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В. Г. Демаков

Три поколения Лоренсовых
Одной из самых загадочных фигур в истории дореволюционного 

Челябинска является персона владельца керамического завода Все-
волода Лоренсова. До последнего времени о нем не было известно 
вообще никаких биографических сведений, и только робкое упомина-
ние необычной фамилии (часто в искаженном виде) в числе домовла-
дельцев города не одно десятилетие будоражило умы исследователей. 
Благодаря запросам в несколько архивов разных регионов страны нам, 
так или иначе, удалось пролить свет на представителей трех поколений 
этой семьи.

Фамилия «Лоренсов» встречается крайне редко, первоначально ее 
носителями являлись члены одного семейства, глава которого состоял 
священнослужителем. Видимо, так нарекли его в духовном учебном 
заведении, где практиковалась смена родных фамилий воспитанников 
на искусственные1, а потому относится к числу так называемых семи-
нарских. Образовалась она от латинского родового имени Laurentius, 
обозначавшего жителя древнеримского города Laurentum. Название по-
селения возникло от слова laurus — «лавр», поскольку было построено 
на месте, богатом лавровыми деревьями. Другая версия указывает на 
прямое происхождение фамилии от латинского laurus и переводит ее 
как «тот, кто украшен лавром» или «победитель, триумфатор»2. От-
сюда же появилось и мужское русское имя Лаврентий, а также все 
иноязычные варианты: Лоренс, Лоренсо, Лоренц, Лоренцо и прочие3. 
Известный языковед-славист Борис Унбегаун относил фамилии подоб-
ного рода к категории необычных, когда иностранные христианские 
имена, никогда не используемые православной церковью, подчас по-
являлись в фамилиях русских священников4.

Первым из Лоренсовых, связавших свою судьбу с Уралом, стал 
Василий Николаевич, родившийся 25 декабря 1829 г. в с. Шилово 
Спасского уезда Рязанской губернии в семье дьякона5. Обучался он 
в Рязанской духовной семинарии, где 15 июля 1853 г. окончил курс по 
первому разряду со степенью студента6. В том же году указом Святей-
шего синода ввиду обращения раскольников в православие его назна-
чили в Пермскую епархию. 11 августа 1854 г. архиепископом Пермским 
и Верхотурским Неофитом В. Н. Лоренсов рукоположен в священни-
ки Николаевской церкви Верх-Нейвинского завода Екатеринбургского 
уезда. Однако по определению Пермской духовной консистории от 
11 августа 1858 г. ему было предписано искать другое место, в котором 
нет раскола. Также во время службы здесь Василий Николаевич без-
возмездно «нес должность учителя» в заводской школе.

3 февраля 1859 г. Лоренсов перемещен в Свято-Троицкий храм 
с. Сылвинско-Троицкого Пермского уезда. 24 октября 1863 г. его пере-
вели в Петропавловскую церковь села Таборского Оханского уезда. 
В 1868 г. он претендовал на место учителя греческого языка и свя-
щенной истории при Пермском духовном училище7. 6 июля 1869 г. 
Василий Николаевич был определен помощником настоятеля в Спасо-
Преображенский собор города Шадринска8, а уже восьмого числа 
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участвовал в служении литургии по случаю приезда Его Преосвящен-
ства9. В 1870 г. Лоренсов стал кандидатом в депутаты на Пермский 
епархиальный съезд10, а собранием духовенства 6 ноября 1873 г. был 
избран делегатом на Далматовский училищный съезд11. В том же году 
Василий Николаевич награжден набедренником «за благочестное слу-
жение Святой Церкви»12. Кроме того, с 1871 по 1876 г. он состоял 
советником в присутственных местах13, в 1877–1879 гг. — членом прав-
ления Далматовского духовного училища14.

По свидетельству современников, священнослужитель имел слож-
ный характер, а в документах ему давали такую оценку: «немиролюбив, 
вздорлив и сварлив»15. В 1881 г. В. Н. Лоренсов состоял под судом 
по делу о захвате доходов у настоятеля церкви и сопротивлении рас-
поряжениям епархиального начальства. Из-за последнего инцидента 
16 августа 1882 г. его отстранили от должности при шадринском со-
боре и переместили в Николаевскую церковь Павдинского завода Вер-
хотурского уезда. 12 октября того же года по собственному прошению 
Василий Николаевич, будучи вдовцом, зачислен за штат16. По сведе-
ниям 1884 г. он еще фигурирует в числе священников, но в 1886 г. 
из справочных изданий исчезает17. 2 января 1889 г. Лоренсов-старший 
скончался18, а осенью его сын доказывал в Екатеринбургском окруж-
ном суде свои права на наследство отца19.

Вышеупомянутым сыном был Всеволод, появившийся на свет 
12 апреля 1855 г. в семье Василия Николаевича и Любови Кузьминич-
ны Лоренсовых. Крещен 17 апреля, восприемниками являлись свя-
щенник Знаменской церкви Верхнетагильского завода А. Н. Топорков 
и дочь священника села Шилово Спасского уезда Рязанской губернии 
В. К. Боркова20. Несмотря на то, что произошло это в самом начале 
уральского периода жизни Лоренсовых, когда отца только-только назна-
чили в Верх-Нейвинск, он так и остался их единственным ребенком.

В 1867 г. в возрасте 12 лет Всеволод поступил в первый класс Дал-
матовского духовного училища, которое окончил в 1871 г. Осенью того 
же года продолжил обучение в Пермской духовной семинарии, но был 
исключен оттуда «по малоуспешности» после третьего класса (поло-
вина курса)21. Однако это не помешало В. В. Лоренсову в дальнейшем 
получить юридическое образование и стать частным поверенным — 
адвокатом22. Во всех официальных бумагах он именовался не иначе, 
как потомственным почетным гражданином. По действовавшему тогда 
законодательству дети священнослужителей, не пожелавшие идти по 
стопам своих отцов, по достижении совершеннолетия получали право 
приписываться к соответствующей привилегированной категории на-
селения23.

В первой половине 1880-х гг. имя Всеволода Лоренсова фикси-
руется в документах города Челябинска Оренбургской губернии. Ви-
димо, приехал сюда он уже женатым человеком, поскольку никаких 
сведений о регистрации брака выявить не удалось. Зато в метрической 
книге собора Рождества Христова автором найдена запись о рожде-
нии 7 апреля 1884 г. у Всеволода Васильевича и его супруги Марии 
Николаевны дочери Зои. Крестили ее 14 апреля, а восприемниками 
были канцелярский служитель Ф. А. Сурьянинов и мещанская вдова 
М. А. Белехова24.
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30 марта 1885 г. потомственный почетный гражданин В. В. Лоренсов 
подал местному градоначальнику заявление с такой формулировкой: 
«Мне было бы крайне желательно и приятно поместиться на долж-
ность секретаря Челябинской городской думы и управы, ввиду чего 
имею честь покорнейше просить Вас, милостивый государь, внести 
меня в кандидатский список лиц, заявивших желание баллотироваться 
на означенную должность. Поелику же для занятия этой должности 
совсем не требуется большого разума, специальных каких-либо сведе-
ний или знаний, а вполне достаточно умения полуграмотно излагать 
и подписывать нужные бумаги (а я могу делать это совершенно даже 
грамотно), то я считаю лишним указывать на свой образовательный 
ценз, а ограничусь лишь, в случае надобности, представлением сви-
детельства о своей самоличности, а также нравственной и полнейшей 
политической благонадежности»25. Однако документ власти отклонили, 
посчитав его «непристойным и оскорбительным» из-за неудачно по-
добранных кандидатом словесных оборотов.

К середине 1880-х гг. Лоренсовы уже обосновались в Челябинске, 
о чем повествуют мемуары врача Владислава Загорского, лечившего их 
дочь, но по ошибке назвавшего ее Нюрочкой26. Судя по содержанию 
этих воспоминаний, к тому времени Всеволод Васильевич служил част-
ным судебным защитником, а жил «через несколько улиц» от квартиры 
доктора27. С 1899 г. глава семьи состоял членом-жертвователем совета 
Челябинской городской библиотеки и ежегодно вносил на ее содер-
жание по 10–15 рублей28. В начале XX столетия упоминания имени 
В. В. Лоренсова в связи с предложением адвокатских услуг регулярно 
появляются на страницах различных региональных справочных и ре-
кламных изданий29. Кроме того, он был агентом страхового общества 
«Якорь»30.

Помимо службы в своем городе, Всеволод Васильевич вел защиту 
по делам в выездных сессиях Саратовской судебной палаты и Троицко-
го окружного суда. Сохранилась характеристика его профессиональной 
деятельности, данная в 1902 г. председателем Челябинского уездного 
съезда: «За все время г. Лоренсов отличался знанием дела, добросо-
вестным исполнением своих обязанностей, честностью, аккуратностью, 
трезвостью и вообще безупречным нравственным поведением и как 
наилучший из частных поверенных, состоящих при уездном съезде, 
почему вполне заслуживает выдачи ему свидетельства на звание част-
ного поверенного при Томском окружном суде»31.

Архивные документы донесли до наших дней сведения и о значи-
тельной недвижимой собственности В. В. Лоренсова. Так, в 1903 г. на 
ул. Солдатской (ныне Красноармейская, 100) в Челябинске, на земле, 
принадлежащей крестьянской дочери Прасковье Юдиной32, он поста-
вил роскошный деревянный особняк в псевдорусском стиле, с богато 
украшенными резьбой наличниками и венчающими главный фасад 
тремя декоративными башенками с шатровыми крышами. Это здание 
и сегодня остается одним из самых необычных исторических строений 
в городе. В 1909 г. Всеволод Васильевич приобрел права на полови-
ну доли построек обанкротившегося торгового дома «Н. И. Петров 
и Ф. И. Поляков», однако почти сразу уступил их хлеботорговцу Ивану 
Борисову33. Также Лоренсову на берегу озера Смолино в пригороде 
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Челябинска принадлежала дача с участком земли в одну десятину, 
которую на протяжении ряда лет арендовал священник Василий Куд-
рявцев34. В 1911 г. в дополнение ко всему перечисленному Всеволод 
Васильевич стал обладателем прав на внушительное дворовое место 
с несколькими домами на углу Ивановской и Азиатской улиц (ныне 
Труда и Елькина)35.

В начале XX столетия на землях Долгодеревенской станицы в семи 
километрах к северо-западу от города было открыто месторождение 
белой огнеупорной глины высокого качества, что послужило при-
чиной основания здесь В. В. Лоренсовым заимки и строительства 
завода по выпуску изразцовых и терракотовых изделий. Занялся он 
этим довольно поздно, только в 54 года от роду. Первые упоминания 
о данном производстве относятся к осени 1909 г. Тогда предприятие 
с экскурсией посетили учащиеся Челябинской торговой школы36. По 
всей видимости, его функционирование началось в середине — второй 
половине вышеназванного года, поскольку в подробном справочнике-
путеводителе журналиста Виктора Весновского со сведениями на на-
чало года оно еще не значится в перечне промышленных заведений37.

Столь необычное для региона предприятие специализировалось на 
выпуске терракотовых, глазурованных и майоликовых изразцов для 
облицовки печей и каминов в различных стилевых направлениях, це-
ментных орнаментированных половых плиток, огнеупорного кирпича 
нескольких сортов38. В выпущенном типографией Л. Б. Бреслиной 
в Челябинске около 1912 г. кратком прейскуранте отмечалось: «Терра-
котовые изделия нашего завода имеют громадное преимущество перед 
всеми другими изделиями подобного рода, так как вырабатываются при 
незначительной примеси кварцевого песка исключительно из белой 
огнеупорной глины, отличающейся высокой степенью теплоемкости»39. 
Производство было передовым для своего времени и имело высокий 
технологический уровень, о чем свидетельствуют изготовление здесь 
майоликовых изделий и предпринимавшиеся попытки организации 
фарфорового производства с использованием привозных глин40.

От первоначальных заводских сооружений дореволюционного вре-
мени на промплощадке в Курчатовском районе Челябинска до се-
годняшних дней сохранился (расширенный и надстроенный вторым 
этажом в 1932 г.) основной производственный корпус из красного 
кирпича с оригинальной кладкой на западном фасаде, и возведенная 
в пазово-столбовой технике постройка хозяйственного назначения с 
комбинированными стенами из кирпича и полубревен, служившая, 
предположительно, складом готовой продукции. В трехстах метрах 
юго-западнее и сейчас без труда можно обнаружить заполненные 
грунтовыми водами небольшие карьеры, ведь их белесые обрывистые 
берега хорошо видны с дороги. Нет никаких сомнений, что эти ис-
кусственные углубления когда-то были местом добычи белой глины 
для керамического производства.

В центре города на ул. Красноармейской уцелел и деревянный 
терем заводчика. Несмотря на то, что хозяйкой участка, на котором 
он расположен, с 1899 г. являлась крестьянская дочь П. Ф. Юдина41, 
в ряде источников содержатся указания на фактическое нахождение 
построек в собственности Лоренсова42. В оценочном списке комхоза 
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1923 г. этот дом также фигурирует как его бывшее владение. Одновре-
менно была составлена и опись недвижимого имущества, с указанием 
размеров всех строений в саженях: дом одноэтажный деревянный на 
каменном фундаменте, 4,30×6,00; 11,00×3,00 саженей — 7940 рублей; ам-
бары бревенчатые, 7,00×2,00; 3,00×2,50 саженей — 430 рублей; конюшня 
бревенчатая, 3,00×3,00 саженей — 160 рублей; навес, крытый железом, 
5,50×1,50; 2,35×2,00 саженей — 50 рублей. Итого: 8580 руб лей43.

Теперь обратимся к личности дочери Всеволода Лоренсова, как 
уже упоминалось выше, родившейся в Челябинске в 1884 г. Однако 
в ее анкетах и автобиографии по какой-то причине указан другой 
год рождения — 1887-й44, что, по-видимому, сделано намеренно или 
является ошибкой, ведь Зоя была единственным ребенком в семье. 
Вскоре после того, как ей исполнилось восемь лет, родители разо-
шлись, и она с матерью-учительницей переехала в Екатеринбург, где 
окончила восемь классов гимназии, при этом средства на жизнь и об-
разование давал отец. В начале XX в. Мария Николаевна с дочерью 
перебрались в столицу45.

Зоя Лоренсова свободно говорила на французском языке, какое-
то время жила в Женеве, а заинтересовавшись там общественно-
политическими вопросами, вступила в кружок РСДРП, который вел 
эмигрант-большевик. Вернувшись в Россию, в 1906–1907 гг. она ра-
ботала секретарем партии Нарвского района Санкт-Петербурга. Но 
продолжалось это недолго, поскольку вскоре начались обыски и аре-
сты, а тот магазин, где собирались его члены, был опечатан. Прини-
мала участие Зоя и в студенческом движении, являясь представителем 
в нелегальном объединении учащихся на случай проведения собра-
ний, выступлений, забастовок и демонстраций в связи со смертью 
Л. Н. Толстого, Ленскими расстрелами и пр. В 1907 и 1910 г. под-
вергалась обыскам, однако ограничивалось все лишь изъятием пере-
писки46.

В 1914 г. Зоя Всеволодовна окончила юридический факультет Пе-
троградских высших женских курсов. С этого времени она работала 
статисткой с последующим повышением по должности до заведующей 
канцелярией в лазарете Союза городов. После ликвидации последнего 
в ноябре 1918 г. поступила в Комиссариат снабжения и распределения 
Союза коммун Северной области руководителем контрольно-учетного 
подотдела. Но вскоре и тот упразднили, а в марте 1919 г. его штат 
влился в Петрокоммуну под названием учетного бюро, в котором Зою 
Лоренсову тоже назначили заведующей. В феврале 1920 г. по личной 
просьбе ее отправили в распоряжение уполномоченного Петроградской 
продовольственной коммуны в родной Челябинск, куда она и верну-
лась 18 марта с матерью и дочерью47.

После переезда Лоренсовы поселились в доме № 41 на Красно-
армейской улице, а Зоя Всеволодовна заняла должность секретаря 
Петрокоммуны. В июле месяце как специалистку по статистике ее 
отозвали в губстатбюро на место заведующей вновь созданной секции 
губкомтруд. В декабре 1920 г. З. В. Лоренсова стала кандидатом в Че-
лябинскую городскую организацию РКП(б), а в мае 1923 г. вступила 
в партию. В январе 1921 г. она была откомандирована в губком в ка-
честве заведующей учетно-распределительного бюро. В марте 1922 г. 
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ее направили на судебную работу, сначала судьей, затем членом губ-
совнарсуда и с октября — членом Челябинской судебно-кассационной 
сессии Уральского областного суда48. Последнее документальное сви-
детельство о Зое Всеволодовне в этой должности относится к лету 
1926 г.49 В автобиографии она писала: «В судебной области чувствую 
себя в своей среде. Отношусь [к данной деятельности] без принужде-
ния, с большим интересом и люблю эту работу»50.

Челябинец К. Н. Теплоухов в своих мемуарах применительно 
к  1924 г. четырежды отсылает читателей к фамилии некой Лорен-
совой51. Ее имя или инициалы в источнике не указаны, но упоми-
нания Константина Николаевича о том, что она была членом суда и 
входила в состав Комиссии по делам несовершеннолетних правона-
рушителей, позволяют нам утверждать, что речь идет именно о Зое 
Всеволодовне. Кроме того, автор воспоминаний называет ее «по-
перечная Лоренсова», что, видимо, говорит о непростом характере. 
При этом она и сама в автобиографии 1924 г. отмечала, что обладала 
«непокорным нравом»52. Этим же, как мы помним, отличался ее дед 
и, судя по всему, отец. Сохранились сведения, что в феврале 1916 г. 
его супруга Мария Николаевна, проживавшая в Петрограде, подала 
жалобу в уголовно-кассационный департамент Сената на оправда-
тельный приговор Саратовской судебной палаты от 15 января 1916 г. 
по обвинению мужа в преступлении, предусмотренном 1585 статьей 
Уложения о наказаниях53.

В документах прослеживается взаимодействие Лоренсовых с Челя-
бинским музеем местного края, куда они неоднократно передавали 
различные предметы. Так, в декабре 1924 г. от Марии Николаевны 
поступили сувенирные миниатюрные лапти из лыка54, по легенде при-
везенные с Парижской всемирной выставки 1900 г. В ноябре 1927 г. 
Зоя Всеволодовна подарила подушечку для иголок, лицевая сторона 
которой вышита мелким цветным бисером, изготовленную в 1870-х гг. 
ее бабушкой, Любовью Кузьминичной55. Эти вещи, а также израз-
цы, произведенные керамическим заводом В. В. Лоренсова в начале 
прош лого века, сохранились до настоящего времени и частично экс-
понируются в музейных залах.

В мае 1936 г. в метрической книге около записи о рождении Зои 
Всеволодовны была сделана отметка о выдаче ей свидетельства, что 
стало последним упоминанием об этом роде в Челябинске. С тех пор 
и до сегодняшнего дня наличие такой фамилии в городе больше не 
фиксировалось. Первый ее носитель, воспитанник духовного учебного 
заведения, еще в XIX в. за особые успехи получил благозвучную фа-
милию, которую впоследствии Лоренсовы в полной мере оправдали. 
Малочисленная семья, в каждом из трех поколений насчитывавшая 
лишь по одному прямому потомку, дает нам возможность проследить 
объединяющие всех их черты волевого характера, способности к обуче-
нию и лидерские качества, во многом помогшие им занять свое место 
в обществе и в конечном итоге оставить заметный след в истории 
и культуре Урала.
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Примечания
1 18 ноября 1846 г. появилось распоряжение Синода о сохранении за воспи-

танниками духовных учебных заведений родовых фамилий и отмене практики 
их изменения. См. подробнее: Руководственные для православного духовен-
ства указы Святейшего правительствующего синода. 1721–1878 гг. М., 1879. 
С. 173. Это постановление было подтверждено указами от 31 декабря 1851 
и 7 июля 1857 г. Первый документ предписывал священнослужителям во 
всех бумагах указывать не только свои имена и отчества, но и фамилии, того 
же правила следовало придерживаться их женам и детям; второй обязывал 
сыновьям духовного звания, поступающим в училища, родители которых не 
имеют родовых фамилий, давать их, образовывая от имен отцов. См. подроб-
нее: Благовещенский А. А. История Казанской духовной семинарии с восемью 
низшими училищами за XVIII–XIX столетия. Казань, 1881. С. 290–292 ; Со-
колов В. П. Описание архива Саратовской Троицкой церкви (старого собора) // 
Труды Саратовской ученой архивной комиссии. 1893. Т. IV. Вып. 1. С. 93 ; 
Шереметевский В. В. Фамильные прозвища великорусского духовенства в XVIII 
и XIX столетиях // Русский архив. 1908. Кн. 3. Вып. 10. С. 284–285.

2 Данные версии озвучены автору кандидатом филологических наук, 
генеалогом Н. В. Статиной (г. Челябинск).

3 Суперанская А. В. Современный словарь личных имен. Сравнение. 
Происхождение. Написание. М., 2005. С. 141, 146.

4 Унбегаун Б. О. Русские фамилии / под общ. ред. Б. А. Успенского. М., 
1989. С. 181.

5 Здесь и далее биографические сведения священника В. Н. Лоренсова 
приводятся из клировой ведомости 1882 г. Спасо-Преображенского собора 
города Шадринска (ГАШ. Ф. 301. Оп. 1. Д. 88. Л. 9 об. — 10).

6 Аттестат со званием студента выдавался окончившим курс обучения в 
духовной семинарии по первому разряду. Этот документ свидетельствовал 
о незаурядных способностях его обладателя и открывал путь в духовную 
академию, давал возможность получения должности помощника инспектора 
в семинарии, зачисления на гражданскую службу (XIV класс).

7 Объявления от правления Пермского духовного училища // Пермские 
епархиальные ведомости. 1868. 27 нояб. (№ 48). С. 470.

8 Адрес-календарь Пермской епархии на 1877 год. Пермь, 1877. С. 56 ; 
Пермский епархиальный адрес-календарь на 1882 год. Пермь, 1882. С. 128.

9 Путешествие Его Преосвященства по епархии // Пермские епархиаль-
ные ведомости. 1869. 6 авг. (№ 31). С. 361.

10 Об избрании депутатов на епархиальный съезд // Там же. 1870. 13 мая 
(№ 19). С. 254.

11 Об избрании депутатов на Далматовский училищный съезд // Там же. 
1874. 13 марта (№ 11). С. 117.

12 ГАШ. Ф. 301. Оп. 1. Д. 88. Л. 9 об. — 10.
13 О выборе благочинных Шадринского уезда // Пермские епархиальные 

ведомости. 1871. 10 февр. (№ 6). С. 69.
14 От Пермской духовной консистории // Там же. 1877. 6 июля (№ 27). 

С. 342.
15 ГАШ. Ф. 301. Оп. 1. Д. 88. Л. 10.
16 Там же. Л. 9 об. ; Епархиальные известия // Пермские епархиальные 

ведомости. 1882. 10 нояб. (№ 45). С. 639.
17 Пермский епархиальный адрес-календарь на 1885 год. Пермь, 1884. 

С. 150 ; Екатеринбургский епархиальный адрес-календарь на 1887 год. 
Екатеринбург, 1886. С. 74–75, 142.
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18 Епархиальные известия // Екатеринбургские епархиальные ведомости. 
1889. 1 апр. (№ 13–14). С. 320.

19 Резолюции Екатеринбургского окружного суда, гражданского отде-
ления, объявленные в судебном заседании 24 октября 1889 года // Екате-
ринбургская неделя. 1889. 5 нояб. С. 926 ; То же 3 ноября 1889 года // Там 
же. 12 нояб. С. 949.

20 ГАСО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 483. Л. 362 об. — 363.
21 Список учеников Далматовского духовного училища, составленный по-

сле испытаний в июне 1870 года // Пермские епархиальные ведомости. 1870. 
12 авг. (№ 32). С. 474 ; Список учеников Далматовского духовного училища, 
составленный после годичных испытаний в июне месяце 1870/71 учебного 
года // Там же. 1871. 18 авг. (№ 33). С. 404 ; Список учеников, принятых в 
1-й класс Пермской духовной семинарии в начале 1871/72 учебного года // 
Там же. 24 нояб. (№ 47). С. 611 ; Разрядный список учеников Пермской 
духовной семинарии всех классов, составленный после испытаний, бывших 
в июне месяце 1872 года, с средним баллом по успехам // Там же. 1872. 
19 июля (№ 29). С. 326 ; Разрядный список учеников Пермской духовной 
семинарии всех классов, составленный на основании испытаний, бывших 
в июне месяце 1873 года, с средним баллом по успехам // Там же. 1873. 
11 июля (№ 28). С. 347 ; Разрядный список учеников Пермской духовной 
семинарии всех классов, составленный на основании испытаний, бывших 
в июне месяце 1874 года, с средним баллом по успехам // Там же. 1874. 
17 июля (№ 29). С. 297.

22 Есть все основания полагать, что В. В. Лоренсов окончил юридиче-
ский факультет Санкт-Петербургского университета, в период обучения 
женился и уже семейным человеком приехал в Челябинск. Проживание 
в последующие годы его супруги в столице только подтверждает данный 
факт, и может свидетельствовать о том, что она была представительницей 
местного населения.

23 Данное условие предусматривалось Высочайше утвержденными мне-
ниями Государственного Совета от 26 мая 1869 и 15 марта 1871 г. См. под-
робнее: Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. 
Т. XLIV. Отделение первое. 1869. СПб., 1873. С. 521–522, № 47138 ; Там 
же. Т. XLVI. Отделение первое. 1871. СПб., 1874. С. 203–204, № 49361 ; 
Руководственные для православного духовенства указы… С. 159–162.

24 ОГАЧО. Ф. И-226. Оп. 4. Д. 136. Л. 54 об. — 55.
25 Там же. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 166. Л. 164 — 164 об.
26 В автобиографии Зоя Всеволодовна отмечала, что была единственным 

ребенком в семье. См.: Там же. Ф. П-76. Оп. 1. Д. 821. Л. 4. Это подтверж-
дают и метрические книги, не содержащие каких-либо сведений о рождении 
у Лоренсовых других детей.

27 Загорский В. Б. Мои воспоминания : мемуары польского врача о жизни 
в Челябинске. 1885–1892 гг. / сост., пер. с пол. К. В. Дружинин. Челябинск, 
2021. С. 127–128.

28 Отчет Челябинской городской общественной бесплатной народной 
библиотеки-читальни за 1900 год. Челябинск, 1901. С. 6 ; То же за 1901 год. 
Челябинск, 1902. С. 13.

29 Адрес-календарь и памятная книжка Оренбургской губернии на 
1902 год. Оренбург, 1901. С. 77 ; Адрес-календарь и справочная книжка 
Оренбургской губернии на 1903 год. Оренбург, 1902. С. 77 ; То же на 
1904 год. Оренбург, 1904. С. 92 ; То же на 1905 год. Оренбург, 1905. С. 95 ; 
То же на 1906 год. Оренбург, 1906. С. 98 ; То же на 1908 год. Оренбург, 1908. 
С. 89 ; То же на 1910 год. Оренбург, 1910. С. 92 ; То же на 1912 год. Орен-
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бург, 1912. С. 117 ; Весновский В. А. Весь Челябинск и его окрестности : 
карм. справ. Челябинск, 1909. С. 69 ; Памятная книжка Оренбургской губер-
нии на 1913 год. Оренбург, 1913. С. 205 ; Уральский торгово-промышленный 
адрес-календарь на 1903 год. Пермь, 1902. С. 153.

30 Адрес-календарь и справочная книжка Оренбургской губернии на 
1912 год… С. 118.

31 ГАТО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 33. Л. 14.
32 ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 755. Л. 88 об.
33 Там же. Оп. 5. Д. 23. Л. 110.
34 Общественный приговор поселкового сбора Сухомесовского посел-

ка Челябинской станицы Оренбургского казачьего войска, состоявшегося 
18 июля 1910 г. (Оригинал документа из архива автора).

35 ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 1068. Л. 113, 114 ; Д. 1096. Л. 365 об. — 
366.

36 Боже В. С. Школьный мир дореволюционного Челябинска : в 2 т. 
Т. 1. Челябинск, 2006. С. 73.

37 Весновский В. А. Указ. соч. С. 104–106.
38 См. подробнее: Демаков В. Г. Керамический завод и его владелец 
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Ш. Н. Исянгулов

Из генеалогии юрматынского бия Татигаса
Юрматы — крупное башкирское племя, состоящее из нескольких 

родов. Татигас был бием (вождем) этого племени в период присоеди-
нения Башкирии к Русскому государству. Известны и опубликованы 
несколько шежере (родословных), в которых приводятся предки бия 
Татигаса1. Между тем потомки бия показаны только в одной родос-
ловной, опубликованной уроженцем с. Кабакуш Стерлибашевского 
района Республики Башкортостан кандидатом филологических наук 
Н. А. Суяргуловым. В этой публикации приводятся три варианта ше-
жере2. Источниковедческий анализ этих сведений показал, что наи-
большей достоверностью обладает вариант, показанный в статье в виде 
таблицы (начиная от бия Татигаса до самого автора публикации — 
Н. А. Суяргулова)3. Этот же источник свидетельствует, что четверо вну-
ков Татигаса основали дер. Табулда, Кабакуш, Четырман и Яушево.

Как показывают многочисленные архивные документы и шежере, 
некоторые представители современных фамилий в с. Старый Четыр-
ман и Бала-Четырман ранее, в XIX в., носили фамилию Татигачев. 
Это Аминовы (до недавнего времени — Аминевы), Алтынчурины (Чу-
вашбаевы), Давлетбердины, Залиловы, Исянгуловы, Мамбеткуловы, 
Салиховы и др.4 Думается, что они были потомками знаменитого юр-
матынского бия Татигаса. Кроме вышеуказанных деревень потомки 
Татигаса проживали также в дер. Табулда, Кабакуш, Мухаметдаминево 
современного Стерлибашевского, Новояушево, Старо-Яушево (Нижнее 
Яушево) Федоровского районов Республики Башкортостан.

В данной статье приводится генеалогия потомков юрматынского 
бия Татигаса по линии его внука Кинзябая в виде родословной ро-
списи.

Первое колено
1. Татигас, очевидно, был сыном своего предшественника Бурнака. 

В начале XIX в. потомки Татигаса называли его в своих прошениях 
Татигасом Мурнаковым5. Он стал бием юрматынцев после смерти Бур-
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