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Уважаемые читатели!

Желая упорядочить расходы на печать и распространение журнала, 
редакция просит читателей, которые хотят покупать следующие номера 
в бумажном варианте, сообщить об этом в редакцию, указав желаемое 
количество экземпляров для приобретения. 

Редакция «Генеалогического вестника» просит авторов материалов 
и статей представлять свои работы с именными указателями.

Журнал «Генеалогический вестник», начиная с 51 выпуска, можно 
читать и скачивать на нескольких сайтах:

• Российской генеалогической федерации ‒ http://www.r-g-f.ru/publ.
htm

• Международного института генеалогических исследований ‒ 
http://geno.ru/article/genealogicheskij-vestnik/

• «Союз Возрождения Родословных Традиций», в разделе «Биб-
лиотека» (меню на главной странице вверху), подраздел «Перио-
дические издания и альманахи» (колонка слева) ‒ http://www.svrt.ru/
lib/periodika.htm 

А также на форуме СВРТ, в разделе «Книжный мир», подраздел 
«Интересные книги». 

• «Петербургский генеалогический портал» ‒ ссылка для просмотра 
приводится в разделе «Генеалогический вестник» на странице http://
petergen. com/genves4.shtml 

• «Всероссийское генеалогическое древо» (ВГД), в специальной 
теме, посвященной «Генеалогическому вестнику» ‒ http://forum.vgd.
ru/425/68951/

На этом сайте в свободном доступе первые номера ГВ, с первого по 
восьмой, по адресу (в котором надо только заменять цифру).
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Российская генеалогическая федерация

Официальные документы  
Российской генеалогической федерации

Решение Совета РГФ от 9 декабря 2022 г. 

Медалями «За вклад в развитие генеа-
логии и прочих специальных исторических 
дисциплин» награждены:

медалями 1-й степени:
‒ ТАТАРНИКОВ Кирилл Васильевич, 

сотрудник Российского государственного военно-исторического 
архива;

‒ ПАНАСЕНКО Сергей Петрович, член Всероссийского 
геральдического общества, Царицынского генеалогического об-
щества, Армянского историко-родословного общества; 

медалями 2-й степени:
−	 БУГАЕНКО Валентина Игнатьевна, член Уральского 

историко-родословного общества;
−	 ЕФРЕМОВА Юлия Николаевна, член Уральского 

историко-родословного общества;
−	 МАЛЫГИН Алексей Павлович, член Уральского историко-

родословного общества;  
−	 РУБЦОВ Владимир Николаевич, член Уральского 

историко-родословного общества; 
−	 СМИРНОВА Татьяна Владимировна, член Уральского 

историко-родословного общества; 
−	 КОЛМАКОВ Геннадий Егорович, член Режевского 

историко-родословного общества (Свердловская область); 
−	 ШАМАНАЕВА Ольга Валентиновна, член Режевского 

историко-родословного общества (Свердловская область); 
−	 АРТЕМЬЕВА Тамара Владимировна, член Режевского 

историко-родословного общества (Свердловская область);  
−	 ЗУБАРЕВА Зоя Васильевна, член Режевского историко-

родословного общества (Свердловская область).
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Решение Совета РГФ от 14 декабря 2022 г. 

Медалями «За вклад в развитие генеалогии и прочих специаль-
ных исторических дисциплин» награждены:

медалями 1-й степени:
−	 КАРАМЫШЕВ Олег Михайлович, член РГО, Санкт-Пе- 

тербург 
медалями 2-й степени:

−	 НОВИКОВА Нина Вячеславовна, член РГО, Санкт-Пе- 
тербург; 

−	 САВИНА Елена Николаевна, член СВРТ, Москва.

Награждение медалью «Л.М. Савёлов» 
Протокол № 7

Решением Совета РГФ от 5 декабря 2022 г. за особо выдающиеся 
заслуги, связанные с пропагандой и развитием специальной 
исторической дисциплины – генеалогии, медалью РГФ «Леонид 
Михайлович Савёлов» награждены:

‒ Александр Николаевич АКИНЬШИН, кандидат исторических 
наук, г. Воронеж (медаль № 13);

‒ Сергей Дмитриевич КОТЕЛЬНИКОВ, г. Москва (медаль 
№ 14).

Президенту РГФ поручено вручить награжденным медали и 
дипломы на XXIX Савёловских чтениях 16 декабря 2022 г. 

XXIX Савёловские чтения

 16–17 декабря 2022 года Российская генеалогическая 
федерация, Историко-родословное общество в Москве, Госу-
дарственный исторический музей, Международная академия 
генеалогии, Российское дворянское собрание, Российская 
академия естественных наук, Дом семейных традиций «Кристиан» 
провели в Москве XXIX Савёловские чтения «Старое и новое 
дворянство Российской империи. К 350-летию со дня рождения 
Петра Великого». 16 декабря чтения прошли в конференц-
зале Государственного исторического музея, 17 декабря была 
организована онлайн-трансляция на канале GenEхро. 
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Программа чтений: 

16 декабря 2022 (пятница). 
10:00 – 10:30. Регистрация участников в ГИМ.   
10.30. Открытие чтений: Вступительное слово Станислава 

Владимировича ДУМИНА. Приветствие заместителя директора 
Исторического музея по научной работе Андрея Дмитриевича 
ЯНОВСКОГО. Приветствие Михаила Александровича 
ШЕВЕЛЁВА (Дом семейных традиций «Кристиан»). 

Вручение наград Российской генеалогической федерации.
Утреннее заседание (11:00 – 14:00):
РЕСНЯНСКИЙ Сергей Иванович, доктор исторических наук,  

профессор кафедры истории России РУДН (РУДН, РДС, Москва). 
«Пётр Великий как строитель империи». 

ВЕРШИНИН Андрей Александрович, заместитель председателя 
историко-патриотического объединения «Багратион» (Москва). 
«Ведение документации в частях и учреждениях Российской 
армии в период царствования Петра I».

ЩЕРБАЧЁВ Олег Вячеславович, член-корреспондент МГА 
(РДС, ИРО, РГО, МГА, Москва). «Формирование сословной группы 
однодворцев в царствование Петра I».

ХМЕЛЕВСКИЙ Александр Николаевич (Москва). «Оригиналы 
российских жалованных дипломов на дворянство – успехи и 
проблемы выявления и учета».

ШПИЛЕНКО Дмитрий Павлович, главный редактор 
издательства «Старая Басманная» (ИРО, РГО, Москва). «Новое 
дворянство на новых землях: Материалы к дворянской родословной 
книге Херсонской губернии 1806–1917».  

ДУМИН Станислав Владимирович, кандидат исторических 
наук, президент РГФ, председатель ИРО, генеральный секретарь 
МГА, чл.-корр. РАЕН (ИРО, РДС, РАЕН, Москва), ХМЕЛЕВСКИЙ 
Александр Николаевич (Москва). «Новое дворянство Царства 
Польского XIX в. и его гербы (к выходу справочника)».

АБРАМЯН Рафаэл Михайлович (Армянское ИРО, ИРО, 
Москва). «Грузинский дворянин армянского закона»: к вопросу о 
достоверности грузинских грамот на дворянство».

БИБИКОВ Валерий Владимирович, президент Союза 
Возрождения Родословных Традиций, член Общественного 
совета при Федеральном архивном агентстве (СВРТ, ИРО, РДС, 
Москва). «Потомки «немецких» граверов и шорников – известные 
российские художники и архитекторы».

САХАРОВ Игорь Васильевич, кандидат географических наук, 
президент РГО, вице-президент РГФ, первый вице-президент 
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МГА (РГО, МГА, С.-Петербург). «Опубликование в сентябре 
2022 г. в Санкт-Петербурге на русском языке I тома сочинения 
Н.Ф. Иконникова «Дворянство России» ‒ стыд и позор».

Перерыв 14:00 – 14:30.
Вечернее заседание (14:30 – 17:30):
РОМАНОВА Дарья Яковлевна, кандидат культурологии, 

старший научный сотрудник Института Наследия (Москва). 
«Лопухины. Служение вопреки опале (1697-1727)». 

САХАРОВ Игорь Васильевич (РГО, МГА, С.-Петербург). 
«Дворяне Вадковские – старые (с Петровских времен) и новые, из 
духовенства (с конца XIX в.)».  

ЮДЕНИЧ Игорь Степанович (ИРО, Москва). «Смоляне 
Юденичи: из «церковников» в дворяне. Война как социальный 
лифт».

ЗЕМСКОВА-ШАМБА Наталия Валерьевна (Москва). «Дворяне 
Московской губернии Долговы – генералы царской армии».

ПАВЛОВА Ирина Михайловна (РГО, РДС, С.-Петербург). 
«Род потомственных дворян Микулиных-Сосновских. Семейный 
альбом».

ЖДАН Дмитрий Борисович, кандидат экономических наук, 
доцент (СВРТ, г. Ковров, Владимирская область). «Константин 
Трофимович Карпинский: от крестьянина – гимназиста до по- 
томственного дворянина – инспектора студентов Университета». 

16:30 – 17:30.  Заседание Совета РГФ.

17 декабря 2022 (суббота). 
Заседание онлайн (11:00 – 15:30):
ВОЛКОВ Владимир Геннадьевич, председатель Томского 

ИРО (Томск). «Пушкины. Документальное и генетическое 
происхождение».

ШПИЛЕНКО Дмитрий Павлович (Москва). «Смоленская 
шляхта при Петре и после Петра».

НИЛОГОВ Алексей Сергеевич (ХакНИИЯЛИ, Южно-
Сибирское ИРО, Абакан). «Социально-генеалогический статус 
хакасских князцов в Российской империи».

ДУМИН Станислав Владимирович (ИРО, РДС, РАЕН, Москва). 
«Казахские роды в российском дворянстве». 

МИЛДОР-ТОЛСТЫХ Анна Александровна (США, Хьюстон), 
ВОЛКОВ Владимир Геннадьевич (Томск). «Общее происхождение 
графов Толстых и Толстых-Милославских, и однодворцев Толстых 
по данным генетики».

ТРЕГУБОВА Марина Сергеевна (С.-Петербург). «Из истории 
дворянской семьи Бер - Михаил Алексеевич Бер». 



Кнж. МАКСУТОВА Мария Дмитриевна (РГО, С.-Петербург). 
«Благотворитель и фабрикант, купец и дворянин. Потомство 
московского городского главы Михайлы Иванова Титова».

ДОЛГУШЕВА Ольга Анатольевна, историк-генеалог (Москва). 
«Дворяне Макаровы. По следам семейной легенды».

МАЛКИН Сергей Абрамович (ИРО, Москва), «Род Делла-Вос 
в России».

РАТНИКОВ Геннадий Егорович (Вышневолоцкое краевед-
ческое общество, Москва). «Родословная действительного стат-
ского советника и кавалера четырех орденов Фрола Яковлевича 
Ермакова».

ПШЕНИЦЫН Дмитрий Александрович, историк-архивист, 
руководитель Отдела генеалогических исследований Культурно-
исторического центра «Светочъ» (Вологда). «Забытая ветвь 
вологодских дворян Брянчаниновых (XVII – первая треть XIX вв.)».

ШУМКОВ Андрей Александрович (С.-Петербург). «Природное 
и выслуженное дворянство в составе Санкт-Петербургской 
дворянской корпорации (1782‒2011)». Доклад не был зачитан.

УБОРСКИЙ Андрей Вадимович (Москва). «40 лет генеа-
логических раскопок. Итоги».

ВОКУЕВА Татьяна Дмитриевна (Москва). «От истории семьи 
к истории страны (XIV Родословные земляческие чтения-2022)».

Подведение итогов чтений.

Д.Б. Ждан

Константин Трофимович Карпинский:  
от крестьянина-гимназиста  

до потомственного дворянина 

Константин Трофимович Карпинский родился в 1848 году в 
семье государственного крестьянина Трофима Карпова Петручука-
Карпинского, оказавшегося переведенным в податное состояние 
из шляхты. Документально подтвердить факт перевода до сих пор 
не удалось, но имеются дореволюционные публикации о семье 
Константина Трофимовича, о его родном брате, где говорится, что 
Карпинский, «…кажется, единственный представитель местной 
родовой шляхты». По сути, данная статья – логическое продолже-
ние выступления на XXVII Савёловских чтениях, тема которых бы-
ла посвящена социальной мобильности. В качестве так называемо-
го «иллюстрированного эпиграфа» к статье было выбрано извест-
ное произведение русского художника Василия Перова «Первый 
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чин. Сын дьячка, произведенный в коллежские регистраторы», 
написанное в 1860 году. С одной стороны, произведение вызывает 
некоторую комичность, но с другой стороны законодательство 
Российской империи сделало дворянскую корпорацию более 
открытой для своих подданных, даже гораздо более открытой, чем, 
например корпорацию духовенства. Тем не менее, мы все знаем, 
что к началу XX столетия властями неоднократно вводились 
дополнительные ограничения и цензы, связанные с получением 
прав потомственного дворянства.

В процессе исследования биографии и, прежде всего, 
профессиональной деятельности, был обнаружен и проработан 
некоторый объем источников. Поскольку благодаря своей 
государственной службе на ниве просвещения Константин 
Трофимович Карпинский, сын государственного крестьянина, 
смог приобрести права потомственного дворянства, то источники, 
касающиеся его службы, можно считать ключевыми. Все 
источники были разделены традиционно на неопубликованные 
и опубликованные до 1917 года. Перечень неопубликованных 
источников полностью состоит из следующих архивных единиц 
хранения: 

ЦГА Москвы. Ф. 418. Оп. 40. Д. 143. «Об утверждении 
Карпинского К. в степени кандидата математических наук (1871)»;

ЦГА Москвы. Ф. 418. Оп. 40. Д. 599. «Об утверждении 
Карпинского К. в степени кандидата математических наук (1871)»;

ЦГА Москвы. Ф. 418. Оп. 40. Д. 618. «Об утверждении 
Карпинского К. в степени кандидата математических наук. 
Аттестат (21.07.1871)»;

LVIA. F. 567. Ap. 5. B. 2462. «О назначении ... кандидата 
Карпинского учителем математики в Виленскую 2-ую гимназию»;

LVIA. F. 567. Ap. 5. B. 4297. «О перемещении учителя 
математики Виленского реального училища Карпинскаго на 
таковую же должность в Виленскую гимназию»;

LVIA. F. 574. Ap. 1. B. 1018. «О перемещении учителя 
математики Константина Карпинского в 5-ю Варшавскую 
гимназию (01.09.1880)»;

LVIA. F. 567. Ap. 7. B. 2026. «Личное дело преподавателя 
Виленской гимназии Карпинского 06.08.1880-16.09.1880»;

LVIA. F. 567. Ap. 7. B. 2349. «Личное дело инспектора Виленской 
гимназии Карпинского июль 1881- 30.08.1881»;

LVIA. F. 567. Ap. 23. B. 184. «О назначении (преподавателя 
Виленской гимназии, Колежского Ассесора Карпинского) 
помощником редактора Циркуляра, издаваемого при управлении 
Виленского учебного округа учителя Карпинского (1877-1880)»;
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LVIA. F. 567. Ap. 21. B. 384. (только обложка дела) «Об 

увольнении директора Могилевского реального училища 
Карпинского К.Т. и о назначении его инспектором Киевского 
университета Св. Владимира (имеется формулярный список о 
службе) (03.06.1897-06.10.1897)»;

LVIA. F. 567. Ap. 21. B. 771. «О назначении директора 
Могилевского реального училища Карпинского инспектором 
Императорского университета и освобождение от прежней 
должности (имеется формулярный список) 1897»;

РГИА. Ф. 733. Оп. 165. Д. 540. «Формулярный список о 
службе Инспектора Виленской 1-й гимназии, Статского Советника 
Константина Трофимовича Карпинского (10.06.1888)»;

РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1665. «О дворянстве Карпинских 
Могилевской губернии (1891-17.10.1892)»;

РГИА. Ф. 733. Оп. 123. Д. 12. «Об утверждении, назначении, 
определении, перемещении и увольнении некоторых лиц от 
должностей и от службы (01.10.1902-13.11.1902). Аттестат»;

ЦДIАК України. Ф. 707. Оп. 163. Спр. 5. «Дело о назначении 
и увольнении личного состава служащих. Киевская 5-я мужская 
гимназия (1913)»;

ЦДIАК України. Ф. 707. Оп. 164. Спр. 349. «Дело о назначении 
окружного инспектора А.Д. Брюхатова на должность директора 
Киево-Печерской гимназии (1913)»;

ГАК. Ф. 163. Оп. 31. «Списки избирателей на выборах в 
Киевскую городскую думу в июле 1917 года».

Поскольку служба К.Т. Карпинского чиновником Министерства 
народного просвещения проходила в разных губерниях, а что 
еще важнее, в структурах разных учебных округов (Виленский, 
Варшавский, Киевский), то документы о службе в итоге оказались 
в разных архивах, а точнее сказать, в архивах разных государств. 
Прежде всего, это Литовский государственный исторический 
архив в Вильнюсе (документы из фонда управления Виленского 
учебного округа – Ф. 567), Центральный государственный 
исторический архив Украины в Киеве (документы из фонда 
управления Киевского учебного округа – Ф. 707), Российский 
государственный исторический архив (документы из фонда 
Департамента народного просвещения – Ф. 733 и Департамента 
Герольдии Правительствующего Сената – Ф. 1343). Также есть 
несколько документов из Центрального государственного архива 
Москвы (документы из фонда Императорского Московского 
университета – Ф. 418) и Государственного архива города Киева 
(Киевская городская управа – Ф. 163). 

Что касается опубликованных источников, то это, прежде всего, 
общеизвестные справочники, ведомственные издания и газеты:
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Памятные книжки, адрес-календари и справочные книжки 

губерний (Виленская губерния (1872-1888), Могилевская губерния 
(1890-1897), Полтавская губерния (1903-1905), Киевская губерния 
(1899-1901,1906-1913));

Календари. Справочные и адресные книги («Весь Киев», «Вся 
Вильна») – 1898, 1913-1916;

Адрес-календари. Общие росписи начальствующих и 
прочих должностных лиц по всем управлениям в Российской 
Империи – 1888-1913;

Журнал Министерства народного просвещения – 1904;
Вестники и памятные книжки учебных округов – 1895/96 уч.г., 

1899/00 уч.г., 1911/12 уч.г., 1912/13 уч.г.;
Прочие издания учебных округов – 1880 (Краткий отчет о 

поездке на VI Съезд русских естествоиспытателей и врачей в С.-
Петербурге преподавателя Виленской гимназии Карпинского), 
1888/89 уч.г. (отчет о состоянии гимназии);

Список лиц, служащих по ведомству Министерства народного 
просвещения – 1888-1913;

Список гражданским чинам четвертого класса – 1900, 
1906-1907;

Алфавитный список дворянских родов, внесенных в 
родословные дворянские книги Могилевской губернии – 1908, 
1909;

Газета «Сенатские Ведомости» – 1891;
Литовские епархиальные ведомости – 1876, 1877, 1883, 1884, 

1887;
Могилевские епархиальные ведомости – 1890, 1891, 1892, 

1893, 1894, 1895, 1897, 1898;
Полтавские епархиальные ведомости – 1904;
Газета «Киевлянин» – 1901, 1902, 1907, 1908.
За 42 года беспорочной службы Константин Трофимович 

Карпинский прошел путь от коллежского асессора до 
действительного статского советника. Сменяли друг друга не 
только чины по табели о рангах, но и классные должности и 
места службы. Так, в должностях учителя и классного наставника 
Карпинский служил во 2-ой Виленской реальной гимназии 
(Виленское реальное училище с 1872 г.), Виленском высшем 
6-классном женском училище с пансионом (Виленское Мариинское 
высшее женское училище с 1873 г.), Виленской 1-ой гимназии 
(Виленская мужская гимназия), Варшавской мужской гимназии. 
Будучи учителем, выполнял обязанности инспектора гимназии 
в уже названных Варшавской мужской гимназии и Виленской 
1-ой гимназии, а также директора гимназии в последней. Служил 
директором Александровского реального училища в Могилёве 
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и Александровского Кременчугского реального училища. Был 
назначен инспектором Императорского Киевского университета 
Св. Владимира. Закончил службу в должности директора Киево-
Печорской (5-ой) гимназии. За многолетнюю и беспорочную 
службу К.Т. Карпинский был награжден орденами Святого 
Станислава (3 ст., 2 ст., 1 ст.), Святой Анны (3 ст., 2 ст.), Святого 
Владимира (4 ст., 3 ст.) и медалью «В память Царствования 
Императора Александра III». На протяжении всей службы 
наблюдается соответствие занимаемых должностей классным 
чинам по табели, если не учитывать присвоения очередных чинов 
по схеме «со старшинством», с указанием более раннего года 
замещения должностей, соответствующих более высокому классу 
и, наоборот, занятия должностей, соответствующих классу ниже 
того, в котором находился чиновник. Последнее обстоятельство 
в большей степени продиктовано возрастом К.Т. Карпинского, 
находящегося на службе после выхода в отставку. В целом, 
исправление должностей определялось Уставом «О службе по 
определению от Правительства». Есть небольшие несоответствия 
орденов классным чинам, но сохраняется установленный порядок 
(последовательность) награждения.

Занимаемые К.Т. Карпинским должности сответствовали 
классам согласно «Росписанию классных должностей по ведомству 
Министерства народного просвещения», а также получаемых 
наград классам по табели о рангах. 

Помимо занимаемых основных классных должностей, 
К.Т. Карпинский также занимал и ряд должностей на общественных 
началах. В разные годы Карпинский занимал следующие 
общественные должности:

− член Виленского Свято-Духовского Братства,
− действительный член Могилевского Богоявленского 

Церковно-Православного Братства / член Совета того же Братства,
− член Православного Миссионерского общества в 

Могилевской епархии,
− постоянный член при Совете попечителя в Управлении 

Киевского учебного округа,
− член Фребелевского общества для содействия делу 

воспитания,
− председатель педагогического Совета в смежных гимназиях,
− член Комитета Киевской городской публичной библиотеки 

(от гимназий).
 Все это говорит о том, что человек много трудился, принимал 

активное участие в общественной и духовной жизни горожан. 
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Согласно действующему тогда документу «Общий Устав и 

Штаты Императорских Российских университетов» от 1863 года, 
следовало «удостоенные ученых степеней утверждаются, в 
случае вступления в гражданскую службу, в следующих классах: 
Кандидат – в X» (параграф 142). В соответствии с парагра- 
фом 144, «Происходящие из податного состояния лица, 
приобретшие ученые степени, пользуются на основании ст. 577 
п. 1 и ст. 583 п. 1 Закона о состояниях правами личного или 
потомственного гражданства, хотя бы они и не поступили на 
государственную службу». Тем не менее, формулярные списки и 
другие документы о службе фиксируют первый чин, присвоенный 
Константину Карпинскому по службе – чин коллежского асессора, 
т.е. VIII.

Также упомянем о том, что семья Карпинских не имела 
своей собственности и ввиду частых служебных перемещений 
главы семейства проживала в казенных квартирах, как правило, 
находящихся при учебном заведении. Семейство Константина 
Трофимовича состояло из него самого, его супруги Анны 
Федоровны (урожденной Вышинской) и троих детей (двух 
сыновей и одной дочери). Младший сын Михаил и дочь Анна 
пошли по стопам отца, занимая учительские должности в 
киевских гимназиях. Старший сын Владимир служил в системе 
перлюстрации, будучи шефом конторы в Тифлисе. Точная дата 
смерти Константина Трофимовича нам неизвестна, но, согласно 
семейным рассказам, скончался он в Киеве, в 1919 году.

И.С. Юденич

 Смоляне Юденичи: из «церковников»1 – в дворяне.  
Война как социальный лифт

В предлагаемом докладе показывается, что в кустистом 
родословном древе смоленских священно-церковнослужителей и 
их потомков были достойные фигуры, помимо самого известного 
из фамилии, тоже потомка смоленского священника, – генерала 
от инфантерии и кавалера ордена Св. Георгия трех степеней 
Н.Н. Юденича, со дня рождения которого прошло ровно 160 лет.

1  Именно этот термин использовался в послужных списках военнослужащих 
в начале XIX века для указания происхождения детей духовенства.
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В период наполеоновских войн четверо сыновей смоленских 

«церковников» из духовного сословия выслужили дворянство для 
себя и своих потомков. Двое из них вступили в военную службу 
нижними чинами и проявили себя на поле боя; еще двое, получив 
медицинское образование, служили полковыми штаб-лекарями, 
были удостоены нескольких орденов и высоких чинов:

1. Будущий морской десантник Иван Петров сын Юденич 
родился в 1770 г. в семье священника с. Благовещенье 
Дорогобужского уезда Смоленской губернии. В 18 лет его призвали 
на военную службу в Смоленский пограничный батальон, через 
7 лет отправили в 1-й Морской батальон, в следующем 1796 году 
отметили унтер-офицерским чином.

В послужном списке Юденича указано, что с 1798 г. по 1803 г. 
он участвовал в освобождении семи Ионических островов 
Средиземного моря: «на корабле “Святой Павел” и фрегате 
“Николай” при взятии разных городов и крепостей, в сражении 
против французов находился».

В конце XVIII века сложилась редкая ситуация: султанская 
Турция, извечный противник России на Черном море, на несколько 
лет стала ее союзником, а победоносный «Ушак-паша», вице-
адмирал Ф.Ф. Ушаков, возглавил общую эскадру, с сентября 1798 
г. начавшую освобождение захваченных французами Ионических 
островов. На шести линейных кораблях и семи фрегатах русской 
эскадры находилось 1,7 тыс. десантников. За полтора месяца 
союзники заняли несколько островов и блокировали о. Корфу с 
двумя мощными крепостями, которые после штурма при поддержке 
корабельной артиллерии были взяты десантом 18 февраля 1799 г.2. 

 С 1 сентября 1804 г. унтер-офицер Юденич служил во вновь 
сформированном 4-м Морском полку уже на берегу, но в апреле 
1807 г. в чине каптенармуса на корабле «Правый», в составе 
русской черноморской эскадры вице-адмирала С.А. Пустошкина, 
участвовал в захвате и совершенном истреблении турецкой 
крепости Анапа, так как в декабре 1806 г. Турция вновь стала 
противником и закрыла проливы для русского флота. 

В июне 1815 г. 45-летнего Ивана Юденича наградили 
чином прапорщика с переводом в Галицкий пехотный полк, а в 
октябре следующего года по болезни и по прошению перевели в 
Астраханский гарнизонный полк. В Астрахани Иван Петрович 
женился. В 1819 г., служа в местной соляной команде, получил чин 
подпоручика, а в 1821 г. ушел в отставку по болезни поручиком 

2  Этот эпизод нашел отражение в названии второй серии кинофильма М. Ромма 
об адмирале Ушакове – «Корабли штурмуют бастионы» (1953 г.).
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и умер не позднее 1830 г. Его сына Александра, родившегося 
1 сентября 1818 г. и также ставшего военным, вместе с матерью 
вдовой Евпраксией в 1830 г. внесли во 2-ю часть дворянской 
родословной книги Астраханской губернии3.

2. Будущий егерь-пехотинец Василий Николаев сын Юденич 
родился в 1791 г. в многодетной семье дьякона с. Свирово 
(Костюшково) Краснинского уезда Смоленской губернии Николая 
Иванова Юденича, вначале служившего в Смоленской губернии, а 
в 30 лет занявшего вакансию священника в Минской губернии. С 
1 января 1802 г. Николай Юденич стал священником 5-го егерского 
полка и с 1805 г. участвовал во всех компаниях против Наполеона: 
в Отечественной войне 1812 г., – под Смоленском на Королевском 
бастионе, на Бородинском поле, под Малоярославцем4 и в других 
сражениях и в заграничных походах. 48-летний священник 5-го 
егерского полка «волею Божиею помре» в г. Гамбурге 12 августа 
1814 г. Его вдове Акилине Терентьевой с дочерью Марией 
назначали пенсион в 100 руб., а младших сыновей на казенный 
счет определили в семинарию.

Старший 23-летний сын Василий Васильевич участвовал 
в походах бок о бок с отцом, поступив в этот же полк 
вольноопределяющимся 9 декабря 1809 г. Будучи фельдфебелем, 
отличился при Бородине, на Шевардинском редуте 24 августа и 
на батарее Раевского (главном редуте) 26 августа 1812 г. За битву 
при Лейпциге 4-7 апреля 1813 г. Василий Юденич заслужил знак 
отличия военного ордена Св. Георгия (учрежден Александром I 
в 1807 г.), позже – награжден серебряными медалями «В память 
1812 года» и «За взятие Парижа 19 марта 1814 года». В 1820 г. 
фельдфебель Юденич служил в 16-м егерском (Кременчугском) 
полку. 23 июля 1822 г. был произведен в подпоручики с переводом 
в Смоленский внутренний гарнизон и в 1826 г. уволился в отставку. 
Производством в офицерский чин Василий Юденич приобрел 
право на потомственное дворянство. Через 3 года он вернулся 
на службу в тот же Кременчугский полк, где в 1833 г. получил 
чин поручика, в 1839 г. стал капитаном и в 1848 г. уволился по 
болезни майором с мундиром, полным пенсионом и с несколько 
измененной фамилией – Юдинич.

От первого брака Василий имел дочь Марию (1831 г.), от 
второго – сына Петра (1844 г.), с 1872 г. ставшего подпоручиком 
134-го Феодосийского пехотного полка. 

3  Из-за неточности в поданных документах утвердили Указом Сената только 
в декабре 1843 г.

4  В г. Малоярославце установлен единственный в России памятник полковому 
священнику.
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В 1876 г. внука полкового священника, Петра Васильевича 

Юдинича, вместе с тремя его детьми: от первого брака – Илларионом 
(1868 г.) и Александрой (1870 г.); от второго – Павлом (1872 г.), – 
указом Сената внесли во 2-ю часть дворянской родословной книги 
Екатеринославской губернии. В 1882 г. он упомянут в списках 
135-го Керчь-Еникольского пехотного полка штабс-капитаном и в 
1902 г. по болезни был уволен в отставку с мундиром, пенсионом 
и чином полковника.

В базе данных белого движения указаны: Юденич Петр 
Илларионович (вероятный внук Василия), род. около 1890 г., офицер 
ВСЮР, эвакуирован 20 апреля 1920 г. из Севастополя на корабле 
«Поти» (его жена 28 августа 1920 г. возвратилась в Севастополь 
на корабле «Константин»); рядовой Александр Юдинич, 
эвакуированный из Крыма в Константинополь; Юденич Сергей 
Владимирович, род. в 1883 г. в ст. Гришино Екатеринославской 
губернии, поручик, участник белого движения, взят в плен. 

3. Будущий штаб-лекарь и доктор полиции Петр Никитин 
сын Юденич родился в 1784 г. в семье священника Дорогобужа. 
Из смоленской духовной семинарии в 1803 г. его откомандировали 
в Медико-хирургическую академию (МХА) в Санкт-Петербург. 
По ее окончании в марте 1807 г. Петр четыре года прослужил в 
Шосткинском пороховом заводе, где в 1810 г. стал штаб-лекарем. 
За год до Отечественной войны 1812 г. Петра Юденича перевели 
старшим лекарем в Оренбургский уланский (драгунский) полк, 
с которым он прошел весь путь от Витебска, через Смоленск, 
Бородино, Тарутино, Малый Ярославец, Вязьму, Красный, – до 
Дрездена, Лейпцига и Берлина: «во многих походах и сражениях 
1812, 1813, и 1814 годах находился». В 1813 г. Петр Юденич 
получил чин коллежского асессора, в 1818 г. – надворного советника 
(работая главврачом Авенского госпиталя), три года прослужил 
в Гвардии (в Гренадерском, Преображенском и Семеновском 
полках), ушел в отставку по болезни и до 1828 г. работал доктором 
при физикате в МВД.

За отличие в военной службе в 1815 г. Петр Юденич получил 
орден Св. Владимира 4 ст. и серебряную медаль «Памяти 
1812 года». С 1828 г. по 1841 г. служил старшим доктором полиции. 
Именно в этом качестве статский советник Петр Никитич Юденич 
в 1837 г. освидетельствовал раненого на дуэли А.С. Пушкина5. 
Уйдя в отставку с государственной службы, с 1842 г. П.Н. Юденич 
работал врачом в Санкт-Петербургской гимназии. К первому 

5  Сохранилась и опубликована его докладная в Медицинский департамент 
МВД (№ 231 от 28 янв. 1837 г.).
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ордену добавились еще два: Св. Анны 2 ст. (1831 г.), Св. Станислава 
2 ст. (1840 г.). Последнее упоминание о статском советнике 
П.Н. Юдениче относится к 1856 г. 

Его сын Павел Петрович Юденич (р. 1822 г.), полковник 
Корпуса военных топографов, кавалер пяти орденов (Св. Анны 3 
и 2 ст. и Св. Станислава 3, 2 и 2 ст. с короной) в 1868 г. получил 
потомственное дворянство, а в возрасте 50 лет скоропостижно 
умер от оспы. Вдова Надежда Васильевна (дочь купца 1-й гильдии 
Ворожейкина), два сына: Евгений (1858 г.), Александр (1867 г.), и 
четыре дочери: Наталья (1861 г.), Мария (1865 г.), София (1868 г.), 
Вера (1870 г.) получали пенсию полуторного размера (за 35 лет 
службы умершего отца – с 15 лет!). Сохранились сведения и о 
внуках штаб-лекаря Петра Юденича.

Александр Павлович, утвержденный указом Сената в 1885 г. 
в дворянском достоинстве с внесением во 2-ю часть дворянской 
родословной книги Петербургской губернии. Поручик 9-го 
гренадерского Сибирского полка, в 1893 г. окончил Академию 
Генштаба, с 1895 г. служил ротмистром в Корпусе жандармов, 
в 1915 г. в чине полковника занимал должность начальника 
Волынского ГЖУ.

В Гражданскую войну полковник А.П. Юденич воевал в 
белой армии Юга России (ВСЮР), в эмиграции был секретарем 
Епископального совета Русской православной общины в Сербии. 
Умер в Белграде в 1942 г., будучи кавалером четырех орденов (в 
том числе Св. Владимира 4 и 3 ст.). Александр Павлович был женат 
на дочери подполковника ОКЖ Ольге Яковлевне Варзар и имел 
трех детей: Владимира (1898 г.), Ольгу (1900 г.) и Алексея (1902 г.). 

Евгений Павлович окончил гимназию в г. Казани, в 1874 г. 
вольноопределяющимся поступил в 94-й Енисейский пехотный 
полк. После года обучения в Петербургском военном училище, 
с 1877 г., служил унтер-офицером в 46-м Днепровском пехотном 
полку и стал участником Русско-турецкой войны на Балканах (1877–
1878 гг.) – фельдфебелем в кадре Болгарского земского войска. С 
1881 г. он состоял на госслужбе в г. Ташкенте (с 1888 г. – чиновник 
для поручений IX класса Ташкентского интендантского вещевого 
склада). В 30 лет, будучи бездетным, вместе с женой Стефанидой 
Ромуальдовной Семашко, взял на воспитание и усыновил 
восьмилетнего мальчика Стефана (рожденного от неизвестной), 
которому по Высочайшему повелению в 1890 г. было разрешено 
принять отчество «Евгеньевич» и фамилию «Юденич», но «без 
предоставления ему каких-либо прав по состоянию и имуществу 
его воспитателя».
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Правнуки штаб-лекаря Юденича стали эмигрантами: поручик 

Владимир Александрович работал инженером и умер 7 января 
1973 г. в Бразилии (там до сих пор есть люди с фамилией Yudenitch). 
Алексей Александрович окончил Белградский университет, был 
членом Общества офицеров-артиллеристов в Югославии.

4. Судьба второго штаб-лекаря с фамилией Юденич, Евстафия 
Петровича, сложилась иначе. Он родился в 1787 г. первенцем в 
семье священника с. Зверовичей Краснинского уезда Смоленской 
губернии, также из семинаристов. В 1806 г. был направлен в МХА, 
по окончании академии в 1810 г. сразу попал младшим лекарем 
2-го кл. в Митавский драгунский полк. Вместе с полком, в составе 
корпуса Беннигсена, прошел от Финляндии через Кенигсберг до 
Берлина. 

В декабре 1812 г. Евстафий заслужил первый бриллиантовый 
перстень от императора «за отличное усердие и обязательность, 
оказанные в подаянии помощи больным и раненым в сражениях» 
(при сражении на р. Березине); в «награду отличных трудов 
и деятельности на поле сражения (в битве под Лейпцигом 
4-7 ноября 1813 г.) в подаянии помощи больным и раненым» – стал 
штаб-лекарем. В апреле 1814 г. с высот Монмартра обозревал 
покоренный Париж. В 1815 г. стал старшим лекарем.

После отставки в 1826 г. Евстафий Юденич служил врачом в 
г. Смоленске и уездным врачом в Вязьме, в 1835 г. стал надворным 
советником, после отставки в 1845 г. продолжил службу врачом 
духовных училищ в Вязьме. За время гражданской службы стал 
кавалером трех орденов (Св. Станислава 3 ст. (1835 г.), Св. Анны 3 
ст. (1852 г.) и Св. Владимира 4 ст. (1852 г.), получил чин коллежского 
советника, стал потомственным дворянином, владельцем двух 
поместий. Был женат на дочери майора Наталье Ивановне 
Ширяковой, но детей не имел. 10 лет прожил вдовцом, умер в 
1856 г. и 31 декабря был похоронен на Екатерининском кладбище 
города Вязьма. В прошлом году усилиями неравнодушных людей 
удалось восстановить его могилу. 

Евстафий Петрович – из числа моих прямых предков: брат моего 
прапрадеда Иоанна Петрова. Именно он – первый из Юденичей, 
упомянутых в энциклопедиях (благодаря перепечатанному 
подробному некрологу)6. А генерал Н.Н. Юденич, похороненный 
в 1933 г. во Франции в Каннах (позже перезахоронен в Ницце), 
затмил своей славой всех однофамильцев. 

6  Памятная книжка Смоленской губернии на 1857 г. Вторая часть. С. 14. 
Смоленск, 1857.
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Хроника генеалогической жизни

Юбилейные и памятные даты первой половины 2023 года

17 января 20 лет со дня учреждения (2003) Режевского историко-
родословного общества. 

13/25 января 170 лет со дня рождения Василия Петровича Горленко 
(1853–1907), искусствоведа, этнографа, журналиста, 
автора работ по истории своего рода.

27 января 85 лет со дня рождения (1938) Александра Николаевича 
Горлова, инженера радиосвязи, кандидата технических 
наук, члена-учредителя РГО.

30 января 15 лет со дня регистрации (2008) Читинской регио-
нальной общественной организации «Забайкальское 
историко-родословное общество».

19/
31 января 125 лет со дня первого заседания (1898) членов Русского 

генеалогического общества и избрания Е.И. Выс. 
Великого князя Георгия Михайловича председателем 
общества.

2 февраля 75 лет со дня смерти Сергея Николаевича Тройницкого 
(1882‒1948), искусствоведа, геральдиста, директора 
Государственного Эрмитажа в 1918‒1927, товарища 
председателя Русского историко-генеалогического 
общества.

24 февраля/
9 марта      120 лет со дня смерти графа Александра Алексеевича 

Бобринского (1823–1903), государственного деятеля, 
автора справочника о дворянских родах, гербы 
которых внесены в «Общий гербовник...», и работ по 
генеалогии графов Бобринских.

16 февраля 75 лет со дня рождения (1948) Виталия Васильевича 
Легостаева, автомеханика, исследователя генеалогии 
и истории священнослужителей, монашествующей 
братии и благотворителей Калужской епархии. 

2 марта 75 лет со дня рождения (1948) Александра Николае-
вича Афанасьева, члена-основателя и почетного члена, 
секретаря Царицынского генеалогического общества 
(Москва). 

13 марта 30 лет со дня образования ‒ проведения учредительного 
собрания (1993) Красноярского историко-родослов-
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ного общества, зарегистрированного в краевом 
управлении юстиции 28 мая того же года. 

25 марта 85 лет со дня рождения (1938) Лидии Федоровны 
Капраловой, филолога, библиографа, члена РГО.

14/27 марта 140 лет со дня рождения Василия Сергеевича 
Арсеньева (1883–1947), последнего псковского вице-
губернатора, тайного советника, историка и генеалога, 
члена РГО с 1893 года.

8 апреля 25 лет со дня образования (1998) Северного историко-
родословного общества.

10 апреля 15 лет со дня учреждения (2008) Рефтинского объеди-
нения родоведов и краеведов (пос. Рефтинский, 
Асбестовский район Свердловской области).

12 апреля   170 лет со дня рождения Станислава-Людвика Львовича 
Пташицкого (1853 – 20 декабря 1933), польского 
историка, архивиста, генеалога, члена РГО, члена 
Краковской академии наук.

15 апреля 25 лет со дня учреждения (1998) Армянского историко-
родословного общества в Москве.

19 апреля 15 лет со дня образования (2008) Угличского родо-
словно-краеведческого общества.

10 мая 20 лет со дня учреждения (2003) Адыгейского генеа-
логического общества.

21 апреля/ 
2 мая 130 лет со дня рождения князя Федора Сергеевича 

Аргутинского-Долгорукова (1893–1916), автора работ 
по генеалогии князей Долгоруковых и Аргутинских-
Долгоруковых под фамилией «князь Долгоруков».

30 апреля
/12 мая 155 лет со дня рождения Леонида Михайловича 

Савёлова (1868–1947), выдающегося генеалога, члена-
учредителя РГО, основателя ИРО в Москве.

5/18 мая 120 лет со дня смерти Василия Николаевича Хитрово 
(1834–1903), государственного и общественного 
деятеля, действительного тайного советника, писателя, 
члена-учредителя РГО, автора книги по истории рода 
Хитрово.

10/22 мая 175 лет со дня смерти Константина Матвеевича 
Бороздина (1781–1848), сенатора, тайного советника, 
историка, археолога, генеалога.

25 мая 85 лет со дня рождения (1938) Виталия Ивановича 
Горбунова, педагога, краеведа, руководителя Артё-
мовского отделения УИРО.
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17/29 мая 200 лет со дня рождения графа Александра Алексе-

евича Бобринского (1823–1903), генеалога, члена 
учре-дительного собрания Русского генеалогического 
общества, автора книг «Дворянские роды, внесенные 
в общий гербовник Всероссийской империи». 

27 мая 85 лет со дня рождения (1938) Евгения Михайловича 
Заблоцкого, геолога, кандидата геолого-мине-
ралогических наук, историка горного дела, члена РГО.

конец мая 30 лет со дня выхода в свет (1993) первого номера 
возрожденного журнала «Летопись Историко-
родословного общества в Москве».

1 июня 25 лет со дня образования (1998) Кабардино-
Балкарского историко-родословного общества, заре-
гистрированного Министерством юстиции КБР 
15 июля того же года. 

 На семинарах ИРО в Москве

16 ноября 2022 г. в конференц-зале 
библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева 
состоялся очередной семинар. Вел семинар 
и.о. секретаря ИРО Александр Сергеевич 
Соколов. Дмитрий Петрович Абрикосов 
представил свою книгу «Династия Хлудовых. 
Наследие и наследники московских купцов» 

(М.: Кучково поле, 2022). Дмитрий Петрович – исследователь 
истории московского купечества, представитель родов Хлудовых 
и Абрикосовых. 

21 декабря 2022 г. в конференц-зале библиотеки-читальни 
им. И.С. Тургенева состоялся очередной семинар. Вел семинар 
Александр Сергеевич Соколов. На семинаре выступил Владимир 
Семенович Безроднов с презентацией новых книг по генеалогии 
русского дворянства.

18 января 2023 г. в конференц-зале библиотеки-читальни 
им. И.С. Тургенева состоялся очередной семинар. Александр 
Сергеевич Соколов, ведущий семинара, рассказал о своей работе с 
хранящейся в Российском государственном историческом архиве 
метрической книгой членов Дома Романовых. 

15 февраля 2023 г. в конференц-зале библиотеки-читальни 
им. И.С. Тургенева состоялся очередной семинар. Вел семинар 
Станислав Владимирович Думин.  Александр Сергеевич Семёнов 
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выступил с докладом «Гедиминовичи, Рюриковичи, рязано-
окские вожди – три великие династии Восточной Европы». 
Выступление Нины Дмитриевны Сорокиной называлось «Опыт 
генеалогического изучения крестьянских родов через призму 
исторических событий».  

Мероприятия РГО и ИГИ РНБ

10 ноября 2022 г. состоялся семинар 
Русского генеалогического общества «Генеа-
логия и история семей». Были заслушаны 
следующие доклады и сообщения: Мария 
Дмитриевна Максутова: «Как суздальский 
купец Титов стал московским дворянином».

Андрей Юрьевич Бородин: «Семья из села 
Салауши Агрызского района Республики 

Татарстан. Начало исследования».
 Анна Леонтьевна Патракова: «Обзор новой литературы по 

генеалогии и смежным областям знания». 
Игорь Васильевич Сахаров: «Информация о предстоящих 

научных конференциях по генеалогии». 
26 ноября 2022 г. состоялась встреча членов РГО. Был 

представлен свежий 39-й выпуск журнала «Известия РГО», 
посвященный 90-летию Н.В. Благово. 

30 ноября 2022 г. в Доме журналиста прошла научно-
практическая конференция «Исторические кладбища в 
пространстве современного мегаполиса», организованная Союзом 
реставраторов Санкт-Петербурга. На ней выступили члены РГО:

 Шилов Денис Николаевич, ведущий научный сотрудник 
Российской национальной библиотеки, «Материалы к «Русскому 
провинциальному некрополю» великого князя Николая 
Михайловича: опыт подготовки документальной серии»;

 Новикова Нина Вячеславовна, член Совета РГО, «Материалы 
о погребениях на территории Александро-Невской Лавры в 
фондах архивов и вопрос сохранности памятников Никольского 
кладбища»;

Сахаров Игорь Васильевич, директор Института 
генеалогических исследований РНБ, президент РГО, первый вице-
президент Международной Академии генеалогии, «Стихотворные 
эпитафии на надгробиях ближайших родственников графа 
М.А. Корфа»;
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Головнин Петр Андреевич, член РГО, «Фамильный склеп 

Головниных на Митрофаниевском кладбище в Санкт-Петербурге»; 
 Пилко Юлия Андреевна, сотрудник Института генеалогических 

исследований РНБ, библиотекарь Российской национальной 
библиотеки, «Поиск захоронений с помощью сайта кладбища (На 
примере личного опыта. Преображенское еврейское кладбище)». 

Видеозапись конференции можно посмотреть на сайте rutube.
com.

8 декабря 2022 г. состоялся очередной семинар «Генеалогия 
и история семей». Были заслушаны следующие сообщения: 
И.В. Сахаров. Скандал в российской генеалогической жизни: 
Опубликование в сентябре 2022 г. СПб. университетом в переводе 
на русский язык 1-го тома многотомного труда Н.Ф. Иконникова 
«La noblesse de Russie» (Paris, 1957) – стыд и позор!  

Н.В. Новикова. Материалы о погребениях на территории 
Александро-Невской лавры. Последние научные конференции о 
некрополистике.  

М.С. Трегубова. Любовь и брак в жизни российских дворян-
мужчин во второй половине XIX – начале ХХ вв. (по материалам 
личного происхождения).

Запись можно посмотреть на Ютуб-канале Российской 
национальной библиотеки (nlrvideo). 

 12 января 2023 г. состоялся очередной семинар «Генеалогия 
и история семей». Были заслушаны следующие сообщения: 
Елена Борисовна Осипова. Информация об уроженцах различных 
губернии Российской империи на примере ЦГИА СПб;

  Ольга Юрьевна Кулаковская (Петрозаводск). О работе Центра 
генеалогии и истории семей в Петрозаводском университете;  

Татьяна Андреевна Чуйко. О моей родословной;
Анна Леонтьевна Патракова. Новые книги по генеалогии и 

смежным дисциплинам;
Игорь Васильевич Сахаров. Книги по генеалогии и смежным 

областям знания, приобретенные для моей собственной библиотеки 
16 декабря 2022 г. во время Савёловских чтений в Москве.

По материалам сайта 
«Петербургский генеалогический портал»
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К 125-летию  
Русского генеалогического общества

А.А. Бовкало

Члены Русского генеалогического общества 
Продолжение: С.Л. Пташицкий  

и князь В.И. Друцкий-Любецкий 

Станислав Львович Пташицкий, видный историк, архивист 
и общественный деятель, был членом Русского генеалогического 
общества с 1909 года. Биографические сведения о нем печатались 
неоднократно1. В этой заметке постараемся привести также 
сведения, не публиковавшиеся или редко публиковавшиеся 
по-русски.

Станислав-Людвик Пташицкий (Ptaszycki) родился 31 марта / 
12 апреля 1853 в селе Набережном Верейского уезда Московской 
губернии, родители его: дворянин 1-го разряда Пинского уезда 
Минской губернии коллежский регистратор Леон Игнатьевич 
Пташицкий герба Лабендзь и Елизавета Томазьевна, ур. Рощевская 
(Roszczewska). Крещен от был на дому у родителей 7 мая того же 
года викарием Московской Петропавловской римско-католической 
церкви И. Борткевичем. Определением Минского дворянского 
депутатского собрания от 20 июня 1866 года Станислав был 
записан в 1-ю часть дворянской родословной книги Минской 
губернии2. В 1865‒1872 годах Станислав обучался в Виленской 
1-й гимназии, после чего, 2 декабря, был зачислен в число 
студентов Императорской медико-хирургической академии, 
но 30 января 1873 года был уволен по прошению и вернулся к 
матери в Подлясье. В августе 1873 года он поступил на историко-
филологический факультет Императорского Санкт-Петербургского 
университета. Уже на втором курсе Станислав подрабатывал, 
давая частные уроки, при этом неоднократно просил о назначении 
ему стипендии. Несмотря на стесненное материальное положение 

1  Пташицкий С.Л. // Рыхляков В.Н. Петербуржцы ‒ авторы работ по генеалогии 
и истории семей: Биоблиографический справочник. СПб., 2003. С. 179‒180. Из 
более новых источников особенно информативен: Grala H. Polscy historycy i 
archiwiści w Sankt Petersburgu. [Электронный ресурс] ‒ http://www.polskipetersburg.
pl/images/upload/biblioteka/Polscy _historycy_i_archiwisci_w_carskim_Petersburgu_
Hieronim_Grala.pdf (обращение 7.2.2023).

2  Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга, ф. 14, 
оп. 3, д. 17883: О зачислении в студенты Станислава Львова Пташинского, 1873 г.. 
л. 2‒4 об.
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и слабость здоровья (ежегодно летнее время Станислав проводил 
в имении Барановцы Бельского уезда Гродненской губернии) 
в 1877 году он окончил полный курс со степенью кандидата 
(утвержден советом Университета 31 мая 1877 года; диплом от 
21 мая 1878 года)3. В октябре 1877 года Станислав Пташицкий стал 
ассистентом кафедры славянской филологии в Университете, а с 
января 1878 года одновременно переводчиком с польского языка в 
III департаменте Правительствующего Сената. В 1896 году он стал 
приват-доцентом университета и начал читать лекции по истории 
польской литературы и вести семинары по польскому языку. В 
июне 1877 года и в сентябре 1879 года С. Пташицкий получил 
свидетельства Санкт-Петербургского учебного округа на право 
преподавания в средних учебных заведениях. С декабря 1879 года 
до 1912 года преподавал русский и латинский языки в гимназии 
Бычкова (позднее Я. Гуревича), с октября 1879 года ‒ русский 
язык и литературу в римско-католической духовной семинарии, 
с февраля 1899 года был лектором, с 1896 года ‒ доцентом и с 
1914 года до 1918 года профессором кафедры русского языка и 
литературы в Императорской римско-католической духовной 
академии. Кроме того, много внимания он уделял и польским 
школам в Санкт-Петербурге.

Деятельность С.Л. Пташицкого началась в то время, когда 
польская генеалогия, благодаря трудам серьезных историков, 
начинала приобретать научный характер. Сам он отмечал: «… 
неумение выбирать и оценивать источники, а чаще всего польстить 
определенного рода родовой гордости, дискредитировали 
генеалогические труды в глазах образованных людей, которые в 
исследованиях шляхетских родов не видят других целей, кроме 
восхваления родовых достоинств и угождения магнатской гордости. 
Поэтому уже пора направить генеалогические исследования с 
ложного пути на проторенную дорогу научных исследований. 
Кажется, мы вступаем в новый период, когда будут отброшены все 
побочные цели»4.

Одной из первых его работ стала «Деспоты-Зеновичи в конце 
XVI и начале XVII веков. Архивное разыскание» // Русская старина. 
1878. Т. XXI. № 1. С. 125‒138; Т. XXII. № 7. С. 503‒511.

3  Там же, л. 5‒6, 13, 16, 18, 20, 25, 27, 28, 31, 42 об.‒43. Из свидетельства 
Виленского уездного дворянского предводителя дворянства от 31 июня 1872 года: 
«За отцом его хотя и числится в Виленском уезде фольварок Красный Бор с 140 
десятинами земли, но будучи обременен многочисленным семейством, не может 
дать детям воспитания приличного дворянскому их званию…» (л. 10). Сообщено 
А.А. Шумковым, которому автор выражает глубокую благодарность.

4  Ptaszycki S. Dzieje rodów litewskich, jako materjał do archeologji historycznej // 
Ateneum. Warszawa. T. III. 1888. Z. 3. S. 526. Здесь и далее перевод мой. – А.Б.



28
В 1883‒1884 годах С.Л. Пташицкий находился в командировке 

за границей и занимался славянской филологией и архивным 
делом, а 1884 году был назначен начальником архива Литовской 
метрики5 при Правительствующем Сенате. 

С.Л. Пташицкий привел в порядок архивные материалы, а затем 
опубликовал «Описание книг и актов Литовской метрики» (СПб., 
1887), ‒ труд, который не потерял своего значения и сегодня (так 
в 1984 году он был перепечатан в книге P.K. Grimsted «“Lithuanian 
Metrica” in Moscow and Warsaw: Reconstructing the Archives of the 
Grand Duchy of Lithuania»). Должность при Сенате С.Л. Пташицкий 
занимал до 30 ноября 1887 года (25 октября Метрика была передана 
в Московский архив Министерства юстиции). 

Используя Литовскую метрику, С.Л. Пташицкий опубликовал 
немало работ, которые представляют интерес для генеалогов. 
«Литовская метрика, ‒ писал он, – это вся Литва у себя дома 
с ее недостатками и достоинствами. В ней шляхта становится 
такой, какой была – ссоры и споры, драки и нападения на ровной 
дороге, продажа и покупка, заклады и разделы, ‒ все это спрятано 
в ней. В ней она получает должности и чины, как и хлеб в виде 
аренды и староств. В ней встречались пан и боярин, не было в 
ней только тех, кто по лени или безразличию удовлетворялся 
настоящим и совершенно не заботился об улучшении свой 
судьбы или обеспечении своих наследников по завещанию. 
Встречаем в актах Метрики и народ, так как не раз паны звали 
их для свидетельства при граничных спорах с соседями или при 
продаже кому-нибудь другому. Таким образом Метрика является 
первоклассным источником для изучения внутренних дел Литвы. 
Всестороннее исследование ее дает нам определенную картину 
общественной жизни, которая может быть расширена и прояснена 
при использовании других источников»6.

В это же время СЛ. Пташицкий опубликовал две рецензии 
(а фактически полноценные статьи) на работы, в которых 
использовались материалы Литовской метрики. Первая из них7 
посвящена работе J. Wolff «Senatorowie I dygnitarze Wielkiego 
Księstwa Litewskiego» (Kraków, 1885), в которой автор опубликовал 
возможно полный список литовских сенаторов и сановников. 
Высоко оценив работу, он сделал многочисленные (на 6 страницах!) 
исправления.

5  Литовская метрика (Метрика Великого княжества Литовского) ‒ собрание 
материалов канцелярии Великого княжества Литовского XV‒XVIII веков с копиями 
документов, издаваемых от имени великого князя, рады, сеймов.

6  Ptaszycki S. Dzieje rodów litewskich, jako materjał do archeologji historycznej // 
Ateneum. Warszawa. T. III. 1888. Z. 3. S. 537.

7  Ptaszycki S. Dostojnicy Litewscy // Ateneum. Warszawa, T. I. 1886, Z. 1. S. 150-
164.



29
Вторая рецензия8 – на работу A. Boniecki «Poczet rodów Wielkiego 

Księstwa Litewskiego» (Warszawa, 1887). «Г-н Бонецкий первый так 
ясно указал дорогу, по которой должны идти исследователи, первый 
в таком объеме открыл Литовскую метрику и заставил шляхту, 
которая 400‒300 лет находилась в покое, саму говорить о своих 
делах. […] Значение Метрики превосходно понял г-н Бонецкий, 
и на ней, как на твердом фундаменте, построил свою работу»9. И 
здесь С.Л. Пташицкий опубликовал многочисленные дополнения 
и исправления, особенно касающиеся родов Хвальчевских, Тризна 
и Унеховских.

В 1899 году в Санкт-Петербурге вышла работа С.Л. Пташицкого 
«Князья Пузыны. Историко-генеалогические материалы». 
Рецензия на нее была опубликована в «Киевской старине»10, не- 
большая заметка появилась также в «Известиях РГО»11. 

В 1901 году Отделом языка и литературы Академии наук 
С.Л. Пташицкий был приглашен в состав комиссии для разработки 
единообразного написания имен поляков-католиков в России.

В 1903 году С.Л. Пташицкий купил виллу в Териоках (ныне 
Зеленогорск) и на следующий год принял деятельное участие в 
устройстве там католической часовни Св. Сердца Ииусова.

Осенью 1918 года С.Л. Пташицкий уехал из Петрограда 
и 21 октября прибыл в Варшаву. 1 декабря 1918 года он стал 
директором архива в Люблине. Еще в июне 1918 года он был 
назначен профессором кафедры вспомогательных исторических 
дисциплин (преподавал латинскую и славянскую палеографию, 
европейскую дипломатику, хронологию, сфрагистику, грамматику 
старославянского языка, а также историю отношений между 
Польшей и Литвой) Люблинского католического университета. 
2 декабря стал деканом гуманитарного факультета этого 
университета и был также директором университетской библио-
теки (1918‒1919 годы). 

С. Пташицкий принимал участие в создании Университета 
им. Стефана Батория в Вильно, был назначен временным де-
каном философского факультета, стал временным членом 
Сената университета, 1 октября 1918 года начал читать курс 
вспомогательных исторических дисциплин, а 18 октября стал 
также директором университетской библиотеки.

Летом 1920 года С. Пташицкий вернулся в Люблин. В октябре 
как специалист по архивным и библиотечным вопросам он принял 

8  Ptaszycki S. Dzieje rodów litewskich, jako materjał do archeologji historycznej // 
Ateneum. Warszawa. T. III. 1888. Z. 3. S. 523‒538.

9  Там же. S. 537.
10  Каманин И. // Киевская старина. 1899. № 10. С. 33.
11  Путятин М.С., кн. // Известия РГО. Вып. 1. СПб., 1900. Отд. IV. С. 17.
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участие в работе мирной конференции с советской Россией. Многие 
формулировки 11 статьи Рижского мирного договора, касающиеся 
возвращения культурных ценностей, принадлежат ему.  После 
возвращения из Риги он снова был назначен директором архива 
(занимал эту должность до сентября 1926 года) и опять стал читать 
лекции в Люблинском католическом университета, где в 1927 году 
(утвержден в апреле 1929 года) стал почетным профессором. 

1 октября 1926 года С. Пташицкий был назначен главным 
директором государственных архивов. По его инициативе стал 
выходить журнал «Archeion», девять выпусков которого вышли 
под его редакцией. Самой его известной работой этого периода 
стала «Encyklopedia historii literatury. L. 1918; второе издание 
вышло под названием «Encyklopedia nauk pomocniczych historii i 
literatury polskiej» (1922).

1 июля 1931 года С. Пташицкий вышел на пенсию. Умер он 
в Варшаве 20 декабря 1933 года, похоронен в городе Бельск-
Подляски. Свою ценную библиотеку он завещал Люблинскому 
католическому университету.

С. Пташицкий был женат на Софии Выржиковской 
(Wyrzykowska; умерла 13 сентября (31 августа) 1906 года)12, от 
которой имел сына Станислава-Яна-Александра (27 апреля 1892 – 
10 декабря 1940), перед Второй мировой войной ‒ польского вице-
консула в Бойтене (ныне Бытом) и консула в Пиле.

Член РГО князь Владислав-Томаш (Владимир Игнатьевич) 
Друцкий-Любецкий (имение Козловск Дисненского уезда 
Виленской губернии, 1845 – 1 июня 190513) был сыном Дисненскго 
уездного предводителя дворянства князя Станислава-Иосифа-
Игнатия (1809 – 18 апреля 1861) и Аделаиды, ур. княжны 
Святополк-Мирской (14 октября 1816 – Вильна, 2 марта 1890). 
Был почетным мировым судьей Дисненского уезда. С 1878 года 
камергер, с 1888  года в должности шталмейстера. Товарищ 
председателя учрежденной в 1895 году Коронационной комиссии. С 
1895 года почетный попечитель Санкт-Петербургской 7 гимназии, 
с 1896 года ‒ почетный опекун Опекунского совета ведомства 
учреждений Императрицы Марии. Был женат (1874, Париж) на 
Марии де Брелин (de Brélin) (15 октября 1854‒?), брак с которой 
был бездетным14.

12  Ś. p. Zofja z Wyrzykowskich Praszycka // Kraj. Petersburg. 1906. № 1258. S. 13.
13  Электронный ресурс: http://www.sejm-wielki.pl/b/15.50.288 (обращение 

14 февраля 2023).
14  Dunin Borkowski J.S. Genealogie żyjących utytułowanych rodów polskich. Lwów, 

1895. S. 33; Дворянские роды Российской империи. Т. 1. Князья. СПб., 1993. С. 225.
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И.Б. Караулова

Член РГО Всеволод Александрович Караулов

20 декабря 1899 года в члены Русского генеалогического 
общества был избран Всеволод Александрович Караулов, 
землевладелец Ярославской и Рязанской губерний1. Он родился 
3 февраля 1851 года в семье Александра Гавриловича и Марии 
Ивановны Карауловых, дворян Тверской губернии, запись о его 
рождении и крещении сделана в метрической книге церкви села 
Апраксина Кашинского уезда Тверской губернии.

Всеволод Александрович Караулов окончил Тверское 
юнкерское кавалерийское училище, выпущен по I разряду. Корнет 
2-го лейб-гусарского Павлоградского Его Величества полка. 
Отставка по болезни дана ему 22 декабря 1871 года. Венчан с 
Еленой Николаевной Дурново, 18 лет, дочерью ротмистра Николая 
Аполлоновича Дурново, 4 февраля 1872 года. В 1885 году Всеволод 
Александрович просил о сопричислении его с женой к роду отца. 
15 апреля 1885 года было дано определение Правительствующего 
Сената о внесении Александра Гавриловича Караулова во вторую 
часть дворянской родословной книги (указ по Департаменту 
Герольдии от 24 апреля 1885 года за № 1607). В апреле 1885 года 
Всеволод Александрович с женой проживали в Петербурге по 
адресу Малая Итальянская д. 8, кв. 12.

Всеволод Александрович Караулов скончался 21 декабря 
1908 года и над его движимым имуществом, находящимся в 
Петербурге, в Спасской части 4 участка, по Садовой улице, в 
доме № 5–7 была учреждена опека, так как его супруга в декабре 
1908 года уехала на жительство в Париж3. Кроме того, Всеволод 
Александрович Караулов владел имением близ Петергофа, у 
деревни Мартышкино4.

В архиве РГАЛИ найдено письмо Всеволода Александровича, 
характеризующее его как глубоко порядочного человека. Письмо 

1  РГАДА. Ф. 1293 (РГО). Оп. 1. Ед. хр. 38 (Материалы и переписка по 
личному составу общества). 1898‒1908 гг.; Ед. хр. 14 (Письма к В.В. Руммелю. 
Письмо В. Караулова по поводу присылки членских взносов от 26.1.1901). 
Л. 19; Ед. хр. 19 (Письма к В.В. Руммелю. Письмо кн. М.С. Путятина о принятии 
Всеволода Александровича Караулова в действительные члены РГО от 5.3.1900). 
Л. 106–107.

2  РГИА. Ф. 1343 (Третий департамент Правительствующего Сената). Оп. 23. 
Ед. хр. 1364 (О дворянстве Карауловых). Л. 26–32.

3  ЦГИА СПб. Ф. 268 (Петроградская дворянская опека). Оп. 1. Ед.хр. 4897 (Об 
учреждении опеки над имуществом умершего корнета Караулова В.А.). Л. 1–23.

4  ЦГИА СПб. Ф. 536 (Петроградское дворянское депутатское собрание). Оп. 29. 
Ед. хр. 328 (О частной дворянской повинности Е. Карауловой). Л. 1–4.
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адресовано Сергею Ивановичу Киреевскому: «Глубокоуважаемый 
Сергей Иванович! Некогда мой брат Сергей взял у тебя ружье, 
стоившее 40 или 50 р., и его утратил. Пока мой брат был жив, по 
своим убеждениям не считал ответственным себя за его поступки, 
но теперь его нет на свете, и я прошу тебя будь столь обязательным 
прими от меня его долг, который при сем препровождаю. Буду 
душевно рад и искренне благодарен, если, когда будешь в 
Петербурге, вспомнишь меня и посетишь, или хотя напишешь 
строчку.

 О тебе же я храню самые лучшие, дорогие воспоминания. 
Крепко жму твою руку. Искренне и глубоко уважающий тебя 
В. Караулов. Р.С. Адрес мой в Петербурге: Знаменская ул. дом 
Егорова № 35 кв. 12»5.

Р.М. Абрамян

Круглый стол памяти А.А. Максидова

28 января 2023 г. на базе кафедры вспомогательных 
исторических дисциплин и археографии Историко-архивного 
института РГГУ был организован круглый стол «Генеалогия и 
геральдика народов Кавказа», посвященный 15-летию со дня 
смерти замечательного генеалога и геральдиста, кандидата 
исторических наук, основателя первого на Северном Кавказе 
генеалогического общества Анатолия Ахмедовича Максидова 
(1944 – 2008).

Заседание открыл Е.В. Пчелов, рассказавший о много-
гранной деятельности Анатолия Ахмедовича, его вкладе в 
развитие генеалогических и геральдических исследований в 
Северокавказском регионе и в целом в России, поделившийся 
личными воспоминаниями от общения с А. Максидовым.

О жизненном пути, личных качествах Анатолия Ахмедовича, 
его отношении к любимому делу и коллегам рассказала дочь 
ученого – Татьяна Анатольевна Максидова.

Р.М. Абрамян на примере мусульманской семьи Погос оглы 
из селения Эдиша Дизакского магала Арцаха показал значение 
генеалогических исследований в изучении процессов исламизации 
христианского населения Карабаха.

5  РГАЛИ. Ф. 236 (Киреевский С.И.). Оп. 1. Ед. хр. 397 (Письмо В.А. Караулова 
Киреевскому С.И., 1880-е годы). Л. 1–2.
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Сообщение В.Г. Аветисяна (Ереван) было посвящено акту-

альной (в связи с продолжающимися дискуссиями относительно 
государственного герба Республики Армения) теме – эмблеме 
двуглавого орла в армянской символике и геральдике с древности 
до наших дней. 

В докладе ереванского историка А. Акопяна рассматривались 
теоретические и практические аспекты работы с такими 
историческими источниками, как эпиграфические надписи, 
колофоны армянских рукописей (особенно XIV–XIX вв.), мелкие 
хроники (XVI–XIX вв.), семейные летописи, которые имеют 
большое значение для развития армянской генеалогии как 
дисциплины.

Доклад Р.К. Кармова (Нальчик) «Использование традиционных 
практик кабардинцев при попытках создания гербов в XIX в.» 
был посвящен анализу геральдической символики на печатях 
представителей кабардинского дворянства. Исследование основа-
но на анализе выявленного автором обширного сфрагистического 
материала, содержащего интересные примеры использования 
отдельных геральдических элементов или даже самобытных 
гербов. 

В.В. Мурзин-Гундоров в своем докладе «Связь с подмосковным 
монастырем Нового Иерусалима князей Грузинских и 
Челакаевых» показал, как родственные связи между грузинскими 
аристократическими династиями влияли на формирование фа-
мильных некрополей. 

В докладе Е.В. Пчелова «Иконографические особенности 
кавказских гербов в «Титулярнике» 1672 года» содержались 
важные наблюдения о малоизученном пока процессе формирова-
ния кавказской территориальной геральдики в России XVII в. 
Сделан вывод о том, что изображения кавказских титульных 
гербов в «Титулярнике» находились в контексте европейской 
геральдики и были призваны отражать местные особенности 
соответствующих территорий.

По техническим и иным причинам не состоялись выступления 
ряда иностранных и иногородних участников круглого стола. 
В том числе посвященные генеалогической проблематике 
доклады С. Бакалова (Кишинев, Молдова) «Черкесские корни 
некоторых молдавских боярских родов (Черкезы и Абаза)»; 
А.И. Духаева (Грозный) «Генеалогия шайха Асандара Ибрагимова 
(1823–1887)»; В.И. Колесова (Краснодар) «Антропонимия и 
генеалогия джегонасских горских евреев (случай Бельхияревых)»; 
Д.В. Лобанова (Москва) «Некрополь князей Дадиани в Донском 
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монастыре»; И.-Б.Т. Марзоева (Владикавказ) «Кавказцы в колонии 
шотландских миссионеров Каррас»; С.С. Мирзоян (Ереван) 
«Некоторые вопросы изучения генеалогии молокан Армении».

Тексты всех перечисленных выступлений опубликованы в 
изданном благодаря содействию издательства «Старая Басманная» 
сборнике материалов круглого стола1. Видеозапись заседания 
круглого стола доступна на сайте РГГУ в сети Интернет.

О.В. Анисимов 

Юбилейная выставка О.М. Карамышева 
в Научной библиотеке им. М. Горького 

Санкт-Петербургского государственного университета

28 декабря 2022 г. исполнилось 60 лет Олегу Михайловичу 
Карамышеву, члену-учредителю Русского генеалогического 
общества, кандидату юридических наук, доценту кафедры 
теории и истории государства и права Санкт-Петербургского 
государственного университета. В честь юбиляра была 
организована выставка, подготовленная сотрудниками отрасле-
вого юридического отдела Научной библиотеки им. М. Горького 
СПбГУ. Без личного участия О.М. Карамышева выставка не 
получилась бы столь информативной, так как на ней были 
представлены не только книги и статьи из фонда библиотеки, но 
и копии архивных материалов, которые иллюстрируют историю 
рода Карамышевых. 

Родоначальником Карамышевых, согласно легенде, был 
татарский князь Карамыш, переселившийся на Русь из Большой 
Орды во времена Дмитрия Донского (вторая половина XIV в.). Уже 
в XV в. Карамышевы заняли видное место в среде московского 
дворянства: они выполняли дипломатические, административные, 
судебные поручения великих князей и царей. Из документов 
этого периода читатели могли увидеть на выставке две 
жалованные кормленые наместничьи грамоты Ивана III: первая 
была дана Александру Васильевичу Карамышеву на город Плёс 
с судом боярским (около 1493 г.), вторая – Якову Михайловичу 
Карамышеву на город Хлепень «с правдой» (около 1505 г.), а 
также фрагмент правой судной грамоты, которую выдал Тимофей 

1  Геральдика и генеалогия народов Кавказа. К 15-летию со дня смерти Анатолия 
Ахмедовича Максидова (1944–2008). Материалы Круглого стола (28 января 
2023 г.) / Отв. ред. и сост.: Р.М. Абрамян, Е.В. Пчелов. М., 2023. 64 с. [1]: ил.
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Андреевич Карамышев, судья на службе великого князя Иван IV, 
старцам Кирилло-Белозерского монастыря (1543 г.)1.

Один из наиболее видных представителей рода в XVI в. 
Иван Михайлович Карамышев состоял в оппозиции к царю 
Ивану Грозному и был казнен в годы опричнины. Память о 
другом Карамышеве, военном герое Смутного времени Иване 
Константиновиче, чья миссия к донским казакам в 1630 г. 
закончилась трагически, сохранилась в виде цикла исторических 
песен2. 

«Столбовая роспись» Карамышевых (копия представлена на 
выставке) в 1686‒1688 гг. была подана в Палату родословных дел3, 
а с конца XVIII века представители рода вносятся в шестую часть 
дворянских родословных книг Псковской, Санкт-Петербургской, 
Тверской, Тамбовской и Рязанской губерний4. Из документов 
этого периода были представлены грамота на отпуск (1733 г.) и 
паспорт для проезда (1740 г.) Григория Степановича Карамышева5, 
а также герб Карамышевых, утвержденный императором Пав- 
лом I в 1799 г.6

В XIX в. безусловного внимания заслуживает биография 
Николая Степановича Карамышева – генерал-майора, служи-
вшего под началом А.В. Суворова и М.И. Голенищева-Кутузова, 
начальника Псковского ополчения в 1812 г. и Псковского 
губернского предводителя дворянства. На выставке был 
представлен документ за его подписью – свидетельство, выдан-
ное псковским дворянам из рода Голенищевых-Кутузовых 
(1819 г.)7. Его племянник Александр Дмитриевич Карамышев 
учился в Благородном пансионе при Царскосельском лицее, был 
знаком с лицеистами, в числе которых был и А.С. Пушкин. Они 
сохранили приятельские отношения. Другой племянник, Модест 
Дмитриевич Карамышев, во время учебы в Лицее спас тонущего 
сына директора Е.А. Энгельгардта. На выставке представлены 
фотографии альбома, который директор подарил ученику (1817 г.): 
в его обложку вставлен медальон с изображением сцены спасения 

1  Подлинники хранятся: РНБ. ОР. Ф. 532 (ОСАГ). Оп. 1. № 58, 80, 125.
2  Карамышев О.М. «Собирался король на святую Русь...»: к 400-летию 

окончания Смуты (гражданской войны в России начала XVII в.) // Материалы 
седьмых Псковских архивных чтений 14–15 ноября 2012 г. Псков, 2013. С. 112–128.

3  Подлинник: РГАДА. Ф. 210. Оп. 18. Д. 93.
4  Карамышева Т., Карамышев О. Карамышевы // «Дворяне все родня друг 

другу…». М., 2006. С. 189.
5  Подлинники: Древлехранилище Псковского музея-заповедника. Фонд 

Карамышевых.
6  Подлинник: РГИА. Ф. 1411. Оп. 1. Д. 93. Рис. 34.
7  Подлинник: ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 1379. Л. 117.
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из пруда, на другой странице помещен автограф на французском 
языке, содержащий, в частности, такие слова: «Я же, мой дорогой 
друг, никогда не забуду, что именно вы спасли жизнь моего сына. 
Вы всегда найдете во мне признательного и искреннего друга, на 
которого вы можете положиться всю его жизнь»8. 

Символическим итогом ряда исторических документов служит 
генеалогическое древо рода Карамышевых, в котором учтены 
представители 20 поколений, начиная с XV в. 

 На выставке представлены книги и сборники статей авторства 
О.М. Карамышева: в частности, его монография «Служилый 
род Московской Руси: Карамышевы» (СПб., 2009), материалы 
конференций «Псковские архивные чтения», генеалогические 
издания «Дворянский календарь» и «Известия Русского 
генеалогического общества», историко-краеведческие издания 
«Очерки истории Карамышевской волости: Быстрецово» и 
альманах «Карамыш» (2012, 2014, 2016), а также зарубежные 
издания – Bulletin de l’Union de la Noblesse Russe (Paris), журнал, 
издаваемый во Франции потомками русских дворян-эмигрантов 
(«Союз дворян = Union de la Noblesse Russe»).

Научные работы О.М. Карамышева в области юриспруденции 
представлены на выставке авторефератом его диссертации 
«Законодательные основы формирования дворянского сословия 
Российской Империи», коллективными монографиями кафедры 
истории и теории государства и права СПбГУ: «Институт генерал-
губернаторства и наместничества в Российской Империи» (СПб., 
2001), «Юридические формы переживания истории: практики и 
пределы» (СПб., 2020), «Жива ли справедливость в праве?» (СПб., 
2022), а также различного рода изданиями: научными журналами, 
трудами конференций и круглых столов. В частности, был 
представлены сборники из серии «Историческое правоведение», 
членом редколлегии которой был О.М. Карамышев, изданные под 
эгидой Президентской библиотеки в 2014‒2016 гг.

Хотя, по словам О.М. Карамышева, «поезд российского 
дворянства уже ушел»9, он считает необходимым стремиться 
сохранять остатки дворянской культуры и изучать правовую 
природу дворянского сословия как необходимый элемент 
здоровых общественных отношений. Выставка демонстрирует, 
что он остался верен этой цели, обозначенной более чем 25 лет 
назад, удачно соединяя в своем творчестве историю, генеалогию и 
юриспруденцию.

8  Подлинник: Архив ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом). Ф. 244. Оп. 33. Д. 73.
9  Карамышев О.М. «Поезд российского дворянства уже ушел» [Интервью] // 

Санкт-Петербургский университет. 1997. 15 июля. Спец. выпуск. С. 14.





В 2013 г. О.М. Карамышев увлекся живописью. В числе 
созданных им в течение года пяти живописных произведений ‒ 
автопортрет («Самопарсуна», 12 апреля 2013 г.), экспонировавшийся 
на его выставке в Научной библиотеке им. М. Горького СПбГУ.
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по генеалогии и связанным с ней вопросам

Отечества достойные сыны // «Заветы Ильича» (орган Дновского 
райкома КПСС и районного совета народных депутатов 
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А.М. Григорьевым (Карамышевым).

Из родословной Карамышевых / Материалы международной 
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дворянства // Законодательство Российской Империи о 
дворянстве и современное российское дворянство. Материалы 
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Бракоразводные процессы в России XVIII столетия: казус 
Аграфены Петровны, урожденной Благово // ИРГО. Вып. 39. 
СПб., 2022. С. 45–69.

Законодательство Российской Империи о межконфессиональных 
браках // ИРГО. Вып. 39. СПб., 2022. С. 75–91.
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А.Е. Каримова

Юбилейная конференция

В 2022 году Уральская родоведческая научно-практическая 
конференция состоялась в юбилейный двадцатый раз. Приятно, 
что уже второй год подряд доклады можно услышать не только 
присутствуя на заседании, но и в формате онлайн-трансляции, 
запись которой остается доступной для просмотра после окончания 
конференции. 

Конференция традиционно проводилась в Свердловской 
областной универсальной научной библиотеке им. В.Г. Белинского 
три дня, в этом году – 17-19 ноября, в рамках организованной 
библиотекой «Недели краеведческой генеалогии». Кроме 
библиотеки соорганизаторами выступили Министерство культуры 
Свердловской области, Уральское историко-родословное 
общество, Уральское генеалогическое общество, Уральское 
церковно-историческое общество и Российский государственный 
профессионально-педагогический университет.

Первый день был посвящен юбиляру – Д.Н. Мамину-Сибиряку. 
В этот день было заявлено 9 докладов, прозвучало 8, что позволило 
практически идеально уложиться в регламент.

Николай Сергеевич Карасёв дал историографию исследования 
рода Маминых, родословную Дмитрия Наркисовича, рассказал 
о тех местах, которые связаны с исследуемым родом; расширил 
известное родословие; продемонстрировал интересное сочетание 
генеалогии и некрополистики: на надгробии жены священника 
Дмитрия Мамина, Павлы Федоровны, сохранились не только даты 
жизни, но и дата замужества, в то время когда соответствующие 
метрические книги утрачены.

Учитывая рост интереса к генеалогии, Николай Сергеевич 
предложил включить соответствующее направление в про-
грамму последующих мероприятий, посвященных памяти 
Д.Н. Мамина-Сибиряка. Интересна идея создания некоторого 
координационного центра, в котором можно было бы составить 
план дальнейших исследований, имея ввиду не только 
непосредственно род Маминых, но и его родственное окружение 
в более широком смысле: Удинцевых, Луканиных, Колесниковых, 
Воинственских и др. Важно, чтобы эта работа производилась не 
разрозненными исследователями, а стала неким общим делом. 
Результаты таких широких исследований могли бы органично 
дополнить традиционное жизнеописание и более полно показать 
формирование личности в контексте среды: семьи, села и т.д.
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Свой доклад Николай Сергеевич закончил словами самого 

Дмитрия Наркисовича: «..голос крови. Что это значит? А то, что есть 
бесконечно связующая органическая сила, которая несокрушима, 
которая проявляет себя более или менее интенсивно, даже не 
на время как будто теряется или выпадает, но это не мешает ей 
существовать в каждом из нас. В некотором роде каждый из нас 
является живым итогом всех своих предков»1.

Следующий докладчик, Юрий Витальевич Коновалов, погру-
зил нас в атмосферу изучения документов XVII века, дав обзор 
крестьян, носивших фамилию Мамин, с начала XVII столетия. 
Источником для исследования Юрия Витальевича стали переписи 
населения, к информации из которых он давал комментарии, 
помогающие правильно ориентироваться в географии названных 
мест и понимать указанные факты. Например, объяснил, 
что деревня, указанная в трех переписях под тремя разными 
названиями, скорее всего является одним и тем же поселением – 
судя по порядку записи деревни и по составу проживавших семей; 
неустойчивость названий была характерна для того времени. В 
данном случае название отражает некоторые особенности истории 
деревни: деревню записывали по численно преобладающей среди 
ее жителей фамилии.

Юрию Витальевичу удалось выяснить не только происхождение 
Маминых, основавших деревню Мамино, но и других семей, 
пришедших с ними: две семьи пришли из деревни Никоновой 
Арамашевской слободы: Никоновы и одна из семей Матвеевых; 
Сычевы – из деревни Коптеловой; еще три семьи из соседних 
деревень Невьянской слободы: Панкушины, Матвеевы, Щукины; 
Ушаковы из Мурзинской слободы.

Деревня Мамино резко отличалась от других деревень 
Камышевской слободы тем, что в ней проживали выходцы из 
Верхотурского уезда. Большинство же поселенцев этой слободы 
были выходцами из Ирбитской и Тагильской слобод и Туринского 
уезда2. Значит, вероятно, заселение деревни носило организован-
ный характер.

Неизменно вызывает уважение дотошный подход Юрия 
Витальевича к изучению истории семей и их переселения. И хотя 
его доклад, как и большинство прозвучавших в первый день, 
остался без вопросов и уточнений, думается, что публикация таких 
интересных сведений о крестьянах, носивших фамилию Мамины, 

1  Мамин-Сибиряк Д.Н. Избранные произведения. Челябинск, 1937. С. 136.
2  Школа краеведческой генеалогии: учебно-методическое пособие для 

начинающих родоведов / сост. Е.Н. Ефремова. Москва-Екатеринбург, 2017. С. 34-35.
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будет полезна для дальнейшего изучения рода писателя и для всех, 
кто увлекается краеведением.

Третий доклад частично пересекался с информацией 
Н.С. Карасёва. Михаил Юрьевич Елькин более подробно изучил 
биографию деда писателя М.П. Мамина. Биографию Матвея 
Петровича краеведы изучают с первой четверти XX века, но 
глубоких разработок пока не было. Интересно, что у М.П. Мамина 
помимо служения дьяконом был приработок – он был один из 
лучших мастеров серебряных дел.

Имея предков, проживавших в с. Покровском, где служил 
М.П. Мамин, Михаил Юрьевич досконально знает историю села, 
его экономические и социальные особенности и источники для 
изучения биографий тех, кто в этом селе жил, работал и служил. 
Благодаря таким исследованиям можно значительно расширить 
историю рода Маминых и прославить село не только писателем, 
но и многими людьми, честно и с умом служившими своим 
односельчанам.

Владимир Витальевич Гуров к теме своего доклада подходил 
постепенно, еще семь лет назад он выступал с докладом «Легенды 
и быль убийства священномученика Отца Николая Удинцева» и 
разместил на форуме Уральского историко-родословного общества 
родословную роспись Удинцевых села Скородумского. Вскоре 
услышал идею создать поколенную роспись представителей 
духовного сословия из рода Удинцевых и решил, что задача 
слишком объемная. Тем не менее время от времени приходилось 
возвращаться к теме и исследовать биографию того или иного 
представителя рода. После того, как правнучкой Е.Н. Удинцевой 
(Маминой) было найдено родословное древо, составленное самой 
Елизаветой Наркисовной, появился соблазн все-таки составить 
родословную роспись, в которую вошли более 700 персонажей 
только Удинцевых, не считая их супругов. Такая огромная работа 
была проведена коллективно.

Поражает объем источников: книга десятинной пашни 
Верхотурского уезда 1632 г., перепись Верхотурского уезда 1659 г., 
переписная книга Верхотурского уезда 1680 г., книга Верхотурье 
с уездом 1710 г., перепись Невьянской слободы 1721 г., дело о 
разборе священно- и церковнослужителей 1756, 1769 гг., ведомости 
духовного правления 1773, 1777 гг., ревизские сказки 1782, 1795 гг., 
исповедная роспись 1800 г., ревизская сказка 1833 г., только по 
Ирбитскому уезду понадобилось изучить более 500 метрических 
книг.
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Естественно, уместить найденную информацию в рамки 

доклада даже в сжатом виде невозможно. Владимиру Витальевичу 
удалось рассказать только об истории поисков и нескольких первых 
представителях рода Удинцевых.

Сразу после доклада появилась информация о том, что описание 
рода можно еще дополнить, используя недавно переданные в 
Верхнесалдинский краеведческий музей материалы.

Удивляет отсутствие комментариев, как из зала, так и среди 
онлайн-слушателей. За месяц первый день конференции набрал 
549 просмотров в интернете и только 7 сообщений в чате.

Второй день конференции начался с презентации книги 
«Стариковы из деревни Деньгинской Орловского уезда Вятской 
губернии». Александр Владимирович Автаев – потомок жителей 
этой деревни и автор книги рассказал, что начало архивным 
поискам положили рассказы его дедушки. Благодаря тому, что в 
книгу включена история поиска, описаны документы, которые 
удалось найти, она будет полезна не только тем, кто интересуется 
родом Стариковых, но и всем, кто собирается заняться поиском 
информации о своих родственниках и хочет расширить свои 
знания об источниках для составления родословных росписей и 
об особенностях работы архивов, которые не всегда отражены в 
официальной документации.

Кроме того, в книге публикуются данные по деревне 
Деньгинской первых пяти ревизий. Александр Владимирович 
постарался сохранить оригинальную орфографию. Впечатляет 
большое количество документов, сохранившихся в семейном 
архиве: поздравительный адрес, в котором прадедушку 
Александра Владимировича поздравляют с производством 
в младшие командиры рабоче-крестьянской Красной армии 
(1926 г.), свидетельство о том, что он прошел курс полковой школы 
и удостоен звания командира рабоче-крестьянской Красной армии 
(1926 г.), военный билет, почетные грамоты, свидетельства о браке, 
дипломы и т.д. Вызывает вопросы качество подготовки документов 
к публикации. Если черно-белая печать финансово оправдана, то 
темные, необработанные изображения смотрятся неаккуратно и 
читаются с трудом.

Александру Владимировичу удалось увлечь участников 
конференции своим докладом, а книга, несомненно, принесет 
много пользы как источник сведений по роду Стариковых. 
Краеведам будет интересно ознакомиться с историей деревни, 
и конечно, большую пользу принесет публикация материалов 
ревизий обо всех семьях, проживавших в деревне Деньгинской.
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Следующий доклад также являлся презентацией книги. 

Михаил Григорьевич Хренов ознакомил участников конференции 
со справочником Пермского епархиального женского училища 
и Кунгурского училища для девиц духовного звания. По сути, 
оба училища являются одним образовательным учреждением, 
переведенным из Кунгура в Пермь в 1891 году вместе со всеми 
воспитанницами.

Справочник дает максимально полную информацию о 
воспитанницах, преподавателях и преподавательницах училища. 
Списки выпускниц училища расписаны по годам, о каждой 
есть информация об отце, о большинстве – о дате рождения и 
профессии, должности; у замужних – о супруге. Аналогично 
собрана информация в разделах о педагогическом составе учили-
ща. Интересна глава «Замечательные даты истории становления 
среднего женского образования в Пермской епархии», источником 
послужила «Летопись г. Перми» В.С. Верхоланцева, а также 
пермские епархиальные ведомости. Основными источниками для 
всего справочника стали метрические книги, ревизские сказки, 
ведомости о состоянии народных училищ в Кунгурском уезде, 
журналы Кунгурского уездного земского собрания, отчеты о 
состоянии Пермского епархиального женского училища.

Любовь Николаевна Александрова смогла составить 
родословие Плотниковых на 13 поколений, что в очередной раз 
показывает возможность изучения незнатных родов.

Ольга Леонардовна Кичигина представила доклад «Наши пути 
в родословие». Совместно с Эмилией Алексеевной Калистратовой 
в 1997 году она вела курс родословия у учащихся 6 классов, 
позже стала вести блок «Семья» в программе дополнительного 
образования «Мое окружение» у младших классов. В ходе 
педагогической деятельности к изучению детьми рода были 
привлечены родители и бабушки.

Докладчики на конференции преимущественно выступали 
в алфавитном порядке, видимо потому, что сгруппировать 
сообщения по темам организаторам не удалось. Некоторые 
отступления от напечатанной и размещенной на сайте программы 
осложняют поиск докладов, которые хочется послушать повторно. 
Тем не менее, запись трансляции с подзаголовками, содержащими 
имя докладчика, ощутимо упрощает поиск заинтересовавшего 
выступления. Неслучайно в записи разные дни конференции за 
2 месяца посмотрели 393 – 554 раза – это ощутимо больше, чем 
мог вместить зал, в котором конференция проходила. 
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Приложение: программа конференции

17 ноября:
Исследование рода Маминых: генеалогия, география, 

краеведение – Карасёв Николай Сергеевич (УИРО, г. Санкт-
Петербург); 

Крестьянский род Маминых и село Маминское – Коновалов 
Юрий Витальевич (УИРО, Екатеринбург); 

Факты из биографии Матвея Петровича Мамина, деда писателя 
Д.Н. Мамина-Сибиряка – Елькин Михаил Юрьевич (УИРО, 
Екатеринбург); 

Благословивший детство образ: новые архивные материалы 
о жизни семьи Маминых в Нижнесалдинском заводе – Упорова 
Марина Анатольевна (Музей истории Нижнесалдинского 
металлургического завода, г. Нижняя Салда); 

Представители духовного сословия из уральского рода 
Удинцевых – Гуров Владимир Витальевич (УИРО, УГО, 
Екатеринбург); 

Род церковнослужителей Воинственских в родословии 
Д.Н. Мамина-Сибиряка – Степанова Анна Леонидовна (УГО, 
УИРО, УЦИО, Екатеринбург); 

Родовая библиотека Д.Н. Мамина-Сибиряка для генеалогов – 
Ефремова Елена Николаевна (канд. филол. наук, СОУНБ им. 
В.Г. Белинского, Екатеринбург); 

Образ «падшего града» в романе Д.Н. Мамина-Сибиряка 
«Хлеб» – Мамыкина Екатерина Евгеньевна (СОУНБ им. 
В.Г. Белинского, Екатеринбург); 

«Мамин-Сибиряк для детей» – познавательное издание с 
элементами раскраски о жизни и творчестве писателя для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста – Осипов Вадим 
Вениаминович (УИРО, Екатеринбург).

18–19 ноября.
Презентация книги «Стариковы из деревни Деньгинской 

Орловского уезда Вятской губернии» – Автаев Александр 
Владимирович (УИРО, УГО, Екатеринбург);

Деревня не думала и не гадала, как в большой город попала –
Аввакумова Галина Павловна (УИРО, г. Каменск-Уральский);
Плотниковы – старожильческий род Верхней Туры: поиски 

и находки – Александрова Любовь Николаевна (УИРО, УГО, 
Верхняя Тура); 

Кулаки Гутовы из села Доронино – Гладышев Дмитрий 
Юрьевич (Новосибирское ИРО, Новосибирск); 
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Страницы биографии члена-корреспондента АМН СССР 

В.Д. Чаклина: к 130-летию со дня рождения – Горбунова 
Зинаида Ивановна (канд. мед. наук, Уральский государственный 
медицинский университет, УГО, Екатеринбург);

Опыт розыска генеалогических сведений о раскольниках на 
примере рода Бушковых-Буровых по документам Центрального 
государственного архива Удмуртской Республики – Губайдуллина 
Татьяна Сергеевна (УИРО, РОИА, г. Ижевск); 

Мастеровой Кувинского завода Иван Осипович Вознюк и его 
потомство – Гусева Евгения Сергеевна (библиотека № 17, УИРО, 
Каменск-Уральский); 

Маркс, Энгельс, Ульянов и другие: документы в отношении 
однофамильцев вождей мирового пролетариата в Государственном 
архиве административных органов Свердловской области – 
Демаков Илья Николаевич (ГААОСО, Екатеринбург); 

Эвакогоспиталь 18-45 в 1941–1943 гг.: практическая 
ценность краеведческих материалов для родоведческого 
исследования – Зорихина Юлия Сергеевна (Верхнесалдинский 
филиал Свердловской областной ассоциации поисковых отрядов 
«Возвращение», УИРО, родословный клуб «Родовое гнездо», 
Верхняя Салда); 

Мастер-сохолад Алексей Иванович Дьячков из Верхней 
Туры и его потомки – Исупова Анна Михайловна (УИРО, УГО, 
Екатеринбург); 

Источники по еврейской генеалогии в фондах Центрального 
государственного архива Кировской области – Казаков Дмитрий 
Николаевич (УИРО, Киров);

Бодровы – уральские священно- и церковнослужители – 
Камаев Николай Сергеевич (УИРО, с. Бараба Богдановичского 
р-на Свердловской обл.); 

15-летие Союза невьянских родоведов: итоги, цифры, факты –
Кичигина Ольга Леонардовна (Союз невьянских родоведов, УИРО, 
Невьянск); 

«Возвращенные из небытия»: священники православных 
церквей Талицкого края в начале ХХ века – Климова Татьяна 
Анатольевна (Талицкая центральная районная библиотека им. 
Поклевских-Козелл, УИРО, Талица); 

«Розыскное дело» бабушки П.П. Бажова – Кораблева Татьяна 
Федоровна (канд. филос. наук, УИРО, Москва); 

Об увековечении памяти 50000 воинов-уральцев, уходивших 
осенью 1941 г. из Еланского воинского гарнизона – Кузнецов 
Валерий Анатольевич (Екатеринбург); 
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Родословие Лыжиных из села Рождественского Туринского 

уезда – Лыжин Александр Андреевич (УИРО, г. Заречный); 
Родственные связи купцов Паршуковых и Сырейщиковых – 

Макарова Ольга Юрьевна (Сысертский филиал Свердловского 
областного краеведческого музея им. О.Е. Клера, г. Сысерть); 

Семья сысертских предпринимателей Старковых – Минеева 
Валентина Олеговна (Государственный архив Свердловской 
области, Екатеринбург); 

Кыновская генеалогия: Бурдовы – Немытова Елена 
Александровна (УИРО, Нью-Йорк, США), Ладейщиков Роман 
Александрович (УИРО, Пермь); 

Проблема современной типологии родословных. Генетико-
генеалогическое исследование уральского рода Нилоговых: к 
400-летию возникновения фамилии – Нилогов Алексей Сергеевич 
(канд. филос. наук, ХакНИИЯЛИ, Южно-Сибирское ИРО, Абакан); 

Реконструкция судьбы горного инженера Ивана Васильевича 
Копеина на основе материалов из семейных и государственных 
архивов (по материалам книги В. Осипова «Иван Копеин. Жизнь 
в письмах и документах») – Осипов Вадим Вениаминович (УИРО, 
Екатеринбург);

Мой адрес – Советский Союз: современные технологии в 
генеалогическом поиске – Пышминцева Евгения Сергеевна (Центр 
образования «Аксиома», Каменск-Уральский); 

Человек подвига и долга – доктор Владислав Сильвестрович 
Вышинский (1835–1894) – Рябухо Людмила Викторовна (УИРО, 
УГО, УЦИО, Екатеринбург); 

Мой прадед Александр Иванович Вознюк – мастеровой 
Кувинского завода Пермской губернии – Сарабанская Людмила 
Анатольевна (библиотека № 17, УИРО, Каменск-Уральский); 

Род Корниловых на тагильской земле – Селезнева Лариса 
Ивановна (клуб «Тагильский родовед», Нижний Тагил); 

Медико-санитарная деятельность Комитета Уральских горных 
заводов в первое десятилетие существования (1904–1915 гг.) – 
Семячкова Вероника Викторовна (Уральский государственный 
архитектурно-художественный университет, УИРО,  Екатеринбург); 

Статистические данные метрических книг Сысерти середины и 
конца 70-х гг. XIX в. – Серебрякова Екатерина Борисовна (УИРО, 
Москва); 

Шаги изучения родословия – Сколова Людмила Геннадьевна 
(Союз невьянских родоведов, УИРО, г. Невьянск); 

Клещёвы – первопоселенцы Челябинской крепости – Статина 
Наталья Владимировна (канд. филол. наук, Челябинский 
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педагогический колледж № 2, Южно-Уральская ассоциация 
генеалогов-любителей, УИРО, Челябинск); 

Основание Барневской слободы – Сухарев Юрий Михайлович 
(УИРО, УЦИО, РОРК, пос. Рефтинский); 

«Вот эта улица, вот этот дом!»: квартирный вопрос в генеалогии 
(источниковая база о домах, связанных с жизнью и деятельностью 
предков) – Сыроквашина Ирина Борисовна (УИРО, Новосибирское 
ИРО, Новосибирск); 

Мой дядя – Пуаро – Фролова Ксения Валерьевна (УИРО,  
Пермь);

Презентация справочника Пермского епархиального женского 
училища и Кунгурского училища для девиц духовного звания – 
Хренов Михаил Григорьевич (УЦИО, УГО, Екатеринбург); 

Александр Федорович Блохин – полный кавалер 4-х 
Георгиевских солдатских крестов – Шабуров Валентин Артемьевич 
(УИРО, РИРО, пос. Монетный Березовского ГО Свердловской 
обл.); 

Николай Щербаков – первый «красный» директор 
Нязепетровского завода – Щербаков Владимир Борисович (клуб 
«Тагильский родовед», Нижний Тагил). 

Н.А. Медведева

20-летие Режевского историко-родословного общества

17 января 2023 г. исполнилось 20 лет Режевскому историко-
родословному обществу. За свою историю это объединение 
родоведов достигло немалых успехов. Это многочисленные 
публикации и выступления на конференциях, издание книг, 
деятельное участие в установке мемориальных объектов. Сейчас 
в РИРО состоит несколько десятков неравнодушных к истории 
своей семьи и родного края исследователей. География членства 
обширна. Это не только Реж и Свердловская область, но и Москва, 
Екатеринбург, Крым.

21 января режевские родоведы отмечали свой юбилей в 
гостеприимных стенах ДК «Металлург» им. А.А. Ферштатера. 
Было зарегистрировано 98 участников праздника из Режа, 
Москвы, Екатеринбурга, Монетного, Рефтинского, Новоуральска, 
Верхнего Тагила, Артёмовского, Мироново, сел Черемисского, 
Ленёвского, Арамашки, Останино, Глинского. Городская биб-
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лиотека приготовила выставку книг, выпущенных РИРО. 
Была организована выставка-продажа генеалогических книг, 
изданных Уральскими историко-родословным и генеалогическим 
обществами. В фойе проходило дружеское неформальное общение 
участников и гостей праздника. Старым друзьям было о чем 
поговорить, обменяться новостями.

Собравшихся приветствовал глава Режевского ГО Иван 
Геннадьевич Карташов. На празднике было награждено много 
родоведов, имеющих значимые достижения в своем деле. 
Благодарственные письма администрации РГО были вручены 
Татьяне Аркадьевне Кондрашиной, московскому члену РИРО, 
специально приехавшей на праздник из столицы, Людмиле 
Ивановне Сычевой, написавшей историю исчезнувшей деревни 
Кучки, Галине Юрьевне Серебренниковой, много сделавшей по 
воссозданию истории исчезнувших деревень Старые и Новые 
Кривки, Галине Александровне Дробинко, председателю РИРО с 
2018 г., Надежде Ивановне Петровых, укрепляющей связей членов 
общества между собой.

Почетными грамотами Администрации РГО «За сохранение 
истории родного края, популяризацию генеалогии и в связи с 
20-летием Режевского историко-родословного общества» были 
награждены активный член РИРО, руководитель исследовательс-
ких работ школьников по теме социального краеведения 
и родоведения Любовь Леонидовна Еловских, генеалог, 
воссоздавший историю исчезнувших деревень Точильный Ключ 
и Притчино, Тамара Владимировна Артемьева, активный родовед 
из с. Останино, составивший родословные практически всех 
старожильческих родов этого села, собравший колоссальный 
материал по участникам войн, инициатор установки памятного 
знака Георгию Победоносцу Геннадий Егорович Колмаков, член-
учредитель РИРО, оказывающий постоянную материальную 
и моральную поддержку обществу, Александр Михайлович 
Латников, бессменный редактор РИРО, автор-составитель 
альманаха «Родовед Режа», лауреат звания «Уральский родовед 
2016 года», член Союза журналистов РФ Нина Анатольевна 
Медведева, автор «Родословной книги Добрыниных» Ольга 
Валентиновна Шаманаева.

Николай Гаврилович Икрин, председатель РИРО в течение 
девяти лет, при котором был достигнут наивысший расцвет 
общества, заложены многие его замечательные традиции, 
инициатор благоустройства кладбища «Орлова гора», лауреат 
звания «Уральский родовед 2012 года», был награжден Почетной 
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грамотой главы Режевского ГО. Благодарственными письмами 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области 
Татьяны Георгиевны Мерзляковой были награждены члены РИРО 
Валентин Артемьевич Шабуров, инициатор открытия поклонного 
креста на месте гибели 17 крестьян во время восстания 1918 г., 
памятника Герою Советского Союза Валентину Ивановичу 
Шабурову в селе Мироново Артёмовского ГО и Зоя Васильевна 
Зубарева, инициатор создания памятных знаков в честь основания 
деревень Чепчугово, Ощепково, Жуково, один из организаторов 
проведения 100-летнего юбилея Ощепковской начальной школы.

Благодарственное письмо прислал режевским родоведам 
депутат Законодательного собрания Свердловской области 
Владимир Григорьевич Радаев. 

Благодарственными письмами Режевской Думы были 
награждены председатель УИРО, соавтор родословных Першиных 
из села Октябрьского, Останиных из села Останино Михаил 
Юрьевич Елькин, казначей общества Елена Андреевна Антакова, 
начинающий родовед Наталья Александровна Соболева.

Собравшихся приветствовала начальник МКУ «Управление 
культуры и молодежной политики Режевского городского округа» 
Татьяна Валерьевна Лапочкина. Благодарственными письмами 
были награждены талантливый биографист, заведующая музеем 
истории школы № 1 Светлана Юрьевна Артемьева, ведущая 
праздника Елена Анатольевна Бесман, начинающий родовед 
Галина Алексеевна Гостюхина, методист-консультант УИРО по 
генеалогии, инициатор проведения многочисленных мероприятий 
со школьниками и выпуска сборников по их результатам, создатель 
истории села Першино Людмила Яковлевна Соскова, автор 
родословных Ведерниковых и Абызовых Сергей Владимирович 
Трофимов, начинающий родовед, заявивший о себе инициативой 
проведения в деревне Ощепково молодежных мероприятий, 
Евгений Александрович Чепчугов, один из инициаторов установки 
памятников на могилах ветеранов Великой Отечественной войны 
в городе Реже Наталья Борисовна Щукина, создатель сайта 
«1670.ru. Аятская слобода и село Черемисское с деревнями», 
позволившего родоведам безвозмездно получить генеалогическую 
информацию из Российского государственного архива древних 
актов в Москве, лауреат звания «Уральский родовед 2020 года» 
Алексей Геннадьевич Ушенин.

Участников праздника приветствовала исполняющая 
обязанности директора Режевского исторического музея Ирина 
Юрьевна Колмакова. Благодарственными письмами были 
награждены старейший член РИРО Валентина Никифоровна 
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Афанасьева, родовед, изучающий церковную историю, Надежда 
Борисовна Елькина, член общества, много сделавшая для 
создания его фотолетописи, Светлана Александровна Ковалева, 
начинающий родовед Людмила Ивановна Манькова, инициатор 
восстановления часовни во имя св. Николая Чудотворца и 
открытия мемориального креста всем захороненным на старом 
приходском кладбище в селе Черемисском Алексей Викторович 
Медведев, председатель РИРО в 2008‒2009 гг. Ольга Юрьевна 
Мирзагалямова, начинающие родоведы Нина Владимировна 
Некрасова и Наталья Петровна Юдинцева. 

Благодарственными письмами РИРО были поощрены автор 
родословной Кондюриных Ольга Ивановна Копалова, неутомимый 
исследователь истории старообрядчества, библиография которого 
составляет около 500 публикаций, Сергей Борисович Панов, автор 
нескольких интересных публикаций в изданиях РИРО Надежда 
Николаевна Худякова, активный участник многих мероприятий 
РИРО Галина Васильевна Колмакова.

Медалями «За вкладъ въ развитiе генеалогiи и прочихъ 
спецiальныхъ историческихъ дисциплинъ» 2-й степени по 
ходатайству РИРО были награждены Г.Е. Колмаков, З.В. Зубарева, 
О.В. Шаманаева, Т.В. Артемьева. Таким образом, теперь в 
обществе состоит 10 членов, удостоенных этой общественной 
награды.

С приветственным словом на празднике выступили 
председатель Режевского краеведческого общества Владимир 
Васильевич Токарев, председатель Рефтинского объединения 
родоведов и краеведов Юрий Михайлович Сухарев, заведующая 
отделом краеведения городской библиотеки г. Новоуральска, член 
клуба «Новоуральский краевед» Элла Анатольевна Подгорнова, 
председатель ИРО «Старый соболь» из г. Верхний Тагил Николай 
Васильевич Бороздин, и его активный член Ирина Геннадьевна 
Меринова, заместитель председателя Уральского генеалогического 
общества Александр Владимирович Автаев.

Режевское историко-родословное общество поблагодарило 
библиотекарей, которые внесли большой вклад в проведение 
конференций и создание альманаха «Родовед Режа» Наталью 
Александровну Зырянову (с. Черемисское), Веру Петровну 
Поскину (с. Ленёвское), Валентину Андреевну Бабикову и 
Светлану Александровну Калинину (с. Липовское), Татьяну 
Сергеевну Баженову (с. Фирсово), Веру Владимировну Ипатову 
(с. Клевакинское), Марину Владимировну Куркину (пос. 
Костоусово), Елену Николаевну Першину (библиотека «Гавань»), 
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педагогов Татьяну Александровну Осипову (с. Глинское), Ирину 
Николаевну Разуеву (пос. Озёрный).

Собравшиеся почтили минутой молчания память ушедших 
из жизни членов РИРО Геннадия Ивановича Королева, Тамары 
Алексеевны Русаковой, Зинаиды Васильевны Дрягилевой, 
Валентины Александровны Воробьевой, Татьяны Николаевны 
Нестерковой, Елизаветы Яковлевны Русаковой, Надежды 
Николаевны Корепановой, Геннадия Яковлевича Молчанова, 
Виктора Андреевича Плотникова, Александра Григорьевича 
Серебренникова, Владимира Петровича Панова, Татьяны 
Васильевны Белоусовой, Новеллы Степановны Кузнецовой, 
Михаила Петровича Клевакина.

К своему празднику РИРО выпустило памятный значок, 
настенный календарь с символикой общества, буклет «Режевское 
историко-родословное общество за 20 лет: от конференции 
к конференции, от книги к книге» и биобиблиографический 
справочник «РИРО за 20 лет», в котором собрана информация об 
обществе и его членах. Биографическая часть справок содержит 
информацию об общественной деятельности и исследовательской 
работе членов РИРО, список публикаций о практике их работы 
и достижениях. Приведены также адреса интернет-сайтов и 
списки справочной литературы, где были опубликованы сведения 
о членах РИРО. Библиографическая часть содержит список 
опубликованных работ и устных выступлений на конференциях и 
заседаниях обществ. Отдельно приведены списки изданий РИРО 
и публикаций о его деятельности, включая предысторию создания 
общества. Справочник будет подарен всем библиотекам РГО. 
Он будет отправлен в фонды 16 крупнейших библиотек России 
благодаря индексу ISBN, включая РГБ и РНБ.

РИРО вступило в третье десятилетие своей истории. Хочется 
надеяться, что эта общественная организация сделает еще немало 
для сохранения истории режевской земли.
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О.Н. Наумов

Александр Петрович Сабуров – генеалог

В современной науке сложилось не вполне точное пред-
ставление о состоянии русской генеалогии на рубеже XIX–
XX в. Фактически история дисциплины сводится к деятельности 
примерно двух десятков исследователей, которые внесли наиболее 
заметный вклад в развитие научного родословного знания. Однако 
было бы неправильным и несправедливым игнорировать труды 
тех, кто изучал собственные семьи, не стремясь к публикации 
результатов своих изысканий. Благодаря таким подвижникам 
в России возникло массовое общественное движение, без 
которого генеалогия не может существовать полноценно в силу 
специфичности познания: с одной стороны, необходим фонд 
максимально подробных, точных родословий, а с другой – их 
подготовка требует самоотверженного, длительного, кропотливого 
труда, почти невозможного для историков, занятых в основном 
рефлексией общих процессов.

Следует критически относиться к заявлениям генеалогов нача-
ла XX в. об отсутствии у дворянства интереса к своим предкам. На 
самом деле, он имелся и был массовым, но, во-первых, характерен 
не для всего сословия, а для древних семей, а во-вторых, занятие 
историей рода считалось делом личным, семейным, почти 
интимным, потому исследователи, стремившиеся к публичности, 
сталкивались с трудностями в доступе к генеалогической 
информации. Самым распространенным являлось игнорирование 
их назойливых вопросов о предках и биографиях. Между тем 
во многих семьях создавались генеалогические рукописи, 
предназначенные для родственников, иногда они печатались «не 
для продажи», «для немногих», крошечными тиражами, становясь 
мечтой библиофилов. Другим, распространенным способом 
трансляции родовой памяти стали мемуары, написание которых 
считалось своеобразным долгом перед потомками.

Отдавая дань уважения предыдущим поколениям исследо-
вателей, мы начинаем цикл статей о неизвестных генеалогах, чьи 
труды достойны упоминания в истории родословного знания. 
Первую хотелось бы посвятить Александру Петровичу Сабурову, 
человеку большого научного таланта и трагической судьбы. 

Он родился 5 ноября 1870 г. в Санкт-Петербурге1, происходил 
из древнего боярского рода, доводился внуком декабристу 

1  Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (далее ОР РГБ). 
Ф. 667. К. 1. Д. 1. Л. 1 (выпись из метрической книги).
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Александру Ивановичу Сабурову, окончил Пажеский корпус и в 
августе 1890 г. был выпущен в Кавалергардский Ее Величества 
полк корнетом.

29 июня 1894 г. А.П. Сабуров обвенчался с «одной из первых 
невест России» графиней Анной Сергеевной Шереметевой 
(1873–1949)2, с 1892 г. фрейлиной Ее Императорского Величества, 
дочерью известного историка, государственного и общественного 
деятеля графа Сергея Дмитриевича Шереметева3. Брак «с ничем 
не выдающимся кавалергардом» А.С. Шереметева заключила по 
личному желанию, вопреки воле родителей, но тем не менее он 
оказался счастливым. «Александр Петрович благоговел перед 
женой и со страхом подходил к дверям ее комнаты, предварительно 
узнав у ее любимого сына Бориса, в каком она находится 
настроении», ‒ вспоминала Т.А. Аксакова-Сиверс 4. 

В марте 1901 г. А.П. Сабуров оставил военную службу с 
чином ротмистра и сразу же был определен в Министерство 
внутренних дел чиновником особых поручений VI класса при 
министре, в апреле назначен в должность церемониймейстера 
Двора Его Императорского Величества (в 1904 г. пожалован в 
церемониймейстеры). Карьера складывалась успешно: в декабре 
1902 г. он занял должность московского вице-губернатора, однако 
прослужил в ней недолго, в августе 1905 г. его снова причислили к 
Министерству внутренних дел. Последующие 10 лет А.П. Сабуров 
посвятил земским учреждениям Московской губернии и ее 
Подольского уезда, по которому избирался почетным мировым 
судьей (1907–1917 гг.) и депутатом дворянства (1908–1917 гг.). 
В 1912 г. он был произведен в чин действительного статского 
советника, с ноября 1915 г. – вице-директор Департамента общих 
дел Министерства внутренних дел и, как раньше, чиновник 
особых поручений (но уже IV класса) при министре, с 10 мая 1916 
по 10 апреля 1917 г. – петроградский губернатор5. По мнению 
Т.А. Аксаковой-Сиверс, «особыми административными талантами 
Сабуров не отличался»6, но такая оценка могла отразить предвзятое 
отношение к зятю в семье Шереметевых.

Падение монархии резко изменило судьбу столичного 
губернатора. В конце июня 1917 г., предчувствуя новые 

2  О ней см.: Шереметевы в судьбе России: Воспоминания. Дневники. Письма. 
М., 2003. С. 279–311 (опубликованы фрагменты дневника А.С. Сабуровой за 1891 
и 1900 гг.).

3  ОР РГБ. Ф. 667. К. 1. Д. 2. Л. 1 (свидетельство о венчании).
4  Аксакова (Сиверс) Т.А. Семейная хроника. Кн. 1. М., 2005. С. 81.
5  ОР РГБ. Ф. 667. К. 1. Д. 10. Л. 217–218.
6  Аксакова (Сиверс) Т.А. Указ. соч. Кн. 1. С. 81.
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политические потрясения, он составил духовное завещание7 и, 
как показал дальнейший ход событий, не напрасно. В августе 
1918 г. А.П. Сабуров оказался в Лефортовской тюрьме, где, по его 
словам, «было ужасно, […] почти не кормили, […] спали на голом 
полу, страшная грязь, в общем держат как арестантов, а почему – 
неизвестно»8. Благодаря хлопотам родственников его выпустили, 
но 10 ноября того же года в шереметевском особняке на улице 
Воздвиженке в Москве он был снова арестован вместе со старшим 
сыном 21-летним Борисом, графами Б.С. и П.С. Шереметевыми, 
князем С.Д. Горчаковым (бывшим калужским губернатором) и 
графом А.В. Гудовичем (бывшим кутаисским губернатором, также 
зятем С.Д. Шереметева). А.П. Сабуров содержался в Бутырской 
тюрьме, в начале 1919 г. его расстреляли9.

Судьба семьи сложилась не менее трагически10. Сыновей 
Бориса (1897–1937) и Юрия (1904–1937) с 1920-х гг. постоянно 
арестовывали и ссылали, в конце концов оба погибли в лагерях. 
А.С. Сабурову арестовывали дважды, в 1924 г. выслали в Калугу, 
позже она жила во Владимире, где, по свидетельству ее врача, «год 
лежала […] в больнице ради угла и стола»11; в этом же городе и 
умерла.

Т.А. Аксакова-Сиверс упомянула в воспоминаниях о 
«повышенном интересе» А.П. Сабурова к генеалогии. «Доказанное 
родство, хотя бы самое дальнее, это своего рода ‟тотем”, священное 
понятие, с которым не шутят», – иронизировала она, описав 
историю, когда один из подчиненных губернатора оказался его 
дальним свойственником12. Одновременно мемуаристка отмечала, 
что ее отец А.А. Сиверс, общавшийся с А.П. Сабуровым «по 
архивным и генеалогическим делам», в отличие от Шереметевых 
не считал его «недалеким»13. 

Об увлечении зятя С.Д. Шереметева знали в генеалогической 
среде. На первом собрании Историко-родословного общества в 
Москве 8 января 1905 г. А.П. Сабуров был избран действительным 
членом, но в деятельности организации участия не принимал, 

7  ОР РГБ. Ф. 667. К. 1. Д. 8. Л. 1–2.
8  Шереметева О.Г. Дневник и воспоминания. М., 2005. С. 66.
9  Обречены по рождению… По документам фондов: Политического Красного 

Креста. 1918‒1922. Помощь политзаключенным. 1922‒1937. СПб., 2004. С. 20, 22; 
Шереметева О.Г. Указ. соч. С. 78, 80.

10  Обречены по рождению… С. 198, 480–481; Тишунина Т.Б. Сабуровы после 
1917 г. // Хозяева и гости усадьбы Вяземы. Большие Вяземы, 2000. С. 294‒301.

11  Мелентьев М.М. Мой час и мое время. СПб., 2001. С. 405. Благодарю Ольгу 
Владимировну Рыкову за указание этого источника.

12  Аксакова (Сиверс) Т.А. Указ. соч. Кн. 1. С. 82.
13  Там же. С. 81.
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членский взнос заплатил только в 1905 г. и позднее из нее выбыл14. 
Избрание может показаться необоснованным и вызванным только 
желанием иметь в составе крупного чиновника, но это не так. На 
самом деле А.П. Сабуров много занимался историей своего рода, 
особенно интенсивно – с весны 1917 г., после отставки.

Сохранился комплекс его рукописей о Сабуровых. Он состоит 
из пяти родословных таблиц15 и двух поколенных росписей: 
краткой и подробной16. Обе содержали 20 поколений, начиная с 
князя Чета, жившего якобы в первой половине XIV в., и доведены 
до лета 1918 г. В них использована раздельная нумерация для 
мужчин и женщин (последние номера 256 и 16717 соответственно, 
то есть всего 423 человека). Информация за период Первой 
мировой войны и революции уникальна и часто не отражена в 
иной генеалогической литературе.

В кратком варианте сообщались минимальные сведения, 
необходимые для идентификации человека: годы жизни, имена, 
отчества и фамилии жен или мужей, их годы жизни. Полный 
вариант представляет собой фундаментальный труд, который 
в полной мере относится к категории научных, поскольку все 
факты сопровождаются отсылками к источникам и литературе. 
Биографии подробны, иногда занимают несколько страниц18. 
Информация четко структурирована по тематическим блокам и 
в хронологической последовательности: дата и место рождения, 
сведения об образовании, службе (включая награды и размер 
жалования), участии в войнах, землевладении, смерти (вплоть 
до номера дома) и месте погребения, браках. При описании 
недвижимости указывались не только точные названия сел и 
деревень, их административно-территориальная принадлежность, 
но и количество душ, год и способ получения (например, 
наследование). А.П. Сабуров описывал образ жизни и увлечения 
членов своего рода (например, «жил всегда в деревне», 
«композитор», «шахматист», «всецело отдавался сельскому 
хозяйству», «известный археолог»)19. Эти характеристики 
заимствовались из мемуаров или основывались на личных 
впечатлениях. Сведения о супругах также подробны, указаны 
даты жизни родителей, их служебное положение, награды и 

14  Отдел фондов рукописей Государственного музея истории российской 
литературы. Ф. 230. Д. 496.

15  ОР РГБ. Ф. 667. К. 1. Д. 12. Л. 1–15; К. 15. Л. 1–2.
16  Там же. Д. 10. Л. 1–223; Д. 11. Л. 1–16.
17  Номера женщин дополнены буквой «ж».
18  Там же. Д. 10. Л. 175–181 (биография двоюродного деда автора Андрея 

Ивановича Сабурова [1797–1866], гофмейстера, директора императорских театров).
19  Там же. Л. 179, 189, 190, 191, 207, 218.
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иные заслуги. Так, А.А. Мартынов (1818–1903), тесть одного 
из Сабуровых, упоминался как автор книги о Москве20. Иногда 
цитировались исторические источники. Структура информации 
и раздельная нумерация напоминают методику Г.А. Власьева, 
использованную в справочнике о Рюриковичах, – одном из лучших 
в отечественной генеалогии. 

Роспись основана на многочисленных архивных и 
опубликованных источниках. Среди них материалы Московского 
архива Министерства юстиции (столбцы Разрядного приказа, 
книги Печатного приказа и Герольдмейстерской конторы), 
Московского главного архива Министерства иностранных дел 
(шведские дела), Московского отделения Общего архива Главного 
штаба (дела Инспекторского департамента), Московского 
дворянского депутатского собрания и Департамента Герольдии, 
рукописи Румянцевского музея, семейные документы. Во 
многих случаях указаны точные архивные шифры, включая 
номера листов. Благодаря месту службы А.П. Сабуров получил 
доступ к архиву Министерства внутренних дел, в том числе 
к делам Департамента полиции исполнительной, ведавшего 
политическими преступлениями. Кроме того, использовались 
публикации источников: «Древняя российская вивлиофика», 
«Собрание государственных грамот и договоров», «Сборник 
Русского исторического общества», «Акты исторические», 
«Акты юридические», «Русская историческая библиотека», 
«Чтения в Обществе истории и древностей российских» и др., 
сборники, подготовленные С.А. Белокуровым, Н.П. Лихачевым и 
Д.Я. Самоквасовым21, Тысячная книга 1550 г. Сведения о послед-
них поколениях основаны на устной информации, полученной 
от родственников. Факты, исходившие от самого автора, 
сопровождались пометой «Сообщил А.П. Сабуров». Следует 
отметить видовое разнообразие источников: летописи, разрядные 
и писцовые книги, грамоты различных видов, формулярные и 
послужные списки, материалы периодической печати, мемуары 
(широко известные «Записки» Ф.Ф. Вигеля и воспоминания графа 
М.Д. Бутурлина) и др.

В росписи много источниковедческих новаций. А.П. Сабуров 
привлекал материалы, которые редко использовались в 

20  Там же. Л. 189; Мартынов А.А. Названия московских улиц и переулков с 
историческими объяснениями. 3-е изд., испр. и доп. М., 1888.

21  Белокуров С.А. Разрядные записи за Смутное время (7113–7121 гг.). М., 
1907; Лихачев Н.П. Сборник актов, собранных в архивах и библиотеках. СПб., 
1895. Вып. 1; Самоквасов Д.Я. Архивный материал. Новооткрытые документы 
поместно-вотчинных учреждений Московского царства. М., 1905–1909. Т. I–II.
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генеалогических исследованиях (в частности, приглашения на 
свадьбы, обнаруженные в семейном архиве)22. Из метрических 
свидетельств наряду с датами рождения он заимствовал имена 
восприемников при крещении, иногда – с указанием степени 
родства, если оно было не очевидным (например, отметил, 
что князь Иван Дмитриевич Трубецкой доводится матери 
новорожденного Александра Ивановича Сабурова двоюродным 
братом)23. Даты смертей в начале XX в. часто извлекал из газет 
«Новое время» и «Московские ведомости», регулярно печатавших 
соответствующие объявления и некрологи24. Это косвенно 
подтверждает сотрудничество автора с А.А. Сиверсом, собирав-
шим вырезки из газет об умерших дворянах. Скорее всего, именно 
он и обратил внимание исследователя на такой неожиданный 
источник.

А.П. Сабуров хорошо знал специальную литературу, в том 
числе труды XVIII в.: рукопись М.Г. Спиридова о службах 
дворянства и сочинение игумена Ювеналия (Воейкова) о 
Сабуровых, положившее начало историографии рода25. Он 
заимствовал сведения из основных справочников (князя 
П.В. Долгорукова, князя А.Б. Лобанова-Ростовского, В.В. Руммеля 
и В.В. Голубцова, Г.А. Власьева, В.И. Чернопятова, о московском 
дворянстве26), общих трудов по истории России Н.М. Карамзина 
и С.М. Соловьева, исследований Н.П. Лихачева о разрядных 
дьяках XVI в.27 и А.И. Маркевича о местничестве28, некрополей 
(московского, петербургского, провинциального), справочной 
литературы («Русского биографического словаря»), историй 
полков, журналов («Русского архива», «Летописи Историко-
родословного общества», «Известий Русского генеалогического 
общества») и др. 

Такая полнота историографии была связана, по всей видимости, 
с доступом к библиотеке графа С.Д. Шереметева, имевшего 
обширные связи с генеалогическим сообществом. Через него 
А.П. Сабуров познакомился и начал переписываться с автором 

22  ОР РГБ. Ф. 667. К. 1. Д. 10. Л. 190.
23  Там же. Л. 186.
24  Например, см.: Там же. Л. 189, 190, 208 и др.
25  Ювеналий [Воейков]. Краткое историческое родословие благородных и 

знаменитых дворян Сабуровых… М., 1797.
26  Родословная книга дворянства Московской губернии. Т. 1: Дворянство 

жалованное и выслуженное (А–И). М., [1914].
27  Лихачев Н.П. Разрядные дьяки XVI века: опыт исторического исследования. 

СПб., 1888.
28  Маркевич А.И. История местничества в Московском государстве в XV–

XVII веке. Одесса, 1888.



62
многотомного труда о роде Шереметевых А.П. Барсуковым29, и тот, 
занимая крупную должность в Департаменте Герольдии, помогал 
ему в устройстве гербовых дел30, в ознакомлении с архивными 
материалами, а 11 февраля 1914 года отметил в дневнике: 
«Занимался А.П. Сабуров»31.

Рукопись полного варианта росписи создана между июнем 
1917 г. и концом марта 1918 г. Первая дата основана на упоминании 
в основном тексте убийства крестьянами 8 июня 1917 г. Веры 
Васильевны Сабуровой, а вторая – на вписанным над строкой, то 
есть уже добавленным к начальному варианту, известием о смерти 
28 марта 1918 г.32 отца генеалога, видного дипломата, сенатора и 
члена Государственного совета Петра Александровича Сабурова33. 
Судя по другой вставке (дате смерти Елизаветы Александровны 
Сабуровой, тетки автора), работа над росписью продолжалась, как 
минимум, до 22 июня 1918 г.34 Затем генеалогические изыскания, по 
всей видимости, были прерваны арестом А.П. Сабурова, бывшего 
в начале августа уже в тюрьме. По аналогичным основаниям и тем 
же хронологическим периодом датируется краткая роспись35.

Текст обеих версий чистовой, редакторская правка небольшая. 
Автор вставлял на полях или над строками даты жизни 
(преимущественно смерти), а в полную версию добавил известия 
о службах, участии в войнах, а также сведения о тещах. Начальная 
версия его собственной биографии дополнилась сведениями об 
орденах и медалях. Одновременно вычеркивались фрагменты, 
вызвавшие сомнения. Так, из биографии Михаила Андреевича 
Сабурова убрана фраза о назначении воеводой в походе на 
казанских татар и черемисов в 1536 г.36 А.П. Сабуров сомневался 
в необходимости описывать события, относимые к личной 
жизни. Рядом с абзацем о характере упомянутого выше Андрея 
Ивановича Сабурова на полях сделана карандашная помета: 
«Выпустить»37. Начиная с Михаила Дмитриевича Сабурова (1829–
1879), находившегося в XVII поколении, номера людей в полной 

29  О нем см.: Наумов О.Н. К биографии Александра Платоновича Барсукова // 
Гербоведение. Т. IX. М., 2021. С. 44–49.

30  ОР РГБ. Ф. 18. К. 30. Д. 72. Л. 1, 2 об.
31  Там же. Ф. 18. К. 15. Д. 12. Л. 60.
32  В справочной литературе дата указывается по григорианскому календарю как 

10 апреля (Шилов Д.Н., Кузьмин Ю.А. Члены Государственного Совета Российской 
империи. 1801–1906: Биобиблиографический справочник. СПб., 2007. С. 715), в 
росписи она же, но по юлианскому.

33  ОР РГБ. Ф. 667. К. 1. Д. 10. Л. 207, 208.
34  Там же. Л. 210.
35  Там же. Д. 11. Л. 13.
36  Там же. Д. 10. Л. 17.
37  Там же. Л. 179.
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версии написаны не чернилами, а карандашом, что указывает на 
предполагаемые лакуны. 

Поколенные росписи сопровождаются комплексом нисходящих 
и восходящих родословных таблиц. Все они черновые, нарисованы 
карандашом, но не имеют исправлений и составлены в строгом 
соответствии с правилами генеалогии, по единому методическому 
образцу: все лица, в том числе женщины, пронумерованы, персоны 
из одного поколения расположены на общей горизонтали, указаны 
жены и мужья, все с годами жизни; иногда справа арабскими 
цифрами обозначены поколения. Судя по датам, над таблицами 
А.П. Сабуров работал одновременно с росписями. Поскольку род 
был многочисленным и насчитывал более 400 человек, изобразить 
его на одном листе оказалось трудно, поэтому схем несколько. Самая 
большая, на четырех склеенных листах, показывает начальные 
поколения, от родоначальника Чета до конца XVII в.38 На других 
изображены три ветви, происходившие от братьев Ивана, Василия 
и Родиона Дмитриевичей, которые жили на рубеже XVII–XVIII в. 
Схемы доведены до начала XX в. и связаны с росписями через 
номера людей. Каждый представитель рода имел единый номер и 
в росписях, и в таблицах.

Примечательна рукопись, озаглавленная «Родословие Алексея, 
Бориса, Ксении и Юрия Александровичей Сабуровых» (детей 
автора)39. Она состоит из двух восходящих таблиц, доведенных 
до начала XVIII в. Одна начинается с самого генеалога, другая – 
с его жены, в них по пять поколений, но предков А.П. Сабурова 
со стороны матери, Леонтины Альбертовны, рожденной графини 
Фицтум фон Экстедт (Экштедт), на генерацию больше. Этой 
семьей, происходившей из Саксонии, генеалог интересовался 
особо. Сохранилась ее таблица на немецком языке40, составленная 
дилетантски кем-то из родственников.

Как правило, генеалоги, занимавшиеся собственными родами, 
постепенно переходили к изучению семей, связанных с ними 
через браки. В научном творчестве А.П. Сабурова эта тенденция 
проявилась четко и многообразно. В полной росписи сообщались 
сведения не только об отцах супруг и супругов, но и об их матерях, 
причем обязательно с указанием девичьих фамилий. Кроме того, 
она сопровождается обширным приложением из 65 поколенных 
росписей, которые исчерпывающе показывают потомство 
Сабуровых по женским линиям с конца XV в. (самый ранний 

38  Там же. Д. 12. Л. 3–7.
39  Там же. Д. 15. Л. 1–2.
40  Там же. Д. 14. Л. 1 об.
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брак – князя Ярослава Васильевича Оболенского, умершего в 
1487 г., с неизвестной по имени дочерью Михаила Сабурова) до 
1917 г.41 В их числе родословные Рюриковичей, Гедиминовичей и 
многих старинных родов: князей Волконских, князей Гагариных, 
князей Голицыных, князей Шехонских, князей Долгоруковых, 
князей Щербатовых, князей Мышецких, графов Толстых, графов 
Тизенгаузен, Ржевских, Нагих, Лодыженских, Воейковых, 
Бутурлиных, Ляпуновых, Языковых, Юшковых, Аршеневских, 
Мартыновых, Олениных, Чаплиных, Хрущевых и др. Матри-
мониальные связи демонстрировали социогенеалогический 
статус Сабуровых в различные периоды, его перемещение во 
внутрисословной иерархии.

Связь этих родословий с основной росписью устанавливалась 
через отсылки к женским номерам. Например, в разделе «к № 3ж» 
помещено потомство от брака князя Андрея Ивановича Кураки 
Булгакова с Феодорой Дмитриевной Пешковой-Сабуровой, 
описанное на основании справочника князя П.В. Долгорукова42. 
Росписи различны по объему информации: в самых маленьких 
по два поколения и три человека (например, потомство Фаддея 
Ивановича Колодкина-Плещеева и Анны Григорьевны Сабуровой), 
а в самую большую (потомство князя Андрея Андреевича Голицына, 
умершего в 1638 г., и Евфимии Юрьевны Пильемовой-Сабуровой) 
вошло более 4485 человек43, распределенных по 18 поколениям44. 
Росписи, насчитывавшие свыше 100 персон, характерны для 
браков, заключенных в XVI – XVII вв., затем, в силу естественных 
причин, количество поколений и, соответственно, людей в них 
уменьшается. Тексты предельно лаконичны (годы жизни, имена 
супругов или супруг), но активно дорабатывались: вычеркивались 
изначально имевшиеся сведения о службах, чинах, указания на 
числа и месяцы в датах, но вставлялись новые имена. Рукопись 
воспринималась автором как черновая.

Аналогичный способ трансляции информации о потомстве по 
женским линиям использовал А.Н. Норцов в труде о Мартыновых 
и Слепцовых. Эту работу А.П. Сабуров, несомненно, знал, 
поскольку Сабуровы находились в свойстве с Мартыновыми и 
в книге напечатан фрагмент их родословия45, в котором он сам 
упомянут.

41  В этом году родилась и умерла безымянная дочь Сергея Сергеевича Сомова 
(Там же. Д. 10. Л. 506).

42  Там же. Л. 226.
43  Этот номер имеет последний человек в росписи, но много имен вставлено 

в текст под литерами.
44  ОР РГБ. Ф. 667. К. 1. Д. 10. Л. 229-507, 509.
45  Нарцов А.Н. Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и 

Слепцовых, с их ветвями. Тамбов, 1904. Прил. С. 69–78.
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Интегрировав родословие Сабуровых со сведениями об их 

потомках по женским линиям, генеалог создал грандиозную 
информационную систему родства аристократии, равной которой 
нет среди опубликованных отечественных трудов. В теоретическом 
смысле это исследование основано на принципиально важной 
идее о гендерном паритете мужского и женского родства, 
их познавательного единства, очевидного для современной 
генеалогической науки, но четко не осознаваемого в начале 
прошлого столетия.

Нет уверенности в том, что рукопись сохранилась полностью, 
учитывая трагические судьбы А.П. Сабурова и его родственников. 
Выяснить, предполагалось ли к росписи предисловие, невозможно, 
но в архивном фонде имеется небольшой, незаконченный текст, 
озаглавленный «Род Сабуровых»46. Ему предпослан показательный 
эпиграф из стихотворения А.С. Пушкина «Родословная моего 
героя»: 

Они и в войске, и в совете,
На воеводстве и в ответе
Служили доблестно царям.

Эти строки декларировали идею служения монарху как 
основное предназначение и заслугу рода, что было небезопасно 
в революционной России. Позже А.П. Сабуров добавил второй 
эпиграф, более соответствовавший драматизму исторического 
момента, переживаемого дворянством: «Преподобная Мати 
София, моли Бога о нас». Он взят из церковной службы.

Очерк посвящен одной из сложнейших проблем русской 
генеалогии – легендам о выездах родоначальников из-за 
границы. Сабуровы производили себя от «князя» Чета, который 
якобы прибыл в 1330 г. из Золотой Орды на службу к великому 
князю московскому Ивану Даниловичу Калите, был крещен 
митрополитом Петром и получил христианское имя Захарий. 
А.П. Сабуров не сомневался в историчности своего предка и даже, 
учитывая дату смерти митрополита в 1326 г., предполагал, что 
тот крестился, находясь в Орде. Кроме того, утверждалось, что 
Чет на момент выезда находился в преклонных годах, поскольку 
через 50 лет после выезда в Куликовской битве участвовал 
его праправнук Федор Сабур. Факт того, что Чет занял видное 
положение при дворе великого князя, А.П. Сабуров истолковал 
как указание на высокое, даже царское происхождение, возможно 
забытое потомками. Доказательством этого стал герб Сабуровых, 
в котором «издревле» употреблялись княжеская корона и мантия – 
символы власти. Ссылаясь на найденное в семейных бумагах 

46  ОР РГБ. Ф. 667. К. 1. Д. 13. Л. 2–4.
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родословное древо, составленное в 1789 г. казанским губернским 
землемером Гурьевым47, где Чет показан сыном царя Аухезана, 
генеалог попытался вывести свой род из Персии, здраво заметив, 
однако, что, «откуда почерпнул г[осподин] Гурьев сведения о 
происхождении Чета, имел ли он в руках неизвестные нам, может 
быть, татарские рукописи, или же все это явилось плодом его 
воображения, возможно навсегда останется загадкой»48.

Конечно, подобные рассуждения далеки от научного 
познания и не подтверждаются источниками. На самом деле, 
участие праправнука легендарного Чета в Куликовской битве 
свидетельствуют о лишних поколениях в родословной и ее 
недостоверности. Гербы у русского дворянства появились не ранее 
XVII в. и никак не могут служить источником о происхождении 
лица, жившего в XIV в. 

Труд А.П. Сабурова представляет собой четко продуманный 
комплекс справочных элементов: не только росписей и схем, 
но также алфавитных указателей49. Они позволяют быстро 
ориентироваться в обширной информации. Это списки: 1) женщин 
Сабуровых, вышедших замуж, с указанием мужей, по фамилиям 
которых они и распределены; 2) имен и отчеств мужчин Сабуровых 
с указанием фамилий жен (без имен и отчеств); 3) имен и отчеств 
всех женщин, как урожденных Сабуровых, так и вышедших 
замуж за представителей этого рода, с указанием имен, отчеств 
и фамилий супругов50; 4) имен и отчеств мужчин Сабуровых 
с идентифицирующей информацией для тезок («жилец», 
«недоросль», «офицер» и т.п.); красным карандашом отмечены 
Долгово-Сабуровы. Во всех перечнях сообщаются годы жизни. 
Отсылки в первых трех случаях сделаны к номерам поколений, в 
которых человек находился. В два самостоятельных алфавитных 
списка выделены имена и отчества Пильемовых-Сабуровых и 
Пешковых-Сабуровых51.

Одновременно с генеалогическими изысканиями А.П. Сабуров 
работал над воспоминаниями. Они, видимо, были начаты позже 
и прервались на описании юности автора, на событиях 1892 г.52 
В тексте, вопреки традициям дворянской мемуаристики, почти 
ничего не сказано об истории рода («Семейство моей матери имело 

47  Копия сохранилась, см.: Там же. Д. 12. Л. 1–2.
48  Там же. Д. 13. Л. 4.
49  Там же. Л. 6–15, 17–29.
50  Судя по упомянутому году смерти Елизаветы Яковлевны Сабуровой и 

отсутствию сведений о смерти матери автора Л.А. Сабуровой, указатель составлен 
между 1913 и январем 1916 г. (Там же. Л. 20).

51  Там же. Л. 16.
52  Там же. Д. 9. Л. 1–109.
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большое значение в Саксонии»)53, а сведения о родственниках 
ограничиваются теми, кого автор знал лично – не ранее дедушек и 
бабушек. Такое умолчание понятно: о генеалогии семьи рассказано 
в поколенной росписи. Оба текста информационно дополняют 
друг друга, составляя своеобразную дилогию о Сабуровых. 
Фактически, получился познавательно идеальный синтез личного 
опыта автора с исследованием о семье.

А.П. Сабуров подробно и достоверно изучил историю своего 
рода. Он хорошо знал генеалогические источники различных эпох, 
уверенно владел методами их анализа и умел грамотно изложить 
факты в виде поколенной росписи или таблицы. Труд о Сабуровых 
является всесторонним монографическим исследованием. Он 
подготовлен на высоком познавательном уровне и соответствует не 
только новейшим для начала XX в. теоретическим и методическим 
подходам к генеалогической информации, но даже большинству 
современных требований к ее трансляции. А.П. Сабуров показал 
себя замечательным, тонким исследователем, и его имя не должно 
быть забыто в истории русской генеалогической науки.

 Е.Д. Перепеченко

 Клубу «Найти свои корни» - пятнадцать лет

Генеалогический клуб с таким названием довольно долго 
пробивал себе дорогу и место под солнцем. В городе Дзержинский 
Московской области, начиная с конца 90-х гг. прошлого века, автор 
этого материала с большим энтузиазмом пыталась заинтересовать 
генеалогией тех, кто мог предоставить помещение: проводила 
беседы в Культурно-эстетическом центре (КЭЦ), на ТВ «Угреша» 
(в том числе, и в передаче для детей «В гостях у Гриши»), в 
Комитете общественного самоуправления, но… все это было 
безрезультатно. После серии телепередач горожане узнавали 
автора на улицах, останавливали и интересовались, как и где 
можно найти сведения о своих корнях. Однако попытки создать 
что-то вроде «кружка любителей генеалогии» долгое время были 
безуспешными. 

Наконец, в феврале 2008 г. при Центральной библиотеке города 
Дзержинский был создан Генеалогический клуб. Он появился 
благодаря директору библиотеки Галине Анатольевне Устиновой. 
Деятельность Клуба развивалась при доброжелательном 
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отношении и помощи коллектива библиотеки, особенно 
«куратора» Ольги Владимировны Барановой. (Подробно о первом 
десятилетии работы Клуба можно прочитать в первом выпуске 
Сборника «Найти свои корни», вышедшем в 2018 г., стр. 4–15). 
После его выхода кто-то из авторов задумчиво спросил: «Ну, а 
что дальше?». «Как «что?» – воскликнул Геннадий Третьяков, – 
«Готовить сборник № 2»! 

И вот, в январе 2023 г. издательство «Старая Басманная» 
порадовало вторым выпуском сборника. Он вышел через пять лет 
после первого. 

А Клубу исполнилось уже ПЯТНАДЦАТЬ! 
За эти годы сформировался «костяк» клуба. Кроме того, при-

ходят «новенькие», интересующиеся поиском своих предков. 
Некоторые из них весьма активно включаются в работу и вскоре 
уже делают сообщения о своих находках. Несмотря на то, что 
членами клуба «Найти свои корни» являются не только жители 
Дзержинского, но и жители Москвы, а также других городов 
Подмосковья и даже Тулы, коллектив у нас сплоченный и 
доброжелательный. Мы общаемся не только на ежемесячных 
заседаниях, но и постоянно – по телефону или по электронной 
почте: обмениваемся опытом, делимся находками и достижениями, 
советуем друг другу – «на что нажать» в компьютере, чтобы 
скачать документы, обработать фото, найти нужный сайт. 

Несмотря на то, что руководителем клуба является автор 
этих строк, у нас не «единоначалие», а дружное «коллегиальное» 
руководство. Галина Николаевна Светлакова – почти бессменный 
ведущий наших заседаний. Кроме того, благодаря именно ее 
трудам и заботам вышли оба сборника, а наш клуб принимает 
участие в конкурсах и прочих «посторонних» мероприятиях. 
Ольга Петровна Баранова – системный администратор клуба в сети 
интернет. Геннадий Третьяков – организатор видеоконференций, 
позволявших нам «встречаться» в период пандемии. Ольга 
Кузьмина проводит мероприятия, посвященные жертвам 
политических репрессий. (Подробности этой деятельности наших 
коллег приведены далее). 

Мы не прекращали свою деятельность даже в условиях пандемии 
(вызванной вирусом КОВИД-19), но, начиная с марта 2020 г. 
клубу все же пришлось перестраивать свою работу из-за реальной 
угрозы заболевания. Всюду были прекращены массовые собрания 
и ограничены встречи даже небольшими коллективами, несмотря 
на масочный и перчаточный режим. Появилась формулировка: 
«Поколение 65+», которому запретили даже выходить из дома, 
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посчитав его наиболее уязвимым в отношении вируса. А это 
около половины нашего коллектива! Но мы не сдавались! Так 
же, как и всему миру в условиях изоляции и карантина, нам 
пришлось интенсивно осваивать новые формы общения – через 
интернет. Быстрое развитие получил формат Zoom – сервис для 
проведения видеоконференций, онлайн-встреч и дистанционного 
обучения студентов и школьников. Мы научились подключаться 
к видеоконференциям, проводимым генеалогами Москвы, 
Петербурга, и даже Ташкента. Вместе с единомышленниками 
из разных городов России и зарубежья обсуждали, как находить 
информацию, оформлять свои книги, презентации. 

В апреле 2020 г. состоялось первое заседание в Zoom и для 
членов клуба «Найти свои корни», организованное Геннадием 
Третьяковым и его дочерью Александрой. В последующих 
виртуальных заседаниях смогли принять участие и наши 
иногородние коллеги: Е.Б. Вялова из Волгограда, Л.Д. Алтунина 
из Тулы, Л.А. Кауль из Краскова, Г.В. Корнева из Москвы. 

Большую помощь в овладении виртуальным пространством 
оказывали нам работники городской библиотеки. В соответствии 
с требованиями национального проекта «Цифровая культура» 
библиотека участвует во многих мероприятиях, привлекая и жите-
лей города. Проводит обучение пенсионеров в рамках программы 
«Активное долголетие», интернет-сопровождение заседаний, 
как нашего клуба, так и молодежных объединений, занятий со 
школьниками. На страницах социальных сетей публикуют фото и 
видеоотчеты, заметки о мероприятиях, объявления о предстоящих 
событиях. Ольга Владимировна Баранова, заведующая отделом 
обслуживания, не только куратор нашего клуба от библиотеки, но 
и принимает самое активное участие в нашей работе. Без нее не 
проходит ни одно заседание. Впрочем, мы ее считаем тоже членом 
нашего клуба. 

Основной темой видеоконференций 2020 г. было 75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. У каждого в семье был 
свой участник войны или труженик тыла. 

По инициативе городской библиотеки мы подключились к 
созданию видеороликов о своих героях Великой Отечественной. 
Отдельного описания заслуживает освоение нашей возрастной 
командой процесса съемки клипов телефоном, телефонные 
переговоры между собой и обращение за советами к младшему 
поколению. 

Членами клуба было создано тринадцать видеороликов о 
родственниках – участниках Великой Отечественной войны. 
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Проект назывался «Мои сражались за Родину». В его подготовке 
и реализации приняли участие Людмила Алтунина, Сергей 
Барабанщиков, Ольга (Петровна) Баранова, Игорь Корнев, 
Галина Светлакова, Любовь Карева, Ольга Первушина, Геннадий 
Третьяков, Раиса Кирпищикова. Окончательное оформление 
видеороликов (в военной стилистике) было выполнено 
заместителем директора библиотеки Анастасией Санеевой, затем 
они были размещены в интернете на странице МБУК «ЦБС». 

В июне 2020 г. члены клуба Сергей Барабанщиков и Ольга 
Баранова приняли участие (онлайн) в XXIV Петербургских 
чтениях Русского генеалогического общества, заслужив одобрение 
Президента РГО Игоря Васильевича Сахарова. 

С.В. Барабанщиков представил презентацию о судьбе своего 
деда Романа Барабанщикова, защитника Севастополя, а также 
поделился архивными кадрами военной кинохроники, где был 
запечатлен его героический предок: снайпер, делающий зарубки 
на деревце по числу убитых врагов. 

Ольга Петровна Баранова рассказала о боевом пути своего 
деда – Александра Дмитриевича Хорошунова. В начале войны 
он организовывал защиту МГУ от налетов вражеских самолетов, 
а потом воевал на фронтах Отечественной войны в качестве 
политрука. 

Как было сказано выше, Ольга Петровна – системный 
администратор клуба в сети Интернет. На сайтах социальных сетей 
она создала группу «Клуб «Найти свои корни» г. Дзержинский 
МО», где размещаются фотоотчеты о работе клуба, видеоролики 
членов клуба, генеалогическая информация, объявления. На 
страничке группы на сайте «Одноклассники» появилось отдельное 
«подразделение» «Бессмертного полка» с фотографиями 
фронтовиков – родственников членов клуба. 

Кроме того, многие участники клуба поместили фото своих 
героев с рассказами о них на сайте «Дорога Памяти». 

Материалы о нашей работе периодически публикует городской 
еженедельник «Угрешские вести». Это и статьи членов Клуба 
Л.П. Каревой, Г.Н. Светлаковой, О.А. Кузьминой, и обзор наших 
военных видеороликов, выполненный журналистом Иваном 
Федуловым, и заметки других корреспондентов. А юбилей автора 
этой статьи был отмечен редактором «УВ» Татьяной Ширмановой 
статьей «Десятая Елизавета», где была и история семьи за 300 
лет, и биография – как было сказано: «блокадницы, инженера, 
депутата, человека с активной гражданской позицией». 

Тележурналист Галина Филатова (тоже член нашего клуба) 
создала несколько видеосюжетов о работе клуба, которые были 
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показаны в ежедневной программе «Градоскоп» городской 
телестудии «Угреша». В феврале 2021 г. мы с Галиной Светлаковой 
приняли участие в программе «Открытый разговор» (телестудии 
«Угреша»), где поделились со зрителями опытом и проблемами 
генеалогического поиска. Двумя годами раньше в такой же 
программе участвовали Г.Н. Светлакова, Г.П. Третьяков и его дочь 
Александра. Саша тоже член нашего клуба и автор двух статей в 
наших сборниках. 

Сашенька Третьякова оказалась и в числе победителей 
Олимпиады «Не прервется связь поколений», посвященной 
75-летию Победы. Было представлено 17811 работ, жюри признало 
победителями 1370 школьников и студентов колледжей. 

Генеалогический клуб «Найти свои корни» приобрел 
известность и за пределами нашего города. Уже дважды нас 
приглашали принять участие в конкурсе «Жить вместе», в 
номинации «Общество». (Этот конкурс организует культурно-
просветительский фонд «Преображение», при поддержке 
Форума общенационального покаяния и возрождения «Имеющие 
надежду»). Его цель – «рассказать об опыте взаимодействия 
людей друг с другом, о том, как вместе, а не по отдельности, жить, 
работать, заниматься каким-то общим делом». А ведь это как раз 
про наш Клуб «Найти свои корни»! 

В 2021 г. на конкурс было подано 120 заявок. В финал клуб 
не вышел, но… был включен в лонг-лист в числе тридцати 
номинантов. «Ваш проект помог составить более полную картину 
сегодняшней ситуации, а также тенденции в общественной и 
церковной сфере», – сообщили нам организаторы. Информация о 
клубе «Найди свои корни» была опубликована в каталоге конкурса. 

Участвовали мы и в конкурсе «Жить вместе – 2022». 
Генеалогический клуб вошел в число номинантов в номинации 
«Память». В каталоге конкурса помещена наша групповая 
фотография, а про наше объединение написано: «Главная задача 
генеалогического клуба – сохранение памяти о предках. Клуб 
объединяет людей неравнодушных к истории России, тех, кто 
хочет знать историю своего рода и делиться этим с детьми и 
внуками, кому важна тема малой родины, кто мечтает объединить 
родственников – и ныне живущих, и ушедших». 

Материалы для участия в конкурсах готовила все та же 
неутомимая Галина Николаевна Светлакова. 

В августе 2021 г. в Свято-Филаретовском православно-
христианском институте (в Москве) состоялось заседание 
круглого стола – встреча генеалогических сообществ, куда были 
приглашены и мы с Галиной Николаевной. Тема: «История 
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семьи в истории страны. Может ли через семейную историю 
открываться история страны и народа?». Разумеется, мы приняли 
самое активное участие в обсуждении этой темы. 

Руководитель Клуба «Найти свои корни» (Е.Д. Перепеченко) – 
член РГО (Русского генеалогического общества, СПб) с 1992 г., 
активный участник Петербургских генеалогических чтений, 
которые ежегодно проводятся в Российской национальной 
библиотеке (в Санкт-Петербурге). Поэтому естественно, что и 
руководители РГО, и многие его члены часто интересовались 
деятельностью нашего клуба, который с первых лет своего 
существования получал помощь и поддержку РГО – не только 
моральную (советами), но и «вещественную» – программой, 
литературой и т.п. 

XXV Петербургские чтения (в 2021 г.) были посвящены 
30-летию РГО. Высокому собранию была представлена презента-
ция «Младший брат РГО» – о деятельности Генеалогического 
клуба г. Дзержинский (в Подмосковье)», которая вызвала много 
вопросов, а работу клуба признали нужной и интересной. 

Также мы принимаем участие (и очно, и заочно) в работе ИРО 
(Историко-родословного общества в Москве). Наши «искатели» 
неоднократно докладывали на заседаниях ИРО о результатах 
своих поисков. А однажды мы не только сделали сразу несколько 
сообщений (Г.Светлакова, Е. Перепеченко и Г. Третьяков), но 
и Л.П. Карева представила поколенную роспись своего рода – 
более двухсот членов рода в семи поколениях (с фотографиями), 
которую не только составила (и издала!) но и разослала своим 
родственникам, живущим в разных городах России и даже за 
рубежом. Эта родословная объединила родственников, многие из 
которых до этого и не знали о существовании друг друга! Все это не 
только вызвало интерес и одобрение членов и руководителя ИРО, 
но и искреннее удивление присутствовавших результативностью 
нашей работы. 

Как и прежде, темы сообщений на наших заседаниях разные, 
не только генеалогические. Одна из постоянно «горячих» тем – 
городские проблемы, в частности, экология. Также обсуждали 
историю политических репрессий в СССР, блокаду Ленинграда – 
в связи с 75-летием полного освобождения города от блокады. 

На нескольких заседаниях мы осваивали сайты, посвященные 
Первой мировой войне (gwar.mil.ru). Удалось найти 
родственников – участников сражений 1914–1918 гг. почти 
для всех членов нашего сообщества. Безусловно, многие знали 
о том, что их прадеды воевали, служили в армии, но совсем 
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другое ощущение, когда видишь документы, дневники военных 
действий, описание сражений, наград, плена, быта того времени. 
Вот один из найденных документов: Приказ о награждении: «Его 
Императорское Величество, в присутствии своем в Царском Селе, 
марта 22-го дня 1915 года, соизволил пожаловать за отлично-
ревностную службу и особые труды, вызванные обстоятельствами 
текущей войны, Члену военного Совета, генералу от инфантерии 
Щербову-Нефедовичу Павлу Осиповичу Орден Святого 
Владимира I-й степени». У генерала П.О. Щербова-Нефедовича 
было много заслуженных наград, что не помешало сотрудникам 
ЧК осенью 1918 г., после убийства чекиста Урицкого, взять его 
вместе с тремя сыновьями в заложники и расстрелять. (В 1993 г. 
они были реабилитированы). Тогда, в период «Красного террора», 
в Петрограде было расстреляно более тысячи заложников, среди 
них и прапорщик Дмитрий Васильевич Донской (какое знаковое 
пересечение имен: ведь князь Дмитрий Донской после победы на 
Куликовом поле повелел основать Николо-Угрешский монастырь, 
являющийся «корнями» нашего города!). Фамилии заложников 
известны по спискам, напечатанным в сентябре 1918 г. в «Красной 
газете». 

Тема репрессий близка членам нашего клуба, поэтому она 
является почти постоянной для обсуждения на заседаниях. Ведь 
жертв политических репрессий миллионы, в их числе и предки 
многих из нас. 

30 октября в России отмечают День памяти жертв политических 
репрессий. Это и стало основной темой октябрьского заседания 
в 2021 г. С сочувствием слушали рассказ руководителя клуба о 
репрессиях в Петрограде-Ленинграде, где жертвами стали 20 
человек ее родственников, в том числе прадед, две прабабушки 
и родители. Также ознакомились с книгой «Левашовское 
мемориальное кладбище». Ее автор – Анатолий Яковлевич 
Разумов – руководитель Центра «Возвращенные имена», при РНБ, 
выдающаяся Личность. 

Ольга Петровна Баранова поделилась своими впечатлениями 
о поездке на Бутовское мемориальное кладбище – «Бутовский 
полигон», где в 1937–1938 гг. были расстреляны 20700 человек. 
На одной из плит с перечнем фамилий расстрелянных она нашла 
имя своего прадеда – Бориса Маневича, политкаторжанина, 
(пострадавшего дважды: при царской власти и при советской). 
Ольга Петровна рассказала присутствующим его биографию, 
представила фото и архивные документы. (Поездку на Бутовский 
полигон организовали наши друзья из Свято-Филаретовского 
института в октябре того же, 2021, года). 
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Ольга Андреевна Кузьмина с 2019 г. проводит в нашем городе 

мероприятия, посвященные жертвам политических репрессий – 
«Молитву памяти» – публичное чтение имен (фамилий) безвинно 
погубленных граждан. Если в 2019 г. акция проходила на площади 
Дмитрия Донского, в течение нескольких часов, то в 2020 г., в 
условиях карантина, – уже в библиотеке, небольшим составом, с 
соблюдением масочного режима. 

А в 2021 г. акция «Молитва Памяти» прошла в онлайн 
формате, при участии членов нашего клуба «Найти свои корни» и 
общины Свято-Филаретовского института. Были зачитаны имена 
пострадавших от репрессий жителей г. Дзержинский, коммунаров 
Угреши, репрессированных работников завода № 512, а также 
родственников членов клуба и городского Общества жертв 
политических репрессий. В чтении имен участвовало не только 
старшее, но и молодое поколение. 

Николай Пестов, потомок известного духовного писателя 
и миссионера Н.Е. Пестова, считает, что к чтению имен в таких 
поминальных мероприятиях необходимо привлекать и детей. 
Важно, чтобы акция «Молитва Памяти» расширялась, чтобы она 
находила отклик в сердцах людей. Ради того, чтобы забвение не 
победило в нашем обществе, а ожила память о том, что так долго 
замалчивалось, чтобы пробудились свет и надежда. 

Вот уже несколько лет в преддверии Дня памяти жертв 
политических репрессий в нашей городской библиотеке (ЦБС) 
проходят особые уроки для старшеклассников – под названием 
«Возвращенные имена», с показом видеоролика о черных 
страницах истории нашей страны, подготовленного Н. Деминой 
и О.В. Барановой. Видеоряд дополняется рассказом членов 
городского Общества ЖПР о своих родственниках, пострадавших 
от репрессий. Какими бы ни были страницы нашей истории, 
мы должны их знать и помнить. Их нельзя ни вычеркнуть, ни 
переписать, нужно знать историю своей страны и стараться, чтобы 
темное прошлое не повторилось. 

5 октября 2022 г. мы с Г.Н. Светлаковой были приглашены 
московским клубом «В поисках рода» на семинар «Поиск 
репрессированных родственников». После рассказа о поисках 
информации о своих репрессированных родных, о находках (иногда 
совершенно неожиданных), мы ответили на вопросы слушателей, 
а Галина Николаевна представила еще и презентацию с указанием 
архивов, музеев, сайтов, где можно найти информацию. 

В обществе растет интерес к генеалогии, к поиску корней рода. 
Все больше молодежи подключаются к изысканиям. Зачастую они 
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работают более эффективно, чем генеалоги-любители старшего 
поколения, так как легче ориентируются в интернете, а также 
владеют большим массивом оцифрованной информации. 

Результаты своих генеалогических поисков каждый описывает 
и оформляет по-своему, но в планах клуба – периодический 
выпуск сборников статей, где в едином стиле будут представлены 
семейные истории авторов. 

Общение с единомышленниками (и очно, и онлайн), освоение 
интернет-пространства, интерес к истории страны, своей семьи – 
залог успеха в написании родословной, ощущения части большой 
семьи, члены которой – независимо от статуса каждого – создавали 
историю России.
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Семейная история. Родословие

 Е.В. Антонова

Предки писательницы Валентины Осеевой 
(А.Д. Осеев и греческие подданные Венераки)

Семейная история писательницы В.А. Осеевой (1902–1969), 
восстанавливаемая в нашей статье в пределах всего лишь трех 
поколений, представляет собою живописное полотно, способное 
вызвать интерес не только у специалистов по генеалогии, но и у 
тех, кто желает осмысливать важнейшие исторические события 
рубежа XIX–XX вв.

Дедом Валентины Александровны по материнской линии 
был, как известно, греческий подданный Леонид Венераки. 
Сохранившиеся метрические книги села Мокрая Калигорка, 
Звенигородского уезда Киевской губернии позволяют проследить 
события, происходившие в семье Венераки с 1863 по 1874 г.

Венчание Леонида Григорьевича Венераки с будущей 
бабушкой В. Осеевой остается за пределами указанного периода; 
место, где оно было совершено, пока не известно. Самая ранняя из 
выявленных метрических записей относится к маю 1863 г., когда у 
«купеческого сына» Леонида Григориева Венераки и его законной 
жены Марии Людвиковой родился сын Николай. Ребенок родился 
26 мая, был крещен 27-го и в тот же день скончался1, что безусловно 
стало тяжелой утратой для его родителей. Следующий ребенок, 
сын Аристид, родился 10 июля 1865 г.2 Затем 19 марта 1868 г. 
родилась дочь Ариадна, будущая мать Валентины, и 11 декабря 
1870 г. – младшая дочь Клеопатра, которая была крещена в первый 
день 1871 г.3

Через два года после рождения Клеопатры, 14 января 1873 г., 
Мария Людвиговна скончалась от чахотки в возрасте 30 лет, и 
осенью того же года, 11 ноября, Леонид Григорьевич вступил во 
второй брак – с Феклой Кротович, дочерью Мартина Иванова, 
однодворца села Коротино4. По неизвестной причине возраст 

1  ЦГИАУК (Центральный государственный исторический архив Украины, 
Киев). Ф. 127. Оп. 1012. Д. 3471. Л. 39 об., 58 об.

2  Там же. Д. 3593. Л. 1877 об.
3  Там же. Д. 3813. Л. 214 об.; Там же. Д. 4126. Л. 192 об.
4  Там же. Д. 4345. Л. 245 об., 243 об. В некоторых метрических записях эта 

фамилия воспроизводилась как «Кротевич».
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венчающихся в метрической записи не указан. Обнаруживается, 
однако, брачный обыск, в котором сообщается, что жениху 
было 35 лет, а невесте 205, но, скорее всего, возраст в обыске 
указан неточно. Так, в сохранившемся билете на жительство, 
датированном 23 февраля 1885 г., значится, что Леониду Венераки 
на это время было 50 лет, и это в достаточной степени соотносится 
с указанием возраста в метрической записи о его же смерти, 
сделанной в октябре 1894 г., – 60 лет6. Получается, что Леонид на 
момент второго брака мог быть несколько старше, нежели указано 
в брачном обыске, и родился он где-то в 1834 или 1835 г.7

Самые ранние упоминания о Леониде Венераки, – в записях о 
крещении его сыновей Николая и Аристида, а также о крещении 
ребенка некоего Андрея Кузмича Татарова в январе 1866 г.8, – 
именуют его «из Пелопонеса житель острова Сира, купеческий 
сын». Вероятно, в том же 1866 г. Леонид получил должность 
в местной экономии и, как следствие, летом 1866 г. поименован 
в метрической книге служащим экономии9. Далее, в 1868 г. 
встречается формулировка «мокрокалигорский эконом»10. В 
качестве географической привязки происхождения Леонида 
преимущественно фигурирует остров «Сир», т. е. Сирос. Иногда 
в название острова вклинивается лишняя буква – «Спир»11, и 
единственный раз указывается другой остров – «Кандиа»12, то 
есть Крит. Как следует из уже упоминавшегося выше билета 
на жительство 1885 г., остров Кандия, а еще конкретнее город 
Ретимно13, являлся местом рождения Леонида. В том же билете, 
кстати, дано словесное описание его обладателя, из коего следует, 
что волосы у старшего Венераки были русые, глаза – голубые14, 
нос и рот – «умеренные».

С годами «греческий подданный» становится все более 
своим человеком в Калигорке и относящиеся к нему записи 

5  ГАЧО (Государственный архив Черкасской области). Ф. 152. Оп. 18. Д. 4. 
Л. 103.

6  ГАКО (Государственный архив Киевской области). Ф. 2. Оп. 145. Д. 881. Л. 11. 
ГАЧО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 3581а. Л. 256 об.

7  Этот же год рождения вычисляется и по сохранившимся исповедным 
ведомостям Успенской церкви с. Деренковца (ГАЧО. Ф. 312. Оп. 1. Д. 2. Л. 5 об., 
34, 62, 91, 121, 152 об., 186; 1888–1894 гг.).

8  ЦГИАУК. Ф. 127. Оп. 1012. Д. 3665. Л. 1981 об. Крестным у детей Татарова 
Леонид Венераки становился неоднократно.

9  Там же. Л. 1991.
10  Там же. Д. 3813. Л. 221.
11  Там же. Д. 3813. Л. 214 об.; Д. 4345. Л. 243 об.
12  Там же. Д. 3813. Л. 208.
13  По-русски топоним написан в документе как «Ретелено».
14  При этом указано, что ко времени выдачи этого билета Леонид был слеп 

на оба глаза.
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упростились. Случалось, что в книгу вносилось лишь его полное 
имя без каких-либо дополнительных пояснений. Интересно, что 
выступая свидетелем при совершении церковных таинств, Леонид 
Венераки, как и подавляющее большинство восприемников и 
поручителей, в метрических книгах не расписывался. В таких 
случаях в соответствующей графе появлялось универсальное 
объяснение: «по неграмотству не расписались». Затруднительно, 
впрочем, определить, насколько эта формула отражает реальную 
грамотность Леонида Венераки.

Крестными отцами детей, родившихся у Леонида Венераки в 
первом браке, стали: доктор Ромуальд Васильевич Багницкий (у 
Николая), капитан-лейтенант Эммануил Григорьевич Попандопуло 
(у Аристида и Ариадны)15 и дворянин Болеслав Иосифович 
Яницкий (у Клеопатры). Любопытно, что Эммануил Попандопуло 
стал крестным Ариадны, так сказать, дистанционно, физически на 
крестинах его заменил Болеслав Яницкий. В крестные матери также 
приглашались особы неординарные: жена местного священника 
Акилина Семеновна Лозницкая (у Николая и Ариадны), Мария 
Ивановна Фогиль (у Аристида)16 и жена пристава Надежда Иванова 
(у Клеопатры).

Во втором браке у Леонида появилось не менее шести детей. 
Первым из них был Эммануил (в просторечии Мануил), родившийся 
6 сентября 1874 г. в Подольской губернии, в с. Каменная Криница, 
Балтского уезда17. Следующим, возможно, был Демосфен, о 
котором известно лишь, что он скончался 5 ноября 1882 г. в 
возрасте, как указывается, семи лет18.

Смерть Демосфена произошла уже в с. Деренковец, Черкасского 
уезда, где семейство Венераки обосновалось не позднее начала 
1880 г. По крайней мере, уже 22 апреля 1880 г. в Деренковце был 
крещен очередной сын Леонида – Сократ19. Обращает на себя 
внимание то, что этот ребенок, рожденный 16 ноября 1879 г., по 
какой-то причине оставался некрещеным целых пять месяцев.

Касательно перемещений Венераки в интервале между 
сентябрем 1874 г. и апрелем 1880 г. можно предположить, что они 
по каким-то причинам вполне могли вновь оказаться в Калигорке 
уже в 1877 г. По крайней мере, когда Антонина Кротович, старшая 

15  Капитан-лейтенант в отставке, главноуправляющий мокрокалигорским 
имением; представитель династии морских офицеров, родной брат вице-адмирала 
И.Г. Попандопуло и контр-адмирала А.Г. Попандопуло.

16  Вероятно, родственница управляющего мокрокалигорским имением.
17  ГАКО. Ф. 1. Оп. 44. Д. 97. Л. 7 об.
18  ГАЧО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 3581а. Л. 210 об.
19  Там же. Д. 3268а. Л. 4 об. Крестными Сократа стали единокровные брат с 

сестрой: Аристид и Клеопатра.
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сестра Феклы, венчалась в январе 1877 г. в калигорской церкви 
с киевским маклером, дворянином Александром Федоровичем 
Грабовецким, поручителем по женихе стал Леонид Венераки, 
записанный как «проживающий в имении Калигорке»20. 

В том же году, 6 ноября, Фекла стала крестной Клавдии, 
первого ребенка Антонины21. Нет, однако, ничего невозможного 
в том, чтобы ради этих семейных торжеств Венераки специально 
приезжали в Калигорку.

Во время дальнейшего проживания в Деренковце у Леонида 
и Феклы родились еще три дочери: Елена (родилась 12 апреля, 
крещена 1 июня 1881 г., скончалась 19 ноября 1883 г.22), Валентина 
(родилась 19 ноября 1883 г., крещена 1 января 1884 г.23), Ираида 
(родилась 26 сентября, крещена 17 октября 1891 г.24). В крещении 
девочек неизменно принимали участие те или иные родственники 
Феклы: ее сестра Антонина (крестная Елены и Валентины), брат, 
миргородский мещанин Феликс Кротович (крестный Валентины) 
и мать Людмила Адамовна (крестная Ираиды)25.

После того как Леонид и Фекла скончались (24 октября 1894 г. 
и 24 февраля 1895 г.26), младшие дети переместились в Калигорку, 
ближе к родственникам по матери. О дальнейшей судьбе Ираиды 
сведений не имеется, а Валентина во второй половине 1899 г. 
одновременно с Сократом возбудила ходатайство о получении 
русского билета27. 

Далее нас преимущественно интересует судьба Ариадны, 
прояснить которую помогает ее автобиография, написанная 
в декабре 1936 г., с целью получения персональной пенсии28. 

20  ГАЧО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 137. Л. 103 об.–104.
21  Там же. Л. 96 об.
22  ГАЧО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 3268а. Л. 94 об. – 95; Там же. Д. 3360. Л. 39 об.
23  Там же. Л. 62 об.
24  Там же. Л. 183 об.
25  Известно о существовании у Феклы еще одной сестры – Александры 

Мартиновны, которая по какой-то причине оказалась не задействованной в 
крестинах детей Венераки. Возможно, дело было в том, что она жила не так 
уж близко от своих родственников. Известно, что в 1872 г. она вышла замуж за 
новомиргородского мещанина Петра Антоновича Прохватилова (ЦГИАУК. Ф. 127. 
Оп. 1012. Д. 4231. Л. 226; 1972 г.), который позже (в 1877 и 1879 гг.) значится 
уже как мещанин Херсонской губернии, Александрийского уезда, посада Новой 
Праги (ГАЧО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 137. Л. 85 об.; Там же. Д. 184. Л. 7 об.). Стоит также 
отметить, что при венчании Феклы с Леонидом Венераки Прохватилов выступил 
в роли свидетеля со стороны жениха.

26  ГАКО (Государственный архив Киевской области). Ф. 2. Оп. 128. Д. 34. Л. 5. 
В метрической книге запись о кончине Леонида см.: ГАЧО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 3581а. 
Л. 256 об. Метрическая запись о смерти Феклы не сохранилась.

27  ГАКО. Ф. 2. Оп. 128. Д. 34.
28  ГАРФ (Государственный архив Российской Федерации). Ф. А-539. Оп. 6. 

Д. 2054. Л. 29.
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Необходимо, однако, учитывать, что в этом документе невольно 
или намеренно допущены некоторые неточности, заметные при 
сопоставлении с уже выявленными сведениями. Прежде всего, 
Ариадна изменила дату своего рождения, сообщив, что родилась в 
1872 году. Также она существенно сдвинула дату смерти отца – на 
вторую половину 1880-х гг., из чего следовало, что он будто бы умер 
еще до того, как Ариадне исполнилось 20 лет. Возможно, в целом 
в автобиографии соответствует действительности описание того, 
чем Ариадна занималась, закончив учебу: «Окончив гимназию29, 
я стала жить в Киеве частными уроками. По вечерам ходила на 
лекции в Кр<асный> Крест и через 2 года получила свидетельство 
сестры милосердия. Увлекаясь работой по медицине, я посещала 
по указанию доктора на квартирах неимущих больных, дежурила 
по вечерам, делала перевязки и т.д. Это была моя общественная 
работа. В Кр<асном> Кресте я познакомилась с курсистками, 
которые ввели меня в свой нелегальный кружок, откуда и началось 
мое политическое просвещение. В этом кружке были учительницы 
и акушерки. Все избирали себе такую специальность, чтобы 
можно было идти работать в деревню с целью пропаганды. В 
это время (1892 г.) вспыхнула в Киеве эпидемия холеры, и я 
поступила на работу в холерные бараки. Население в то время 
было еще настолько некультурно, что подозревало врачей и сестер 
в отравлении больных, угрожая расправиться с медперсоналом, а 
ночью пытались через окна выкрадывать больных. Когда эпидемия 
стала затихать, осенью я уехала в Москву и поступила на курсы: 
по утрам на акушерские, вечерами – на педагогические, чтобы 
пополнить общее образование».

Дата отъезда в Москву в автобиографии, возможно, является 
достаточно достоверной. Устанавливается, что как раз в апреле 
1892 г. Ариадна получила русский билет и национальный вид (в 
процессе их получения от отца было получено подтверждение, что 
дочь в то время проживала отдельно от него, в Киеве)30.

Ариадна указывает, что в Москве первоначально поселилась 
в Ляпинке31. Присоединившись к Херсонскому землячеству, она 
погрузилась в политучебу, что в стенах Ляпинки осуществлять 
было затруднительно, «так как запрещенные книги негде было 

29  В автобиографии сообщается, что Ариадна в возрасте 11 лет поступила 
«в Киевскую гимназию», которую и окончила, однако по источнику 1891 г. 
устанавливается, что Ариадна обучалась в Елисаветградской прогимназии, о чем 
имела свидетельство, выданное в сентябре 1884 г. (ГАКО. Ф. 2. Оп. 120. Д. 4. Л. 4).

30  ГАКО. Ф. 2. Оп. 120. Д. 4. Л. 8, 8а, 8б.
31  Дома с бесплатными квартирами для студентов, курсисток и вдов, 

учрежденные братьями М. и Н. Ляпиными (ул. Большая Дмитровка).
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хранить и возвращаться нельзя было позже 11 часов»32. Ради 
большей свободы группа единомышленниц в конце 1893 г. 
переехала из Ляпинки в съемную трехкомнатную квартиру на 
Солянке, где стали устраивать нелегальные собрания и давали 
убежище законспирированным революционерам. Поскольку 
инициатором переезда стала Ариадна, квартира в обиходе 
получила наименование «Общежитие Венераки». Весной 
1894 г. Ариадна впервые оказалась на допросе в жандармском 
управлении. Благодаря греческому подданству девушку лишь 
сфотографировали и отпустили, но московскую квартиру вскоре 
пришлось оставить и ее обитательницы на несколько месяцев 
переместились в Дубровицы, на дачу «большевички» Е. Пеньевс-
кой. После окончания своих курсов Ариадна на лето возвратилась 
в Киев, к жившей там сестре Клеопатре, но осенью снова приехала 
в Москву и поступила на Поспеловские фельдшерские курсы и 
массаж. Остается при этом неясным, по какой причине и в 1893, 
и в 1894 годах Ариадна (единственная из детей от первого брака 
своего отца) продолжала упоминаться в исповедных ведомостях 
Успенской церкви с. Деренковца33.

1894 г. оказался знаменателен еще и тем, что Ариадна, как она 
сама сообщает, вышла замуж за Александра Осеева, уроженца 
Владимирской губернии34, работавшего в то время в московских 
вагонных мастерских. Благодаря тому, что в 1930-е гг. Осеев 
также имел основания на получение персональной пенсии, 
дошла до нас и его автобиография. В ней сообщается, что начало 
работы в мастерских пришлось на 1893 г. или 1894 г., а уже в 
1896 г. случилось его экстренное увольнение, причиной которого 
явилась политическая неблагонадежность35. До этого, начиная 
с 1884 г., Осеев успел поработать на Московско-Нижегородской, 
Харьковско-Николаевской и Лозово-Севастопольской железных 
дорогах. Что касается образования, то Осееву удалось окончить 
Техническое училище (аттестат получен в 1887 г.) и какое-то 
время поучиться в Институте инженеров путей сообщения. 
Как сообщено в автобиографии, в московских мастерских, 
относящихся к Московско-Курской и Нижегородской ж.д., он 
был сначала слесарем, затем вагонным мастером, работавшим 
на постройке императорского поезда. К этом периоду относится 

32  ГАРФ. Ф. А-539. Оп. 6. Д. 2054. Л. 29.
33  Исповедные ведомости за 1895 г. не сохранились.
34  Родился в селе Красном Гороховецкого уезда Владимирской области 11 марта 

1866 г. (ГАРФ. Ф. А-539. Оп. 6. Д. 2053. Л. 51, 58).
35  Биографические сведения, излагаемые в пределах данного абзаца, по 

умолчанию см.: ГАРФ. Ф. А-539. Оп. 6. Д. 2053. Л. 27 об.–29 об., Л. 51.
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начало довольно близкого знакомства Осеева с родственниками 
В.И. Ульянова (Ленина) – его матерью, сестрами Анной и Марией 
и братом Дмитрием. Муж Анны Ильиничны – Марк Елизаров 
являлся, фактически, сослуживцем Осеева по Службе подвижного 
состава и тяги Московско-Курской и Нижегородской ж.д.36

Закономерно, что Александр Дмитриевич рассказывал в 
автобиографии не обо всех своих достижениях во время работы 
в мастерских. Не упоминал он, к примеру о том, что на момент 
увольнения был не просто помощником вагонного мастера, а 
исполняющим должность десятника императорского поезда и 
летом 1896 г. получил от Кабинета его императорского величества 
ценный подарок за постройку императорского поезда – «золотые 
часы с цепочкою, с изображением государственного герба и 
императорской короны»37. От этого награждения до увольнения 
из мастерских, связанного с нелегальной деятельностью Осеева, 
прошло совсем немного времени, – около трех месяцев. Дата 
увольнения, обозначенная в приказе – 21 октября 1896 г.38

Следующие несколько лет жизни Ариадна описывает общей 
фразой: «...пришлось уехать в Рязань и пр<обыть> там два года, 
не обращая на себя внимания полиции», и затем переходит к 
самарскому эпизоду жизни, указывая, что переезд в Самару 
состоялся в 1900 г. Между тем, хотя бы для определения места 
рождения старших дочерей Ангелины (в обиходе — Анжелы) 
и Галины, появившихся на свет в указанном промежутке, 
немаловажно, где же конкретно проживали их родители. Осеев 
указывает, что в том же 1896 г. поступил на работу в Техническую 
контору профессора Н.И. Голиневича. Заведовал этой конторой 
инженер путей сообщения Борис Валентинович Беккер, с которым 
Осеев мог познакомиться, к примеру, еще в Институте инженеров 
путей сообщения, через который оба они прошли39. В 1897 г. 
Александр Дмитриевич работал на изысканиях железнодорожной 
линии Малоярославец – Боровск – Наро-Фоминск, а затем в том 
же году был откомандирован на Рязанский машиностроительный 
завод, где стал уполномоченным завода по сборке и установке 

36  Старший счетовод бухгалтерии Службы подвижного состава и тяги; с начала 
1897 г. – старший счетовод главной бухгалтерии Управления Московско-Курской 
и Нижегородской ж.д. (ЦГА Москвы. Ф. 414. Оп. 2. Д. 316. Л. 13, 27).

37  ЦГА Москвы. Ф. 414. Оп. 2. Д. 196. Л. 23 об; Там же. Д. 208. Л. 14 об. Золотые 
часы не являлись, впрочем, какой-то выдающейся наградой, их получили 15 из 23-х 
человек, награжденных одновременно с Осеевым.

38  ЦГА Москвы. Ф. 414. Оп. 2. Д. 194. Л. 185.
39  Беккер был 1868 г. р., т.е. немного моложе Александра Осеева (ГАРФ. А-2306. 

Оп. 41. Д. 339. Л. 6).
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мостов40. В конце 1898 г. он оказывается на Московском 
металлическом заводе в качестве помощника начальника 
строительных мастерских, а перемещение в Самару, инспектором 
элеватора Самаро-Златоустовской ж.д. (на станции Самара) 
происходит лишь в 1901 г.41 В послужном списке, подшитом в 
деле вместе с автобиографией, даты этих же событий указаны с 
некоторым сдвигом (на рязанском заводе с 7 декабря 1898 г. по 
18 сентября 1899 г.; на московском – с 25 апреля 1899 г. по 12 июля 
1901 г.), но годом отбытия в Самару так и остается 1901 г.42

Удалось пока что обнаружить лишь метрическую запись 1897 г. 
о рождении (22 октября) и крещении (23 ноября) в Борисоглебской 
церкви Рязани Ангелины Осеевой, которая, получается, и была 
старшей дочерью в семье43. В этой записи Осеев представлен 
как «сын обер-офицера инженер-техник», причем фамилия его 
воспроизведена как Асҍев44. Крестными значатся кандидат прав 
Московского университета Козловский Альфонс Пшениславович 
(вероятно, искаженное Пшемыславович) и «жена инженера-
технолога, потомственного почетного гражданина Виктора 
Ивановича Тихонова» Клеопатра Леонидовна.

Не сложно понять, что эта Клеопатра являлась не кем иным, 
как Клеопатрой Венераки, приобретшей в замужестве фамилию 
Тиханова, со слуха нередко воспроизводимую, как Тихонова. 
Оказывается, с начала 1897 г. Клеопатра была принята на службу 
в Центральное управление Московско-Курской и Нижегородской 
ж.д.45 Если доверять ее анкете 1925 г., то на своей должности в 
столе статистики она оставалась до 1903 г., после чего также 

40  При участии Осеева было построено три моста: через р. Которосль на 
Ярославско-Рыбинской линии ж.д. (с величиной пролета 150 м); через Банный 
Овраг, под Царицыным, – трехпролетный на высоких железных колоннах, и 
большой мост через р. Плаву на Смоленско-Данковской ж.д. (ГАРФ. Ф. А-539. 
Оп. 6. Д. 2053. Л. 51 об. – 53 об.)

41  ГАРФ. Ф. А-539. Оп. 6. Д. 2053. Л. 51.
42  Там же. Л. 28–29 об.
43  ГАРО (Государственный архив Рязанской области). Ф. 627. Оп. 280. Д. 67. 

Л. 24 об.–25). В одном из полицейских дел Осеева обнаруживается также документ, 
датированный началом февраля 1906 г., где сообщатся, что Галине и Ангелине на 
этот момент соответственно 8 и 6 лет, и тем самым старшинство отдается Галине 
(ГАРФ. Ф. 102. Оп. 235. Д. 261. Л. 10), но здесь имеет место ошибка. Взрослая 
Ангелина собственноручно указывала октябрь 1897 г. в качестве даты своего 
рождения (ГАРФ. Ф. 299. Оп. 1. Д. 644. Л. 1).

44  Сходный вариант написания фамилии Александра Дмитриевича (Ассҍев) 
представлен, кстати, в списке получивших ценные подарки за постройку 
императорского поезда.

45  ЦГА Москвы. Ф. 414. Оп. 2. Д. 316. Л. 1, 30 об. Из этих документов можно 
также узнать, что паспорт Клеопатры был выдан Черкасским уездным полицейским 
управлением.



84
перебралась в Самару46. Вполне возможно, что ее пребывание в 
Москве на рубеже XIX–XX вв. могло использоваться для какой-
то нелегальной политической деятельности, от которой Осеевы не 
отходили.

К началу XX столетия, когда дочери Леонида Венераки от 
первого брака обосновались в центральной России, их старший 
брат Аристид проживал в местечке Немиров Подольской губернии. 
Отучившись восемь полугодий в Императорском университете св. 
Владимира в Киеве и женившись47, в 1890 г. Аристид устроился 
на службу в акцизном управлении Подольской губернии, сначала 
в должности надсмотрщика, затем винокуренного контролера, 
а спустя семь лет стал заведующим немировским казенным 
винным складом48. По принятии русского подданства он был 
причислен к мещанам г. Каменец-Подольска49. Периодическая 
актуализация связей Венераки с Подольской губернией заставляет, 
кстати, задуматься, не там ли находилось промежуточное (между 
Критом и Киевской губернией) место укоренения этой фамилии. 
О том, что в Подольской губернии проживали и другие Венераки, 
свидетельствует, к примеру, и тот факт, что 1 января 1903 г. некий 
мещанин города Проскурова Леонид Венераки был пожалован 
серебряной медалью «для ношения на шее на Станиславской 
ленте»50.

В марте 1905 г., получив отпуск на 28 дней, Аристид навестил 
сестер в Самаре, где и было принято решение о переезде его 
сюда же, с женой и многочисленными детьми. Уже 15 марта 
Аристид подал прошение о зачислении на службу в Контроль 
Самаро-Златоустовской, Златоуст-Челябинской и Оренбургской 
ж.д. Очевидно, при содействии Осеева в Самаре Аристиду были 
предоставлены необходимые для этого рекомендации. И хотя 
служба Аристида в Контроле ж.д. закончилась едва начавшись, 
в последних числах апреля 1905 г.51, Самара стала местом его 
жительства на следующие несколько лет.

Сыновья от второго брака Леонида Венераки, Эммануил 
и Сократ, в 1905 г. оставались в Киеве. Оба они окончили 

46  РГАЭ (Российский государственный архив экономики). Ф. 4372. Оп. 40. 
Д. 1236. Л. 2.

47  Личный состав Комитета по землеустроительным делам, Канцелярии 
Комитета и Департамента государственных земельных имуществ. СПб. 1912.  
С. 40. Венчание Аристида состоялось в Мокрой Калигорке в июле 1889 г. (ГАЧО. 
Ф. 931. Оп. 1. Д. 378. Л. 51 об.–52).

48  ГАСО (Государственный архив Самарской области). Ф. 148. Оп. 1. Д. 186. 
Л. 2.

49  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 142. Д. 761 ч. 18. Л. 16 об.
50  «Сенатские ведомости». 1903. № 57. 18 июля. С. 201.
51  ГАСО. Ф. 148. Оп. 1. Д. 186. Л. 2, 8.
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Златопольскую гимназию52 и поступили в Киевский университет. 
В обучении Эммануила на юридическом факультете университета, 
начатом в 1894 г., произошел существенный перерыв, после кото-
рого он вернулся к учебе в 1899 г., одновременно с поступлением в 
университет Сократа53. Помимо этого, в 1896 г. Эммануил принял 
русское подданство, а в январе 1899 г. женился на крестьянке 
Калужской губернии Надежде Михайловне Холодовой54. Сократ 
начал обучение в 1899 г., сначала на физико-математическом 
факультете, позднее перевелся на юридический55.

Между тем, живя в Самаре, Александр Осеев с женой по 
обыкновению были погружены в подпольную деятельность. Какое-
то участие в ней принимала и присоединившаяся к ним позднее 
Клеопатра56. Известно, что по крайней мере с июня 1903 г. Осеевы 
обращали на себя внимание самарских жандармов57. Классическая 
картина такой работы (печатание прокламаций, укрывательство 
беглых, занятия с рабочими, обыски, угрозы черной сотни и т.п.) 
отображена в автобиографии Ариадны, однако она не является 
предметом детального рассмотрения в нашей статье. В это же время 
возобновленными оказались и связи с членами семьи Ульяновых, 
отправленными в Самару под надзор. 

Аристиду, скорее всего, оказалось невозможным 
дистанцироваться от рискованных занятий своих родственников, 
по крайней мере, именно так об этом свидетельствует его сестра: 
«...он был совсем больной человек и ничего не делал, <только> 
переносил нам мимеограф из одной квартиры в другую и 
собирал деньги в нашу кассу, имея дело по службе в экспортной 
хлебной конторе с богатыми либеральными купцами»58. Кстати, 
интенсивность революционной работы Осеевых и отсутствие, как 
представляется, необходимости ездить в Киев в это время (вернее, 
отсутствие сведений о таких поездках) заставляют задуматься, не 
была ли младшая дочь Осеевых Валентина рождена в Самаре, а 
вовсе не Киеве, как это традиционно принято указывать59.

52  До 1885 г. являлась прогимназией, которую, кстати, незадолго до 
преобразования окончил Аристид (выпуск 1884 г.), см.: Историческая записка 
о златопольской гимназии, составленная ко дню пятидесятилетнего юбилея ее в 
августе месяце 1887 г. инспектором А. Андриевским. Киев, 1887. С. 66.

53  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 264. Д. 69. Л. 47.
54  ГАКО. Ф. 1. Оп. 44. Д. 97. Л. 17; ЦГИАУК. Ф. 127. Оп. 1080. Д. 12. Л. 120 об.
55  Сохранилось его личное дело в фонде Киевского университета: ГАК 

(Государственный архив г. Киева). Ф. 16. Оп. 464. Д. 1968.
56  Не установлено пока что, где в это время находился и чем занимался ее муж.
57  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 200. Д. 3146. Л. 1–2; Там же. Оп. 235. Д. 261. Л. 5.
58  ГАРФ. Ф. А-539. Оп. 6. Д. 2054. Л. 29 об.
59  В документе от начала февраля 1906 г. указывается, что Валентине в это 

время 4,5 года (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 235. Д. 261. Л. 10).
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Закономерно, что в конце 1905 г. Осеевы-Венераки оказались 

прямо-таки в критической ситуации. В октябре Александр Осеев 
возглавил крупную стачку на Самаро-Златоустовской ж.д. (он 
являлся председателем самарского железнодорожного стачечного 
комитета). Необходимо указать, что Александр Дмитриевич 
был членом учрежденного в марте 1905 г. Всероссийского 
железнодорожного союза (ВЖС), и не входил в РСДРП или 
партию социал-революционеров (т.е. эсеров)60. О готовящемся 
аресте он узнал в первых числах декабря, возвращаясь в Самару 
из Москвы, с конференции железнодорожников61, и сошел с поезда 
за остановку до необходимой, что позволило избежать взятия под 
стражу62. Несколько месяцев он скрывался, оставаясь при этом 
в Самаре, и лишь весной 1906 г. был вывезен первым грузовым 
пароходом в Царицын при помощи одного из «либеральных 
купцов» – Н.М. Мешкова63. Не столь удачливым поначалу оказался 
Аристид Венераки, арестованный в конце 1905 г. «за близость 
к социалистам-революционерам»64. По решению Особого 
совещания при министре внутренних дел Аристиду и Александру 
Осееву было назначено наказание в виде высылки в отдаленные 
уезды Архангельской губернии под гласный надзор полиции, при 
этом у Осеева срок высылки составлял 4 года (считая с 14 февраля 
1906 г.), у Аристида – 3 года (считая с 9 февраля 1906 г.)65. Жене и 
сестрам Аристида удалось предотвратить его высылку, экстренно 
организовав медицинское освидетельствование, по результатам 
которого распоряжением министра внутренних дел высылка была 
заменена пребыванием в Самаре под гласным надзором на тот же 

60  О деятельности А.Д. Осеева во время забастовки можно прочесть как в 
самарских газетах того времени («Самарская газета», «Самарский курьер»), 
так и в сборнике «1905 год в Самарском крае: Материалы по истории РКП(б) и 
революционного движения» (Самара, 1925 г.). В этой книге, в статье И.И. Блюменталя 
«Социал-демократия и революционное движение 1905 года в Самарском крае» 
прямо сообщается: «Немаловажным моментом социал-демократической работы 
была борьба партии с полубуржуазным “железнодорожным союзом” за влияние 
на рабочие массы... борьба с влиятельными вождями “союза”, в особенности 
со стоявшим во главе его инженером А.Д. Осеевым, несомненно крупной и 
талантливой личностью, далась с.-д. нелегко» (С. 320).

61  Конференция 29 железных дорог, проведенная ЦК Всероссийского 
железнодорожного союза.

62  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 235. Д. 261. Л. 6 об.
63  ГАРФ. Ф. А-539. Оп. 6. Д. 2053. Л. 29 об.
64  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 142. Д. 761 ч. 18. Л. 8.
65  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 142. Д. 1444 ч. 2. Л. 25; Там же. Д. 761 ч. 18. Л. 2, 8. Осеев 

был заочно подвергнут административному наказанию в составе группы лиц из 
стачечного комитета, куда Аристид не входил – ему инкриминировалась близость к 
эсеровской группе, также, по агентурным сведениям, Аристид мог быть «причастен 
к обнаруженной в этом городе мастерской взрывчатых снарядов».
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срок66. Смягчению приговора поспособствовало не только слабое 
здоровье Аристида, но и его многодетность, о чем было сообщено 
в ходатайстве, поданном его женой. Из сохранившейся ведомости 
лиц, находящихся под гласным надзором в Самарской губернии на 
1 января 1907 г. следует, что в его семье, помимо жены Александры 
Владимировны, было шестеро детей: Елизавета (16 лет), Ариадна 
(12 лет), Клеопатра (11 лет), Юрий (8 лет), Леонид (5 лет), Надежда 
(3 года)67

.
Печальным дополнением ко всем самарским событиям конца 

1905 – начала 1906 г. стала гибель в Киеве Сократа Венераки, 
застреленного «во время погрома» 19 октября 1905 г.68 Неизвестно, 
удалось ли в сложившейся ситуации родственникам из Самары 
хотя бы побывать на его похоронах. Некоторым утешением в этой 
ситуации может считаться лишь то, что Сократ, не завершивший 
еще свою учебу в университете, успел тем не менее жениться 
в августе 1905 г. на мещанской девице Евдокии Григорьевне 
Веселовой69; благодаря этому в мае 1906 г. в Киеве появился на 
свет его сын Борис.

Что же касается Александра Осеева, то для него пребывание 
на нелегальном положении продлилось до ареста в Благовещенске 
19 июня 1910 г., где он проживал под именем Сергея Никандровича 
Скворцова70. Этот его псевдоним стал известен полиции уже 
летом 1906 г., когда Осеев находился в Москве71. Как и до того, 
деятельность Осеева оставалась связанной с ВЖС. Затем он 
переместился севернее, в Петербург и Финляндию, где участвовал 
в организации трех железнодорожных конференций ВЖС 
(на Саймовском канале, в Гельсингфорсе и в Таммерфорсе)72. 
В Петербурге Осеев опосредованно поучаствовал в работе 
II Государственной думы, создав из железнодорожников-членов 
думы бюро для защиты интересов железнодорожников73. Помимо 
псевдонима «С.Н. Скворцов» Осеев использовал и другие: 

66  См. акт медицинского освидетельствования: ГАРФ. Ф. 102. Оп. 142. Д. 761 
ч. 18. Л. 12.

67  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 142. Д. 761 ч. 18. Л. 16 об.‒17. В этой же ведомости указано, 
что Аристид являлся помощником управляющего комиссионной справочной 
конторы Самарского губернского сельскохозяйственного общества.

68  ГАК. Ф. 16. Оп. 464. Д. 1968. Л. 6.
69  Там же. Л. 7, 8; ЦГИАУК. Ф. 127. оп. 1080. Д. 161. Л. 210 об.–211.
70  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 142. Д. 1444 ч. 2. Л. 24.
71  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 235. Д. 261. Л. 20 об.
72  ГАРФ. Ф. А-539. Оп. 6. Д. 2053. Л. 52, 54. На конференции на Саймовском 

канале был избран председателем Центрального бюро ВЖС, на двух последующих 
являлся председателем.

73  Там же. Л. 54. Легальным представителем этой группы в составе Думы 
являлся депутат В.М. Стрелков, избранный от Самарской губернии.



88
Дмитренко И.Д., Янсон И.Д., а также публиковался как Анжелин, 
Галин и Левский74.

В конце 1907 г. Осеев, по документам Скворцова, поступил на 
строительство головного участка Амурской ж.д. Произошло это 
вновь при содействии Бориса Беккера, заместителя начальника 
работ и начальника Технического отдела75. С 15 декабря 1907 г. 
по 1 января 1910 г. Осеев-Скворцов занимал должность старшего 
техника при Техническом отделе Управления работ по сооружению 
Амурской ж.д.76 В 1908–1909 гг. где-то поблизости от Александра 
Дмитриевича находилась и Клеопатра, получившая должность 
машинистки в Управлении работ77. Возможно, в сложившихся 
обстоятельствах через нее было сподручно осуществлять связь 
с женой и дочерьми, остававшимися в Самаре. Ариадна, кстати, 
и в столь непростой ситуации находила возможность совершать 
поездки по нелегальным делам, например, в Челябинск78, а 
возможно, и дальше. Между тем, выбор легальной работы для 
нее был невелик: «корректором в самарской газете», секретарем 
в полулегальном Самарском комитете общественной помощи 
голодающим... Нелегко было и семье Аристида, в связи с чем весной 
1908 г. Аристид обратился к самарскому губернатору с просьбой 
об отмене полицейского надзора, поскольку это не позволяло ему 
поступить на государственную службу для того, чтобы содержать 
большую семью. В результате обращения губернатора к министру 
внутренних дел надзор был снят79. 

Скрываясь на Амурской ж.д. от ареста, Осеев меж тем нашел 
возможность помочь с получением службы Эммануилу, карьера 
которого продвигалась не очень-то успешно80. Начав в 1901 г. 
сверхштатным чиновником Киевской казенной палаты, Эммануил 
к январю 1903 г. продвинулся до секретаря палаты и достиг 
чина коллежского секретаря (со старшинством от 10 сентября 
1903 г.). Но с того же 1901 г. он имел желание получить место 
помощника податного инспектора, для чего прибегнул к протекции 
какой-то крупной фигуры из Главного управления имениями 

74  Там же. Л. 54, 58.
75  ГАРФ. Ф. А-539. Оп. 6. Д. 2053. Л. 60. Как указано в этом документе, Осеев 

здесь «работал совместно» с Марком Елизаровым.
76  РГИА (Российский государственный исторический архив). Ф. 292. Оп. 21. 

Д. 6158. Л. 15.
77  РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 40. Д. 1236. Л. 2. При этом в 1909 г. у Клеопатры родился 

сын Евгений, в будущем известный советский фотокорреспондент.
78  ГАРФ. Ф. А-539. Оп. 6. Д. 2054. Л. 29 об.
79  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 142. Д. 761 ч. 18. Л. 24.
80  Далее, по умолчанию, сведения приводятся по формулярному списку: РГИА. 

Ф. 1405. Оп. 522. Д. 260. Л. 1 об. – 3 об.
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землевладельцев Н.П. и Е.А. Балашевых. В связи с обращением 
Эмманиула это неустановленное лицо (подпись неразборчива) 
направило личное письмо вице-директору Департамента 
окладных сборов Министерства финансов Н.Н. Покровскому81. Из 
письма, в частности, следует, что протекция оказалась возможной 
благодаря тому, что отец просителя, Леонид Венераки, был когда-
то арендатором Балашевых, как представляется, в каком-то из 
имений Подольской губернии.

Похоже, что служба в Казенной палате все это время 
рассматривалась Эммануилом как промежуточный этап на пути 
к чаемой вакансии, которая появилась лишь в 1904 г. Казалось 
бы, намеченная цель становилась все ближе: в марте – мае 
1904 г. Эммануил исполнял обязанности помощника податного 
инспектора Каневского уезда, а в июне – сентябре был уже 
помощником податного инспектора Черкасского уезда. Однако 
все оказалось разрушено серьезным служебным проступком, 
из-за которого Эммануил подал вынужденное прошение об 
отставке82. Затем, с мая 1905 г. по октябрь 1909 г., он оставался 
«коммерческим конторщиком и делопроизводителем» на Южных 
железных дорогах83. И вот, пребывая в таком незавидном 
положении, в ноябре 1909 г. Эммануил получил приглашение на 
Забайкальскую ж.д. «штатным делопроизводителем Управления 
службы движения»84, что, конечно, трудно объяснить чем-либо, 
кроме очередной протекции.

В январе 1910 г. сам Осеев, уволенный с головного участка 
Амурской ж.д. в связи с сокращением штатов, попытался 
закрепиться на постройке среднего участка той же дороги, и 
получил назначение техником при конторе 9-го участка85. Все 
это время полиция искала его с переменным успехом, зная, 
кстати, о конспиративном имени под которым он скрывался, 
хотя и запутываясь иной раз с отчеством86. В декабре 1908 г. 
Осеева-Скворцова упустили в Нерчинске87, благодаря чему арест 
отсрочился еще на полтора года – до 19 июня 1910 г.

По-видимому, именно следствием ареста стал в 1910 г. переезд 
Ариадны с детьми обратно в Киевскую губернию88. В Киеве, 

81  РГИА. Ф. 573. Оп. 22. Д. 695. Л. 2.
82  Там же. Л. 13. Увольнение состоялось с 7 октября 1904 г.
83  РГИА. Ф. 292. Оп. 3. Д. 28. Л. 4.
84  Там же. Д. 28. Л. 16 об.
85  РГИА. Ф. 292. Оп. 21. Д. 6158. Л. 5, 6.
86  В отдельных документах Скворцов упоминается как Николаевич или 

Никанорович (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 235. Д. 261. Л. 22 об., 26).
87  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 235. Д. 261. Л. 22, 26.
88  ГАРФ. Ф. А-539. Оп. 6. Д. 2054. Л. 29 об.
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скрывая сведения о положении своего мужа, она устроилась на 
работу и определила дочерей в гимназию. Возможно, что не ранее 
1910 г. из Самары выехал и Аристид; по крайней мере, именно с 
этого года начался отсчет его государственной службы – на первом 
ее этапе Аристид являлся мировым посредником 2-го участка 
Чигиринского уезда Киевской губернии89.

К сожалению, нет возможности точно соотнести время 
отъезда Ариадны с датами ареста ее мужа и последующего 
препровождения его в ту же Самару. Первоначально, в конце лета 
1910 г., в соответствии с вынесенным в 1906 г. решением Особого 
совещания90, Осеев был доставлен в Архангельскую губернию. 
Однако Самарский окружной суд, с целью рассмотрения дела о 
железнодорожном стачечном комитете, запросил отправку Осеева 
в Самарскую тюрьму, что и было осуществлено не ранее сентября. 
После нескольких месяцев пребывания в тюрьме в начале февраля 
1911 г., Александр Дмитриевич был осужден Саратовской судебной 
палатой на заключение в крепость продолжительностью два года, 
после чего ему предстояло возвратиться в Архангельскую губернию 
на 1 год и 4 месяца «для окончания срока ссылки»91. Получалось, 
по сути, что Осееву предстояло отбывать двойное наказание за 
одно и то же преступление. В связи с такой несправедливостью, 
в июне 1911 г. к министру внутренних дел счел необходимым 
обратиться отец Александра, отставной губернский секретарь 
Дмитрий Федорович Осеев, живший в то время в г. Владимире «2-й 
части на Ямках»92. Из прошения Дмитрия Федоровича следует, что 
в это время была жива еще и мать Александра, а возраст каждого 
из супругов уже преодолел рубеж в 70 лет. Кстати, характеризуя 
сына с лучшей стороны, старик не преминул сообщить некоторые 
подробности его работы в Московских вагонных мастерских: «...
сын мой до 1905 года ни в каких предосудительных поступках 
замечаем не был, напротив во время коронации их императорских 
величеств имел счастие получить от его императорского 
величества государя императора золотые часы с цепью за труды 
по должности монтера-техника при императорских поездах и 
<труды по> сопровождению их величеств в Киев и обратно, 

89  «Киевские губернские ведомости». 1912. № 70. 23 июня. С. 2; Личный состав 
Комитета по землеустроительным делам... СПб, 1912. С. 40.

90  Местом его пребывания было назначено село Усть-Цильма; срок отбытия 
наказания считался со дня ареста.

91  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 142. Д. 1444 ч. 2. Л. 31, 38.
92  Там же. Л. 33. Устанавливается также, что мать А.Д. Осеева носила имя 

Анастасия Ивановна; также у него имелись сестры – Елизавета, акушерка в 
Покровском уезде Владимирской губернии, и Лидия, жившая при родителях (ГАРФ. 
Ф. 102. Оп. 235. Д. 261. Л. 10).
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затем встречал с поездами на границе высочайших особ, едущих 
на коронацию, имеет серебряную медаль за коронацию и кроме 
того много лестных отзывов от начальства»93. Основной упор в 
прошении был сделан на то, что в помощи осужденного нуждались 
его состарившиеся родители и больная сестра, равно как и жена с 
тремя несовершеннолетними детьми. Вслед за прошением Осеева-
старшего, министру внутренних дел написал и сам Александр 
Дмитриевич94. Эти шаги возымели успех, и в сентябре 1911 г. 
административная высылка была отменена95.

Освободившись из крепости в 1913 г., Осеев какое-то время 
поработал на уже упоминавшегося выше купца-миллионера 
Мешкова, но в том же году, вновь благодаря Беккеру, устроился на 
службу в Общество железнодорожных ветвей (ОЖВ)96. Общество 
вело железнодорожные изыскания в Харьковской, Киевской, 
Пензенской и других губерниях, и, гипотетически, на этой службе 
Александр Дмитриевич имел возможность как-то контактировать 
с семьей, что, однако, не предотвратило будущий развод с 
Ариадной97. 

После того, как в начале 1915 г. Беккер был приглашен 
на должность помощника начальника работ по перестройке 
железнодорожной линии Вологда-Няндома, Осеев сделался 
начальником 5-й дистанции Вологодско-Архангельской железной 
дороги98; по окончании работ перешел в Общество Бессарабских 
ж.д. на должность начальника 4-й дистанции (линия Прут – 
Зорлени99). Здесь Осеев задержался до апреля 1919 г., после чего 
его талант инженера-строителя нашел широкое применение уже у 
новой, советской власти. Сопоставляя автобиографии Александра 
Осеева и его бывшей жены, можно сделать вывод, что несмотря 
на развод, они предпочитали держаться поблизости друг от 
друга. В частности, будущий переезд Ариадны с дочерьми в 
Москву представляется связанным со служебным перемещением 
А.Д. Осеева в 1925 г. на Московско-Казанскую ж.д.100

93  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 142. Д. 1444 ч. 2. Л. 33 об.
94  Там же. Л. 38.
95  Там же. Л. 42.
96  ГАРФ. Ф. А-539. Оп. 6. Д. 2053. Л. 52 об. Борис Беккер являлся главным 

инженером ОЖВ (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 175. Д. 25. Л. 9).
97  Дата этого события не известна.
98  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 175. Д. 25. Л. 9; ГАРФ. Ф. А-539. Оп. 6. Д. 2053. Л. 52 об.
99  Часть ж.д. линии Бырлад – Фэлчу – Аккерман. Извесно, что в Румынии в 

1917 г. Осеева навещала дочь Анжела (ГАРФ. Ф. А-299. Оп. 1. Д. 644. Л. 1 об.).
100  Значимую роль в устройстве Ариадны и ее дочерей на работу в подмосковный 

детский дом сыграли рекомендации М.И. Ульяновой.
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Что касается дальнейшей судьбы сестры и братьев Ариадны 

в последние предреволюционные годы, то Клеопатра вернулась в 
Киев в 1911 г. и до 1918 г. служила в Управлении юго-восточных 
железных дорог101. Аристид в сентябре 1912 г. перешел на службу 
по ведомству Главного управления землеустройства и земледелия, 
сделавшись непременным членом Чигиринской уездной 
землеустроительной комиссии102. Кроме того, летом 1912 г. Аристид 
был произведен в коллежские регистраторы (со старшинством 
с 16 октября 1911 г.)103. «Памятная книжка Киевской губернии» 
на 1914 и 1915 гг. добавляет к сказанному сведения о том, что 
Аристид в дополнение к основной должности стал исправляющим 
обязанности непременного члена землеустроительной комиссии 
Черкасского уезда. В 1916 г. имя А.Л. Венераки регулярно 
появляется в обязательных постановлениях главного начальника 
снабжения армий Юго-западного фронта104. Эти постановления, 
в частности, предписывали землевладельцам, нуждающимся в 
покупке скота, получать на то разрешение от уполномоченного 
Министерства земледелия, – таковым уполномоченным по 
Подольской губернии как раз и являлся Аристид Венераки; прием 
осуществлялся по адресу: Винница, ул. Малая Дворянская, 9. Еще 
одно известие об Аристиде касается его производства в губернские 
секретари в апреле 1916 г. (со старшинством с 16 октября 1914 г.)105. 
Помимо служебных дел Аристид находил время для сочинения 
стихов, и в 1916 г. в Виннице вышла его книга «Думы в стихах. 
1915–1916», объемом в 62 страницы106. Скончался Аристид от 
чахотки — в красной Ялте 31 января 1920 г.107

В существенном отдалении от своих сестер и брата накануне 
революции остался Эммануил Венераки. В июле 1910 г. он был 
назначен исполняющим должность начальника станции Хилок, 
Забайкальской железной дороги, но в феврале 1911 г., уволен108. 

101  В 1925 г. она, с 16-летним сыном, последовала за старшей сестрой в 
Москву, где также по рекомендации М.И. Ульяновой была принята на должность 
машинистки в Госплан СССР (РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 40. Д. 1236. Л. 3, 6).

102  «Киевские губернские ведомости». 1912. № 117. 16 октября. С. 2.
103  Там же. 23 июня. С. 2.
104  «Подольские губернские ведомости». 1916. № 61. 3 августа. С. 1; Там же. 

№ 78. 5 октября. С. 2; Там же. № 91. 19 ноября. С. 2.
105  «Киевские губернские ведомости». 1916. № 54. 17 мая. С. 1.
106  «Русская мысль». № 3–4. М.-Пг., 1917. Книжные новости. С. 13.
107  Государственный архив Республики Крым. Ф. 142. Оп. 4. Д. 185. Л. 92 об.–93.
108  «Вестник Забайкальской железной дороги». 1910. № 28. С. 1; Там же. 

1911. № 18. С. 1. В январе 1911 г. Эммануил был признан подлежащим смещению 
в начальники разъезда «за уклонением от коммерческого экзамена и неумение 
держать в должном порядке вверенную ему распорядительную станцию»; 
увольнение явилось следствием нежелания принять это смещение (РГИА. Ф. 292. 
Оп. 3. Д. 28. Л. 16 об. –17).
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В феврале 1913 г., практически одновременно, определен 
начальником поста Ксеньинского, Амурской ж.д. (современная 
станция Ксеньевская) и зачислен младшим кандидатом на судебные 
должности при Читинском окружном суде109. С должностью 
начальника Ксеньинского Эммануил распрощался в сентябре 
1913 г., а при Читинском окружном суде появился 30 декабря. В 
октябре 1914 г. он достиг позиции старшего кандидата на судебные 
должности, а в ноябре был командирован в помощь мировому судье 
5-го, городского, участка, с присутствием (камерой) в г. Чите110. В 
1915 г. Эммануил стал мировым судьей 6-го, уездного, участка (с 
камерой в поселке Суворовском, современный г. Борзя)111. Однако 
и в этот раз события развивались не лучшим образом. В мае 1917 г. 
Эммануил был смещен на должность добавочного мирового судьи 
своего участка, а к концу года дошло и до увольнения: «ввиду 
обнаруженных беспорядков и его нетрезвого поведения»112. В связи 
с событиями в стране соответствующий приказ Министерства 
Юстиции до Читинского окружного суда доведен не был, и 
ситуация сохранялась до декабря 1918 г., причем Эммануил, после 
написания прошения об увольнении, не считал уже необходимым 
исполнять должностные обязанности, а проживал на станции 
Манчжурия, где вел образ жизни «не соответствующий судейскому 
достоинству»113. Приказ об увольнении последовал 22 января 
1919 г.114 и дальнейшая судьба Эммануила, его жены и детей115 
неизвестна.

109  РГИА. Ф. 292. Оп. 3. Д. 28. Л. 16 об.; РГИА. Ф. 1405. Оп. 522. Д. 260. 
Л. 3 об. – 4.

110  РГИА. Ф. 1405. Оп. 522. Д. 260. Л. 4 об.–5.
111  Список чинам ведомства Министерства Юстиции на 1916 г. Пг., 1916. С. 478.
112  «Сенатские Ведомости». 1917. № 45. 16 июня. С. 166; ГАРФ. Ф. Р-4369. 

Оп. 4. Д. 145. Л. 1.
113  Там же.
114  Там же. Л. 1 об, 2.
115  В послужном списке начала 1910-х гг. значатся дочери Лариса, 1899 г.р., и 

Нина, 1908 г.р. (РГИА. Ф. 292. Оп. 3. Д. 28. Л. 16).
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А.С. Соколов

Новые источники по биографии  
Артемия Николаевича Искандера

 Артемий Николаевич Искандер. Фото 1899 г. (ГИМ. 114312/6)

Артемий Николаевич Искандер был старшим сыном великого 
князя Николая Константиновича и Надежды Александровны 
Дрейер. Будучи рожденным от морганатического и непризнанного 
императором брака, он не принадлежал к Императорской фамилии, 
хотя вместе с младшим братом Александром Николаевичем был 
высочайше пожалован фамилией «Искандер» и возведен в личное 
дворянство, а 22 апреля (4 мая) 1899 г. возведен в потомственное 
дворянство1.

Встречающиеся в литературе биографические сведения об 
Артемии Николаевиче Искандере обрывочны и противоречивы. 
В справочных изданиях о Романовых ему посвящена наиболее 
общая информация без ссылок на источники; отдельные сведения 
некорректны. Например, в росписи Ж. Феррана 1995 г. ошибочно 
указано, что Артемий Искандер родился в 1883 г. в Ташкенте. Там 
же приводятся сведения о том, что он не был женат, не имел детей, 
сражался в Белой армии и в 1919 г. пропал без вести на Гражданской 
войне2. Ошибочная дата рождения (1888 г.) указана в справочнике 

1  Великий князь Николай Константинович. 1850–1918: биография и 
документы. Кн. 5: Переписка с родными, переезд и жизнь в Твери, дело о надзоре 
и охране великого князя Николая Константиновича / сост., предисл. и коммент. 
Т.А. Лобашковой. М., 2018. С. 479–481.

2  Ferrand J. Il est toujours des Romanov!: les Romanov en 1995. Paris, 1995. P. 43. 
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К.А. Губастова, изданном Р.Г. Красюковым. Там же Артемий 
Николаевич ошибочно указан младшим братом Александра 
Николаевича Искандера, который, согласно тексту К.А. Губастова, 
родился в 1887 г.3 Отсутствуют документальные материалы об 
обстоятельствах смерти Артемия Искандера, а встречающиеся в 
историографии версии (пропал без вести на Гражданской войне, 
либо умер в Ташкенте от сыпного тифа) восходят к исследованию 
Р.Г. Красюкова и основываются на сомнительных источниках4. 
Датой смерти традиционно указывается 1919 г.5

Фрагментарные архивные источники об Артемии Искандере 
опубликованы в фундаментальном восьмитомном собрании 
документов о великом князе Николае Константиновиче, 
составленном Т.А. Лобашковой, и охватывают фонды 
Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ). Среди 
них наиболее важными являются удостоверение от 9 (22) декабря 
1900 г., из которого следует, что Артемий Николаевич родился 
в Самарской губернии 19 (31) декабря 1878 г.6, и материалы о 
возведении личных дворян Артемия Николаевича и Александра 
Николаевича Искандеров в потомственное дворянство по 
высочайшему указу от 22 апреля (4 мая) 1899 г.7 Поскольку 
метрической записи о рождении Артемия Николаевича пока не 
обнаружено, данный пробел отчасти восполнили опубликованные 
Т.А. Лобашковой источники.

Интересны сведения об Артемии Искандере из переписки и 
телеграмм, опубликованных в том же восьмитомном собрании. 
В письме самарского губернатора А.Д. Свербеева министру 
внутренних дел графу Н.П. Игнатьеву от 24 мая (5 мая) 1881 г. 
указано, что Артемий Искандер был отдан на воспитание 
доктору Постникову и его жене8. 3 (15) апреля 1884 г. в рапорте 

3  Губастов К.А. Генеалогические сведения о русских дворянских родах, 
происшедших от внебрачных союзов / вступ. ст., публ. и коммент. Р.Г. Красюкова. 
СПб., 2003. С. 75–76.

4  Красюков Р.Г. Великий князь Николай Константинович. Опыт биографии // 
Из глубины времен. 1994. № 3. С. 120.

5  Красюков Р.Г. Указ. соч. С. 120; Ferrand J. Op. cit. P. 43.
6  Великий князь Николай Константинович. 1850–1918: биография и документы. 

Кн. 4: Переписка с родными, дело о побеге Валерии Хмельницкой, дело Департамента 
полиции о надзоре и охране великого князя Николая Константиновича / сост., 
предисл. и коммент. Т.А. Лобашковой. М., 2018. С. 446.

7  Великий князь Николай Константинович. 1850–1918: биография и 
документы. Кн. 5: Переписка с родными, переезд и жизнь в Твери, дело о надзоре 
и охране великого князя Николая Константиновича / сост., предисл. и коммент. 
Т.А. Лобашковой. М., 2018. С. 479–481.

8  Великий князь Николай Константинович. 1850–1918: биография и документы. 
Кн. 2: Переписка, дело Департамента полиции о надзоре и охране великого князя 
Николая Константиновича / сост., предисл. и коммент. Т.А. Лобашковой. М., 2018. 
С. 297–298.



96
генерал-майора Н.И. Гродекова оговаривалось, что Артемий 
на время пребывания отца и матери на работах по проведению 
арыка возле Ташкента «…остается в Ташкенте на попечении 
жены управляющего Полякова. Вообще этим мальчиком, как 
Его Высочество, так и г[оспо]жа Дрейер интересуются очень 
мало»9. В январе 1898 г. Н.Ф. Дубровин писал П.Е. Кеппену: 
«Старший сын Надежды Александровны Артемий недавно писал 
к ней и просил, чтоб помимо училищных лекций ему давали 
бы приватные уроки разговорному французскому языку»10. 
10 (22) июля 1898 г. генерал-майор П.А. Плеве просил перевести 
Артемия Искандера, бывшего на тот момент юнкером младшего 
класса, в 44-й драгунский Нижегородский Его Величества полк 
вольноопределяющимся 1-го разряда ввиду «изменившихся 
домашних обстоятельств». Согласно прилагавшейся справке, 
Артемий Искандер «…переведен в училище из кадет Тифлисского 
кадетского корпуса на казенное содержание в августе месяце 1897 г. 
<…> и аттестуется следующими баллами по наукам: тактика 6, 
артиллерия 6, фортификация 3, военная топография 3, ситуация 6, 
съемка 5, законоведение 6, механика 6, Закон Божий 8, химия 4, 
языки: русский 6, французский 7, немецкий 9, средний балл 5,77, 
строевые уставы 7»11. 12 (24) августа 1898 г. барон Б.В. Фредерикс 
писал П.Е, Кеппену, что Артемия Искандера решено оставить 
на второй год в младшем классе Николаевского кавалерийского 
училища12. В своей записке от 21 мая (3 июня) 1900 г. Николай 
Константинович в память совершеннолетия Артемия подарил 
почти все свое движимое и недвижимое имущество в Туркестане 
его матери Н.А. Дрейер13, которая 23 июля (5 мая) того же года 
просила объяснить, «почему Артемий не может выйти в Конно-
гренадеры»14. Из телеграммы Николая Константиновича от 
12 (25) июля 1901 г. следует, что великий князь хотел присоединить 
к фамилии «Искандер», которую носили его сыновья, фамилию 
«Волынский», аргументируя это следующим образом: «…старший 
сын мой, Артемий, записан под этим именем [Волынского – А.С.] 
в книге Кафедрального собора г. Самары (по распоряжению 

9  Там же. С. 425.
10  Великий князь Николай Константинович. 1850–1918: биография и документы. 

Кн. 3: Переписка, медицинское заключение. Дело Хмельницкой / сост., предисл. и 
коммент. Т.А. Лобашковой. М., 2017. С 250.

11  Там же. С. 269.
12  Там же. С. 271.
13  Там же. С. 184.
14  Там же. С. 197.
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епископа самарского Серафима)…» 1515.

Недостоверные и не подкрепленными источниками сведения о 
поздних годах жизни А.Н. Искандера присутствуют в популярно 
написанной биографии великого князя Николая Константиновича 
под авторством принца (князя) Михаила Греческого. Согласно ему, 
Артемий Николаевич «…увлекался антропософией и мистико-
религиозными идеями Елены Блаватской. Потом, однако, он 
примкнул к большевикам, принял самое непосредственное участие 
в терроре, арестовывал, сажал, расстреливал. Умер он в Ташкенте в 
1919 г. от тифа»16. А.Н. Искандер также упомянут М.Е. Массоном: 
«…Артемий, по окончании Пажеского корпуса, недолго прослужил 
в гвардии, вышел по собственному желанию в отставку, вел жизнь 
частного человека и был даже по убеждениям толстовец. В начале 
войны 1914 г. его призвали в армию. Когда одна запасная воинская 
часть отказалась идти на фронт, А.Н. Искандер был направлен ее 
«усмирить». После того как он выяснил, что солдаты этой части 
принадлежат к некоей староверческой секте, не признающей 
убийства, он отказался применить к ним расстрел. За это его 
разжаловали в солдаты. После Октябрьской революции он попал 
в ряды Красной Армии и участвовал в подавлении Дутовского 
восстания. На фронте заболел тяжелой формой сыпного тифа и 
был отпущен в Ташкент, где вскоре и скончался»; также, по словам 
М.Е. Массона, «мать [Н.А. Дрейер] и сыновья взаимно не любили 
друг друга»17. К сведениям М.Е. Массона следует относиться 
критически, т.к. никаких ссылок на источники автор не приводит.

Таким образом, к настоящему времени публиковались наиболее 
общие, фрагментарные, либо сомнительные и непроверенные 
сведения о биографии Артемия Николаевича Искандера. Вместе с 
тем, в Российском государственном военно-историческом архиве 
(РГВИА) в фонде № 409 нами были обнаружены подробные 
и раннее не вводившиеся в научный оборот материалы о его 
службе. Они объединены в дело о производстве штабс-ротмистра 
А.Н. Искандера в новый чин с увольнением от службы. В деле 
представлены полный послужной список от 9 (22) июня 1912 г.18, 

15  Опубл.: Великий князь Николай Константинович. 1850–1918: биография и 
документы. Кн. 5: Переписка с родными, переезд и жизнь в Твери, дело о надзоре 
и охране великого князя Николая Константиновича / сост., предисл. и коммент. 
Т.А. Лобашковой. М., 2018. С. 176.

16  Князь Михаил Греческий. В семье не без урода. Биография великого князя 
Николая Константиновича. М., 2002. С. 267.

17  Массон М.Е. «Ташкентский» великий князь. Из воспоминаний старого 
туркестанца // Звезда Востока. 1991. № 12. С. 115.

18  РГВИА. Ф. 409. Оп. 2. Д. 7796. Л. 19–21 об.
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прошение на увольнение по болезни19, медицинские свидетельства 
на предмет увольнения20, аттестация за 1911 г.21 и отзывы об 
Артемии Искандере от начальства22.

Настоящая публикация призвана дополнить и уточнить данные 
об Артемии Николаевиче Искандере по вышеперечисленным 
источникам. Автор надеется, что публикация внесет вклад в 
создание строго научной, опирающейся на архивные источники 
биографии этого морганатического потомка Романовых. 
Ввиду наличия в источниках, в том числе в послужном списке 
делопроизводственных сведений, мы не ставили целью 
воспроизводить все тексты дословно и с соблюдением всех 
археографических правил.

Согласно листу аттестации за 1911 г. Артемий Николаевич 
Искандер командовал 3-м эскадроном лейб-гвардии Кирасирского 
императрицы Марии Федоровны полка с 18 (31) марта 1910 г.; в 
последнем чине (по состоянию на 1911 г.) пребывал с 27 октября 
(9 ноября) 1909 г. Исповедовал православие; был холост по 
состоянию на 1911 г. Общее образование получил в Тифлисском 
кадетском корпусе; окончил полный курс. Военное образование 
получил в Николаевском кавалерийском училище по 1-му 
разряду23. Следует, однако, отметить, что в аттестационном листе 
указана ошибочная дата рождения А.Н. Искандера – 12 (24) декабря 
1877 г.24

К листу аттестации приложена характеристика А.Н. Искандера: 
«штабс-ротмистр [А.Н. Искандер] относится к своим специальным 
обязанностям с большим вниманием. Его эскадрон представился 
на военном смотре по всем отраслям обучения отлично, на 
смотру стрельбы <нрзб>. Вследствие его болезни в этом году во 
время лагеря командовал корнет князь Урусов <нрзб>. Эскадрон 
выполнил все возложенные на него задачи и вернулся после лагеря 
в блестящем виде. Относится к нижним чинам отлично, очень 
спокойный, физически силен, здоров, отличной нравственности. 
Чтение разнообразное. К спиртным напиткам пристрастия не 
имеет»25.

Однако частые болезни А.Н. Искандера привели к тому, что 

19  Там же. Л. 8.
20  Там же. Л. 23–24.
21  Там же. Л. 11–11 об.
22  Там же. Л. 1.
23  Там же. Л. 11.
24  Там же. Л. 11.
25  Там же. Л. 11 об.
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во время своего пребывания в Гатчине 20 июня (3 июля) 1912 г. 
он обратился с прошением на высочайшее имя по поводу своего 
увольнения: «Болезненное состояние лишает меня возможности 
продолжить службу Вашего Императорского Величества…». 
Представив медицинское свидетельство, А.Н. Искандер просил о 
своем увольнении со службы с назначением пенсии из Главного 
казначейства26. Кроме того, в прошении от 23 июня (6 июля) 
1912 г. указывалось о желательности быть произведенным в 
изъятии из правил в следующий чин ротмистра с увольнением от 
службы. К прошению прилагалась следующая характеристика: 
«Штабс-ротмистр Искандер прослужил в полку 10 лет, в т.ч. был 
командующим 3-м эскадроном полтора года. За столь короткое 
время своей службы, относясь с полным и огромным знанием к 
своему делу, прилагал весь свой труд умело и сердечно обучать 
нижних чинов. Обучение нижних чинов было поставлено 
настолько высоко, что как мне, моим предшественникам, а также 
и высшему начальству на всех смотрах и учениях приходилось 
получать самые лучшие отзывы о полученном знании вверенных 
ему нижних чинов»27.

Согласно свидетельству на предмет увольнения по 
болезни (июль 1912 г.28), подписанному младшим врачом 9-й 
воздухоплавательной роты, младшим и старшим врачами лейб-
гвардии Кирасирского императрицы Марии Федоровны полка29, 
«штабс-ротмистр Искандер, 33 лет от роду, выше среднего роста, 
слабого телосложения, жалуется на несвободное владение левой 
ногой вследствие ряда травм последней. […] Продолжать службу 
не может»30.

Несмотря на прошение А.Н. Искандера о производстве в 
следующий чин ротмистра с увольнением, 7 (20) ноября 1912 г. 
военный министр В.А. Сухомлинов «не признал возможным 
повергнуть на высочайшее благовоззрение ходатайство о 
производстве штабс-ротмистра Искандера при отставке в 
ротмистры ввиду того, что названный офицер не выслужил 
установленного для производства срока в чине штабс-ротмистра»31.

26  Там же. Л. 8.
27  Там же. Л. 1.
28  В источнике число месяца неразборчиво; возможны варианты 24 июля, 

28 июля (по юлианскому календарю).
29  Фамилии в источнике не указаны; есть только неразборчивые подписи. При 

освидетельствовании также присутствовал полковник лейб-гвардии Кирасирского 
императрицы Марии Федоровны полка (его подпись также неразборчива).

30  РГВИА. Ф. 409. Оп. 2. Д. 7796. Л. 23–24.
31  Там же. Л. 17.
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К материалам, связанным с прошением А.Н. Искандера, 

прилагается его полный послужной список от 9 (22) июня 1912 г.
Согласно послужному списку, официально А.Н. Искандер 

считался выходцем из потомственных дворян Самарской губернии 
и родился 19 (31) декабря 1878 г. Жалования получал 900 руб. 
по табели, утвержденной 1 (13) мая 1899 г.; столовых – 360 руб., 
добавочных – 300 руб., квартирных – 272 руб., 25 коп.; итого 1832 
руб., 25 коп. в год. Сверх того получал фуражные на одну лошадь32. 
Пожизненной пенсии, согласно документу, следовало 564 руб. 
60 коп.33

31 августа (12 сентября) 1897 г. по окончании полного 
курса в Тифлисском кадетском корпусе вступил в службу с 
прикомандированием к Николаевскому кавалерийскому училищу. 
В тот же день зачислен юнкером рядового звания.

11 (23) ноября 1897 г. приказом главного начальника 
военно-учебных заведений за № 135 переведен в Николаевское 
Кавалерийское училище.

15 (18) июля 1900 г. произведен в унтер-офицеры.
9 (22) августа 1900 г. по окончанию полного курса наук по 

1-му разряду высочайшим приказом произведен в корнеты в 7-й 
драгунский Новороссийский полк; со старшинством с 9 (21) авгус- 
та 1899 г. Был обязан за воспитание в училище прослужить на 
действительной службе 4,5 года.

13 (26) августа 1900 г. зачислен в списки Драгунского 
Новороссийского полка. 24 ноября (7 декабря) 1900 г. прибыл в 
полк34.

С 4 (17) января 1901 г., находясь в продленном отпуске, согласно 
отношению штаба 3-й кавалерийской дивизии от 10 (23) ян- 
варя 1901 г. за № 94, основанного на предписании Главного 
штаба от 4 (17) января 1901 г. за № 299, прикомандирован к лейб-
гвардии Кирасирскому императрицы Марии Федоровны полку для 
испытания по службе и последующего перевода в полк35.

19 января (1 февраля) 1901 г., на следующий день после 
возвращения из продленного отпуска, отправился к месту 
прикомандирования.

12 (25) мая 1901 г. высочайшим приказом переведен в лейб-
гвардии Кирасирский императрицы Марии Федоровны полк; со 
старшинством с 9 (22) августа 1900 г.

29 декабря 1903 г. (11 января 1904 г.) высочайше разрешено 
32  Там же. Л. 19.
33  Там же. Л. 10. Изначально в источнике было написано «530 руб., 40 коп.».
34  Там же. Л. 19 об.
35  Там же. Л. 19 об.–20 об.
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принять и носить пожалованный Кавалерийский крест француз-
ского ордена Черной звезды36.

6 (19) декабря 1904 г. произведен в поручики; со старшинством 
с 9 (22) августа 1904 г.

С 4 (17) по 14 (27) января 1905 г. временно заведовал нестроевой 
командой и полковым лазаретом.

С 23 ноября (6 декабря) по 10 (23) декабря 1905 г. командирован 
с командой нижних чинов на станцию Плюсса для охранения 
имений.

С 3 (16) по 13 (26) января 1906 г. командирован с командой 
нижних чинов в Офицерскую стрелковую школу для обучения 
действию из пулеметов ружей.

6 (19) декабря 1907 г. пожалован орденом Святого Станислава 
III степени.

2 (15) января 1908 г. высочайшим приказом зачислен в запас 
Гвардейской кавалерии по Санкт-Петербургскому уезду37.

4 (17) января 1908 г. исключен из списков полка.
4 (17) марта 1909 г. высочайшим приказом определен на службу 

в полк. 6 (19) марта 1909 г. прибыл в полк.
С 28 марта (10 апреля) по 4 (17) октября 1909 г. командовал 

эскадроном Ее Величества.
6 (19) декабря 1909 г. произведен в штабс-ротмистры; со 

старшинством с 27 октября (9 ноября) 1909 г. 
18 (31) марта 1910 г. принял командование 3-м эскадроном 

лейб-гвардии Кирасирского императрицы Марии Федоровны 
полка на законном основании.

6 (19) декабря 1910 г. пожалован орденом Святой Анны III 
степени38.

С 13 (26) августа 1900 г. в отпуске на 28 дней. В отпуске заболел 
25 сентября (8 октября)39. Возвратился из отпуска 24 ноября 
(7 декабря) 1900 г.

С 25 ноября (8 декабря) по 8 (21) декабря 1900 г. в отпуске на 
14 дней; по болезни отпуск продлен на 21 день, с 8 (21) декабря 

36  Запись в послужном списке отнесена к 21 мая (3 июня) 1904 г.
37  РГВИА. Ф. 409. Оп. 2. Д. 7796. Л. 20 об.
38  Там же. Л. 21 об.
39  В телеграмме великого князя Николая Константиновича генералу П.Е. Кеппену 

от 29 октября (11 ноября) 1900 г. указано, что А.Н. Искандер «…уже третий раз 
просит денег за лечение и на выезд из Ялты в Гатчину» (опубл.: Великий князь 
Николай Константинович. 1850–1918: биография и документы. Кн. 4: Переписка 
с родными, дело о побеге Валерии Хмельницкой, дело Департамента полиции 
о надзоре и охране великого князя Николая Константиновича / сост., предисл. и 
коммент. Т.А. Лобашковой. М., 2018. С. 405). В телеграмме П.Е. Кеппена Николаю 
Константиновичу от 9 (22) ноября 1900 г. указано, что «…Артемию содержание 
своевременно послано, и достаточно на жизнь и переезд» (Опубл.: Там же. С. 422).
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1900 г. по 29 декабря 1900 г. (11 января 1901 г.); 28 декабря 1900 г. 
(10 января 1901 г.), находясь в продленном отпуске, заболел; 
возвратился 18 (31) января 1901 г. 

Со 2 (15) по 14 (27) апреля 1901 г. в отпуске на 2 недели.
С 14 (27) октября по 12 (25) ноября 1901 г. в отпуске на 3 недели.
С 27 сентября (10 октября) по 10 (23) октября 1902 г. в отпуске 

на 14 дней.
С 18 (21) октября по 2 (15) ноября 1902 г. в отпуске на 14 дней.
С 8 (21) октября 1903 г. в отпуске на 2 месяца; возвратился на 

1 месяц и 3 дня раньше срока, 4 (17) ноября 1903 г.
С 25 июля (7 августа) по 25 сентября (8 октября) 1904 г. в 

отпуске на 2 месяца.
С 14 (27) августа по 11 (24) сентября 1905 г. в отпуске на 28 дней.
Со 2 (15) июля 1906 г. в отпуске на 4 месяца для лечения 

болезни; возвратился 30 октября (12 ноября) 1906 г. 4-мя днями 
раньше срока.

С 14 (27) августа по 13 (26) декабря 1907 г. в отпуске на 4 месяца 
для лечения болезни.

С 11 (24) октября 1910 г. в отпуске на 28 дней; возвратился 
24 октября (6 ноября) 1910 г. на 14 дней раньше срока.

С 5 (18) июля 1911 г. в отпуске на 2 месяца; возвратился 
28 августа (10 сентября) 1911 г. на 8 дней раньше срока.

С 14 (27) января 1912 г. в отпуске на 2 месяца; отпуск продлен 
из-за болезни (удостоверено медицинским свидетельством 
16 (29) марта 1912 г.)40.

40  РГВИА. Ф. 409. Оп. 2. Д. 7796. Л. 20.
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О.А. Титова

Следы героев Аксакова в духовных росписях  
второй половины XVIII века1

Аксинья Степановна Нагаткина
В биографических произведениях С.Т. Аксакова показаны 

весьма непростые взаимоотношения внутри семьи Степана 
Михайловича Аксакова – деда писателя. О каждой из дочерей 
Степана Михайловича автор дает очень короткую информацию, 
которая позже подкрепляется описанием их действий в различных 
жизненных ситуациях. Читая Аксакова, можно составить 
мнение об Аксинье Степановне как о человеке здравомыслящем, 
действительно радеющем о счастье своего младшего брата и 
потому стремящемся наладить хорошие взаимоотношения с 
невесткой – женой брата, о человеке доброжелательном, и вместе 
с тем имеющем свое мнение: «простая душа не поддалась умной 
и хитрой генеральше и на все ее настойчивые советы отвечала 
коротко и ясно: «Вы себе там как хотите, не любите и браните 
Софью Николаевну, а я ею очень довольна; я, кроме ласки и 
уважения, ничего от нее не видала, а потому и хочу, чтоб она и 
брат были у меня в доме мною так же довольны…»2.

В последние несколько лет усилиями ряда исследователей 
удалось прояснить некоторые эпизоды жизни реальной Аксиньи 
Степановны и людей, с которыми она была связана. Аксинья 
Степановна Аксакова была дважды замужем. Во многих 
публикациях, в том числе известной родословной росписи 
Аксаковых, составленной А. Кулешовым3, первым мужем Аксиньи 
Степановны ошибочно назван Иван Андреевич Коптяжев. Эта 
ошибка была исправлена в 2013 году самарским краеведом 
Николаем Владимировичем Плигиным. Николай Владимирович, 
изучая историю села Коптяжево, нашел в самарском архиве 
документы, из которых следует, что вовсе не Иван Андреевич был 
мужем Аксиньи, а его племянник Алексей Николаевич Коптяжев. 
Однако Иван Андреевич, дядя первого мужа, сыграл в ее жизни 
немаленькую роль.

1  Продолжение. См. ГВ-67. С. 74‒91. Родословные схемы к статьям этого 
цикла смотрите в электронном варианте ГВ-68, который можно скачать на сайтах, 
указанных на с. 3.

2  Аксаков С.Т. Семейная хроника. Детские годы Багрова внука. М., Правда, 
1983. С. 156.

3  Кулешов А. Древний дворянский род Аксаковых. Поколенная роспись. 
Поколения I‒XXIV. [Электронный ресурс] ‒ URL: http://aksakoff.ru/genealogy/
gen1-14/ (дата обращения 22.01.2023).



104
При изучении духовной росписи Воскресенской церкви 

Оренбурга за 1761 год я обнаружила запись, касающуюся 
дяди первого мужа Аксиньи Степановны Аксаковой, Ивана 
Андреевича Коптяжева: «№ 4. Коллежский асессор Иван Андреев 
сын Коптяжев 37, жена Акилина Моисеева 32»4. Имеется и еще 
одна запись 1769 года в росписи по селу Знаменское, Обухово 
тож: «№ 2. Надворной советник Иван Андреев сын Коптяжев 48, 
жена Акилина Моисеева 38»5. Здесь Иван Андреевич уже в чине 
надворного советника, должно быть он гостил у Обуховых. Эти 
записи позволяют примерно определить годы рождения Ивана 
Андреевича Коптяжева (между 1721 и 1724) и его жены Акулины 
Моисеевны (между 1729 и 1731). В своей книге6 Плигин подробно 
рассказывает о возникновении села Коптяжева. Он, в частности, 
указывает, что уже в 1756 году при покупке земельного участка 
(на котором позже было основано сельцо Троицкое Куроедово) 
Тимофеем Васильевичем Куроедовым указана граница с межой 
секретаря Коптяжева. Судя по его изысканиям, еще до 1756 
года земельные участки в соседстве с приобретенным участком 
Тимофеем Васильевичем Куроедовым принадлежали Ивану 
Андреевичу Коптяжеву, секретарю Оренбургской губернской 
канцелярии. «Впоследствии Иван Андреевич Коптяжев уступил 
участок на реке Кинельчик своему родному брату – протоколисту 
Николаю». В план-карте Самарской линии 1771 года «есть и 
участки Коптяжевых. <…> На реке Кутулук секретаря Коптяжева 
Ивана Андреевича и на реке Кинельчик ‒ протоколиста Коптяжева 
Николая Андреевича»7. 

Точно не известно, в каком году Аксинья Степановна 
Аксакова вышла замуж за сына Николая Андреевича Коптяжева – 
Алексея. Алексей Николаевич Коптяжев погиб от рук пугачевцев 
предположительно между 1773 и 1774 годами. Об обстоятельствах 
его гибели стало известно из публикации 1876 года8: «По 
рассказам стариков: «Коптяжев спрятался в русскую печь, 
заслонившись горшками, но забыл ружье у припечки; а по словам 
других, – неловко запрятал ноги с сапогами, почему и был найден 
бунтовщиками. Вытащили его и заставили переплыть три раза 
речку Кутулук, обещав помиловать; но при последнем разе, не дав 
выйти из воды, убили. Аксинью же Степановну спасли крестьяне, 
нарядив в сарафан: они очень любили ее за несказанную доброту». 

4  Государственный архив Оренбургской области (далее ‒ ГАОО). Ф. 173. Оп. 11. 
Д. 2. Л. 73.

5  ГАОО. Ф. 173. Оп. 11. Д. 16. Л. 97.
6  Плигин Н.В. Прошлое трех сел Бугурусланского уезда. Самара, 2017. С. 6.
7  Там же.
8  Куроедов Н.Б. Николай Борисович Нагаткин // Журнал охоты / Ред. 

Л.П. Сабанеев. 1876. № 3. С. 19.
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Как указывает Плигин: «В «раздельной записи», которую 
И.А. Коптяжев дал вдове своего племянника прапорщика Алексея 
Николаевича – Аксинье Степановой Аксаковой (по первому мужу 
Коптяжевой), от 29 декабря 1775 года говорится: «По смерти 
племянника моего родного Алексея осталось недвижимое имение 
в Ростовском, Нижегородском, Верхнеломовском и Бугульминском 
уездах». С Аксиньей они договорились, что она наследует только 
1/7 часть имения в Бугульминском уезде при реке Кинельчик 
(подробно перечисляются все угодья до сел Кирюшкино и 
Пилюгино). Эту землю Коптяжев отдал ей, а взамен она уступила 
ему права на земли в других уездах»9.

 В оренбургском архиве сохранилась духовная роспись деревни 
Коптяжевка за 1776 год10. В ней указан владелец деревни и его 
жена: «№ 45. Надворный советник Иван Андреев сын Коптяжев 
54, жена ево Акулина Моисеева 43». В документе также записаны 
принадлежавшие им дворовые и 14 семей крестьян, всего 109 душ. 
Раздел собственности (деревни Коптяжевки) между семьей 
Коптяжевых и Аксиньей Степановной происходил болезненно. 
Об этом сохранились документы в оренбургском, самарском 
и уфимском архивах, а также в РГИА. Для меня они интересны 
тем, что проливают свет на детали биографий участников. Как 
сообщила мне Елена Владимировна Мишанина, «в верющем 
письме от 10 августа 1784 года упоминается покойный Иван 
Андреевич Коптяжев. Судя по предыдущим письмам, умер 
между 1780 и 1784 годами, далее упоминается его жена (вдова) 
Татьяна Ильинична в девичестве Пьянкова и их сын Алексей 
(на дату составления документа покойный)»11. В деле 1785 года 
упоминается суд с надворным советником Иваном Андреевичем 
Коптяжевым «по воле жены ево Татьяны Григорьевны»12.

В упоминавшейся книге Плигина «в одной из записей 
крестьянин написал, что принадлежал ранее шурину Николая 
Андреевича Коптяжева помещику Богданову». Это означает, 
что у Ивана и Николая Андреевичей была сестра, в замужестве 
Богданова. Николай Владимирович Плигин нашел в архиве мировое 
прошение от 3 июля 1788 года: «Вдова надворного советника Ивана 
Андреева Коптяжева Татьяна Григорьевна пишет императрице 
Екатерине Алексеевне, что она добровольно передает Аксинье 
Нагаткиной свои 2/7 части имения в даче Коптяжевка-Кинельчик 
со всеми землями, а своих крестьян выводит в другие свои деревни. 
Размежевание этих земель не было своевременно произведено, 

9  Плигин Н.В. Указ соч. С. 6.
10  ГАОО. Ф. 173. Оп. 11. Д. 50.
11  ГАОО. Ф. 68. Оп. 1. Д. 179. Л. 31 об.
12  ГАОО. Ф. 68. Оп. 1. Д. 180. Л. 43 об.
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что в дальнейшем послужило причиной двадцатилетней судебной 
тяжбы13. После смерти жены Коптяжева не осталось наследников, 
и Аксинья Степановна Нагаткина в течение многих лет пыталась 
отсудить Коптяжево в свою пользу. 

В духовной росписи деревни Коптяжевой 1792 года14 владе-
лицей деревни Коптяжево указана вдова майорша Оксинья 
Степанова дочь Нагаткина. Самой майорши в росписи нет, но 
записаны 13 семей крестьян: 29 мужчин и 45 женщин (всего 
74 души). Часть из них есть и в росписи 1776 года. Аксинья 
Степановна после потери первого мужа вышла замуж за отставного 
майора Нагаткина. Хочу заметить, что и для Бориса Ананьевича 
Нагаткина это также был второй брак. Ольга Игоревна Смирнова 
нашла в Казанском архиве исповедную роспись села Покровского 
Телячего (Тюлячи) тож Лаишевского уезда Казанской губернии 
1773 года15, в которой записана: «отставного майора Бориса 
Ананьева Нагаткина жена Марфа Гаврилова 19 лет». За 1774 год 
документ не сохранился, а в духовной росписи 1775 года Марфа 
Гавриловна отсутствует, записаны только крестьяне отставного 
майора Бориса Ананьева Нагаткина. У меня нет документального 
подтверждения, но учитывая, что село Тюлячи попало под власть 
Пугачева, весьма вероятно, что первая жена Бориса Ананьевича 
Нагаткина погибла от рук пугачевцев. Удалось выяснить девичью 
фамилию Марфы Гавриловны – Матюнина. 

Сохранился послужной список Б.А. Нагаткина, составленный 
в 1770 году перед представлением его к следующему чину16. 
По документу Борису Ананьевичу 41 год, он происходил из 
российских дворян, за ним 15 душ мужского пола; в службу 
вступил в 1749-м (в 19 лет) капралом, постепенно рос в чинах, 
к 1770-му году занимал должность полкового квартирмейстера, 
холост. Характеризовался начальством весьма положительно и «по 
усердной службе к повышению чина достоин». Согласно этому 
документу, Борис Ананьевич Нагаткин родился около 1729 года. 
Еще один документ о Б.А. Нагаткине, дополняющий сведения о 
нем, формуляр его службе за 1784 год ‒ он уже на гражданской 
службе, занимал должность судьи Бугурусланского уездного 
суда, отставной секунд-майор; из российских дворян; владел 
крепостными в Симбирской губернии, в Курмышском уезде, в 
селе Болобоново 18, в Ставропольском уезде в селе Озерках 20, 

13  Национальный архив Республики Башкортостан (далее ‒ НАРБ). Ф. И-1. 
Оп. 1. Д. 16.

14  ГАОО. Ф. 173. Оп. 11. Д. 166. Л. 7.
15  Государственный архив Республики Татарстан (далее ‒ ГАРТ). Ф. 4. Оп. 9. 

Д. 1. Л. 291.
16  Российский государственный военно-исторический архив (далее ‒ РГВИА). 

Ф. 490. Оп. 3. Д. 119.
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в Казанской губернии в деревне Шемельке 18, в Саратовской 
губернии, в Кузнецком, в селе Никольском, Комышлинка тож 30; 
в Уфимском наместничестве, в Бугурусланской округе в деревне 
Новой Нагаткиной, Кинельчик тож 63, всего 149 душ. Узнаем и о 
его дальнейшей военной карьере: «с 1 января 1770 года капитаном, 
с 30 апреля 1773 года секунд-майор». И о семье: «женат полкового 
квартирмейстера Степана Аксакова на дочери Аксинье Степановой 
дочери. Имеет сына Николая 2 лет и Василия году, при отце». 
Николай родился около 1771 года, а Василий около 1772 года. Как 
известно, во втором браке у Аксиньи Степановны с Нагаткиным 
появилось трое детей: дочь Вера и затем сыновья Николай и 
Василий. В формуляре Б.А. Нагаткина дочь не упомянута, что 
было сплошь и рядом. Важны были сыновья. У Аксакова есть 
упоминание о всех троих детях Аксиньи Степановны, дочери Вере, 
а также о двух сыновьях (без указания их имен).

Анализируя сохранившиеся документы прихода Троицкой 
церкви села Куроедова, к которому относилась семья, можно 
узнать многие подробности ее жизни. Из метрической записи о 
смерти старшей дочери Веры («22 марта 1834 года скончалась села 
Куроедова вдова поручица Вера Борисова Куроедова, 58 лет»)17 
можно заключить, что Вера родилась в 1776 году, соответственно 
брак Аксиньи Степановны с Нагаткиным был заключен около 
1775 года. Обращает на себя внимание схожесть судеб Аксиньи 
Степановны и Бориса Ананьевича – у обоих первый брак был 
недолгим, бездетным, и закончился безвременной смертью 
супруга. Нам не дано знать, счастливо ли жили в браке Аксинья 
Степановна и Борис Ананьевич Нагаткины. Однако точно можно 
сказать, что этот брак оказался счастливым в отношении потомства. 
Дочь Вера выросла не только красавицей, была достойной женой 
и матерью, родив и воспитав тринадцать детей. Николай проявил 
себя на полях сражений, защищая Россию от наполеоновского 
нашествия, в дальнейшем проживал с семьей в Новом Нагаткине, 
служил исправником Бугурусланского уезда, пользовался в уезде 
непререкаемым авторитетом. Младший сын Василий несколько 
раз избирался дворянским предводителем, после смерти матери 
проживал в Уфе с большой семьей. В настоящее время известно 
около 700 потомков Аксиньи Степановны и Бориса Ананьевича 
Нагаткиных18. 

Борис Ананьевич прожил недолго. После его смерти тяготы 
воспитания и обучения троих детей, а также все финансовые 

17  ГАОО. Ф. 173. Оп. 15. Д. 181.
18  Титова О.А. Нисходящая роспись потомков Бориса Ананьевича Нагаткина 

[Электронный ресурс] ‒ URL: http://nagatkin.ru/Doc/Rospis_%D0%92%D0%90_
Nagatkina_Titova.pdf (дата обращения 22.01.2023).
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вопросы легли на плечи Аксиньи Степановны. Так, из судебного 
дела о Коптяжеве можно узнать, что Аксинья Нагаткина жила 
«в престарелых летах своих с лишком восемь лет в столичном 
городе Санкт-Петербурге перенося все возможные беспокойства и 
огорчения… с убытком сопряженные»19. А управляли ее имениями 
по доверенности сыновья от второго брака Василий и Николай. 

Дело о деревне Коптяжевке, как известно, решилось не в пользу 
Нагаткиных. А вот другое имущество Аксинье Степановне удалось 
отстоять20. Если рассказывать очень кратко, то суть этого весьма 
запутанного дела, в том, что в 1738 году умер средний из трех 
братьев Петра, Степана и Ивана Нагаткиных – Степан Гаврилович, 
имевший обширные владения в Курмышском уезде Симбирской 
губернии. На момент его смерти, в 1738 году прямых потомков у 
него не было. Не было уже в живых и его родных братьев. Однако 
были живы дети его братьев Петра и Ивана, родные племянники 
Степана Гавриловича. Один из этих племянников, Иван Иванович 
Нагаткин объявил себя единственным наследником. Он и его жена 
просто «утаили» и не внесли в родословную роспись других своих 
родственников (претендентов на наследство). Дело продолжалось 
и рассматривалось в различных инстанциях очень долго. Успели 
поучаствовать в нем не только племянники, но и двоюродные 
внуки и даже правнуки первоначального наследодателя, в числе 
которых был Борис Ананьевич Нагаткин. После смерти мужа 
майорша Аксинья Нагаткина продолжала бороться за имущество 
для своих сыновей. Дело было решено уже в начале XIX века в 
пользу всех законных наследников, в том числе и детей Бориса 
Ананьевича Нагаткина.

Сестры называли Аксинью Степановну в семье «сердечная 
простота», вкладывая в это прозвище несколько уничижительный 
смысл. Однако, в свете всех вышеописанных сведений о ней, 
Аксинья Степановна была совсем не такой «простушкой», какой 
может быть казалась. Умерла Аксинья Степановна Нагаткина 
в 1828 году в возрасте 84 лет «от старости»21, успев увидеть 
многочисленных своих внуков. Погребена была в приделе церкви 
Святой Троицы села Куроедова. К сожалению, села в данное время 
не существует, а здание церкви превращается в руины. 

В электронном варианте журнала (сайты для скачивания 
указаны на с. 3 настоящего издания) помещена упрощенная 
родословная схема Коптяжевых и Нагаткиных.

19  НАРБ. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 16. Л. 375.
20  Российский государственный исторический архив (далее ‒ РГИА). Ф. 1151. 

Оп. 1. 1819 г. Д. 66. Дело губернского секретаря Павла Нагаткина с коллежским 
советником Алексеем и надворным советником Сергеем Болобоновыми и с женою 
майора Аксиньею Нагаткиною о спорном имении в Курмышском уезде.

21  Метрическая книга села Троицкого Куроедова за 1828 год // ГАОО. Ф. 173. 
Оп. 15. Д. 109. Л. 156 об.
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Тимашевы

Одним из любимых многими эпизодов «Семейной хроники» 
является романтическая история о женитьбе Тимашева. «В это 
время случилось в Уфе происшествие, которое сильно заняло 
умы ее обитателей и особенно молодых Багровых, потому что 
герой происшествия был им очень знакомый человек и даже, 
как мне помнится, дальний родственник Алексею Степанычу. 
Софья Николаевна, по живости своей, приняла самое горячее 
участие в этом романическом событии. Молодой человек, один 
из первых и богатых дворян Уфимского или Оренбургского края, 
И.И. Тимашев, влюбился в прекрасную татарку Тевкелеву, дочь 
богатого татарского дворянина. Это семейство точно так же, как 
и семейство Алкиных, уже приняло тогда некоторую внешнюю 
образованность в образе жизни и говорило хорошо по-русски, 
но строго соблюдало во всей чистоте мусульманскую веру. 
Прекрасная татарка Сальме в свою очередь влюбилась в красивого 
русского офицера, служившего капитаном в полку, который стоял 
в окрестностях Уфы. Ожидать добровольного согласия родителей 
и взрослых братьев на законный брак не было никакой надежды, 
потому что невесте надобно было сделаться христианкой. Долго 
боролась Сальме с своею любовью, которая жарче горит в сердцах 
азиатских женщин. Наконец, как это всегда бывает, Магомет был 
побежден, и Сальме решилась бежать со своим возлюбленным 
капитаном, окреститься и потом обвенчаться. Командир полка, в 
котором служил Тимашев, добрейший и любезнейший из людей, 
любимый всеми без исключения, генерал-майор Мансуров, 
прославившийся потом с Суворовым на Альпийских горах при 
переправе через Чертов мост, сам недавно женившийся по любви, 
знал приключения своего капитана, сочувствовал им и принял 
влюбленных под свое покровительство. В одну сумрачную 
и дождливую ночь Сальме ушла из родительского дома; в 
ближней роще дожидался ее Тимашев с верховыми лошадьми; 
надобно было проскакать около ста верст до Уфы. Сальме была 
искусная наездница, через каждые десять или пятнадцать верст 
стояли, заранее приготовленные, переменные кони, охраняемые 
солдатами, очень любившими своего доброго капитана, и 
беглецы полетели «на крыльях любви», как непременно сказал 
бы поэт того времени. Между тем в доме Тевкелевых, где давно 
подозревали Сальме в склонности к Тимашеву и строго за ней 
присматривали, отсутствие ее было скоро замечено. В одну 
минуту собралась толпа вооруженных татар и, пылая гневом, под 
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предводительством раздраженного отца и братьев, понеслась в 
погоню с воплями и угрозами мести; дорогу угадали, и, конечно, 
не уйти бы нашим беглецам или по крайней мере не обошлось 
бы без кровавой схватки, потому что солдат и офицеров, 
принимавших горячее участие в деле, по дороге расставлено было 
много, ‒ если бы позади бегущих не догадались разломать мост 
через глубокую, лесную, неприступную реку, затруднительная 
переправа через которую вплавь задержала преследователей часа 
на два; но со всем тем косная лодка, на которой переправлялся 
молодой Тимашев с своею Сальме через реку Белую под самою 
Уфою, не достигла еще середины реки, как прискакал к берегу 
старик Тевкелев с сыновьями и с одною половиною верной своей 
дружины, потому что другая половина передушила на дороге 
лошадей. На берегу, как будто случайно, явилась целая рота 
солдат, приготовлявшаяся к перевозу и занявшая все паромы и 
завозни. Несчастный отец заскрежетал зубами, проклял дочь и 
воротился домой. Полумертвую от страха и усталости Сальме 
посадили в карету и привезли в дом к матери Тимашева. Дело 
приняло характер законный и официальный: явилась магометанка, 
добровольно желающая принять христианскую веру; начальство 
города взяло ее под свою защиту, уведомило муфтия, жившего 
в Уфе и всеми называемого «татарским архиереем», обо всем 
происшедшем и требовало от него, чтоб он воспретил семейству 
Тевкелевых и вообще всем магометанам прибегать к каким-нибудь 
насильственным и враждебным покушениям для освобождения 
девицы Сальме, добровольно принимающей христианскую веру. 
В несколько дней духовенство приготовило новообращаемую 
к принятию таинства крещения и миропомазания. Обряд был 
совершен великолепно и торжественно в городском соборе; 
Сальме назвали Серафимой, по имени крестного отца ‒ Ивановной 
и вслед за тем, не выходя из церкви, обвенчали молодых 
влюбленных. Весь город принимал участие в этом событии. 
Разумеется, вся молодежь и все мужчины были за прекрасную 
Сальме; но зато женщины строго осуждали ее, может быть иные и 
не бескорыстно. Весьма немного нашлось таких, которые искренне 
и дружелюбно протянули руку юной христианке, вступившей, по 
положению своего мужа, в высший круг уфимского общества. 
Софья Николаевна с Алексеем Степанычем были в числе людей 
самых близких и горячо сочувствующих молодым новобрачным. 
При деятельном пособии также молодой и любезной генеральши 
А.Н. Мансуровой (урожденной Булгаковой) друзья Тимашевых 
скоро помогли им стать твердою ногою на новом для них пути 
общественной городской жизни»1.

1  Аксаков С.Т. Указ. соч. С. 211‒214.
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Сейчас кажется странным, что Гудковым, которые так глубоко 

и много писали о Тимашевых, не удалось «опознать» реальных 
прототипов этой романтической истории, хотя эти персонажи 
были буквально перед ними2. Причиной этому, я думаю, был 
недостаток документов и то, что Георгий Федорович и Зинаида 
Ивановна Гудковы слишком уж положились на детали, описанные 
Аксаковым. 

Реальных прототипов после кропотливой работы в архивах 
удалось установить оренбургскому краеведу Светлане Егоровне 
Сорокиной3.  

Назову лишь некоторые из отличий между Аксаковской 
историей и фактами. Главного героя Аксаковской истории 
И.И. Тимашева в реальности звали Николай Иванович Тимашов 
(фамилия в первой половине XVIII века писалась через «о»). 
Имя героини этой истории Аксаков также изменил. У него 
Сельме (в крещении – Серафима Ивановна), в жизни же Фатима 
(после крещения Феодосия Петровна). В литературном варианте 
создается ощущение, что события происходили вскоре после 
свадьбы родителей Сергея Тимофеевича, на самом же деле, за пять 
лет до этого события4. «В 1783 году 28-летний Николай женился. 
Невеста – Феодосья Петровна Бекович-Черкесская, княжна. 
Выросла сиротой. Правнучка Давлет-Мурзы. Отец Петр Иванович, 
урожденный Тимер Булат Бекович, черкес. По линии матери она 
внучка известного бригадира Алексея Ивановича Тевкелева – 
Мурза Кутлу-Мухамед»5. Таким образом, невеста Тимашева 
была не дочерью, а внучкой Тевкелева. Н.И. Тимашов, как и 
писал С.Т. Аксаков, вышел в отставку капитаном, но произошло 
это задолго до его женитьбы, и действительно он служил в Уфе 
губернским прокурором6. 

Настоящая история женитьбы Н.И. Тимашева, основанная 
на семейной переписке Тимашевых и архивных данных, 
подробно рассказана на страницах книги Сорокиной7. Она не 
менее захватывающая, чем литературный вариант Аксакова, 
но отличается от него во многих деталях. И большая любовь, и 

2  Гудков Г.Ф., Гудкова З.И. С.Т. Аксаков. Семья и окружение: краеведческие 
очерки. Уфа, 1991. С. 256‒273.

3  Сорокина С.Е. Усадьба на фоне истории. Хроника рода Тимашевых. Оренбург, 
2006. 592 с.

4  В метрической книге Уфимской Успенской церкви за 1788 год сохранилась 
запись о бракосочетании родителей С.Т. Аксакова (Свице Я.С. Вот родина моя… 
С. 8).

5  Пономарев В.К. Тимашевы в Оренбуржье. История рода Тимашевых. 
Оренбург, 2019. С. 16.

6  Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве на лето 1790 от 
Рождества Христова. С. 276.

7  Сорокина С.Е. Указ. соч. С. 104‒126.



112
побег-похищение, все на самом деле было, однако и причины 
похищения, и сопутствующие обстоятельства были другими. 
Безусловно, мы – потомки – должны быть благодарны Аксакову 
за то, что он включил эпизод с женитьбой Тимашева в «Хронику», 
и тем самым способствовал неослабевающему интересу потомков 
к выдающейся личности Николая Ивановича Тимашева и других 
представителей рода Тимашевых, много сделавших для развития и 
благополучия Оренбуржья8.

При изучении духовных росписей мне встретилось несколько 
записей о Тимашовых. Самая ранняя из них – Благовещенской 
церкви города Оренбурга 1761 года. Эта запись дает возможность 
узнать годы рождений родителей и самого Николая Ивановича 
Тимашова9: № 143 Оренбургской пограничной таможни 
надворный советник и директор Иван Лаврентьев Тимашев 43, 
жена Пелагея Данилова 43, сын Николай 6 лет. Таким образом, 
Иван Лаврентьевич и его жена Пелагея Даниловна родились в 
1718 году, а их единственный сын Николай Иванович родился в 
1755 году. Пелагея Даниловна, мать Н.И. Тимашева, упоминается у 
Аксакова: «Полумертвую от страха и усталости Сальме посадили 
в карету и привезли в дом к матери Тимашева». На момент брака 
(1783 год) сына Пелагея Ивановна еще была жива. Ее не стало 
в 1786 году. Об этом пишет С.Е. Сорокина в своей книге10: «По 
всей видимости, Пелагея Даниловна (1718 года рождения) умерла 
в 1786 году. Останки ее упокоились при церкви села Никольское, 
Тимашево тож, в фамильном захоронении».

По нескольким записям в сохранившихся исповедных росписях 
церкви Покрова Пресвятой Богородицы (Богородицкой) села 
Покровское, Ташлы тож мы можем установить годы рождений 
Феодосии Петровны и четверых детей Тимашевых.

1793 год. Помещик господин коллежский советник Николай 
Иванов Тимашев 38, жена ево Федосия Петрова 27, дети: 
Константин 5, Василий 3, Георгий 111.

1805 год. № 6. Коллежский советник Николай Иванов сын 
Тимашев вдов 50, дети: Егор 14, Григорий 1012.

1807 год. Коллежский советник Николай Тимашев, вдов 53, 
дети: Георгий 15, Григорей 1313.

8  Пономарев В.К. Указ. соч.; Он же. Первые земледельцы Оренбуржья. 
Оренбург, 2020.

9  ГАОО. Ф. 173. Оп. 11. Д. 2. Л. 84 об.
10  Сорокина С.Е. Указ. соч. С. 94.
11  ГАОО. Ф. 173. Оп. 11. Д. 178. Л. 85.
12  ГАОО. Ф. 173. Оп. 11. Д. 322. Л. 99.
13  ГАОО. Ф. 173. Оп. 11. Д. 343. Л. 38.
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1808 год. № 4. Коллежский советник Николай Иванов Тимашов, 

вдов 54, дети: Егор 16, Григорей 1414.
Из документа 1793 года можем заключить, что Федосья Петровна 

родилась в 1766 году и вышла замуж в 17 лет. С 1794 по 1804 годы 
документы не сохранились. В росписи 1805 года Николай Иванович 
указан вдовцом, следовательно, умерла Феодосия Петровна между 
1794 и 1805 годами. Николай Иванович Тимашев вырастил всех 
четверых сыновей, и они получили военное образование. Аксаков 
сообщает, что у пары «было двое сыновей»15, – интересно, почему? 
Быть может, потому что жизнь других двоих, Константина и 
Василия, рано оборвалась? Как пишет исследователь Пономарев, 
«Старший, Константин, в 1805 году в составе армии был направлен 
на войну с французами. При битве под Аустерлицем пропал 
без вести. Чуть позже сражаться против армии Наполеона был 
привлечен и Василий. Ему тоже не было суждено вернуться домой 
живым». Светлана Емельяновна Сорокина в своей книге пишет: 
«По содержанию ревизской сказки деревни Тамгачи видно, что 
весной 1795 года Федосьи Петровны уже не было в живых. Даты 
ее жизни неизвестны. Вероятно, она умерла в 1794 году, вскоре 
после рождения младшего сына Григория. Похоронили княжну 
в фамильной усыпальнице Тимашевых в селе Никольском, где 
вскоре был возведен памятник – часовня. Сюда на «поклонение 
родительнице» приезжал перед отправлением к месту службы 
каждый из сыновей «прекрасной Сальмы»»16. Те немногие факты 
о Тимашевых, которые встретились мне в духовных росписях, 
полностью подтвердили развитие событий, изложенное в книге 
Сорокиной, и позволили установить год рождения Феодосии 
Петровны.

Сергей Тимофеевич писал, что родители Аксакова принимали 
горячее участие в женитьбе, в том числе и потому, что Тимашев был 
«как мне помнится, дальний родственник Алексею Степанычу», 
т.е. отцу Аксакова. В этом есть некая загадка для исследователей, 
не разгаданная по сей день. 

Активными участниками истории с женитьбой Тимашова 
Аксаков называет генерала Мансурова и его жену, А.Н. Мансурову 
(урожденную Булгакову)17. Эта поддержка была не только из 
сочувствия к влюбленным, но, несомненно, и из родственных 
чувств. Александр Павлович Мансуров был женат на двоюродной 
племяннице Николая Ивановича Тимашева – Анне Николаевне 

14  ГАОО. Ф. 173. Оп. 11. Д. 382. Л. 2 об.
15  Аксаков С.Т. Указ. соч. С. 214.
16  Сорокина С.Е. Указ. соч. С. 130‒131.
17  Аксаков С.Т. Указ. соч. С. 214.
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Булгаковой. Принадлежавшие Мансуровым село Спасское и 
деревня Александровка располагались по соседству с владениями 
Тимашовых и относились к тому же приходу села Никольского, 
Тимашева тож. Ниже приведены сведения о семье Мансуровых из 
сохранившихся исповедных ведомостей за 1793, 1805, 1807 годы:

В 1793 году – «д. Мансуровой г-на подполковника Мансурова»18;
в 1805 году – «селца Спаскова Его Превосходительство 

господин генерал лейтенант Александр Павлович Манцуров 53 
(~1752 г.р.), супруга ево Анна Николаевна 35 (~1770 г.р.), дети 
их: Николай 8 (~1797 г.р.), Варвара 13 (~1792 г.р.), Любовь 12 
(~1793 г.р.), сестрица ево девица Анна Павловна 57 (~1748 г.р.)»19, 
деревня Александровка онаго ж господина Манцурова20 (здесь и 
ниже фамилия написана через «ц»);

в 1807 году – сельца Спасского помещик господин генерал-
лейтенант Александр Павлов Манцуров 55, супруга его Анна 
Николаевна 36, дети их: Николай 10, Варвара 15, Любовь 
14, Софья 9, сестрица ево девица Анна Павлова 5921; деревня 
Александровка онаго ж господина Мансурова22. Как можно видеть 
из представленных записей Александр Павлович Мансуров во 
время описываемых Аксаковым событий в реальности еще не 
имел генеральского чина. 

Приведу также две найденные архивные записи, касающиеся 
Булгаковых.

1761 год. Оренбург, Благовещенская церковь: № 12. Подпо-
рутчик Николай Михайлов Булгаков 2223.

1793 год. Оренбург, Крестовоздвиженская церковь: № 59. Сове-
стного суда судья Иван Николаев Булгаков 2924.

В электронном варианте журнала (сайты для скачивания 
указаны на с. 3 настоящего издания) помещена упрощенная 
родословная схема персон, упоминаемых С.Т. Аксаковым в 
истории с похищением. 

18  ГАОО. Ф. 173. Оп. 11. Д. 178. Л. 75.
19  ГАОО. Ф. 173. Оп. 11. Д.  322. Л. 80 об.
20  Там же. Л. 88.
21  ГАОО. Ф.173. Оп. 11. Д. 343. Л. 50.
22  Там же. Л. 57 об.‒66.
23  ГАОО. Ф. 173. Оп. 11. Д. 2. Л. 81.
24  ГАОО. Ф. 173. Оп. 11. Д. 177. Л. 18 об.
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Угличинины

По сохранившейся духовной росписи деревни Аксаковой 
1792 года25, младшей дочери Степана Михайловича и Ирины 
Васильевны Аксаковых – Евгении, выведенной в «Семейной 
хронике»26 под именем Танюши, весной указанного года 
исполнилось 27 лет, следовательно, родилась она около 1765 года. 

Сергей Тимофеевич Аксаков пишет о своей младшей тетушке 
с явной симпатией: «Танюша была меньшая дочь, и старик любил 
ее больше других дочерей», «Татьяна Степановна была его чтецом 
и писцом». Узнав о том, что Степан Михайлович дал позволение 
брату жениться на Софье Николаевне, «Танюша, верившая письму 
брата искренне, обрадовалась от всего сердца»27. 

Рассказывая о различных кознях двух старших сестриц 
Александры и Елизаветы по отношению к своей матери, 
Аксаков каждый раз подчеркнуто исключает Танюшу из этой 
недружественной компании. Неудивительно, что в реальной 
жизни у Сергея Тимофеевича сложились хорошие отношения с 
Евгений Степановной. 

Позднее Евгения Степановна вышла замуж за отставного 
полковника Василия Васильевича Угличинина. «Ее позднее 
замужество совпало с приездом в оренбургское Аксаково Сергея 
со своим воспитателем Карташевским». В «Воспоминаниях» у 
С.Т. Аксакова обозначено время этого события – лето 1804 года. О 
женихе своей тетушки Сергей Тимофеевич сообщает следующее: 
«Это был человек очень простой, добрый, смирный и честный; и 
ему было далеко за пятьдесят лет. Он не имел никакого состояния, 
кроме пенсии и происходил из самобеднейших дворян или 
однодворцев, переселившихся в Уфимское наместничество. 
Четырнадцати лет определили его в военную службу; он 
служил тихо, исправно, терпел постоянно нужду, был во многих 
сражениях и получил несколько легких ран; он не имел никаких 
знаков отличия, хотя формулярный список его был так длинен 
и красноречив, что кажется, должно бы его обвешать всякими 
орденами. Последнее время служил он на Кавказе, откуда вывез 
небольшую сумму денег, накопленную из жалованья, мундир без 
эполет, горского, побелевшего от старости коня, ревматизм во 
всем теле и катаракт на правом глазу…»28. 

25  ГАОО. Ф. 173. Оп. 11. Д. 166. Л. 91.
26  Аксаков С.Т. Указ. соч. С. 43.
27  Там же.
28  Аксаков С. Воспоминания. СПб., 2011. С. 157.
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Семейная жизнь Угличининых сложилась очень счастливо. 

Сергей Тимофеевич Аксаков, бывая в тех местах на охотах, любил 
заезжать к ним в дом, где все дышало любовью и покоем. «Она 
любила нежно и горячо своего инвалида-полковника, который 
также очень нежно и глубоко любил ее… При других они были 
далеки между собой, всегда говорили друг другу Вы и вообще 
обходились очень учтиво». Аксаков вспоминает, что это был 
особенный дом: «все у них было как-то на своем месте, как-то 
лучше, чем у других: собаки и кошки жирнее и опрятнее, певчие 
птички веселее и голосистее, растения зеленее. Подарят, бывало, 
им горшок каких-нибудь засыхающих цветов, – они у них оживут, 
позеленеют и необыкновенно разрастутся, так что прежний хозяин 
выпросит их назад»29. 

Однако документальных сведений о Василии Васильевиче 
очень немного и даже годы жизни его не известны. В родословных 
росписях Аксаковых, в том числе в одной из самых свежих, 
составленной А. Кулешовым30, лишь указывается, что брак был 
заключен не ранее 1791 года и то, что Василий Васильевич 
Угличинин вышел в отставку в чине полковника. 

В архивных документах XIX века среди уфимского дворянства 
встречается много дворян по фамилии Угличинины. Большая 
ветвь Угличининых, связанных между собой родственными узами, 
была выявлена М.И. Родновым31. Я и другие исследователи не раз 
задавалась вопросом: все эти Угличинины родственники Василия 
Васильевича или же это просто однофамильцы? Ниже в таблице 
приведены сведения об Угличининых, встретившихся мне при 
изучении духовных росписей Троицкой церкви города Оренбурга 
второй половины XVIII века ‒ начала XIX (ГАОО. Ф. 173. Оп. 11):

1761 год
№ 1452. Нижегородского полка комисарский писарь Василий 

Иванов Угличин 30 (т.е. родился около 1731), жена ево Марья 
Петрова 30, дети: Степан 4 (около 1757 г.р.), Василий 3 (около 
1758 г.р.) (д. 2, л. 58).

№ 1511. Гренадерской роты рядовой Петр Иванов Угличи-
нин 30, жена ево Акилина Петрова 30, дочь Анна 12 (д. 2, л. 59).

29  Аксаковская земля. Уфа, 2013. С. 290.
30  Кулешов А. Древний дворянский род Аксаковых. Поколенная роспись. 

Поколения I‒XXIV. [Электронный ресурс] ‒ URL: http://aksakoff.ru/genealogy/
gen1-14/ (дата обращения 22.01.2023).

31  Роднов М.И. Дворянская усадьба Южного Предуфимья (вторая половина 
XIX века). С. 6‒8. [Электронный ресурс] ‒ URL: https://www.litres.ru/mihail-ig-
orevich-rod/dvoryanskaya-usadba-uzhnogo-predufimya-vtoraya-polovi/chitat-onlayn/  
(дата обращения 22.01.2023).
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1773 год

4 роты № 197 Григорей Петров сын Угличин 23 (д. 23, л. 5).
1777 год

4 роты № 209 Григорей Петров Угличинин 25 (д. 49, л. 6).
1779 год

редовые № 218 Григорей Петров Угличанин 28 (д. 69, л. 5 об.).
1805 год

№ 939. Титулярный советник Михаил Степанов сын 
Угличининов 27 (д. 320, л. 19 об.).

В 1761 году мы обнаруживаем семью Угличиных: Василия 
Иванова и Марью Петровну, и их малолетних детей Степана и 
Василия. Степан Васильевич станет в дальнейшем родоначальником 
мощной уфимско-оренбургской ветви Угличининых. А Василий 
Васильевич, вероятно, и есть будущий супруг Евгении Степановны 
Аксаковой. Выявилась и еще одна ветвь Угличининых: Петр 
Иванович с женой и детьми. Скорее всего, Василий Иванович и Петр 
Иванович родные братья. О продолжении ветви Петра Ивановича 
информации на данный момент не выявлено. Следует отметить, что 
фамилия Угличининых в духовных росписях и других документах 
варьируется – Угличин, Угличинин, Угличининов, Угличилин. 
Однако это представители одного рода и семьи. Известно, что к 
написанию фамилий в XVIII и XIX веках не относились строго. 

В 2013 году было опубликовано найденное в РГАЛИ1 короткое 
письмо Николая Борисовича Нагаткина (старшего сына Аксиньи 
Степановны Нагаткиной и двоюродного брата С.Т. Аксакова) к 
Аксакову2. Напомню его содержание:

«1 генваря 1837 года
Позволь и мне милый брат Сергей Тимофеевич поздравить 

тебя и милую сестрицу Ольгу Семеновну с наступившим Новым 
годом и пожелать вам всего того, чего вы себе и милым деточкам 
вашим желаете. Меня бог привел отдать последний долг дядюшке, 
довольно пожить 79 лет. Нам не дожить до этого. Прости милый 
брат. Остаюсь всегда душою твой. Н. Нагаткин». 

На момент той публикации для меня было загадкой, о чьей 
смерти сообщается в письме? Ясно было, что Николай Борисович 
Нагаткин пишет о смерти мужа одной из трех общих с Аксаковым 
теток. Но вот которой? Отсутствие даже приблизительной 

1  Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 3. 
Оп. 10. Д. 80.

2  Титова О.А. Николай Нагаткин – герой войны 1812-14 годов в семье 
Аксаковых // Материалы XIV Международных Аксаковских чтений (Уфа, 
26‒27 сентября 2013 г.) / Отв. ред.: д.ф.н., проф. В.В. Борисова. Уфа, 2013. С. 94‒97.
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информации о времени рождения и смерти П.И. Кроткова, 
И.П. Ерлыкова и В.В. Угличинина не давало возможности сделать 
однозначный вывод. Попробуем порассуждать и посчитать. По 
1808 год включительно в духовных росписях владельцем деревни 
Покровское указывается Ипполит Петрович Ерлыков. В ревизской 
сказке села Ерлыково 1834 года Елизавета Степановна названа 
вдовой. Да и в сказке 1816 года Ипполит Петрович не указан среди 
владельцев той же деревни, указаны Елизавета Степановна и 
старшая дочь Ерлыковых – Надежда Ипполитовна Быкова. Рискну 
предположить, что к 1816 году Ипполита Петровича уже не было 
в живых. Кроме того, нам уже известно, что И.П. Ерлыков, муж 
Елизаветы Степановны, родился между 1746 и 1747 годами, и к 
1837 году ему (будь он жив) исполнилось бы не 79, а 91 год. 

Не мог Н. Нагаткин писать и об Иване Петровиче Кроткове. Год 
его рождения мы же теперь также знаем – он родился в 1754 году, 
а в 1837 году ему могло быть 83 года. Обратим теперь внимание на 
Василия Васильевича Угличинина. На основании данных духовных 
росписей из выше приведенной таблицы он родился в 1758 году, а 
в 1837-м ему исполнилось… «с ювелирной точностью» – 79 лет. 
Можно утверждать, что в письме 1837 года Нагаткин сообщал 
Сергею Тимофеевичу Аксакову о смерти именно Василия 
Васильевича Угличинина. Можно задаться и таким вопросом по 
поводу этого письма: почему Нагаткин не уточнил, которого из 
трех дядюшек он имеет в виду? Очевидный ответ – к 1837 году 
был только один, двух других дядей уже не было в живых.

Согласно данным, полученным Я.С. Свице, после 1811 года 
Угличинины жили в деревне Латы: по 4-й ревизии (1811 года) 
во вновь заведенной деревне Латы у полковницы Евгении 
Угличининой было 20 душ крепостных мужского пола3. 

В самарском архиве имеется дело, озаглавленное «Полевые 
записки об отмежевании пожалованной земли в даче сельца 
Угличилина Бугульминского у. полковнице Е.С. Угличилиной, 
ныне владения статского советника М.В. Глумилина»4. В составе 
дела имеется записка землемера от сентября 1846 года с подробным 
описанием имения, в которой сказано следующее: «Бугульминский 
уездный землемер с ниже подписавшимися выехал в 8 часов утра 
для отмежевания земли во владение статскому советнику Михаилу 
Васильевичу Глумилину, по купчей крепости совершенной 
в Бугульминском уездном суде 1837 года 9 августа из дачи 

3  Свице Я.С. Родственное окружение С.Т. Аксакова в Бугурусланском уезде 
Оренбургской губернии в конце XVIII – начале XIX века // XIII Международные 
Аксаковские чтения. Материалы конференции. Уфа, 2012. С. 97‒101.

4  ЦГАСО. Ф. 388. Оп. 3. Д. 2711.



119
Бугульминского уезда именуемой по специальному межеванию 
сельца Угличинина, бывшего во владении полковницы Евгении 
Степановны Угличининой, по недавней же смерти ея, из наследников 
по ней никто во владение этим имением еще не вступал и кому 
оное достанется, неизвестно». В составе дела имеются копии двух 
купчих на землю в Бугульминском уезде 1837 и 1839 годах. В 
последнем из документов сказано следующее: «Летом 1839 года 
декабря в 11 день полковница Евгения Степанова по мужу Угличина 
Оренбургской губернии в окружном уездном суде от крепостных 
дел дала сию покупчую крепость статскому советнику Михаилу 
Васильеву Глумилину в вечное и потомственное владение из 
числа купленных мною в 1815 году июня 26 дня от надворного 
советника Василия Петрова Рычкова земли восемьдесят десятин 
начиная от {семейства его же Глумилина}». Далее, при описании 
местоположения участка упоминается еще один участок земли: «С 
деревнею Васильевскою от сего пункта идти прямою линиею на 
место где продана ему же от меня в 1837 году с августа в 7 день 
десять десятин и где заведена им ныне на речке Усуме плотина 
так чтоб означенная линия примыкала к сим десяти десятинам, 
и вся правая сторона по ходу той линии с одним берегом речки 
Усумы…». Из материалов дела можно сделать вывод, что Евгения 
Степановна умерла в 1846 году. Хотя из дела неясно, досталась ли в 
итоге эта земля Михаилу Васильевичу Глумилину, эти документы 
раскрывают некоторые детали родственных отношений Евгении 
Степановны Угличининой с семьей ее племянницы (и младшей 
сестры С.Т. Аксакова) Софьи Тимофеевны, по мужу Глумилиной 
(1806–1866). 

Таким образом, удалось уточнить годы жизни Евгении 
Степановны Аксаковой, по мужу Угличининой (1765–1846) и ее 
мужа Василия Васильевича Угличинина (1757–1837). А также 
выяснить, что уфимские Угличинины и «аксаковский» Василий 
Васильевич – действительно родственники! 



Коптяжевы

Мужья и дети К.С. Нагаткиной



Угличинины из духовных ведомостей



Тимашевы, Булгаковы и Мансуровы 

Уфимские Угличинины
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Н.И. Юдина, М.Т. Валиев

Подполковник С.В. Боссе и его ближайшее окружение

Сергей Владимирович Боссе родился 11 января 1861 г. в Санкт-
Петербурге5 в семье подпоручика лейб-гвардии Московского 
полка Владимира Карловича Боссе (12.8.1834 – 3.6.1904)6 и 
Александры Сергеевны (ур. Нахимовой, 1837 – после 1917). 
Был крещен в церкви при Морском кадетском корпусе 9 февраля 
1861 г., восприемниками были контр-адмирал Степан Васильевич 
Воеводский (1805 – 17.9.1884)7 и бабушка младенца, Александра 
Семеновна Нахимова (ур. Шишмарева, ? – 27.12.1878).

Отец Александры Сергеевны, вице-адмирал Сергей Степанович 
Нахимов (22.2.1805 – 8.12.1884)8 – воспитанник Морского 
корпуса, член Главного военно-морского суда, брат выдающегося 
флотоводца Павла Степановича Нахимова. Отметим, что между 
дядей, Павлом Степановичем Нахимовым, и его племянницей 
Сашенькой существовала теплая привязанность, которая нашла 
отражение и в письмах адмирала: «Здорова ли, весела ли моя 
несравненная Сашурка? Теперь без меня ни трогать, ни дразнить 
ее некому. Начала ли ходить, говорит ли, привита ли ей оспа, 
проколоты ли уши для сережек? <…> С такого раннего времени 
в милой Сашурке раскрывается так много ума <…> Знаете, что 
она всего более меня занимала в моем горестном и болезненном 
одиночестве, что она создала для меня новый род наслаждения – 
мечтать, <…> и тем привязаннее я стал к ней, что ее жизнь, может 
быть, сохранила мою» (письмо из Карлсбада от 7.8.1838)9. Таким 
образом, Сергей Владимирович приходился знаменитому герою 
обороны Севастополя внучатым племянником. На отмечавшемся 
в 1902 г. столетии со дня рождения адмирала Нахимова именно 
Александра Сергеевна (по второму браку Спицына) была 
приглашена для участия в торжествах в Севастополе, как потомок 
рода Нахимовых. 

Другим представителем семьи Нахимовых, с которым 
состояли в родстве и близкой душевной связи родители Сергея, 
был архимандрит Леонид (в миру Лев Александрович Кавелин, 
20.2.1822 – 22.10.1891), сын двоюродной сестры С.С. и 

5  Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (далее 
ЦГИА СПб). Ф. 19. Оп. 124. Д. 815. Кадр 418.

6  [Саитов В.И.]. Великий князь Николай Михайлович. Петербургский 
некрополь (далее Саитов В.И.). Т.1. СПб., 1912. С. 275.

7  Саитов В.И. Т. 1. СПб., 1912. С. 464.
8  Федоров М.Р. Морской некрополь Петербурга. СПб., 2003; Саитов В.И. Т. 3. 

СПб., 1912. С. 219.
9  Павел Нахимов. Документы и материалы. Т. 1. СПб., 2003.
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П.С. Нахимовых, Марии Михайловны Кавелиной (ур. Нахимова, 
1802–1860).

Дед Сергея по отцовской линии, Карл (Юлиус-Карл) 
Иванович (Федорович) Боссе (1806 – 5.3.1857)10 – лютеранин, 
потомок немецкого саксонского рода, представители которого 
обосновались в Прибалтике в начале XVIII века. Юлиус-Карл 
Боссе, сын кожевенных дел мастера и купца Иоганна-Маттиаса 
Боссе и Христины-Вильгельмины Тальквист11, родился в 1806 г. 
в эстляндском городе Везенберге. В 1826 г. окончил медико-
хирургическую академию в Санкт-Петербурге и поступил 
ординатором в военный госпиталь в Нарве12, а затем, уволившись 
из Военно-медицинского ведомства, служил ординатором 
в Калинкинской больнице в Санкт-Петербурге. В середине 
1830-х гг. служил сначала киевским уездным врачом, а затем 
лекарем на Императорской Киево-Межигородской фаянсовой 
фабрике. В 1840 г. был принят в члены Киевского общества 
врачей. На Киевщине у супругов Карла Ивановича Боссе и Ольги 
Федоровны Боссе (ур. Цыловой, 31.1.1810 – 22.4.1872)13 родились 
и были крещены по православному обряду сыновья Федор 
(5.9.1832 – 1898), Владимир (1834), Николай (1840) и дочь Мария 
(17.10.1841 – 1.7.1842). 

В 1842 г. Карл Боссе продолжил службу лекарем на 
Императорской Шпалерной мануфактуре в Санкт-Петербурге и 
проживал в доме мануфактуры на Воскресенской набережной. В 
1843 г. перешел на службу в Военно-медицинское ведомство, в том 
же году в Санкт-Петербурге родился его младший сын Александр 
(1843). Следующее его место службы – 1-й военно-сухопутный 
госпиталь, где с 1849 г. медико-хирург Карл Боссе состоял 
помощником главного доктора. Весной 1850 г. по высочайшему 
повелению Боссе был назначен сопровождать двух великих князей, 
братьев Николая и Михаила Николаевичей в их путешествии по 
России (с 30 июля по 23 октября 1850 г.). 

Еще два путешествия в свите великих князей он совершил в 
1851 и 1852 гг. В 1851 г. был пожалован за службу при великих 
князьях чином статского советника и занял должность главного 
доктора госпиталя. Тогда же начал хлопоты по утверждению своего 
рода в потомственном дворянском достоинстве. Определением 
Департамента Герольдии от 3.10.1851 г. был признан в дворянском 

10  Волков С.В. Высшее чиновничество Российской империи. Краткий словарь. 
М., 2016; Саитов В.И. Т. 1. СПб., 1912. С. 275.

11  https://amburger.ios-regensburg.de/index.php?id=2079&mode=1
12  Русский биографический словарь. [Т. 3]. Бетанкур-Бакстер. СПб., 1908.
13  Саитов В.И. Т. 1. СПб., 1912. С. 275.
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достоинстве14. Позднее, 9 декабря 1855 г., ему был выдан диплом о 
дворянстве с описанием герба. 

Герб Боссе представляет собой щит, разделенный на две 
равные части: в верхней, золотой диагонально положенный от 
левого верхнего угла эскулапов жезл черного цвета, а в нижней 
лазуревой, серебряный идущий бык. Щит украшен дворянским 
шлемом и короною, из коей выходит облаченная в латы рука, 
держащая меч. Намет на щите справа черный с золотом, слева 
лазуревый с серебром. В рисунке герба, как видим, обыгрывается 
не только род занятий владельца, но и созвучность его фамилии 
Bosse латинскому «Bos» (бык).

В 1853 г. Карл Боссе был назначен лейб-хирургом Высочайшего 
двора. Во время Крымской войны сопровождал великих князей в 
Крым, где под Севастополем получил тяжелую травму при падении 
с лошади. Это стало началом развившейся у него в последние 
годы жизни болезни сердечных клапанов. В сопровождении сына 
Владимира15 Карл Боссе в 1855 г. выезжал для лечения за границу.

В 1856 г. Карл Боссе был произведен в действительные статские 
советники и осенью того же года уволен в отпуск для лечения за 
границей. Скончался 5 марта 1857 г. в Санкт-Петербурге и был 
похоронен на Волковском лютеранском кладбище16 (надгробие 
не сохранилось). Вдова лейб-хирурга Боссе, Ольга Федоровна, 
скончалась в 1872 г. в возрасте 62-х лет и была похоронена в крипте 
церкви Спаса Нерукотворного на Волковском православном 
кладбище (останки погребенных в 1937 г. были перенесены в 
общую могилу на Рыжкинских мостках).

Старший сын Карла Боссе, Федор Карлович, вместе с братом 
Владимиром обучался в школе гвардейских подпрапорщиков 
и кавалерийских юнкеров. Службу начал вместе с братом в 
лейб-гвардии Московском полку17, затем перешел на службу в 
Комендантское управление, штабс-капитан (1867). На 1871 г. в 
чине капитана, внесен в дворянскую родословную книгу Санкт-
Петербургской губернии18; состоял на службе в Главном военно-
госпитальном комитете. От первой жены Елизаветы Петровны 

14  Санкт-Петербургская дворянская родословная книга. Литера Б. М., 2011. 
С. 98; РГИА. Ф. 1411. Оп. 1. Д. 67. Ч. 2; Сборник дипломных гербов Российского 
дворянства, не внесенных в Общий Гербовник, № 66.

15  Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Ф. 1075. 
Оп. 1. Д. 202.

16  Саитов В.И. Т. 1. СПб., 1912. С. 275.
17  Адрес-календарь. Общая роспись всех чиновных особ в государстве на 

1858 год. СПб., 1858.
18  ЦГИА СПб. Ф. 536. Оп. 6. Д. 3838.
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(30.11.1836 – 29.9.1885)1 имел сына Александра (? – 23.2.1889)2. 
Через год после кончины Елизаветы Петровны, в 1886 г., вступил 
во второй брак с бракоразведенной женой штабс-ротмистра 
Екатериной Константиновной Степановой (ур. Бутковой). Генерал-
майор (1884), отставной генерал-лейтенант (1890). Скончался 
в 1898 г. от кровоизлияния в мозг, похоронен на кладбище 
Воскресенского девичьего монастыря в Санкт-Петербурге3. 

Николай Карлович Боссе (1840–1908), в 1858 г. окончил 1-ю 
мужскую гимназию4; служил в Департаменте уделов; в 1866 г. 
вступил в первый брак с дочерью надворного советника Софьей 
Федоровной Еллинской (27.3.1842 – 2.10.1881)5, имел сыновей 
Федора, Николая и дочь Ольгу, от второго брака – сына Сергея. В 
1872 г. – отставной коллежский секретарь, поручитель при браке 
брата Александра6. Скончался в 1908 г. в Новгороде7.

Александр Карлович Боссе (1843–1913), вместе с братом 
Николаем обучался в 1-й мужской гимназии, в 1859 г. подавал 
документы в Императорский Санкт-Петербургский университет8; 
с 1862 г. – вольноприходящий ученик Императорской академии 
художеств, которую окончил в 1868 г. со званием свободного 
художника9. За проект театра для губернского города вместе с 
Владимиром Маасом, Гаральдом Гаральдовичем Боссе (сыном 
известного петербургского архитектора Гаральда Андреевича 
Боссе10) и Николаем Басиным в 1864 г. был удостоен серебряной 
медали 2-й степени. Служил городским архитектором во 
Владикавказе. В 1872 г. в Санкт-Петербурге вступил в брак с 
дочерью действительного статского советника А.И. Рейнгардта, 
Екатериной Александровной. С 1873 г. был переведен в Москву, 
где в 1875–1886 гг. состоял участковым архитектором. В чин 
коллежского секретаря произведен в 1877 г., годом позже за труды 
в Хамовническом отделении попечительства о бедных награжден 
орденом Св. Станислава 3 степени11. В некрополе Донского 
монастыря сохранилось надгробие его жены († 1882) и умерших 

1  Саитов В.И. Т. 1. СПб. 1912. С. 275.
2  Там же.
3  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 791. Кадр 308.
4  ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 1419.
5  Саитов В.И. Т.1. СПб., 1912. С. 275.
6  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 124. Д. 1167. Кадр 88.
7  «Новое Время». 1908, 9/22 окт. № 11702.
8  ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 5. Д. 1104.
9  «Голос». 1968, 19 сент.
10  Кириков Б.М., Штиглиц М.С. Петербург немецких архитекторов. От барокко 

до авангарда. СПб., 2002.
11  «Сенатские ведомости». 1878, 18 июля.
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в младенчестве детей – Владимира, Екатерины, Елены и Марии12. 
Состоял в Московском обществе архитекторов с 1890 г., был его 
казначеем с 1901 г. Владел собственным домом с мастерской в 
Хлебном переулке. Скончался 3 октября 1913 г. в возрасте 70 лет 
«от грудной жабы» и похоронен на кладбище Донского монастыря 
в Москве13.

Отец Сергея Владимировича, Владимир Карлович Боссе, 
родился 21 августа 1834 г. Окончил по I разряду Школу 
гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров (позднее 
преобразованную в Николаевское училище гвардейских юнкеров). 
В службу вступил прапорщиком в июне 1854 г. в лейб-гвардии 
Московский полк14. В августе 1855 г. произведен в подпоручики. 
В 1854–1855 гг. был в составе войск, охранявших от неприятеля 
морское побережье Санкт-Петербургской губернии; в 1856 г. 
находился в Москве при короновании императора Александра II. 
Был награжден бронзовой медалью в память войны 1853–1856 гг. 
на Андреевской ленте.

Его брак с 22-летней Александрой Нахимовой состоялся 
3 февраля 1860 г. в церкви при Морском кадетском корпусе15, 
поручителями по жениху были поручик лейб-гвардии Московского 
полка Владимир Сергеевич Глинка и прапорщик того же полка 
Сергей Александрович Подколзин, поручителями по невесте – 
капитан Морского кадетского корпуса лейтенант Николай 
Ханыков и капитан I ранга барон Александр де-Ридель. Спустя год 
после венчания, 11 января 1861 г., родился первенец, сын Сергей. 
В августе 1861 г. состоялось производство прапорщика Боссе в 
следующий офицерский чин – поручика.

В 1862 г. Владимир Боссе в составе своего полка присутствовал 
при открытии в Новгороде памятника «Тысячелетие России»; в 
1863 г. исполнял поручение по сопровождению партии нижних 
чинов и рекрутов в Вильно и Саратов, затем по распоряжению 
начальства был прикомандирован для письменных занятий к 
Инспекторскому департаменту Военного министерства. В 1864 г. 
назначен столоначальником, в апреле 1865 г. за отличие по службе 
произведен в майоры. В 1867 г. назначен чиновником для особых 
поручений при начальнике Главного штаба, в марте 1868 г. за 
отличную службу произведен в подполковники. В 1870 г. присвоен 

12  Артамонов М. Московский некрополь. М., 1995.
13  Центральный государственный архив Москвы, Отдел хранения документов 

до 1917 года. Ф. 2125. Оп.2. Д. 10. Л. 594.
14  Российский государственный военно-исторический архив (далее РГВИА). 

Ф. 400. Оп. 17. Д. 7195.
15  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 124. Д. 801. Кадр 666.
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VII классный чин, в апреле 1872 г. произведен в полковники. 
Награждение первым орденом – Св. Анны 3 степени – состоялось в 
1875 г.; в 1878 г. Владимир Карлович получил орден Св. Владимира 
4 степени, в 1880 г. – орден Св. Станислава 2 степени, в 1883 г. – 
орден Св. Анны 2 степени и австрийский орден Железной Короны 
2 степени.

Второй ребенок супругов Боссе, дочь Александра 
Владимировна, появилась на свет 21 октября 1880 г. Крестили 
младенца в церкви св. Царицы Александры при Доме призрения 
бедных Императрицы Александры Федоровны16. Восприемниками 
были брат Сергей, в то время – камер-паж Императорского Двора, 
и вдова генерал-майора Евгения Николаевна Тыртова. 

В 1884 г. Владимир Карлович Боссе выполнял поручение по 
проверке порядка призыва в Киевской губернии, за что в январе 
1885 г. получил монаршую благодарность, а за аналогичное 
поручение в 1885 г. по наблюдению за призывом, распределением 
в войска и продовольствием новобранцев – благодарность 
военного министра в марте 1886 г. В том же 1886 г., 12 февраля, 
после расторжения первого брака с Александрой Нахимовой, 
Владимир Карлович обвенчался в церкви св. Мефодия при детском 
приюте священномученика епископа Мефодия Патарского на 
Песках с вдовой генерал-майора Пейкера, 40-летней Софьей 
Александровной (ур. Энгельгардт17, 16.5.1842 – 25.8.1915). 
Поручителями были брат жениха, генерал-майор Федор Карлович 
Боссе и сослуживцы сына Сергея по лейб-гвардии Казачьему 
полку – поручик Сергей Евреинов, корнет Владимир Ченгери и 
гвардии поручик Василий Яковлев. Спустя всего пять месяцев 
после венчания, 12 июля 1886 г. родилась дочь супругов Боссе 
Ксения. Крестили ее во Владимирском соборе 21 июля 1886 г.18, 
восприемниками были родственники со стороны матери – 
командир 101-го пехотного Пермского полка полковник Аркадий 
Александрович Энгельгардт (брат матери) и вдова действительного 
статского советника Александра Сергеевича Энгельгардта, Мария 
Захаровна (бабушка).

Бывшая супруга Владимира Карловича вступила в новый брак 
почти одновременно с ним – 10 февраля 1886 г. Она обвенчалась в 
Крестовоздвиженской церкви Таврического дворца со состоящим 
в запасе флота мичманом Дмитрием Дмитриевичем Спицыным 

16  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 125. Д. 340. Кадр 897.
17  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 126. Д. 43. Кадр 51.
18  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 126. Д. 232. Кадр 151.
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(18.3.1859 – ?)19, практически ровесником своего сына Сергея 
Боссе.

Дмитрий Дмитриевич Спицын – дворянин, уроженец 
Орловской губернии, представитель династии морских офицеров, 
сын капитана I ранга. Окончил Морской кадетский корпус в 1880 г., 
произведен в мичманы в 1881 г. Службу проходил в 8-м флотском 
экипаже. В 1886 г. был уволен в запас по болезни. Служил в 
чине статского советника смотрителем Санкт-Петербургского 
училища глухонемых (где ранее состоял младшим классным 
наставником муж его падчерицы Александры – Александр 
Васильевич Висковатов). Был он и членом Совета попечительства 
Императрицы Марии Федоровны о глухих. Последние сведения 
о нем в адресных справочниках Санкт-Петербурга относятся к 
1911 г., Александра Сергеевна Спицына упоминается в них вплоть 
до 1917 г. Последний ее адрес – Загородный проспект, 48.

Старший брат Дмитрия, Владимир Дмитриевич Спицын 
(6.7.1847 – 17.6.1915), в 1886 г. тоже закончил морскую службу в 
звании капитана II ранга и посвятил себя авиации, был известен 
своими работами по теории воздухоплавания20. Сын Владимира 
Дмитриевича, будущий капитан I ранга Константин Владимирович 
Спицын (11.4.1874 – 23.3.1937), учился в школе К. Мая в 1881–
1882 гг.21

Владимир Карлович Боссе со второй супругой и дочерями 
проживал по Пушкинской ул., в д. 9, кв. 26. Вышел в отставку в чине 
генерал-майора с мундиром и пенсией 16 декабря 1892 г. Дважды в 
последующий период он возбуждал ходатайство о назначении ему 
повышенной пенсии – по чину генерал-майора, а не чиновника 
VII класса, поскольку содержание от казны не позволяло ему 
содержать жену и детей. В третий раз, в марте 1901 г. им была 
отправлена на Высочайшее имя следующая телеграмма:

 «…Прослужив Вам и Отечеству более 35 лет я выпущен в 
отставку в чине генерал-майора с пенсией из Гос. казначейства 
280 р. Пока было здоровье, я, имея семью, к этой ничтожной 
сумме прирабатывал и жил сносно. Теперь, Ваше Величество, я, 
разбитый параличом, лежу прикован к постели седьмой месяц, на 
лечение истратил последние гроши и в таком положении дерзаю 

19  ЦГИА СПб. Ф. 362. Оп.2. Д.15. Кадр 255.
20  Доклад лейтенанта Спицына о летательных машинах // «Кронштадтский 

вестник». 1883, 16 (28) нояб. № 136 (2417). С. 1‒3; Спицын В.Д. О существующих 
способах и приборах для передвижения по воздуху и о применении способа полета 
насекомых и способа полета птиц в постройке летательных приборов. СПб., 1910. 
54 с.

21  Благово Н.В. Школа на Васильевском острове. Ч. 1. СПб., 2013.
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обратиться к Вам, как Отцу, молить приказать дать мне пенсию 
по чину из Гос. казначейства». На личный доклад Императору 
было подано следующее ходатайство от генерала от инфантерии 
Куропаткина: «Ходатайствую о назначении усиленной пенсии из 
Казначейства по чину, по 860 р. во внимание к продолжительной 
его службе и тяжкому болезненному состоянию и преклонному 
возрасту». В журнале Высочайших повелений 19 марта 1901 г. 
рукой Николая II, была сделана запись: «Согласен». 

В фонде петербургской больницы для неизлечимо больных св. 
Ольги Ведомства учреждений Императрицы Марии сохранились 
сведения о том, что Владимир Карлович в 1901–1902 гг. проходил 
там продолжительное лечение22, что, однако, не облегчило его 
состояния. Скончался генерал-майор Боссе в возрасте 69 лет от 
прогрессивного паралича 3 июня 1904 г. и был похоронен 5 июня 
на Волковском православном кладбище23.

Сведения о детстве Сергея Владимировича Боссе мы можем 
почерпнуть из письма его отца к архимандриту Леониду24: 
«(26 декабря 1872 г. С.-Петербург.) … Этот год для меня особенно 
тяжел: я потерял 22-го апреля мать, а 8 декабря Сергея Степановича 
[- тестя, С.С. Нахимова], которому завтра, 27-го числа, будет уже 
20 дней. <…> После причастия старик ходить уже не мог, почему 
его перенесли на диван в кабинет, и когда он лег, то потребовал 
Сережу; когда Сережа пришел, то Сергей Степанович простился 
со всеми; перекрестил всех, даже брата Павла заочно; благословил 
образом Св. Христова Воскресения всех нас; перекрестил себя, 
поцеловал образ, простился еще раз с Сережей; затем попросил, 
чтобы его перевернули на левый бок, несколько раз вздохнул, и 
его не стало, сказав: «ну теперь я хочу спать!» <…> После смерти 
Сергея Степановича мы желание свое, отдать Сережу в Лицей, 
переменили на желание Сергея Степановича и рассчитываем 
отдать его в Пажеский корпус, тем более что и здоровье его, не 
совсем крепкое, не позволяет мучить латинским языком».

Тем не менее, в 1872 Сергей Боссе поступил в гимназию Карла 
Мая и провел один учебный год в третьем классе. В Пажеский 
корпус по заслугам деда, Сергея Степановича Нахимова, был 
зачислен 7 января 1875 г. и 29 октября того же года переведен в 
Корпус интерном25 (к сожалению, архивный фонд Пажеского 
корпуса в РГВИА не содержит каких-либо личных документов 
воспитанника Боссе или его аттестационной тетради). Из общих 

22  ЦГИА СПб. Ф. 570. Оп. 1. Д. 998.
23  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 1572. Кадр 544.
24  Отдел Рукописей РГБ (далее – ОР РГБ). Ф. 145. Кор. 5. Ед. хр. 48.
25  РГВИА. Ф. 725. Оп. 52. Д. 978.
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классов в младший специальный класс был переведен 1 сентября 
1879 г. и с 1 октября зачислен на военную службу. В старший 
специальный класс воспитанник Боссе был переведен 30 августа 
1880 г. и 29 сентября произведен в камер-пажи на службу к 
Высочайшему двору. Окончил курс по I разряду и 8 августа 1881 г. 
был произведен в корнеты в лейб-гвардии Его Величества Казачий 
полк. Его соученики по Корпусу (фон Кауфман, графы Менгден 
и Шереметев, Раух и другие) также были выпущены в конные 
полки – Кавалергардский Ее Величества, лейб-гвардии Конный и 
лейб-гвардии Гусарский26.

К полку корнет Боссе прибыл 23 октября 1881 г. и спустя три 
дня был направлен обучаться телеграфному делу во 2-й военно-
телеграфный парк. Возвратился к полку 14 февраля 1882 г. и был 
зачислен в комплект 1-го дивизиона 19 августа того же года. В 
мае 1884 г. находился в отпуске на Кавказе для лечения болезни, а 
затем 28 августа «перечислен на льготу на Дон», то есть зачислен 
в резерв Донского казачьего войска. К службе в полку в Санкт-
Петербурге корнет Боссе вернулся в апреле 1885 г. и 30 августа 
того же года произведен в поручики (сотники Войска Донского).

В 1886 г. командовать лейб-гвардии Казачьим полком был 
назначен генерал-майор Иван Васильевич Иловайский (1840–
1911), и знакомство поручика Боссе с 17-летней дочерью 
командира Любовью Иловайской (1868–1900/?/)27 благополучно 
завершилось помолвкой и состоявшейся 15 апреля 1887 г. 
свадьбой. На венчании в полковой церкви священномученика 
Иерофея28 поручителями по жениху были поручики лейб-гвардии 
Казачьего полка Валериан Ченгери и Сергей Евреинов, по 
невесте – того же полка ротмистр Леонид Теляковский и поручик 
Александр Левашев. Как счастливые, так и весьма драматические 
обстоятельства, предшествовавшие таинству венчания, известны 
нам из писем к архимандриту Леониду, нашедшему верные слова, 
чтобы успокоить внучатого племянника в его споре с родителем29: 

«(24 марта 1887 г.) Дорогой и неоцененный мой Батюшка, 
родственное и милое письмо Ваше получил и несказанно ему 
обрадовался. Свадьба моя назначена на 15 апреля в 2 ч. пополудни, 
и я надеюсь Божией помощью вечером того же дня уехать с женою в 

26  Фон-Фрейман О.Р. Пажи за 183 года. Биографии и портреты. Вып. 1. 
Фридрихсгамн, 1894; Пажеский Е.И.В. Корпус за сто лет 1802–1902 / Сост. 
Д.М. Левшин. Т. 2. Приложения. СПб, 1902.

27  https://www.geni.com/people/ Любовь-Ивановна-Боссе/600000001772667391
3?through=6000000017719886544

28  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 128. Д. 91. Кадр 402.
29  ОР РГБ. Ф. 145. Кор. 5. Ед. хр. 49.
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Москву и пробраться к Вам. Тяжело мне, дорогой Батюшка, видеть 
такой раздор в нашей семье, который даже при столь важном случае 
в жизни моей не может быть для приличия пересилен. Несмотря 
на чувство долга всякого порядочного сына, я лишен возможности 
иметь у себя на свадьбе отца и мать, я лишен сих, так как отец 
на мое заявление – не примиряться, а совместно присутствовать 
при Богослужении, – заявил, что где бы с матерью не встретился, 
плюнет ей в лицо.

Руководствуясь изречением «отойди от зла и сотвори благо», 
я пригласил на свадьбу одну мать, которая как ко мне, так и к 
Любе, отнеслась мило и родственно. Описываю это все Вам, 
чтобы облегчить свою душу, и чтобы Вы могли понять, с каким 
истинным наслаждением и душевным восторгом я получил Ваше 
родственное письмо.

Если Вам, дорогой Батюшка, при Ваших занятиях не трудно 
будет, то напишите, пожалуйста, Ваш взгляд на мой поступок по 
отношению к отцу.

До свидания, дорогой Батюшка, целую Вас почтительно и 
остаюсь любящий Вас очень С. Боссе. На всякий случай сообщаю 
адрес: Полтавская улица, дом № 4, кв. № 24. С-Петербург».

Молодые супруги Боссе действительно посетили 
благословившего их архимандрита Леонида в Троице-Сергиевой 
Лавре, наместником которой он состоял вплоть до своей смерти 
в 1891 г. Затем они отправились в Область Войска Донского, где 
Иловайским принадлежала усадьба в слободе Терновой при реке 
Калитве. Там, в обществе дяди, тети и сестры Любови Ивановны 
мирно протекали их деревенские досуги (с разрешения наказного 
атамана Войска Донского по домашним обстоятельствам Сергей 
Боссе был уволен на льготу на Дон 26.6.1887 г.): «Вся усадьба 
выстроена из тесу, утопает в садах, река в 200 саженях от дома, на 
расстоянии ½ версты еще усадьба, и еще фруктовый огромный сад. 
Время проводим прекрасно: встаем рано, пьем чай, Люба и тетя 
садятся за работу, а я им что-нибудь читаю; после обеда я катаюсь 
либо верхом, либо на беговых дрожках, а дамы отдыхают; затем 
вечерняя прогулка, ужин и уже в 10 ½ часов – сон» (из письма 
архимандриту Леониду).

В столицу Сергей Боссе возвратился в сентябре 1888 г., 
и супруги поселились в собственном доме матери Сергея, 
Александры Сергеевны, по Большому проспекту Васильевского 
острова, № 27. В свой полк поручик Боссе уже не вернулся – был 
назначен командовать Охтенской казачьей командой. В октябре 
1889 г. Сергей Боссе исправно сдал командование командой и 
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приказом по военно-учебным заведениям от 19 января 1890 г. 
был прикомандирован к Первому кадетскому корпусу в качестве 
офицера-воспитателя. 

В марте 1892 г. ему был пожалован чин штабс-капитана, а 
в апреле за отличную службу офицер-воспитатель Боссе был 
произведен в капитаны. Первую награду – орден Св. Станислава 
3 степени – он получил в августе 1893 г., а спустя три года 
был награжден орденом Св. Анны 3 степени. В апреле 1895 г. 
состоялось производство Сергея Боссе в чин подполковника. 
Совершенно очевидно, что Сергей Владимирович пользовался 
уважением сослуживцев и директора Корпуса генерал-майора 
Верховского. Тем неожиданнее для всех было совершенное 
им 13 октября 1897 г. самоубийство. В тот же день директором 
Корпуса было направлено следующее официальное письмо 
протоиерею церкви Иоанна Предтечи при 1-м Кадетском корпусе о. 
Василию Преображенскому30: «Так как самоубийство воспитателя 
вверенного мне корпуса, подполковника Боссе, по заключению 
старшего врача, последовало в припадке умоисступления, то прошу 
Вас похоронить Боссе по христианскому церковному обряду». 
Спустя два дня, 15 октября, состоялось погребение 36-летнего 
подполковника Боссе на Смоленском православном кладбище 
причтом церкви 1-го Кадетского корпуса. Надгробие на его могиле 
сохранилось до нашего времени.

Поскольку на момент кончины Сергей Владимирович не 
выслужил положенного для назначения пенсии 20-летнего 
срока службы, вдова его осталась без какого-либо пособия, и, не 
имея в браке детей, перешла на жительство в дом своего дяди, 
Василия Васильевича Иловайского (1842–1906), служившего 
представителем французского инженера Вернодона и проживав-
шего по ул. Глинки, дом № 3. По сведениям Л.В. Савелова31, 
скончалась Любовь Ивановна Боссе в 1900 г.

30  ЦГИА СПб. Ф. 875. Оп. 1. Л. 37 об–39.
31  Савелов Л.В. Донские дворянские роды. Вып. 1. М., 1902. С. 97.
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С.В. Афанасенко 
Итальянский дом Забелло / Автор-сост. Ю.В. Забелло; научная 
редакция М.Г. Талалая. М.: «Старая Басманная», 2022. 78 с., ил.; 
схема. 

Несмотря на широкую известность рода Забелло среди 
творческой интеллигенции, до сих пор не было издано ни 
одной научной работы, в которой составленное на основании 
источников родословие сочеталась бы с описанием неординарных 
судеб представителей семьи, а также раскрывались бы черты их 
характера, творческие и профессиональные успехи, родственные 
связи с другими выдающимися представителями русской 
культуры. 

В рецензируемом труде названные задачи успешно разрешены: 
подробно, достоверно и точно описана и история рода, и судьбы 
отдельных его представителей. 

Неслучайно название книги, красной нитью через нее проходит 
связь с Италией: возможное итальянское происхождение, жизнь 
представителей рода в этой стране. 

Кинга начинается с изучения сложного вопроса о происхожде-
нии рода Забелло. В первой главе, названной «Истоки», детально 
анализируются исторические труды, в которых упоминается 
фамилия, рассматривается версия об итальянском происхождении, 
а также о первых, зафиксированных в источниках, представителях 
семьи Забелло в Речи Посполитой. Важным аспектом исследова-
ния стала попытка автора проследить однофамильцев рода в 
Италии и судьбу первых известных истории Забелло на террито-
рии Речи Посполитой. 

Вторая глава посвящена истории Забелло в России и в Италии. 
Она состоит из двух частей, которые представляют собой отрывки 
из воспоминаний двух представителей рода: Николая Забелло 
и Елены Турони. В этих текстах рассказано об истории семьи 
в XVIII‒XX веках в Российской империи и о судьбе отдельных 
ее представителей после революции 1917 года. Ценность 
воспоминаний заключается в непосредственной связи их авторов 
с тем, что происходило в стране после революции. Николай 
Забелло является очевидцем тех революционных событий, 
которые запомнил на всю жизнь и живо, ярко их описал. Он 
смог рассказать об опасностях, возникших при трудном переезде 
его и матери в Италию, рассказать о своей дальнейшей жизни и 
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профессиональной карьере инженера. В последующих главах 
проанализирована история многочисленных представителей семьи 
и их родственные связи. Много внимания уделяется отношениям 
художника Николая Николаевича Ге и рода Забелло. Н.Н. Ге 
был знаком с Парменом Петровичем Забелло и был женат на его 
сестре Анне. Выдающийся русский художник оставил несколько 
портретов представителей семьи Забелло, репродукции которых 
можно увидеть в книге. В главе «Все дороги ведут в Италию» 
описана жизнь семей Ге и Забелло в Италии. 

Особо стоит отметить помещенные в книге поколенную 
роспись и родословную схему Забелло. 

В заключение стоит сказать, что книга является важным вкладом 
в составлении общей картины судеб дворянских родов России в 
переломные моменты истории России. Воспоминания Н. Забелло 
и Е. Турони являются ценными историческими источниками. Они 
ярко описывают характеры представителей рода, а их живой стиль 
позволяет погрузиться на столетия назад и пройти с родом Забелло 
его долгую историю на фоне истории нашей страны. 

Д.Р. Подплутов
Материалы к дворянской родословной книге Херсонской 
губернии / Ред. А.А. Шумков. Сост. Т.П. Кравцова, И.Г. Лильп, 
М.Ю. Линниченко, Н.В. Новикова, С.Г. Решетов, А.А. Шумков. 
М.: «Старая Басманная», 2022. 408 с.

Книга является результатом обширной работы с архивными 
документами, в ходе которой коллектив авторов проанализировал 
и кодифицировал внушительные объемы информации.

В основу данных материалов положены две единицы хранения 
из фонда Департамента Герольдии, хранящиеся в Российском 
государственном историческом архиве (ф. 1343, оп. 51). 

Первый документ, дело 585, не датирован и в оригинале 
имеет заглавие: «Имянный список лицам, жительствующим 
в Херсонской губернии, кои получили законную о своем 
дворянстве достоверенность по основаниям изображенным в 
Высочайше утвержденном в 12 день февраля 1828 года мнении 
Государственного Совета». Записи определений Херсонского 
дворянского собрания относятся к периоду с 1811 до 1840 г. 
включительно, всего 90 л. 

Второй документ, дело 672, не имеющий общего оригинального 
наименования, охватывает пополнения дворянской родословной 
книги за период с 1811 по 1875 г. и содержит: «Алфавитный список 
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о числе родов, утвержденных в дворянском достоинстве и лиц, 
сопричисленных к утвержденным родам в период времени с 1871 
по 1875 год, по Херсонской губернии» (л. 5–26 об.); «Именная 
ведомость о числе утвержденных в дворянском достоинстве 
фамилий и лиц с 1861 по 1871 год по Херсонской губернии» 
(л. 28–104); «Список фамилиям и лицам, утвержденным в 
дворянском достоинстве по указам Герольдии с 1811 по 1841 год. 
по Херсонской губернии» (л. 105–127 об); «Список фамилиям 
и лицам, утвержденным в дворянском достоинстве по указам 
Герольдии с 1817 по 1841 год по Херсонской губернии» (л. 128–
132); «Именная ведомость о числе утвержденных в дворянском 
достоинстве фамилий и лиц с 1841 по 1861 год по Херсонской 
губернии» (л. 133–332об.). 

Благодаря кропотливому труду составителей книги данные 
документы представлены общим алфавитным указателем. Следует 
признать, что такой подход к работе позволяет в конечном счете 
собрать наиболее точный и полный материал. 

Структура работы построена логично и подчинена достижению 
поставленной цели. Она включает в себя емкое предисловие, 
в котором А.А. Шумков подробно объясняет логику работы 
с источниками, описание истории Херсонской губернии как 
административного субъекта Российской Империи и основную 
справочную информацию, дополненную приложением, состоящим 
из списков губернских и уездных предводителей дворянства 
(составленных М.Ю. Линниченко) и изображений гербов 
херсонских дворянских родов (подобранных Д.П. Шпиленко). 
Хорошим дополнением является включение в приложение 
иллюстративного материала, а также картографический материал 
на форзаце. 

Положительным моментом является единообразие в 
структурировании материала. Стоит отметить, что данная книга 
отличается конструктивностью и практической направленностью. 
Вся информация о дворянских родах систематизирована в 
алфавитном порядке для удобства использования данной книги 
как справочного материала. Помимо прочего, стоит отметить 
точность предоставляемой информации. Каждая выписка из 
архивных дел сопровождается ссылкой на источник.

Книга эта будет полезна не только генеалогам и историкам, 
но и краеведам, работникам музеев и всем интересующимся 
отечественной историей. Полагаю, что книга «Материалы к 
дворянской родословной книге Херсонской губернии» из серии 
книг «Дворянские родословные книги Российской империи» 
внесет заметный вклад в генеалогию и изучение истории в целом.
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54
Бабикова Валентина Андреевна, 54
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Белоусова Татьяна Васильевна, 55
Бельхияревы, 33
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Блохин Александр Фёдорович, 51
Блюменталь И.И., 86
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124
Боссе Александра Сергеевна ‒ см. 

Спицына А.С.
Боссе Владимир Александрович, 124
Боссе Владимир Карлович, 120-122, 

124, 126
Боссе Гаральд Андреевич, 123
Боссе Гаральд Гаральдович, 123
Боссе Екатерина Александровна, 124
Боссе Екатерина Александровна, ур. 

Рейнгардт, 123
Боссе Екатерина Константиновна, ур. 

Буткова, по 1-му браку Степанова, 
123
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Боссе Николай Карлович, 121, 123
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Боссе Сергей Владимирович, 120, 
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Боссе Сергей Николаевич, 123
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Венераки Надежда Михайловна, ур. 
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Власьев Геннадий Александрович, 60
Воеводский Степан Васильевич, 120
Воейковы, 64
Вознюк Александр Иванович, 50
Вознюк Иван Осипович, 49
Воинственские, 43, 48
Вокуева Татьяна Дмитриевна, 10
Волков Владимир Геннадьевич, 9
Волконские, кн., 64
Воробьева Валентина Александровна, 

55
Ворожейкина Надежда Васильевна ‒ см. 
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Вышинский Владислав Сильвестрович, 

50
Вялова Елена Борисовна, 69
Гагарины, кн., 64
Ге Анна Петровна, ур. Забелло, 132
Ге Николай Николаевич, 132
Гедиминовичи, 24, 64
Георгий Михайлович, вел. кн., 21
Гладышев Дмитрий Юрьевич, 48
Глинка Владимир Сергеевич, 124
Глумилин Михаил Васильевич, 118
Глумилина Софья Тимофеевна, ур. 

Аксакова, 119
Голенищевы-Кутузовы, 35
Голиневич Николай Иустинович, 82
Голицын Андрей Андреевич, кн., 64
Голицына Евфимия Юрьевна, кнг., ур. 

Пильемова-Сабурова, 64
Голицыны, кн., 64
Головнин Петр Андреевич, 25
Горбунов Виталий Иванович, 22
Горбунова Зинаида Ивановна, 49
Горленко Василий Петрович, 21
Горлов Александр Николаевич, 21
Горчаков Сергей Дмитриевич, кн., 58
Гостюхина Галина Алексеевна, 53
Грабовецкая Антонина Мартиновна, ур. 

Кротович, 78, 79
Грабовецкая Клавдия Александровна, 

79
Грабовецкий Александр Федорович, 78
Гродеков Н.И., 96
Грузинские, кн., 33
Губайдуллина Татьяна Сергеевна, 49
Губастов Константин Аркадьевич, 95
Гудков Георгий Федорович, 111
Гудкова Зинаида Ивановна, 111
Гудович Александр Васильевич, гр., 58
Гуров Владимир Витальевич, 45, 48
Гурьев, 66
Гусева Евгения Сергеевна, 49
Гутовы, 48
Давлет-Мурза, 111
Дадиани, кн., 33
Делла-Вос, род, 10
Демаков Илья Николаевич, 49
Демина Наталья Сергеевна, 74
Дмитренко И.Д. (псевдоним) ‒ см. 

Осеев А.Д.
Долгово-Сабуровы, 66
Долговы, 9
Долгоруковы, кн., 64
Долгушева Ольга Анатольевна, 10
Донской Дмитрий, кн., 34, 73

Донской Дмитрий Васильевич, 73
Дрейер Надежда Александровна, 94
Дробинко Галина Александровна, 52
Друцкая-Любецкая Аделаида, кнг., ур. 

кнж. Святополк-Мирская, 30
Друцкая-Любецкая Мария, кнг., ур. de 

Brélin, 30
Друцкий-Любецкий Владислав-

Томаш / Владимир Игнатьевич, кн., 
26, 30

Друцкий-Любецкий Станислав-Иосиф-
Игнатий, кн., 30

Дрягилева Зинаида Васильевна, 55
Дубровин Н.Ф., 96
Думин Станислав Владимирович, 8, 

9, 23
Дурново Елена Николаевна ‒ см. 

Караулова Е.Н.
Дурново Николай Аполлонович, 31
Духаев Адам Идрисович, 33
Дьячков Алексей Иванович, 49
Евреинов Сергей, 125, 128
Елизаров Марк Тимофеевич, 82
Елизарова Анна Ильинична, ур. 

Ульянова, 82
Еллинская Софья Федоровна ‒ см. 

Боссе С.Ф.
Еловских Любовь Леонидовна, 52
Елькин Михаил Юрьевич, 45, 48, 53
Елькина Надежда Борисовна, 54
Ерлыков Ипполит Петрович, 118
Ерлыкова Елизавета Степановна, 118
Ерлыкова Надежда Ипполитовна ‒ см. 

Быкова Н.И.
Ермаков Фрол Яковлевич, 10
Ефремова Елена Николаевна, 48
Ефремова Юлия Николаевна, 6
Ждан Дмитрий Борисович, 9, 10
Забелло Анна Петровна ‒ см. Ге А.П.
Забелло Николай, 131
Забелло Пармен Петрович, 132
Заблоцкий Евгений Михайлович, 23
Земскова-Шамба Наталия Валерьевна, 

9
Зорихина Юлия Сергеевна, 49
Зубарева Зоя Васильевна, 6, 53, 54
Зырянова Наталья Александровна, 54
Ибрагимов Асандар, шейх, 33
Иванова Надежда, 78
Игнатьев Николай Павлович, 95
Икрин Николай Гаврилович, 52
Иловайская Любовь Ивановна ‒ см. 

Боссе Л.И.
Иловайский Василий Васильевич, 130
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Иловайский Иван Васильевич, 128
Ипатова Вера Владимировна, 54
Искандер Александр Николаевич, 94
Искандер Артемий Николаевич, 94
Исупова Анна Михайловна, 49
Кавелин Лев Александрович ‒ см. 

архимандрит Леонид
Кавелина Мария Михайловна, ур. 

Нахимова, 121
Казаков Дмитрий Николаевич, 49
Калинина Светлана Александровна, 54
Калистратова Эмилия Алексеевна, 47
Калита Иван Данилович, вел. кн., 65
Камаев Николай Сергеевич, 49
Капралова Лидия Федоровна, 22
Карамыш, кн., 34
Карамышев Александр Васильевич, 34
Карамышев Александр Дмитриевич, 35
Карамышев Григорий Степанович, 35
Карамышев Иван Константинович, 35
Карамышев Иван Михайлович, 35
Карамышев Модест Дмитриевич, 35
Карамышев Николай Степанович, 35
Карамышев Олег Михайлович, 7, 34
Карамышев Тимофей Андреевич, 34, 

35
Карамышев Яков Михайлович, 34
Карамышевы, 34
Карасёв Николай Сергеевич, 43, 48
Караулов Александр Гаврилович, 31
Караулов Всеволод Александрович, 31
Караулов Сергей Александрович, 32
Караулова Елена Николаевна, ур. 

Дурново, 31
Караулова Ирина Борисовна, 31, 134
Караулова Мария Ивановна, 31
Карева Любовь Петровна, 70, 71
Каримова Анастасия Евгеньевна, 43, 

134
Кармов Руслан Карнетович, 33
Карпинская Анна Константиновна, 15
Карпинская Анна Федоровна, ур. 

Вышинская, 15
Карпинский Владимир 

Константинович, 15
Карпинский Константин Трофимович, 

9, 10-15
Карпинский Михаил Константинович, 

15
Каррас, род, 34
Карташов Иван Геннадьевич, 52
Кауль Людмила  Александровна, 69
Кеппен Павел Егорович, 96
Киреевский Сергей Иванович, 32

Кирпищикова Раиса Николаевна, 70
Кичигина Ольга Леонардовна, 47, 49
Клевакин Михаил Петрович, 55
Клещёвы, 50
Климова Татьяна Анатольевна, 49
Ковалева Светлана Александровна, 54
Козловский Альфонс 

Пшемыславович, 83
Колесниковы, 43
Колесов Владимир Игоревич, 33
Колмаков Геннадий  Егорович, 6, 52, 

54
Колмакова Галина Васильевна, 54
Колмакова Ирина Юрьевна, 53
Колодкин-Плещеев Фаддей Иванович, 

64
Колодкина-Плещеева Анна 

Григорьевна, ур. Сабурова, 64
Кондрашина Татьяна Аркадьевна, 52
Коновалов Юрий Витальевич, 43, 48
Копалова Ольга Ивановна, 54
Копеин Иван Васильевич, 50
Коптяжев Алексей Иванович, 105
Коптяжев Алексей Николаевич, 103, 

104
Коптяжев Иван Андреевич, 103-105
Коптяжев Николай Андреевич, 104, 

105
Коптяжева Акилина Моисеевна, 104
Коптяжева Татьяна Ильинична, ур. 

Пьянкова, 105
Коптяжева Татьяна Григорьевна, 105
Кораблева Татьяна Федоровна, 49
Корепанова Надежда Николаевна, 55
Корнев Игорь Алексеевич, 70
Корнева Галина Викторовна, 69
Корниловы, 50
Королев Геннадий Иванович, 55
Корф Модест Андреевич, 24
Котельников Сергей Дмитриевич, 7
Красюков Ростислав Григорьевич, 95
Кротков Петр Иванович, 118
Кротович Александра Мартиновна ‒ 

см. Прохватилова А.М.
Кротович Антонина Мартиновна ‒ см. 

Грабовецкая А.М.
Кротович Людмила Адамовна, 79
Кротович Мартин Иванович, 76
Кротович Фекла Мартиновна ‒ см. 

Венераки Ф.М.
Кротович Феликс Мартинович, 79
Кузнецов Валерий Анатольевич, 49
Кузнецова Новелла Степановна, 55
Кузьмина Ольга Андреевна, 68, 70, 74
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Кулаковская Ольга Юрьевна, 25
Кулешов Алексей Станиславович, 

103
Куркина Марина Владимировна, 54
Куроедов Тимофей Васильевич, 104
Ладейщиков Роман Александрович, 

50
Лапочкина Татьяна Валерьевна, 53
Латников Александр Михайлович, 52
Левашев Александр, 128
Легостаев Виталий Васильевич, 21
Ленин, 49
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич, 

82
Леонид, архимандрит (в миру Лев 

Александрович Кавелин), 120, 126, 
129

Линниченко Михаил Юрьевич, 133
Лобанов Дмитрий Владимирович, 33
Лодыженские, 64
Лозницкая Акилина Семеновна, 78
Лопухины, 9
Луканины, 43
Лыжин Александр Андреевич, 50
Лыжины, 50
Ляпин Михаил Иллиодорович, 80
Ляпин Николай Иллиодорович, 80
Ляпуновы, 64
Маас Владимир, 123
Макарова Ольга Юрьевна, 50
Макаровы, 10
Максидов Анатолий Ахмедович, 32
Максидова Татьяна Анатольевна, 32
Максутова Мария Дмитриевна, 10, 

24
Малкин Сергей Абрамович, 10
Малыгин Алексей Павлович, 6
Мамин Матвей Петрович, 48
Мамин-Сибиряк Дмитрий 

Наркисович, 43
Мамина Павла Фёдоровна, 43
Мамины, 43, 48
Мамыкина Екатерина Евгеньевна, 48
Маневич Борис Исаакович, 73
Мансуров Александр Павлович, 114
Мансуров Николай Александрович, 

114
Мансурова Анна Николаевна, ур. 

Булгакова, 113
Мансурова Анна Павловна, 114
Мансурова Варвара Александровна, 

114
Мансурова Любовь Александровна, 

114

Мансурова Софья Александровна, 114
Мансуровы, 114
Манцуровы ‒ см. Мансуровы
Манькова Людмила Ивановна, 54
Марзоев Ислам-Бек Темурканович, 34
Маркс, 49
Мартынов Алексей Александрович, 60
Мартыновы, 64
Массон Михаил Евгеньевич, 97
Матвеевы, 44
Матюнина Марфа Гавриловна ‒ см. 

Нагаткина М.Г.
Медведев Алексей Викторович, 54
Медведева Нина Анатольевна, 51, 52, 

134
Мерзлякова Татьяна Георгиевна, 53
Меринова Ирина Геннадьевна, 54
Мешков Н.М., 86, 91
Микулины-Сосновские, 9
Милдор-Толстых Анна Александровна, 

9
Минеева Валентина Олеговна, 50
Мирзагалямова Ольга Юрьевна, 54
Мирзоян Соня Суреновна, 34
Михаил Николаевич, вел. кн., 121
Михаил, принц Греческий, 97
Мишанина Елена Владимировна, 105
Молчанов Геннадий Яковлевич, 55
Мурзин-Гундоров Виктор 

Владимирович, 33
Мышецкие, кн., 64
Нагаткин Борис Ананьевич, 106
Нагаткин Василий Борисович, 107
Нагаткин Иван Гаврилович, 108
Нагаткин Иван Иванович, 108
Нагаткин Николай Борисович, 107, 117
Нагаткин Петр Гаврилович, 108
Нагаткин Степан Гаврилович, 108
Нагаткина Аксинья Степановна, ур. 

Аксакова, 103-108, 117
Нагаткина Вера Борисовна, 107
Нагаткина Марфа Гавриловна, ур. 

Матюнина, 106
Нагие, 64
Наумов Олег Николаевич, 56, 134
Нахимов Павел Степанович, 120
Нахимов Сергей Степанович, 120, 127
Нахимова Александра Сергеевна ‒ см. 

Боссе А.С.
Нахимова Александра Семеновна, ур. 

Шишмарева, 120
Нахимова Александра Сергеевна ‒ см. 

Спицына А.С.
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Нахимова Мария Михайловна ‒ см. 

Кавелина М.М.
Некрасова Нина Владимировна, 54
Немытова Елена Александровна, 50
Нестеркова Татьяна Николаевна, 55
Николай Константинович, вел. кн., 94
Николай Николаевич, вел. кн., 121
Никоновы, 44
Нилогов Алексей Сергеевич, 9, 50
Нилоговы, 50
Новикова Нина Вячеславовна, 7, 24, 25
Норцов Алексей Николаевич, 64
Оболенская … Михайловна, кнг., ур. 

Сабурова, 64
Оболенский Ярослав Васильевич, кн., 

64
Обуховы, 104
Оленины, 64
Осеев Александр Дмитриевич, 76, 81, 

82, 85-87, 89, 90, 91
Осеев Дмитрий Федорович, 90
Осеева Анастасия Ивановна, 90
Осеева Ангелина Александровна, 82, 

83
Осеева Ариадна Леонидовна, ур. 

Венераки, 76, 79, 89, 91
Осеева Валентина Александровна, 85
Осеева Галина Александровна, 82
Осеева Елизавета Дмитриевна, 90
Осеева Лидия Дмитриевна, 90
Осипов Вадим Вениаминович, 48, 50
Осипова Елена Борисовна, 25
Осипова Татьяна Александровна, 55
Павлова Ирина Михайловна, 9
Панасенко Сергей Петрович, 6
Панкушины, 44
Панов Владимир Петрович, 55
Панов Сергей Борисович, 54
Паршуковы, 50
Патракова Анна Леонтьевна, 24, 25
Пейкер Софья Александровна ‒ см. 

Боссе С.А.
Пеньевская Е., 81
Первушина Ольга Владимировна, 70
Перепеченко Елизавета Дмитриевна, 

67, 72
Першина Елена Николаевна, 54
Пестов Николай Евграфович, 74
Пестов Николай Сергеевич, 74
Петр, митрополит, 65
Петр I, император, 8
Петровых Надежда Ивановна, 52
Петручук-Карпинский Трофим 

Карпович, 10

Пешкова-Сабурова Феодора 
Дмитриевна ‒ см. Булгакова Ф.Д.

Пешковы-Сабуровы, 66
Пилко Юлия Андреевна, 25
Пильемова-Сабурова Евфимия Юрьевна 

‒ см. Голицына Е.Ю., кнг.
Пильемовы-Сабуровы, 66
Плеве Павел Адамович, 96
Плигин Николай Владимирович, 103, 

105
Плотников Виктор Андреевич, 55
Плотниковы, 47, 48
Погос оглы, род, 32
Подгорнова Элла Анатольевна, 54
Подколзин Сергей Александрович, 124
Подплутов Дмитрий Романович, 132, 

134
Покровский Николай Николаевич, 89
Попандопуло Александр Григорьевич, 

78
Попандопуло Иван Григорьевич, 78
Попандопуло Эммануил Григорьевич, 

78
Поскина Вера Петровна, 54
Преображенский Василий, 130
Прохватилов Петр Антонович, 79
Прохватилова Александра Мартиновна, 

ур. Кротович, 79
Пташицкая Елизавета Томазьевна, ур. 

Рощевская, 26
Пташицкая София, ур. Выржиковская, 

30
Пташицкий Леон Игнатьевич, 26
Пташицкий Станислав-Людвик / 

Станислав Львович, 22, 26
Пташицкий Станислав-Ян-Александр, 

30
Пузыны, 29
Пустошкин Семён Афанасьевич, 16
Пушкин Александр Сергеевич, 18, 35
Пушкины, 9
Пчелов Евгений Владимирович, 32, 33
Пшеницын Дмитрий Александрович, 10
Пышминцева Евгения Сергеевна, 50
Пьянкова Татьяна Ильинична ‒ см. 

Коптяжева Т.И.
Радаев Владимир Григорьевич, 53
Разуева Ирина Николаевна, 55
Разумов Анатолий Яковлевич, 73
Ратников Геннадий Егорович, 10
Рейнгардт Александр Иванович, 123
Рейнгардт Екатерина Александровна ‒ 

см. Боссе Е.А. 
Реснянский Сергей Иванович, 8
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Ржевские, 64
Ридель, де-, Александр, барон, 124
Романова Дарья Яковлевна, 9
Рощевская Елизавета Томазьевна ‒ см. 

Пташицкая Е.Т.
Рубцов Владимир Николаевич, 6
Русакова Елизавета Яковлевна, 55
Русакова Тамара Алексеевна, 55
Рычков Василий Петрович, 119
Рюриковичи, 24, 60, 64
Рябухо Людмила Викторовна, 50
Сабур Федор, 65
Сабуров Александр Иванович, 57, 62
Сабуров Александр Петрович, 56-67
Сабуров Алексей Александрович, 63
Сабуров Андрей Иванович, 58
Сабуров Борис Александрович, 57, 58, 

63
Сабуров Василий Дмитриевич, 63
Сабуров Иван Дмитриевич, 63
Сабуров Михаил, 64
Сабуров Михаил Андреевич, 62
Сабуров Михаил Дмитриевич, 62
Сабуров Петр Александрович, 62
Сабуров Родион Дмитриевич, 63
Сабуров Юрий Александрович, 58, 63
Сабурова Анна Григорьевна ‒ см. 

Колодкина-Плещеева А.Г.
Сабурова Анна Сергеевна, ур. гр. 

Шереметева, 57, 58
Сабурова Вера Васильевна, 62
Сабурова Елизавета Александровна, 62
Сабурова Ксения Александровна, 63
Сабурова Леонтина Альбертовна, ур. 

гр. Фицтум-фон-Экстедт (Экштедт), 
63

Сабурова … Михайловна ‒ см. 
Оболенская …М., кнг.

Сабуровы, 59
Савина Елена Николаевна, 7
Савёлов Леонид Михайлович, 22
Санеева Анастасия Сергеевна, 70
Сарабанская Людмила Анатольевна, 50
Сахаров Игорь Васильевич, 8, 9, 24, 

25, 70
Свербеев Александр Дмитриевич, 95
Светлакова Галина Николаевна, 68, 

70-72, 74
Святополк-Мирская Аделаида, кнж. ‒ 

см. кнг. Друцкая-Любецкая А.
Селезнева Лариса Ивановна, 50
Семашко Стефанида Ромуальдовна ‒ 

см. Юденич С.Р.
Семячкова Вероника Викторовна, 50

Семёнов Александр Сергеевич, 23
Серебренников Александр Григорьевич, 

55
Серебренникова Галина Юрьевна, 52
Серебрякова Екатерина Борисовна, 50
Сиверс Александр Александрович, 58, 

61
Сиверс Татьяна Александровна ‒ см. 

Аксакова Т.А.
Скворцов Сергей Никандрович 

(псевдоним) ‒ см. Осеев А.Д.
Сколова Людмила Геннадьевна, 50
Слепцовы, 64
Смирнова Ольга Игоревна, 106
Смирнова Татьяна Владимировна, 6
Соболева Наталья Александровна, 53
Соколов Александр Сергеевич, 23, 94, 

134
Сорокина Нина Дмитриевна, 24
Сорокина Светлана Егоровна, 111, 113
Соскова Людмила Яковлевна, 53
Спицын Владимир Дмитриевич, 126
Спицын Дмитрий Дмитриевич, 125, 126
Спицын Константин Владимирович, 126
Спицына Александра Сергеевна, ур. 

Нахимова, по 1-му браку Боссе, 120, 
124, 126

Стариковы, 46, 48
Старковы, 50
Статина Наталья Владимировна, 50
Степанова Анна Леонидовна, 48
Степанова Екатерина Константиновна ‒ 

см. Боссе Е.К.
Стрелков Василий Михайлович, 87
Суворов Александр Васильевич, 35
Сухарев Юрий Михайлович, 51, 54
Сухомлинов Владимир Александрович, 

99
Сырейщиковы, 50
Сыроквашина Ирина Борисовна, 51
Сычева Людмила Ивановна, 52
Сычевы, 44
Тальквист Христина-Вильгельмина ‒ 

см. Боссе Х.-В.
Татарников Кирилл Васильевич, 6
Татаров Андрей Кузмич, 77
Тевкелев Мурза Кутлу-Мухамед / 

Алексей Иванович, 111
Тевкелевы, 109
Теляковский Леонид, 128
Тизенгаузены, гр., 64
Тимашев Василий Николаевич, 112, 113
Тимашев Георгий (Егор) Николаевич, 

112
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Тимашев Григорий Николаевич, 112
Тимашев Иван Лаврентьевич, 112
Тимашев Константин Николаевич, 

112, 113
Тимашевы, 109-114
Тимашов Николай Иванович, 111, 112
Тимашова Пелагея Даниловна, 112
Тимашова Фатима / Феодосья 

Петровна, ур. Бекович-Черкесская, 
111, 112

Тимашовы ‒ см. Тимашевы
Титов Михайла Иванович, 10, 24
Титова Ольга Алексеевна, 103, 134
Тиханов Виктор Иванович, 83
Тиханов Евгений Викторович, 88
Тиханова Клеопатра Леонидовна, ур. 

Венераки, 76, 81, 83, 88, 92
Токарев Владимир Васильевич, 54
Толстые, однодворцы, 9
Толстые, гр., 9, 64
Толстые-Милославские, гр., 9
Трегубова Марина Сергеевна, 9, 25
Третьяков Геннадий Петрович, 68-72
Третьякова Александра Геннадьевна, 

69, 71
Тризна, род, 29
Тройницкий Сергей Николаевич, 21
Трофимов Сергей Владимирович, 53
Трубецкой Иван Дмитриевич, кн., 61
Турони Елена, 131
Тыртова Евгения Николаевна, 125
Уборский Андрей Вадимович, 10
Угличин Василий Иванович, 116, 117
Угличин Степан Васильевич, 116, 117
Угличина Марья Петровна, 116, 117
Угличинин Василий Васильевич, 115-

118
Угличинин Григорей Петрович, 117
Угличинин Петр Иванович, 116, 117
Угличинина Акилина Петровна, 116
Угличинина Анна Петровна, 116
Угличинина Евгения Степановна, ур. 

Аксакова, 114, 117, 119
Угличининов Михаил Степанович, 117
Удинцев Николай, 45
Удинцева (Мамина) Елизавета 

Наркисовна, 45
Удинцевы, 43, 45, 48
Ульянов, 49
Ульянов Дмитрий Ильич, 82
Ульянов Владимир Ильич ‒ см. Ленин 

(Ульянов) В.И. 
Ульянова Анна Ильинична ‒ см. 

Елизарова А.И.

Ульянова Мария Ильинична, 82, 91, 92
Унеховские, 29
Упорова Марина Анатольевна, 48
Урусов, кн., 98
Устинова Галина Анатольевна, 67
Ушаков Фёдор Фёдорович, 16
Ушаковы, 44
Ушенин Алексей Геннадьевич, 53
Федулов Иван Владимирович, 70
Ферран Жак, 94
Филатова Галина Степановна, 70
Фицтум-фон-Экстедт (Экштедт) 

Леонтина Альбертовна, гр. ‒ см. 
Сабурова Л.А.

Фогиль Мария Ивановна, 78
Фредерикс Владимир Борисович, 

барон, гр., 96
Фролова Ксения Валерьевна, 51
Ханыков Николай, 124
Хвальчевские, 29
Хитрово Василий Николаевич, 22
Хлудовы, 23
Хмелевский Александр Николаевич, 8
Холодова Надежда Михайловна ‒ см. 

Венераки Н.М.
Хорошунов Александр Дмитриевич, 70
Хренов Михаил Григорьевич, 47, 51
Хрущевы, 64
Худякова Надежда Николаевна, 54
Цылова Ольга Федоровна ‒ см. Боссе 

О.Ф.
Чаклин Василий Дмитриевич, 49
Чаплины, 64
Челакаевы, кн., 33
Ченгери Валериан, 128
Ченгери Владимир, 125
Чепчугов Евгений Александрович, 53
Черкезы, род, 33
Чет, в крещении Захарий, 63, 65
Чуйко Татьяна Андреевна, 25
Шабуров Валентин Артемьевич, 51, 53
Шабуров Валентин Иванович, 53
Шаманаева Ольга Валентиновна, 6, 

52, 54
Шевелёв Михаил Александрович, 8
Шереметев Борис Сергеевич, гр., 58
Шереметев Петр Сергеевич, гр., 58
Шереметев Сергей Дмитриевич, гр., 

57, 58
Шереметева Анна Сергеевна, гр. ‒ см. 

Сабурова А.С.
Шехонские, кн., 64
Шилов Денис Николаевич, 24
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Ширманова Татьяна Юрьевна, 70
Ширякова Наталья Ивановна ‒ см. 

Юденич Н.И.
Шишмарева Александра Семеновна ‒ 

см. Нахимова А.С.
Шпиленко Дмитрий Павлович, 8, 9, 133
Шумков Андрей Александрович, 10, 27, 

133
Щербаков Владимир Борисович, 51
Щербаков Николай, 51
Щербатовы, кн., 64
Щербачёв Олег Вячеславович, 8
Щербов-Нефедович Павел Осипович, 73
Щукина Наталья Борисовна, 53
Щукины, 44
Энгельгардт Александр Сергеевич, 125
Энгельгардт Аркадий Александрович, 

125
Энгельгардт Егор Антонович, 35
Энгельгардт Мария Захаровна, 125
Энгельгардт Софья Александровна ‒ см. 

Боссе С.А.
Энгельс, 49
Юденич Акилина Терентьевна, 17
Юденич Александр Иванович, 17
Юденич Александр Павлович, 19
Юденич Алексей Александрович, 19, 20
Юденич (Юдинич) Василий Васильевич, 

17
Юденич Василий Николаевич, 17
Юденич Вера Павловна, 19
Юденич Владимир Александрович, 19, 

20
Юденич Евгений Павлович, 19
Юденич Евпраксия, 17
Юденич Евстафий Петрович, 20
Юденич Иван Петрович, 16, 20
Юденич Игорь Степанович, 9, 15
Юденич Мария Николаевна, 17
Юденич Мария Павловна, 19
Юденич Надежда Васильевна, ур. 

Ворожейкина, 19
Юденич Наталья Ивановна, ур. 

Ширякова, 20
Юденич Наталья Павловна, 19
Юденич Николай Иванович, 17
Юденич Николай Николаевич, 15, 20
Юденич Ольга Александровна, 19
Юденич Ольга Яковлевна, ур. Варзар, 19
Юденич Павел Петрович, 19
Юденич Петр Илларионович, 18
Юденич Петр Никитич, 18
Юденич Сергей Владимирович, 18

Юденич София Павловна, 19
Юденич Стефан Евгеньевич, 19
Юденич Стефанида Ромуальдовна, ур. 

Семашко, 19
Юденичи, 9, 15-20
Юдина Наталья Игоревна, 120, 134
Юдинич Александр, 18
Юдинич Александра Петровна, 18
Юдинич Илларион Петрович, 18
Юдинич Мария Васильевна, 17
Юдинич Павел Петрович, 18
Юдинич Петр Васильевич, 17, 18
Юдинцева Наталья Петровна, 54
Юшковы, 64
Языковы, 64
Яковлев Василий, 125
Яницкий Болеслав Иосифович, 78
Яновский Андрей Дмитриевич, 8
Янсон И.Д. (псевдоним) ‒ см. 

Осеев А.Д.
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