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«Древо Сеферовых». 

Составлено собственноручно племянником П.Я. Сеферова, П.Я.Альянаки (1903г.р.). Из архива С.В.Шамшина. 

 

Переплетения рода Сеферовых с другими видными армянскими семьями Крыма 

В конце XIX — начале XX века среди представителей крымской знати почётное 

место занимала купеческая семья Сеферовых (Сеферянц) родом из Нахичевани на Дону. 

Это три брата — сыновья Миная Сеферова и его супруги Антарак Захиг: Оваким Минаевич 

Сеферов (1823–1891), Яков Минаевич Сеферов (1825–1896), Петр Минаевич Сеферов 

(1832–1897) [1]. 



Фамилия Сеферовых упоминается в ревизских сказках григорианского закона армян 

г. Нахичевань и селений по четвертой ревизии 1782 г. [11], т. е. среди крымских армян, 

переселённых в 1779 году из Крыма в низовья Дона по Указу Императрицы Екатерины II. 

Это говорит о том, что исследуемый род Сеферовых происходит от крымских армян, 

вернувшихся после переселения в Крым. В конце XIX — начале XX века вернувшиеся на 

полуостров крымские армяне уже составляли меньшинство по отношению с новыми 

поселенцами — армянами, ставшими беженцами от репрессий и последующего Геноцида в 

Османской империи, многие из которых проживали на территории Крыма со статусом 

турецкоподданых, т.е. не имеющих российского гражданства.  

При изучении рода Сеферовых отметим, что в тот период в Крыму проживало 

несколько других видных успешных армянских семей, таких как Альянаки, Алтунджи, 

Мисировы, Селиновы, Спендиаровы. Фамилии их уже менее походили на армянские и 

вместе с именами произносились на русский манер. Так, фамилии Селинянц, Сендиарянц, 

Сеферянц преобразовались в Селиновых, Спендиаровых, Сеферовых. У последних, как у 

Альянаки и Алтунджи, происхождение фамилии отличается тем, что она имеет тюркское 

начало и может также принадлежать крымским татарам, караимам и другим этносам. Это 

обусловлено проживанием крымских армян на территории полуострова в период 

Крымского ханства. При исследовании подобных фамилий важно учитывать факт их 

происхождения, принадлежности и возможных интерпретаций во избежание заблуждений. 

В качестве примера можно также привести такие производные на русский манер 

фамилии как Степанов (Степанян), Попов (Поповян), Топалов (Топальянц), Пахалов 

(Пахальянц), Налбандов (Налбандян), Бабаев (Бабиян), Тарасов (Торосян), Гусиков 

(Усикян) и др. 

Существуют и более сложные примеры преобразования как Старостоянов, 

Серебряков. Представителем последней фамилии является карасубазарский армянин, 

основатель г. Новороссийска адмирал Лазарь Маркович Серебряков, настоящее имя 

которого Казар Маркосович Арцатагорцян. Серебряков — это дословный перевод 

армянской фамилии Арцатагорцян на русский язык.  

Не остались без изменений и имена. Так, Казары стали Лазарями, Карабеты — 

Карпами, Карлами, Кеворки — Георгиями, Егорами, Арутюны — Артемиями, Оракелы — 

Романами, Богосы — Павлами, Агопы — Яковами, Мануки — Эммануилами, Ованесы — 

Иванами, Овсепы — Осипами, Бедросы — Петрами, Ампарцумы — Амвросиями, Овакимы 

— Акимами, Яковами, Евдокимами, Дшкуи — Натальями, Гадарине — Екатеринами, 

Вардуи — Варварами, Розами (досл. перевод) и т.д. В Этнографический центр армянской 

культуры и редакцию сайта «Армяне Крыма» периодически поступают вопросы от 

исследователей, вызванные сомнениями идентификации одних и тех же личностей армян с 

разными по написанию именами и фамилиями. На наш взгляд, исследователям было бы 

полезным обращать внимание о возможных интерпретациях имён и фамилий крымских 

армян.  

Представители вышеназванных видных армянских семейств были крупными 

садовладельцами, лесопромышленниками, домовладельцами, занимали ответственные 

посты в государственных учреждениях, главами городов и все без исключения принимали 

участие в общественной жизни армянской общины, способствовали её развитию, вносили 

серьезный материальный вклад в становление армянских приходских школ, тем самым 

повышая уровень просвещения армянского населения в Крыму.  



Так, два представителя из рода Алтунджи (Алтынчян) являлись главами города 

Феодосии. Это Осип Петрович Алтунджи в период 1869–1871 гг. и Манук Петрович 

Алтунджи в 1873 году. Карп Карпович Алтунджи по состоянию на 1913 год являлся 

директором Феодосийского отделения Санкт-Петербургского международного банка. 

Первое здание для известного армянского Халибовского училища в Феодосии, 

учреждённого братом И.К. Айвазовского Г.К. Айвазовским было предоставлено братьями 

Алтунчьян в период до 1862 г. Также известно, что представители семьи Алтунджи 

занимались мукомольством — Осип Петрович Алтунджи в урочище Шавкаль 

Симферопольского уезда имел своё мельничное хозяйство [2, 1897]. В Карасубазаре 

крупными садовладельцами считались Селиновы. Иван Акимович Селинов (тесть 

евпаторийского зодчего Б.А. Сеферова) имел в собственности сад «Мушат» на границе 

Феодосии и Симферопольского уезда площадью 50 десятин с 4 500 фруктовыми деревьями 

[2, 1899]. Известно, что в 1897 году Иван Егорович Селинов занимался пароходством в 

г. Феодосия на Александровской набережной [2, 1897] 

Алтунджи и Селиновы имели рабочие связи в Карасубазаре. Председателем 

правления отдела Императорского Российского общества плодоводства на 1914 год 

числился потомственный почётный гражданин Иван Акимович Селинов. Членами 

правления — потомственный почётный гражданин Семён Григорьевич Алтунджи и купец 

Степан Мартынович Бабаев [10, 1914]. В 1899 году при том же председателе членом 

правления состоял Сергей Семёнович Алтунджи. Сам же купец И.А. Селинов в этот период 

был также председательствующим думы, как указано в перечне в Памятной книжке по 

Таврической губернии — в составе Карасубазарской городской управы [10, 1899] В 1900 г. 

городской голова [10, 1900]. 

Селиновых и Алтунджи связывали не только рабочие отношения.  Амвросий 

Петросович Алтунджи (упокоен на Староармянском кладбище г. Симферополя) был женат на 

тёте композитора Александра Спендиарова по линии матери Селиновой Анны Карповны. 

В свою очередь, сестра Анны Карповны — Наталья Селинова (мать композитора 

А.А. Спендиарова) была замужем за крупным лесопромышленником Таврической губернии 

Александром Авксентьевичем Спендиаровым. 

Все упомянутые семьи были переплетены между собой родственными узами. 

Классный художник архитектуры Богос Акопович (Павел Яковлевич) Сеферов женился на 

Варваре Ивановне Селиновой, а его родная сестра Луиза Яковлевна Сеферова была 

замужем за Григорием Семёновичем Спендиаровым. 

Из древа П. Я. Альянаки известно, что дядя автора по материнской линии — Минас 

Яковлевич Сеферов, был женат на Екатерине Емельяновне из семейства Мисировых [1]. 

Оно также так же обладало значительным капиталом, имело домовладения, доходные дома 

в Симферополе, отмечалось благотворительной деятельностью. Одним из самых известных 

на сегодняшний день представителей этой семьи является Серафим (Керовбе) Гаврилович 

Мисиров (1838–1898), купец, меценат, член Симферопольского окружного суда и совета 

директоров Симферопольского общества взаимного кредита (упокоен на Староармянском 

кладбище г. Симферополя) [12].  

Исходя из сказанного, предполагаем, что вышеперечисленные крымские армяне, 

будучи видными представителями в государственной, торговой и общественной жизни 

Таврической губернии, представляли особый пласт армянской элиты армяно-

григорианского вероисповедания. Последнее уточнение имеет важное значение, так как в 

губернии жили и представители других известных армянских семей. Отчасти они являлись 



прихожанами армяно-католической церкви, это не давало им возможности породниться с 

соотечественниками армяно-григорианского вероисповедания. 

Деловая жизнь 

Представители семьи Альянаки владели заводом по производству глиняной 

черепицы, домовладениями в Армянске и Симферополе. Альянаки и Сеферовы были 

связаны узами брака через перекопского мещанина Якова Гавриловича Альянаки (1860 

г. р.) и его супруги Натальи Петровны Сеферовой (1873 г. р.). Братья Натальи — Павел 

Петрович и Карп Петрович Сеферовы, относились к купеческому сословию Симферополя 

и владели бизнесом, связанным с торговлей и переработкой овчины [1]. 

Однако на этом бизнес Сеферовых не ограничивался. После проведения в 

Петербурге IV Международной автомобильной выставки в 1913 году, где братья Штевер 

представили несколько новых моделей автомобилей, продукция завода стремительно стала 

завоёвывать российский рынок. Представительства фирмы открылись во многих городах 

Российской империи. В Симферополе представителем компании стал К.П. Сеферов, об 

этом в сети Интернет опубликован интересный материал «Техническая революция в 

Таврической губернии»[12].  

В начале ХХ столетия в Крыму популярным направлением предпринимательства 

стала установка электрических станций. В этой области значительно преуспели 

представители армянской буржуазии в лице Шахвердовых, Спендиаровых, Сеферовых. 

Тема электрификации крымских городов Сеферовыми более широко раскрыта 

исследователем истории этой семьи В. Н. Струниной [15]. 

Ещё одним из доходных промыслов Сеферовых была сдача в аренду собственного 

недвижимого имущества.  В Списке дворов и усадебных мест Симферополя за 1914 год 

указаны следующие адреса с принадлежащими семье Сеферовых домовладениями [13]: 

Сеферов Самуил Михайлович — ул. Фонтанная, д. 11; Сеферов Богос Бедросович (Павел 

Петрович) — ул. Фонтанная, д. 12; Сеферов Бедрос Минасович (Петр Минаевич) — 

ул. Фонтанная, д. 21; Сеферов Карабет (Карп) — ул. Фонтанная, д. 21; Сеферов Борис 

Бедросович — ул. Братская, д. 107 Сеферов; Богос Бедросович (Павел Петрович) — 

ул. Инвалидная, д. 66; Сеферов Бедрос Минасович (Петр Минаевич) — ул. Нижне-

Госпитальная, д. 46. В списке не упоминаются дома Сеферовых на ул. Фонтанная, д. 6 и на 

ул. Екатерининская. 

В справочнике «Вся Россия» [2, 1897] за 1897 год указано, что в собственном доме 

по ул. Фонтанная в г. Симферополь у Петра Минаевича Сеферова был промысел, 

связанный с книгами.  В скобках указано (сырье). Видимо, имеется ввиду продажа бумаги, 

чернил и прочих товаров для книгопечатания. В Армянске по отрасли «табак» указан Иван 

Петрович Сехеров [опечатка, имеется ввиду фамилия Сеферов]. В справочнике «Вся 

Россия» [2,1913] за 1913 год указан магазин игрушек М.Н. Плоткина на ул. Екатерининской 

в Симферополе в доме Сеферовой. Также на ул. Екатерининской в доме Сеферова с 1987-

го по 1913 год располагалась лавка золотых и серебряных изделий Карпа Сергеевича 

Абрамова [2,1913]. А за Иваном Петровичем Сеферовы в г.Джанкой числилась кофейня 

[2,1913] 

В заметке газеты «Терджиман» И. Гаспринского № 43 за 1886 г. «О том, что контора 

бахчисарайской типографии была переведена в Симферополь» сказано, что на последней 

странице местом издательства всегда указывался город Бахчисарай. Практически целый 

год, до выхода в свет № 29 от 1 октября 1887 года газета издавалась в Симферополе, в доме 

Сеферова, расположенном по Полицейской улице (ныне ул. Карла Маркса). 



В Евпатории за Минаем Яковлевичем Сеферовым числился постоялый двор [2,1913], 

а за Лукъяном Яковлевичем — бизнес по продаже строительных материалов [2,1913]. В 

фондах муниципального учреждения культуры «Евпаторийский краеведческий музей» под 

инвентарным номером Д 4734 хранится задаточная расписка дочери турецкоподданого 

Мариам Беденьян (Бедоньян) евпаторийскому купцу Якову Минаевичу Сеферову от 15 

апреля 1891 года в том, что она «запродала ему 1/4 части принадлежащей пекарни с 

сарайчиком и двориком под ними в смежности с домами и лавками Михаила Пашурова и 

вакуфа магометан, а также половинную часть трёх магазинов с кофейнею и дворовой под 

ними землёю в смежности с пекарнею С. Кирчо на Одун базаре Мали . Оба имущества 

находятся в Евпатории. Продажу эту учинили за сумму 3 000 руб.». 

В письме Департамента по делам инославных и иноверных исповеданий 

Министерства исповеданий от 31 августа 1917 года сказано: «Вследствие представления 

Нахичевано-Бессарабской армяно-григорианской церкви от 18 ноября 1916 года за № 2031 

разрешено Евпаторийскому армянскому обществу  приобрести покупкою для нужд армяно-

григорианской г. Евпатории во имя Св. Николая церкви недвижимое имущество Варвары 

Сеферянц, находящееся в том же городе на Свято -Николаевской улице рядом с армяно-

григорианской церковью и заключающееся в дворовом месте с постройками в 6 500 руб.» 

[6]. 

Сеферовы имели домовладения и в Армянске. В своих мемуарах П. Я. Альянаки 

пишет: «Описанный мною эпизод относится к 1907 году или к началу 1908 года, т. е. ко 

времени, когда мне не было и пяти лет. Зимы 1906–1907 гг. и 1907–1908 гг. наша семья 

провела в г. Армянске, где в это время жили многие наши родственники. Это были семьи 

старшего брата моего отца Григория Гавриловича Альянаки, брата моей матери Ивана 

Петровича Сеферова с женой Наталией Никитичной, старшей сестры моей матери 

Екатерины Петровны Магдесиевой». 

Далеко неполный список упоминаний домовладений Сеферовых, их доходных 

домов, промыслов даёт достаточное представление о состоятельности семьи на рубеже XIX 

— ХХ веков. В комментариях В. Н. Струниной к мемуарам П. Я. Альянаки также 

указывается платное автомобильное пассажирское сообщение между Евпаторией и 

Симферополем, учреждённое представителями семьи Сеферовых. 

Общественная жизнь 

Представители рода Сеферовых не раз избирались гласными Симферопольской 

городской думы: Пётр Минаевич Сеферов с 1887-го по 1890 год и Евдоким (Оваким) 

Минаевич Сеферов, который избирался четыре раза подряд в 1875–1878, 1879–1882, 1883–

1886, 1887-1890 гг. В 1914 году гласными Евпаторийской городской думы стали братья 

Лукьян, Минай, Лев Яковлевичи Сеферовы  [10, 1914] . 

Евпаторийский купец Яков Минаевич Сеферов состоял в числе необязательных 

директоров Тюремного отделения Евпаторийского уезда [10, 1892]. 

Общественная жизнь в среде армянской общины 

Одними из основных документов, отображающих вовлеченность армян в жизнь 

общины являются отчеты попечительских обществ церковно-приходских училищ, 

учреждённых при армянских церквях, если таковые имелись в исследуемой местности.  

Исследуя отчёты попечительских обществ при армянской церкви Успения Пресвятой 

Богородицы в Симферополе можно видеть вовлеченность Сеферовых и представителей 

вышеперечисленных родственных семей в дела церкви и церковно-приходских школ. 



Согласно уставу попечительского общества, члены правления попечительства в 

количестве пяти человек избирались Епархиальным начальником. 

В задачи попечительства входило: оказание помощи прихожанам церкви, выделение 

возможных пособий, стипендий. Попечительство брало на себя обязательства по 

содержанию социально важных объектов, таких как церковно-приходская школа, 

армянское кладбище и др. По окончанию года издавался отчет попечительства на 

основании проверки ревизионной комиссии. Инициатива по образованию в Симферополе 

попечительства принадлежала епископу Хорену Степане, а первоначальная переписка — 

С.Г. Мисирову [8]. В отчётах церковного попечительства «О бедных прихожанах церкви 

Успения Пресвятой Богородицы (Сурб Аствацацин) г. Симферополя» за 1899 год 

председательствующим являлся Иван Карпович Селинов, тесть Б. А. Сеферова. В отчётах 

за 1911, 1912 годы указано, что членами попечительства стали священник Е. Налбандян 

(председательствующий), ктитор Г. Э. Апелов, П. П. Сеферов (казначей), Я. Г. Альянаки, 

М. Г. Альянаки и О. Я. Анопьян (секретарь) [9]. В отчёте 1911 года упоминается о передаче 

попечительству капитала в размере 2 000 рублей для учреждения стипендии учащимся 

имени И. Селинова и Р. Бурназова. В отчёте за 1912 год сказано о взносах П. П. Сеферова 

и Д. Э. Сеферовой.  

Сеферовы, Альянаки, Мисировы, Селиновы и Анопьяны находились в различной 

степени родства. Этот факт, в свою очередь, отображает понимание представителями этих 

прекрасно интегрированных в политическую и торговую жизнь полуострова семей 

важности социально-культурного развития армянской колонии в Крыму. 

Казначей попечительства Павел Петрович Сеферов позже упоминается в «Списке 

капиталистов, обложенных контрибуцией по требованию Симферопольского военно-

революционного комитета от 1920 г.» [4]. Павел Петрович проживал в Симферополе по 

ул. Фонтанной, 13 с супругой Ефросиньей Александровной Сеферовой. 

В дневнике секретаря Попечительства, поэта, переводчика О. Я. Анопьяна найдена 

запись о том, что он, в свою очередь, являлся кузеном С. Мисирова. До свадьбы он 

временно проживал в доме С. Мисирова, а переехав окончательно в Симферополь, 

поселился в квартире дома на ул. Фонтанной, 6. Дом принадлежал Наталье Емельяновне 

Сеферовой (Субаши), жене Петра Яковлевича Сеферова [5]. 

Согласно завещания С. Мисирова [3, 9], два дома в греческом переулке 

г. Симферополя были переданы в упомянутое выше попечительство, доход от аренды 

которых должен был пойти на нужды церковно-приходской школы. 

Не менее благородным оказалось завещание Овакима Минаевича Сеферова. Если 

Пётр Минаевич оставил после себя большое потомство, то у его родного брата Овакима 

Минаевича потомства не осталось. Дети умерли в малолетстве. Как следует из публикации 

в газете «Крым» № 18 от 10.02.1891 настоятель армянского храма успения Пресвятой 

Богородицы в Симферополе священник Авксентий Копчанчиянц [Хопчанчиянц] зачитал в 

тот год последнюю волю Овакима Сеферова: «В субботу, 9 февраля в 1 час дня при 

громадном стечении народа происходили похороны известного симферопольского богача 

и старожила Е. М. Сеферова, умершего скоропостижно. Настоятель армяно-григорианской 

церкви Копчечианц [Копчанчиянц, Хопчанчиянц] при выносе тела почившего произнёс 

речь, в которой, указав на намерение умершего устроить при церковно-приходской школе 

ремесленные классы, выразил уверенность, что братья покойного, вместе с тем — и его 

наследники, не замедлят исполнить последнюю волю Е. Сеферова, оставившего очень 

большое состояние двум братьям, тоже очень богатым людям». 



Эпитафия на памятнике О. Сеферову в переводе с армянского языка В. Петросян 

гласит: «На средства его сооружены и пожертвованы Армяно-Григорианской церкви в 

Симферополе дом для девичьего отделения приходского училища в 1892 году». Также 

известно, что на средства О. Сеферова в Евпатории построили школу для девочек из семей 

местных армян, о чём свидетельствует найденная памятная мраморная табличка в здании 

школы. 

Исследуя отчеты попечительских обществ при армянских церквях Успения 

Пресвятой Богородицы в Симферополе и Святого Николая в Евпатории можно заметить 

вовлеченность Сеферовых и представителей вышеперечисленных родственных семей в 

дела церкви и церковно-приходских школ. В списке внёсших годовые взносы согласно 

отчёту Евпаторийского благотворительного армянского общества «Айрик» за 1909 год 

упомянуты: М .Я. Сеферов, Е. Е. Сеферова, П. Я. Сеферов, В. И. Сеферова, Л. Я. Сеферов, 

Г. Я. Сеферов, О. П. Сеферова, Е. А. Альянаки (Симферополь), Г. С. Спендиаров 

(Симферополь). Отметим, что по численности представителей от одной семьи Сеферовы 

занимают в списке первое место. Среди действительных членов Попечительства, 

сделавших единовременный взнос упомянут С. Э. Дуван [7]. В отчёте Попечительского 

совета армяно-григорианской церкви и церковно приходского училища за 1909 год 

упоминается, член совета Л. Я. Сеферов. В 1914 году членом правления армяно-

григорианского общества «Айрик» указана супруга М. Я. Сеферова Екатерина 

Емельяновна Сеферова (Мисирова).  

Интересной для исследования стала заметка в газете «Армянский вестник» от 30 

августа 1917 года из Джанкоя: «27 августа местная армянская колония устроила 

благотворительный вечер, весь чистый сбор с которого в сумме 3 200 рублей 

предназначается для церковной армянской школы. В вечере любезно согласилась принять 

участие свободная художница Е. П. Сеферова. Артистка очаровала аудиторию своей 

великолепной неподражаемой игрой. Её яркий и мощный талант произвел на слушателей 

сильное впечатление». Вероятно, речь в заметке А. Ованесова идёт о Еве Павловне 

Сеферовой.  В мемуарах П. Я. Альянаки есть о ней следующее упоминание: «В 1914 году я 

стал заниматься игрой на рояле в Музыкальной школе. Преподавательницей была моя 

кузина Ева Павловна Сеферова, в тот год окончившая с золотой медалью Петербургскую 

консерваторию по классу профессора Дроздова». 

Присовокупив мало известные факты из истории семейного рода Сеферовых к 

широко известным благотворительным и культурным вкладам классного художника 

архитектуры Богоса Акоповича (Павла Яковлевича) Сеферова в жизнеустройство 

Евпатории, Крыма, можно сделать соответствующую социально-культурную оценку 

гражданской позиции его родни. Сеферовы брали на себя ответственность за место, где 

проживали и за своё окружение, включая представителей небольшой, относительно общего 

крымского населения, армянской общины, в большей степени на начало ХХ века состоящей 

из беженцев от Геноцида армян в Османской империи. И Б.А. Сеферов — ярчайший 

представитель лучших черт рода Сеферовых.  

Последнее пристанище рода Сеферовых в Симферополе 

На староармянском кладбище Симферополя рядом с братьями Петром и Овакимом 

Сеферовыми погребены Ева Исааковна Сеферянц (1853–10.09.1877), Елизавета Славовна 

Даутова (12.09.1826–17.02.1896), Србуи Георгиевна Сеферян (1838–07.10.1884), Анна 

Акобовна Хазанчян (1881–20.12.1883), Александр Овакимович Сеферян (1872–04.09.1876). 



В 2013 году Попечительским Советом кладбища при Крымском армянском обществе были 

проведены работы по реставрации памятников и надгробий членов семьи Сеферовых.  

О предстоящих исследованиях истории рода Сеферовых 

Несмотря на то, что исследования истории некогда именитой крымской семьи 

Сеферовых за последние несколько лет заметно продвинулись, например, создано семейное 

древо, опубликованы очерки и статьи, тема требует более глубокого погружения. В 

Государственном архиве Республики Крым подлежат исследованиям следующие 

материалы: 

1. Ф. Р-1776. Оп. 1. Д. 53. Дело по иску Сеферовой Марии Вильгельмовны к Сеферову 

Петру Петровичу о взыскании алиментов 1 января 1939 г. – 31 декабря 1939 г. 

2. Ф. 377. Оп. 21. Д. 897. Межевая книга дачи дер. Чондалай владения купца 

Я. М. Сеферова и его жены Е. Л. Сеферовой. 1 января 1892 г. – 31 декабря 1892 г. 

3. Ф. 377. Оп. 21, Д. 898. Межевая книга дачи дер. Чондалай владения евпаторийского 

купца Я. М. Сеферова и его жены Е. Л. Сеферовой. 1 января 1895 г. – 31 декабря 1895 г. 

4. Ф. 681. Оп. 2. Д. 502. Дело о выкупах в собственность города электрической станции 

Сеферова и Черкеса. 1 января 1912 г. – 31 декабря 1912 г.  

5. Ф. Р-200. Оп. 2. Д. 128. Сеферов Павел Петрович. 1 января 1927 г. – 31 декабря 1930 г.  

6.  Ф. Р-1729. Оп. 1. Д. 195. Дело по иску домоуправ. № 70 к Сеферовой М. о выселении. 1 

января 1941 г. – 31 декабря 1941 г.   

7. Ф. 849. Оп. 1. Д. 384а. Дело по иску А. Поцелуева к Л. Я. Сеферову. 1 января 1911 г. – 

31 декабря 1911 г.  

8. Ф. 377. Оп. 21. Д. 899. Межевая книга первой части дачи дер. Чондалай владения 

купеческого брата Л. А. Сеферова. 1 января 1912 г. – 31 декабря 1912 г.  

9. Ф. 377. Оп. 21. Д. 900. Межевая книга второй части дачи дер. Чондалай владения 

художника архитектуры Б. А. Сеферова. 1 января 1912 г. – 31 декабря 1912 г.  

10. Ф. 377. Оп. 14. Д. 1198. Кальки, владения Сеферова. 1 января 1774 г. – 31 декабря 1916 г.  

11. Ф. 377. Оп. 14. Д. 1581. Чондалай, Коджалак, владение Сеферова. 1 января 1774 г. – 31 

декабря 1916 г.  

12. Ф. Р-1722. Оп. 3. Д. 1. Дело по обвинению Дешевенко В. В., Сеферова С. и 

Щербины Н. Е. по ст.ст. 74 ч. II и 154 ч. II УК. 1 января 1940 г. – 31 декабря 1940 г.  

13. Ф. Р-460. Оп. 1. Д. 6949. Сеферов Н. Л. 1 января 1929 г. – 31 декабря 1929 г.  

14. Ф. Р-1030. Оп. 1. Д. 970. Пилипенко-Вельможная (по мужу Сеферова) Прасковья 

Ивановна. 1 января 1930 г. – 31 декабря 1931 г.  

15. Ф. Р-1671. Оп. 2. Д. 121. Сеферов Павел Петрович. 1 января 1922 г. – 31 декабря 1931 г.  

16. Ф. Р-703. Оп. 1. Д. 328. Сеферова А. М. 1 января 1939 г. – 31 декабря 1939 г.  
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