры; 

- Распутин Антон Иванович – 20 лет, сын, «сословие» - из духовного, 

«родился» - в с. Сизябске Печорского уезда, временно отсутствует, «родной 

язык» - русский, читать умеет, обучался в духовном училище; 

- Распутина Екатерина Ивановна – 12 лет, дочь, «сословие» - из 

духовного, «родилась» - в с. Сизябске Печорского уезда, «родной язык» - 

русский, читать умеет, обучалась в одноклассной церковно-приходской школе 

в с. Сизябске, находится при родителях. 
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В переписи указано место рождения Ивана Семёновича – Мохченская 

волость. Мохча – это село, расположенное на реке Ижме, выше по течению от 

Сизябска. Также в вышеуказанных материалах упомянуты младшие дети, 

которые на 1897 год находились при родителях. А у Ивана Семёновича семья 

была большой, многодетной. По результатам исследования духовных 

росписей Сизябского прихода IV-го Мезенского благочиния Архангельской 

епархии (с 1891 года 1-ого Печорского благочиния) за 1900, 1890, 1881, 1876 

годы в составе семьи Распутиных Ивана Семёновича и Елены Павловны – 

семеро детей: Мариамна, Иосиф, Симеон, Антоний, Михаил, Анна, 

Екатерина [15]. 

Общие сведения о детях Ивана Семёновича и Елены Павловны 

приведены в таблице 1. Семеро детей и тридцать четыре внука продолжили их 

род. Материалы были собраны по источникам, найденным на интернет-сайте о 

Православном духовенстве в 20 веке https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru (далее 

по тексту «Православное духовенство») [16].  

Уже после смерти Ивана Семёновича его дети и внуки, несмотря на то, 

что жили они по разным приходам, возвращались в Сизябск к себе на родину. 

В одну из таких встреч был сделан снимок, копии которого хранятся в разных 

семьях потомков Ивана Семёновича Распутина (см. рисунок 10). 

Большое количество уточнений по датам из биографии, по 

бракосочетаниям было собрано благодаря работе местных краеведов, в том 

числе Семёна Константиновича Терентьева. В его книге «Крестьянское 

родословие» по данным метрических книг, хранящихся в НАРК были собраны 

сведения о ижемских крестьянах рода Терентьевых с 1799 по 1919 годы. Но не 

только о Терентьевы перечислены в этой работе, а также восприемники, 

поручители, священники, проводившие обряды. Таким образом, оказались 

охвачены и священнослужители из рода Распутиных [17]. 
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Рисунок 10 – Елена Павловна с детьми и внуками, лето 1913. 

Фотография была не подписана. Кто изображён на ней мы определили, 

сопоставляя сохранившиеся до наших дней разрозненные фотографии 

потомков Ивана Семёновича. Судя по траве и одежде, то снимок сделан летом. 

Известен тот факт, что сын Антон Иванович скончался в феврале 1914 года, а 

на этом фото он присутствует. Также бросается в глаза, что Распутины на этом 

фото награждены медалями и крестами «В память 300-летия царствования 

дома Романовых», которые были учреждены в 1913 году. Возможно, именно 

после награждения вся семья собиралась вместе.  

На снимке сидят слева направо дети и внуки Ивана Семёновича: Анна 

Синцова (Распутина) – вторая дочь; Наталья Распутина (Жаворонкова) – 

супруга сына Антона; диакон Антон Распутин; священник Михаил Распутин; 

вдова Елена Павловна; священник Иосиф Распутин; псаломщик Семён 

Распутин, Мариамна Калинина (Распутина) – старшая дочь; Григорий 

Калинин – супруг Мариамны. Стоят слева направо: внук Иван Семёнович 
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Распутин, внучка Миропия Григорьевна Калинина, внук Алексей Иосифович 

Распутин, внук Николай Иосифович Распутин, внук Пантелеймон 

Григорьевич Калинин.  

Это было последнее фото семьи в таком полном составе. На следующий 

год начнётся Первая Мировая война, а затем Русская революция, и потомков 

Ивана Семёновича разбросает по разным частям страны, искалечив жизни 

многих.  

Схема с древом потомков Ивана Семёновича Распутина из Сизябска 

представлена на рисунке 11. Собранные сведения о внуках Ивана Семёновича 

приведены в Приложении Д.  

Сведения об Иване Семёновиче объединены в биографию, которая 

приведена в Приложении А. Ещё известно, по воспоминаниям, дошедших до 

нас, что его отцом был приезжий в эти края священник Симеон Иванович, а 

его мать звали - Анна Аврамовна. 
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Рисунок 11 – Схема древа потомков (детей и внуков) Ивана Семёновича Распутина. 
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Таблица 1 – Дети Ивана Семёновича Распутина 

Мариамна Иосиф Анна Семён Антон Михаил Екатерина 

       
Родилась 9.02.1865 Родился 6.04.1867 Родилась 29.08.1868 Родился 25.01.1873 Родился 10.07.1876 Родился 8.10.1880 Родилась 20.08.1884 

Замужем за отставным 

фейерверкером 

Григорием 

Дмитриевичем 

Калининым, из крестьян 

села Сизябска. 

Её сын – Пантелеймон 

Григорьевич Калинин – 

в Сизябской школе 

проработал 20 лет, из 

них 7 лет был 

заведующим школой 

 

Мариамна Ивановна 

скончалась 09.08.1942. 

Окончил Архангельское 

духовное училище в 1882. 

С 1888 по 1894 в Спасской 

церкви села Бакур, диакон 

(на должности 

псаломщика; до 26.01.1892 

- псаломщик). Учитель по 

всем предметам 

Бакуринской школы 

грамоты.  

С 1894 по 1901 - Печорский 

уезд, село Поромес, 

Никольская церковь, 

священник. Законоучитель.  

Председатель приходского 

попечительства (с 1896).  

С 1901 по 1918 в Спасской 

церкви села Бакур, 

священник. Законоучитель.  

Преподаватель-

руководитель по Закону 

Божиему на краткосрочных 

учительских курсах при 

Сизябской второклассной 

учительской школе 

(15.08.1905–05.09.1905). 

Был женат на Анисии 

Ивановне Распутиной 

(Прялухиной) (15.11.1869-

Замужем за Василием 

Герасимовичем 

Синцовым (ок.1861- 

1909), псаломщиком 

села Няшебожское, 

затем с 1897 села 

Средний Бугаев. 

С 1909 получает 

пенсию, как вдова 

псаломщика с детьми 

Михаилом, Петром, 

Клавдием (АЕВ 1909-

1917). 

На 1918 год проживала 

с детьми в Ижемском 

приходе. 

Дальнейшая судьба 

неизвестна. 

В 1885/1886 обучался 

в Архангельском 

духовном училище 

(АЕВ 1886); уволен 

из 1-го класса. 

С 1891 по 1900 в селе 

Мошъюгское, 

Богородицкая 

церковь, псаломщик. 

Был женат на Марии 

Исидоровне 

Филипповой. 

В метрике Сизябского 

прихода упоминается 

в 1907 в числе 

восприемников 

как "потомственный 

Почётный гражданин 

Семён Иванов 

Распутин". 

Есть фото 1930-ых 

годов, где он вместе с 

женой Марией 

Исидоровной с 

внуками - детьми 

своего сына Ивана 

Семёновича. 

 

 

Обучался в 

Архангельском 

духовном училище в 

1888 (подготовительный 

класс, согласно АЕВ). 

Окончил Архангельскую 

псаломщическую школу 

в 1899. С 1892 по 1896 в 

селе Сизябск учитель 

(помощник учителя) в 

одноклассной ЦПШ. 

С 05.04.1900 (АЕВ от 

1900 №8) по 1904 в 

церкви села Дибож, 

псаломщик. 

С 19.11.1904 (АЕВ от 

1904 №22) по 1908 в 

Благовещенской церкви 

села Сизябск, диакон на 

должности псаломщика 

(до 27.08.1906 — 

псаломщик). 

С 1908 по 1910 в селе 

Ижма диакон, временно 

исполняющий 

обязанности 

законоучителя 

Ижемской одноклассной 

ЦПШ (1908). 

-В 1895 обучался в 

Архангельском духовном 

училище; уволен из 2-го 

класса. 

В 1897 обучался в 

двухклассной 

псаломщической школе. 

С 1898 по 1903 селе Ковда 

(Кемский уезд), 

псаломщик. 

С 1903 по 1905 погост 

Пазрецкий 

(Александровский уезд) 

учитель в ЦПШ. 

С 1905 по 1910 г. Кола, 

Благовещенский собор, 

(Александровский уезд) 

диакон (до 04.03.1907 — 

псаломщик). 

С 1910 по 1932 

Мурманский округ, с. 

Ловозеро, Богоявленская 

церковь, протоиерей, 

настоятель.  

Законоучитель двух 

местных ЦПШ (с 

01.07.1910), председатель 

Ловозерского духовно-

приходского 

На 1900 год 

состояла при отце - 

Распутине Иване 

Семёновиче. 

В дальнейшем 

вышла замуж за 

Якова Чупрова и 

переехала в 

Краснощелье. 

В 1909 родился сын 

Филипп. 

В 1911 году 

овдовела и в  

дальнейшем 

проживала в 

Ловозере и 

Краснощелье. 

Екатерина Ивановна 

скончалась в 1953. 
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Мариамна Иосиф Анна Семён Антон Михаил Екатерина 

06.12.1912) - дочери 

Прялухина Иоанна 

Васильевича, священника 

Бакуринского прихода.  

В феврале 1919 Иосиф 

Иванович арестован в селе 

Бакур. Вскоре он был 

расстрелян в Ижме [16]. 

 https://pravoslavnoe-

duhovenstvo.ru/person/3893/ 

(Ижемский мученик) 

С 1910 по 1914 в 

Благовещенской церкви 

села Сизябск, диакон. 

Был женат (брак от 

04.10.1899) на Наталье 

Ивановне Жаворонковой 

- дочери псаломщика 

Ижемского прихода. 

Скончался 21.02.1914. 

 

попечительства (1911). 

Был женат на Анне 

Петровне Распутиной 

(Евсеевой). 

Преследовался советской 

властью, неоднократно 

подвергался аресту и 

находился в заключении. 

В 1937 расстрелян в 

Соловецкой тюрьме 

особого назначения [16]. 

https://pravoslavnoe-

duhovenstvo.ru/person/3893/ 

 Был награждён 

набедренником (1902), 

скуфьей (1907), камилавкой 

(1917), а также 

благодарностями от 

Архангельского 

епархиального училищного 

совета и медалями: 

- «В память царствования 

императора Александра III» 

(1896); 

- «За труды по первой 

всеобщей переписи 

населения» (1897); 

- «В память 25-летия 

церковно-приходских 

школ» (1909); 

- «В память 300-летия 

царствования дома 

Романовых» (1913 лента 

имперская). 

  Был награждён 

медалями: 

- «В память 25-летия 

церковно-приходских 

школ» (1909 год); 

- «В память 300-летия 

царствования дома 

Романовых» (1913). 

Был награждён скуфьей 

(1917), благодарностями от 

Архангельского 

епархиального совета «за 

учительские труды». 

Также был награждён 

медалью и нагрудным 

крестом «В память 300-

летия царствования дома 

Романовых» (1913). 

 

Дети: Иван, Кирилл, 

Платонида, Миропия, 

Пантелеймон, Мария, 

Зоя 

Дети: Анна, Константин, 

Алексей, Елена, Николай, 

Иван, Тихон, Екатерина, 

Серафим 

Дети: Дмитрий, 

Михаил, Пётр, Клавдий 

Дети: Исидор, Иван, 

Прасковья 

Дети: Иван, Пётр, 

Николай 

Дети: Калерия, Мария, 

Михаил, Ольга, Владимир, 

Иван, Александр 

Сын – Филипп. 
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5 Распутины Симеон Иванович и Анна Аврамовна 

Ответ НАРК на запрос о родителях Ивана Семёновича Распутина 

подтвердил «семейные предания» о священнике Симеоне Ивановиче и об его 

супруге. В метрических книгах Мохченского прихода Мезенского духовного 

правления Архангельской епархии была найдена запись о рождении нашего 

прапрадеда Ивана Семёновича Распутина [18]: 

«4 января 1837 года Мохченского Вознесенского прихода у священника 

Симеона Иванова Распутина и законной жены его Анны Аврамовой родился 

сын Иоанн». 

Также в НАРК обнаружили в документах Мохченского прихода 

сведения о других детях, родившихся в семье Симеона Ивановича и Анны 

Аврамовны Распутиных, а также запись о смерти [18]:  

«Симеон Иванович Распутин скончался 19 января 1848 года в 

Мохченском приходе, в возрасте 48 лет». 

Примечание  – копия архивной справки НАРК № Т-127 приведена в 

Приложении Б.  

Следы Симеона Ивановича и Анны Аврамовны Распутиных привели в 

Мохченский приход. Однако более ранние метрические книги этого прихода 

и клировые ведомости церквей Мезенского уезда до 1831 года на хранение в 

НАРК не поступали [18]. 

В поисках места, откуда пришёл на Ижму Симеон Иванович, по всем 

базам данных и интернет-сайтам по истории Архангельской и 

Великоустюжской епархиям, были найдены сведения о Зеленецком приходе 

(ныне это село располагается в Сыктывдинском районе Республики Коми). 

Здесь в Зеленце обнаружилось что-то похожее на родовое гнездо 

Распутиных. 

Елена Хозяинова побывала в этом селе. На стенде в местной 

Богоявленской церкви расписан состав причта прошлых лет. В том числе в 18 

и 19 веках указывались несколько священнослужители с фамилией Распутин 

(см. рисунок 12).   
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Рисунок 12 – Фотография стенда с составом причта Зеленецкой Богоявленской церкви. 

 

  

2
7
 



 

Показалось, что это могло быть лишь простым совпадением фамилии. 

К этому времени, чтобы структурировать все собранные материалы, был 

разработан интернет-сайт http://ksmf.ru/Rasputin/Rasputin-3-generations.html. 

На сайте опубликованы найденные факты по Распутиным, семейные древа 

(представленные в данной работе на рисунках), а также сведения о предках в 

интерактивном виде. Благодаря этому проекту, родственники получили 

много новой информации, начали общаться друг с другом, обмениваться 

биографическим данными и фотографиями по своим предкам.  

Пытаясь связать Ижемских и Зеленецких Распутиных, было 

запланировано подготовить запрос в Государственный архив Архангельской 

области (ГААО). Процесс подачи заявок на проведение генеалогических 

исследований в ГААО регламентирован таким образом, что заявление можно 

написать строго один раз в календарный год после 1 декабря. До этого 

своеобразного «окна возможностей» было ещё достаточно времени, когда к 

нам по оставленным на интернет-сайте о Распутиных контактным данным 

пришло сообщение от Галины Распутиной-Симмонс (прапраправнучки 

Ивана Семёновича из Сизябска, нашего общего предка). Галина рассказала, 

что её семья родом из Северодвинска Архангельской области. Она 

занималась собственным исследованием родословной по линии своего 

прадеда Тихона Иосифовича Распутина. И ей уже несколько лет назад 

удалось получить справку из Архангельского архива и выйти на след 

Сизябских Распутиных. С помощью данных, полученных от Галины, как по 

лестнице ступень за ступенью, теперь можно было погрузиться глубже в 

исследовании священнослужителей Распутиных ещё на один век. И это 

вскоре помогло выстроить связь между Распутиными из Ижмы и из Зеленца.  

Для начала были изучены дополнительные сведения о жизни Симеона 

Ивановича Распутина и его супруги Анны Аврамовны из Мохченского 

Вознесенского прихода: 

1) В клировой ведомости за 1867 год упомянута [19]: 

«Просфирня Анна Аврамовна Распутина – 61 год, священническая 
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вдова, по смерти мужа своего определена в настоящую должность 11 

сентября 1848 года» Просфоры печёт порядочно. Поведения честного. 

Мать дьячку Михаилу Семёновичу Распутину».  

2) В ревизской сказке от 16 сентября 1850 года значатся [20]: 

«Просфирница, умершего священника Симеона Распутина жена Анна 

Аврамовна 44 лет, сыновья её: 1. Иоанн – 11 лет, обучается в низшем 

отделении Архангельского уездного училища. 2. Иоанн же – 3 лет, дочери 

её 3. Анастасия – 17 лет, 4. Анна – 8 лет».  

Примечание – здесь и ниже по данному разделу жирным выделены 

сведения об Иване Семёновиче Распутине из Сизябска. 

3) В клировой ведомости за 1839 год перечислены [21]: 

«Священник Симеон Иванович Распутин – 40 лет, дьяческий сын... 

В родстве никому не состоит. В семействе у него жена его Анна 

Аврамовна – 33 лет. 

Дети: Михаил -10 лет и Григорий – 8 лет – обучаются в Архангельском 

приходском училище, Иван – 3 лет, Анастасия – 6 лет, Мария -1 год». 

4) В клировой ведомости за 1831 год указаны [22]: 

«Священник Симеон Иванович Распутин – 32 лет, дьяческий сын...  

В родстве никому не состоит. В семействе у него жена его Анна 

Аврамовна – 25 лет. 

Дети: Михаил -2 лет, Григорий – 1 год, Елена – 9 лет». 

Также в клировой ведомости Ижемского Преображенского прихода 

(IV-е Мезенское благочиние Архангельской епархии) за 1820 год [23]: 

«Дьячек Симеон Распутин – 19 лет, дьяческий сын. Грамоты не 

имеет. К должности и трудам охотен, обучался в Архангельской семинарии, 

поёт и читает исправно, катехизис знает, вина не пьёт, поведения 

честного, холост». 

В клировой ведомости Пысского прихода (III-е Мезенское благочиние 

Архангельской епархии) за 1831 год обнаружены записи [24]: 

«Священник Тимофей Иванович Распутин – 38 лет, дьяческий сын. 
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Обучался в приходском училище, посвящен во священника к настоящей 

Христорождественской церкви 20 июня 1820 года. Грамоту имеет. Чтение, 

пение, катехизис и устав знает. Поведения честного, вина не пьёт, к службе 

рачителен. Судим и штрафован не был. Священнику Мохченского прихода 

Симеону Ивановичу Распутину – родной брат. Жена его Евфимья 

Корнилиева дочь – 33 лет». 

Схема с детьми и внуками Симеона Ивановича Распутина, 

составленная по полученным данным, представлена на рисунке 13. 

Примечание  – биография Симеона Ивановича Распутина, 

составленная по всем найденным документам, приведена в Приложении А.  

Стоит отдельно отметить, что клировые ведомости интересны нам 

также своими своеобразными «служебными характеристиками», по которым 

можно получить некоторое представление о людях, об их окружении и быте, 

так как фотографии тогда ещё не существовало. Из всего вышеуказанного 

видно, какой большой объём информации был обнаружен с помощью 

работников ГААО. Благодаря этим фондам был найден след Распутиных в 

Пысском приходе в начале 19 века.  
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Рисунок 13 – Схема детей и внуков Симеона Ивановича Распутина. 
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6 Распутины из Пысского прихода 

Согласно архивным материалам, полученным от Галины Распутиной-

Симмонс, стало ясно, что Симеон Иванович Распутин пришёл на Ижму из 

поселения на реке Пысса. Его брат Тимофей служил в Пысском приходе 

священником, его отец – Иван Егорович Распутин – служил там же дьячком, 

а его дед – Егор (Георгий) Петрович Распутин – был ранее священником в 

Пысском приходе. Распутины в этих краях упоминаются в клировых 

ведомостях за 1820, 1810, 1806, а также в ревизских сказках 1782 и 1795 

годов: 

1) В клировой ведомости Пысского прихода за 1820 год упомянуты [25]: 

«Священник Тимофей Иванович Распутин – 26 лет, дьяческий сын. 

Грамоту имеет за подписанием Преосвященнейшего Иосифа епископа 

Архангельского и Холмогорского от 28 июня 1820. В знании священнической 

должности исправен, в домостроительстве и хлебопашестве прилежен, к 

пьянству не склонен. Жена его Евфимья Корнилиева дочь – 20 лет. 

Дьячек Иван Распутин – 51 год, двужён. Грамоту имеет за 

подписанием Иоанна епископа Велико-Устюгского и Тотемского от 20 

февраля 1785 года. В своей должности годится, в домостроительстве и 

хлебопашестве прилежен, к пьянству не склонен. Жена его Федосья Иванова 

дочь – 41 года. 

Просфирня – умершего священника Георгия Петрова сына жена 

Марья Ивановна – 72 лет, состояния хорошего». 

Примечание  – здесь и ниже по данному разделу жирным выделены 

представители прямой мужской линии, восходящей к Сизябским 

Распутиным. 

2) В клировой ведомости Пысского прихода за 1810 год указаны [26]: 

«Священник Георгий Петров сын – 61 год, дьяческий сын. Грамоту 

имеет за подписанием Преосвященнейшего Иоанна епископа Велико-

Устюгского и Тотемского от 28 февраля 1785 года. В знании 

священноцерковнослужительской должности исправен и рачителен, в 
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домостроительстве и хлебопашестве прилежен, к пьянству не склонен,  в 

семинарии не обучался. Грамоту хранит в церкви и по два раза в месяц 

почитывает. Жена его Марья – 60 лет, крестьянская дочь. 

Дьячек Иван Распутин – 40 год. Грамоту имеет за подписанием 

Иоанна епископа Велико-Устюгского и Тотемского от 20 февраля 1785 года. 

В знании своей должности исправен и рачителен, в домостроительстве и 

хлебопашестве прилежен, к пьянству не склонен, в семинарии не обучался. 

Жена его Федосья Иванова дочь – 41 года. 

Дети их: 1. Тимофей – 14 лет, 2. Семён – 8 лет – оба обучаются в 

Устьважском приходском училище. 

3) В ревизской сказке от 4 марта 1795 года о церковнослужителях 

Пысского прихода Мезенской округи Архангельского наместничества 

перечислены [27]: 

«Егор Петров сын Распутин – 34 лет (на 1782) и 46 лет (на 1795); 

У него жена Марья Иванова дочь – 34 лет (на 1782) и 46 лет (на 1795), 

взята у крестьянина того же Пысского прихода Ивана Антонова сына 

Андреевых; Дети их, написанные в последнюю пред сим ревизию: 

Иван – произведен во дьячка, почему и показан будет  во своем месте; 

Анна – 15 лет, Катерина – 9 лет, Евдокия – 6 лет, Татьяна – 4 лет, 

Васса – 2 лет. 

Дети их, рождённые после ревизии: Иван – 4 лет, Никифор – 2 лет, 

Гликерия – 8 лет». 

«Дьячек Иван Егоров сын Распутин – 13 лет (на 1782) и 25 лет (на 

1795), произведён во дьячка в 1784 году, священнический сын, у него жена 

Дарья Карповна – 22 лет (на 1795), взята у крестьянина того же Пысского 

прихода Карпа Степановича Павлова; 

У них дети, рождённые после ревизии: 1 Антон – 3лет, Марья – 2 лет». 

Также по вышеприведённым документам мы собрали сведения об их 

семьях, имена и возраст детей, жён, братьев, сестёр. В том числе в ревизской 

33 



 

сказке 1795 года матерью Егора Петровича Распутина указана Марья 

Филипповна Распутина [27].  

«Просфирня – умершего священника того же прихода Петра 

Никифорова сына Распутина жена Марья Филиппова дочь – 54 лет (на 

1782 год), взята у крестьянина того же Устьсысольской округи Зеленецкой 

волости Филиппа Афанасьева сына Лыюрова. Умерла в 1792». 

Эта запись подтвердила наличие связей Распутиных с Зеленцом. Таким 

образом, мы получили следующую связь по прямой мужской линии между 

священнослужителями Распутиными в Пысском приходе:  

Симеон Иванович - Иван Егорович – Егор Петрович – Пётр 

Никифорович.  

Схема Распутиных из Пысского прихода представлена на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Распутины из Пысского прихода. 
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7 Роспутины-Распутины  

В ходе поиска связей между священнослужителями Распутиными из 

разных церквей во внимание попал находящийся в свободном доступе в 

интернете документ: «Ведомость по разбору 1755 года священно-

церковнослужителей Великоустюжской епархии» [28] (далее по тексту ВПР-

1755). В ведении Великоустюжской епархии в 18 веке находились и 

Пысский, и Зеленецкий приходы. Эти территории располагались в тот 

момент в Яренском уезде Вологодской провинции Архангелогородской 

губернии.  

В составе причта Рождественской церкви Пысского погоста в 1755 году 

указаны:  

«священник Петр Никифоров Распутин (33 лет) и сын его Георгий 

(6 лет)».  

Также в ВПР-1755 Распутины зафиксированы в Богоявленской церкви 

Зеленецкой волости [28]: 

«священник Тарасий Яковлев Распутин (41 год) и его дети: Федор 

(7лет) и Григорий (4 месяцев). Дьячок Стефан Иванов Распутин (21 год). 

Пономарь (по разбору) умершего пономаря той же церкви Никифора 

Распутина сын Яков, 24 лет». 

С целью подтверждения связи между Пысскими и Зеленецкими 

Распутиными был написан запрос в Великоустюжский центральный архив 

(ВУЦА). В ответ была получена архивная справка № 265 от 12 мая 2020 года, 

подтвердившая нашу гипотезу.  

Примечание  – копии архивной справки № 265 приведена в 

Приложении Г.  

В фондах Великоустюжской духовной консистории, хранящихся в 

ВУЦА, были найдены всё те же Пысские Распутины: 

1) В исповедных росписях духовных лиц и их семей Яренской округи 

Архангельского наместничества за 1784 год [29]: 

«Пыскаго погоста Рождественской церкви. 
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Священник Егор Петров (фамилия не указана), 40 лет, жена ево  

Марья Иванова дочь, 35 лет, дети у них: Иван, 14, Катерина, 12 лет,  

Евдокия, 10 лет, Татьяна, 6 лет,  Васса, 4 лет, Наталья, 3 лет». 

2) В выписках из ревизских сказок священно и церковнослужителей 

церквей Яренской округи за 1782 год с внесенными изменениями по 1788 год 

перечислены [30]: 

«Пыскаго погоста Рождественской церкви (сей приход причислен в 

Архангельскую епархию).  

Священник Георгий Петров сын Роспутин, в графах указано: «Лет по 

ревизским сказкам» - «32», сын ево Иван /находится при отце, в графах 

указано: «Лет по ревизским сказкам» - «13», «Из того числа кто куда 

выбыл, или вновь родился» - «Определен к той же церкви во дьячка с 

посвящением в стихарь 1785 году в феврале месяце». 

Также ВУЦА предоставил материалы по исповедным росписям 

духовных лиц Зеленецкого прихода Яренска и Яренского уезда за 1771, 1773 

и 1784 годы, а также ревизскую сказку 1782 года [31]: 

«Зеленецкой Богоявленской церкви священник Тарас Яковлев, 58 лет. 

Дьячок Стефан Иванов Роспутин, 37 лет, пономарь Яков Никифоров 

Роспутин, 40 лет». 

Во всех этих документах по Зеленецкой Богоявленской церкви мы 

встречаем упоминания священника Тараса Яковлева, дьячка Стефана 

Ивановича, пономаря Якова Никифоровича. Только фамилия теперь у дьячка 

и пономаря указывается как «Роспутин».  

Эти же священнослужители с фамилией Распутин встречались нам 

ранее в ВПР-1755, а также они перечислены на стенде современной 

действующей церкви села Зеленец. 

В найденных документах второй половины 18 века всё чаще фамилия 

наших предков записывается как Роспутин, а не Распутин. 
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8 Роспутины из Зеленца 

Для продолжения исследования прямой линии Распутиных необходимо 

было найти священника Пысского прихода Петра Никифоровича, указанного 

в ВПР-1755 в возрасте 33 лет. При этом предполагалось, что его отцом был 

упомянутый в этом же документе «умерший пономарь Зеленецкой церкви 

Никифор» [28], а его братом – Яков Никифорович из Зеленца [31]. 

Большое подспорье в начале изучения переписных книг и ревизских 

сказок Яренского уезда 18 века оказала работа Воскобойниковой Н.П. 

«Писцовые книги Русского Севера». Эта книга – целый путеводитель по 

сохранившимся переписям – содержит в том числе географические указатели 

по интересовавших нас волостям Мезенского, Кеврольского, Двинского, 

Пустозерского, Сольвычегодского, Яренского уездов. К сожалению, в 

материалах Переписной книги 1710 года и в Ландратской переписи 1717 года 

данных по Зеленецкому приходу найти не удалось [32]. 

Трудность также заключалась в том, что документы этого периода в 

основном хранятся в Российском государственном архиве древних актов 

(РГАДА). Это одних из старейших архивов страны, но учреждение скорее 

научное, чем направленное на работу с личными генеалогическими 

запросами. Вход в читальные залы архива может получить каждый 

гражданин России (после проведения определённой процедуры с указанием 

научной цели своей работы). Однако наступила эпоха ковидной пандемии. И 

об очных визитах в московские архивы пришлось забыть на два года.  

Помогло то, что частично фонды РГАДА оцифрованы частными 

исследователями, обменивающимися друг с другом информацией на 

просторах генеалогических сообществ. В том числе, пообщаться со 

специалистами и энтузиастами в области генеалогии можно, 

зарегистрировавшись на сайте крупнейшего интернет-проекта 

Всероссийского Генеалогического Древа (ВГД). А далее, как гласит народная 

мудрость: «Язык до Киева доведёт». Через общение на форуме ВГД удалось 

просмотреть материалы по древним переписям Яренского уезда, особо 
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уделяя внимание Зеленецкой, Пысской и соседним Часовской, Усть-

Сысольской волостям. Через пользователей ВГД по фондам РГАДА было 

найдено, что в переписных книгах Зеленецкой волости впервые фамилия 

Роспутин встречается в 1707 году (см. рисунок 15) в составе служителей 

Зеленецкой Богоявленской церкви [33]: 

«Дьячок Василий Борисов сын Роспутин 60 лет у него дети Яков 25 

лет оной церкви пономарь, Петр 20 лет». 

 

Рисунок 15 – Лист из переписной книги Зеленецкого прихода 1707 года с 

упоминанием дьячка Василия Борисова сына Роспутина и его детей. 

Среди крестьян на Зеленецком погосте также были найдены 

обладатели фамилии Роспутин [33]: 

«Федор Иванов сын Роспутин 45 лет у него сын Иван 17 лет». 

В соседней деревне Койтыбож в составе жителей также упомянуты 

крестьяне Роспутины [33]: 
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«Крестьянин Иван Борисов сын Роспутин 60 лет у него сын Осип 40 

лет Евдоким 30 лет Сава 25 лет у Осипа сын Сидор 20 лет у Евдокима сын 

Тимофей 5 лет.  Бобыль Афонасий Васильев сын Роспутин 30 лет у него сын 

Трофим 3 лет». 

Другим источником для изучения стала первая ревизия Яренского 

уезда 1720 года [34]. В первых ревизских сказках, в отличие от более ранних 

переписных книг, указывались только крестьяне (см. рисунок 16). Лиц 

духовного сословия и членов их семей стали записывать отдельно от 

крестьян в другие книги. 

 

Рисунок 16 – Лист из переписной книги Зеленецкого прихода 1720 года. 

Внизу справа идёт запись другим почерком, подтверждающая верность 

внесённых данных «Священник Стефан Михайлов руку приложил». 

По итогам переписи 1720 года в Зеленецкой волости проживали 

следующие Роспутины: 
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«Крестьянин Иосиф Иванов Роспутин 60 лет, у него сын Никифор 28 

лет, у Никифора сын Григорий 3 лет. Братья родные Евдоким 52 лет, 

бездетен, Алексей 43 лет, дети у него Василий 9 лет, Пахом 4 лет». 

«Крестьянин Федор Иванов сын Роспутин 58 лет, у него сын Алексей 

35 лет, у Алексея сын Софрон 3 лет». 

«Бобыль Никифор Иванов сын Роспутин 40, у него сын Григорий 6 лет». 

Благодаря подсказке от пользователей ВГД, по священнослужителям 

Зеленецкой волости 1720 года удалось найти информацию в НАРК, где 

хранятся материалы личного фонда Ф.В. Плесовского [35]: 

«Дьячек Зеленецкой церкви Василий Борисов сын Роспутин, 70 л., 

вдов, сын его пономарь Никифор, 36 л». 

Также на интернет-сайте Государственного архива Вологодской 

области (ГАВО) была найдена «Книга записи священнослужителей 

Яренского уезда» (см. рисунок 17).  

 

Рисунок 17 - Лист из переписной книги Зеленецкого прихода 1737 года. 
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Документ архивом датирован 1723 годом. Но после детального 

сопоставления возрастов упомянутых в книге людей, был сделан вывод, что 

это документ представляет собой книгу 1737 года. И здесь фамилия у 

священнослужителей Зеленецкого прихода указана впервые как 

«Распутин» [36]. 

«Священник Иаков Васильевич Распутин (возраст не указан) 

Дети его: Тарасий – 27 лет Федор – 11 лет. 

Дьячек Иван Яковлевич Распутин – 29 лет 

Дети его: Поликарп Стефан – 2 года. 

Пономарь Никифор Васильевич Распутин – 50 лет  

Дети его: Петр – 16 лет Василий – 10 лет Яков – 4 года». 

В результате анализа этих четырёх документов можно было сделать 

следующие выводы: 

- самый старший из упомянутых в книгах священнослужителей 

Зеленецкого прихода - Василий Борисович Роспутин (в его семье были 

сыновья: Никифор, Фёдор, Пётр, Яков); 

- найден священнослужитель Никифор (сын Василия Борисовича 

Роспутина), который в ВПР-1755 он упомянут священником Пысского 

прихода; 

- найдено несколько крестьянских семей Роспутиных, старейшим 

представителем которых был Иван Борисович Роспутин; 

- у пономаря Зеленецкой церкви Никифора Васильевича Распутина в 

1737 году указаны дети: Пётр, Василий и Яков; 

- по возрасту Пётр Никифорович и Яков Никифорович соответствуют 

людям, найденным ранее в ВПР-1755, и в материалах Пысского прихода из 

ВУЦА; 

- в начале 18 века в Зеленецкой волости проживало несколько семей 

Роспутных, возможно, родственных друг другу, так как старейшие 

представители крестьянского и духовного родов Иван Борисович и Василий 

Борисович имели совпадающие отчества. 
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Итак, мы добрались до начала 18 века, постепенно спускаясь по 

переписям от Мезенского уезда, затем через Пысский приход - до села 

Зеленец Яренского уезда. 

От дьячка Василия Борисовича Роспутина происходят все 

представители рода, продолжившие быть священнослужителями. 

Зеленецкую ветвь Роспутиных можно построить так:  

Пётр Никифорович – Никифор Васильевич – Василий Борисович (см. 

рисунок 18). 

Иван Борисович Роспутин (в возрасте 60 лет из переписей 1707 и 1720 

годов) является основоположником крестьянской линии фамилии. Его 

потомки с фамилией «Распутин»до сих пор живут в Зеленце и окрестных 

селениях (см. рисунок 19). 

Для дальнейшего поиска оставались вопросы о корнях дьячка Василия 

Борисовича и о происхождении фамилии «Роспутин». Возможна ли их 

родственная связь с крестьянами Роспутиными из окрестностей Зеленецкого 

погоста?  

В те времена священнослужителями могли стать и выборные крестьяне 

согласно решения мирового схода. Также мог произойти и обратный 

процесс, когда излишних священнослужителей могли выписать из духовного 

сословия в крестьяне. 

Другой вопрос о происхождении Распутиных подарил стенд 

Зеленецкой церкви, на данные которого мы опирались в начале пути. На 

стенде были перечислены уже известные нам Распутины: Василий 

Борисович, Яков Васильевич, Никифор Васильевич. Но также в списке 

священников за более ранний период указаны: Иоаким Григорьев, Михаил 

Михайлович Распутин и Стефан Михайлович Распутины. Были ли они 

близкими родственниками с линией дьячка Василия Борисовича? 
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Рисунок 18 – Священнослужители Роспутины и их семьи из Зеленецкого прихода. 
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Рисунок 19 – Крестьяне Роспутины из Зеленецкого прихода. 
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9 Из истории села Зеленец 

Продолжать поиски было решено путём изучения истории села 

Зеленец, чтобы отыскать происхождение дьячка Василия Роспутина. Также 

предполагалось, что Иван и Василий Борисовичи Роспутины – родные 

братья, и что существовал в этих краях их общий предок священнослужитель 

Борис Роспутин.  

Село Зеленец расположено на левом берегу реки Вычегды, в 25 км 

ниже по течению от Усть-Сысольска (ныне Зеленец – это дальний пригород 

Сыктывкара). Вот что нашлось в описаниях этого края [37]: 

«В названии села отображен русский местный географический 

термин зеленец «островок, где нет ни пашни, ни косовицы». При 

наименовании места, вероятно, имелся в виду остров, который находится 

ниже села». 

Поселение основали выходцы с Сысолы (зыряне или русские) под 

названием «починок Верхний Зеленец». Оно впервые было упомянуто в 

писцовой книге 1586 года в составе одного жилого и двух пустых 

дворов [38]. Рядом с Верхним Зеленцом располагался починок «Другой 

Зеленец». В нём была часовня и два крестьянских двора. Оба Зеленца 

возникли незадолго до составления этой писцовой книги [39]. 

Далее по данным «Писцовой книги Яренского уезда 1608 года» в 

Верхнем Зеленце было два двора (см. рисунок 20). А население Другого 

Зеленца существенно увеличилось: в нём насчитывалось уже семь жилых 

дворов [40]. 
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Рисунок 20 – Скан расшифровки Писцовой книги Яренского уезда 1608 года 

под редакцией А.М. Гневушева. 

По данным «Писцовой книги Яренского уезда 1646 года» (см. рисунок 

21) следует, что Другой Зеленец стал погостом, так как население его ещё 

более увеличилось [41], и здесь была построена церковь. Однако в переписи 

1646 года этот погост был записан под наименованием «погост Верхний 

Зеленец», а к прежнему Верхнему перешло название «деревня Другой 

Зеленец» [39]. 

Рост населения в Зеленце и соседних деревнях привёл к тому, что эти 

населённые пункты были выделены в отдельную волость. Церковь была 

построена в начале 1640-ых годов согласно «Грамоте патриарха Иосифа на 

построение храма во имя Рождества Богородицы в Зеленце на лесной 

роспашке на новом месте» от 31 марта 1642 года» [42].  
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Рисунок 21 – Расшифровка Писцовой книги Яренского уезда 1646 года 

 под редакцией А.А. Колычева. 

На погосте имелось четыре церковных двора, четырнадцать 

крестьянских и два пустых двора. В деревне Другой (бывший Верхний) 

Зеленец по-прежнему было лишь два жилых двора. 

В переписи указан состав причта Зеленецкой церкви [41]: 

«Поп Пимен Симеонов сын, дьячок Панкратий Пименов сын, пономарь 

Антроп Вахромеев сын...». 

Фамилии жителей обоих Зеленцов не названы. Также в переписи 

отмечено, что часть жителей «сошли в Сибирь». В 1637, 1638 и 1644 годах в 

этих краях были страшные неурожаи. 

Согласно «Переписной книге Яренского уезда 1678 года» (из собрания 

Национальной электронной библиотеки Республики Коми [43]) на погосте 

Верхний Зеленец число жилых дворов убавилось, насчитывая три церковных 

и десять крестьянских дворов (см. рисунок 22). В деревне Другая Зеленец 

перечислено 16 крестьянских дворов: 

«Погост Верхний Зеленец, а на погосте у церкви Рождества 

пречистия Богородицы: во дворе поп Иоаким Григорьев, у него дети Мишка 

16 лет, Андрюшка 13 лет; во дворе дьячек Васька Борисов сын Попов, у 

него сын Фетька году, а пономаря нет; во дворе просвирница Еленица». 
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«Во дворе бобыль Ивашко Борисов сын Попов, у него дети Оська в 

возрасте, Фетька 10 лет, Евдокимко 8 лет». 

 

Рисунок 22 – Лист из переписной книги Зеленецкого погоста 1678 года. 

В этой переписи появляются и фамилии жителей Верхнего и Другого 

Зеленца: Попов, Туисов, Канбалов (Камбалов), Горбунов, Осипов, Трифонов, 

Мокиев, Фетюев; Лемосов, Петрунев, Изъюров, Еремиев, Ермолин, Кулаков, 

Плоской (Плосков) [43].  

Роспутиных или Распутиных среди них нет. Но обратили на себя 

внимание две семьи: дьячка Василия Борисовича Попова и крестьянина 

Ивана Борисовича Попова из Зеленца. Они будут перечислены в том же 

месте через 30 лет в переписи 1707 года, но уже под фамилией Роспутины. У 

Ивана Борисовича в обоих случаях также совпадают имена детей: Осип, 

Фёдор, Евдоким, только возрастом на 30 лет старше. 

Таким образом, находка Поповых и их «трансформация» в Роспутиных 
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подтвердила предположение, что Иван и Василий Борисовичи – родные 

братья - дети попа Бориса, которого ещё предстояло найти. 

Ещё одним изученным документом по истории села Зеленец конца 

17 века стала «Книга переписная городских и уездных церквей Устюжской 

епархии 1696/97 г.» в редакции Н.П. Воскобойниковой [44]. 

«Зеленецкой волости Богоявленского приходу. 

...священнику Михаилу, дьячку Ваське Борисову Попову и пономарю 

Якушке Васильеву дано пашенные земли. А сеетца у всех ржи полосьмины в 

поле, a в дву потому ж. А хлеба с той пашни преходит в год ржи и ярового 

попу с причетники по две четверти. Да сенных покосов дано священнику 

Михаилу на пятьдесят копен, дьячку с пономарем на пятьдесят же копен, 

просфирнице ничего не дано. 

К сим переписным книгам Зеленецкой волости вместо прихоцких людей 

церковного старосты Ивана Филипова да крестьян Ивана Борисова, 

Аверкия Никитина, Фомы Васильева, Силуяна Лукьянова, Авдея Тимофеева, 

Тихона Якимова, Кормана Вахромеева, Лукояна Иванова по их велению той 

же волости церковный дьячек Васька Борисов сын Попов и за себя руку 

приложил. К сим переписным книгам Зеленецкой волости Богоявленской поп 

Михайло Иоакимов вместо детей своих духовных прихоцких людей Ивана 

Филиппова, Гаврила Изиюрова по их велению и за себя руку приложил». 

Здесь в составе Зеленецкого причта указаны: священник Михаил 

Иоакимов, дьячок Васька Борисов сын Попов, пономарь Якушко Васильев.  

Привлёк внимание тот факт, что к 1696 году изменилось название у 

церкви. Вместо церкви Рождества Богородицы, упомянутой в предыдущих 

переписях, теперь указывался Богоявленский приход. 

Богоявленская церковь в Зеленце была возведена «по благословению 

св. Патриарха Иосифа Московского и по благословляющей грамоте, данной 

Архиепископом Великоустюжским и Тотемским Александром в 1692 году» 

(причём, грамота давалась на постройку второй деревянной церкви в 
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Зеленце). В клировой ведомости церкви за 1830 год датой постройки 

деревянной церкви Богоявления Господня называется 1696 год [45].  

Так как в составе священнослужителей прихода в 1678 и 1696 годах не 

произошло никаких изменений (Михаил Иоакимович, Василий Борисович, 

Яков Васильевич остались на своих должностях), то мы делаем вывод, что 

первая церковь Рождества Богородицы к концу 17 века пришла в негодность 

(обветшала, сгорела, разрушилась). И на новом месте было решено построить 

другой храм. 

При более внимательном изучении ранее упомянутой в данной работе 

«Переписной книги 1707 года» мы находим подтверждение, что в Зеленце 

находилась одна деревянная церковь с престолом Богоявления с приделом 

Рождества Пресвятой Богородицы, куда были перенесены имущество и 

утварь из старой церкви [33]: 

«Погост Зеленец на реке Сысоле при погосте церковь Богоявления 

Господня да в пределе Рождества Пресвятой Богородицы деревянная 

тёплая со своей церковной утварью. На погосте церковных причетников...» 

К 1707 году погост Верхний Зеленец и деревня Другая Зеленец слились 

в одно поселение - погост Зеленец. В его составе насчитывалось три двора 

церковнослужителей и 32 крестьянских двора, а также было шесть пустых 

дворов, жители которых умерли, обнищали, либо переселились в соседние 

волости или ушли в Сибирь. 

В результате анализа документов по Зеленцу 1678, 1696, 1707 и 1720 

годов следует вывод о том, что везде упоминающийся дьячок «Васька 

Борисов» - это один и тот же человек. Пономарь «Якушко Васильев» из 1696 

года, также указан в 1707 году, как сын Василия Борисовича Роспутина. А в 

1737 году он же указан в Зеленецком приходе как «священник Иаков 

Васильевич Распутин» [36]. 

Новое каменное здание церкви Богоявления с колокольней было 

построено в 1830 году (см. рисунок 23), вместо старой деревянной церкви, в 

которой служили Роспутины в 17-18 веках [46]. 
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Рисунок 23 – Здание Богоявленской церкви в Зеленце, исторический облик 

(слева) и современный вид (справа). 

Вторая церковь в Зеленце во имя Рождества Пресвятой Богородицы 

была построена и освящена в 1803 году по указу Яренского Духовного 

Правления №569 от 27 декабря 1802 года, деревянная, холодная. Престолы: 

во имя Рождества Пресвятой Богородицы; в приделе - во имя св. Пророка 

Илии. При церкви - деревянная колокольня [45]. Эта вторая деревянная 

церковь не сохранилась. Возможно, она была построена на месте старой 

деревянной церкви 17 века. Но где она располагалась, сейчас не помнят даже 

старожилы. 
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10 Из истории причта Зеленецкой церкви 

В поисках Бориса Роспутина (общего предка братьев Ивана и Василия 

Борисовичей) в фондах ГАВО был найден документ «Порядные записи 

Исаака Ларионова сына Козлова в оброчное содержание деревни и пожни на 

Усть-Выми» [47]. Эти записи датированы 1668-1673 годами. Здесь вместе с 

описанием недавно построенной Богородицерождественской церкви указан 

«поп Борис Федоров сын Роспутин» - один из первых священников 

Зеленецкой церкви. Это самое древнее найденное упоминание этой фамилии 

в Зеленце (см. рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Поп Борис Федоров сын Роспутин (4-ая строка снизу). 

Другой род священников из Зеленца по найденным документам 1678-

1720 годов выстроился в три поколения:  

Иоаким Григорьевич – Михаил Иоакимович – Стефан Михайлович. 

Однако родственной связи этих священников «Иоакимовичей» с 

«Борисовичами» Роспутиными не было. 

В результате общения с настоятелем современной Зеленецкой церкви 

было выяснено, что материалы по истории прихода предоставлены 

краеведом Анной Георгиевной Малыхиной (см. рисунок 25). Анна 

Георгиевна родом из Зеленца. Она является автором нескольких работ по 

истории духовенства Коми края. Её материалы мы использовали в том числе 
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при изучении причтов Сизябской и Зеленецкой церквей [46]. В переписке с 

Анной Георгиевной она подсказала, что при сборе данных по Зеленцу 

аналогично с нами руководствовалась данными писцовых и переписных книг 

1646, 1678 и 1720 годов [41], [43], [35]. Найденные нами документы 1696 и 

1707 годов расширяли сведения о составе церковнослужителей. Благодаря 

этим новым данным из РГАДА, получилась собрать более полную историю 

прихода [44], [33]. 

  

Рисунок 25 –Исходные материалы для стенда, хранящиеся сейчас в 

Зеленецком приходе. 

Стоит отметить, что если изучать не только переписные книги, но и 

хозяйственные документы, такие как «Церковные приходы Яренского уезда 

1696/1697 г.» [44] или клировые ведомости, то можно заметить, что в те 

времена священнослужители занимались не только церковными делами, но и 

сельским хозяйством. Не случайно в описании дворовых хозяйств попов и 

дьячков указывается количество пашни и копен сена, с каким рвением 

ведётся хлебопашество. 

В конце 17 века на осваиваемых северных территориях ещё возможны 

были случаи выбора из крестьян в священники. Но это были редкие 

исключения. Существовавшее сословное общество делало практически 
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невозможным получение образования представителями низших сословий. 

Духовенство было гораздо более образованным по сравнению с крестьянами. 

Как правило, тогда дети продолжали дело своих отцов и дедов из поколения 

в поколение. Редко, но бывало, что дети священников переписывались в 

крестьянство или их отправляли на военную службу [48]: 

«Пономарь Михаил Леонтиев 19 лет за неумением грамоте и небытии 

у присяги взят в солдаты». 

В переписях 17-18 веков священников указывали без фамилии. Но в 

более поздних ревизиях населения их потомков, отписанных в крестьянство, 

всё-таки записывали под настоящей фамилией. Это помогло определить 

фамилию рода «Иоакимовичей».  

Вернувшись к данным переписи 1707 года, во внимание попало 

описание двора священника [33]: 

«Дв. Священник Михайло Иоакимов у него дети Стефан 30 лет, Козма 

25 лет, Пантелеймон 20 лет, Никита 12 лет, Иван 9 лет, Григорей 7 лет, 

Анисим 4 лет». 

Из такого многочисленного потомства Михаила Иоакимовича в 

ревизской сказке 1720 года (где переписаны только крестьяне) мы нашли 

упоминание только священника Стефана Михайловича, «приложившего 

руку» при составлении этой переписи [34]. В дополнительном деле к первой 

ревизии (с изменениями 1722-1727 годов) содержались сведения о части 

родственников священнослужителей, приписанных в крестьянство в 1720 

году [49]: 

«Священника Стефана Михайлова брат Григорий 20 лет, 

да его отца Михайло Якимова 80 лет. 

Дьячка Василия Борисова сына Роспутина сын Афанасий 40 лет, 

у него дети: Трофим 17 лет Петр 1 года» 

В книге по церковнослужителям Яренского уезда 1744 года 

перечислены священнослужители Роспутины, а также «бывший священник 

Стефан Михайлов сын Богданов» [50]: 
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«Зеленецкой волости Богоявленской церкви 62 двора:  

Поп Тарасий Яковлев 30. У него сын Афонасей 5 мес.  

Брат его Федор Яковлев 19.  

Дьячок Иван Яковлев Роспутин 39. У него дети Поликарп 14, Стефан 10 

Пономарь Никифор Васильев Роспутин 63. У него дети Петр 22, 

Василий 18, Яков 13, Иван 6. 

У помянутого пономаря Никифора братья 

Афанасей в подушном окладе в той же волости 65 

Петр в Сибирских городах 46 

Бывшей священник Стефан Михайлов сын Богданов 

У него дети Петр 26 годен Прохор 15  

У Петра дети: Егор 5, Иван 3, Фариан 1». 

По эти записям получилось установить фамилию другого 

священнического рода «Иоакимовичей» из Зеленецкого прихода - 

Богдановы.  

А по данным второй ревизии 1748 года по крестьянам Яренского уезда 

нашлась запись про одного из потомков, также отписанного во 

крестьянство [51]: 

«Зеленецкого погоста бывшего священника Степана сын Прохор 21 год». 

В ревизской сказке 1762 года о числе крестьян также записаны потомки 

этого рода: Прохор Богданов и Григорий Богданов. Эти факты доказали 

наличие двух отдельных священнических семей Роспутиных и Богдановых, 

живших в 17-18 веках в Зеленце. 

По результатам поисков было определено, что Михаил Михайлович (со 

стенда Зеленецкой церкви) по архивным данным переписных книг 

«превратился» в Михаила Иоакимовича. А Стефан Михайлович Распутин - в 

Стефана Михайловича Богданова. В связи с этим, достоверность информации 

со стенда вызвала сомнения. Данный артефакт было предложено исправить и 

дополнить вновь найденными сведениями.   
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11 Древние Роспутины и о происхождении фамилии 

Священнослужители «Борисовичи» Роспутины и «Иоакимовичи» 

Богдановы появились в Зеленце после 1646 года. Поэтому, чтобы выяснить: 

откуда они пришли - мы провели поиск по соседним Сысольским волостям. 

В том числе по «Писцовой книге Яренского уезда 1646 года» с целью сбора 

новых сведений по общему предку братьев «Борисовичей» (попа Бориса 

Фёдоровича Роспутина). В результате были найдены записи [41]: 

1) в Кибурском погосте на реке на Бубе: 

«Погост Кибр, а на погосте церковь во имя Всемилостливого Спаса да 

церковь во имя Рождества Ивана Предтечи... 

Да на погосте ж на церковной земле церковных причетников 

Дв. поп Борис Федоров сын с сыном с Ивашком, а Ивашко 5 лет...». 

Хотя фамилия Бориса Фёдоровича из Кибры здесь не указана, но по 

другим волостям Яренского уезда в середине 17 века совпадения 

отсутствовали. А возраст Ивана Борисовича Роспутина (одного из братьев 

Борисовичей из Зеленца) совпадает с этим «сыном Ивашкой 5 лет». 

Примечание  – Кибра это ныне село Куратово (родина поэта Ивана 

Алексеевича Куратова).  

2) В описании погоста «на Усть реки Сысолы» есть запись: 

«А на погосте на церковной земле церковных причётников. 

Дв. Поп Яким Григорьев сын». 

Таким образом, благодаря редким сочетаниям имени и отчества, было 

обнаружено, что Иоаким (Яким) Григорьевич Богданов прибыл в Зеленец из 

Усть-Сысольского погоста, а Борис Фёдорович Роспутин – из Киберского 

погоста. Найти ещё более древних предков рода Богдановых не удалось. 

Также не нашлось родственных связей с Роспутиными, что подтверждает 

выводы о двух разных священнических родах. 

Если копнуть ещё глубже, то по доступным архивным материалам 

можно найти ещё несколько записей, предположительно, о предках 

Роспутиных. 
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3) На погосте Кибра в 1608 году [40] служит священник Фёдор 

Кузьмин (предположительно, что это отец попа Бориса Фёдоровича 

Роспутина). 

«Погост Кибра. А на погосте церковь Преображение Спаса тёплая, 

клетцки да церковь Ивана Предтечи клетцки же... 

А на погосте: Дв. Поп Федор Кузьмин». 

4) В писцовой книге 1586 года [38] Фёдора Кузьмина обнаружено не 

было, а единственный поп Кузьма Фёдоров в этих краях служил на погосте 

Иб. Этот погост находится почти посередине между Зеленцом и Кибром, 

между которыми около 120 километров по реке Сысоле. 

«Погост Иб Большой, а на погосте церковь Никола чюдотворца... 

Да на погосте ж двор никольской поп Кузьма Федоров». 

Предположительно, поп Кузьма Фёдоров – дед Бориса Фёдоровича 

Роспутина, а эти Сысольские края и есть родовое гнездо Роспутиных. Всё эти 

документы подтверждают выводы, сделанные в предыдущих разделах 

настоящего исследования, что линия Роспутиных происходит из рода 

священнослужителей, а не из выборных крестьян. А крестьянин Иван 

Борисович Роспутин является основоположником крестьянской линии в 

Зеленце со второй половины 17 века.  

Если о происхождении рода Роспутиных в Сысольских краях картина 

прояснилась, то о происхождении фамилии даёт подсказку история освоения 

этих земель. Находки археологов на территории Сысольских волостей 

(Вотчинское городище и могильник), относятся к эпохе средневековья [52]. 

Начиная с 11 века, когда сформировался народ коми, исследуемая нами 

территория на средней и нижней Сысоле была заселена племенами 

сысольских зырян. Их центром было селение Вотча, располагавшееся в месте 

впадения реки Вымь в Вычегду. Первое сообщение о существовании Вотчи 

относится к 1384 году, когда Стефан Пермский построил здесь монастырь. 

Тогда Вотча была крупным населенным пунктом и имела важное 

административное значение на Сысоле [52]. Стефан хорошо сам знал язык 
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зырян и строил не только церкви, но и организовал училище, в котором сам 

был первым наставником. Здесь он обучал местных жителей часослову и 

псалтирю, переведенными на зырянский язык. Таким образом, в этой школе 

он учил пастырей и учителей из самих зырян, которые уже в своё время 

начинали вести службы на зырянском языке [53]. 

Реки Сысола, Вычегда, Вымь, Двина, Мезень, Печора – являлись 

основными и самыми скоростными дорогами в этих лесных и болотистых 

краях. По рекам проходили основные пути расселения прибывающего 

населения. Вдоль рек строились поселения. Если взглянуть на историческую 

карту Яренского уезда, то легко заметить, что Роспутины также постепенно 

продвигались по рекам на север вместе с волной христианизации данного 

региона (см. рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Карта Яренского уезда Архангелогородской губернии 1745 года 

с нанесёнными Киберским, Зеленецким и Пысским приходами. 
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Согласно архивным данным в 1485 году появилось Пыелдино, где 

также был построен монастырь. К 1586 году на средней Сысоле имелись 

Визинга, Кибра, Межадор, Куниб и возникшее незадолго до этого времени 

Заозерье. Эти селения носили типично коми названия, иногда несколько 

искаженные в русском произношении.  Кроме зырян среди жителей были и 

русские, пришедшие сюда во времена Стефана Пермского [52].  

В отношении фамилии предков мы наблюдали, что в конце 17 и начале 

18 века она устойчиво записывалась как «Роспутин». Трансформация 

фамилии из «Роспутины» в «Распутины» началась в середине 18 века и 

завершилась к началу 19 века. Всё это время  неуклонно росло влияние 

русского народа в этих краях. И если вначале переписями занимались 

местные священнослужители (во многих книгах указано, что священник или 

дьячок «оной церкви руку приложил»), то в середине 18 века с ростом 

населения увеличивается и административный аппарат. Переписями чаще 

стали заниматься приезжие чиновники, обученные в уездном или губернском 

центре, более знакомые с правилами оформления документов. 

С учётом того, что многие существующие фамилии являются 

производными от имён (Сидоров, Петров, Васильев), фамилия Роспутин 

также происходит от имени отца или деда. Существовало в северных краях 

древнее имя Роспута в допетровские времена. Это имя означало, что человек 

родился весной или осенью (в период распутицы).  

Примечание  - по данным Коми (зырянского)-русского словаря слово 

РӦСПУТА означает: распутица, бездорожье; «арся рӧспута» - осенняя 

распутица; «тувсов рӧспута» - весенняя распутица; «рӧспута дырйи» - в 

распутицу; «йӧрмыны рӧспута вӧсна» - застрять из-за распутицы [54]. 

Со временем, под влиянием чиновников из центра (людям 

образованным и знающим правила русского языка) фамилия 

трансформировалась (русифицировалась) в более привычное – Распутин (от 

правильного написания на русском слов распутье и распутица).  
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12 ДНК тест для продолжения генеалогических исследований 

По результатам предыдущего раздела нам удалось восстановить 

прямую мужскую линию рода Распутиных (Роспутиных) вплоть до переписи 

1646 года. А также, с определённой долей вероятности, продолжить эту 

линию на два поколения вглубь по писцовым книгам 1586 и 1608 годов.  

Было определено, что в этот период 16-17 веков древнейшие 

представители рода проживали на территории Сысольских волостей и были 

священнослужителями. 

Анализ описания «Писцовых книг Русского Севера» показывает, что 

конечно существуют и более древние источники 15-16 веков, дошедшие до 

нас. В описаниях Новгородских земель, земель Перми Вычегодской, 

Вычегодско-Вымские летописях и т.п. при перепчислении погостов и дворов 

особо обращалось внимание на экономическое положение дворовладельцев 

«лучший», «середний», «молочший». Однако в этих документах практически 

не упоминаются фамилии у жителей на изучаемой территории, а также 

отсутствуют упоминания исследуемых нами погостов [32].  

Всё это сделало бы дальнейший поиск по архивным документам ещё 

более вероятностным. 

Продолжить исследование происхождения рода Распутиных с целью 

определить: пришли ли они на Сысольские земли в составе русских 

переселенцев вместе со Стефаном Пермским или были местными жителями 

(зырянами), можно средствами популяционной генетики. 

Современный генетический тест позволяет выявить: сколько 

различных народов оставили след в геноме человека с помощью 

генетических маркеров (небольших изменений последовательности 

нуклеотидов), которые чаще встречаются у одних народов и реже у других. 

По результатам ДНК тестов на происхождение можно сделать 

предположение о популяционной принадлежности на основании 

накопленной статистической взаимосвязи. 

Статистическое обобщение генетических тестов вместе с 
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географическим распространением народов позволяет узнавать 

происхождение предков как по материнской, так и отцовской линиям. Для 

этого определяют гаплогруппы, помогающие отследить пути миграций 

предков в масштабе тысячелетий. 

Термин «гаплогруппа» применяется в популяционной генетике и 

генетической генеалогии, изучающих генетическую историю человечества с 

помощью исследования гаплогрупп Y-хромосомы и митохондриальной ДНК. 

Гаплогруппа – это общность мутаций для людей, имеющих общего 

предка, в митохондриальной ДНК или на Y-хромосоме человека. 

Генетические маркеры по митохондриальной ДНК поступают всем детям от 

матери, а по Y-хромосоме передаются только от отца к сыну, то есть по 

прямой мужской линии. Каждая гаплогруппа человечества обозначается 

сочетанием латинских букв и цифр (например, R1a1) [55].  

Чтобы определить происхождение предков, используется 

компьютерная программа, которая индивидуально рассматривает короткие 

фрагменты ДНК в геноме человека и сравнивает каждый этот фрагмент с 

ДНК эталонных популяций со всего мира. Когда фрагмент ДНК с высокой 

степенью достоверности напоминает ДНК из определенной эталонной 

популяции, то он присваивается этой популяции. 

По результатам анализа ДНК, проведённого в одной из крупнейших 

компаний, были получены данные для Марса Петровича Двинского (сына 

Петра Антоновича Двинского-Распутина). Получился достаточно короткий 

список с процентными долями, в части совпадения с эталонными 

популяциями (см. рисунок 27). 

Состав родословной показал присутствие в ДНК двух основных типов:  

- восточно-европейский (русский тип) - 63,7%; 

- северо-западный европейский (финский тип) – 35,3%. 

Этот результат подтвердил наличие существенной доли финской, а 

вернее сказать, финно-угорской крови.  
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Рисунок 27 – Результаты совпадений с эталонными типами ДНК. 

Стоит отметить, что мать Марса Петровича (Варвара Семёновна 

Двинская, в девичестве Помылева) происходила из русского крестьянского 

рода, происхождение которого удалось проследить до 1608 года, когда 

Помылевы появились на территории Яренского уезда. После этого они три 

века крестьянствовали в деревне Пустошь в Иртовской волости. 

Если принять допущение о 100% восточно-европейском (русском) типе 

ДНК у матери Марса Петровича и вычесть её вклад из полученных 

результатов теста, то при этом допущении получим следующий результат по 

Петру Антоновичу Распутину (Двинскому): 

- восточно-европейский (русский) тип около 30%; 

- северо-западный европейский (финский)  тип около 70%. 

Таким образом, у более в ранних Распутиных количество угрофинской 

крови начинает преобладать. 

Другим результатом теста стало определение отцовской гаплогруппы 

Y-хромосомы для Марса Петровича, соответственно, для всей мужской 

линии Распутиных. Данный маркер показал совпадение с гаплогруппой, 

обозначаемой N-L708. Это гаплогруппа характерна для угорских народов, в 

число которых входят и коми (зыряне).  

Гаплогруппа N-L708, выявленная в роду Распутиных входит в более 

старший субклад - гаплогруппу N1с1, которая распространена среди 

угрофинских и балтийских народов (см. рисунок 28). А для этнических 
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русских характерна гаплогруппа Y-хромосомы, обозначаемая R1a. 

Гаплогруппу R1a обнаруживают в среднем в 48% случаев в составе мужской 

популяции европейской части России. При уходе к северу от Пскова ее 

количество падает до 40%, за счет увеличения доли южно-балтийской и 

угорской компоненты (гаплогруппа N1с1), а при переходе к югу количество 

R1a охватывает две трети русских мужчин [55] 

 

Рисунок 28 – Карта распределения гаплогруппы N1c1. 

По итогам ДНК исследований следует сделать вывод, что род 

священнослужителей Распутиных с большой долей вероятности идёт от коми 

(зырянских) корней.  

Как было указано в предыдущем разделе данной работы, Стефан 

Пермский и его ученики вели богослужения в церквях на зырянском языке. 

Священники и монахи были из местных зырян. Возможно, что именно из 

первых коми (зырян) последователей учения Стефана как раз и происходят 

наши Распутины (Роспутины). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования были собраны биографические сведения по роду 

священнослужителей Распутиных, проживавших в начале 20 века в селе 

Сизябск Печорского уезда Архангельской губернии. С помощью найденной 

информации и восстановленными связями с родственниками удалось 

проследить прямую мужскую линию Распутиных (Роспутиных) вначале в 

соседних волостях Ижемского края, а затем, постепенно углубляясь, через 

Пысский приход к селу Зеленец и Сысольским волостям 17 века. 

Прямая линия от первого достоверно подтверждённого представителя 

рода Бориса Фёдоровича Роспутина из Кибры-Зеленца до Ивана Семёновича 

Распутина и его потомков из Сизябска представлена на рисунке 29. А ведь 

были найдены сведения об ещё двух старших поколениях, служивших на 

Сысоле в конце 16 - начале 17 веков, документально подтвердить родство с 

которыми пока не удалось. Расселение Распутиных (Роспутиных) на карте 

Архангельской и Вологодской губерний представлено на рисунке 30. 

Десять поколений этого рода были священнослужители, 

распространявшие своей миссионерской деятельностью православную веру в 

этой части Русского Севера. А с развитием народного просвещения они 

становятся ещё и учителями местных школ. В процессе изучения архивных 

документов легко заметить тот факт, что если в начале 19 века для получения 

образования человеку обязательно необходимо было ехать, как минимум в 

Архангельск, то на рубеже 19-20 веков находим много свидетельств об 

открытии в этих краях разного уровня школ. 

Времена и роль православной церкви в жизни общества изменились. 

Но склонность к духовно-нравственному воспитанию, видимо, в крови 

древнего рода. Потомки Ивана Семёновича Распутина и сейчас продолжают 

основанную им педагогическую династию. Это уже четыре современных 

поколения учителей Распутиных, Калининых, Каневых, Чупровых, 

Двинских, Лукьянчиковых и других семей. 

Работа по исследованию родословной прояснила и ряд трагических 
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страниц из истории семьи, тесно связанных с процессами, происходившими в 

нашей стране. Дети и внуки Ивана Семёновича Распутина, как срез истории 

нашей страны: участвовали в Первой Мировой; кто-то был на Гражданской 

войне за белых, а кто-то - за красных; воевали в Финскую (Зимнюю) и 

прошли Великую Отечественную войну. Старшие пострадали от репрессий в 

1930-ые годы; а младшие были советскими руководителями, учителями или 

работали в колхозе.  

Известные нам потомки рода Распутиных сейчас живут в Республике 

Коми, Архангельской, Мурманской, Московской, Курской областях и даже 

на Сахалине, и в Соединённых Штатах. 

По результатам проведённого исследования можно сделать выводы: 

1) найдено происхождение рода Распутиных (Роспутиных) и 

установлена прямая родственная связь между священнослужителями из 

Ижмы, Пыссы, Зеленца, Кибры; 

2) найдены сведения о происхождении и трансформации фамилии; 

3) найдены сведения, позволяющие восстановить биографии более 

двух десятков священнослужителей Архангельской губернии, и эти 

материалы были направлены в помощь организаторам и редакторам сайтов 

«Православное духовенство» и «Православные приходы и монастыри 

Севера»; 

4) найдена архивная информация, позволяющая дополнить сведения 

краеведам и историкам приходов Сизябска, Мохчи, Ижмы, Пыссы и Зеленца;  

5) уточнены данные по истории села Зеленец и местного прихода в 

17-18 веках в части священнослужителей из рода Распутиных и Богдановых; 

6) создан интерактивный сайт http://ksmf.ru/Rasputin/Rasputin-3-

generations.html в помощь другим составителям родословных семей 

Распутиных, Прялухиных, Жаворонковых, Хозяиновых, Калининых, 

Пономарёвых, Чупровых; 

7) обретён опыт работы с архивами и поиска исторических 

материалов с помощью интернет-сообществ, что позволит помочь 
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родственникам проводить генеалогические исследования и составлять 

родословные по другим своим линиям. 

Главное, чего удалось достичь, это восставление связей между 

многими потомками Ивана Семёновича Распутина из Сизябска, вновь 

объединяющихся в одну большую семью. Благодаря этому состоялись 

поездки на «историческую родину» в Сизябск и в Зеленец, чтобы своими 

глазами увидеть те края, откуда произошли наши предки. 

Достижение этой цели по возобновлению общения и родственных уз 

оказалось не менее увлекательно, чем изучение архивов и расшифровка 

витиеватых почерков в старинных переписях. И не раз это воссоединение 

родственников придавало новый импульс к работе, когда новый человек 

открывал для нас сохранившиеся, но ранее неизвестные факты. 

Возможно, что с помощью конкурса «Семейная родословная» данной 

работе удастся обратить внимание других членов нашей семьи, 

проживающих в Архангельской области. Ведь найдены не все выходцы из 

рода священнослужителей Распутиных. С уверенностью можно сказать, что 

их появление позволит открыть новые ветви нашего семейного древа, и это 

станет поводом для продолжения генеалогического исследования. 

  

67 



 

 

Рисунок 29 – Прямая линия рода Распутиных 
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Рисунок 30 – Расселение рода Распутиных на карте уездов Архангельской и Вологодской губерний 1910 года показано 

красными стрелками. Зелёным показаны приходы, в которых в разное время служили Распутины.  

6
9
 



 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

[1] История Сизябской школы. Презентации из открытых источников: 

http://www.slideboom.com/presentations/1329998 

https://pedologiya.ru/servisy/meropriyatiya/faily_ishodniki/163.pptx  

[2] Учётно-послужная карточка Петра Антоновича Двинского из 

ЦАМО РФ. 

[3] Н. Канева. «Профессия в наследство». Школьная исследовательская 

работа, выполненная под руководством Н.И. Каневой 

[4] Архивная справка № Г-96 от 27.07.2018. Основание НАРК, Ф.229, 

Оп.1, Д.5, Л.139об, Д.14, Л.106, 111об-112. 

[5] Архивная справка № Г-107 от 01.08.2018. Основание НАРК, Ф.254, 

Оп.1, Д.1005 

[6] Архивная справка Администрации муниципального района 

Ижемский № 4153 от 04.07.2019, Основание Ф.1, Оп.1, Д.7, Л.300-301, 

Л.428об-429. 

[7] Архивная справка Администрации муниципального района 

Ижемский №2694 от 30.04.2019, Основание Ф.1, Оп.1, Д.20, Л.303об-304. 

[8] Послужной список диакона Антона Ивановича Распутина, 

Основание ГААО, Ф.29, Оп.34, Д.324, Л.1об-2. 

[9] «Архангельские епархиальные ведомости» 1914-1917 Архив сайта 

«Православное духовенство» 

[10] С.В. Суворова. «Церкви и приходы Архангельской епархии на 

1918 г.» 

[11] «Печорская республика» в годы гражданской войны». 

М.В. Таскаев. Труды Коми отделения Академии военно-исторический наук. 

Выпуск 7. Сыктывкар. 2009 г. 

[12] Клировые ведомости Сизябского прихода IV-го Мезенского 

благочиния за 1867 год. Основание: ГААО, Ф.29, Оп.37. Д.203а. 

[13] Н.А. Шумилов. «Архангельский родословец». 

[14] Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 

года. Основание: ГААО, Ф.6, Оп.18, Д.186, Л.947об.-948. 

[15] Духовные росписи Сизябского прихода за 1900, 1890, 1881, 1876 г. 

Основание: ГААО, Ф.29, Оп.29, Д.603, Д 562, Д.514, Д.483 

70 



 

[16] Интернет-сайт https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru и размещённая 

на этом ресурсе архивная справка 16.05.2011 №12-б, основание НАРК, Ф.229, 

Оп. 1, Д.75, Л. 64об.; Д.2, Л.46об., Л.6об.-8; Д.23, Л.23-25. 

[17] С.К. Терентьев «Крестьянское родословие. Сведения о ижемских 

крестьянах рода Терентьевых с 1799 по 1919 год и крестьянах-оленеводах 

Усинского прихода начала ХХ века». Сыктывкар. ООО «Коми 

республиканская типография», 2017. 424 с. 

[18] Метрическая книга Мохченского прихода за 1837 год. Основание 

НАРК, Ф.229, Оп.1 Д.46, Л.2 

[19] Клировая ведомость Мохченского прихода за 1867 год (IV-е 

Мезенское благочиние Архангельской епархии). Основание: ГААО, Ф.29, 

Оп.37, Д.203а, Л.849об.-850. 

[20] Ревизская сказка от 16 сентября 1850 года по Мохченскому 

приходу Основание: ГААО, Ф.51, Оп.1, т.4, Д.6, Л.188об-189. 

[21] Клировая ведомость Мохченского прихода за 1839 год. Основание: 

ГААО, Ф.29, Оп.35, Д.25, Л.876об-877. 

[22] Клировая ведомость Мохченского прихода за 1831 год. Основание: 

ГААО, Ф.29, Оп.35, Д.20, Л.773об-774. 

[23] Клировая ведомость Ижемского Преображенского прихода (IV-е 

Мезенское благочиние Архангельской епархии) за 1820 год. Основание: 

ГААО, Ф.29, Оп.35, Д.12, Л.232об, 541. 

[24] Клировая ведомость Пысского прихода (III-е Мезенское 

благочиние Архангельской епархии) за 1831 год. Основание: ГААО, Ф.29, 

Оп.35, Д.20, Л.765об-766. 

[25] Клировая ведомость Пысского прихода за 1820 год. Основание: 

ГААО, Ф.29, Оп.35, Д.12, Л.240, 533. 

[26] Клировая ведомость Пысского прихода за 1810 год. Основание: 

ГААО, Ф.29, Оп.35, Д.5, Л.140об., 381об. 

[27] Ревизская сказка от 4 марта 1795 года о 

священноцерковнослужителях Пысского прихода Мезенской округи 

71 



 

Архангельского наместничества. Основание: ГААО, Ф.29, Оп.1, т.1, Д.40, 

Л.273-274об. 

[28] Ведомость по разбору 1755 года священно-церковнослужителей 

Великоустюжской епархии. Основание: РГИА, Ф. 796, Оп. 36, Д. 344. 

[29] Исповедные росписи духовных лиц и их семей Яренской округи 

Архангельского наместничества за 1784 год. Основание: ВУЦА, Ф. 363, 

Оп. 1, Д. 6429. Л. 472 об. 

[30] Ревизские сказки священно- и церковнослужителей церквей 

Яренской округи за 1782 год с внесенными изменениями по 1788 год. 

Основание: ВУЦА, Ф. 363, Оп. 1, Д. 5545, Л. 260 об.-261. 

[31] Исповедные росписи духовных лиц г. Яренска и Яренского уезда 

за 1771 год. Основание: ВУЦА, Ф. 363, Оп. 1, Д. 1992, Л.6об, Л. 9. 

[32] «Писцовые книги Русского Севера». Сост. Воскобойникова Н.П. 

и др. Вступ ст. Зенченко М.Ю. Серия: «Каталог писцовых книг Русского 

государства. Документы земельного кадастра и землеустройства XVI – 

XVII вв. РГАДА. Ф. 1209. Поместный приказ». Вып. 1. М. Памятники 

исторической мысли 2001г. 480 с. 

[33] Книга переписная церковнослужителей (государственных, 

черносошных) крестьян Яренского уезда 1707 г. Основание: РГАДА, Ф. 350, 

Оп.1, Д. 477. 

[34] Сказки о государственных черносошных и епископских крестьянах 

Яренского уезда 1719-1720 г. Основание: РГАДА, Ф. 350, Оп.2. Д. 4214. 

[35] Фонд Р-2309 – личный фонд Ф.В. Плесовского. Основание: НАРК, 

Ф. Р-2309, Оп. 1, Д. 77, Л. 29.  

[36] Книга записи священно- и церковнослужителей и их детей по 

церквам г. Яренск и Яренского уезда. Основание: ГАВО, Ф. 363, Оп.1, Д. 59. 

[37] «Родина моя...»: 425-лет селу Зеленец: [краевед. очерк-

путеводитель]. МУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 

система», Зеленецкий филиал; сост.: В.Г. Вагапова, Н.В. Иловайская. – 

Выльгорт, 2011. 

72 



 

[38] Сотная с писцовых книг И. Г. Огарева и подъячего Ф. Юрьева 1585 

-1586 г. В редакции «Материалов по истории Европейского Севера СССР. 

Северный археографический сборник». - Вологда, 1970. - Вып.1. - С. 468-484. 

[39] Зеленец. Село Сыктывдинского района.  

http://history.syktnet.ru/02/08/078.html 

[40] Писцовая книга Яренского уезда 1608 года, письма и дозору 

Василия Ларионова и подьячего Андрея Горохова. В редакции 

А.М. Гневушева «Акты времён правления царя Василия Шуйского».  

[41] Материалы по истории Севера России. Писцовая книга Яренского 

уезда 1646 года. В редакции А.А. Колычева 1926 год. Основание: Фонд 

краеведа И. Суворова. ГАВО, Ф. 883, Оп. 1, Д.22, Л.94об.  

[42] Грамота патриарха Иосифа государевых из Поморья Сысольских 

волостей крестьянам на построение храма во имя Рождества Богородицы. 

Основание: СпбИИРАН, Коллекция-254, Яренские акты. Дело 18. 

[43] Писцовая книга 1608 г. и переписные книги 1646 г. и 1678 г. 

погостов, деревень, починков и дворов Сысольской волости Яренгского 

уезда [Рукопись]: заверенный список XVII в. - [Б. м. : б. и.]. - 144 л. из 

собрания Национальной электронной библиотеки Республики Коми. 

[44] Книга переписная городских и уездных церквей Устюжской 

епархии 1696/97 г. в редакции Н.П. Воскобойниковой «Церковные приходы 

Яренского уезда по переписной книге городских и уездных церквей 

Устюжской епархии 1696/97 г.»  

[45] Интернет-сайт «Православные приходы и монастыри Севера». 

http://parishes.mrezha.ru/parish_history.php?id=7 

[46] А.Г. Малыхина, Н.В. Фадеева «История церквей и духовенства 

Коми края». Сыктывкар 2021. 

[47] Порядные записи Исаака Ларионова сына Козлова в оброчное 

содержание деревни и пожни на Усть-Выми. Основание: ГАВО, Ф.1260, 

Оп.1, Д.2975. Л.3. 

[48] Ведомости о церковнослужителях Архангелогородской губернии 

1737 г. Основание: РГАДА, Ф. 248, Оп.109, Д. 20. 

 

 

73 



 

[49] Книга переписная (окладная) черносошных, архиерейских, 

монастырских крестьян Яренского уезда 1722-1727 г. Основание. РГАДА. 

Ф. 350. Оп. 2. Д. 3334. Л. 99об.-109об. 

[50] Книга переписная церковнослужителей г. Яренска и его уезда 

1744 года. Основание. РГАДА Ф. 905 Оп.1 Д.9б . 

[51] Книга переписная крестьян Яренского уезда 1748 г. Основание: 

РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 4217. Л. 717. 

[52] Муниципальное образование Муниципального района 

"Сысольский". Исторические справки по истории Сысольского района. 

http://www.сысола-адм.рф/history.php. 

[53] Ф.А. Арсеньев «Ульяновский монастырь у зырян. Троицко-

Стефановская новообщежительная обитель». М.: Типо-Литография 

Н.И. Куманина, 1889. – 179 с. 

[54] Коми (зырянский) - русский словарь. https://classes.ru/all-

komi/dictionary-komi-russian.htm. 

[55] А.А. Клёсов «ДНК-генеалогия от А до Т». 

[56] Справочная и памятная книга Архангельской губернии на 1875 год 

и статистическое описание сельского населения и его промышленности в 

Архангельской губернии / изд. по определению Стат. ком. - М. : [Губ. тип. ; 

Тип. В. Черепанова]. Основание: Государственная публичная историческая 

библиотека России. 

[57] Адрес-календарь Архангельской губернии на 1881 год. [Губ. тип.]. 

Основание интернет-сайт «Исторические материалы». 

https://istmat.org/files/uploads/55325/1881_adres-

kalendar_arhangelskoy_gubernii.pdf 

[58] Памятная книжка Архангельской губернии на 1914 год [Губ. тип.]. 

Издания Архангельского губернского Статистического комитета. Основание 

интернет-сайт «Исторические материалы». 

https://istmat.org/files/uploads/55325/1914_pamyatnaya_knizhka_arhangelskoy_g

ubernii.pdf  

74 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Биографии: 

- Распутин Иван Семёнович; 

- Распутин Симеон Иванович; 

- Двинский Петр Антонович. 
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Распутин, Иван Семёнович 

Биография 

Ранние годы и учёба 

Иван Семёнович (Иоанн Симеонович) Распутин родился 4 января 1837 года в семье 

Симеона Ивановича и Анны Аврамовны Распутиных, живших в 30-ых-40-ых годах 

XIX века в селе Мохча. 

Отец - священник Мохченского прихода Симеон Распутин - скончался в 1848 году. 

Иван Семёнович рано остался сиротой и в детстве воспитывался в Михаило-

Архангельском монастыре (г.Архангельск). 

Окончил Архангельское уездное духовное училище. Обучался в Архангельской 

духовной семинарии (уволен из низшего отделения в 1851 году). 

Служение 

С 31.07.1851 по 5.10.1858 - послушник Михаило-Архангельского монастыря. 

26.01.1858 епископом Архангельским и Холмогорским Александром (Павловичем) 

посвящен в стихарь. 

Направлен в село Сизябск, где до своей кончины служил псаломщиком в Сизябской 

Благовещенской церкви. 

Педагогическая деятельность 

Учитель в Сизябской церковно-приходской школе (одноклассной), открывшейся в 1885 

году. В 1886 году на базе одноклассной школы в Сизябске открылась учительская 

церковно-приходская школа (второклассная), которая готовила учителей начальных 

классов. Иван Семёнович - первый заведующий школы (с 1885 до 1900). 

Законоучитель в женской школе грамоты (с 1899 или с 1889). 

Награды 

В 1903 получил благодарность от Архангельского епархиального училищного совета за 

усердное исполнение обязанностей законоучителя в Сизябской школе.  

Иван Семёнович Распутин 

 

Дата рождения 4 января 1837 

Место рождения 
село Мохча, Мезенского уезда 

Архангельской губернии. 

Дата смерти 16 октября 1904 (67 лет) 

Место смерти 
село Сизябск, Печорского уезда 

Архангельской губернии. 

Годы служения 1858-1904 

7
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Семья  

Жена - Елена Павловна Прялухина (родилась 20 мая 1842 в 

Колвинском приходе) – дочь дьякона Павла Васильевича 

Прялухина. Занималась просфоропечением (с 1884 года). 

Дети: 

- Марина Ивановна Калинина (Распутина) (1865 года рождения); 

- Иосиф Иванович Распутин (1867 года рождения); 

- Анна Ивановна Синцова (Распутина) (1868 года рождения); 

- Семён Иванович Распутин (1873 года рождения); 

- Антоний Иванович Распутин (1876 года рождения); 

- Михаил Иванович Распутин (1880 года рождения); 

- Екатерина Ивановна Распутина (1884 года рождения). 

Брат: 

- Иван (младший) Семёнович Распутин (1847 года рождения) 

работал учителем Мезенского Приходского двухклассного 

училища. 

 

 

 

Иван Семёнович Распутин в центре, слева – жена Елена 

Павловна;  

справа – невестка Наталья и внук Иван Антонович;  

сзади стоят: слева – дочь Марина Ивановна Калинина и дочь 

Екатерина Ивановна Распутина Фото примерно 1902 года. 
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Распутин, Симеон Иванович 

Биография 

Ранние годы и учёба 

Симеон (Семён) Иванович Распутин родился в 1799 году в семье Ивана Егоровича и 

Дарьи Карповны Распутиных, живших в Пысском приходе Яренского уезда. 

Отец – Иван Егорович Распутин - дьячок Пысского прихода. 

Обучался в Архангельской духовной семинарии (уволен из риторического отделения в 

1819 году). 

Служение 

После исключения из Архангельской семинарии 20 июля 1819 года посвящён в стихарь 

и по указу Консистории определён дьячком в Ижемский приход. (В 1820 году в 

клировой ведомости Ижемского Преображенского прихода характеризовался: «Грамоты 

не имеет. К должности и трудам охотен, обучался в Архангельской семинарии, поёт и 

читает исправно, катехизис знает, вина не пьёт, поведения честного, холост»). 

6 марта 1821 года посвящён во диакона в тот же приход. 

6 декабря 1829 года рукоположен во священника Мохченской Вознесенской церкви. (В 

1831 году в клировой ведомости Мохченского прихода характеризовался: «Поведения и 

состояния нехудого, хмельного пьёт, но умеренно. Под судом и штрафом не бывал. 

Проповедей изустных не говорит, а читает поучения платоновские и из прочих книг. В 

родстве никому не состоит. В семействе у него жена его Анна Аврамовна – 25 лет»). 

С 1833 года исправляет духовническую должность. (В 1839 году в клировой ведомости 

Мохченского прихода характеризовался: «Катехизис и пение знает хорошо. Поведения 

хорошего, за погребение до трёх дней и без докторского свидетельства утопшего 

крестьянина 25 ноября 1836 года оштрафован пятью рублями. В родстве никому не 

состоит. В семействе у него жена его Анна Аврамовна – 33 лет»). 

Симеон Иванович Распутин скончался 19 января 1848 года в Мохченском приходе, в 

возрасте 48 лет 

Симеон Иванович Распутин 

Дата рождения 1799 

Место рождения 

село Пысса, Яренского уезда 

Архангельской губернии 

(ныне Удорский район 

Республика Коми) 

Дата смерти 19 января 1848 (48 лет) 

Место смерти 

село Мохча, Мезенского уезда 

Архангельской губернии 

(ныне Ижемский район 

Республика Коми). 

Годы служения 1819-1848 
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Семья  

Жена – Анна Аврамовна Распутина (1806 года рождения, в девичестве Канева).  

Упомянута в 1831 году в возрасте 25 лет, в 1839 – 33 года, в 1850 – 44 года, в 1867 – 61 год. 

После смерти Симеона Ивановича с 1848 года занималась просфоропечением в Мохченском приходе: «Просфоры печёт 

порядочно. Поведения честного. Мать дьячку Михаилу Семёновичу Распутину». 

Дети: 

- Елена Семёновна Распутина (1822 года рождения); 

- Михаил Семёнович Распутин (1828 года рождения) – дьячок Мохченского прихода; 

- Григорий Семёнович Распутин (1830 года рождения); 

- Анастасия Семёновна Распутина (1833 года рождения); 

- Анна Семёновна Распутина (18.10.1835-03.11.1835); 

- Иван Семёнович Распутин (04.01.1837-16.10.1904) – псаломщик Сизябского прихода; 

- Мария Семёновна Распутина (15.07.1839-25.02.1847); 

- Анна (младшая) Семёновна Канева (Распутина) (родилась 02.12.1842); 

- Пётр Семёнович Распутин (20.06.1844-29.07.1844); 

- Иван (младший) Семёнович Распутин (родился 18.03.1847) – учитель Мезенского Приходского двухклассного училища. 

Брат - Тимофей Иванович Распутин (1790-1864) с 1811 – дьячок Койнасского прихода, с 1820 священник Пысского прихода, 

с 1861 – священник Кычкарского прихода. С 1838 года определен на должность благочинного. 
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Двинский, Пётр Антонович 

Биография 

Ранние годы и учёба 

Родился 13 марта 1903 года в селе Сизябск Печорского уезда Архангельской губернии 

(ныне сельское поселение Сизябск Ижемского района Республика Коми).  

Окончил в Сизябскую двухклассную школу с шестилетним обучением.  

После Гражданской войны переехал в село Краснобор, где работал учителем, а затем 

директором в местной школе крестьянской молодёжи с трёхлетним сроком обучения, 

которая была открыта в 1925 году. 

В воспоминаниях учеников Красноборской школы о событиях 1920-ых годов 

упоминается директор школы - Распутин. Там же в Красноборе он женился на Варваре 

Семёновне Помылевой. В 1929 году Пётр Антонович сменил фамилию с Распутин на 

Двинский, и с тех пор во всех официальных документах упоминался как П.А. Двинский. 9 

декабря 1929 в Красноборе в семье Двинских родился первый сын – Марс Петрович 

Двинский.  

Обучался в Сыктывкаре в педагогическом техникуме. В 1936 году окончил факультет 

естествознания в Коми Государственном Педагогическом Институте (диплом №44 от 

5.09.1941). По специальности – учитель естествознания средней школы.  

Работал с 1939 по 1942 годы директором в только что основанном Сыктывкарском 

Институте усовершенствования учителей Коми АССР. 

 

 

 

 

Пётр Антонович Двинский 

 

Дата рождения 13 марта 1903 

Место рождения 

село Сизябск, Печорского уезда 

Архангельской губернии. 

Российская империя  

(ныне Республика Коми) 

Дата смерти 23 марта 1985 (82 года) 

Место смерти Курск, СССР 

Годы службы 1942-1955 

Звание майор  

Военная служба 
Вторая мировая война 

(АрхВО, БелВО) 

Награды       
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1927 год – Пётр Антонович (второй слева в нижнем ряду) в составе 

актива Красноборской школы. 

1937 год – Пётр Антонович (второй слева в нижнем ряду) после 

окончания Курсов школьных инструкторов в Сыктывкаре 

Служба в Красной армии во время войны 

В августе 1942 года по мобилизации призван в ряды РККА в Сыктывкаре. Проходил учёбу на Окружных Курсах младших лейтенантов в 

Архангельске с 23.08.1942 по 15.01.1943. 

После окончания Курсов П.А. Двинскому было присвоено звание лейтенант, и его направили для прохождения службы на должность 

инструктора в Сыктывкарский городской военкомат (ГВК). 

Далее в годы Великой Отечественной войны работал в Сыктывкарском ГВК на должностях: 

- инструктор 4-й части ГВК (приказ №032 АрхВО от 15.01.1943); 

- старший инструктор 4-й части Сыктывкарского ГВК (приказ №02 АрхВО от 4.01.1944); 

- начальник 4-й части Сыктывкарского ГВК (приказ №0129 БелВО от 28.04.1945). 

14.09.1945 зачисляется в резерв 56 отд. полка резерва офицерского состава МВО (приказ №0346 БелВО). 
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1939 год - Пётр Антонович - первый директор 

Сыктывкарского института усовершенствования учителей 

 Фото наград Двинского Петра Антоновича. 

 

 

Послевоенная служба и работа 

После войны в 1945 году с семьёй переезжает в Курск, где работает в Курском суворовском училище на должности старшего преподавателя 

естествознания (биологии) (приказ №02998 ГУКНКО от 21.09.1945). 

За годы работы в Курском суворовском училище П.А. Двинскому присваиваются воинские звания. 

- старший лейтенант (приказ №03553 ГУКНКО от 28.11.1945); 

- капитан (приказ №01535 ГКСВ от 31.05.1949); 

- майор (приказ №02439 ВМ СССР от 5.06.1952).  

18 мая 1955 года уволен в запас в связи с достижением пенсионного возраста (приказ ГКСВ №0278). 

В дальнейшем с увлечением занимался садоводством, применяя свои знания и опыт на дачном участке, где построил дом и разбил сад, 

сохранившийся до сих пор. На многих яблоневых деревьях у него были сделаны прививки других сортов (до 6 различных прививок на дереве). 
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Награды 

За время службы П.А. Двинский был награждён медалями: 

- «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (9.05.1945); 

- «30 лет Советской Армии и Флота» (22.02.1948); 

- «За боевые заслуги» (медаль №971578 согласно указа от 20.04.1953); 

Юбилейными медалями: 

- «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (в 1965 году); 

- «50 лет Вооружённых сил СССР» (в 1968 году); 

- «60 лет Вооружённых сил СССР» (в 1978 году). 

Список сокращений 

АрхВО – Архангельский военный округ 

БелВО – Беломорский военный округ 

ВМ СССР – Военное министерство Союза Советских Социалистических Республик 

ГВК – городской военкомат  

ГКСВ – главком сухопутных войск 

ГУКНКО - главное управление кадров Народного комиссариата обороны 

МВО – Московский военный округ 

НИИ – Научно-исследовательский институт 

РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия 

Все сведения собраны и подтверждены по УПК в ЦАМО РФ [2]. 

 

 

 

Семья 

Женился в 1929 году на Варваре Семёновне Помылевой (1904 года рождения). Сыновья – Марс и Феликс. 
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1929 год - Двинские Пётр Антонович и Варвара Семёновна. 

 

Середина 1950-х – Курск, семья Двинских на фоне дома по улице 

Урицкого, в котором они жили тогда 

Варвара Семёновна Двинская (1904-1997), родилась в Яренском уезде Архангельской губернии (деревня Пустошь), работала в Красноборской 

школе учителем истории. Когда семья Двинских переехала в Сыктывкар – окончила Коми Государственный Педагогический Институт. После 

переезда в Курск работала учителем, а затем завучем в курской средней школе №4 до выхода своего на пенсию в 1967 году. 

Марс Петрович Двинский (1929-2016) родился в селе Краснобор. Из-за переездов семьи учится в нескольких школах. Аттестат о среднем 

образовании получил в Курске в 1947 году. После окончания школы поступил в Курский Государственный Педагогический Институт на 

географический факультет. В институте параллельно с учёбой занимался спортом (бег, лыжные гонки, гимнастика), был членом сборной Курской 

области по лёгкой атлетике и по лыжам. После окончания института в 1952 году работал учителем географии и астрономии. С 1955 года стал 

преподавателем физической культуры в Курском Кооперативном техникуме. В дальнейшем посвятил себя физвозпитанию молодёжи техникума, 

вплоть до выхода на пенсию в 1992 году. На заслуженном отдыхе увлёкся садоводством, продолжая на даче в саду дело своего отца. 

Феликс Петрович Двинский родился в 1939 году в Сыктывкаре. Учился в Курске в средней школе №4, затем в техническом училище. Получил 

специальность слесаря-сборщика. Работал на стыке производства и науки в Курском НИИ радиоразведки министерства обороны. Вышел на 

пенсию в 2006 году. В настоящее время проживает в Курске, с увлечением работая на своём дачном участке или ремонтируя свой автомобиль. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Копии архивных справок:  

- архивная справка № Г-96 от 27.07.2018 г.; 

- архивная справка № Г-107 от 01.08.2018 г.; 

- архивная справка Администрации муниципального района Ижемский 

№ 4153 от 04.07.2019; 

- архивная справка Администрации муниципального района Ижемский 

№ 2694 от 30.04.2019 г.; 

- архивная справка № Т-127 от 19.06.2019 г. 
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Архивная справка № Г-96 
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Архивная справка № Г-107  
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Архивная справка муниципального района Ижемский № 4153 
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Архивная справка муниципального района Ижемский № 2694 
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Архивная справка № Т-127 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Копия из послужного списка Антона Ивановича Распутина 

 

Рисунок В.1 – Первый лист послужного списка А.И. Распутина. 
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Рисунок В.2 - Оборотный лист послужного списка А.И. Распутина. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Архивная справка № 265 от 12 мая 2020 г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЁННОЕ 

АРХИВНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

«В Е Л И К О У С Т Ю Г С К И Й 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  АРХИВ» 

(МКАУ «ВУЦА») 

 

Комсомольская пл., 1, г. Великий 

Устюг, 

Вологодская область, 162390, 

тел.(81738) 2-35-29 

тел/факс.(81738) 2-28-37 

E-mail: arсhiv-vu@yandex.ru 

 

АРХИВНАЯ СПРАВКА  

 

От  12.05.2020        № 265 

На   №                      от 20.03.2020    

                                                                 

В документах архивного фонда Великоустюгской духовной 

консистории имеются следующие сведения о Распутиных, служивших в 

Великоустюгской епархии в 18 веке. 

В тексте возможны разночтения в именах, отчествах и фамилиях, что 

обусловлено разницей их написания в различных документах.  

В исповедных росписях духовных лиц г. Яренска и Яренского уезда за 

1771 год (фамилии священников не указаны) значатся:  

«Часовской Спаской церкви… пономарь Федор Тарасов Роспутин,       

24 лет»; 

«Зеленецкой Богоявленской церкви священник Тарас Яковлев 

(вероятно, Роспутин), 58 лет… дьячок Стефан Иванов Роспутин, 37 лет, 

пономарь Яков Никифоров Роспутин, 40 лет»; 

«Ужгинской Афанасьевской церкви священник Федор Яковлев 

(вероятно, Роспутин), 46 лет… пономарь Дмитрей Федоров Роспутин,         

20 лет». (Ф. 363. Оп. 1. Д. 1922. Л. 6 об., 9). 

В исповедных росписях духовных лиц Яренского уезда и их семей за 

1773 год значатся: 

«Зеленецкой волости Богоявленской церкви. 

Священник Тарасий Яковлев (вероятно, Роспутин), 61 года, жена ево 

Васса Мокиева, 64 лет…  

Той же церкви дьячек Стефан Иванов сын Роспутин, 38 лет, жена его 

Евфимия Федосиева, 41 года, у них дети Сидор, 15 лет, Семен, 12 лет, 

Кирило, 10 лет, Петр, 8 лет, Афонасей, 5 лет, дочери Дарья, 4 лет, Анастасия, 

6 лет.  

 Двинскому Алексею  

Марсовичу 

ул. Гагарина, д. 55, кв. 9,  

г. Жуковский,  

Московская область, 

140187 
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Той же церкви пономарь Яков Никифоров сын Роспутин, 42 лет, 

жена ево Устиния  Васильева, 34 лет, дочери их [Федора], 18 лет, Доминика, 

12 лет, Евдокия, 5 лет». (Ф. 363. Оп. 1. Д. 2372. Л. 15).  

В исповедных росписях духовных лиц Ужгинской Афанасьевской и 

Часовской Спасской  церкви Яренского уезда за 1773 год Роспутины 

(Распутины) не значатся. 

В деле по прошению Сидора, сына дьячка Зеленецкой Богоявленской 

церкви  Яренского уезда Стефана Распутина, об определении его дьячком в  

новопостроенную Прокопьевскую церковь, что на Пезмогте, Яренского уезда  

за 1779 год имеется прошение Сидора епископу Великоустюгскому и 

Тотемскому от марта 1779 года, в котором указано: «При оном отце своем и 

поныне нахожусь я нижайший праздным, читать по книгам обучен, от роду 

мне двадцать два года, женат первым браком, на девице означенной, 

Зеленецкой волости крестьянина Якова Петренева дочере Устинье…». 

По данному прошению в показаниях Сидора Распутина при допросе в 

консистории епископа Великоустюгского и Тотемского от 27 марта           

1779 года значится: «От роду ему Сидору двадцать два года. Дед ево был при 

оной Богоявленской церкви дьячком, который уже и помре, а отец ево 

находится при той же церкви дьячком…».  

На документе имеются записи:  

«В школу вышеписанный ставленник катихизическое учение из устно 

знает… 

  Присягою уверен в домовой его преосвященства Всехсвятых церкви 

апреля 7 дня 1779 года…  

В стихарь посвящен преосвященным Иоанном епископом 

Великоустюгским и Тотемским в церкви Воскресения Христова, что на 

Насполье апреля 7 дня 1779 года… 

Грамота дана за рукою и печатью преосвященнаго  Иоанна епископа 

Великоустюгского и Тотемского 1779 года апреля 17 дня. 

Пезмогской Прокопьевской церкви дьячек Сидор Степанов сын 

Распутин грамоту принял». (Ф. 363. Оп. 1. Д. 4332. Л. 1, 5, 6-6об.).  

В деле «Ревизские сказки четвертой ревизии священно- и 

церковнослужителей церквей Великоустюгской епархии и членов их семей   

за 1782 год с внесенными изменениями по 1788 год» в выписках из ревизских 

сказок священно- и церковнослужителей церквей Усть-Сысольской округи 

(сведения даны не в полном объеме, не имеется сведений по церквям 

Верховычегодских волостей, в том числе и Пезмогской Прокопьевской 

церкви) значатся: 

«Зеленецкой Богоявленской церкви… 

Дьячек Стефан сын Роспутин, в графах (названия граф не указаны, 

взяты по аналогии из предыдущих выписок по ревизии, находящихся в деле)  

значится: «Лет по ревизским сказкам» - «48», «Ныне коликих лет» - «50», 

«Из того числа кто куда выбыл, или вновь родился» - «В 783м году за 

старостию и болезнию от должности уволен», оной дьячек Распутин  отослан 

в казенную палату, 
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 дети ево:  

Семен, женат, в графах указано: «Лет по ревизским сказкам» - «23», 

«Ныне коликих лет» - «25», «Из того числа кто куда выбыл, или вновь 

родился» - «У онаго Семена 783 году родился сын Трофим», оной Семен и с 

сыном ево Трофимом отосланы в казенную палату, 

Кирило, холост, в графах указано: «Лет по ревизским сказкам» - «20», 

«Ныне коликих лет» - «22», «Из того числа кто куда выбыл, или вновь 

родился» - «В 783м году к той же Богоявленской церкви определен во дьячка. 

У оного дьячка марта [11 ч] 786 году родился сын Евфимий», 

Петр,  в  графах  указано: «Лет  по ревизским  сказкам»  -  «16»,  «Ныне  

коликих лет» - «18», «Из того числа кто куда выбыл, или вновь родился» - 

«Отослан в казенную палату», 

Митрофан, в графах указано: «Лет по ревизским сказкам» - «13», 

«Ныне коликих лет» - «15», «Из того числа кто куда выбыл, или вновь 

родился» - «Обучен»… 

 Недействительно служащие. Бывый пономарь Яков Никифоров сын 

Роспутин, в графах указано: «Лет по ревизским сказкам» - «51», «Ныне 

коликих лет» - «53», «Из того числа кто куда выбыл, или вновь родился» - 

«Отослан в казенную палату». (Ф. 363. Оп. 1. Д. 5545. Л. 265-266). 

В выписках из ревизских сказок священно- и церковнослужителей 

церквей Яренской округи за 1782 год с внесенными изменениями по 1788 год 

значатся: 

  «Часовской Спаской церкви … 

Дьячек Лука Петров сын Роспутин /холост (запись перечеркнута, 

вероятно, на 1782 год он был холост, а дальнейшем женился), в графах 

указано: «Лет по ревизским сказкам» - «24», «Ныне коликих лет» - «26»,    

«Из того числа кто куда выбыл, или вновь родился» - «У оного Роспутина в 

786 году родился сын Федор»…»;  

 «Пыскаго погоста Рождественской церкви [сей приход причислен в 

Архангельскую епархию].  

Священник Георгий Петров сын Роспутин, в графах указано: «Лет по 

ревизским сказкам» - «32», «Ныне коликих лет» - «34», сын ево Иван 

/находится при отце, в графах указано: «Лет по ревизским сказкам» - «13», 

«Ныне коликих лет» - «15», «Из того числа кто куда выбыл, или вновь 

родился» - «Определен к той же церкви во дьячка с посвящением в стихарь 

785 году в феврале месяце»… 

Пономарь Герасим Петров сын Роспутин, в графах указано: «Лет по 

ревизским сказкам» - «27», «Ныне коликих лет» - «29», дети ево: Иван, в 

графах указано: «Лет по ревизским сказкам» - «5», «Ныне коликих лет» - «7»; 

Евстихий, в графах указано: «Лет по ревизским сказкам» - «1», «Ныне 

коликих лет» - «3». (Ф. 363. Оп. 1. Д. 5545. Л. 260 об.-261). 

В исповедных росписях духовных лиц церквей Усть-Сысольской 

округи и их семей за 1784 год значатся: 

 «Зеленецкой Богоявленской церкви… 

Бывшей дьячек Степан Иванов сын Роспутин, 55 лет, жена ево 
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Евфимия Феодосиева, 58 лет, дети их: Семен, 27 лет, дьячок Кирило, 23 лет, 

Петр, 18 лет, Митрофан, 15 лет. У Семена жена Марина Федорова дочь,        

21 года. У Кирила жена Марья Максимова, 20 лет. 

Сторож Яков Никифоров сын Роспутин, 58 лет, жена ево Наталия 

Павлова дочь, 55 лет». (Ф. 363. Оп. 1. Д. 6429. Л. 649 а-649 а об.); 

 «Ужгинской волости Афанасьевской церкви… 

Пономарь Дмитрей Федоров Роспутин, 36 лет, жена ево Марья 

Алексеева, 32 лет, у них дети: Иван, 1 года, Евдокия, 9 лет, Анна, 7 лет, 

Ульяна, 5 лет». (Ф. 363. Оп. 1. Д. 6429. Л. 848-848 об.);  

«Пезмогской Прокопьевской церкви... 

 Дьячек Исидор Стефанов Роспутин, 28 лет, жена ево Устиния 

Яковлева, 27 лет». (Ф. 363. Оп. 1. Д. 6429.  Л. 878). 

В исповедных росписях духовных лиц Яренской округи и их семей за 

1784 год значатся: 

«Пыскаго погоста Рождественской церкви. 

Священник Егор Петров (фамилия не указана), 40 лет, жена ево Марья 

Иванова дочь, 35 лет, дети у них: Иван, 14, Катерина, 12 лет, Евдокия, 10 лет, 

Татьяна, 6 лет,  [Васса], 4 лет, Наталья, 3 лет. 

Пономарь Герасим Петров сын (фамилия не указана),  24 лет, жена 

ево Анна Евдокиева дочь, 27 лет, дети у них: Иван, 6 лет, Евстихей, 4 лет, 

Елена, 8 лет, Мати у них вдова Марья [Фимонова], 65 лет». (Ф. 363. Оп. 1.          Д. 

6429. Л. 472 об.); 

 «Часовской волости Спаской церкви … 

Дьячек Лука Распутин, 26 лет, жена ево Парасковья Яковлева, 24 лет». 
(Ф. 363. Оп. 1. Д. 6429.  Л. 538). 

Имена, отчества, фамилии, возраст указаны так в документах. 

В  архивном фонде Великоустюгского духовного правления в делах: 

«Книга записи вновь назначенных священно- и церковнослужителей 

Великоустюгской епархии…» за 1728-1735 годы, «Промемории, ведомости и 

доношения о произведенных в священнические и дьяконские чины и     

другой церковный причет из подушного оклада» за 1730-1735 годы,          

«Документы о рассмотрении доношений священно- и церковнослужителей в 

Великоустюгские архиерейский казенный приказ и архиерейский дом об 

определении на службу, увольнении из монастыря» за 1731 год; книги записи 

челобитных об определении на должности священно- и церковнослужителей 

епархии за 1734-1735 годы, «Ведомости о детях священно- и церковно-

служителей Великоустюгской епархии» за 1755, 1780 годы и делах о 

приведении священно- и церковнослужителей и их детей к присяге на 

верность службе императрице Елизавете Петровне за 1741-1742 годы, 

представлении сведений о священно- и церковнослужителях, монахах 

церквей и монастырей Великоустюгской епархии по требованию губернатора 

Архангелогородской губернии Головцына Е.А. за 1766 год сведений о 

священно- и церковнослужителях Распутиных не обнаружено. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Внуки Ивана Семёновича Распутина 

Собрано много сведений и фотографий, которые присылали нам родственники. Рассказать обо всех Распутиных, 

Калининых, Двинских, Матрёхиных, Синцовых, Чупровых – это цель отдельного повествования. А в рамках данной 

работы мы приводим краткие факты из биографии некоторых внуков Ивана Семёновича в приложении. Подробнее можно 

также посмотреть на нашем сайте http://ksmf.ru/Rasputin/Rasputin-3-generations.html. 

Таблица Д.1 – Краткие сведения из биографии внуков И.С. Распутина 

 

Иван Григорьевич Калинин (1889-1917) 

Окончил Сизябскую двухклассную школу с учительским курсом в 1902. 

С 1904 по 1905 учитель Пысской церковной школы грамоты.  

С 1907 по 1908 псаломщик в Коскошинском приходе Холмогорского уезда, учитель местной 

школы грамоты.  

С 1910 псаломщик Усть-Кожвинской церкви, затем Усть-Усинского прихода. 

С 5 августа 1915 перемещен в Новик-Божский приход (АЕВ №16 за 1915). 

В 1915 призван на действительную военную службу как ратник ополчения.  

Погиб на Первой Мировой войне. 

 

Был женат на Александре Григорьевне Калининой (род. в 1893). 

Дети: Елена и Иван. 
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Кирилл Григорьевич Калинин (18.03.1891-03.07.1951) 

Окончил Сизябскую двухклассную школу с учительским курсом. 

В 1906 - и.д. псаломщика в Усть-Ухтинском приходе Печорского уезда Архангельской 

губернии. 

В годы Первой Мировой войны призван на военную службу. 

В годы Великой Отечественной войны работал счетоводом Сизябского сельпо, бухгалтером 

Ижемского промкомбината. 

 

Был женат на Елене Андреевне Калининой (Каневой) (1894-30.07.1963). 

Дети: Андрей и Михаил – оба участники Великой Отечественной войны. 

 

Платонида Григорьевна Чупрова (Калинина) (03.04.1893-28.04.1956) 

Первый муж - Вокуев Кирилл Фёдорович - погиб во время Гражданской войны. 

Второй муж - Чупров Семён Евграфович. 

Работала в Сизябске в колхозе. 

 

Дети: Григорий Кириллович Вокуев – пропал без вести во время Великой Отечественной 

войны. 

Мария Семёновна Сметанина (Чупрова), Платонида  Семёновна Здрогова (Чупрова). 

 

Миропия Григорьевна Филиппова (Калинина) (15.12.1895-21.01.1985) 

Замужем за Александром Андреевичем Филипповым. 

Работала в Сизябске в колхозе. 

 

Дети: сыновья Иван и Николай – участники Великой Отечественной войны (Николай погиб в 

марте 1943 года); дочери Екатерина, Анисья, Надежда. 
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Пантелеймон Григорьевич Калинин (09.08.1898-30.01.1945) 

Окончил Сизябскую двухклассную школу с учительским курсом в 1915. 

Участник Первой мировой войны. 

После Гражданской войны был направлен в Колвинскую школу, затем работал в Нерицкой, 

Мутно Материкской, Кипиевской и Сизябской школах.  

С 1932 по 1939 заведующий Сизябской начальной школой. Проводил занятия ликбеза, обучая 

взрослых грамоте. 

В 1942 по мобилизации призван в Красную армию. Участник Великой Отечественной войны. 

28 января 1945 года был тяжело ранен в Восточной Пруссии в районе Ангербурга, 30 января 

умер от ран в полевом госпитале. Был похоронен на Ангербургском гарнизонном кладбище, 

впоследствии перезахоронен на военном кладбище города Гжицко (Польша). Захоронение 

было найдено благодаря сайту  https://www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=164076  

Был женат на Татьяне Тимофеевне Калининой (Артеевой). 

Дети: Иван, Гликерия, Таисия, Виктор, Владлен, Лидия, Алла, Светлана, Валерий. 

 

Константин Иосифович Распутин (05.06.1889-1963?) 

Обучался в Архангельском духовном училище с 1900/1901 по 1903/1904 учеб.годы 

в приготовительном и 1-ом классе (АЕВ 1901-1904). 

Окончил Сизябскую двухклассную школу с учительским курсом; Новгородские 

двухгодичные певческо-музыкальные курсы при Велебицкой учительской школе. 

С 1909 по 1924 в Спасской церкви села Бакур, псаломщик. До 16.02.1910 — регент 

приходского хора. 

Учитель пения Бакуринского двухклассного приходского училища (1913–1917), заместитель 

учителя I класса (1916–1917). 

С 1924 по 1936 в селе Мохча, Вознесенская церковь, диакон. 

Преследовался советской властью, неоднократно подвергался аресту и находился в 

заключении по ст. 58 УК РСФРСР. 

Был женат на Татьяне Никитичне (Мурзиной) Распутиной (род. в 1893). 

Дети: Александр, Екатерина, Елена, Ермоген. 

1
0
0
 

https://www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=164076


 

 

Алексей Иосифович Распутин (1891-19хх) 

Обучался в Архангельском духовном училище с 1902/1903 по 1904/1905 учеб.годы  

в приготовительном и 1-ом классах (АЕВ 1903-1905). 

В 1914-18 вместе с женой работали учителями в Мошъюгской школе. 

После революции судьба неизвестна. 

 

Николай Иосифович Распутин (19.02.1896-06.10.1930) 

В 1906 окончил двухклассное министерское училище в селе Бакур Печорского уезда. 

В 1912 окончил Архангельское духовное училище по 2-ому разряду 

(обучался с 1906/1907 по 1911/1912 учеб.годы АЕВ 1907-1912). 

В 1915 в селе Кипиево, Стефановская церковь, псаломщик.  

Участник Первой Мировой войны (уволен от должности псаломщика 09.11.1915). 

В конце 1917 вернулся в село Бакур, где тогда служил его отец.  В 1918 псаломщик 

Кипиевского прихода. В декабре 1918 поступил добровольцем в Белую армию, служил 

ротным писарем, затем — журналистом при штабе капитана Ахаткина в селе Ижма. 

После окончания Гражданской войны служил в советских учреждениях.  

Арестован в 1922, приговор 1 год 6 месяцев лишения свободы. 

С 1923 по 1930 в селе Бакур, Спасская церковь, священник (до июня 1924 — псаломщик). По 

другим сведениям — служил в Никольской церкви селе Поромес. 

В 1930 село Мутный Материк Ижемский р-н, священник. 

Преследовался советской властью, неоднократно подвергался аресту и находился в 

заключении по ст. 58 УК РСФРСР. Расстрелян в Ижме. 

С1920 года был женат на Марии Ивановне (Рочевой) Распутиной (род. в 1895). 

Дети: Борис и Елена. 
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Елена Иосифовна Распутина (13.05.1893-1983) 

В 1913 кончила полный курс Архангельского епархиального женского училища  

(обучалась с 1904/1905 по 1912/1913 учеб.годы - АЕВ 1905-1913). 

Работала учительницей Щельяборской школы Печорского уезда, 

откуда в 1915 "была переведена в другое ведомство" (АЕВ №21 за 1915). 

Елена Иосифовна жила в Северодвинске, дожив до 90 лет.  

 

Дети: Зоя и Георгий. 

 

Тихон Иосифович Распутин (13.08.1900-06.04.1968) 

Обучался в Архангельском духовном училище с 1912/1913 по 1916/1917 учеб.годы 

с приготовительного по 4-й класс (АЕВ 1913-1917). 

В 1917 служил в почтовом ведомстве. 

Преследовался советской властью, неоднократно подвергался аресту и находился в 

заключении по ст. 58 УК РСФРСР. 

После освобождения проживал в Холмогорском районе Северного края. 

В последний раз был арестован в 1932, осужён тройкой при ПП ОГПУ Северного края 18 

апреля 1932 на 5 лет. 

В дальнейшем проживал в Архангельске. 

Реабилиторован в 1989 году, как необоснованно подвергнутый репрессиям. 

 

Был женат на Анне Ивановне Распутиной (Тестовой) (22.12.1902- 21.11.1971). 

Дети: Альберт, Константин, Юрий, Дина, Зинаида. 
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Серафим Иосифович (Осипович) Распутин (31.07.1911-1942) 

До Великой Отечественной войны - бухгалтер горкомхоза г. Нарьян-Мар.  

Участник Великой Отечественной войны. Призван Ненецким окружным военкоматом 

29.11.1941. 

В Архангельской области окончил с отличием двухмесячные курсы танкистов. 

Рядовой, пропал без вести на Мурманском направлении 03.05.1942. Занесен в Книгу памяти 

города Кола по просьбе дочери - Галины Серафимовны Ивашкевич. 

Женился в 1935 году на Шульгиной Анастасии Ивановне. 

 

Дети: Георгий и Галина. 

 

Пётр Васильевич Синцов (1901-19хх) 

Обучался в Архангельском духовном училище с 1913/1914 по 1916/1917 учеб.годы 

с приготовительного по 2-ой класс (АЕВ 1914-1917). 

На 1918 год проживал с матерью в Ижемском приходе. 

Далее проживал в селе Сизябск.  

Работал в милиции. 

 

Жена – Пелагея.  

Сын – Михаил. 

 

Иван Семёнович Распутин(08.01.1897-1942) 

Был псаломщиком, затем призван на действительную военную службу. 

Участник Первой мировой войны. 

В советское время работал в финотделе, в отделе образования в Сыктывкаре.  

Умер в 1942 году. 

 

Был женат на Марии Степановне Распутиной (Семяшкиной) (род. в  1909). 

Дети: Юрий, Клара, Елена, Иван, Надежда. 
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Иван Антонович Распутин (22.01.1902-29.10.1967) 

Обучался в Архангельском духовном училище с 1913/1914 по 1916/1917 учеб.годы 

с 1-ого по 4-й класс (АЕВ 1913-1917). 

Окончил Сизябскую двухклассную школу с учительским курсом. 

В 1919-1923 служил в Красной армии. Обучался на педагогических курсах в Красноборе в 

1924. Работал учителем начальных классов.  

В 1926-1927 работал секретарём  рабпроса (Ижемский отдел народного образования). 

В 1929 или 1930 с семьёй переехал в Новик-Боже. 

Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Карельском фронте. Демобилизован в 

1944 по ранению. После войны работал бухгалтером на Молкомбинате. 

 

Был женат на Антониде Автономовне Распутиной (Чупровой) (1905-19хх). 

Дети: Роза и Людмила. 

 

Пётр Антонович Двинский (Распутин) (13.03.1903-23.03.1985) 

Обучался в Архангельском духовном училище с 1914/1915 по 1916/1917 учеб.годы 

в приготовительном и 1-ом классах (АЕВ 1915-1917). 

Окончил Сизябскую двухклассную школу с учительским курсом. 

В конце 1920-ых работал в селе Краснобор учителем, затем директором в школе крестьянской 

молодёжи с трёхлетним сроком обучения, которая была открыта в 1925. 

Окончил в Сыктывкаре в педагогический  техникум. В 1936 окончил факультет 

естествознания в Коми Государственном Педагогическом Институте. 

С 1939 по 1942 директор в Институте усовершенствования учителей Коми АССР. 

В августе 1942 призван в Красную армию. Проходил учёбу на Курсах младших лейтенантов в 

Архангельске. Далее в годы Великой Отечественной войны работал в Сыктывкарском ГВК.  

В 1945 с семьёй переезжает в Курск, где до 1955 работал в суворовском училище. Майор. 

 

Был женат на Варваре Семёновне Двинской (Помылевой) (13.12.1904-14.03.1997). 

Дети: Марс и Феликс. 
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Владимир Михайлович Матрехин (Распутин) (1909-19хх) 

Проживал с семьёй в Мурманской области. 

 

Был женат на Клавдии Григорьевне Матрехиной (1910-19хх). 

Дети: Октябрина (саамская поэтесса Октябрина Воронова), Ираида (исполнительница 

саамских песен, исследователь саамского языка - Ираида Виноградова), Тамара, Александра, 

Юрий, Владимир. 

 

Филипп Яковлевич Чупров (13.11.1909-1992) 

Родился и жил в Краснощелье. 

Закончил 4 класса начальной школы села Ловозеро,  в 1931 году учился на курсах продавцов 

в Ленинграде,в 1939 обучался в школе механизации в Ленинградской области.  

Участник Зимней войны с Финляндией 1939-1940. 

Участник Великой Отечественной войны. Младший лейтенант. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу 

над Германией». Вернулся из армии в 1946 году в Краснощелье, где работал лесничим, затем 

трактористом и механиком. С 1966 года с семьей проживал в Ловозере. 

 

Был дважды женат. 

Дети: Ольга, Ефросинья, Николай. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Интересное в фотографиях 

Много головоломок во время поисков нам подарили старинные 

фотографии. О наиболее интересных хочется рассказать на этих отдельных 

страницах, чтобы не сбивать общее повествование в частности. Поэтому 

данные материалы решено было привести в отдельном приложении. 

Наши бабушка и дедушка переехали в центральную Россию после 

войны, буквально с двумя сундуками вещей. Бабушка рассказывала, что не 

хватало места, чтобы впихнуть вещи первой необходимости, не говоря уже о 

фотоальбомах. Поэтому в семье Двинских было всего с десяток довоенных 

снимков. 

Открытие за открытием стали сыпаться, когда старинные фотографии 

нам предоставили родственники, живущие на сейчас на Севере. Здесь 

сохранилось гораздо больше фотографий и сведений о жизни наших предков 

в начале 20 века. Именно на этих снимках мы узнали, как выглядели наши 

прадед и прабабушка (Антон Иванович и Наталья Ивановна), а главное – 

прапрадед – Иван Семёнович Распутин. 

Особое место среди нескольких фотографий 19 века занимала вот эта 

(см. рисунок Е.1). 

  

Рисунок Е.1 - Фото молодого человека и надпись на обороте. 
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Итак, на одной из фотографий запечатлён молодой человек в сюртуке. 

На обороте подпись: «Любезнейшему брату моему Ивану Семёновичу в знак 

искренней любви и благодарности. Учитель Иван Распутин». Дата 27 июня 

1867 года. 

Казалось, что это была фотография нашего прапрадеда И.С. Распутина 

в юном возрасте, но кто тогда этот упомянутый учитель? Прапрадед с малых 

лет воспитывался в монастыре, потом стал псаломщиком в селе Сизябск (и в 

том числе в 1867 году он служил в Сизябске). А на снимке человек явно 

светский. Были даже мнения, что наш прапрадед так пошутил. 

Разгадка смысла подписи к фотографии произошла постепенно. 

Вначале в книге «Крестьянское родословие» по ижемским крестьянам рода 

Терентьевых, где приведены записи из метрических книг, встретилась запись 

о рождении Михаила (Михаила Ивановича Распутина, сына псаломщика 

И.С. Распутина из Сизябска) [17]:  

«8 октября 1880. Михаил. Псаломщика Ивана Семёнов Распутина  и 

жены его Елена Павлова.  

Восприемники: Мезеньский учитель Иван Семёнович Распутин и 

исполняющего дела псаломщика Ивана Семёновича Распутина дочь-девица 

Марина». 

Таким образом, выяснилось существование двух Иванов Семёновичей 

Распутиных одновременно.  

После этого стоило предположить, что на снимке мезенский учитель 

Иван Семёнович Распутин – полный тёзка псаломщика И.С. Распутина из 

Сизябска. Этот учитель (чтобы в дальнейшем не путать, в рабочих записях 

стал обозначаться, как Иван Семёнович-Мезенский, а наш прапрадед - Иван 

Семёнович-Сизябский), наверное, был близким родственником нашего 

прапрадеда, двоюродным или троюродным. Но других Семёнов Распутиных, 

подходящих по возрасту, чтобы быть его отцом, долго не находилось. 

Второе открытие произошло, когда была изучена справка, полученная с 

помощью Галины Распутиной-Симмонс. По этой справке мы 
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восстанавливали биографию нашего прапрапрадеда – Симеона Ивановича 

Распутина. Эта запись уже озвучивалась в данном исследовании в 

соответствующем разделе (ревизская сказка 1850 года [20]): 

«Просфирница, умершего священника Симеона Распутина жена Анна 

Аврамовна 44 лет, сыновья её: 1. Иоанн – 11 лет, обучается в низшем 

отделении Архангельского уездного училища. 2. Иоанн же – 3 лет, дочери её 

3. Анастасия – 17 лет, 4. Анна – 8 лет».  

Теперь история с фотографией стала ясной: что Иван Семёнович-

Мезенский и Иван Семёнович-Сизябский – родные братья! Сейчас наличие в 

семье детей с одинаковыми именами может показаться абсурдным, но в те 

далёкие годы (как показывает опыт изучения метрических книг) дети с 

одниковыми именами в семьях встречались согласно записям, например, 

Иван-старшОй, Иван-малОй.  

Сведений о дальнейшей судьбе Ивана Семёновича Распутина-

Мезенского удалось собрать немного. Лишь о том, что он преподавал в 

Мезенском приходском двухклассном училище в 1870-ых годах [56]. 

Последний раз на этой должности в Мезени он указан в 1881 году в качестве 

«учителя 2-ого класса, коллежского регистратора» [57]. В более поздних 

источниках (адрес-календарях Архангельской губернии) на этой должности 

Иван Семёнович Распутин не упоминается. Также он не упоминался на 

каких-нибудь других учебных заведениях Архангельской губернии. 

Возможно, это лишь совпадение, но в начале 20 века в Архангельском 

губернском справочнике встречался ветеринарный врач титулярный 

советник Сергей Иванович Распутин в списке Печорской ветеринарно-

бактериологической лаборатории [58]. В советской время в 1925 году 

С.И. Распутин работал помощником, а в 1927 - директором Печорского 

ветеринарно-бактериологического института. Эти сведения обнаружились в 

Ижемском районном музее, где хранится также фотография сотрудников 

института, в том числе и с С.И. Распутиным. И он очень похож чертами на 

Распутиных из Сизябска (см. рисунок Е.2). 
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Рисунок Е.2 - Фото сотрудников Печорского ветбакинститута. 

С.И. Распутин - второй слева. 

Впоследствии институт будет преобразован в Северный научно-

исследовательский ветеринарный институт и переведён из Ижмы в 

Архангельск. Возможно, что ветеринарный врач Сергей Иванович Распутин 

– это сын Ивана Семёновича Распутина-Мезенского, а в Архангельске до сих 

пор живут потомки этой ветви рода Распутиных. 

Другая любопытная история произошла с фотографией семьи 

И.С. Распутина из Сизябска. Впервые фотография встретилась нам на сайте 

«Православное духовенство». Она была предоставлена Василием 

Сумароковым (праправнуком по линии Иосифа Ивановича Распутина). Но 

изображение было обрезано и отредактировано для сайта (см. рисунок Е.3). 

 

Рисунок Е.3 - Фото И.С. Распутина с сайта «Православное духовенство». 
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В семье Хозяиновых нашлась данная фотография, но уже с Еленой 

Павловной и Натальей Ивановной Распутиными. На коленях у Натальи 

Ивановны – её сын Иван. Благодаря фото удалось узнать, как выглядели 

наши прапрабабушка Елена и прабабушка Наталья, соответственно. Но кто 

стоял за спиной было непонятно, так как изображение в верхней части по-

прежнему обрезано (см. рисунок Е.4). Снимок был датирован по маленькому 

Ивану, родившемуся в году 1902 году. 

 

Рисунок Е.4 - Фото семьи И.С. Распутина из архива Хозяиновых. 

На сайте Сизябской школы в статье по её истории была найдена ещё 

одна версия семейного снимка Распутиных. Изображение также обрезано, но 

зато теперь было видно, что сзади слева стоит старшая дочь Ивана 

Семёновича – Мариамна Ивановна Калинина. А справа, возможно, ещё кто-

то из её сестёр (см. рисунок Е.5).  
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Рисунок Е.5 - Фото с сайта Сизябской школы (слева) и полная версия 

семейной фотографии Распутиных (справа). 

Поэтому во время визита в Сизябск в 2019 году мы обратились к семье 

Калининых с просьбой отыскать полную неразрезанную версию фотографии. 

И действительно, в старых альбомах удалось найти оригинал этой 

фотографии с Иваном Семёновичем Распутиным и окружающими его 

родными. Теперь мы получили полное изображение. Но кто стоит справа 

сзади (средняя сестра Анна или младшая сестра Екатерина) оставалось 

непонятным. Так как пока нигде не было найдено их фотографий. Было 

предположено, что это Екатерина, так как в 1902 году она была не замужем и 

жила при отце, а вот Анна - замужем и проживала со своей семьёй в селе 

Средний Бугаев. 

Поездка в Ижемский край прошла успешно ещё потому, что через пару 

месяцев с нами связались потомки Екатерины Ивановны Распутиной. Они 

рассказали об её судьбе и прислали несколько фотографий (см. рисунок Е.6). 

Сравнение лиц не оставило сомнения, что на фотографии семьи Распутиных 

справа стоит младшая дочь - Екатерина Ивановна.  
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Рисунок Е.6 – Фото Екатерины Ивановны Распутиной. 

Если говорить образно, что теперь весь пазл сошёлся. Полное 

изображение было собрано, и мы теперь знаем всех, кто присутствует на 

снимке. Наконец-то все загадки фотографии семьи Ивана Семёновича 

Распутина были решены. 

 

Рисунок Е.7 - Полная версия семейной фотографии Распутиных. 
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