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Абстракт 
 

В статье впервые публикуются обобщённые материалы по ранним однофамильцам Шеховцовым, пред-
ставлены схема расселения военно-служилого сословия Шеховцовых в XVI − XVII вв. и дворянский герб 
рода Шехавцовых с описанием. Затронуты вопросы этимологии фамилии, возникновения этого древнего 
русского рода и его дальнейшая судьба в свете российской истории. Приведены результаты ДНК-
тестирования участников проекта «Однофамильцы или родственники?» и произведена оценка времени 
жизни общего предка. 

 
 
Довольно много «детей боярских» Шехов-

цовых встречаются в сохранившихся источни-
ках рубежа XVI–XVII вв. в качестве помещи-
ков, владельцев наделов Центрального Чер-
нозёмного региона. В этот период, когда тер-
ритория государства активно расширялась, а 
южная граница с каждым десятилетием все 
далее и далее отодвигалась на юг (в начале 
XVI в. южная граница находилась немного 
южнее г. Тулы), представители фамилии Ше-
ховцовых принимали непосредственное уча-
стие как в обороне южных границ, так и в ос-
новании поселений этого края, городов: 
Мценск, Ефремов, Орел, Кромы, Ливны, 
Курск, Обоянь, Оскол, Усмань, Воронеж, 
Усерд, Карпов, Белгород, Вольный, Олешня, 
Рублев, Колонтаев, Валки, Чугуев, Андреевы 
Лозы, Валуйки и др. [1-14]  

 
С образованием централизованного мос-

ковского государства эти приграничные в то 
время земли, примыкающие к возникшему 
«дикому полю», вместе с засечными чертами 
служили форпостом Руси, защищая от частых 
неприятельских нападений. Прежде вольные 
выбирать себе князя «дети боярские» несли 
теперь службу при московском великом князе, 
составляя «поместную» русскую конницу и 
считались привилегированным разрядом вои-
нов. Их верстали, как тогда говорилось, «по 
отечеству», «испомещали на земле», то есть 
давали надел, который сохранялся за ними в 
нескольких поколениях, но иногда − лишь до 

окончания службы. Отсюда и название − по-
мещики, которое позднее осталось только за 
дворянами-вотчинниками.  

 
Рисунок 1. 

 
Участие Шеховцовых в освоении целинных 

в то время земель центральной части России 
запечатлено и в названиях населенных мест 
на этой территории. Земельные наделы, кото-
рые военно-служилые люди возделывали и с 
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их «кормились», часто назывались по имени 
своих владельцев, становясь одноимённым 
будущим селением. Например, в Корчаков-
ском стане Орловского уезда «на речке на 
Ицке у Старого гатища» (совр. Урицкий рай-
он) Фёдор Олфимов сын Шеховцова в XVI в. 
основал починок Шеховец. [1] Так как с ним 
жили его братья Ивашка, Давыдка и Степан-
ко, вскоре это место начало называться Ше-
ховцы, потом – Шаховцы, и до сих пор имену-
ется подобным образом вместе с другой воз-
никшей неподалёку деревней Шаховцы. 

 
Больше всего старых одноимённых посе-

лений мы находим на Курщине. В селе Боль-
шое Анненково Фатежского района, которое 
именовалось в XVII в. как «д. Анненкова Ше-
ховцова тож» Усожского стана, до сих пор 
живут Шеховцовы, вероятно, потомки перво-
поселенцев-основателей. Севернее Курска 
деревня Шеховцово Обмяцкого стана на р. 
Обметь (совр. Золотухинский, бывш. Свобо-
динский район) существует около 400 лет, 
разделившись впоследствии на две соседние 
деревни Нижнее и Верхнее Шеховцово, а в 
нескольких километрах от них образовались 
«Шеховцовские постоялые дворы». Восточнее 
Курска на р. Рать сохранилась ещё одна 
древняя деревня Шеховцово (совр. Беседин-
ский район)  Тускорского стана. В 1624 г. по-
мещики «Серёжка Иванов сын Шехавцов да 
Насонка Парфёнов сын Шехавцов» основали 
деревню Шеховцово (под Белгородом, совр. 
Белгородский район) Разумницкого стана на 
р. Разумной. [12] Ещё был хутор Шеховцова в 
упраздненном Саженском р-не, отошедший к 
Белгородской области. Поэтому до сих пор 
плотность проживания Шеховцовых больше 
всего именно на Курщине. 

 
Все перечисленные поселения располага-

ются в соответствии с движением русских 
служилых людей с севера на юг в XVI—XVII 
вв.  (губернии Тульская, Орловская, Курская, 
Белгородская).  

 
 

Происхождение «детей боярских» 
Шеховцовых 
 

В писцовых книгах XVII в. сохранилось 
упоминание о древней пустоши Шаховцова  
где-то в Московском уезде, следов которой не 
осталось, видимо, уже в конце XVII в.. 
«Прiобрѣтеніе земель въ Московскомъ уѣзде и 
даже прилегающихъ к оному, т.е. цѣлой 

нынѣшней Московской губернiи, почиталось 
въ древности почетнымъ достоянiемъ. Еще 
Iоаннъ III раздалъ избранной дружинѣ своей, 
дѣтямъ Боярскимъ 1050 человѣкамъ, равно 
Боярамъ, Окольничимъ и другимъ чиновнымъ 
лицамъ 28 человѣкамъ 151,200 четвертей въ 
этихъ мѣстахъ земли. Важность прiобрѣтенiя 
въ семъ уѣздѣ помѣстей простиралась до того, 
что Боярамъ в помѣстной окладъ велѣно да-
вать въ ономъ не более двухъ сотъ четвертей, 
а нѣкоторымъ должностямъ и совершенно не 
назначалося въ немъ сихъ окладовъ. 
Слѣдовательно вся древняя знать, что окру-
жало государя, имели земли въ Московскомъ 
или смѣжнымъ съ нимъ уѣздахъ. … Реэстры 
эти послужатъ руководителями къ отысканiю 
документовъ и на право древняго Дворянства, 
ибо они обнаруживаютъ Дворянскiе роды и 
ихъ имѣнiя болѣе чем за 200 лѣтъ» − писал в 
своих трудах в 1840 г. председатель москов-
ской комиссии составления свода запрещений 
и разрешений на имения П.И. Иванов. [13] 

  
Также в Московском уезде Шеховцовы 

могли оказаться следующим образом. В Вос-
кресенской летописи под 1484 г. сказано: 
«Тое же зимы поимал Князь Великий больших 
бояр новгородцкых и боярынь, а казны и села 
все велел отписати на себя, а им подавал по-
местья на Москве под городом. На земли, ото-
бранные у Новгородских бояр, Великий Князь 
поместил детей боярских из Московских горо-
дов». Таким образом, появляются помещики 
из старинных бояр и детей боярских. Меры 
этого рода продолжаются и в XVI в. В 1550 г. 
царь Иоанн IV также приказал дать боярам 
поместья в Московском уезде. 

 
Русские историки утверждают, что по сво-

ему происхождению обширный класс детей 
боярских разнороден. В него входят все кня-
жеские фамилии, Рюриковичи и Гедиминови-
чи, потомки древних бояр и детей боярских, 
дворовые, то есть, придворные люди, полу-
чившие поместья в государственных землях, 
казаки и другие служилые люди. [9]  

 

«Дети боярские» входили и в состав двора 
московских государей. С расширением границ 
число дворовых людей Московского Великого 
князя значительно увеличивается поступле-
нием под его власть дворов присоединенных 
княжений. В руках Великого князя Иоанна Ва-
сильевича соединилось столько княжеских 
дворов и «дворских людей», что надо было 
подумать об организации придворных служа-
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щих. Он дал им поместья с обязанностью не-
сти военную службу. Дворные слуги, выводи-
мые из дворов и помещаемые на княжеских 
землях, удерживают и в новом своём положе-
нии наименование «дворян». К этому старому 
имени присоединяется новое – «помещик». 
Так рядом со старинными землевладельцами, 
боярами и детьми боярскими, возник новый 
класс условных владельцев помещиков-
дворян. 

 
В XV − первой половине XVI в. «дети бо-

ярские» считались выше звания дворян, и в 
перечислении разных групп населения сле-
дуют непосредственно за боярами. Различие 
между боярами и их детьми и дворянами живо 
чувствовалось до половины XVI в., а затем 
началось смешение этих разрядов. [9, 20] В 
исторических источниках Курского края, от-
носящихся к XVII в., постоянно встречается 
выражение «дворяне и дети боярские» как 
общая формула, служащая для обозначения 
высшего благородного сословия, и нигде в тех 
же источниках не находится то, чтобы дворя-
не были противополагаемы детям боярским и 
наоборот. Высшее сословие «дворяне и дети 
боярские» Курского края «служили с помес-
тий», в том числе и Шеховцовы. Термин «дво-
ряне» в этом смысле отдельно в то время не 
употреблялся. В XVII в. дворяне и дети бояр-
ские до такой степени слились в один разряд, 
что не представлялось уже никакой надобно-
сти, а, быть может, даже и возможности раз-
личать сына боярского от дворянина. Упот-
реблялся ещё один термин, которым покрыва-
лось суммарное выражение «дворяне и дети 
боярские» и противопоставлялся лицам дру-
гих чинов и разрядов, низших по отношению к 
первому термину − это именно местное на-
именование по городу: ливенцы, курчане, ос-
коляне и т. п. Подобным образом назывались 
Шеховцовы. Например, из жителей д. Булга-
кова, не отдавших ничего, а наоборот, ото-
бравших «корм» у сборщиков продовольствия 
Лжедмитрия в 1606 г., были «дети боярския 
орляне…, да Иван Максимов сынъ Шехов-
цовъ». [4] Из курских таможенных книг 1619 
г. − «курченинъ снъ боярской Орсенъ Фила-
тов снъ Шеховцовъ». [5] Из челобитной царю 
в 1637 г. − «мецнянинъ Самсонъ Шеховцовъ». 
[11] 

 
Дворянство XVII в. делилось на городовых 

дворян, московских и больших. Городовыми 
дворянами считались занесённые в служеб-
ные списки городов дворяне, имевшие вотчи-

ны и поместья в уездах, кроме Московского 
уезда. Это младший разряд дворян и детей 
боярских. В Курском крае городовые дворяне 
составляли подавляющее большинство. В их 
числе были и городовые Шеховцовы. Они не-
сли военную службу с городом, главным обра-
зом, в качестве рядовых воинов начальных 
людей, осадных голов, сотников. Исполняли 
все службы, касающиеся военного строя и во-
енных приготовлений. Сражались в битвах с 
неприятелями, были гонцами, разведчиками, 
защищали крепости и укрепленные острожки. 
Устраивали валы, стены, башни, рвы, окопы, 
тайники, служили в обозах.  

 
Такой службе с городом противополага-

лась служба по разряду, то есть, в должностях 
начальных людей, воевод и завоеводчиков 
(товарищей воевод) в придворных чинах, на-
значаемых из Разряда. Эта служба считалась 
высшей. Среди городовых дворян различа-
лись выборные. Выборные дворяне назнача-
лись в высшие военные должности обычно из 
лучших дворян. Известны дети боярские Ше-
ховцовы, выбранные воеводами городов (кре-
постей): Шеховцов Козьма упоминается вое-
водой г. Рублева в 1678 г; [14] воеводой г. 
Олешня в 1700 и 1703 гг. был Парфон Шехов-
цов. [15] Также встречаются завоеводчики, 
станичные (сторожевые) и таможенные голо-
вы.  

 
Потомки боярских и других древнейших 

родов заносились в Боярские книги с указа-
нием происхождения. Начатые ещё при Иване 
III наиболее древние Боярские книги были 
утрачены во время смуты 1612 г. Две уцелев-
шие тогда книги 1573 и 1611 гг. погибли во 
время неприятельского нашествия 1812 г. Со-
хранились лишь позднейшие книги с 1627 г. 
Наиболее ранние известные нам Шеховцовы 
упоминаются уже в конце XVI в. в качестве 
помещиков разных станов Орловского уезда и 
с разными полуотчествами. [1, 4] 

 
Таким образом, Шеховцовы – потомки 

древнейшего рода, родоначальник которого 
вероятно был записан в утраченных древней-
ших Боярских книгах. 

 
Это подтверждается наличием указания 

шестой части дворянской родословной книги у 
некоторых курских дворян Шеховцовых Тим-
ского уезда в конце XIX в.:  
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Шеховцов, Пармен Петрович, подпоручик, 
(6 ч.), хут. Софиевка;  

 
Шеховцов, Сергей Петрович, гс., (6 ч.), с. 

Гнилое; 
 
Шехавцов, Петр Иванович, прапорщик, с. 

Колодное. 
 
Эти книги составлялись депутатским соб-

ранием вместе с губернским предводителем 
дворянства. В них вносились лица, имеющие 
неопровержимые доказательства потомствен-
ного дворянства и владеющие недвижимой 
собственностью в той же губернии. Книги эти 
делятся на шесть частей. В шестую часть за-
носились «древние благородные дворянские 
роды», предки которых владели дворянским 
имением ранее 1685 г. [21] 

 

Шеховцовы внесены в Общий Гербовник 
Всероссийской Империи как род, где изобра-
жён «Герб рода Шехавцовых» и записано: 
«Въ черномъ щитѣ золотой столбъ, обреме-
ненный тремя зелеными трилистниками и со-
провождаемый двумя серебряными мечами. 
Щитъ увѣнчанъ дворянскими шлемомъ и ко-
роною. Нашлемникъ: серебряный мечъ, между 
двумя зелеными трилистниками. Наметъ: 
справа − черный съ золотомъ, слѣва − зеле-
ный съ золотомъ. 

 
Предки фамилiи Шехавцовыхъ съ 

7168/1660 года владели недвижимыми 
имѣнiями въ разныхъ станахъ Курскаго уѣзда 
и отправляли дворянскiя службы, за что и жа-
лованы были помѣстными и денежными окла-
дами. Потомки сего рода, владѣя предковски-
ми имѣнiями, служили Россiйскому Престолу 
въ военной и гражданской службе». [19] Т. е. 
к 1660 г. уже много детей боярских Шеховцо-
вых было в Курском крае, куда их, их отцов 
или дедов привела дворянская служба из Ор-
ловских мест. Известно, что за полвека до 
этого Шеховцовы расселились уже южнее 
Курска, под Оскол и Обоянь, а в 1623 г. были 
под Белгородом. Схема расселения «детей бо-
ярских» и казаков Шеховцовых (известных 
автору) в XVI − XVII вв. приводится в прило-
жении 2. 

 
Изображённый на гербе трилистник (кле-

вер) в русской геральдике употреблялся 
крайне редко. Символично, что об одном из 
видов трилистника орловских мест век назад 
писали: «встречающийся спорадически въ ли-

ственныхъ лесахъ Новосильскаго, Елецкаго и 
Ливенскаго уездовъ, является какъ бы забы-
тымъ гостемъ того времени, когда въ этихъ 
лесахъ, какъ напримеръ на р. Сосне, росли 
еще исчезнувшия въ нихъ впоследствии хвой-
ныя деревья». [48] Помимо того, что клевер 
является лекарственным растением, лучшим 
медоносом и кормом для скота, трилистник − 
один из древнейших символов единства, гар-
монии, сообразности или объединения, рав-
новесия, но также и разрушения. Он олице-
творяет все триады, Мистическое Дерево, 
«солнечное колесо». [49, 54] Когда-то ис-
пользовался как знак удачи и защиты: его 
вырезали на ставнях домов, воротах, на ве-
щах, которые брали в дорогу. Этот символ 
существовал у древних египтян, индусов и 
русичей. В христианстве представляет собой 
Святую Троицу: «Единство отца, сына и свято-
го духа». Изображённые натуральные зелё-
ные листья клевера в столб – символ жизне-
способности и изобилия. [50] Столб же сам 
есть знак твёрдой надежды, подпоры, твёрдо-
сти, непоколебимости духа, памяти, и пр. Меч 
есть знак исполнения всякого дела и должно-
сти, [51] готовность к защите отечества, рода, 
города от врагов и участие в сражениях, так-
же символ власти. Цвета тоже имеют симво-
лическое значение: золото означает богатст-
во, силу, верность, чистоту, постоянство; се-
ребро – невинность, белизну, девственность; 
зелёный – надежду, изобилие, свободу; чёр-
ный – скромность, образованность, печаль. 
[52] Истинный смысл герба мог знать состави-
тель герба.  

 
Дальнейшее продвижение границы приве-

ло к расселению Шеховцовых на территории 
современного Краснодарского края, Украины 
и ещё дальше, где они становились мещана-
ми, купцами и ремесленниками. Некоторые из 
потомков «детей боярских» влились в дон-
ское, кубанское, сибирское, терское и орен-
бургское казачество. [40] Хотя из самых ран-
них казаков (городовых) нам известны Ше-
ховцовы уже в 1615 г. в Ливенских слободах 
казачьих в большом остроге Покровской и Ус-
пенской  «дворы казачьи: д. Ивана Шеховцо-
ва; д. Онохи Шеховцова; д. Богдана Шехов-
цова». [16] А, например, в 1697 г. у курчени-
на завоеводчика Кузьмы Шеховцова племян-
ник Степан служил есаулом. Поэтому теперь 
некоторые потомки казаков Шеховцовых 
вспоминают, что их предки говорили о себе 
так: «мы хоть из казаков, но благородные». 
Среди Шеховцовых были известные личности. 
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Легендарный московский протодиакон Андрей 
Захарович Шеховцев (Шиховцев, Шеховцов, 
Шаховцев) родился в 1847 (1848?) г. в семье 
священника Орловской епархии. В его время 
была даже присказка такая, что в Москве три 
чуда: царь-колокол, царь-пушка и протодья-
кон Андрюшка. У него был настолько могучий 
бас, что когда он говорил, рядом гасли лам-
пады и могли даже лопнуть стекла от вибра-
ции. Рассказывают, что одна из британских 
принцесс решила послушать его голос, а ко-
гда он вышел и произнес свой первый воз-
глас, упала в обморок. Это действительно был 
богатырь. [32, 33] Унтер-офицер Шиховцов 
12-го Черноморского линейного батальона, 
героически погибший в первый день Восточ-
ной войны 1853−1856 гг. в ночь с 15-го на 
16-е октября 1853 г. при нападении многоты-
сячного войска турок на гарнизон погранич-
ного поста Св. Николая. Об этом герое слага-
ли песни. [17, 33]  

 

В начале XVIII в. происходит очень важное 
для курских дворян событие. Петр I упразд-
няет прежнюю форму службы, так как Кур-
ский край уже довольно глубоко внутри стра-
ны. Вводится рекрутская повинность. Оборона 
границ теперь возлагалась на регулярное 
войско − малороссийские полки и учреждён-
ную в 1713 году Петром ландмилицию, наби-
равшуюся и из однодворцев. Часть границ 
защищало приграничное казачество. 

 
Появляется альтернатива: продолжать 

служить в полковой службе (а служба была 
сначала пожизненна, а позже - 25 лет), либо 
остаться на «пашне». Многие потомки служи-
лых людей не вошли в состав «нового дворян-
ства», а перешли в сословие «однодворцев», 
хотя по своей службе и происхождению они 
имели на это больше прав, чем многие дво-
рянские роды XVIII — XX вв., состоящие 
сплошь из финских, польских, грузинских, 
татарских,  остзейских, армянских, молдав-
ских, западноевропейских родов.  

 
Много детей боярских по бедности, из-

мельчению наделов, либо по нежеланию не-
сти пожизненную службу одним актом были 
лишены привилегий и перечислены в «одно-
дворцы» − сословие, прежде образованное из 
лиц низшего разряда служилых людей (каза-
ки, стрельцы, копейщики, пушкари и др.), 
владевших небольшим земельным участком 
без крестьян. [30]. Своим указом Петр I запи-
сал этих старых служилых людей в подушный 

оклад и превратил их, таким образом, в осо-
бый разряд государственных крестьян (т. к. 
платят налоги в государственную казну). В 
случае военной угрозы однодворцы должны 
были формировать ландмилицию. Термин же 
«дети боярские» исчезает совсем.  

 
Следует отметить, что при петровских ме-

роприятиях по «разбору» дворянского сосло-
вия в «однодворцы» записались также ста-
ринные дворянские роды, к тому времени 
сделавшиеся мелкопоместными, и некоторые 
дворяне, хоть и имевшие по 100 или 200 дво-
ров крестьян, но желавшие уклониться от но-
вого общего порядка службы. [34] В дворянах 
могли оставаться владельцы поместий, у ко-
торых все дети отбывали воинскую повин-
ность. Приведём немного статистики по дво-
рянам Шеховцовым. В Курском уезде в 1700 г. 
насчитывалось 5 дворянских имений с 59 ду-
шами мужского пола, в 1762 г. было 5 владе-
ний с 57 душами мужского пола. [28] По дру-
гим уездам данных нет (у автора), однако из-
вестно, что всего дворян Шеховцовых в 1700 
г., владеющих недвижимыми имениями, было 
15 душ. [29] 

 

Вначале однодворцы занимали промежу-
точное положение между дворянами и черно-
сошными (свободными) крестьянами. Как и 
дворяне, они имели право на частное владе-
ние землёй и дворовыми людьми, но наравне 
с крестьянами несли рекрутскую службу и 
платили подушную подать и четырёхгривен-
ный оброк. Земля, полученная в поместье, пу-
тём испомещения служивых людей, называ-
лась четвертной, а право владеть этой землёй 
называлось четвертным правом. Лично куп-
ленные и лично жалованные в вотчину они 
могли продавать традиционно только друг 
другу. Поместные же участки их предков было 
запрещено продавать, в XIX в. они считались 
казёнными, если даже их владелец стал дво-
рянином. Их можно было уступать только 
ближайшему родству, поэтому настоящие, 
многоземельные однодворческие деревни, в 
которых жили потомки дворян и детей бояр-
ских, обычно знали свои родословные, пом-
нили не только, кто от какого деда происхо-
дит, но и знали, кто с кем и в какой степени 
состоит в родстве. Как писал Н. А. Благове-
щенский, «эти воспоминания с точностью 
хранятся лишь детьми боярскими, никогда не 
забывавшими про свою родовитость и преж-
нюю службу дедов своих, в сборных же селе-
ниях не бывает преданий». Собственно, это и 
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принималось за «чванство своим происхожде-
нием» родовитых однодворцев теми, кто сво-
их предков и не помнил.  

 
Однодворцы стойко держались за патриар-

хальные привычки. Найти какую-нибудь ста-
ринную вещь, или записать древние обряды, 
песни, скорее всего, можно в бывших одно-
дворческих сёлах. Выговор однодворцев в се-
лениях подчеркнуто «акающий». Они слыли 
домовитыми, аккуратными, одевались чисто. 
Двор строили укромно, любили высокие плет-
ни и каменные заборы. Однодворческие жен-
щины, в отличие от крепостных соседок, хо-
рошо готовили. Семья трапезу начинала с   
тёплого хлеба-ситника, политым коровьим 
маслом − память о «поклонении хлебу». Обя-
зательными были жирная лапша и молочная 
каша на десерт. Индейки и гуси разводились 
главным образом однодворцами, а уж потом 
распространились в другие деревни. Дворяне-
однодворцы много поколений подряд родни-
лись почти исключительно между собой, не 
пойдёт ведь свободная однодворка за барско-
го крепостного. Русские однодворцы в отли-
чие от большинства крестьян Российской им-
перии, помимо того, что они были свободными 
и владели землёй, имели стабильные фами-
лии, уходящие своими истоками к XVI — XVII 
вв. 

 
Количество однодворцев к 1833-35 гг. на-

считывало 1238 тыс. душ, из них больше все-
го было в Курской губернии − 268555 душ, а 
в соседних − немного меньше. До 1840 г. од-
нодворцы могли владеть крепостными людь-
ми, живя с ними одним двором, но фактически 
лишь единицы их имели. Им было запрещено 
и продавать своих крепостных людей, и от-
пускать их на волю. Но из-за недоразумений 
однодворки Курской губернии Шехавцовой, 
желавшей отпустить своих крепостных людей 
на волю, по ее прошению, наконец, последо-
вала отмена указа 1794 г. и в 1809 г. одно-
дворцам было разрешено отпускать своих 
крестьян на волю, наравне с прочими поме-
щиками. [35]  

 
Однодворцы из потомков старинных дво-

рянских родов, сохранившие дворянские гра-
моты, в 1801 г. получили право отыскивать и 
доказывать потерянное их предками дворян-
ское достоинство, но уже через 3 года проце-
дура усложнилась, с 1816 г. достижение ими 
дворянства возможно только через службу, а 
с 1876 г. – после получения офицерского чи-

на в общем порядке. В официальной докумен-
тации теперь обычно использовалась простая 
формулировка: «из дворян такой-то губер-
нии», одинаковая и для старого дворянства, и 
для нового. Некоторые из дворян Шеховцовых 
этого времени нам известны. Они входили в 
дворянство тульское, [22] орловское [23] и 
курское, [24-26] среди которых были и из-
бранные депутатами и предводители местного 
дворянства. [25, 27] Из известных − дворяне 
Курской губернии, герои Отечественной вой-
ны 1812 г., командир 3-го Уланского Смолен-
ского Императора Александра III полка гене-
рал-майор Михаил Петрович Шехавцов и май-
ор Азовского пехотного полка Василий Петро-
вич Шехавцов. Курский предводитель дворян 
ротмистр Иван П. Шеховцов, депутат дворян-
ства от Курского уезда капитан Шехавцов 
Петр Матвеевич. Дворяне Шеховцовы были и 
в других губерниях. Например, времён первой 
мировой войны коллежский асессор Шехавцев 
Петр Николаевич из Московской губернии и 
титулярный советник Шехавцов Дмитрий Ва-
сильевич из г. Николаева. Однако, судя по 
изменяющимся законам того времени,   вос-
становить своё потомственное дворянство 
могли немногие, кто-то получил лишь личное 
дворянство, а кто-то звание «почетных граж-
дан». Утвердившаяся на российском импера-
торском престоле немецкая ветвь дома Рома-
новых, начиная с Петра III, была мало заин-
тересована в поощрении исконно русских фа-
милий или родов, особенно служилых людей, 
хотя последние внесли значительный вклад в 
формирование Российского государства. 
Представители немецкой династии Романовых 
щедро дарили огромные территории своим 
фаворитам, одним росчерком пера превращая 
свободных жителей этих земель в крепостных. 
Большинство же однодворцев  впоследствии 
превратилось в  государственных  крестьян. 
При этом Екатерина II своим манифестом «О 
дозволении всем иностранцам, в Россию 
въезжающим, поселяться… и о дарованных им 
правах», который предлагал иностранцам по-
селяться во всех губерниях Российской Импе-
рии, гарантировала переселенцам отправле-
ние обрядов по их вере, свободу от платежа 
податей на определённое число лет, отвод 
земель в достаточном количестве, свободу от 
военной службы, невмешательство чиновни-
ков во внутреннюю их юрисдикцию. Для этих 
целей часть казённых, т.е. находившихся в 
управлении государства земель, резервирова-
лась для поселения иностранцев. 
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В 1866 г. сословная группа «однодворцев» 
была упразднена, но название сохранилось за 
их потомками − четвертными крестьянами 
(владельцами четвертных земель), которые 
называли себя «лапотными дворянами». У 
всех четвертных крестьян были родовые фа-
милии. Некоторые четвертные крестьяне со-
хранили документы о пожаловании земли их 
предкам, многие из них имели родословное 
дерево (генеалогические таблицы). Были сре-
ди них крестьяне − потомки княжеского рода, 
они доходили даже до Петербурга хлопотать о 
восстановлении княжеского достоинства, да 
то денег не хватало, то документы отчасти 
были потеряны, а отчасти отобраны и не воз-
вращены. Вот так и получилось, что с кресть-
янами «рядом находятся землевладѣльцы изъ 
дворянъ, произошедшiе отъ одного рода съ 
крестьянами, но выдѣлившiеся; таковы Ша-
ховцевы. Эта родственная связь не отрицает-
ся и самими крупными землевладѣльцами, 
несомнѣнно, столбовыми дворянами; под-
тверждается и тождествомъ фамилiй;». [31] 
Столбовые (родовые) дворяне − представите-
ли дворянских родов, относившиеся к древ-
ним потомственным дворянским родам, вла-
девшие вотчинами, а в XVI − XVII вв., запи-
санные в родословные книги – «Столбцы», 
списки в виде склеенных свитков о предос-
тавлении представителям служилого сословия 
поместий. Привилегий перед новым титуло-
ванным дворянством они не имели, однако 
гордились своим происхождением. 

 
Незадолго до 1917 г. однодворцы оказа-

лись в более трудном положении. Барские 
крестьяне имели хоть какой-то общинный на-
дел. А однодворцы так раздробились, что у 
иных семей остался лишь клок огорода. Хаты 
на усадьбах лепили одну к другой. Некоторые 
обеднели настолько, что появился «отхожий 
промысел». Молодежь отправлялась в города 
на заработки. Всё это происходило и с одно-
дворцами Шеховцовыми.  

 
 

Происхождение фамилии Шеховцов 
 
Этимология фамилии Шеховцов науке не-

известна, вероятно, утрачена. В списке из 
10000 самых частых русских фамилий она 
стоит на 709 месте. [47] 

 
Подобные имена и прозвища, от которых 

могла пойти фамилия, встречаются в разных 
местах. Например, купец сурожанин Иван 

Ших, провожавший Дмитрия Донского на Ку-
ликовскую битву. Прозвище «Ших» в XV в. 
носили помещики новгородцы Мякинины и 
князь Василий Иванович Ших Оболенский. 
Прозвище или второе некрестильное имя 
«Шах» (перс.- царь, монарх) в XV в. носил 
воевода в Нижнем ярославский князь Кон-
стантин Глебович – потомок Рюрика и родона-
чальник княжеского рода Шаховских. Ещё 
был князь Иван Дмитриевич Шах, внук кня-
зя Святослава Глебовича Смоленского, умер-
ший в 1310 г. Далеко от этих мест, гетманом 
запорожских казаков в 1582 г был Яков Шах 
(он же «Шех»). [41] Также прозвище «Шах» 
получал в древности искусный мастер, спле-
тающий особо хитроумные рыболовные сети, 
поскольку слово «шах» в тамбовском и вла-
димирском диалектах означало рыболовную 
снасть типа вентеря. Отсюда же название ре-
ки Шехмани, первоначально названное Шах-
мань (от слов «шах» и «мань»). Возможны ва-
рианты образования личных имен, прозвищ 
Шех и Шеховец от древнерусского личного 
имени Щека (Щех, Щеко, Щеху, Щехо) брата 
Кия, Хорева и Лыбедь − легендарных основа-
телей Киева, а также от горы Щековица. Фа-
милия Шеховец встречается ещё и на Балка-
нах. Скорее всего, там она тоже могла заро-
диться независимо, возможно, от древнесла-
вянского имени Щек. 

 
Другой вариант образования фамилии Ше-

ховцов − от Шаховских, которые также носи-
ли фамилию Шеховсков, например, князь Ан-
дрей Шеховсков (Шаховский) в XVI в [42]. Со-
гласные «ск» в её написании могли изменить-
ся на «ц», образовав фамилию Шеховцов. 

 
Фамилии в первую очередь стали получать 

бояре и дворяне в связи с установлением обя-
зательной для них государственной службы и 
составлением списков служилых людей. 
Большинство дворянских фамилий образовы-
вались из отчеств и дедичеств, реже - от на-
званий владений, как это было принято у бо-
яр и польской шляхты. Процесс формирова-
ния фамилий у дворянства завершился в XVII 
в. Известно, что фамилия Шеховцов была уже 
в XVI в., и как минимум у десятка детей бояр-
ских Шеховцовых с разными отчествами, жи-
вущими в разных станах Орловского уезда. 
Основанный в 1566 г. при Иване IV город 
Орел заселялся детьми боярскими, собранны-
ми, в основном, с северо-востока от Орла. 
Учитывая наличие древней пустоши Шаховцо-
ва в Московском уезде, и упоминание в 1585г. 
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пятидесятника Г. Шеховец из Великого Новго-
рода [36], можно предположить, что фамилия 
пришла из новгородских земель. Неизвестно, 
выходит ли Шеховец из рода Шеховцовых, 
которые также использовали краткую форму 
Шеховец, однако однозначно фамилия такая 
была в Великом Новгороде. Первыми в рус-
ских землях приобрели фамилии именно гра-
ждане Великого Новгорода, а так же его об-
ширных владений на севере, простиравшихся 
от Балтийского моря до Уральского хребта. 
Новгородские летописцы упоминают множест-
во фамилий-прозвищ уже в XIII в. 

 
Косвенное подтверждение «севернорус-

ского» происхождения фамилии обнаружива-
ется в том, что в Орловском уезде в XVI в. 
Шеховцовы жили рядом с Боевыми, и в спи-
сках летописей они идут друг за другом, и на 
Курской земле поместья Шеховцовых основа-
ны по соседству с Боевыми, они жили рядом в 
разных местах и породнились [9], а этимоло-
гия фамилии Боев известна: именно в север-
норусских говорах «боем» называли смелого, 
сильного, быстрого человека. Сейчас это сло-
во сохранилось только в выражении «бой-
баба» — боевая, энергичная женщина. Рань-
ше говорили также «бой-парень», «бой-
девка». [37] Таким образом, вероятнее всего 
фамилия зародилась где-то в обширных нов-
городских землях. 

 
Остановимся на написании фамилии. Раз-

личное написание фамилии отмечено извест-
ным генеалогом Л.М. Савёловым в своих ра-
ботах по истории российского дворянства: 
«Шехавцовы, также Шеховцовы». [22] Чаще 
всего фамилия в документах разных веков 
писалась как Шеховцов, в XVII в. встречаются 
вариации в написании: Шехавцов и Шахов-
цов. Также и с населенными пунктами: одна и 
та же деревня могла называться то Шеховцы, 
то Шаховцы или Шеховцово и Шехавцово. 
Позднее появляются другие варианты написа-
ния фамилии, особенно у переселенцев, жи-
вущих вдали от одноимённых родовых гнёзд: 
известный унтер-офицер Шиховцов, он же 
Шаховцов, [17,33] или Шехавцев, он же Ша-
ховцев. [38,39] Даже легендарного москов-
ского протодьякона Андрея Захаровича Ше-
ховцова, родившегося в семье священника 
Орловской епархии, в разных источниках за-
писывали ещё как: Шиховцев, Шеховцев и 
Шаховцев, а его сына, дьякона Сорокасвят-
ской церкви и расстрелянного в 1937 г. в Бу-
тово, записывали то как Шеховцов, то как 

Шеховцев. Все вариации фамилии можно за-
писать как {Ш,Щ}{е,а,и}х{о,а}вец и 
{Ш,Щ}{е,а,и,у}х{о,а}вц{о,е}в. Фамилия Ше-
ховец довольно редкая, но сохранилась и по 
сей день.  

 
Интересно, что для возобновления угасав-

ших фамилий Петр I издал указ, по которому 
если «фамилии мужеска полу останетца один, 
прочии же от нисходящей и восходящей ли-
нии того рода все вымрут, кроме женска полу, 
которых едина или несколко осталося в деви-
цах или замужные, то помянутой последней 
оной фамилии повинен все недвижимые вещи, 
которые ему по наследию пришли, отдать в 
наследие единой из оных, кому похочет, за-
мужней, вдове или девице; однакож с таким 
изяснением, что муж замужней повинен при-
нять прозвище того, от кого получит недви-
жимое (оставя свое), он и его наследники, а 
девице или вдове не посягать на такого, кото-
рый не приимет прозвания».[43] 

 
 
Проект «Однофамильцы  
или родственники» 
 

В 2009 году Шеховцовы присоединились к 
исследовательскому проекту «Однофамильцы 
или родственники» под руководством д. б. н. 
Е. В. Балановской, целью которого являлось 
выяснение с помощью генетики возникнове-
ние и распространение русских фамилий. Для 
этого изучалась Y хромосома у нескольких но-
сителей одной и той же фамилии, но не близ-
ких родственников, насколько это известно. 
Также как и фамилия Y хромосома наследует-
ся по мужской линии − от отца к сы-
ну. Поэтому, если Y хромосомы у кого-то из 
однофамильцев окажутся одинаковыми, это 
будет означать, что они являются родствен-
никами по мужской линии, и как Y хромосома, 
так и фамилия, получены ими от одного их 
общего предка. Те участники, Y хромосомы 
которых отличаются друг от друга, родствен-
никами по прямой мужской линии не являют-
ся. В проекте участвовало 14 добровольцев 
(на данный момент), из них два потомка горо-
довых «курчан» Шеховцовых XVII в., имею-
щие документально подтверждённые генеало-
гические деревья. [53]  

 
Известно, что: 
 
SJ0780 – представляет дерево из 221 из-

вестных потомков, из них мужчин и женщин 
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рождалось поровну, а средний возраст отцов 
прямой линии при рождении детей – 29,5 лет 
с разбросом в пределах от 18 до 41 года; 

 
SA7073 − представляет дерево из 365 из-

вестных потомков, из них 57% мужчин и 43% 
женщин, а средний возраст отцов прямой ли-
нии при рождении детей – 29 лет с разбросом 
в пределах  от 19 до 47 лет; 

 
Представители этих двух деревьев (горо-

довые, помещики, однодворцы, государствен-
ные крестьяне) на протяжении минимум 350 
лет жили в одних и тех же однодворческих 
селениях на расстоянии 64 км, одно из кото-
рых − одноимённое на р. Обметь, а между 
ними по середине располагается ещё одно ро-
довое гнездо Шеховцовых − однодворческий 
посёлок (ранее деревня) Шеховцово на р. 
Рать. В обоих деревьях есть неисследованные 
пока ветви переселенцев начала XIX века на 
юг России и рекрутированные в разное время 
на военную службу служилые. Если с теми же 
характеристиками фамилии посчитать, сколь-
ко потенциальных потомков могло быть лишь 
у этих переселенцев, то получится 300 и 1440 
человек соответственно. Таким образом, у 
двоих «курченин» Шеховцовых с начала XVII 
века за 12 поколений потенциально могло 
быть 2326 потомков, не считая возможных по-
томков у рекрутов. Понятно, что в XX веке 
войны и голод резко сократили их количество. 

 
Результаты STR-тестирования Y-ДНК 14 

однофамильцев представлены в приложении 1 
в виде полученных значений STR-маркеров и 
предсказанных с помощью программы гапло-
типов однофамильцев. 

 
По ним можно сказать следующее: 
 
1) SJ0780, SA7073, SH7603 и SH0461 − из 

гаплогруппы N1с, приходятся  родственника-
ми друг другу по прямой мужской линии с об-
щим предком, жившим до XVII века, так как 
по данным классической генеалогии у пред-
ков SJ0780 и SA7073 не обнаружено пересе-
чения с начала XVII века. Однако SH0461 
имеет лишь одношаговую разницу с осталь-
ными тремя, которые различаются друг от 
друга на 2 единицы по двум разным маркерам 
из 17. Возможно, на большем количестве мар-
керов SH0461 окажется ближе к одному из 
трёх, что означало бы в этом случае, что об-
щий предок этой пары жил позднее общего 
предка всех четверых, т.е. когда одна из трёх 

ветвей от одного предка со временем «раз-
дваивается». В тоже время SH0461, отличаясь 
от остальных на «средних» по скорости мар-
керах, имеет отличие от SA7073 на «быстром» 
маркере DYS458, что, возможно, значит более 
близкое родство с SA7073. С другой стороны, 
предки SH0461 из одного и того же населён-
ного пункта, что и предки SH7603. Опреде-
лённее можно было бы сказать, имея данные 
на 37 или 67 маркерах. Интересно, что у 
SH0461 прямой предок женился на Шеховцо-
вой; 

 
2) SC3080 и SX8092  − из гаплогруппы 

R1a, тоже родственники друг другу по прямой 
мужской линии с общим предком, вероятно, 
жившим ещё раньше; 

 
3) SW4805, SV7747 и SB1491 − из гапло-

группы R1a, вероятно приходятся друг другу 
родственниками; 

 
4) SQ7084 − из гаплогруппы G2a, всего 

один; 
 
5) SF1186 и ST1842 − из гаплогруппы J1, 

родственники по прямой мужской линии с об-
щим предком; 

 
6) SD2560 и SS6813 − из гаплогруппы  I2a 

(xI2a1), родственники друг другу. 
 
Итого, 14 участников проекта представле-

ны 5-ю гаплогруппами: «северяне» (условно 
финно-угорская) N1c − 4 случая, «восточно-
европейская» R1a − 5 случаев, «кавказская» 
G2a − 1 случай, «балканская» или «южносла-
вянская» группа I2a − 2 случая, «западно-
азиатская» или «ближневосточная» J1 − 2 
случая. Из них 3 группы − 78.5% участников 
(гаплогруппы N1c, R1a и I2a) характеризуют 
нынешний состав жителей Русской равнины, а 
оставшиеся две (G2a, J1), видимо, переселен-
цы. Географическое расположение предков 
участников представлено на карте (приложе-
ние 3).  

 
 

Оценка времени жизни  
общих предков 
 

Оценим время жизни общих предков для 
каждой из группы родственников по Y-ДНК. 
Для начала воспользуемся специальными про-
граммами расчета. Исходными данными явля-
ются: 1) данные STR маркеров из приложения 
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1; 2) средняя скорость мутации (в нашем слу-
чае на 17 маркерах), которая на сегодняшний 
день является самой спорной и недостаточно 
проверенной величиной на практике; 3) по-
коленный интервал в нашем случае − 29 лет. 

 
Итак, воспользуемся утилитой Y-Utility в 

режиме Ysearch Mode [44]  для расчета обще-

го предка из гаплогруппы N1с у потомков 
SJ0780, SA7073, SH7603 и SH0461. Расставив 
галочки напротив соответствующих 17 марке-
ров, задав поколенный интервал в 29 лет, вы-
брав режим «Infinite allele mutation model» и 
скорости мутации FTDNA и с вероятностью в 
50%, получим: 

  
Время до самого раннего общего предка, [лет] 
ID SH0461 SA7073 SJ0780 SH7603 

SH0461 17 319 319 319 
SA7073 319 17 522 522 
SJ0780 319 522 17 522 
SH7603 319 522 522 17 

 

Таблица 1. 
 

Если выбрать режим расчёта не по скоро-
стям мутации FTDNA, а по константной скоро-
сти, то такой результат получается при скоро-
сти  0,0047 (мут./пок. на маркер). Такая ско-
рость до некоторого времени считалась завы-
шенной, однако исследования компанией 
FTDNA показали, что скорость мутации Y-STR 
маркеров для мужской популяции может быть 
в 2 раза больше, чем исторически принятая, 

т.е. 0,004 вместо 0,002. Дальнейшие исследо-
вания показали, что скорость мутации сильно 
варьируется на разных маркерах, в разных 
гаплогруппах и даже в разных линиях потом-
ков одного предка. Насколько разная может 
быть скорость мутации, видно на гистограмме, 
полученной по 50 реальным данным. [45] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Рисунок 2. 
 

Проверим свои оценочные результаты для 
первой группы из гаплогруппы N1с на прак-
тике. Найдём среди уже исследованных по-
томков с документально подтверждённой ге-
неалогией и известным временем жизни пред-
ка из той же гаплогруппы N c той же разницей 
на тех же маркерах, что и у нас, и сравним 
результаты в годах. Желательно, чтобы их 
предки жили в одинаковом регионе, чтобы 

уменьшить возможное влияние географиче-
ского фактора.  

 
Для пары SJ0780 и SH0461 с одношаговой 

разницей на маркере Y_DYS391 и совпадени-
ем на остальных 16 маркерах нашёлся для 
сравнения лишь один аналогичный случай у 
двух участников проекта по исследованию 
Рюриковичей − это Jari и Eero Komulainen 
[46]: 
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SJ0780 14 23 14 10 12 13 10 14 14 30 16 14 19 12 15 10 21 

SH0461 14 23 14 11 12 13 10 14 14 30 16 14 19 12 15 10 21 
 
 

Таблица 2. 
 

Полученное расчётное время до общего 
предка пары SJ0780 и SH0461, равное 319 лет 
(1690 г.), оказалось близко к значению 307 
лет у предка Jari и Eero Komulainen, родивше-
гося в 1703 году. Поэтому весьма вероятно 
расчётное время до предка будет соответст-
вовать реальности. Однако, попарный расчёт 
по 17 маркерам может быть не настолько точ-

ным. Для более точного расчёта желательно 
иметь большее число потомков (если сущест-
вуют) и хотя бы данные 37 маркеров.  

 
Оценим время жизни для остальных групп 

с теми же параметрами, используя скорости 
FTDNA: 

 
Время до самого раннего общего 

предка, [лет] 
 Время до самого раннего 

общего предка, [лет]  
ID SW4805 SV7747 SB1491  ID SC3080 SX8092 

SW4805 17 1189 1189  SC3080 17 725 
SV7747 1189 17 1189  SX8092 725 17 
SB1491 1189 1189 17     

 

 
Таблицы 3, 4. 

 
Время до самого раннего 

общего предка, [лет] 
 Время до самого раннего 

общего предка, [лет]  
ID SD2560 SS6813  ID SF1186 ST1842 

SD2560 17 1479  SF1186 17 319 
SS6813 1479 17  ST1842 319 17 

 
Таблицы 5, 6. 

 
Итак, среди 14 однофамильцев обнаружи-

лись потомки по мужской линии из 5 разных 
гаплогрупп: N1с, R1a, I2a, J1 и G2a. Теперь 
известно, что в нескольких родовых гнёздах 
Шеховцовых и вблизи с другими одноимённы-
ми селениями жили предки с XVII в. из гапло-
группы N1с и некоторые из R1a. При этом, не 
исключено, что некоторые однофамильцы из 
разных гаплогрупп всё же могут приходиться 
«кровными» родственниками по женской ли-
нии, учитывая локальность происхождения и 
одинаковую сословность. А вот кто был пер-
вым носителем фамилии, и когда именно 
предки разных гаплогрупп стали носителями 
фамилии – это предмет будущих исследова-

ний однофамильцев, в котором должен по-
мочь дальнейший ДНК-анализ. С помощью 
проекта «Однофамильцы или родственники?», 
который ещё не закончен и продолжается для 
всех желающих из нашей фамилии, дальние 
родственники бесплатно смогли узнать друг о 
друге. Это помогло им в отыскании далёких 
предков, познакомиться с историей своей се-
мьи и рода. 

*   *   * 
 

Выражаю огромную благодарность за по-
мощь в генеалогических поисках Евгению и 
Татьяне Карпук, Владимиру Орлову, Андрею 
Старухину и всем остальным причастным. 
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Приложение 1. 

 
Результаты STR-тестирования Y-ДНК однофамильцев Шеховцовых и Шеховец. 
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Извест-
ные 

предки, 
г.р. 

Место  
жительства  

предков  
по мужской  

линии 

Шеховцов SJ0780 N 14 30 23 15 14 12 13 16 14 10 19 12 10 14 14 10 21 ~ 1625 г 
Курская губ.,  
д. Шеховцово  
на р. Обметь 

Шеховцов SA7073 N 14 30 23 15 14 12 13 15 14 10 19 12 11 14 14 10 21 ~ 1625 г 
Курская губ.,  
с. Афанасьевское  
на Хону 

Шеховцов SH7603 N 14 30 23 15 14 11 13 16 14 10 19 12 11 14 14 10 21 19 век 

Белгородская 
обл,  
Ивнянский р-н,  
с. Курасовка 

Шеховцов SH0461 N 14 30 23 15 14 12 13 16 14 10 19 12 11 14 14 10 21 19 век 

Белгородская 
обл,  
Ивнянский р-н,  
с. Курасовка 

Шеховцов SC3080 R1a 13 30 25 16 16 11 14 16 14 12 20 13 11 11 13 10 23 19 век 
Белоруссия,  
Гомельская обл., 
на р. Сож 

Шеховцов SX8092 R1a 13 30 25 16 16 11 14 16 14 11 20 12 11 11 13 11 23 20 век Орловская обл. 

Шеховцов SW4805 R1a 13 30 25 15 15 11 15 16 14 11 19 12 11 11 13 10 23 19 век Краснодарский 
край (Кубань) 

Шеховцов SV7747 R1a 13 32 25 15 15 11 15 15 14 11 20 13 11 11 13 10 24 19 век 
Харьковская обл.,  
Старосалтовский  
р-н, с. Песчаное 

Шеховцов SB1491 R1a 13 31 25 15 15 12 15 16 14 12 20 12 11 11 13 10 24 *) 
Курская губ.,  
д. Шеховцово  
на р. Обметь 

Шеховцов SQ7084 G2a 12 28 22 14 14 13 14 16 15 10 21 12 10 11 14 12 22 20 век Ставропольский 
край 

Шеховец SD2560 I2a 
(xI2a1) 13 32 24 15 16 14 15 17 15 10 20 11 12 11 13 12 22 20 век Житомирская обл. 

(украинец) 

Шеховцов SS6813 I2a 
(xI2a1) 13 33 24 16 16 14 15 17 15 10 20 13 10 11 13 13 24 19 век 

Оренбургск обл.?  
Челябинск. обл.? 
(?) 

Шеховцов SF1186 J1 13 31 23 15 14 13 13 16 14 10 20 11 10 11 12 11 20 20 век Кировоград  
(русский) 

Шеховцов ST1842 J1 13 31 23 15 14 13 13 17 14 10 20 11 10 11 12 11 20 20 век Кировоград  
(русский) 
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Приложение 2. 
 

 
 

Схема расселения детей боярских и казаков Шеховцовых в XVI − XVII вв. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
The Russian Journal of Genetic Genealogy (Русская версия): Том 3, №1, 2011 год 
ISSN: 1920-2997   http://ru.rjgg.org © Все права защищены RJGG 
 

84 
 

Приложение 3. 
 

 
 

 
Карта проживания предков Шеховцовых, участвовавших в проекте.                  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


