
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жителям Кожевниковского района  

Томской области с фамилией  

Харламов, Харламова   
                          посвящается…..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Редченков Геннадий Константинович  

                                                                    п/полковник  вн. службы  в  отставке  
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                ОТ  А В Т О Р А ,  в м е с т о   п р е д и с л о в и  я  

                 

Побуждающим мотивом для написания этой книги, стало событие произошедшее во время, 
обыденного ритуала  повседневной жизни  людей на планете Земля.  
29 декабря 2019 года на кладбище села Кожевниково Томской области хоронили  

90-летнего отца моей супруги, жителя этого села, Харламова Николая Александровича. 
Долгую, здоровую жизнь прожил усопший. Попрощаться собрались родственники, соседи, 
знакомые. Вот и соблюдены все положенные при погребении действия. Закрыта  дверца 
последнего пристанища. Гроб опустили в могилу. По крышке гроба застучали замерзшие 
комки земли. И тут среди собравшихся раздались возгласы изумления. Вызваны они были 
тем, что на совершенно безоблачном небе появилась "одноопорная" радуга. Начало ее 
было в небе над кладбищем, а конец упирался в землю где то вдалеке. Поразительно!  

В 30 –  градусный мороз, при ясном небе радуга!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У собравшихся появилась мистическая 
версия, что наверное душа покойного 
прилетела обратно домой. С этим  и 
разошлись по домам. Однако мне это 
событие не давало покоя. Мучил вопрос, 
что хотело сказать провидение этим знаком? Если бы знать. А может быть это был знак, 
чтобы оставшиеся на Земле вспомнили всех своих родственников, ушедших ранее в иные 
миры? Кто они? Откуда появились в данной местности, чем занимались, какие 
испытывали радости и терпели лишения ради своих детей и внуков. Помним ли мы их? 
Почему нет интереса узнать свои родовые корни? Кто может от ветить на этот вопрос? 
Может небесный знак (радуга) и хотел напомнить людям об этом? Чтобы не забывали и 
помнили. И тогда мистическую версию сельчан о том,  что душа покойного прилетела 
домой можно рассматривать. Но сразу возникает вопрос куда прилетела. Е сли домой в 
Кожевниково, где последние 70 с лишним лет проживал Николай Александрович, то это 
рядом с кладбищем, а конец радуги упирался в землю намного далее. И я решил найти 
место рождения покойного. Им оказалась деревня Поперечная Кожевниковского района  

Томской области, согласно метрики ЗАГС в селе Елгай.  В метрике указаны родители 
Николая Александровича. Отец - Харламов Александр Максимович.  

 

 

 

 

 

 

 

Тут у меня возникла мысль, а что если 
и отец Николая Александровича родом 
из этих мест. До 1923 года все 
рождения, смерти, бракосочетания 
заносились в метрические книги, 
которые хранились в церквях 
обслуживающих данное село или 
деревню. В нашем случае деревня 
Поперечная (основана в 1850 году) 
относилась к церкви села Елгай.  
Церковь в перестроенном виде  

сохранилась до настоящего времени.  
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Вот фото этой церкви и часть карты 1891года, на которой отмечены интересные для нас 
поселения:   

 

Решено искать сведения о Харламовых в метрических книгах этой церкви, которые 
хранятся в Государственном архиве Томской области  (ГАТО Фонд 488. Опись 1,  

Фонд 527.Опись 2). Эти книги охватывают период начиная с 1849 года по 1923 год.  

И вот удача! Оказалось что с 1850 года вся родовая ветвь Харламова Николая 
Александровича, по мужской линии, практически находилась на одном месте. Это все 
подтверждается метрическими книгами, выдержки из которых мы будем приводить далее. 
Первоначальное подтвержденное место проживания дальнего пра -пра-пра-пра-отца 
Харламова Николая Александровича это село Елгай. Наверное сюда согласно 
мистического события на кладбище вернулась душа покойного. А вот как Харламовы 
попали в село Елгай пока можно только предполагать. Попробуем. Сна чала оговоримся, 
что ищем только Томский след Харламовых. Томск как известно основан в 1604 году. 
Строили его служивые люди присланные в эту местность из Тобольска и Сургута. Они и 
являлись первыми жителями города. Далее уже город и прилегающие к нему терр итории  
развивались усилиями их детей, а также дополнительными людьми присылаемыми из 
Европейской части страны, постепенно заменяя местное инородческое население. И вот  

среди первых служивых людей города Томска числился сын боярский Астафий Федорович  

Харламов. Здесь нужно сразу разъяснить понятие термина сын боярский, чтобы не путать  

его с термином боярский сын. Сыны боярские не были сыновьями бояр и князей. Сыны  

боярские были служилыми людьми, получившими земельный надел и обязанными за него 
службой –  «конно, людно и оружно». То есть, с выделенной им на прокорм земли они 
обязаны были обеспечить сами себя вооружением, конем и ратниками -слугами, в 
зависимости от того, сколько земли было у них в распоряжении. И все это было четко 
расписано в поместных и разрядных книгах –  кто, со сколькими  людьми должен прибыть на 
службу.  Были такие записи и о сыне боярском Астафии Харламове  в Томских приходских  
и расходных  книгах.  Вот одна из таких записей (книга "Томск в 17 веке.  Документы и 
материалы", Есипова В.А., Томск 2005г.):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После построения 
Кузнецкого острога (ныне  

город Новокузнецк, 
(первопроходцам там 

поставлен памятник) Астафий Харламов вернулся в город Томск, продолжая службу.  
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Службу он нес исправно, о чем говорят архивные 
документы. Исправно он хозяйствовал и на выделенной  

ему земле. А выделено было немало. 15 десятин это  

10,5 гектаров. По законам того времени выделенные  

детям боярским земельные поместья после их смерти 
не отбирались, а передавались детям, если они были  

пригодны к военной службе. Продавать эту землю было 
нельзя. При этом они были обязаны по первому 
требованию явиться на военные станы и отправляться в  

военные походы с оружием и запасами и приводить с 
собой конных и пеших ратников исходя из размеров 
поместья. В свою очередь их дети считались детьми 
неверстанного сына боярского и тоже относились к 
служивому сословию и имели право также получить от 
государства земельный надел. В этом случае они 

становились государственными  (казенными) крестьянами, которые также по первому 
требованию должны были явиться на военные сборы. Но вернемся к Астафию Харламову. 
В начале своей службы в городе Томске он  получал денежное и хлебное жалование и 
только позднее в счет хлебного жалованья он получил земельный надел. Но где? Точного 
места Харламовского поместья установить  не удалось. Однако можно сделать 
предположение, что это поместье было в селе Елгай Томског о уезда. Годом основания 
села Елгай считается 1620 год (справочник "Список населенных мест Сибирского края", 
том 2, Новосибирск,  1928 год):  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Астафий Харламов по долгу службы в то время часто выезжал в Москву за денежным 
довольствием для служивых людей, в 1631 году дважды (книга " Томск в 17 веке. 
Документы и материалы", Есипова В.А., Томск, 2005г.):  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Для поездок до 
Тобольска приходилось 
использовать водный 
путь по р.Томь и далее 
по р.Обь. И возможно в 
эти поездки он посещал 
село Елгай, где для 
него была заготовлена  

пушнина, а на обратном 
пути он мог забирать 
зерно для Томска.  
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Еще в пользу версии, что у наследников Астафия Харламова поместье было в селе Елгай, 
можно отнести то, что при изучении "ревизских сказок" за 1720 год сел Кожевникова и 
Уртама (ближайших к Елгаю и построенных позднее), там не встретилось фамилии 
Харламов, что говорит о том, что в село Елгай Харламовы попали не с этих сел. Кстати 
селом Елгай стал называться с 1847 года, со времени открытия там православной церкви. 
До этого времени село называлось деревней Елгайской. Сохранилась карта Томского 
уезда составленная в 1798 году, на которой отмечена эта деревня. Часть этой карты  

можно посмотреть в приложении № 1 к книге. То что на карте 1798 года отмечена деревня 
Елгайская указывает на то, что к этому времени на этой территории уже осуществлялась 
обычная  по тому времени сельская жизнь. Рождались дети, игрались свадьбы, умирали  

старики. Все это происходило вперемежку с тяжелым сельско -хозяйственным трудом.  
Кроме этого деревни, указанные на карте, считались казенными, что говорило о том, что  

крестьяне из этих деревень кроме выплаты налога за землю,  призывались на службу в  

армию. И наверное среди Елгайских жителей были наследники поместья наследников  

Харламова. Конечно это только предположения и наверн ое найдутся любознательные 
люди которые смогут подтвердить или опровергнуть эти версии. Это можно сделать изучая 
архивы. А пока читателям предлагается изученная архивная летопись рода Харламовых на 
Томской земле по Елгайской ветви начиная с 1850 года.  

 

                            С У Д Ь Б О Н О С Н Ы Й   П Е Р Е Е З Д  
 

1850 год.  Окраина села Елгай. Вечер. Одинокая фигура стояла на бугре у реки Баксы.  

Думу думал старый Харламов. Мысли крутились вокруг новости "пришедшей" в село.  

В 8 верстах от Елгая по речке Елгайке "государевы" люди нарезали наделы для служивых  

людей. В голове крутилась мысль: "А что если попробовать?". Право на получение  

казенной земли есть. Оно перешло от дедов, да и сыны право имеют. Но как бросать 
нажитое и обжитое? А с другой стороны  тесно стало в отчем доме. Дети Федот и Петр 
выросли. Своими детьми обзавелись. У Федота  вон четверо уже –  Стефан, Мишка, 
Андрюшка и Наталья. Стефан женился уже. Наконец решение созрело. Решено было 
определить в сословие государственных крестьян Федота и Петра, да и сыновей Федота  

и Петра (Стефана и Илью) туда же пристроить.  Сказано, сделано. Вскоре подводы  
сыновей и внуков выехали к месту своего будущего проживания, где уже обосновывались 
более легкие на подъем служивые (Мячины, Шабановы, Вишняковы). Место это стали 
называть деревней Поперечной. Почему Поперечной? Можно предположить, что земли для 
поместий нарезались не по берегу реки (вдоль), а поперек реки, вдоль ручья, который 
назывался Поперечным. Хотя это только версия. Время шло. Совместными усил иями на 
выделенной земле построили избы, сарайки для живности, прочие сооружения. 
Оставшаяся в селе Елгай родня помогала.  Схематично по состоянию на 1850 -1853 годы 
родовые связи Харламовых выглядели так:   

Сделаем пояснения к этой схеме. Как звали старика   Харламова установить пока не 
удалось, нужно дополнительно изучать архивы. По метрическим книгам Елгайской церкви  

установлено, что у него были сыновья Федот и Петр. Оба к 1850 году были женаты и 
можно предположить, что Федот был женат дважды. Такой вывод можно сделать, если 
сопоставить дату рождения его сына Стефана с датой рождения его жены Евдокии 
Егоровны. На момент рождения Стефана ей было только 8 лет. Как бы то не было, но  

все это семейство перебралось в новую деревню Поперечную и постепенно стала 
обживаться на новом месте. Можно предположить, что в селе Елгайском остались только 
родители Федота и Петра  и там доживали свою жизнь. Такой вывод можно сделать на  

основании того, что в метрических книгах Елгайской церкви после 1850 года уже не  

встречаются фамилии Харламовых по Елгайскому селу.  
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Дополнительное изучение метрических книг этого периода, наверное сможет подтвердить 
или опровергнуть это предположение. Далее. Просмотр метрических книг  не отметил 
продолжения родственных связей по линии Петра Харламова. Установлено только, что у 
его сына  Ильи была жена Наталья Федоровна. Вот подтверждение, где она указана 
крестной при рождении дочери у Шабанова (Метрическая книга Елгайской церкви за  

1855 год):  

Здесь можно предположить, что Илья Петров Харламов с супругой не имели детей или 
переехали в другую местность под влияние другой церкви. Заслуживают внимания еще  

две записи в метрических книгах 1852 и 1853 годов. 10 ноября 1852 года в книге сделана  

запись о бракосочетании крестьянина деревни Старой Насоновой Устина Пичугина с  

вдовой новосела деревни Поперечной 19 –  летней Агрипиной Ивановной Харламовой, а  

4 февраля 1853 года в метрической книге сделана запись о венчании дочери вдовы  

Евдокии Егоровой Харламовой, 18 –  летней Натальи, с Ильей Вишняковым. Вот эти записи  

(Метрические книги Елгайской церкви за 1852 и 1853 годы):  

 

Вдова Евдокия Егорова это 
жена умершего Федота 
Харламова. Вызывает 
вопрос чья вдова Агрипина 
Ивановна Харламова?  
Судя по ее возрасту  
муж у нее был также 
молодой.Можно сделать 
предположение, что у 
Федота Харламова был  
еще один сын, 

предположительно 1830 –  1833 года рождения, за которого она вышла замуж. Странно в 
этих рассуждениях то, что умерли Федот и предположительно его сын, в одно время.  

Что то наверное произошло с ними при обживании новых земель. Нужно дополнительно 
изучать метрические книги церкви, где фиксировались смерти селян. Там указывались 
причины смерти. Тем не менее жизнь новой деревни под названием Поперечная шла своим 
чередом. Игрались свадьбы. Начали рождаться дети. Одним из первых рожденных в 
"Поперечке" (так со временем стали называть деревню Поперечную), стал Матвей 
Стефанович Харламов. Родился он 8 августа 1853 года (Метрическая книга Елгайской 
церкви за 1853 год):  
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Крестными Матвея Харламова стали жители этой же деревни Николай Родионович Лобов  

и Наталья Александровна Фонейкина. Первенцу Стефан был очень рад. Не хватало 
рабочих рук на освоение новых земель.  Смерть отца и брата усугубили положение. Одна 
опора была на братьев Михаила и Андрея. Но и тут подкралась беда.Умер брат Андрей  

13 сентября 1856 года от горловой болезни. Вот выдержка из метрической книги:  

                                                        

15 ноября 1855 года у Стефана родился еще один сын Григорий. 8 декабря 1859 года у 
Стефана Харламова родилась дочь Настасия. Правда прожила она не долго, умерла 10 
мая 1863 года, практически сразу после рождения еще одной дочери Дарьи, которая 
родилась 27 февраля 1863 года (в метрической книге мать у ней указана другая). Вот 
выписки из метрических книг за указанные годы:  
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В 1868 году  женился брат Стефана –  Михаил. Брак был зарегистрирован 31  января  

1868 года. Вот выписка из метрической книги за 1868 год:  

Теперь в деревне Поперечной начала образовываться еще одна родовая ветвь 
Харламовых. Тут сделаем небольшое отступление. Для  нашего исследования, то есть 
установления родовой ветви Харламова Николая Александровича (похороненного 29  

декабря 2019 года),  ветвь Михаила Харламова является посторонней. Эти посторон ние 
ветви Харламовых, которые будут возникать в процессе исследования, можно будет 
посмотреть в приложении к книге. Там же будут написаны комментарии к этим ветвям и 
приложены выдержки из метрических книг. Ветвь Михаила Харламова (приложение № 2).  

К 1870 году ветвь Стефана Федоровича Харламова деревни Поперечной Елгайской 
волости стала выглядеть так:   

Сделаем пояснения к этой схеме. Видно, что дети у Стефана Федотовича Харламова  

начали рождаться когда ему уже было около 30 лет. Тут можно предположить, что  ему 
пришлось, за выделенный государством земельный надел, отслужить солдатскую службу. 
Сын Стефана Григорий детей не имел, хотя и был женат (жена Наталья Ивановна). Это 
подтверждают изученные метрические книги Елгайской церкви, а также данные 
сельскохозяйственной переписи, проведенной государством после 1900 года. И причиной  

также можно назвать солдатскую службу Григория Стефановича, который согласно Указа 
государя Александра Второго от 1 января 1874 года "О всесословной воинской службе" 
уже в 1877 году числился солдатом и только в 1992 году был уволен из рядовых. Для  

справки срок службы, согласно этого указа составлял 15 лет, из которых 6 лет 
действительной службы и 9 лет солдат находился в запасе. Призывали с 20 лет.  

(Метрические книги Елгайской церкви за 1877 и 1892 годы):   
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Дочь Стефана Федотовича Настасия умерла в возрасте 3 лет (метрическая книга 
Елгайской церкви за 1863 год):  

Сведений по дочерям Стефана Федотовича Евдокии  и Дарье найти не удалось, кроме  

того,  что Евдокия в 1874 году была крестной при рождении ребенка в семье Михаила 
Федотовича Харламова (метрическая книга Елгайской церкви за 1874год):  

А вот родовая ветвь Матвея Стефановича Харламова дала обширную поросль. Сбылись 
мечтания его отца об увеличении количества помощников в нелегком сельском труде.  

Народились у Матвея к началу 1900 годов 7 сыновей (один умер) и  4 дочери. Теперь 
личное подворье было обеспечено рабочими руками. А подворья у Харламовых  

деревни Поперечной, к этому времени, были уже кре пкими, что подтверждается данными 
сельхозпереписи. Вот вырезка из отчета по деревне Поперечной (ГАТО.Фонд 3. Опись 44.  

Дело 3785):  
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Весь список жителей деревни Поперечной предположительно на 1903 год в Приложении 3.  

Из этого отчета видно, что на начало 1900 годов хозяйство Матвея Стефановича было  

самым крупным среди Харламовых деревни Поперечной. Хозяйства его брата Григория и 
дядьки Михаила были слабее. Наверное это объяснялось количеством человек в семьях.  
Дядька Михаил старел, а брат Григорий  предположительно жил в бездетном браке.  

У Матвея же детей собралась "полна горница". К 1912 году родовая ветвь по линии Матвея 
Стефановича Харламова выглядела так:   

Пояснения к этой ветви.  
Матвей Стефанович Харламов женился на 16 –летней жительнице деревни Поперечной  

девице Екатерине Петровне Шабановой. Венчание состо ялось 8 января 1875 года в  

церкви села Елгайского (Метрическая книга Елгайской церкви за 1875 год):  

1 ноября 1875 года в семье Матвея родился первенец, которого назвали Михаилом  

(Метрическая книга Елгайской церкви за 1875 год):  

Следует отметить, что судя  по записям в церковных книгах, Матвей Стефанов Харламов  

не призывался в солдаты, а состоял в ополчении. Ополченец вызывался в армию по 
требованию правительства при наличии угроз Российскому государству. В предверии 
Русско –  Турецкой войны 1877 –  1878 годов, такая угроза имела место. И наверное  

поэтому Матвей Стефанович Харламов, предположительно в 1875 -76 годах был призван в 
войска как ополченец (Метрическая книга Елгайской церкви за 1877 год):  

Для справки: Стефан это церковное имя, а в миру Степан.  
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Через год родился еще один сын, названный Стефаном. Однако прожил он не долго. Умер  

через полтора месяца, в январе 1878 года (Метрические книги Елгайской церкви за 1877, 
1878 годы):  

Но наверное "высшим силам" было угодно, чтобы уже в декабре 1878 года у Матвея и 
Екатерины Харламовых родился еще один сын (Метрическая книга Елгайской церкви за 
1878 год):  

Однако, наверное этим же "высшим силам", не угодно было, чтобы сына опять назвали 
Стефаном. Ведь как то нужно обьяснить тот факт, что Стефан Матвевич, в отличии от  

своего, рожденного ранее, брата Михаила, создавшего со временем свою семью  

(подробности в приложении № 4 к книге), так и не познал таинства брака и не нажил 
детей. Это подтверждают церковные книги, в которых нет записей о Стефане Матвеевиче  

Харламове в графах о браке и рождении детей у него. Но нет и записи о его смерти.  

Есть только записи о том, что он становился крестным при рождении детей в чужих  

семьях (Метрические книги Елгайской церкви за 1907 и 1913 годы):  

Можно предположить, что Стефан прожил всю свою жизнь в отцовской семье. Это  

потверждает и подсчет работников в семье Матвея Харламова по результатам 
сельхозпереписи. Отметим еще один интересный момент, связанный с имен ем Стефан.  
В дальнейшем по всем родовым ветвям Харламовых в деревне Поперечной, не 
встречается это имя. А вот с чем это связано мы не узнаем наверное никогда. Вот такая 
мистическая история. Вернемся к семье Матвея и Екатерины Харламовых. Следующий  

ребенок у них родился 24 мая 1881 года. Это была девочка, которую назвали Анной.  

(Метрическая книга Елгайской церкви за 1881 год):  
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Выросла она здоровой и в 1899 году покинула родной дом, выйдя замуж за 
односельчанина Лобова (Метрическая книга Елгайской церкви за 1899 год):  

Остальных дочерей Матвея Стефановича Харламова, рожденных много позднее, ждала та 
же судьба. Все три дочери выросли здоровыми и благополучно вышли замуж (Метрические  

книги Елгайской церкви за 1893, 1896, 1900, 1912, 1913, 1917годы):  
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Вернемся к сыновьям Матвея Стефановича и Екатерины Петровны Харламовых.  

К первенцам Михаилу и Стефанам прибавились еще четверо, которые родились один за  

другим в течении пяти лет. Назвали их Тихон, Лавр, Максим и Георгий (Метрические книги 
Елгайской церкви за 1885, 1886, 1888, 1890 годы):  

О первых сыновьях Матвея Харламова (Михаиле и Стефане) мы уже упоминали выше по 
тексту. О сыне по имени Тихон, в имеющихся церковных книгах Елга йской церкви,  
сведений нет. Можно предположить, что он умер, а вот братья Лавр, Максим и Георгий  

прожили долгие, насыщенные событиями, жизни. Все братья и сестры жили дружной 
большой семьей на усадьбе отца. Такой вывод можно сделать по данным сельхозперепи си. 
Родовые ветви Лавра и Георгия, для нашего исследования (установления родовой ветви 
умершего в 2019 году, Николая Александровича Харламова), являются посторонними. Эти 
родовые ветви можно посмотреть в приложениях № 5 и 6 к книге.  

Интересующая нас родовая ветвь Максима Матвеевича Харламова началась с 
"интересных" событий. В феврале 1907 года в деревне Верхней Уртамке (основана в  

1900 году, 17 верст от села Елгай) по неосторожности застрелился Илья Семенович 
Стукалов. Вот выдержка из метрической книги Елгайской церкви за 1907 год:  
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Что на самом деле произошло в деревне Верхняя Уртамка мы наверное не узнаем  

никогда, только отметим факт, что уже в октябре 1907 года вдова Ильи Стукалова –  

Евгения Сергеевна, вышла замуж за  Максима Харламова -  сына Матвея Стефановича 
Харламова, которые были жителями деревни Поперечной (метрическая книга Елгайской 
церкви за 1907 год):  

Настораживает быстрота женитьбы после трагедии и то, что молодожены были из разных 
деревень. Однако  изучение метрических книг Елгайской церкви помогло дать ответ на эти 
вопросы. Оказалось, что Илья Стукалов и его вдова это бывшие жители деревни 
Поперечной. Можно предположить, отец Ильи Стукалова (или он сам) получил земельный 
надел во вновь образованной  в 1900 году деревне Верхней Уртамке.  А в 1905 году Илья 
взял в жены жительницу деревни Поперечной Евгению Сергеевну Манаеву (Метрическая 
книга Елгайской церкви за 1905 год):  

В 1906 году у супругов Стукаловых родился сын, однако прожил он всего 12 дней  

(Метрическая книга Елгайской церкви за 1906 год):  

В этих историях также можно обратить внимание на то, что свидетелями на свадьбе  

Стукалова по линии невесты были как бы посторонние ей люди. Хотя это только 
предположение. Как бы то не было, но вступив в бр ак с Максимом Матвеевичем 
Харламовым, Евгения Сергеевна Манаева вернулась в родную деревню. Вскоре в этом 
браке  родился первенец, которого назвали Александром (Метрическая книга Елгайской 
церкви за 1908 год):  

В нашем исследовании родившийся Александр Макс имович Харламов –  это отец умершего 
в 2019 году Николая Александровича Харламова. Александр останется единственным  

мужчиной по родовой ветке Максима Матвеевича Харламова. Родившийся в 1913 году  

сын Михаил умрет в 1915 году. А перед этим умрет и родившаяся в 1911 году дочь Анна.  
Следующие дочери опять Анна, Екатерина и Анастасия родятся  много позднее –  в 1918, 
1919 и 1921годах, уже после первой мировой войны.  
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Вот сведения о родившившихся и умерших детях у Максима Матвеевича Харламова 
(Метрические книги Елгайской церкви за 1911,1913,1915,1918,1921 годы):  

За 1919 год метрической книги Елгайской церкви найти не удалось. Запись о дате 
рождения у Максима Матвеевича Харламова дочери Екатерины сделана с памятника  

на могиле Екатерины Максимовны на действующем кладбище села Кожевникова  

(приложение № 7 к книге).  
К 1921 году родовая ветвь Максима Матвеевича Харламова выглядела так:  

Следует отметить, что по "странному" стечению обстоятельств, родовая ветвь старшего  

на один год брата Матвея  - Лаврентия Матвеевича Харламова, имеет поразительную 
схожесть с веткой Матвея (приложение № 5 к книге). Если к эт ой схожести прибавить, что 
женились они в один год и продолжали проживать на хозяйстве отца, то можно сделать 
предположение о братском соревновании между ними. Однако провидение не позволило 
младшему брату обогнать старшего. Мистика!  

Еще следует отметить большой период времени между рождением третьего ребенка у  

Максима Матвеевича и последующими детьми. У его братьев Лаврентия и Георгия та же 
картина.  Это объясняется начавшейся Первой мировой войной. Манифест о вступлении в 
эту войну государь Российского государства подписал 20 июля 1914 года. Вот часть этого 
манифеста (газета "Томские Епархиальные Ведомости" № 15 за 1 августа 1914 года):  
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Не забываем, что государственные 
крестьяне обязаны были по требованию 
государства прибывать на сборные пункты, 
для участия в военных действиях.  

Призвали и Харламовых по родовой ветке Матвея. Сначала Михаила, а затем Лаврентия  

с  Максимом. Григория призвали позднее. Сохранилась их фотография перед отправкой  

в действующую армию:  
 

Харламовы слева на право:  
Лаврентий Матвеевич,  
Максим Матвеевич,  
Георгий Матвеевич.  
Жены слева направо:  
Харламова (Мячина) Татьяна Ивановна,  
Харламова (Манаева) Евгения Сергеевна.  
Дети слева направо:  
Федор Лаврентьевич Харламов,  
Александр Максимович Харламов (отец  

Николая Александровича Харламова,  

умершего 27.12.2019 года).  
Снимок сделан вероятно в конце 1915 года.  

Такое предположение можно сделать на 
основании того, что на фото отсутствует  

жена Георгия Матвеевича Харламова  

-  Харламова (Пензина) Устинья Максимовна  

 и наверное причина роды сына Андрея  
(род. 15.10.1915г.).  
Долгое время провели братья на фронтах 
Первой мировой. Удалось установить, что 
Матвей Максимович Харламов находился на 
Кавказском (Турецком) фронте (ГАТО. Фонд 
Р-236. Опись 3. Дело 518). Михаил Матвеевич 
Харламов служил в 52 Сибирском полку.  
В мае 1916 года попал в плен под городом Бауск (Курляндская губерния России, ныне 
Бауский край Литвы). Содержался в  лагере для военнопленных в городе Гаммерштейм на 
реке Рейн в Германии. Георгий Матвеевич Харламов служил в 8 Эстляндском полку, 
базировавшемся в Польше. В окопах заболел цингой, был отправлен в Киев, а оттуда в 
город Курск в госпиталь.  Где воевал Лаврент ий Матвеевич Харламов установить не 
удалось.  
                  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К А Я   П Е Р Е С Т Р О Й К А  

 

Март 1917 года.  Российский государь  Николай Второй отрекся от престола.  Власть в  

стране перешла к Временному правительству. Однако, следует отметить, что с приходом 
этой власти в Сибирской деревне практически ничего не изменилось.  Правительственные 
чиновники, отслеживающие деревенские вопросы, стали называться комиссарами. 
Волостные приставы были упразднены. На их место пришла милиция,  сформированная по 
принципу ополчения.  
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Тем временем война продолжалась и правительство требовало новобранцев, уплаты 
налогов и недоимок селянами, а еще требовало хлеба. Комиссары отмечали недовольство 
этим требованием в ряде волостей. Ситуация поменялась в конце октября (начале ноября)  

1917 года. Жители Приобья узнали о свержении большевиками Временного правительства.  

В Томской губернии власть большевиков установилась в январе 1918 года. К этой новости 
селяне отнеслись настороженно. Большинство из них не знали кто такие большевики. 
Прочитанный деревенскими жителями "Декрет о земле" не вызвал у них интереса. Право 
пользоваться "казенными землями", сибирякам было ни к чему. Земли было много. Бери  

и распахивай. Пока крестьяне думали, в июне 1918 года власть большевиков в Томской 
губернии пала. Пришедшая к правлению власть адмирала Колчака все вернула к старым 
порядкам и о большевиках стали забывать. Тем временем в Сибирские деревни и села 
стали возвращаться солдаты с фронтов 1 -ой мировой войны. Соскучившиеся по 
крестьянской мирной жизни они с охотой брались за восстановление своих, захиревших 
хозяйств. Вернулись с фронтов и братья Харламовы.  Вернулись все целыми и 
невредимыми, посмотревшими жизнь в других регионах России. Больше во евать не 
хотелось. Хотелось просто жить и трудиться на своем хозяйстве. Растить детей. Повышать 
свое благосостояние. И наверное не было понятия, что все эти желания  могут  не 
исполниться, по причине свержения существующей власти Колчака. Не шли селяне в 
войска адмирала, которые к концу 1919 года отошли уже до Томской губернии и 
продолжали отступать дальше на Восток. Большевизм побеждал. Повсюду 
устанавливалась власть Советов. В Томской губернии власть Советов была восстановлена 
в конце декабря 1919 года. И  сразу же, в ускоренном порядке, на территории  

губернии стали реализовываться большевистские декреты, которые уже работали на 
Европейской части России. Вернулись и к "Декрету о земле" и народной милиции.  

Но сначала нужно было установить "народную" власть н а селе. Повсюду 
"организовывались" выборы в поселковые советы, которые должны были 2 раза в месяц 
проводить заседания с принятием решений по разным вопросам. Исполнительные функции 
по исполнению решений возлагались на председателя Совета. Из представителей  

поселковых советов создавались волостные советы, которые уже избирали исполком, при 
котором создавались различные отделы. По существу этим исполкомам и стала 
принадлежать власть в селах и прилегающим к селу деревням. Елгайская волость не стала 
исключением. Выборы там прошли в июне 1920 года (ГАТО. Фонд Р -200.Опись 1.Дело 56).  
Появилась и народная милиция  в Елгайской волости, функции которой распространялись  
на село Елгай и прилегающие к нему деревни. Вот подтверждение (Метрическая книга 
Елгайской церкви  за 1921 год):  

Милиция кроме выполнения функций по обеспечению правопорядка, повсеместно помогала  

проводить "в жизнь" решения поселковых и волостных советов. А решений было 
множество. В Европейской части России, к этому времени, уже был накоплен опыт по 
выполнению различных декретов Советской власти. Так "Декрет о земле"  поселковые 
советы трактовали по своему. Зачем малоземельным крестьянам распахивать новые 
земли, если можно перераспределить облагороженные соседские земли. Решение 
утверждалось поселковым  советом, а далее происходило перемежевание с приглашением 
милиции. Но особенное недовольство вызывало у 
крестьян, установленная большевиками 
монополия на хлеб. Зерно теперь можно было 
продавать только государству, по установленной  

им цене. Эта цена была много ниже чем 
существующая до этого на рынке. Не желая 
продавать хлеб за бесценок, селяне скармливали 
его скоту, гнали из него самогон на продажу. 
Власти реагировали привлекая милицию. Деревня 
Поперечная не избежала этих последствий 
решений советской власти, что даже было 
отмечено губернской прессой  

(газета " Знамя Революции" №254 за 21.11.1920г.):  
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Пришлось столкнуться с властями по этим вопросам и Максиму Матвеевичу Харламову.  

Наверное многим крестьянам того времени, которые  годами были воспитаны на  

собственном отношении к земле и воспринимали ее как кормилицу всей семьи, не 
нравилось, что вдруг кто то принимал решение об перераспределении части ее в пользу  

другого человека. Реагировали по разному. Кто то стоял с ружьем или вилами у своей  

земли, кто-то просто грозился и бранился на пришедших межевателей с колышками. На 
этих селян председателем поселкового совета или секретарем коммунистической ячейки 
(которые также к этому времени  были созданы в деревне) писались доносы в волость, 
которая для расследования дела направляла в деревню представителя власти или 
милицию. Прошел этот этап и Максим Матвеевич Харламов. Не нравились ему наверное 
эти "социалистические" перераспределения. Не хотелось в этом участвовать и конечно 
власти знали об этом. Но как этой новой деревенской власти выполнять распоряжения 
вышестоящих властей по перераспределению земель и сбору зерна, если "имущие" 
крестьяне против? Стали против них применять политику обмана, устрашения и просто 
силу. Против Максима Матвеевича Харламова использовали, ходящий по деревне  слух, 
будто он имеет турецкий пистолет, который якобы им был привезен  с фронта. Пистолета 
никто не видел, однако почему - то председатель Попереченского поселкового совета 
Ф.Баранов и секретарь комячейки этой же деревни, со слов жителя деревни Григория 
Лобова, сообщили милиционеру о якобы имеющегося у Максима Харламова пистолете. 
Устроивший обыск в доме М.М.Харламова милиционер Осипенко никакого пистолета не 
нашел, однако эта история имела продолжение, даже переросшее в возбуждение 
уголовного дела против Максима Матвеевича Харламова. В государственном архиве 
Томской области сохранились материалы этого дела (ГАТО. Ф. Р - 236. Оп. 3. Дело 518):  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно документов этого дела, 10 
января 1921 года, старший милиционер 
Осипенко, в присутствии понятых 
(Ф.Баранов, Я.Грачев) произвел обыск в 
собственном доме М.М.Харламова, с целью выявления факта хранения хозяином 
пистолета, который тот якобы привез с Кавказского фронта. Пистолет найден не был. Как 
пояснил Максим Матвеевич Харламов, его он продал еще в начале  1918 года на толкучем 
рынке в Томске неизвестному лицу за 12 рублей. По результатам обыска был составлен 
протокол, в который однако милиционер внес факт обнаружения в сарае для скота бутылки 
с самогоном, которым, как пояснил М.М.Харламов, он смазывал скотине раны от укусов  
гнуса. Подписанный понятыми и милиционером протокол и бутылка с самогоном (как 
вещественное доказательство) были отправлены в в олостное отделение милиции. Тут 
нужно сделать пояснение. К этому времени в стране действовало постановление Совета 
Народных Комиссаров от 19 декабря 1919 года "О запрещении в РСФСР без разрешения 
производства и продажи спирта и других спиртосодержащих жидк остей".  
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За невыполнение этого постановления предусматривался 5 -летний тюремный срок с 
конфискацией имущества! Теперь М.М.Харламов стал заложником этого протокола, 
который находился у волостной администрации. Власть теперь могла у него  и землицы 
подрезать и зерно забрать. Но видно что –  то пошло не так с М.М.Харламовым, а может 
быть были какие то другие  причины, но по факту хранения М.М.Харламовым бутылки 
самогона было возбуждено уголовное дело , материалы которого 6 апреля 1921 года были 
направлены в Томский Ревтрибунал (приложение № 8 к книге).  Специальная секция по 
борьбе с самогоноварением, на своем заседании 3 июня 1921 года, решила не лишать 
=М.М.Харламова свободы, а применить к нему амнис тию:  

Эта история с бутылкой самогона, которая длилась почти полгода, наверное не сильно  

помогла М.М.Харламову полюбить советскую власть. И таких как он было множество. 
Интересно, что в рассмотренном уголовном деле на М.М.Харламова, в графе социальное 
положение, он записан как середняк. Тут можно сделать вывод, что уже к 1921 году  в 
Томской губернии были разработаны критерии для отнесения селян к определенным 
социальным группам: зажиточные крестьяне, середняки, беднота (или малоземельные). И 
читая решения поселковых советов того времени, можно увидеть, что решения в основном 
принимались в пользу бедноты, но не с созданием для них условий преодоления своей 
бедноты, а просто перераспределяя ресурсы взятых у более зажиточных крестьян. 
Получалось что зажиточные и середняки беднели. Это наверное парадокс того времени.  

А жизнь продолжалась. Нужно было поднимать, рождающихся после первой мировой и 
гражданской войн детей, работать на хозяйстве, налаживать отношения с новой властью.  

Деревня Поперечная к тому времени насчитывала около 100 подворий и насчитывала 
более 500 жителей. Конечно подворья были н е одинаковы. Одни побольше, побогаче,  
другие поменьше, победнее. Здесь все зависело от количества рабочих рук на подворье.  

Еще тут нужно учитывать фактор наличия родни в деревне, которая могла помочь с 
посевом и уборкой зерновых и на покосах и в других бол ьших хозяйственных вопросах.  

Наверное этим можно объяснить, что предложенную советскими властями идею  

коллективизации деревенских хозяйств,  многие подворья не поддержали. Тем не менее  

коллективизацию в деревне Поперечной начали проводить. Шла она в "добро вольно - 

принудительном" порядке и растянулась на долгие годы. Однако единоличный сектор  

в деревне оставался. Так по данным сборника статей  Я.А.Яковлева "Земля 
Кожевниковская", в колхозе деревни Поперечная, который к 1936 году назывался  

"Новый мир", насчитывалось 58 дворов. Кроме этого в деревне насчитывалось еще 38 
единоличных хозяйств. Однако не все было так однозначно в такой статистике. Дело в том 
что в колхоз записывали подушно, а не хозяйствами. И на практике часто получалось так, 
что глава хозяйства  записывался в колхоз, а его супруга нет. Жившие вместе с ними семьи 
сыновей также часто имели разные мнения по вопросу вступления или не вступления в 
колхоз.Среди этих хозяйств наверное находились и хозяйства Харламовых.   Такое 
предположение можно сделать, если учитывать дальнейшие события  произошедшие в 
деревне. Начиная с 1937 года единоличники (селяне не вступивше в колхоз) были лишены 
распаханных земельных наделов. Взамен им были выделены целинные земли на 
неудобицах, так как зерновой налог с них не отменялся. Против наиболее строптивых  

хозяйственников были проведены репрессии в виде выселения всей семьи из деревни в  

"далекие" северные земли. Но и оставшиеся в деревне единоличники,   попав в тяжелые 
условия жизни стали уезжать из деревни. К 1939 году в  ней осталось всего 5 единоличных  

хозяйств . И наверное Лаврентия и Максима Харламовых среди них не было. Семья  

Лаврентия Матвеевича Харламова можно предположить была выслана (а может  

быть сама переехала, сведений об этом найти не удалось) в деревню Амбара  

Александровского района Томской области (в 1937 -44 годах Новосибирской). Это 
предположение сделано на информации справки Бердского военкомата, о направлении 
новобранцев на фронт в 1943 году, согласно которой сын Лаврентия Харламова –  Иван, 
проживал в деревне Амбара Александровского района.  
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Вот выдержка из этого документа:  

                                                      

Максим Матвеевич с женой  и дочерьми остался в д. Поперечной, а сын Александр с 
семьей наверное в 1938  или в 1939 году переехал в село Кожевниково. Земпя им была 
выделена на окраине села (ныне конец улицы Калинина). Такой вывод сделан на 
основании того, что уже сын Александра Максимовича –  Николай растил своих детей в 
этом селе. Можно предположить, что также в деревне Поперечной остались родители 
Лаврентия и Максима (Матвей Стефанович с женой) и их старший брат Михаил с семьей. 
Также остался в деревне сын Лаврентия Матвеевича Харламова –  Федор, который к этому 
времени уже имел семью и взрослых детей.  

Так "социалистические "  идеи государства разбросали крепкие хозяйства Харламовых  

в разные стороны. Приходилось все начинать сначала.  Родовая ветвь, приехавшей в село 
Кожевниково семьи Александра Максимовича Харламова  выглядела так  

(сведения не полные):  
 

 

 

 

 

                                                                      

                    

Начавшаяся Великая  

Отечественная война 
окончательно разобщит  
родственные связи 
Харламовых, уроженцев 
деревни Поперечной 
Кожевниковского района. С войны вернутся не многие. Кто то погибнет, кто то пропадет 
без вести. Кто то получит инвалидность и кто то даже побывает во вражеском плену. В 
приложениях к книге (описывающих родовые ветви Харламовых) указана имеющаяся 
информация на эту тему.  Конечно эта информация дале ко не полная. По всем родовым 
ветвям Харламовых деревни Поперечной имеется много "белых пятен". Да и в 
интересующей нас ветви Харламова Николая Александровича, много непонятного. 
Особенно довоенного, военного и послевоенного времени. Но как бы то не было и   

несмотря на то, что Попереченских Харламовых разбросало по разным местам, род не 
прекратился. Родовые всходы появились уже в  этих новых местах проживания и есть 
надежда, что потомки прочитав эту книгу, продолжат изучение своих родословных и 
дополнят книгу  новой информацией. Кроме Харламовых наверное интерес к этой книге 
проявят и потомки фамилий Шабановых, Манаевых, Вторушиных, Вишняковых, Мячиных, 
Пензиных, Жульевых, которые много раз пересекались с родом Харламовых деревни 
Поперечной Кожевниковского района Томской области.  
В заключении этой книги, приведем полный результат по установлению родовой ветви,  

погребенного на новом кладбище села Кожевникова, Харламова Николая Александровича.  
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    Схема прямой родовой ветви Николая Александровича Харламова с 1775 года:  

Продолжать эту схему наверное будут уже ныне живущие родственники Харламовы и  их 
дети. Так сохраняется память.  
 

                                                                       ИЮЛЬ 2024 год  
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                                                                                  П Р И Л О Ж Е Н И  Е  №  1 
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                                                               П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 2  

                                                                                    /к странице 7 книги/  
            

              Полная родовая ветвь Михаила Федотовича Харламова  

Михаил Федотович Харламов родился в деревне Елгайской Томской губернии. По родовой  

ветви отца –  Федота Харламова, он младший брат Стефана Федотовича Харламова.  

Брат сводный по линии отца от второго брака. В 1850 году отец Михаила получил надел 
земли во вновь образованной деревне Поперечной Томской губернии, куда и переехал с 
женой и детьми. Кроме его в этой же деревне получил надел земли и его старший сын  

Стефан от первого брака, который к этому времени уже имел семью. Вскоре после 
переезда в деревню Поперечную отец Федот умер и детей растила его вдова Евдокия  

Егоровна, которая осталась хозяйствовать на выделенной государством земле. 
Родственники помогали. В 1868 году Михаил Федотов ич Харламов женился и стал  

полноправным владельцем земельного надела в деревне Поперечной. Интересно, что  

одним из свидетелей на его свадьбе, стал житель села Елгайского Андрей Стефанович  

Харламов (метрическая книга Елгайской церкви за 1868 год):  

 

 

 

 

 

Для  справки: Стефан это церковное имя, в 
миру –  Степан.  
 

Эта запись в церковной книге позволяет 
сделать предположение, что у старшего 
брата Михаила –  Стефана был еще один сын по имени Андрей, который оставался в селе  

Елгай и проживал с дедом и бабушкой (родит елями Федота Харламова). Конечно это 
только предположение. Интересно, что в дальнейшем в метрических книгах села 
Елгайского имя Андрея Стефановича Харламова не встречается.  
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Вернемся к Михаилу Федотовичу Харламову. В браке с жительницей села Елгайского  

Вторушиной Анисией Ивановной у него родилось 12 детей. Однако не все гладко в этих  

рождениях.  Пятеро ребятишек умерли, что подтверждается метрическими книгами  

Елгайской церкви.  Еще у шестерых рожденных детей родовые ветви в  дальнейшем не 
прослеживаются. И только родившийся 13 июня 1874 года мальчик, названный Иоаном,  

продолжил родовую ветвь отца Михаила Федотович а Харламова, что подтверждается 
метрическими книгами села Елгайского.  В феврале 1895 года Иоанн женился на 
жительнице деревни Песочно –  Горельской Марфе Ивановне Прокопьевой. В браке у них  

родилось семеро детей (подтверждено церковными книгами). Однако тро е умерли, а у  

троих родовые ветви не прослеживаются. Только рожденный 26 июня 1898 года мальчик,  

названный Павлом, продолжил родовую ветвь Михаила Федотова Харламова. Павел  

женился 30 января 1917 года на жительнице деревни Пичугиной (Нассоновой) Марфе 
Александровне Филюковой. В браке до 1923 года у них родилось четверо детей. 
Проследить их дальнейшую судьбу не удалось. Документов, подтверждающих участие, 
представителей родовой ветви Харламова Михаила Федотовича Харламова  

(1848 г.р.) в Первой мировой, гражданской и Великой Отечественной войнах, в архивах не 
встретилось. Также не встретилось и репрессивных документов к этой родовой ветви в 
период коллективизации сельских хозяйств. Хотя это высказывание носит не 
окончательный характер. Наверное потомки по этой  Харламовской родовой ветви, смогут 
дополнить представленную информацию, дополнительными сведениями о своих предках.  

Далее представляется информация из метрических книг Елгайской церкви, касающаяся  

родовой ветви Михаила Федотовича Харламова. Вырезки распол ожены по временной  

последовательности.  
Рождения и смерти детей у Михаила Федотовича Харламова (д.Поперечная). Серым  

цветом отмечены смерти. Все были погребены на кладбище д. Поперечной.  
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В записях о рождениях Марфы и Кирилла, в графе "дата крещения", стоит прочерк. 
Непонятное действие священника. Интересно, что в дальнейшем в метрических книгах 
Елгайской церкви, имена Кирилла Михайловича и Марфы Михайловны Харламовых не 
встречаются.  
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Отец всех перечисленных ребятишек Михаил Фетович Харламов умер в 1903 году 
(метрическая книга Елгайской церкви , за 1903 год):  

Священник неправильно указал возраст умершего. На момент смерти ему было 55 лет.  
На это указывает его запись о браке в 1868 году. Тогда ему было 20 лет.  

Из всех родившихся детей у Михаила Федотовича Харламова (1848 г.р.),  удалось 
проследить продолжение рода только у сына Иоана (Ивана, 1874г.р.).  По женской линии  

поиски не проводились. Продолжение рода у Иоана (Ивана) Михайловича Харламова  

состоялось после женитьбы его на жительнице деревни Песочно –  Горельской Томской  

губернии –  Марфе Ивановне Прокопьевой в феврале 1895 года (метрическя книга  

Елгайской церкви за 1895 год):  

В браке у них родилось предположительно 8 детей (метрические книги Елгайской церкви):  

Серым отмечены умершие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Видно, что в апреле 1935 года Анне выдана справка о рождении органами ЗАГСа.  
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Из приведенных вырезок метрических книг видно, что последний ребенок (Федор) у  

Ивана Михайловича Харламова родился в 1921 году после 7 –ми летнего перерыва в  

рождениях. Это косвенно может указывать на то, что Иван Михайлович Харламов  

призывался на фронты 1 –ой мировой войны. Может быть потомки найдут  документы, для 
подтверждения этой версии.  
Из всех родившихся у Ивана Михайловича Харламова детей, продолжение рода удалось 
проследить только у его сына Павла (1898 г.р.).  По женской линии поиски не проводились.  

Павел Иванович Харламов женился 30 января 1917 года на жительнице деревни  

Пичугиной Марфе Александровне Филюковой (метрическая книга Елгайской церкви за  

1917 год):  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В браке у них до 1924 года родилось 
четверо малышей (Метрические книги 

Елгайской церкви):  
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В записи метрической книги о родении Екатерины Павловны Харламовой видно, что в  

1936 году ей выдавалась справка о рождении. Еще из этой записи видно, что родилась она 
в деревне Песочно –  Горельской. Можно предположить, что после свадьбы Павел и Марфа  

Харламовы проживали в этой деревне у родителей матери сына (его деда и бабушки 
Прокопьевых). Однако следующий ребенок у Павла и Марфы Харламовых родился уже в 
родной деревне Павла, деревне Поперечной (Метрическая книга Елгайской церкви):  

В 1936 году Михаилу Павловичу Харламову была выдана справка о рождении.  

Следующие дети также рождались в деревне Поперечной (Метрические книги Елгайской 
церкви):  

Справка о рождении Вере Павловне Харламовой б ыла выдана в 1937 году.  
Как далее развивалась родовая ветвь Михаила Федотовича Харламова (1848 г.р.)  

неизвестно. Наверное это знают его потомки, разъехавшиеся по разным местам.  

Для справки: деревень Поперечная, Пичугина, Песчано –  Горельская в настоящее время  

нет.  
 

                                                                     П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 3  

                                                                          к странице  9   книги  

 

                                Г А Т О  Фонд 3.  Опись 44. Дело 3785  
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                                                                              П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 4  

                                                                                   к странице 9  книги  

 

                     Полная родовая ветвь Михаила Матвеевича Харламова  

 

Михаил Матвеевич Харламов, старший брат Максима Матвеевича Харламова, родился  

1 ноября 1875 года в деревне Поперечной Томской губернии (метрическая книга  

Елгайской церкви за 1875 год):   

 

Женился в 1894 году на жительнице этой же деревни Анне Даниловне Вишняковой. Брак  

был заключен 21 января 1894 года (Метрическая книга Елгайской церк ви за 1894 год):   
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Проживать они остались на хозяйстве отца. В браке родилось предположительно  

девять ребятишек. Первыми родились пять мальчиков, из которых трое умерли 
(подтверждено метрическими книгами), а у двух других родового продолжения найти  

не удалось, по причине отсутствия метрических книг за некоторые года. По рожденным  

позднее трем девочкам, также нет информации. Продолжил род Михаила Матвеевича 
Харламова только сын Петр родившийся 6 августа 1911 года. Вот как  выглядит  

 родовая ветвь Михаила Матвеевича Харламова:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К схеме прилагаются вырезки из метрических книг Елгайской ц еркви, подтверждающие  

рождение и смерти детей:  
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Дочь Александра родилась у Михаила Матвеевича уже после ухода его на фронты 1 –ой 
мировой войны. Родилась она 5 марта 1916 года. В это время 52 –я сибирская стрелковая  

дивизия, где служил Михаил Матвеевич Харламов, вела тяжелые бои в районе города 
Бауск (ныне Бауский край Литвы). По итогам этих боев был составлен акт о потерях 
личного состава в дивизии. В этом акте М.М.Харламов числится убитым 8 марта 1916 года. 
Вот вырезка из этого акта:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харламов Михаил Матвеевич 
Должность/Звание     стрелок  .   Воинская часть  52-й Сибирский стрелковый полк .   Причина 
выбытия     убит .   Дата выбытия  08.03.1916.   Тип документа                    Российский 
Государственный  Военно -исторический архив .   Фонд   №16196,  Опись  №1 .   Дело      №819, 
Именные списки потерь солдат 52 Сибирского стрелкового полка  

 

Но Михаил Матвеевич Харламов не был убит, а был взят в плен и увезен в лагерь для  

военнопленных в город Гаммерштейм (Германия). Вот справка о нахожден ии 
М.М.Харламова в этом лагере:  
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Харламов Михаил Матвеевич                              Картотека военнопленных  

Попал в плен.  Именные списки потерь                                                     Место пленения   Бауск   

Воинская часть 52-й Сибирский стрелковый полк                              Лагерь Гаммерштейм, Германия,   

Причина выбытия       попал в плен                                                          Западная Пруссия                                           
Место выбытия  Бауск   Дата события 09.05.1916 - 11 .11.1916     Тип документа  Карточки военнопленных  

Архив   Российский Государственный Военно -исторический 
архив  

Архив Фонд №16196,  Особое  делопроизводство по сбору и  

регистрации сведений о выбывших за смертью или за ранами,  а  
также пропавших без вести воинских чинах,  действующих 
против неприятельских армий (1914 -  1918)  

Опись  №3, Именные списки потерь солдат и офицеров 1  
мировой войны 1914 -1918 гг.  

Дело №331,  Список р усских нижних чинов,  находящихся в 
плену в Германии  

Документ №11353,  Список русских нижних чинов,  
находящихся в плену в  Германии,  1916 -11-11  

Когда Михаил Матвеевич вернулся в Россию, установить не удалось. Но он вернулся.  

Об этом говорит тот факт, что он получал в 1936 году справку о рождении в органах ЗАГС  

(выше по тексту).  Сведений о его участии в социалистических преобразованиях  

деревни Поперечной, найти не удалось. Также не удалось найти и сведений о работе его  

сына Петра до начала Великой Отечественной Войны. А вот далее с Петром случилась  

история, которую как мистической не назовешь.  

В июне 1941 года началась Великая Отечественная война. Началась мобилизация в ряды 
советской армии, в том числе и в Кожевниковском районе Томской области (в то время 
Новосибирской). Одним из первых по району был призван Петр Михайлович Харламов  

(1911 г.р.).  Это произошло уже 6 июля 1941 года. Вскоре уехал Петр на фронт войны.  

На каких фронтах он воевал установить не удалось. По справке Кожевниковского 
военкомата от 1946 года Харламов Петр Михайлович считался пропавшим без вести с  

ноября 1941 года. Вот выдержка из этой справки (ЦАМО. Фонд 58. Опись 1804. Дело 670):  

Однако пропал без вести это еще не значит, что человек погиб. Петр Михайлович попал в 
плен и находился на окупированной территории до прихода советских войск. Тут вспомним 
историю его отца Михаила Матвеевича Харламова, который также был в плену в 1 -ую 
мировую войну. Мистика!  О том, что Петр Михайлович Харламов был в плену, можно 
узнать из документа комиссии по делам репатриации, в котором перечислены фамилии 
отправленных из Германии в Россию военнопленных. Этот документ хранится  в 
Государственном архиве Российской Федерации (Фонд Р -9526. Опись 6. Дело 1202):  
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Вот выдержка из этого документа:  

 

Из документа видно, что Петр Михайлович Харламов был отправлен в Россию в феврале 
1945 года. Как в дальнейшем сложилась его жизнь, а также жизнь его ближних  

родственников неизвестно. Об этом знают их потомки. Им предстоит продолжать 
составлять свое семейное древо.  
 

                                                                                П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 5  

                                                                        к странице 12 книги  

 

               Полная родовая ветвь Лаврентия Матвеевича Харламова  

 

Лаврентий Матвеевич Харламов, старший брат Максима Матвеевича Харламова, родился  

17 августа 1886 года в деревне Поперечная Томской губе рнии (метрическая книга 
Елгайской церкви за 1886 год):  

Женился в  1907 году на жительнице этой же деревни Мячиной Татьяне Ивановне.  

Бракосочетание состоялось 29 января 1907 года (метрическая книга Елгайской церкви  

за 1907 год):  

В браке у Лаврентия Матвеевича и Татьяны Ивановны Харламовых родилось 
предположительно шестеро детей. Рождения первого Лаврентий наверное не застал, так  

как был призван в ряды Российской армии. В 1911 году он уже числился в запасных  

солдатах (согласно метрических книг Елгайской церк ви). В 1915 году призвался на  
фронты 1 –  ой мировой войны, с которой вернулся, если считать по рождению дочери 
Анны,  предположительно в конце 1917 года. К 1925 году родовая ветвь Лаврентия  

Матвеевича Харламова стала выглядеть так.  
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Вот выдержки метрических книг Елгайской церкви подтверждающие рождения и смерти 
детей в семье Лаврентия Харламова:  

Рождение у Лаврентия Харламова сына Ивана подтверждает надпись на памятнике  

Ивану Лаврентьевичу Харламову, который находится на старом кладбище села  

Кожевникова. Вот эта надпись:  
 

 

 

Как хозяйствовал Лаврентий Матвеевич Харламов в 
период гражданской войны и времена "социалистической"  

перестройки деревни Поперечной, сведений нет. Но 
можно предположить, что в 1930 –  годы семья Лаврентия 
Харламова разделилась. Сын Федор остался в родной 
деревне, а сам Лаврентий с сыном Иваном переехал в  

Александровский район, деревню Амбара. Такой вывод можно сделать посмотрев где 
проживали  до призыва на фронты Великой Отечественной войны сыновья Лаврентия 
Федор и Иван. Иван проживал в деревне Амбара  Александровского района с женой  

Родюковой (Федюковой?) Клавдией Кириловной. Вот подтверждение:  

 



                                                          -  35 –  

С этой деревни 12 мая 1943 года Каргасокским Райвоенкоматом он  призвался в 
Советскую Армию и был направлен на обучение в город Бердск. Вот выписка из  

списка проходивших обучение в Бердске:  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Обучение продолжалось не долго. 
Уже через месяц "обученные" 

солдаты были направлены в 288 ЗСП 23 ЗСД СибВО  под город Курск. Как дальше 
проходила служба Ивана Лаврентьевича Харламова неизвестно. Наверное об этом знают 
его ближние родственники и расскажут об этом.  Но  миновали Ивана смерть и ранения. 
Вернулся он домой живой и невредимый. Жизнь продолжалась. В 1985 году в честь  

40 –летия Победы над фашистской Германией он был награжден орденом Отечественной 
войны 2 степени.  
Вот выписка из Центрального архива Советской Армии:   

Харламов Иван Лаврентьевич 
Орден Отечественной войны II степени 
Документ в юбилейной картотеке 

Дата рождения: __.__.1925 

Место рождения: Новосибирская обл., Кожевниковский р-н, Поперечное 

Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени 

Номер документа: 86 

Дата документа: 06.04.1985 

Архив: ЦАМО 

Картотека: Юбилейная картотека награждений 

 Расположение документа: шкаф 60, ящик 1 

 

Куда конкретно вернулся после войны Иван Лавреньевич Харламов неизвестно, но 
похоронен он был на старом кладбище села Кожевникова в конце февраля 2000 года.  

Интересно, что могила его находится почти рядом с могилой Анны Ильиничны Харламовой  

(Мячиной, ум. в июле 1999г.) женой его двоюродного брата Александра Максимовича 
Харламова. А  ведь девичья фамилия у матери Ивана Лаврентьева Харламова также была 
Мячина  Татьяна Ивановна и она была двоюродной  сестрой Анны Ильиничны.  И все они 
родились в деревне Поперечная. Мистика!  

Со старшим братом Ивана Лаврентьевича Харламова Федором Лаврент ьевичем также  

произошла интересная история, которая даже требует наверное специального 
расследования для установления истины. Вот эта история.  

После начала Великой Отечественной войны Федор Лаврентьевич Харламов 6 июля  

1941 года был мобилизован Кожевниковским Райвоенкоматом в ряды Советской армии.  

Это говорит о том, что до войны он оставался проживать в деревне Поперечной. Работал 
ли он в колхозе или оставался единоличником установить не удалось. После мобилизации 
он был направлен в 1250 стрелковый полк вновь сформированной 376 стрелковой дивизии.  

Согласно архивных данных (ЦАМО. Фонд 301. Опись 6782. Дело 30) полк дислоцировался  

в городе Прокопьевске. До середины ноября 1941 года полк усиленно занимался боевой 
подготовкой. В конце ноября 1941 года вся дивиз ия в оставе 15 эшелонов была 
передислоцирована по железной дороге на станцию Шексна Вологодской ж/дороги и там  

расквартировалась. После небольшого отдыха дивизия проделала два марша до станции 
Кадуя Вологодской области, где 20.12.1941 года была произведена  погрузка ее в эшелоны,  
для передислокации в район станции Б.Двор Северной железной дороги. После разгрузки 
на этой станции дивизия совершила марш в Ленинградскую область, для нанесения удара 
(29.12.1941г.) по Чудовской групировке противника. Однако операц ия не удалась и потеряв 
6 тысяч человек личного состава дивизия перешла к обороне.  

В список потерь личного состава попал и красноармеец Харламов Федор Лаврентьевич.  

Вот вырезка из этого списка (архив ЦАМО. Фонд 58. Опись 818883. Дело 1315):  
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Погибшие бойцы были похоронены в лесу рядом с деревней Пертечное Чудовского района  

Ленинградской области. Согласно донесения погребен был и Харламов Федор 
Лаврентьевич, 1908 года рождения.  Родился он в деревне Поперечная, а похоронен в  

деревне Пертечное. Мистическое созвучие названий деревень. Со временем все погибшие  

в этом районе были перезахоронены в одну братскую могилу в селе Успенское, Чудовского 
района Новгородской области. Вот учетная карточка этого захоронения с фамилией  

Харламова Федора Лаврентьевича:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однако не все просто с  

этим захоронением.  
В  списках участников войны 
награжденных орденами и 
медалями, согласно Указа 

Президиума Верховного Совета СССР №223/58 от  6 но ября 1947 года, есть фамилия 
Харламова Федора Лаврентьевича 1908 года рождения. Вот вырезка этого Указа:  
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Награда нашла погибшего солдата  спустя более 5 лет. Но кто то должен был подать 
предложение для включения фамилии этого солдата в правительственный Указ. Это  

предложение было найдено в приложениях к Указу, хранящихся в архиве. Вот этот  

представленный наградной лист на Харламова Федора Лаврентьевича:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       -  38 –  

Получается, что жив оказался Федор Лаврентьевич Харламов? После этого предложения  

стоит знак вопроса. В 376 стрелковой дивизии не было 145 стрелкового полка и 376  

стрелковая дивизия не воевала под Старой Руссой. Была 145 отдельная стрелковая 
бригада, но она была сформирована только в феврале 1942 года под Красноярском и 
прибыла на фронт в начале апреля 1942 года. Как в ее составе появился Федор  

Лаврентьевич Харламов загадка, ответ на которую могут дать только его потомки или  

поисковики из школьного отряда школы села Кожевникова.  

 

                                                                               П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 6  

                                                                                  к странице 12  книги  

               Полная  родовая  ветвь  Георгия  Матвеевича  Харламова  

 

Георгий Матвеевич Харламов младший брат Максима Матвеевича Харламова родился  

25 апреля 1890 года в деревне Поперечной Томской губернии (метрическая книга 
Елгайской церкви за 1890 год):  

Женился в  1912 году на жительнице этой же деревни Пензиной Устинье Максимовне.  

Брак был заключен 18 января 1912 года (метрическая книга Елгайской церкви  за1912 год):  

В браке предположительно родилось трое ребятишек (метрические книги Елгайской церкви 
за 1915, 1917, 1921, 1923 годы):  

Для справки: Георгий церковное имя. В миру –  Егор, Юрий.  
 

 

 

 

 

 

 

Перепутал священник отчество супруги Георгия Харламова.  
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Вот как выглядела родовая ветвь Георгия Матвеевича Харламова по состоянию на  

1923 год:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После рождения первого ребенка  Георгий Матвеевич Харламов призвался в Российскую  

армию и был направлен на фронт 1 –ой мировой войны. Служил в  8 Эстляндском полку,  

который базировался в Польше. В окопах заболел цингой, был отправлен в Киев, а  

оттуда в город Курск в госпиталь. В госпитале сохранилась учетная карточка на больного  

Харламома Георгия Матвеевича. Вот копия этого документа (Картотека бюро учета потерь  

в Первой мировой войне Российского Государственного Военно –  Исторического архива,  
номер ящика в шкафе 3727–Х):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для справки: Георгий это церковное 
имя, в быту  Егор, Юрий.  
Вернулся Георгий Харламов в 
родную деревню предположительно в 
конце 1918 года.  
Можно предположить, что после 
возвращения с фронта он с женой 
проживали на хозяйстве отца. 
Участвовали ли они в 
социалистической перестройке 
деревни Поперечной установить не 
удалось. Не удалось установить и 

судьбу родившихся у Георгия детей Константина и Александры. Ее знают их потомки.  
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                                                            П Р И Л О Ж Е Н И Е   № 7 

                                                                             к странице 14 книги  

 

Фотография Егоровой (Харламовой) Екатерины Максимовны  

(родилась 19.12.1919г.,  умерла 29.12 2011г.)  

По родословной линии отца родная сестра Александра Максимовича  

Харламова (1908г.р.) –  отца Николая Александровича Харламова  

(р.06.05.1929г.ум.27.12.2019г.).  Николаю Екатерина Максимовна 
приходилась тетей.  
Похоронена на новом кладбище села Кожевникова.  

Дети и внуки Екатерины Максимовны наверное также составляют  

родословные своих отцов и дедов. И есть надежда, что прочитав  

эту книгу они расскажут что то неизвес тное из биографий их деда  

Максима Харламова и племянника Николая Харламова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рукопись закончена  в июле 2024 года.                                  

 

 

 

Примечание:    все рассмотренные в рукописи родовые ветви Харламовых деревни  

Поперечной Елгайской волости Томской губернии (1850 –  1923 гг.),  для наглядности, 
сведены в единое родовое древо (Приложение № 8). Продолжить это древо могут  

потомки ныне живущих Харламовых, имеющих отношение к этому древу. Каждый по своей 
ветке. Удачи!  
 

 

                                                                    _____________Г.К.Редченков                
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