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Решением Совета РГФ от 25 ноября 2023 г. (путем электронного 
голосования) медалями «За вклад в развитие генеалогии и прочих 
специальных исторических дисциплин» награждены:

медалью 1-й степени:

Быков Александр Владимирович («Светоч», Вологда)
Вокуева Татьяна Дмитриевна (СВРТ, Москва)
Максутова Мария Дмитриевна (РГО, Санкт-Петербург)
Омигова Ксения Африкановна (УГО, Екатеринбург)

медалью 2-й степени:

Баикина Светлана Олеговна (ТИРО, Тюмень)
Бессмертная Ирина Анатольевна (Западное ИРО, Калининград)
Боярова Лидия Витальевна (УИРО, село Байкалово Свердловская 

обл.)
Гребенщикова Татьяна Викторовна (УИРО, гор. Березовский 

Свердловская обл.)
Керножитская Наталия Александровна (Западное ИРО, 

Калининград)
Кондаков Матвей Сергеевич (УИРО, Челябинск)
Минакова Раиса Даниловна (Западное ИРО, Калининград)
Пакшина Наталья Алексеевна (СВРТ, гор. Арзамас Нижегородская 

обл.)
Примако Диана Дмитриевна (РГО, Тверь)
Салова Татьяна Николаевна (Западное ИРО, Калининград)
Фролова Ксения Валерьевна (УИРО, Пермь)
Шабуров Валентин Артемьевич (Режевское ИРО, пос. Монетный 

Свердловская обл.)

В соответствии с пунктом 9 «Положения о медали Л.М. Савё-
лова», медаль Л.М. Савёлова за 2023 г. не присуждается.

Президент РГФ С.В. Думин
Генеральный секретарь Совета РГФ А.В. Богинский
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Российская генеалогическая федерация

XXIX Савёловские чтения. Тезисы докладов

С.А. Малкин

Род Делла-Вос в России

Карл Эдуардович Делла-Вос был испанцем. По семейной 
легенде, в начале XIX века он в свите какого-то эрцгерцога 
приехал из Вены в Россию и поселился вместе с женой Елизаветой 
в Одессе, где на разные проекты вечного двигателя тратил 
состояние своей жены. Портрета Карла Делла-Вос не сохранилось, 
но сохранились миниатюрные портреты его отца Эдуарда, матери 
и сестер Шарлотты и Луизы1.

У Карла Эдуардовича Делла-Вос и его супруги Елизаветы 
родились дети: Мария, Михаил, Венислав, Александр, Федор, 
Виктор и Людвиг. 

О Марии мне ничего не удалось узнать. 
Михаил Карлович был уездным землемером. Был женат, и в 

этом браке в 1882 г. родилась дочь Мария. После смерти обоих 
родителей над Марией взяли опекунство братья ее отца, с 1889 г. 
Людвиг, потом Виктор, а после смерти Виктора в 1890 г., его вдова. 

Венислав Карлович родился в 1831 г. и 24 июня 1879 г. 
скончался, похоронен в селе Онуфриевка Александрийского уезда 
Херсонской губернии2. 

Александр Карлович Делла-Вос родился в 1834 г. Окончил 
Одесский Ришельевский лицей в 1855 г.3 и служил секретарем 
начальника V округа Корпуса жандармов в чине титулярного 
советника4. Скончался 28 июня 1875 г., похоронен в селе 
Онуфриевка Александрийского уезда Херсонской губернии5.

Федор Карлович Делла-Вос служил бухгалтером на Одесской 
таможне. Он опубликовал две книги по специальности6. В «Па-

1  Фотографии членов рода Делла-Вос доступны в интернете на сайте 
«Россия в фотографиях» по адресу: https://russiainphoto.ru/search/years-1840-
1999/?query=Делла-Вос (дата обращения: 27.10.2022).

2  Река времен. Книга четвертая. Русский провинциальный некрополь. Картотека 
Н.П. Чулкова. М., 1996. С. 101.

3  Михневич И.Г. Исторический обзор 40-летия Ришельевского лицея с 1817 по 
1857 год. Одесса, 1857.

4  Памятная книжка для Херсонской губернии на 1866 год. Херсон, 1865. С. 58.
5  Река времен… С. 101.
6  Сборник узаконений и необходимых сведений, для руководства, при 

исчислении в таможнях пошлин и других сборов. Одесса: тип. «Труд» В. Семенова, 
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мятной книжке Одесского градоначальника на 1878 год» он указан 
как действительный статский советник, исправляющий должность 
директора в Русском обществе пароходства и торговли (РОПиТ)7.

Бóльшей известности достиг Виктор Карлович Делла-Вос 
(31.1.1829–15.7.1890)8. После окончания в 1848 г. Ришельевского 
лицея, Виктор Карлович поступил на естественное отделение 
физико-математического факультета Императорского Московского 
университета (окончил в 1853 г.). С 1854 г. служил учителем 
математики и геодезии в Главном училище садоводства. С 
1857 г. – учитель математики и физики в Ришельевском лицее. В 
1859‒1862 гг. изучал теоретическое и прикладное машинострое-
ние в Национальной консерватории искусств и ремесел9 в 
Париже. С 1862 по 1871 г. читал лекции по сельскохозяйственной 
механике в Петровской земледельческой и лесной академии (ныне 
Российский государственный аграрный университет – Москов-
ская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева). В 
1865‒1873 гг. заведовал кафедрой сельскохозяйственных машин 
этой академии.

В 1867‒1868 гг. Виктор Карлович был назначен директором 
Московского ремесленного учебного заведения, которое при нем 
было преобразовано в высшее учебное заведение – Императорское 
Московское техническое училище (ИМТУ), ректором которого 
служил с 1868 по 1880 г. Ныне это учебное заведение называется 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

В ИМТУ применялся метод обучения, предложенный 
Дмитрием Константиновичем Советкиным, который состоял 
в том, что будущий инженер, кроме теоретических познаний, 
должен практически овладеть ремеслами. Виктор Карлович 
внедрял этот метод, впоследствии названный «русский метод 
подготовки инженеров», во всех учебных заведениях, к которым 
имел отношение. 

«Русский метод» приобрел международную известность. Так, 
директор Массачусетского технологического института Джон 
Рункль писал Виктору Карловичу 30 августа 1876 г.: «Милостивый 
государь! Все мои планы относительно введения у нас русской 
системы преподавания в мастерских были приняты, и новое 
1880. Руководство для изучения таможенного дела, заключающее систематическое 
изложение таможенных обрядностей и порядков со всеми разъяснениями и 
дополнениями, последовавшими до 1-го июня 1883 г., а также таможенный тариф 
с применениями товаров. Одесса, 1883.

7  Памятная книжка Одесского градоначальника на 1878 г. Одесса, 1878.
8  Русский биографический словарь. Т. 6. СПб, 1905. С. 192‒194.
9  Консерватория искусств и ремесел // Энциклопедический словарь. Изд. Ф.А. 

Брокгауза и И.А. Ефрона. Т. XVI. СПб., 1895. С. 41.
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строение возводится в настоящее время для этой цели. Вы можете 
быть уверены, что ваша система будет введена во всех технических 
школах нашей страны, как только ее увидят в применении в нашем 
институте»10.

Виктор Карлович неоднократно представлял ИМТУ на различ-
ных международных промышленных выставках в Париже, Вене 
и Лондоне. В 1878‒1881 гг. был президентом Политехнического 
общества при ИМТУ.

С 1881 г. Виктор Карлович состоял членом Учебного комитета 
ведомства учреждений Императрицы Марии и управляющим 
канцелярией по учебным заведениям Министерства путей 
сообщения. В 1886 г. Виктор Карлович был назначен управляющим 
учебным отделом МПС. 

Виктор Карлович был женат, жену звали Мария Ивановна, 
родных детей у них не было, и они оформили опекунство над 
племянницей Марией Михайловной Делла-Вос. В 1890 г. Виктор 
Карлович поехал лечиться в Швейцарию, где и скончался. Его 
супруга Мария Ивановна переехала на постоянное жительство 
в Швейцарию11, куда в 1894 г. выписала из Санкт-Петербурга 
племянницу мужа Марию Михайловну Делла-Вос12.

Людвиг Карлович родился в 1832 г. После окончания Одесского 
Ришельевского лицея поступил 19 июня 1851 г. канцелярским 
служителем в чине губернского секретаря в Одесскую контору 
Государственного коммерческого банка. В декабре 1856 г. был 
переведен в правление Приказа общественного призрения, где 
служил до 1865 г. В это время в Одессе были открыты курсы 
для будущих чиновников реорганизованного Государственного 
контроля в Российской Империи, которые Людвиг Карлович 
успешно окончил. 25 ноября 1865 г. причислен к Государственному 
контролю.

В 1856 г. Людвиг Карлович обвенчался с Марией, дочерью 
одесского 1-й гильдии купца потомственного почетного 
гражданина Стефана Дмитриевича Тошковича. Перед венчанием 
Людвиг перешел в православие и получил имя Иаков. Венчание 
состоялось против воли Стефана Тошковича, который лишил дочь 
материальной поддержки и вычеркнул ее имя из завещания. 

Мария Степановна родила одиннадцать детей, но до взрослого 
возраста дожило только семь, три старших дочери: Елизавета 
(5.9.1857), Анна (11.6.1859) и Евгения (17.12.1864), сын Александр 

10  Русская система обучения ремеслам. Т. I. М., 2015. С. 4.
11  Государственный архив Российской Федерации, ф. 102, оп. 302, д. 536.
12  Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (далее 

ЦГИА СПб), ф. 361, оп. 2, д. 6477, л. 5‒6.
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(22.3.1871) и три младших дочери: Мария (24.2.1874), Ольга 
(2.9.1875) и София (28.12.1876). 

В 1865 г. семейство Делла-Вос переехало в город Оренбург, 
где 1 января 1866 г. Людвиг Карлович был назначен ревизором 
Оренбургской контрольной палаты.

15 декабря 1866 г. Людвиг Карлович был назначен исполняющим 
должность управляющего Контрольной палаты в Пензе. 

13 августа 1872 г. он был назначен управляющим контрольной 
палаты в Чернигове, а в 1876 г – в Люблине13. В 1876 г. Людвиг 
Карлович был пожалован чином действительного статского 
советника.

После смерти Стефана Дмитриевича Тошковича братья 
Марии Степановны, которые к этому времени были весьма 
состоятельными купцами, решили, что отец несправедливо лишил 
дочь приданого и наследства. Они сложились из своих доходов 
и подарили своей сестре сумму денег, которая должна была 
компенсировать отсутствующее приданое и наследство. На эти 
деньги в Киевском уезде Киевской губернии было приобретено 
имение Ястребна в 530 десятин земли, которое было записано на 
имя Марии Степановны. 

В 1887 г. Людвиг Карлович c женой и сыном Александром 
был причислен к дворянству Киевской губернии14 и записан по 
гражданскому чину действительного статского советника в третью 
часть дворянской родословной книги. 

В 1890 г. Людвиг Карлович был переведен в Харьков на 
должность председателя Контрольной палаты, в которой служил 
до выхода в отставку. В Харькове был приобретен трехэтажный 
дом. Дом этот сохранился до нашего времени, но был надстроен 
еще один этаж. Семейство Делла-Вос занимало весь второй этаж, 
остальные помещения сдавались внаем. В 1906 г. Людвиг Карлович 
и Мария Степановна отпраздновали золотую свадьбу. 

31 мая 1911 г. Людвиг Карлович скончался.
О детях Людвига Карловича и Марии Степановны Делла-Вос.
Самая старшая дочь Елизавета была замужем за полковником 

Сергеем Павловичем Шандаровским (1.4.1847–15.9.1916)15. В 
этом браке родились дети Петр (1887–1942) и Марианна. Петр 
Сергеевич Шандаровский скончался во время Ленинградской 

13  Российский государственный исторический архив (далее РГИА), ф. 1343, оп. 
20, д. 911, л. 5‒9: Формулярный список Людвиг Карлович Делла-Вос.

14  РГИА, ф. 1343, оп. 20, д. 911: О дворянстве рода Делла-Вос, Киевская 
губерния, 1888 г.

15  Электронный ресурс: https://ria1914.info/index.php?title=Шандаровский_
Сергей_Павлович (дата обращения 27.10.2022).



блокады. Марианна Сергеевна жила в Москве в семье своей тети 
Софии. Скончалась 23 июля 1936 г., похоронена на Пятницком 
кладбище. 

Вторая по старшинству дочь Анна, живя в Люблине, 
получила из Варшавского учебного округа аттестат на звание 
домашней учительницы16. Вышла замуж за титулярного совет-
ника Стромилова. В 1887 г. окончила Санкт-Петербургскую 
консерваторию Императорского Русского театрального общества 
по классу пения17 и получила диплом свободного художника. 
Впоследствии стала классной дамой в Театральном училище18. 
Сохранились воспоминания ее племянницы Екатерины 
Дмитриевны Кардовской об Анне Людвиговне Стромиловой19.

Третья по старшинству дочь Евгения вышла замуж за Ивана 
Александровича Невского, в этом браке родилась дочь Вера, 
ставшая скульптором.

Единственный сын Александр Людвигович Делла-Вос с 14 ию-
ля 1889 г. обучался в Тверском кавалерийском училище, которое 
окончил по первому разряду. В 1891 г. ему был присвоен чин 
эстандарт-юнкера в 38-м драгунском Владимирском полку Е.И. 
Выс. Великого князя Михаила Николаевича20. Офицерами в 
этом полку служили молодые люди из очень богатых семей, 
позволявшие себе необузданное мотовство, на которое у Александра 
Людвиговича средств не было, и он вскоре вышел в отставку. По 
увольнении из полка Александр Людвигович служил по ведомству 
путей сообщения. Какое-то время А.Л. Делла-Вос служил 
контролером Южных железных дорог, был награжден орденом 
Св. Анны 3 степени21. В 1908 г. издал книгу по специальности22. 
Во время Гражданской войны он был арестован махновцами и 
приговорен к расстрелу. От расстрела его спасло наступление 
Красной армии, поэтому как жертву «зеленых», красные его не 
преследовали, и А.Л. Делла-Вос продолжал служить на железных 
дорогах. Был женат на Евгении Эдуардовне Борткевич, дочери 
владельца винокуренного завода в Мерефе Харьковского уезда. 

16  ЦГИА СПб, ф. 361, оп. 2, д. 6477, л. 2.
17  ЦГИА СПб, ф. 361, оп. 2, д. 6477, л. 12.
18  ЦГИА СПб, Ф. 414, оп. 1, д. 735. Упоминается классная дама Театрального 

училища Стромилова А.Л.
19  Электронный ресурс: https://vk.com/wall-129980272_2702 (дата обращения 

27.10.2022).
20  Российский государственный военно-исторический архив, ф. 400, оп. 9, д. 

7308, л. 1020‒1021.
21  Электронный ресурс: https://forum.vgd.ru/1361/52666/10.htm (дата обращения 

27.10.2022).
22  Делла-Вос А.Л. Контур фактического контроля в железнодорожном хозяйстве. 

Харьков, 1908.
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В этом браке родились четыре дочери: Татьяна, Елена, Инна и 
Наталья. Осенью 1941 года Александр Людвигович был тяжело 
болен и трагически погиб в собственном доме в дачном поселке 
Кратово под Москвой. 

Старшая из его дочерей Татьяна Александровна в 1916 г. 
поступила на 1 курс медицинского факультета Императорского 
Харьковского университета. Стала хирургом, кандидатом 
медицинских наук, заведовала хирургическим отделением в 
Раменской больнице Московской области. Вышла замуж за 
Вербова. В этом браке родился сын Виктор (1939‒2008). Внук 
Татьяны Александровны, Александр Викторович Вербов, сменил 
фамилию на Делла-Вос.

Вторая дочь Елена Александровна была педагогом, и многие 
годы заведовала учебной частью в детском костно-туберкулезном 
санатории в Кирицах Рязанской области. Детям этого санатория и 
роли Елены Александровны посвящена повесть Галины Бельской23. 
Елена Александровна упоминается также в книге Остапенко 
«Крест»24. 

Перейдем к судьбам трех младших дочерей.
У Марии Людвиговны Делла-Вас в 1905 г. умирала близкая 

подруга. На смертном одре эта подруга взяла с Марии обещание, 
что Мария позаботится о ее двух маленьких детях и заменит им 
мать, выйдя замуж за их овдовевшего отца Михаила Михайловича 
Шкоду. Мария дала такое обещание и вышла замуж. А потом 
оказалось, что муж Марии – садист, и она в ужасе бежала от него в 
дом родителей. Последние годы жизни Мария Людвиговна жила в 
семье младшей сестры Софии. Была похоронена на кладбище при 
церкви Всех Святых на Соколе25. Кладбище было упразднено, и 
могила не сохранилась.

Ольга Людвиговна Делла-Вос родилась в Чернигове 2 сен-
тября 1875 г. В 1891 г. она поступила в художественную 
студию Е.Е. Шрейдера в Харькове. В 1894 г. Ольга Людвиговна 
единственная из 25 претенденток была зачислена в Высшее 
художественное училище при Императорской Академии художеств 
в Санкт-Петербурге и обучалась в классе И.Е. Репина, а также у 
В.Е. Савинского, К.В. Лебедева и Г.Р. Залемана. 

23  Галина Бельская. Мир‒дети‒война: повесть // Звезда. 2014. № 6. С. 7–71.
24  Остапенко Г.В. Крест. Владимир, 2016.
25  Электронный ресурс: http://hramsokol.ru/istoriya-hrama/ (дата обращения 

23.02.2023).
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В апреле 1899 г. вышла замуж за художника Дмитрия Никола-

евича Кардовского26, который занимался в мастерской И.Е. Репина. 
В этом браке родилась дочь Екатерина (28.2.1900–9.10.1985)27. 

О.Л. Делла-Вос-Кардовская в 1899–1900 гг. вместе с мужем 
жила в Мюнхене и училась в художественной школе Антона 
Ашбе. В 1901–1902 гг. жила с мужем в Крыму, в Алупке. В 1902 г. 
возвратилась в Петербург. С 1903 г. преподавала живопись и 
рисунок в собственной школе-студии в Царском Селе. В том же 
году стала одним из основателей Нового общества художников, 
принимала участие во всех выставках объединения до 1917 г. 
Экспонировала также свои работы на Весенней выставке в залах 
Императорской академии художеств в 1903 г., Всемирной выставке 
в Риме в 1911 г., выставках Московского товарищества художников 
и Союза русских художников. В 1912 г. совершила путешествие по 
Швейцарии, в 1913 г. побывала в Италии, посетила Флоренцию 
и Рим. В 1917 г. в числе первых четырех женщин-художниц 
(А.П. Остроумова-Лебедева, А.Н. Шнейдер и З.Е. Серебрякова) 
была выдвинута на звание академика, но на весеннем заседании 
в Академии художеств не было кворума, и голосование перенесли 
на осень 1917 г. Однако осеннее голосование не состоялось. В 
1918–1924 гг. Ольга Людвиговна жила в Переславле-Залесском, 
где бесплатно преподавала в собственной студии и рабочей школе 
при фабрике «Красное эхо». В 1922 г. она была удостоена звания 
профессора Академии художеств. В 1924 г. переехала в Москву, 
вела класс рисования в ВХУТЕИНе. В 1924–1925 гг. картины Ольги 
Людвиговны экспонировались на выставке русского искусства 
в Нью-Йорке. В 1925, 1926, 1928 гг. участвовала в выставках 
объединения «Жар-цвет». Много работала в области книжной 
иллюстрации. В 1938 г. в залах Академии художеств СССР в Мос-
кве состоялась совместная выставка произведений Д.Н. Кардов-
ского и О.Л. Делла-Вос-Кардовской28. Во время Великой Отечест-
венной войны жила в Переславле-Залесском. После 1945 г. 
вернулась в Ленинград. Ольга Людвиговна скончалась 9 августа 
1952 г. в Ленинграде, похоронена на Богословском кладбище. 

Младшая из дочерей Софья Людвиговна Делла-Вос родилась 
28 декабря 1876 г. в Люблине. Окончила с золотой медалью 1-ю 
Мариинскую женскую гимназию в Харькове. Вела домашнее 
хозяйство родителей. В 1905 г. бесплатно преподавала в 

26  Подобедова О.И. Дмитрий Николаевич Кардовский. М., 1957.
27  Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кардовская,_Екатерина_

Дмитриевна (дата обращения 23.02.2023).
28  Д.Н. Кардовский и О.Л. Делла-Вас-Кардовская. Обзор творчества советских 

художников: Сб. статей. М., 1939.
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воскресной школе для взрослых, которая служила прикрытием для 
революционной организации. В 1906 г. с родителями и сестрой 
Марией и семейством Кардовских ездила в Австро-Венгерскую 
империю (Вена и Аббация) и Италию (Венеция). Летом 1907 г. 
жила в гостях у Кардовских в Царском Селе, где познакомилась 
с писателями, поэтами и художниками Серебряного века, в том  
числе с Н.С. Гумилевым, А.Н. Толстым, А.М. Ремизовым и 
многими другими, бывавшими на приемах у Кардовских.

В январе 1909 г. вышла замуж за податного инспектора Илью 
Андреевича Подобедова. Уехала с мужем в город Янов Люблинской 
губернии, где вела домашнее хозяйство. В 1909 г. переехала с 
мужем в город Холм. 8/21 января 1912 г. родила дочь Ольгу. В 
1912 г. вместе с семьей переехала в Люблин, в 1914 г. ‒ в Минск, 
а в конце 1916 г. ‒ в Новочеркасск. В 1917 г., чтобы навестить 
дочь, в Новочеркасск из Харькова приехала Мария Степановна. 
Из-за Гражданской войны Мария Степановна осталась жить 
в семье дочери. Чтобы кормить семью во время Гражданской 
войны, Софья Людвиговна освоила сапожное ремесло. Когда в 
Новочеркасске наступил голод, всю еду отдавала дочке и матери, а 
сама питалась объедками с помойки, болела тифом. В 1920 г. Мария 
Степановна скончалась. По приглашению Ольги Людвиговны 
Делла-Вос-Кардовской в 1921 г. семья Подобедовых переехала в 
Переславль-Залесский и поселилась во флигеле дома Кардовских. 
Илья Андреевич Подобедов уехал в Москву на заработки. Софья 
Людвиговна стала преподавать немецкий и французский языки в 
школе и ремесленном училище, а ее дочь Ольга училась в школе.

В 1923 г. Софья Людвиговна с дочкой переехала к мужу в 
Москву. Во время НЭПа работала бухгалтером в магазине. В 
Правлении Госбанка СССР работала бухгалтером на иностранных 
счетах. В 1925 г. получила садовый участок с правом застройки 
и вместе с мужем построила одноэтажный бревенчатый дом в 
Москве. Ее муж Илья Андреевич Подобедов скончался в 1935 г. 
В июле 1941 г. уволилась из Госбанка и уехала с семьей дочери в 
эвакуацию в Красноуфимск. После войны жила в семье дочери, 
воспитывала внуков. Софья Людвиговна скончалась 6 июля 1971 г., 
похоронена на Пятницком кладбище в могиле мужа.

В заключении считаю долгом выразить благодарность внуку 
Ольги Людвиговны Делла-Вос-Кардовской академику РАН 
Николаю Петровичу Весёлкину за предоставленные фотографии 
из его домашнего архива и полезные обсуждения. 
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Хроника генеалогической жизни

Юбилейные и памятные даты второй половины 2023 года

28 июня
/2 июля 290 лет со дня рождения князя Михаила Михай-

ловича Щербатова (1733–1790), сенатора, почет-
ного члена Императорской академии наук, 
историографа, генеалога.

18 июля 80 лет со дня рождения (1943) Нины Беслановны 
Керчелаевой, бывшего главного хранителя фондов 
Приморского государственного объединенного 
музея имени В.К. Арсеньева, заслуженного 
работника культуры РФ, бывшего члена Совета 
клуба «Родовед» (Владивосток) и бывшего главного 
редактора его «Записок».

20 июля 85 лет со дня рождения (1938) Владлена Семеновича 
Измозика, доктора исторических наук, профессора, 
заместителя главных редакторов журналов «Клио» 
и «История Петербурга», члена РГО с 1992 года.

10/23 июля 180 лет со дня рождения Дмитрия Александровича 
Корсакова (1843–1920), историка, заслуженного 
профессора кафедры русской истории 
Императорского Казанского университета, члена-
корреспондента Императорской академии наук, 
автора работ по генеалогии.

11 августа 160 лет со дня рождения Е.И.Выс. Великого князя 
Георгия Михайловича (1863–1919), генерал-
лейтенанта, генерал-адъютанта, управляющего 
Русским музеем Императора Александра III, 
почетного члена Императорской академии наук, 
нумизмата, председателя РГО (1898–1919) и 
почетного члена ИРО в Москве1.

6/18 августа 155 лет со дня смерти князя Петра Владимировича 
Долгорукова (1817–1868), отставного коллежского 
секретаря, публициста, историка и генеалога, автора 
первого большого справочника по генеалогии 
русского дворянства.

1  См.: Рыхляков В.Н. Памяти великого князя Георгия Михайловича ‒ первого 
председателя Русского генеалогического общества // ГВ. Вып. 48. С. 6‒15.
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22 августа 25 лет со дня создания (1998) Международной 

академии генеалогии.
27 августа 25 лет со дня создания (1998) в Архангельске 

Северного историко-родословного общества.
31 августа
/12 сентября 120 лет со дня смерти Николая Ефимовича фон 

Бранденбурга (1839–1903), генерал-лейтенанта, 
археолога, создателя Артиллерийского музея 
в Санкт-Петербурге, автора книги о князьях 
Мосальских.

11/22 октября 240 лет со дня смерти Герхарда-Фридриха 
(Герарда-Фредерика, Федора Ивановича) Миллера 
(1705‒1783), историографа, естествоиспытателя, 
путешественника, генеалога, профессора, акаде-
мика, конферец-секретаря Императорской акаде-
мии наук, действительного статского советника.

23 октября 30 лет со дня создания (1993) во Владивостоке 
клуба «Родовед».

1 ноября 85 лет со дня рождения (1938) монахини Зосимы, 
Людмилы Александровны Верховской, кандидата 
технических наук, члена ИРО в Москве, создателя 
и председателя (1994–1997) Смоленского дворян-
ского землячества, автора генеалогических работ.

10 ноября 70 лет со дня рождения Михаила Васильевича 
Борисенко (1953 ‒ 20 марта 2021, Санкт-
Петербург, похоронен на Южном кладбище), 
доктора исторических наук, профессора кафедры 
отечественной истории, политологии и социологии 
Государственного университета морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова, автора работ 
по крестьянской генеалогии, члена РГО в 1991–
2010 годах.

14 ноября 140 лет со дня рождения Атле Иварсона Вильс-
кмана / Atle Ivarsson Wilskman (1883 ‒ 30.6.1921, 
Хельсинки), финского библиотекаря, генеалога, 
занимавшегося родословными «простолюдинов» и 
шведов Финляндии. Автор идеи и плана массовой 
обработки и систематизации метрических 
книг церквей Финляндии, начатой Финским 
генеалогическим обществом в 1924 году.

15/28 ноября 120 лет со дня (1903) решения инициативной 
группы о создании ИРО в Москве.
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19 декабря 15 лет со дня учреждения (2008) Курского 

генеалогического общества.
8/20 декабря 145 лет со дня рождения Удо Георгиевича Иваска 

(1878–1922), библиографа, генеалога.
10/20 декабря 340 лет со дня издания Указа царя Алексея 

Михайловича (1683) о составлении дворянских 
родословных книг.

15/27 декабря 210 лет со дня рождения князя Алексея 
Владимировича Долгорукова (1813 – после марта 
1874), отставного поручика, автора двух работ по 
генеалогии князей Долгоруких, Долгоруковых и 
Долгоруких-Аргутинских.

На семинарах ИРО в Москве

15 марта 2023 г. в конференц-зале 
библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева 
состоялся очередной семинар. Вел семинар 
председатель ИРО Станислав Владимирович 
Думин. В начале заседания выступил Дмитрий 
Павлович Шпиленко, презентовавший 13-й 
выпуск альманаха «Российская генеалогия». 
Затем слово было предоставлено Марии 
Дмитриевне Максутовой, выступившей 

с докладом «Невероятная история братьев Меллит. Поиски в 
Петербургских архивах», и Ольге Анатольевне Долгушевой, 
продолжившей предыдущее выступление: «Продолжение истории 
Меллита. Современные методы поиска в московских архивах и 
онлайн». 

19 апреля 2023 г. в конференц-зале библиотеки-читальни 
им. И.С. Тургенева состоялся очередной семинар. Вел семинар 
председатель ИРО Станислав Владимирович Думин. Был 
заслушан доклад Александра Сергеевича Семёнова «Рязано-
окская княжеская династия VI века. Уточнение ДНК-данных, 
женская линия, использование в генеалогии». Данный доклад – 
продолжение выступления докладчика на семинаре ИРО 
15 февраля 2023 г. 

17 мая 2023 г. в конференц-зале библиотеки-читальни им. 
И.С. Тургенева состоялся очередной семинар. Вел семинар 
председатель ИРО Станислав Владимирович Думин. Заседание 
было посвящено презентации 2-го тома книги «Дворянские гербы 
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Царства Польского, пожалованные российскими императорами» 
(М., 2023), написанной Станиславом Владимировичем в 
соавторстве с И.М. Афонасенко и А.Н. Хмелевским. Презентацию 
провели Станислав Владимирович Думин и Александр Николаевич 
Хмелевский. 

21 июня 2023 г. в конференц-зале библиотеки-читальни им. 
И.С. Тургенева состоялся очередной семинар. Вел семинар член 
правления ИРО, д.и.н., проф. Олег Николаевич Наумов. Игорь 
Степанович Юденич выступил с докладом «Писатель-фантаст 
Александр Беляев и Крым. Неизвестные факты». 

20 сентября 2023 г. в конференц-зале библиотеки-читальни 
им. И.С. Тургенева состоялся очередной семинар. Вел семинар 
председатель ИРО Станислав Владимирович Думин. В начале 
семинара Дмитрий Павлович Шпиленко презентовал 14-й 
выпуск альманаха «Российская генеалогия». Затем слово 
было предоставлено студенту Государственного университета 
просвещения Нилу Ниловичу Скокову, который рассказал 
о генеалогии инженеров Шидловских и Сивохиных. В ходе 
обсуждения доклада Станислав Владимирович Думин отметил, 
что генеалогия Шидловских и Сивохиных отражает значимую 
роль железнодорожного строительства как фактора социальной 
мобильности в Российской империи. В заключении докладчику 
были даны советы по поиску архивных материалов об упомянутых 
им в ходе выступления репрессированных представителях родов. 

18 октября 2023 г. в Тургеневской гостиной библиотеки-
читальни им. И.С. Тургенева состоялся очередной семинар. Вел 
семинар председатель ИРО Станислав Владимирович Думин, 
открывший заседание презентацией нового XXIV-го тома «Общего 
Гербовника дворянских родов Всероссийской Империи» (М., 
2023). В ходе выступления Станислав Владимирович рассказал 
об истории «Общего Гербовника», о преемственности его новых 
томов с дореволюционными, а также о наиболее интересных 
гербах, опубликованных в презентуемом томе. Затем слово было 
предоставлено Игорю Степановичу Юденичу, который выступил 
с докладом «Загадка из смоленской метрической книги – брак 
маркиза Меранвиля де-Сент-Клера». Докладчик рассказал об 
архивных находках, которые позволили реконструировать 
как отдельные аспекты биографий представителей рода, так и 
генеалогию рассматриваемого рода в целом. В конце семинара 
состоялось незапланированное выступление Александра 
Сергеевича Семёнова, который кратко рассказал о проекте 
«ДНК-генеалогия». 

Сообщение А.С. Соколова
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Мероприятия РГО и ЦГ РНБ

9 февраля 2023 г. в конференц-зале 
Главного здания РНБ (Садовая ул., 18) 
совместно с Культурно-ритуальным центром 
«аГутэр Бэтэр» и при поддержке еврейской 
общины Петербурга Русское генеалогическое 
общество и Центр генеалогии РНБ провели 
научную конференцию «Из генеалогии 
евреев в России». Приветственные слова 

произнесли руководитель ЦГ РНБ, президент РГО, Первый вице-
президент Международной академии генеалогии (Франция) Игорь 
Васильевич Сахаров и директор Культурно-ритуального центра 
«аГутэр Бэтэр» еврейской общины Петербурга, раввин Авроом 
Аршинов. 

Были заслушаны следующие сообщения:
Раввин Авроом Аршинов, директор Культурно-ритуального 

центра «аГутэр Бэтэр» еврейской общины Петербурга. «О работе 
Культурно-ритуального центра «аГутэр Бэтэр».

Андрей Александрович Шумков, генеалог, консультант, 
редактор (Санкт-Петербург). «О внесении в губернские дворянские 
родословные книги лиц иудейского вероисповедания (на примере 
дворян Поляковых)».

Игорь Васильевич Сахаров. «Генеалогия рода Гитовичей».
Ольга Георгиевна Клочкова, член РГО, лектор Школы 

практической генеалогии, музеолог (Израиль). «Три брата Арел. 
Три разных судьбы (XIX‒XX вв.)».

Юлия Андреевна Пилко, сотрудник ЦГ РНБ, генеалог (Санкт-
Петербург). «Яд Вашем – мемориальный комплекс истории 
Холокоста».

Мария Дмитриевна Максутова, член совета РГО, генеалог, 
лектор Школы практической генеалогии (Санкт-Петербург). «Лев-
Шпирт-Коган. Эпоха и судьбы».

Игорь Васильевич Сахаров. «Необычный брачный еврейский 
контракт (из семейного архива Г.Д. Требича)».

Ирина Михайловна Павлова, член совета РГО, член 
правления Петербургского дворянского собрания, лектор Школы 
практической генеалогии (Санкт-Петербург). «Два языка в истории 
одного письма».

9 марта 2023 г. РГО и Центр генеалогии РНБ провели научный 
семинар «Генеалогия и история семей» по теме: «Технологии 
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ДНК-исследований в генеалогическом поиске». Этот семинар 
вызвал большой интерес у исследователей. Конференц-зал РНБ 
был полностью заполнен.

Программа семинара: 
Приветственное слово руководителя ЦГ РНБ, президента РГО, 

первого вице-президента Международной академии генеалогии 
Игоря Васильевича Сахарова. 

Александр Викентьевич РОДИОНОВ, доктор биологических 
наук, профессор СПбГУ, заведующий лабораторией БИН 
РАН, вице-президент РГО (Санкт-Петербург). «Генетическая 
генеалогия: ДНК-технологии в первой четверти XXI века на 
службе генеалогии». 

Александр Сергеевич РАКИТЬКО, директор по продукту 
российской компании «Genotek» (Москва). «Генетические тесты: 
возможности и ограничения». 

Иван Владимирович КАЛИНИН, кандидат филологических 
наук, генеалог (Санкт-Петербург). «ДНК – знай наверняка. Как 
научно проверить, были ли Ваши предки Вашими предками?». 

Олег Олегович ВЛАДИМИРОВ, научный сотрудник 
отдела истории Поволжья и Приуралья Института истории им. 
Шигабутдина Марджани АН Республики Татарстан, генеалог, 
один из авторов книги «Генофонд татар: историко-генетическое 
исследование» (Казань). «Из опыта ДНК-исследований по родам 
татарских князей и мурз Казанской губернии». 

Александр Сергеевич СЕМЕНОВ, кандидат физико-
математических наук, проект «ДНК – история России» (Москва). 
«Население Центра России в раннее Средневековье и его 
возможные потомки».

Прямая трансляция осуществлялась на платформе Вконтакте, 
в официальной группе Российской национальной библиотеки 
https://vk.com/publichka_spb

В связи с изменениями времени работы Российской 
национальной библиотеки традиционные встречи членов Русского 
генеалогического общества (и желающих к ним присоединиться) 
были перенесены с последней субботы на последний четверг 
месяца.

30 марта 2023 г. в рамках встречи свои доклады представили 
члены РГО:

Светлана Старкова «Кто вы, мистер Коллинс?» (исследование 
фотоархива британского инженера) и Татьяна Тютяева «Загадки 
семьи Yates: генеалогическое исследование семьи известных 
уральских промышленников».
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14 апреля 2023 г. в рамках научного семинара «Генеалогия 

и история семей» прошла презентация нового номера журнала 
«Художественный вестник». Ведущий презентации – главный 
редактор журнала Евгений Анатольевич Пылаев. Некоторые 
статьи были представлены авторами. Новости и предстоящие 
генеалогические события озвучил И.В. Сахаров. 

11 мая 2023 г. в рамках традиционного семинара «Генеалогия 
и история семей» в конференц-зале РНБ члены РГО поздравили с 
днем рождения президента РГО И.В. Сахарова.

Были заслушаны доклады М.Д. Максутовой «Тайны братьев 
Меллит: усыновление, смена гражданства и перемена имени. 
История архивных поисков.» и Ю.Е. Подгурского «Опыт общения 
с Искусственным Интеллектом (ChatGPT)».

3 июня 2023 г. в конференц-зале нового здания РНБ на 
Московском проспекте состоялись «XXVII Петербургские 
генеалогические чтения», посвященные памяти А.В. Краско. 
Тема чтений была определена Советом РГО в мае 2023 
года: 1. Генеалогия и архивы. 2. Купцы, предприниматели, 
промышленники: Генеалогия и история семей.

ПРОГРАММА ЧТЕНИЙ:
Открытие чтений: Владимир Геннадьевич ГРОНСКИЙ, 

Генеральный директор Российской национальной библиотеки.
Вступительное слово: Игорь Васильевич САХАРОВ, кандидат 

географических наук, Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, президент РГО, руководитель Центра генеалогии РНБ, 
Первый вице-президент Международной академии генеалогии.

Награждения: решением Совета РГО от 20 апреля 2023 г. 
члены РГО Ольга Георгиевна КЛОЧКОВА, Ирина Михайловна 
ПАВЛОВА и Юлия Андреевна ПИЛКО награждены «Почетным 
дипломом за заслуги перед Русским генеалогическим обществом».

 Елизавета Дмитриевна ПЕРЕПЕЧЕНКО возведена в звание 
Почетного члена РГО.

Доклады и сообщения:
Рафаэл Михайлович АБРАМЯН (РГО, кандидат педагогических 

наук, Москва). «Миримановы: из дворян в купцы и обратно 
(Памяти Аллы Владимировны Краско)». Выступление онлайн.

Татьяна Андреевна АНИСИМОВА (магистр истории искусств, 
Санкт-Петербург). «Судьба братьев Бориса и Александра 
Гроссеров (к открытию в РНБ выставки их книжной графики)».

Елена Васильевна ГАНЕШИНА (РГО, Санкт-Петербург). 
«Купеческий род Ганешиных и его родственные связи».
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Альфира Исаевна ДАНИЛОВА, Анна Владимировна 

ЩЕТИНКИНА (Санкт-Петербург). «Презентация сайта «Век 
Авроры» и его генеалогическое содержание (род Демидовых). 
Памяти Елены Иосифовны Красновой». 

Ольга Анатольевна ДОЛГУШЕВА (ИРО, Москва). «Главархив 
Москвы. Новые возможности для генеалогического поиска». 
Выступление онлайн. 

Ольга Георгиевна КЛОЧКОВА (РГО, Санкт-Петербург – 
Нетания, Израиль). «Из истории моих предков: К генеалогии 
московских купцов Челноковых». Выступление онлайн.

Ольга Юрьевна КУЛАКОВА (Санкт-Петербург). «Два портрета 
Ершовых из коллекции Музея антропологии и этнографии имени 
Петра Великого как иллюстрации крестьянско-купеческой линии 
родственников М.В. Ломоносова».

Светлана Юрьевна ЛАВРЕНЧУК (кандидат психологических 
наук, Санкт-Петербург). «Роль семейного фотоархива в изучении 
генеалогии».

Ольга Викторовна ЛЕНСКИХ (РГО, Санкт-Петербург). «Книги 
входящих и исходящих документов Морского корпуса за 1912-
1918 гг. как малоизвестный важный источник генеалогических 
сведений».

Дарья Дмитриевна ЛОТАРЕВА (Москва). «Архивные 
источники по генеалогии и семейной истории московских купцов 
Федотовых». Выступление онлайн.

Мария Дмитриевна МАКСУТОВА (ИРО, член Совета РГО, 
Санкт-Петербург). «Власий Усов: дворянин, полковник, красный 
командир, сын купеческий. Потомство московских купцов Усовых, 
Митрофановых».

Галина Кирилловна ОЛЬХИНА (РГО, Санкт-Петербург). 
«Новые данные о столичных первогильдейских купцах 
Жадимеровских и Загибениных – на основе метрических книг 
Входоиерусалимской (Знаменской) церкви».

Анна Леонтьевна ПАТРАКОВА (РГО, Санкт-Петербург). 
«Обзор личного фонда Аллы Владимировны Краско». «Новое 
в генеалогии и истории семьи столичного аптекаря Вильгельма 
Пеля (по материалам архивов Санкт-Петербурга)».

Игорь Васильевич САХАРОВ. «Мое личное архивное и 
книжное собрание как источник сведений по генеалогии, семейной 
истории и персоналии».

Наталья Владимировна СИДОРЕНКО (РГО, Санкт-Петербург). 
«Редкий источник сведений по генеалогии крестьянства советских 
времен – протоколы по выборам в сельские советы (на примере 
Конецкого сельсовета Вологодской области. 1930 год)».
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Светлана Викторовна СТАРКОВА (РГО, Санкт-Петербург). 

«Фридрихсгамский первостатейный купец Маркус (Матвей 
Иванович) Маркевич в Санкт-Петербурге: взлеты и падения». 

Татьяна Георгиевна ФИЛОСОФОВА (доктор экономических 
наук, РГО, Москва), Дмитрий Николаевич СЫРЦОВ (кандидат 
экономических наук, Москва). «К вопросу о предпринимательской 
деятельности российских дворян. В.А. Философов – место в 
истории рода, особенности становления личности, общественная 
роль».

Олег Вячеславович ЩЕРБАЧЕВ (РГО, Москва). «Новые данные 
по генеалогии дворян Щербачевых в ХХ веке – по материалам 
архивов Арользена».

Трансляция велась на канале РНБ: https://www.youtube.com/@
nlrvideo/streams 

13 июля 2023 г. Российская национальная библиотека, Центр 
генеалогии, Русское генеалогическое общество, Международная 
академия генеалогии, Генеральное консульство Франции в 
Санкт-Петербурге провели двадцать шестую ежегодную русско-
французскую научную конференцию «Выходцы из Франции и 
их российские потомки». 

Конференцию открыл заместитель Генерального директора 
Российской национальной библиотеки Станислав Брониславович 
ГОЛУБЦОВ. С вступительным словом выступил Игорь 
Васильевич САХАРОВ, руководитель Центра генеалогии РНБ, 
Президент Русского генеалогического общества, первый вице-
президент Международной академии генеалогии (Франция). 

Прозвучали следующие доклады: 
Священник Павел КАДОСОВ. Из генеалогии и истории семьи 

Поль-Мари. 
Анна Леонтьевна ПАТРАКОВА. Российские Дюшены. 
Игорь Васильевич САХАРОВ. Новое о россиянах – носителях 

фамилии Дювернуа (Дю-Вернуа). 

14 сентября 2023 г. состоялся традиционный семинар 
«Генеалогия и история семей». Были заслушаны следующие 
сообщения: 

Юрий Евгеньевич ПОДГУРСКИЙ. «Genotek/Архивы. 
Автоматический поиск по сайту Familysearch.org». 

Людмила Николаевна АЛЕКСАНДРОВА. «Неизвестная ветвь 
рода Стахеевых». 
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12 октября 2023 г. состоялся очередной семинар «Генеалогия 

и история семей». По просьбе президента РГО семинар проводили 
член совета РГО М.Д. Максутова и сотрудник ЦГ Ю.А. Пилко. 
Семинар был посвящен псковским родословиям. С докладами 
выступили: Татьяна Тютяева – «Бесфамильные крепостные 
крестьяне Себежского уезда: особенности восстановления 
семейной истории» и Андрей Бородин с докладом «Учебные 
заведения Островского уезда и их преподавательский состав». 

16 октября 2023 года в 18:00 в Российской национальной 
библиотеке состоялось открытие и первое занятие нового потока 
Школы практической генеалогии им. А.В. Краско. На открытии 
Школы выступили президент РГО Игорь Васильевич Сахаров, 
члены совета И.М. Павлова и М.Д. Максутова, члены РГО 
Е.Б. Шепелева и А.Л. Патракова и сотрудники архивов ЦГА и 
ЦГАИПД Санкт-Петербурга. Занятия проходят по понедельникам 
в 18.30, по адресу: ул.Садовая 18, РНБ, конференц-зал. 

«Дело жизни…». Памяти А.В. Краско

Ежегодно, с октября по апрель, в стенах Российской националь-
ной библиотеки на Садовой улице проходят занятия по генеалогии 
для взрослых. Новый поток учащихся начал заниматься и в 
текущем 2023/24 учебном году. 

В 2000 году Школу практической генеалогии создала в стенах 
РНБ Алла Владимировна Краско. В рамках Школы желающие  
узнать историю своей семьи знакомятся с различными 
генеалогическими источниками и обучаются методике проведения 
самостоятельных генеалогических исследований. Более чем 
за двадцать лет своего существования Школа выпустила 
несколько сотен генеалогов. Многие стали членами Русского 
генеалогического общества, ежегодно выступают с докладами на 
научных конференциях и являются признанными исследовате-
лями в области генеалогии, некоторые опубликовали результаты 
своих самостоятельных исследований. 

Много лет Школа функционировала под руководством 
Аллы Владимировны Краско, главного библиографа ЦГ РНБ 
и вице-президента РГО. Алла Владимировна не только читала 
лекции, проводила семинары, но и приглашала на занятия 
экспертов-генеалогов, таких как И.В. Сахаров, С.О. Экземпляров 
и Ю.Е. Подгурский. Авторский курс, разработанный Аллой 
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Владимировной, состоящий из 20 лекционно-семинарский занятий 
(40 академических часов) и дополнительных занятий, проводимых 
вне стен библиотеки, в архивах нашего города (РГИА, ЦГИА СПб, 
ЦГА СПб и ЦГАИПД) включает ознакомление с широким кругом 
источников генеалогического поиска и обучение различным 
методикам поиска и презентации генеалогической информации. 

В 2021/22 учебном году Алла Владимировна приняла решение 
дополнительно привлечь к чтению лекций своих коллег, учеников, 
выпускников Школы прошлых лет и членов РГО. Среди них 
члены совета РГО А.Ю. Бородин, М.Д. Максутова, И.М. Павлова и 
Ю.Е. Подгурский, президент и вице-президент РГО И.В. Сахаров 
и С.О. Экземпляров, члены РГО А.Л. Патракова, С.Н. Можаев, 
М.А. Тычинина, О.Г. Клочкова, Е.В. Ганешина, Е.С. Логинова и 
Е.Б. Шепелева. 

В тот сложный в связи с эпидемиологической обстановкой 
год, несмотря на все переносы занятий и карантины в библиотеке, 
программа Школы практической генеалогии была реализована 
полностью благодаря участию приглашенных лекторов из числа 
членов РГО, семеро из которых ‒ выпускники предыдущих 
потоков Школы и ученики Аллы Владимировны Краско. 

Лекции и семинары в 2021/22 ученом году проходили как 
очно, так и в онлайн формате. В онлайн формате было проведено 
5 лекционных занятий из 20. Подготовкой и проведением, как и 
сопровождением лектора во время онлайн-трансляции, занимались 
секретарь отдела ЦГ РНБ Ю.А. Пилко и М.Д. Максутова. 
Организацией и проведением очных занятий и семинаров 
занимались А.Л. Патракова и Ю.А. Пилко.

Юлия Андреевна Пилко и Анна Леонтьевна Патракова -  
продолжательницы дела А.В. Краско
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В апреле 2022 года Аллы Владимировны не стало…
Решением президента РГО и руководителя ЦГ РНБ И.В. Саха-

рова Школе практической генеалогии присвоено ее имя. 
В 2022/23 учебном году деятельность Школы возглавила 

библиограф ЦГ РНБ Анна Леонтьевна Патракова, многолетняя 
помощница Аллы Владимировны. Было решено продолжить 
дело жизни Аллы Владимировны. Набор нового потока начался 
в августе, и количество записавшихся стало рекордным. 
Организацией учебного процесса занималась Ю.А. Пилко. 

Лекции и семинары были расширены и приглашены новые 
лекторы, такие как члены РГО С.В. Старкова и старший научный 
сотрудник ЦГ РНБ Д.Н. Шилов. Лекции и семинары в очном 
формате проводили также члены РГО А.Ю. Бородин, Е.В. Гане-
шина, О.Г. Клочкова, Е.С. Логинова, М.Д. Максутова, С.Н. Мо- 
жаев, И.М. Павлова, А.Л. Патракова, Ю.Е. Подгурский и 
Е.Б. Шепелева, президент и вице-президенты РГО И.В. Сахаров, 
А.В. Родионов и С.О. Экземпляров. 

Для учеников Школы были организованы экскурсии и мастер-
классы в архивах РГИА и ЦГА СПб и экскурсия по фондам РНБ.

По окончании занятий в рамках выпускного вечера ученики 
сдавали устный зачет, подготовленный А.Л. Патраковой, и 35 из 
них получили дипломы о прохождении полного курса Школы 
практической генеалогии. 

Запись в Школу практической генеалогии осуществляется 
по телефонам Центра генеалогии РНБ с сентября по октябрь. 
Занятия проходят в очном формате, в конференц-зале Дирекции 
РНБ по адресу: Садовая ул., 18. Стоимость занятий определяется 
администрацией РНБ, и в 2023 году составляла 500 рублей.

Сообщение М.Д. Максутовой
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Н.А. Александрова  

Юбилей Ю.Б. Шмарова  
в Государственном музее А.С. Пушкина

В 2023 году исполнилось 125 лет со дня рождения московского 
коллекционера, генеалога, библиофила Юрия Борисовича Шмарова 
(1898-1989), создавшего в советское время генеалогическую 
коллекцию по истории российского дворянства. Начав собирать 
свою коллекцию в 1917 году, когда началось уничтожение  мира 
дворянского сословия, Ю.Б. Шмаров продолжал ее формирование 
на протяжении всей жизни, несмотря на трагедии ХХ века: арест, 
лагерь, ссылку. В 1960-1980-е годы он стал одним из главных 
московских консультантов по генеалогии российского дворянства 
для исследователей из архивов, музеев и библиотек, и многие 
современные генеалоги начинали свой исследовательский путь 
после знакомства с Юрием Борисовичем Шмаровым. 

Изначально генеалогическая коллекция состояла из четырех 
взаимодополняемых частей: архивная часть (досье по фамилиям), 
иконографическая часть (портреты на паспарту с генеалогически-
ми и биографическими сведениями), библиотека (генеалогические 
издания, книги по истории, в том числе военной, справочные 
издания) и оригинальные произведения живописи и графики. 

С 1989 года в Государственном музее А.С. Пушкина хранятся 
архивная и иконографические части собрания, а в процессе 
обработки и постановки на учет был выделен раздел по истории 
русской усадьбы. В 1991 году на основе коллекции создано первое 
и на тот момент единственное в своем роде подразделение в 
системе государственных учреждений России – Отдел генеалогии 
(реорганизован в 2014 г.). 

Впоследствии у потомков Юрия Борисовича были приобретены 
материалы, дополняющие архивную часть и иконографический 
раздел, - фрагменты рабочего архива и уникальные документы 
и фотографии, связанные с деятельностью Общества изучения 
русской усадьбы (ОИРУ) 1920-х годов. Фотографическая 
коллекция ОИРУ, хранившаяся у Ю.Б. Шмарова и переданная им 
при жизни В.М. Рудченко, была приобретена в 2018 году и также 
хранится в музее. 

В юбилейный год Государственным музеем А.С. Пушкина 
был подготовлен выставочный проект, дающий возможность 
показать генеалогическую коллекцию со всем разнообразием 
материалов, где связующим звеном служит история семьи. 
Участниками выставочного проекта стали Государственный 
музей А.С. Пушкина, Музей-панорама «Бородинская битва» и 



27
Государственный научно-исследовательский музей архитектуры 
им. А.В. Щусева. 

Основой выставки стал важный факт биографии 
Юрия Борисовича Шмарова: в 1917 году он служил 
вольноопределяющимся 13-го Нарвского гусарского полка и 
гордился этой службой на протяжении всей жизни. Создавая 
коллекцию, он особо отмечал материалы по истории русской 
армии, а это не только Отечественная война 1812 года, но и 
Крымская, Русско-японская, Первая мировая войны. Именно 
интерес к военной истории подтолкнул Юрия Борисовича к 
изучению генеалогии и геральдики. 

В залах музея посетителям были представлены архивные 
документы и фотографии, связанные с жизнью и деятельностью 
Ю.Б. Шмарова и демонстрирующие его окружение, - а это 
генеалоги, историки, собиратели, писатели, художники. В 
экспозиции можно было увидеть подлинные документы XVIII-
ХХ веков, произведения живописи и графики: не только 
портреты, но и архитектурные пейзажи и виды усадеб, книги 
из личной библиотеки, а также подлинные фотографические 
портреты офицеров императорской армии и флота, дополненные 
генеалогическими схемами и архивными документами. Портреты 
офицеров размещались в экспозиции по генеалогическому 
принципу и были показаны не только представители военных 
династий, но и портреты их жен и дочерей и тех лиц, благодаря 
которым они оказались в собрании Ю.Б. Шмарова. 

Выставка «Последний гусар. История императорской армии и 
флота в собрании Ю.Б. Шмарова» проходила в Государственном 
музее А.С. Пушкина с марта по август 2023 года, и все время в 
залах находились посетители, которые с интересом рассматривали 
экспонаты, читали сопроводительные тексты и оставляли отзывы, 
о чем свидетельствует книга посетителей выставки. Итогом 
выставки стало издание каталога «Последний гусар. История 
императорской армии и флота в собрании Ю.Б. Шмарова»1. 

В сентябре 2023 года в Государственном музее А.С. Пушкина 
была открыта небольшая выставка «Архитектурная летопись 
Москвы в рисунках Т.А. Мавриной и фотографиях Ю.Б. Шмарова». 
На ней представлены подлинные фотографии раздела «Храмы, 
церкви, монастыри» собрания Ю.Б. Шмарова. Данный раздел 
коллекции приобретен музеем в 2020 году и впервые показан 
посетителям. Выставка стала завершающим этапом празднования 
юбилея Ю.Б. Шмарова в Государственном музее А.С. Пушкина.

1  Последний гусар. История императорской армии и флота в собрании 
Ю.Б. Шмарова: По материалам выставки Государственного музея А.С. Пушкина / 
Автор-составитель Н.А. Александрова. М., ГМП, 2023.
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Е.В. Антонова 

Презентация компьютерной базы   
«Русская генеалогия»   

в Государственной публичной исторической библиотеке 

14 сентября 2023 года прошла онлайн презентация 
компьютерной базы данных «Русская генеалогия», создаваемая 
под руководством доктора технических наук Максима Игоревича 
Смирнова. С вступительным словом выступил директор ГПИБ 
Михаил Дмитриевич Афанасьев. Он подчеркнул, что эта база 
данных ‒ совершенно беспрецедентная, глубокая, интересная 
и многообразная, но, к сожалению, пока малоизвестная 
профессиональному сообществу. Михаил Дмитриевич отметил, 
что слово «генеалогия» не отражает всю глубину проблем, которые 
можно решать с помощью материалов этой базы. Историческая 
библиотека становится центром биографики, в который можно 
обратиться, когда есть потребность в поиске информации о 
конкретных людях, будь то генеалогическая информация, или 
просопрографическая, или просто редакторская работа в поиске 
сведений о неких персонах, для комментирования дневников или 
воспоминаний. И такая потребность сейчас отмечается, на фоне 
того, что не все данные являются доступными. 

Далее Михаил Дмитриевич предоставил слово Максиму 
Игоревичу Смирнову. Максим Игоревич кратко рассказал о 
себе: закончил кафедру кибернетики Московского инженерно-
технического университета, всю жизнь работал в области 
автоматизации, защитил докторскую диссертацию, долго 
преподавал в вузах по теме «искусственный интеллект». В начале 
1990-х годов какие-то элементы искусственного интеллекта 
захотелось применить и в гуманитарной сфере. Была задумана 
база, призванная объединить в едином информационном 
пространстве поколенные росписи с глубокой древности до наших 
дней. За прошедшие тридцать с лишним лет разработчиками 
создана программная среда, постоянно совершенствуется база 
персоналий. На сегодня в базе более миллиона персон, в основном 
представители дворянства. Максим Игоревич отметил, как в 
самом начале, при зарождении базы, помогли представители 
генеалогического сообщества. При создании базы действиями 
разработчиков руководил экспертный совет из пяти человек: 
историк Сигурд Оттович Шмидт, вице-предводитель российского 
дворянского собрания Сергей Алексеевич Сапожников, князь 
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Дмитрий Михайлович Шаховской, председатель ИРО в Москве 
Станислав Владимирович Думин, заведующая генеалогическим 
отделом музея А.С. Пушкина Ольга Владимировна Рыкова. 
Ольга Владимировна координировала всю работу и передавала 
разработчикам генеалогические материалы, которые надо 
было ввести в систему, чтобы компьютер потихонечку умнел и 
набирался информации. На начальном этапе Ольга Владимировна 
очень поддерживала разработчиков и верила в успех. После 
первых успехов появилось больше друзей и партнеров. В это 
время присоединился историк, археолог Валентин Лаврентьевич 
Янин и историк, член-корреспондент РАН Ярослав Николаевич 
Щапов. На протяжении многих лет с разработчиками были 
доктор исторических наук Маргарита Евгеньевна Бычкова и член 
Совета РГО Алла Владимировна Краско. Так же много лет базу 
поддерживают ведущие генеалоги: Михаил Юрьевич Катин-
Ярцев, Андрей Александрович Шумков, Дмитрий Аркадьевич 
Панов, Дмитрий Павлович Шпиленко. Максим Игоревич еще раз 
сказал им всем громадное «спасибо», потому что без них эта база 
не состоялась бы и не была бы воплощена в жизнь. 

Далее Максим Игоревич приступил к демонстрации 
возможностей базы, рассказал и показал, что лежит в основе 
системы. Основу составляет каталог источников. В базе есть 
все классические источники генеалогической информации. На 
примере построения родословной росписи князей Гагариных 
Максим Игоревич продемонстрировал, как программа строит 
родственные связи и как можно получить дополнительную 
информацию из имеющихся сведений. Каждая персона имеет 
запись в системе и обязательно имеет ссылку, из каких источников 
получены о ней сведения. 

Далее участники семинара увидели, как можно построить 
родословную схему и даже как в ней отображается редукция 
предков, то есть уменьшение количества предков у заданной 
персоны. 

Вообще, система позволяет строить разнообразные родослов-
ные схемы: восходящие, нисходящие, смешанные. Может даже 
найти родственные связи между двумя отдельно взятыми людьми. 
Максим Игоревич отметил, что каталог имен построен таким 
образом, что он поддерживает синонимичность. Например, если 
мы ищем «Авдотья Егоровна», то в результат поиска попадают 
все Авдотьи с отчеством «Георгиевна», «Егоровна» и т.п. Так же 
ищется фамилия с разным написанием (например, через «о» или 
«а») ‒ результат выдает все варианты. 
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Можно задать сложный поиск: например, надо найти некоего 

Голицына, имя которого неизвестно, отчество начинается на букву 
«Н» и служил он в Преображенском полку ‒ вводим все эти данные 
в строки поиска, ‒ и в результате получаем пять персон. Но такой 
поиск Максим Игоревич назвал простым. У него, как у фокусника, 
заготовлен и более сложный поиск: можно делать запрос, 
используя связки «и / или», используя родственные связи ‒ то есть 
возможность поиска информации по неполным исходным данным. 
При этом он рассказал, как исполнил запрос, поступивший от 
администрации МХАТа. К столетию театра готовилась выставка. 
На выставке хотели представить информацию о меценатах театра. 
В распоряжении были документы с расписками от них, но там 
были только инициалы, иногда фамилии с инициалами. Нужно 
было определить полные имена. «Система справилась с этим», ‒ 
скромно сказал Максим Игоревич. Библиотека им. Н.А. Некрасова 
работает над именным указателем к мемуарной литературе, 
напечатанной в журналах «Русский архив» и «Русская старина». 
Максима Игоревича пригласили идентифицировать персон по 
исходным неполным данным. Уже удалось определить около 1000 
человек по тем элементам, которые присутствуют в исходном 
тексте. Максим Игоревич блестяще продемонстрировал, как 
построена система и что она может. 

В конце выступил Михаил Юрьевич Катин-Ярцев: он 
подчеркнул, что этой базой решаются вопросы верификации 
информации, она помогает уточнить, а иногда и исправить 
информацию из дореволюционных источников. 

Подводя итоги встречи, Михаил Дмитриевич Афанасьев 
отметил, что это важный ресурс со сведениями о конкретных лю-
дях, с огромными возможностями поиска по неполным исход- 
ным данным. Тем отраднее, что с этой базой можно познакомить-
ся в стенах Государственной исторической библиотеки и получить 
из нее интересующие сведения. 



31
О.Н. Наумов

«Рукописи не горят»: 
генеалог Николай Николаевич Холодилин

Николай Николаевич Холодилин не упоминался ни в одном 
исследовании об истории отечественной генеалогии, хотя 
безусловно этого достоин. Основанием для такой высокой оценки 
являются два его труда, сохранившиеся в отделе рукописей 
Российской государственной библиотеки и названные «Предки 
А.Н. Холодилина»1 и «Ляпуновский крепостной Александр 
Андреевич Холодилин. 1784–1864»2.

В фонде историка и библиографа Г.П. Георгиевского имеется 
недатированный черновик благодарственного письма Н.Н. Холо-
дилину от дирекции Государственной библиотеки СССР имени 
В.И. Ленина за два машинописных очерка, поступивших в 1940 г. 
и переданных, по желанию автора, в рукописный отдел3.

Эти тексты составляют своеобразную дилогию о роде 
Холодилиных. Они одинаково оформлены (ледериновый 
переплет с оттиснутыми золотом названиями), едины по методике 
источниковедческого анализа и общим подходам к описанию 
прошлого. Для истории генеалогии приоритетный интерес 
представляет работа «Предки А.Н. Холодилина». Это восходящая 
таблица из пяти поколений, сопровождаемая биографическими 
справками об упомянутых лицах, обращением автора к сыну и 
коротким «предисловием». Рукопись небольшая – всего 14 стра-
ниц, но объем не умаляет ее несомненную научную ценность.

Следует обратить внимание на название, которое отсылает не к 
автору, а к его сыну Александру (родился 11 мая 1921 г.). Такой прием 
позволил увеличить родословие на одно поколение и известен в 
исторической науке первой половины XX в.  Аналогичным образом 
поступил, например, А.П. Сабуров, составивший восходящие 
таблицы своих детей4.

Судя по обращению «дорогой Аля» и подписи «твой отец», 
исследование задумывалось Н.Н. Холодилиным как своеобразное 
послание сыну и придавало тексту мотив эпистолярности. У автора 
имелось еще две старших дочери – Лидия (родилась 5 января 

1  Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (далее ОР РГБ). 
Ф. 178.I. К. 11238. Д. 19. Л. 1–22.

2  Там же. Д. 20. Л. 1–50.
3  Там же. Ф. 217. К. 10. Д. 54. Л. 1.
4  Там же. Ф. 667. К. 1. Д. 15. Л. 1. Подробнее см.: Наумов О.Н. Александр 

Петрович Сабуров – генеалог // Генеалогический вестник. 2023. Вып. 68. С. 56–67.
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1911 г.) и Екатерина (родилась 29 октября 1916 г.), но обратился 
историк к сыну, видя в нем продолжателя рода. На момент создания 
родословной А.Н. Холодилину было 18 лет, он только что закончил 
«отличником учебы» среднюю школу и 3 июля 1939 г. был принят в 
Ленинградский кораблестроительный институт. Смысл обращения 
понятен из последней фразы, побуждавшей продолжать занятия 
отца генеалогией: «Если найдешь что-нибудь интересное в этой 
тетрадке, черкни»5. Аналогичным призывом завершалась и вторая 
вводная статья: «Кое-что возможно – при желании – дополнить 
дальнейшими разысканиями в архивах СССР»6.

Работа над вступительными статьями заняла немногим 
более недели: с 8 по 16 июля 1939 г.7, но на последней странице 
рукописи упомянуто извещение о поступлении А.Н. Холодилина в 
институт, датированное 23 числом того же месяца, ранее которого 
машинопись не могла быть завершена. Возможно, подготовкой 
генеалогического труда автор оригинально отметил вступление 
сына во взрослую жизнь.

Роспись содержит подробную биографию генеалога. Он 
родился 5 ноября 1885 г. в Санкт-Петербурге и по мужской 
линии происходил из крепостных крестьян Зарайского уезда 
Рязанской губернии. Отец Николай Александрович (1835–1918), 
«вольноотпущенный человек господ Ляпуновых», был официантом 
в гостинице, приказчиком, «надсмотрщиком» мельниц, сторожил 
имения и Николаевскую железную дорогу, занимался даже тем, что 
«закуривал трубки господам», а с 1909 г. находился на иждивении 
сына.

Н.Н. Холодилин получил прекрасное образование: в 
1894–1897 гг. учился в VIII Литейном начальном городском 
училище, в 1906 г. с золотой медалью окончил VII Санкт-
петербургскую гимназию, в 1914 г. – физико-математический 
факультет Императорского Санкт-Петербургского университета, 
а в 1933 г. – Ленинградский автодорожный институт. После 
университета преподавал математику и физику в Царскосельской 
гимназии. Недолго участвовал в Гражданской войне, будучи в 
1919 г. уполномоченным IX Южного фронта в Донской области, 
в том же году вернулся к преподаванию: сначала – в VI советской 
школе Петрограда, в 1922–1929 гг. – в Северо-Западном областном 
промышленно-экономическом техникуме, в 1927–1930 гг. – в 
Ленинградской школе-семилетке Мурманской железной дороги. 
Сведения о том, чем занимался Н.Н. Холодилин в 1930–1932 гг., 

5  ОР РГБ. Ф. 178.I. К. 11238. Д. 19. Л. 3.
6  Там же. Л. 5.
7  Там же. Л. 3, 5.
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в росписи отсутствуют, хотя биография описана весьма детально. 
В 1932–1936 гг. генеалог состоял в штате Ленинградского научно-
исследовательского института коммунального хозяйства, затем 
в течение трех лет работал военным инженером и научным 
сотрудником в подразделениях Главного управления шоссейных 
дорог НКВД СССР по Ленинградской области, а затем по 
Дальневосточному краю, жил во Владивостоке, с 1939 г. заведовал 
учебной частью Мало-Вишерского отделения Ленинградского 
дорожно-механического техникума8, оставаясь на этой должности 
и в феврале 1940 г.

Из биографии не вполне ясны мотивы, подтолкнувшие 
Н.Н. Холодилина к серьезным занятиям генеалогией. Однако 
он неожиданно упоминается в записке В.К. Лукомского о своих 
погибших архиве, библиотеке и коллекциях, причем среди 
корреспондентов, которые оставили «наиболее содержательную 
или ценную по автографам переписку»9. Можно предположить, 
что Н.Н. Холодилин познакомился с историком в царскосельский 
период жизни, поскольку в 1918 г. тот часто бывал в бывшей 
императорской резиденции, с 31 марта того года заведуя городским 
Историческим музеем, а с 18 мая по 5 июля состоя в должности 
хранителя «личных апартаментов» и библиотек Александровского 
дворца10.

Об интересе Н.Н. Холодилина к гуманитарной сфере, в 
частности к истории искусства, свидетельствует упоминание об 
иконе на стекле, принадлежавшей его прадеду по женской линии 
Ивану Петровичу Жолубову. Генеалог отметил ее сходство «по 
компановке» с картиной итальянского художника Гвидо Рени 
(1575–1642) «Христос в терновом венке» из собрания Дрезденской 
картинной галереи11.

Н.Н. Холодилин собрал обширный генеалогический и 
биографический материал. Родословная начинается с 1730-х гг. 
и доведена до момента составления, до 1939 г. Ее насыщенность 
информацией свидетельствует о том, что автор имел четкое 
представление о генеалогических и биографических источниках. 
Ссылки в тексте отсутствуют, но такая ситуация объясняется 
тем, что автор опирался преимущественно на материалы личного 
архива. 

8  Там же. Л. 19–20.
9  Лукомский В.К. Записка об архиве, коллекциях и библиотеке / Подгот. публ., 

предисл., коммент. О.Н. Наумова // Гербоведение. Т.  I. М., 2011. С. 157.
10  Лукомский В.К. Хроника моей жизни (1941 г.) / Подгот. публ., предисл., 

коммент. О.Н. Наумова // Гербоведение. Т. VIII. М., 2020. С. 123.
11  ОР РГБ. Ф. 178.I. К. 11238. Д. 19. Л. 8–9.
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Несомненное достоинство родословной заключается 

в интеграции различных типов источников: письменных, 
вещественных, иконографических (фотографии) и устных. 
Это придает росписи сдержанную эмоциональность, не 
перерастающую, однако, в сентиментальные излияния, широко 
распространенные в работах о собственных семьях.

Приоритет имели письменные источники. В обращении к сыну 
скрупулезно перечислялись документы, обнаруженные в архивах. 
Состав их традиционен: метрики о рождениях, смертях и браках, 
формулярный список, аттестат о службе, личное дело из архива 
Коммерческого училища. Одновременно использовались личные 
собрания; в частности, перешедшие к автору бумаги Ю.М. Лейман. 
Семейные документы относились к последним пяти поколениям 
рода, охватывая XIX и первые четыре десятилетия XX в. В 
биографиях перечислялись сохранившиеся от каждого человека 
источники, причем обязательно  с указанием дат: от прабабки 
генеалога Веры Петровны Холодилиной – два письма к дочери 
Татьяне (1843 и 1847 гг.), от его бабки Пульхерии Федосеевны 
Холодилиной – «2 письма, писанных с ее слов дьячком Василием 
Никольским», от другой бабки Евдокии Федоровны Жолубовой – 
две фотографии 1876 и 1882 гг.12 Особую информационную 
ценность имела напечатанная в 1852 г. псалтирь, где в течение 
70 лет записывались события семейной жизни: дни рождений, 
свадеб и смертей. Она принадлежала Ольге Тимофеевне 
Николаевой, после смерти которой в апреле 1858 г. перешла к ее 
племяннице Екатерине Николаевне Жолубовой, матери автора13. 
С сожалением упоминал Н.Н. Холодилин о сгоревшем в 1920 г. 
архиве своей тещи Елены Константиновны Ивановой.

Для биографических справок характерна мемориальность, в 
них часто указаны предметы, принадлежавшие предкам: кожаный 
бумажник, курительная трубка, книга, детская игрушка «медный 
самоварчик», записная книжка, знак отличия беспорочной службы 
за XV лет. Причем вещи находились как у Н.Н. Холодилина, так и 
у его родственников. 

При использовании устных источников обязательно называлось 
лицо, которое сообщило сведения. В основном они исходили от 
деда автора Александра Андреевича Холодилина. В обращении к 
сыну прямо заявлялось: «Эта работа в значительной своей части 
основана на документальных данных, в очень малой доле – на 
показаниях опрошенных мной лиц, которых нет уже в живых»14. 

12  Там же. Л. 8, 12, 13.
13  Там же. Л. 17.
14  Там же. Л. 3.
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Рассказы отца и матери он начал записывать в 1906 г.15 и сожалел 
о том, что до сих пор не зафиксировал на бумаге воспоминания 
«тети Саши»16. 

Устная информация отделена от фактов, почерпнутых из 
письменных источников, ремаркой о «легендарности».  Тем не 
менее определенной мифологизации избежать не удалось, в 
частности, это касалось сведений о продолжительности жизни. Без 
тени сомнения автор утверждал, что прадед Андрей Прокофьевич 
Холодилин прожил 108 лет, а его жена – около 12017. Эпичность 
повествования сохранялась в описании судьбы и внешнего вида. 
Дед «был грузный, видный мужик; очень любил работать на 
пасеке, так и умер на пчельнике […]; пришли утром к нему, а 
он сидит себе как живой». Бабушка «была до того легка, что ее 
внуки на руках нашивали, а она – бывало – при этом песни поет»18. 
Столь же легендарны рассказы о предках жены Н.Н. Холодилина. 
Утверждалось, что ее прапрабабка, возможно, была «персианкой», 
и происхождением «объясняется сравнительно невысокий рост, 
темный цвет кожи и черные волосы, напоминающие цыганский 
тип у некоторых ее внуков и даже правнуков»19. Предположение 
подкреплялось не вполне уместным историческим сопоставле-
нием: ссылкой на антропологическую схожесть А.С. Пушкина с 
его прадедом А.П. Ганнибалом.

Наряду с источниковедческим анализом в исследовании 
использовался статистический метод. В предисловии подведены 
количественные итоги, отмечалось, что из 30 прямых предков 
А.Н. Холодилина остались неизвестными по имени только шесть, 
а девичьи фамилии – только у восьми женщин.

Методически родословная безупречна. Структура биографий 
унифицирована, сведения изложены в строго заданной 
последовательности и распределены по годам. После информации 
о рождении, смерти и погребении помещены сведения о 
происхождении («из духовного звания»), имущественном 
положении («недвижимого имущества не имел»), образовании, 
службе, времени и месте венчания, перечень источников. Данные 
о женщинах отличаются. Дополнительно назывались все дети с 
указанием годов рождения и иногда – с краткими биографическими 
данными. Следует отметить максимальную точность родословий. 
Всегда указаны не только даты рождения и смерти, но и их 

15  Там же. Л. 8, 9.
16  Там же. Л. 3.
17  Там же. Л. 8.
18  Там же.
19  Там же. Л. 10.
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места с обозначением административно-территориальной 
принадлежности (уездов, губерний), а также места погребения. 
Четко обозначен социальный статус или род занятий.

Биографии разделены по поколениям от ранних к поздним 
и связаны с таблицей через номера. Использовалась простая 
цифровая нумерация, состоящая из номера самого человека и 
номера отца, который присоединялся через дефис. Как и принято в 
современной методической модели, имена отцов написаны всегда 
сверху, матерей – снизу. Однако порядок нумерации в родословной 
изменен, потому что таблица перевернута. Ее исходное лицо 
(сын автора) расположен не слева, как принято в настоящее 
время, а справа, и это единственная методическая оплошность. 
В соответствии с такой топографией первым номером обозначен 
не А.Н. Холодилин, а его прапрадед по прямой мужской линии 
Андрей Прокофьевич. В итоге получилось, что мужчины имеют 
нечетный номер, а женщины – четный. Для неизвестных предков 
номер зарезервирован. Н.Н. Холодилин знал об особенностях 
нумерации в восходящих таблицах и описал их в предисловии20. 

Аналогичным образом перевернуты цифровые обозначения 
поколений (А.Н. Холодилин находится в последнем, хотя 
должен в первом). Они двойные, римскими цифрами; например, 
автор рукописи – в XXXII (IV). Кроме прагматического 
значения установить генерационную последовательность 
такой двойственности придавался глубокий, можно сказать 
экзистенциальный смысл. Н.Н. Холодилин хотел соединить свой 
род с мировой историей. В предисловии разъяснено, что именно 
означает первый, большой даже для дворянской родословной, 
номер: «С времен Рюрика живет в настоящее время примерно 
32-ое поколение русских людей, которое своим личным участием 
обеспечит выполнение четвертой и последующих пятилеток. 
[…] Во все эпохи существования русского21 государства жили 
прямые предки А.Н. Холодилина, и каждый из них, несмотря на 
половецкие, татарские и прочие погромы, а также бесконечную 
вереницу войн, обеспечил себе потомство»22. 

Стремление интегрировать род в контекст исторических 
событий и процессов проявлялось также в биографиях. Отмечены 
гибель двоюродного деда автора в сражении с Шамилем в 
1849–1850 гг., участие его отца в Крымской войне и в походе на 
Севастополь, а прадеда жены генеалога – Михаила Афанасьевича 

20  Там же. Л. 4.
21  Так в тексте.
22  Там же. Л. 4.
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Иванова – в русско-турецкой войне 1829 г. В тексте упомянут даже 
тот факт, что в 1861 г. Н.А. Холодилин ездил со своим барином А.С. 
Аладьиным отпускать крестьян на волю23. Так микро-историческая 
повседневность, судьба конкретного человека соединялась с 
макро-исторической реальностью, с прошлым всей страны.

Обнаруженный нами труд далеко превосходит границы 
семейного исследования. Его значение не сводится к 
методическим достоинствам или источниковедческим новациям. 
Он обладает значительным познавательным потенциалом для 
изучения социогенеалогических реалий XIX – первой трети 
XX в. Показателен процесс стирания границ между сословными 
группами и социальная мобильность. Предки А.Н. Холодилина 
по матери сначала были рязанскими мещанами и «солдатскими 
детьми», затем – служащими Рязанского губернского правления, 
Спасского городового магистрата, Военного министерства и Гоф-
интендантской (Придворной) конторы.

Судьбы самого генеалога и его жены демонстрируют одну из 
пока недостаточно отрефлексированных тенденций социальных 
процессов постреволюционных десятилетий. Она заключалась 
в перемещении людей из гуманитарной сферы в технические 
или естественнонаучные области деятельности, менее связанные 
с идеологическими трендами эпохи и, соответственно, более 
безопасные. Жена автора Таисия Петровна Холодилина, рожденная 
Иванова, родилась 4 октября 1886 г., в 1906–1917 гг. была 
помощником библиотекаря Главного управления по делам печати, 
в 1917–1919 гг. – младшим библиографом в Книжной палате, 
затем библиотекарем в библиотеке профсоюза строителей (1930–
1931 гг.) и поселка Свирьстрой (1931–1932 гг.). В 1928 г. закончила 
экстерном Ленинградский физиотерапевтический институт, 
и с 1932 г. работала медсестрой физиотерапии в поликлинике 
Красного Креста (с 1938 г. Облздравотдела)24.

Исследование написано с большим внутренним достоинством 
и интеллектуальным благородством. Для Н.Н. Холодилина его 
род – это данность, которая должна быть изучена вне зависимости 
от социальных факторов. Генеалога не смущали ни наличие в 
родословной «дворовых людей», крепостных, лакеев, садовников, 
ни неграмотность кого-то из предков. Малейшая память о них 
фиксировалась с почитанием, и такому отношению следует 
поучиться у автора сейчас, когда трендом стал поиск дворянских, 
в крайнем случае купеческих предков.

23  Там же. Л. 9, 10, 16.
24  Там же. Л. 20.
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Аналогичное отношение демонстрирует обстоятельный очерк 

о деде Н.Н. Холодилина25, законченный позже, чем исследование 
о роде (13 февраля 1940 г.) и посвященный «историкам быта 
дворовых». В нем развиваются методические приемы и 
познавательные идеи, которые заложены в генеалогическом 
исследовании: события из жизни А.А. Холодилина анализируются 
в широком историческом контексте (например, «мой дед попал 
в грибоедовскую Москву»)26, расширен круг привлеченных 
источников (в их числе публикации из журналов «Русский архив» 
и «Русская старина»), воспроизведены документы из семейного 
архива (как в виде текстов, так и фотокопий). Много внимания 
Н.Н. Холодилин уделил реконструкции психологического портрета 
своего предка, подробно описав его личность и деловые качества. 
В рукописи имеется 24 иллюстрации: фотографии членов рода 
и их автографов, географические карты, портрет Д.П. Ляпунова, 
которому принадлежало село, где жили предки генеалога, и даже 
герб Аладьиных, у которых служил А.А. Холодилин. 

Нам не удалось найти сведений о генеалоге и его семье 
после начала 1940 г. В Интернете сообщается об Александре 
Николаевиче Холодилине, рожденном в 1921 г. и призванном 
Кировским райвоенкоматом города Ленинграда в октябре 1939 г. 
в Рабоче-крестьянскую Красную армию. Он участвовал в Великой 
Отечественной войне, служил в 189-м зенитном артиллерийском 
полку противовоздушной обороны Северного флота и в 84-й 
зенитной артиллерийской бригаде, имел звание старшего сержанта 
и награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые 
заслуги» (20 декабря 1944 г.) и «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Однако тот ли это человек, 
которому посвящено родословие, нам неизвестно.

Рукопись Н.Н. Холодилина о своих предках уникальна 
для истории отечественного генеалогического знания по 
многим причинам. Она создана в условиях тоталитаризма, в 
разгар репрессий, когда изучение практически любых предков 
представляло потенциальную угрозу для исследователя. Автор 
понимал такую опасность и, видимо, не случайно в предисловии 
высказал, как бы оправдываясь, соответствующую идеологии 
1930-х гг. идею о том, что «с каждым годом, особенно в советских 
условиях, роль каждого отдельно взятого человека растет»27.

25  Там же. Ф. 178.I. К. 11238. Д. 20.
26  Там же. Л. 10.
27  Там же. Д. 19. Л. 4.



39
Недревний и недворянский род до второй половины XX в. редко 

становился объектом строго научного, основанного на источниках 
изучения. Труд Н.Н. Холодилина являлся, видимо, одним из 
первых опытов подобной рефлексии, блистательным примером 
микро-исторического исследования. Его появление убедительно 
доказывало всесословный характер генеалогического знания, 
для которого каждый род вне зависимости от происхождения и 
социального положения имеет существенную познавательную 
ценность.
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Семейная история. Родословие. 

А.А. Бовкало 
И.Б. Караулова

Храмы в истории дворянского рода Карауловых

В отдельных русских дворянских усадьбах владельцы 
возводили домовые церкви или строили при усадьбах приходские. 
При таких церквях часто формировались родовые кладбища. Были 
такие церкви и при усадьбах разветвленного рода Карауловых1.

В этой статье речь пойдет о потомках Матвея Дружины 
Караулова2 ‒ представителях нескольких псковских, а также 
тверской, новгородской и отделившихся от нее петербургской 
и ярославской ветвях рода. У Матвея Дружины, представителя 
V поколения, были сыновья Ермолай, потомки которого стали 
Карауловыми из новгородской, псковской (торопецкой), тверской, 
петербургской, ярославской и пензенской ветвей и Гурий, потомки 
которого образовали псковскую (пусторжевскую) ветвь.

 Один из сыновей Осипа Сарыча, внука Ермолая, Степан 
Осипович, стал родоначальником новгородской, псковской 
(торопецкой), тверской, петербургской и ярославской ветвей, а 
второй, Федор Осипович, – родоначальником пензенской ветви3.

Иван Юрьевич Караулов и его потомство

Иван Юрьевич, XII поколение рода, представитель 
новгородской ветви – внук московского дворянина Григория 
Степановича Караулова, похороненного патриархом в Московском 
Чудовом монастыре в 1691 г. Григорий Степанович – правнук 
Осипа Сарыча, который, в свою очередь, является правнуком 

1  Короткова М.В. Путешествие в историю русского быта. М., 2006.; 
Полякова М.А., Савинова Е.Н. Русская провинциальная усадьба. XVII ‒ начало 
XX века. М., 2011. 264 с.; В.Р. Карауловы // Энциклопедический словарь. Изд. 
Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Репринт. СПб., 1991. Т. 27. С. 464.

2  Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Ф. 1343 
(Третий департамент Правительствующего Сената). Оп. 23. Ед.хр. 1350 (О внесении 
Карауловых в дворянские родословные книги). Л. 5.

3  Караулова И.Б. Карауловы // Дворянский календарь: Справочная родословная 
книга российского дворянства. Тетрадь 15 / Отв. ред. А.А. Шумков. М., 2010. 
С. 55–76.
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Матвея Дружины. В наследство от отца и умершего бездетным 
двоюродного брата Ивана Савича Иван Юрьевич Караулов в 
числе прочих получил и земли в Устюжнском уезде Новгородской 
губернии, где в селе Воскресенском обустроил родовую усадьбу 
Воскресенское, которая принадлежала Карауловым до 1904 г., 
и построил в ней каменную церковь. Сыновья Ивана Юрьевича 
Петр и Алексей владели усадьбой и были похоронены при этой 
церкви. Средний сын Алексея Ивановича Иван стал следующим 
владельцем усадьбы, его дочери были последними владелицами 
Воскресенского. Старший сын Алексея Ивановича Петр приобрел 
земли в Санкт-Петербургской губернии и стал родоначальником 
петербургской ветви рода с родовой усадьбой Покровское в 
Новоладожском уезде. Младший сын Алексея Ивановича Алексей в 
наследство получил земли в Ярославской губернии и там закончил 
начатое отцом строительство церкви в сельце Давыдово, ставшем 
родовым гнездом ярославской ветви.

Церковь Воскресения Христова в селе Воскресенском
Устюжнского уезда Новгородской губернии 

В родовом имении Воскресенском Иваном Юрьевичем (до 
1700–1764), родным братом Семена Юрьевича Караулова, была 
построена церковь Воскресения Христова. При разделе между 
братьями имений в 1745 г. село Воскресенское указано как село 
при церкви Воскресения Христова4, видимо, тогда церковь была 
деревянной. 

В Устюженском5 краеведческом музее в городе Устюжна 
хранится документ, в котором от руки нарисован герб рода 
Карауловых и от руки же написан список церквей и часовен, 
связанных с родом. Среди них указана основанная боярином 
Иваном Юрьевичем церковь при сельце Воскресенском6. 

Полное название церкви в селе Воскресенское Маловосновской 
волости Устюжнского уезда Новгородской губернии было таким: 
церковь во имя Обновления храма Воскресения Христова. 
Церковь была построена на средства помещиков Ивана Юрьевича 
и Сергея Ивановича Карауловых. Церковь имела престолы во 
имя Обновления храма Воскресения Христова, Благовещения 
Пресвятой Богородицы, св. мучеников Сергия и Вакха, Ярославских 
чудотворцев. 

4  РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Ед.хр. 1350. Л. 87 об.
5  Устюженский – современное написание названия.
6  Электронный ресурс: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=10732805 

(Архив Устюженского краеведческого музея (УКМ). Ф. 14. Оп. 1. Ед.хр. 10. Л. 1).
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Теплый придел храма построен в 1802 г. Сергеем Ивановичем 

Карауловым, внучатым племянником Ивана Юрьевича7. 
В ведомости церкви Обновления храма Воскресения Христова 

Новгородской епархии Устюжнского уезда в селе Воскресенском за 
1868 г.8 читаем: «Воскресенская церковь первоначально построена 
была помещиком Иваном Юрьевичем Карауловым около времени 
регенства Бирона (1740 г.) и была домовою до 1744 г. В это же 
последнее время сделана приходскою и к северной стороне 
трапезной был пристроен другой теплый придел во имя святых 
благоверных князей Федора, Давида и Константина, Смоленских 
и Ярославских Чудотворцев.

В 1802 г. Воскресенский приход увеличивался. К южной 
стороне был пристроен придел во имя св. мучеников Сергия 
и Вакха, несколько обширнее прежних, помещиком Сергеем 
Ивановичем Карауловым и построена каменная колокольня. 
Около же этого времени и тем же помещиком в северной части 
алтаря против пономарских дверей пристроен придел во имя 
Благовещения. Ныне все три придела сняты и вместо них с 
северной и южной сторон главного собора для расширения его 
сделаны две каменные прикладки, а трапезная сложена вновь. 
Вся церковь сделана холодною и освещена 13 октября. Здание 
церкви и колокольни каменное. В 1868 г. престол в храме один во 
имя Обновления храма Воскресения Христова. Утварью снабжена 
очень достаточно. С 1843 г. причта положено 1 священник, 1 дьячок 
и 1 пономарь. Приписные часовни в деревнях Шаймы, Княжево. С 
1843 г. к ней приписали по малоприходству Николаевскую церковь 
села Знаменское».

Сергей Иванович Караулов – сын двоюродного брата Ивана 
Юрьевича Караулова, Ивана Борисовича9.

Как сообщила пестовский краевед Елена Евгеньевна Наумова, 
церковь была взорвана в 50-е гг. XX века на кирпичи.

В церкви крестили, венчали и отпевали представителей 
новгородской и позднее петербургской ветвей рода Карауловых10.

7  Государственный архив Новгородской области (далее ГАНО). Ф. 480 
(Новгородская духовная консистория). Оп. 1. Ед.хр. 2933 (Церковные формулярные 
ведомости о священноцерковнослужителях г. Устюжна и уезда за 1837 год). 
Л. 113; Устюженский краеведческий музей (далее УКМ). Инв. номер 1310. Ф. 16 
(Формулярные ведомости о священно-церковнослужителях г. Устюжны и уезда за 
1842 г.). Л. 103‒104. Сообщено Н.П. Меньшовым.

8  Архив УКМ. Ф. 18 (Церковные ведомости города Устюжны и уезда за 1868 г.). 
Л. 80-81. Сообщено Е.Е. Наумовой.

9  РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Ед.хр. 1350. Л. 87 об.
10  ГАНО. Ф. 480 (Новгородская духовная консистория). Оп. 14. Ед.хр. 1, 2, 3 

(Метрическая книга Воскресенской церкви Устюжнского уезда села Воскресенское 
о рождении), Ед.хр. 4 (Метрическая книга Воскресенской церкви Устюжнского 
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Рядом с алтарем церкви находились могилы многих 

представителей фамилии Карауловых. Автор в 2007 г. посетила 
село Воскресенское: лишь частично сохранились каменная ограда 
кладбища, ворота въезда в усадьбу и каменный фундамент церкви. 
Даже оплывших бугорков от могил разглядеть было невозможно. 

Из «Русского провинциального некрополя» нам известно, что 
при этой церкви были погребены:

Караулова Матрона Мироновна, урожденная Валуева, статская 
советница, скончалась 21 апреля 1782. 

Матрона Мироновна, в документах она указана как Любовь 
Мироновна11 – супруга Ивана Юрьевича.

Караулов Алексей Иванович, надворный советник, скончался 
6 сентября 1823 на 75 году. Алексей Иванович – сын Ивана 
Юрьевича, ему после кончины отца по наследству досталось 
Воскресенское, которое позднее перешло к его среднему сыну 
Ивану Алексеевичу.

Караулов Иван Алексеевич, коллежский советник, родился 
23 марта 1782, скончался 12 сентября 1864. 

«На сем месте покоится прах боярина Ивана Юрьевича 
Караулова».

Караулов Петр Алексеевич, вице-адмирал и кавалер, скончался 
в Санкт-Петербурге 29 ноября 1858, 77 лет от роду. 

Караулов Петр Иванович, артиллерии полковник и Св. 
Великомученика Георгия кавалер III класса, скончался 24 июня 
1780, 41 года.

Здесь же в 1896 г. была погребена последняя из Карауловых, 
жившая в усадьбе, ‒ Любовь Ивановна Караулова12, дочь Ивана 
Алексеевича.  

Церковь во имя Смоленской иконы Божией Матери
в сельце Давыдово Ярославского уезда и губернии

В РГИА в уже упомянутом деле 1350 имеется раздельный акт13 

уезда села Воскресенское о заключении брака), Ед.хр. 5, 6 (Метрическая книга 
Воскресенской церкви Устюжнского уезда села Воскресенское о смерти).

11  Государственный архив Ярославской области (далее ГАЯО). Ф. 455 
(Ярославский губернский межевой архив). Оп. 1Яр. Ед.хр. 7821 (Межевая книга 
дачи дер. Ременницы, владения жены статского советника Любови Мироновны 
Карауловой и других). Л. 1‒4; Там же. Ед.хр. 8757 (Ярославского уезда дачи 
владения Любови Мироновны покойного статского советника Караулова); Там 
же. Ед.хр. 8042 (Межевая книга Ярославского уезда деревни Раменницы, владения 
статского советника Ивана Юрьевича Караулова). Л. 1, 6 об.‒7.

12  «Новое время». 1896, 17(29) дек. № 7475. С. 4.
13  РГИА. Ф. 1343. Оп. 1. Ед.хр. 1350. Л. 250‒255.
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имению, завещанному Алексеем Ивановичем Карауловым (1749–
1823), сыном Ивана Юрьевича Караулова, который был строителем 
церкви в Воскресенском. Младший сын Алексея Ивановича, 
Алексей Алексеевич (ок. 1783 – до 1839), по этому акту получил в 
наследство в Ярославской губернии среди прочего в Ярославском 
уезде село Давыдово с деревнями и пустошами. 

В последнем пункте раздельного акта сказано: «…я, меньший 
брат Алексей, коему по разделу досталось село Давыдово, по 
совести подтверждаю обещание мое: если Богу благоугодно 
будет благословить труд мой, чтобы совершенно выполнить волю 
родителя нашего касательно отстройки Давыдовской церкви, 
постройки колокольни и содержание при оной церкви священника, 
на все сии издержки употребить доходы с пустоши Левково, 
которую я на сей предмет получил». 

В обзоре Ростовско-Ярославской епархии 1861 г. указано14, что 
церковь сельца Давыдово основана в 1787 г. усердием помещика 
надворного советника Алексея Караулова, и числится ныне 
приписной к церкви Михаила Архангела села Балакирева15. 

В ревизских сказках священно-церковнослужителей и членов 
их семейств Ярославского уезда за 1850 г.16 сообщается, что в 
церкви села Давыдово служит с 1833 г. священник Дмитриевский 
Василий Стефанович (* 1780). У него жена Агриппина Алексеевна 
(* 1783) и дети: Александр, дьячок и Евдокия (* 1821), замужем не 
была.

В 1878 г. село входило в объединенный Курбо-Балакиревский 
приход, в который входили также Спасская и Воскресенская 
церкви села Курба и церковь села Балакирева. Смоленская церковь 
числилась бесприходной и находилась в заведывании причта 
церкви села Балакирева.

Там же сообщается, что церковь села Балакирева построена в 
1797 г. и заключает в себе два престола – св. Архистратига Михаила 
и Святителя и Чудотворца Николая. В приходе Михаилоархан-
гельской церкви 8 селений: Балакирево при р. Ширинке, Давыдово 
при р. Ширинке, Корытино, Ивакино при р. Ширинке, Семеновская, 
Балакирево, Давыдово при р. Оратушке, Хренино при р. Оратушке. 
Церковь кирпичная. Двусветный пятиглавый четверик с трапезной 

14  Крылов, Аполлинарий Историко-статистический обзор Ростово-Ярославской 
епархии. Ярославль, 1861. С. 153.

15  ГАЯО. Ф. 230 (Ярославская духовная консистория). Оп. 14. Ед.хр. 653 (Дело о 
приписке на правах придела домовой церкви в с-це Давыдово, построенной майором 
Алексеем Ивановичем Карауловым к церкви с. Балакирево Борисоглебского уезда, 
1788 г.). Л. 1‒14.

16  ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Ед.хр. 988 (Ревизские сказки священно-
церковнослужителей и членов их семей городов Данилова и Ярославля, сел 
Даниловского и Ярославского уездов за 1850 г.). Л. 282–283 об.
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с Никольским приделом и столпообразной шатровой колокольней. 

Церковь в селе Балакирево закрыта в конце 1920-х гг., 
использовалась в хозяйственных целях. В настоящее время церковь 
заброшена, постоянного населения в Балакирево нет17.

Потомки Алексея Алексеевича жили в Давыдово до самой 
революции. В «Русском провинциальном некрополе» сведений 
о захоронениях при этой церкви нет. Мы можем только 
предположить, что Алексей Алексеевич Караулов и его супруга 
могли быть похоронены при Смоленской церкви в селе Давыдово.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Покровское
Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии

Петр Алексеевич Караулов (ок. 1781–1858), сын Алексея 
Ивановича Караулова по разделу с братьями получил земли 
в Новгородской и Ярославской губерниях. В Новгородской 
губернии недалеко от Воскресенского им была построена усадьба 
Заречье. Все жившие в этой усадьбе были прихожанами церкви 
Воскресения18.

После кончины в 1845 г. своего старшего друга, Василия 
Васильевича Ададурова, Петр Алексеевич Караулов приобрел 
у его наследников земли в Новоладожском уезде Петербургской 
губернии. Усадьба Покровское становится родовым гнездом 
петербургской ветви рода Карауловых. В дворянскую 
родословную книгу Петербургской губернии был внесен сын 
Петра Алексеевича, Василий Петрович (1826–1888) и его дети19. 
В Покровском Карауловы прожили до 1937 г., когда сын и внуки 
Василия Петровича были осуждены и расстреляны, а оставшиеся 
члены семьи высланы в город Новый Оскол20.

17  Электронный ресурс: http://yarklad.ru/index.php?showtopic=295 (дата 
обращения 22.04.2020).

18  РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Ед.хр. 1350. Л. 167 об.‒168; ГАНО. Ф. 480 (Новгородская 
духовная консистория). Оп. 14. Ед.хр. 1, 2, 3 (Метрическая книга Воскресенской 
церкви Устюжнского уезда села Воскресенское о рождении), Ед.хр. 4 (Метрическая 
книга Воскресенской церкви Устюжнского уезда села Воскресенское о заключении 
брака), Ед.хр. 5, 6 (Метрическая книга Воскресенской церкви Устюжнского уезда 
села Воскресенское о смерти).

19  Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга 
(далее ЦГИА СПБ). Ф. 536 (Петроградское дворянское депутатское собрание). 
Оп. 6. Ед.хр. 3032 (О внесении уволенного от службы гвардии капитана Василия 
Петровича Караулова в дворянскую родословную книгу). Л. 2, 5; Ф. 536. Оп. 6. 
Д. 4036 (О причислении сына отставного гвардии капитана Василия Петровича 
Караулова – Петра в дворянскую родословную книгу). Л. 1‒9; Ф. 536. Оп.6. 
Ед.хр. 6728 (О сопричислении к роду коллежского регистратора Александра 
Васильевича Караулова детей его сына Петра и дочери Александры). Л. 2‒14.

20  Караулова И.Б. Братья Карауловы на фронтах Первой мировой войны. 
Генеалогический вестник. Вып. 50. 2014. С. 55‒65; Архив УФСБ России по СПб. 
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Усадьба получила свое имя от находящейся рядом, совсем 

недалеко от усадебного дома, церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы. 

В клировой ведомости о церкви за 1904 г.21 сообщается, что 
письменных сведений о том, кто и когда построил эту церковь, нет. 

Здание церкви и колокольни каменные и ограждены каменною 
оградой. В церкви два престола: летний ‒ во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы и зимний ‒ во имя святителя Николая Чудотворца. 
Утварью и ризницею церковь достаточна. Причт по штату состоит 
из священника и псаломщика.

Прихожанами церкви являются жители близлежащих деревень 
и усадеб Покровское и Затишье.

В деревне Златыни находится не приносящая церкви дохода 
часовня. При церкви имеются церковь-школа, церковно-
приходская школа и две школы грамотности. Законоучителем 
и заведующим во всех школах состоит священник Алексей 
Бобровский. Новоладожский купец Иван Тимофеев 68 лет состоит 
в должности церковного старосты с 7 января 1862 г.

В 1899 г. в приходе состояли село Подбережье, Затишье, 
дер. Кобылкино, Стрелка, Веси, Златыни, Борихино, Пенчино 
(97 дворов, 216 мужского пола и 227 женского пола лиц)22. 

Покровское в это время – имение старшего сына Василия 
Петровича Караулова, Петра Васильевича (1863–1924), а Заречье – 
усадьба Александра Васильевича Караулова, младшего сына 
Василия Петровича, построенная после раздела с братом недалеко 
от Покровского.

25 сентября 1912 г. старостой Покровской церкви был назначен 
Петр Васильевич Караулов 23. После его смерти в 1924 г. старостой 
церкви стал его младший брат, Александр Васильевич (1870– 
1937), живший в Покровском до ареста 2 августа 1937 г.24

В книге «Земля Невская Православная»25 читаем: «Волховский 

и Ленинградской области. Дело № П-14618 (Николай Петрович Караулов, 1937 г.). 
Л. 1–201 об.

21  ЦГИА СПб. Ф. 19 (Петроградская духовная консистория). Оп. 113. Ед.хр. 
4047 (Клировая ведомость Благочиния I округа Новоладожского уезда за 1904 г.). 
Л. 187‒196.

22  Памятная книжка по С.-Петербургской епархии / Сост. Н.М. Кутепов. СПб., 
1899. С. 432–433.

23  «Известия по С.-Петербургской епархии», газета, издаваемая при журнале 
«Отдых Христианина». 1912, 15 окт. № 20.

24  Архив УФСБ России по СПб. и Ленинградской области. Дело № П-72029 
(Александр Васильевич Караулов, 1937 г.). Л. 1–4; Ленинградский мартиролог, 
1937‒1938: Книга памяти жертв политических репрессий. СПб., 1998. С. 275.

25  Земля Невская Православная: православные храмы пригородных районов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области: Краткий церковно-исторический 
справочник / Сост. В.В. Антонов и др. СПб., 2006. С. 127.
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район. Подбережье (Покровское) [Бабино]. 724. Покрова Пресвятой 
Богородицы. {Деревянная, время построения не установлено; 
сожжена шведами в 1583 г.}. Каменная, до 1739 г., с приделом свт. 
Николая. Не действовала с 1938 г., закрыта в 1941 г. Разрушена в 
1946 г.».

В книге Н.В. Мурашовой и Л.П. Мыслиной, посвященной 
дворянским усадьбам южного Приладожья26 сказано, что помещик 
Д.Г. Муравьев, владевший этими землями, построил новую 
каменную Покровскую церковь, решенную в стиле приходских 
храмов XVII века. Церковь представляет собой классический 
восьмерик на четверике. «Четверик поставлен на высокий 
хозяйственный подклет, над ним возвышается восьмерик, 
завершенный луковичной главкой на тонкой шейке. Подклет 
соединяется переходом с шатровой колокольней, необычно 
поставленной впереди церкви. Она – невысокая, приземистая, тоже 
восьмерик на четверике. В восьмерике, прорезанном арочными 
проемами, – звонница, а в четверике – проход в церковь. На фоне 
розоватых кирпичных стен выделяются белоснежные ленты 
карнизов с поребриками, венчающие каждый объем. Органичное 
сочетание простых и ясных членений, строгость декоративного 
убранства с живописной группировкой объемов придали изящному, 
небольшому храму особенный колорит». 

До сих пор на куполе церкви и верхней части стен видны 
остатки росписи, на окнах церкви красивые кованые решетки.

Долгие годы церковь пустовала, находилась в аварийном 
состоянии. В начале 2010-х гг. были предпринята попытка ее 
консервации, церковь обнесли лесами и покрыли черной пленкой. 
Пленка разорвалась, а леса так и стоят. К сожалению, церковь, 
украшение этих мест, погибает.

Вокруг церкви и сейчас располагается небольшое кладбище, 
ограниченное невысокой оградой, сложенной из тесаных 
известняковых плит. Рядом с Покровским находились плитные 
разработки. 

В «Русском провинциальном некрополе» описания этого 
погоста нет. Но из метрических книг этой церкви известно, что 
на этом кладбище были похоронены Карауловы. Первым на этом 
кладбище, в 1888 г., был погребен Василий Петрович Караулов27. По 
воспоминаниям Людмилы Константиновны Орловой, рожденной 
Карауловой, на кладбище при церкви были похоронены ее дед 

26  Мурашова Н.В., Мыслина Л.П. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской 
губернии. Южное Приладожье: Волховский и Кировский районы. СПб., 2009. 
С. 237‒242.

27  ЦГИА СПб. Ф. 113. Оп. 125. Ед.хр. 902 (Метрические книги церквей 
Новоладожского уезда); Оп. 127. Ед.хр. 1229 и 1646.
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Петр Васильевич Караулов († 1926), отец Константин Петрович 
(† 1929) и малолетние братья († до 1923).

Могилы Карауловых не сохранились. Их не было уже тогда, 
когда Борис Петрович Караулов впервые после окончания 
Великой Отечественной войны со своей кузиной Людмилой 
Константиновной приехали в Покровское в конце 1940-х гг. 
Позднее, в середине 1980-х гг., когда автор с сестрами и тетушкой 
посещали Покровское, Людмила Константиновна показала, где 
располагались могилы Карауловых. 

 

А.И. Пеший

Память о роде Курисов

К 170-летию со дня рождения
Любови Ивановны Курис

 
Посетив однажды село Курисово, основанное известным и 

почитаемым не только в Одесском уезде, но и во всей Херсонской 
губернии дворянским родом Курисов, представители которого 
внесли свой вклад в развитие и процветание местечка Курисово-
Покровское (что ныне село Курисово под Одессой), возникло 
желание узнать о представителях этого рода как можно больше.

В один из приездов в это село, встретив случайно рядом 
с местной Покровской церковью проходившего местного 
старожила (если эту встречу можно назвать случайной), удалось 
с ним разговориться. Он поведал, что, будучи подростком, в 
1930-х годах, уже после закрытия Покровской церкви, наблюдал 
ужасающую картину кощунственного разорения и уничтожения 
фамильного склепа Курисов. Он рассказал, что был свидетелем 
того, как останки захороненных в склепе, располагавшегося в 
церковной ограде (то есть на территории Покровской церкви), 
были выкопаны из могил, погружены на телегу и вывезены в 
неизвестном направлении, а сам склеп был разорен и уничтожен.

Позднее произошла еще одна очень интересная встреча 
с местными старожилами – прекрасными, добродушными и 
отзывчивыми стариками Матреной Спиридоновной и Иваном 
Ивановичем Подольскими, которые любезно пригласили к 
себе в дом и поделились своими воспоминаниями о том, каким 
они помнили фамильный склеп Курисов и его дальнейшую 
трагическую судьбу. 
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Они рассказали, что склеп находился за церковью с левой 

стороны от нее, он был красивым, выложенным из красного 
кирпича, внутри было много икон, надгробия были украшены 
цветами, изготовленными из металла, а после его разорения 
местные жители еще долго находили истлевшие клочья одежды 
из захоронений.

Матрена Спиридоновна со слезами на глазах поведала и о своем 
отце Спиридоне Тимофеевиче Бурдун (1880–1953), служившем в 
Велюнской бригаде пограничной стражи. После отставки он был 
помощником пристава местечка Курисово-Покровского, за что и 
претерпел ограничения в правах в советское время.

Некоторые сведения о фамильном склепе Курисов удалось 
обнаружить в газетном сообщении о похоронах Ивана Ираклиевича 
Куриса: «… из церкви в фамильный склеп, находящийся 
неподалеку. Склеп этот выстроен отцом покойного в 1840 году. 
Над входом изображена надпись: «Памяти родителей сын 
Ираклий. 1840». Склеп довольно обширный. В нем погребены дед 
почившего И.О. Курис1, умерший в 1836 году, отец И.И. – Ираклий 
Иванович, умерший в 1849 году, мать, урожденная Голынская, 
скончавшаяся в 1862 году и двухлетний Дмитрий Курис, сын 
скончавшегося И.И., умерший в 1879 году»2.

В один из приездов в село местные жители показали 
хозяйственный домик, расположенный возле Покровской церкви 
примерно на том месте, где находился склеп. В этом домике при 
рытье погреба были обнаружены пустые могилы, выложенные 
красивой кладкой из известнякового камня и, весьма вероятно, что 
это и есть остатки фамильного склепа Курисов.

Проведенные исследования показали, что рядом с фамильным 
склепом Курисов так же находилось и фамильное захоронение 
Гижицких, установить которые удалось по метрическим книгам 
Покровской церкви. Там были похоронены: родители Любови 
Ивановны Курис Иван Александрович Гижицкий (1823–1894)3 и 
Елена Дорофеевна Гижицкая, урожденная Тефтул (1833–1893)4, а 

1  Иван Онуфриевич Курис (1764–1836) правитель дел канцелярии 
А.В. Суворова, участник второй Русско-турецкой войны 1787–1791 гг., участник 
сражений: Кинбурского (1787), осада Очакова (1788), при реке Путне (1789), 
награжден орденом св. Владимира 4 ст. (1789), у Фокшан (1789), при Рымнике 
(1789), штурм Измаила (1790), награжден орденом св. Георгия 3 ст. (1793); 
участник Польской компании 1794–1795 гг.: взятие Варшавы (1794), награжден 
прусским орденом Военного достоинства (Pour le Mérite / 1795); уволен от военной 
службы полковником с переименованием в действительные статские советники; 
Новгородский вице-губернатор (1799), Оренбургский губернатор (1799), Волынский 
губернатор (1800).

2  «Одесские новости». 1898, 6 марта. № 4247 (Похороны И.И. Куриса).
3  Государственный архив Одесской области (далее ГАОО). Ф. 37. Оп. 16. Д. 4. 

Л. 75 об.‒76.
4  ГАОО. Ф. 37. Оп. 13. Д. 259. Л. 100 об.‒101.



50
также ее младшая сестра Мария Ивановна Гижицкая (1855–1870)5. 

Фамильное захоронение Гижицких было так же разорено и 
уничтожено в советское время.

Надгробие из белого мрамора с могилы Марии Ивановны 
Гижицкой было найдено и выкопано из земли при проведении 
хозяйственных работ. Оно служило порогом при входе в 
хозяйственный домик. Сейчас оно находится возле Покровской 
церкви.

Возле местного клуба, расположенного рядом с Покровской 
церковью, установлен памятник одному из местных партийных 
деятелей, вокруг которого установлена старинная очень красивая 
чугунная ограда и, весьма вероятно, что это и есть ограда с 
фамильного захоронения Гижицких.

Длительное время собирая сведения об истории семьи Курис, 
в том числе и об их фамильном склепе, о его трагической судьбе, 
родилась идея увековечения памяти их имен и установки памятного 
знака.

В этом авторском проекте при содействии Одесского филиала 
Греческого фонда культуры за работу взялся заслуженный 
архитектор Василий Иванович Мироненко, который 12 июля, в 
день, когда весь православный мир празднует память Славных 
апостолов Петра и Павла и когда в Одессе с особой пышностью 
отмечается день безмерно почитаемой Касперовской иконы 
Пресвятой Богородицы (возможно, еще одна случайность?), был 
представлен проект памятника роду Курис.

По проекту, представленному Василием Ивановичем, 
памятник должен олицетворять память о семье Курис и память 
об уничтоженном их фамильном склепе, в котором были 
похоронены пятеро представителей этой семьи: основатель самого 
села Покровского (основанного в 1793 году) и храмоздатель 
Покровской церкви Иоанн Онуфриевич Курис (1764–1836)6, один 
из его сыновей Ираклий Иоаннович Курис (1802–1849)7 с супругой 
Любовью Станиславовной Курис, урожденной Голынской (1822–
1862)8, сын последних Иоанн Ираклиевич Курис (1841–1898)9 и 
сын последнего Димитрий Иванович Курис, умерший в раннем 
возрасте (1876–1879)10. 

5  ГАОО. Ф. 37. Оп. 3-а. Д. 266. Л. 892 об.‒893.
6  ГАОО. Ф. 37. Оп. 4. Д. 73. Л. 119 об.
7  ГАОО. Ф. 37. Оп. 6. Д. 14. Л. 133 об.‒134.
8  ГАОО. Ф. 37. Оп. 4. Д. 175. Л. 157 об.-158; ГАОО. Ф. 37. Оп. 3-а. Д. 217. 

Л. 79 об.‒80.
9  ГАОО. Ф. 899. Оп. 1. Д. 12. Л. 110 об.‒111.
10  Река времен. Кн. 4. Русский провинциальный некрополь. Картотека 

Н.П. Чулкова из собрания Государственного Литературного музея. М., 1996. С. 233.



51

Макет памятника роду Курис

Идея памятника – посвятить 
каждому из захороненных в семейном 
склепе по одному из элементов. Было 
решено, что такими элементами могут 
быть кубы, которых должно быть 
пять (по числу захороненных). И эти 
кубы, по идее Василия Ивановича, 
складываются в крест, который будет 
просматриваться с каждой стороны. 
На каждом кубе будет высечено имя 
и даты жизни того, кому он посвящен. 
Верхний куб, или верхняя часть 
креста будет посвящена основателю 
рода – Иоанну Онуфриевичу Курису, 
последующие кубы, соответственно, 
всем остальным членам семьи. На 

центральной части памятника будет высечена надпись: «Роду Курис 
от потомков». По краям элементов памятника предполагается 
нанести меандровый греческий орнамент для того, чтобы 
подчеркнуть их греческое происхождение. Памятник должен быть 
выполнен из белого мрамора на постаменте из черного гранита.

Эту работу должны были выполнить скульптор, заслуженный 
художник Алексей Владимирович Копьёв (к сожалению, уже 
ушедший из жизни) и его сын, скульптор Владимир Алексеевич 
Копьёв.

Безусловно хотелось, чтобы памятник отражал память не 
только о тех представителях рода, которые были похоронены в 
фамильном склепе, но и о других известных его представителях. 
Например таких, как Любовь Ивановна Курис, урожденная 
Гижицкая, жена Ивана Ираклиевича Куриса – известная одесская 
благотворительница своего времени. Одна из ее заслуг – это 
создание одних из первых в России детских ясель в местечке 
Курисово-Покровское на время проведения летних полевых работ, 
опыт которых предполагалось распространить на весь Одесский 
уезд.

Собирая сведения о жизни и деятельности Любови Ивановны, 
оказалось, что ничего не известно о ее судьбе после произошедших 
революционных событий 1917 года. В процессе работы удалось 
устранить этот пробел. Любовь Ивановна Курис эмигрировала 
в 1920 году во Францию вместе с дочерью Еленой Ивановной 
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(в замужестве княгиней Кугу-
шевой)11 и ее детьми: Иваном, 
Татьяной, Дмитрием и Георгием 
Георгиевичами Кугушевыми. 
Любовь Ивановна скончалась 
30 июня 1935 года в городе 
Булонь на Сене (департамент 
Па-де-Кале) и была похоронена 
на кладбище Кремлен-Бисетр 
(Le Kremlin-Bicêtre / пригород 
Парижа)12 вместе с дочерью 
княгиней Еленой Ивановной 
Кугушевой, скончавшейся 4 ноя-
бря 1930 года13. На сохранив-
шемся надгробии скромная 

надпись: «LOUBOW DE COURISS 
(1852–1935)» и «HELENE 
KOUGOUCHEFF (1875–1930)».

Неоценимую помощь в этой 
работе оказала Алла Михайловна 

Нирша, заведующая Одесским Пушкинским музеем, по просьбе 
которой ее знакомая жительница Парижа Шарлотта Лесана 
любезно согласилась посетить кладбище Кремлен-Бисетр и 
сделать фотографии захоронения Любови Ивановны Курис. 
Здесь мы столкнулись с неожиданностью. Оказалось, что Любовь 
Ивановна была похоронена вместе (в одной могиле) с дочерью 
княгиней Еленой Ивановной Кугушевой и, к большому сожалению, 
захоронение оказалось заброшенным, за которым никто не 
ухаживал и администрацией кладбища оно было отмечено как 
бесхозное.

Очень печально, что захоронение одной из известных одесских 
благотворительниц, учредительницы общества попечения о боль-
ных детях г. Одессы, владелицы имения Курисово-Покровское – 
Любови Ивановны Курис и ее дочери, почетной блюстительницы 
женского Карасубазарского училища, помощницы попечительни-
цы школы им. Принца Петра Георгиевича Ольденбургского, 
состоящей при Императорском женском патриотическом 

11 Муж Елены Ивановны князь Георгий Иванович Кугушев, камергер, был 
расстрелян Одесской ЧК в 1923 году.

12  Незабытые могилы. Русское зарубежье: некрологи 1917–1999 / Сост. 
В.Н. Чуваков. М, 2001. Т. 3: И‒К. С. 649.

13  Там же. С. 590.

Надгробие на могиле Л.И. Курис  
(ур. Гижицкой) и ее дочери княгини 

Е.И. Кугушевой на кладбище Кремлен-
Бисерт (Франция)
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обществе14, товарища председателя общества милосердия к 
страждущим воинам им. Великой княгини Ольги Александровны, 
владелицы имений Мардаровка и Сартана – княгини Елены 
Ивановны Кугушевой, оказалось в таком плачевном состоянии.

В процессе работы родилась идея разыскать потомков семьи 
Курис, что и удалось сделать, хоть и с очень большим трудом. 
Так, удалось разыскать Александра Александровича де Курис (de 
Couriss), проживавшего в Париже, правнука Любови Ивановны и 
внучатого племянника княгини Елены Ивановны Кугушевой.

Переписываясь с Александром Александровичем де Курис, 
который был уже в довольно преклонном возрасте и передавая 
ему новые, еще неизвестные сведения о его предках, мы с Аллой 
Михайловной долго не решались сообщить ему сведения о судьбе 
Любови Ивановны Курис и сведения о найденном ее захоронении 
не зная, как он отреагирует на эти известия. Ведь прожив долгую 
жизнь в Париже и не зная, что его прабабушка была похоронена 
относительно недалеко от него, могло вызвать у пожилого 
человека не только радость … Однако, наши опасения оказались 
напрасными, Александр Александрович воспринял это известие с 
глубокой благодарность.

Еще один интересный случай. В Одесском областном архиве, 
при содействии заместителя директора архива Лилии Григорьевны 
Белоусовой, удалось выявить документы, рассказывающие много 
нового и интересного о семье Курис. Среди этих документов была 
почтовая карточка, написанная отцом Александра Александровича, 
тоже Александром Александровичем Курис (1899–1964)15 в 
1909 году в Женеве, где он находился с бабушкой Любовью 
Ивановной Курис, будучи еще ребенком (в 10-летнем возрасте) 
и адресованную профессору Императорского Новороссийского 
университета Ивану Андреевичу Линниченко, находящемуся в 
экспедиции в Египте, в которой он писал: «Дорогой Иван Андреевич! 
Большое Вам спасибо за открытку – я так ей обрадовался! Когда 
же Вы уехали в Египет. А я об этом ничего и не знал! Очень Вам 
завидую, потому что увидите Нил и пирамиды …» и которую он 
детским еще неуверенным почерком трогательно подписал «Саша 
Курис»16. Передавая копию этой почтовой карточки Александру 
Александровичу, сложно было представить какие трогательные 

14  Попечительницей школы им. Принца Петра Георгиевича Ольденбургского 
при Императорском женском патриотическом обществе была Ее Императорское 
Высочество Великая княжна Анастасия Николаевна.

15  Подробнее о А.А. Курисе (1899–1964) см.: Красюков Р.Г. Дворянский род 
Курисов // Из глубины времен. СПб., 1996. Вып. 7. С. 158.

16  ГАОО. Ф. 153. Оп. 1. Д. 336. Л. 9‒10 об.
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чувства и воспоминания она может вызвать у человека, уже в 
преклонном возрасте, о его отце.

Продолжая переписываться с Александром Александровичем 
и понимая, сколько интересного он может поведать о себе и судьбе 
своих предков, возникла идея обратиться к нему с просьбой 
написать воспоминания, в которых он изложил бы какими он 
помнил своих родителей, как сложилась их судьба в эмиграции 
и конечно же о себе. Так родились воспоминания, написанные 
Александром Александровичем де Курис под названием: 
«Что произошло с Курисами после революции» с бесценными 
сведениями о его семье.

В процессе общения Александр Александрович прислал 
очень интересный документ, связанный с историей его предков. 
Это подорожная, данная его прапрапрадеду Ивану Онуфриевичу 
Курису в Яссах 9 февраля 1791 года светлейшим князем 
Г.А. Потемкиным-Таврическим, для следования «от Ясс через 
Киев до Санкт-Петербурга через владения короля Польского». 
Эта подорожная была впервые описана и опубликована писателем 
Григорием Петровичем Данилевским, который в 1856 году 
посетил имение Курисов в селе Покровском17. Этот уникальный 
документ, сохранившийся до наших дней, бережно хранится в 
семье Александра Александровича, взят в рамку и находится в 
доме на почетном месте.

Эта подорожная является ценнейшим документом для 
истории нашего края и требует более тщательного изучения. По 
мнению историка Вячеслава Сергеевича Лопатина эта поездка 
И.О. Куриса была связана с подготовкой к прибытию в Санкт-
Петербург А.В. Суворова, где в конце марта 1791 года состоялось 
торжественное награждение участников штурма Измаила.

Александру Александровичу так же был представлен проект 
памятника, посвященный его предкам. На это сообщение 
Александр Александрович откликнулся очень оживленно и 
восторженно, прислав письмо с глубокой благодарностью за 
память к его предкам, своим одобрением проекта памятника и 
сообщил, что очень хотел бы приехать в Одессу и встретиться.

О многом хотелось еще расспросить Александра 
Александровича, многое хотелось ему еще предоставить об 
истории его семьи, но к большому сожалению, в 2006 году от его 

17  Г.П. Данилевским, вместе с указанной подорожной были так же описаны 
и впервые опубликованы письма А.В. Суворова, хранившиеся в семье Курисов. 
См.: Данилевский Г. Суворовские бумаги, сохраненные в семействе бывшего его 
правителя дел Куриса // Журнал Министерства народного просвещения. 1856. 
[№ 10]. Отд. VII. С. 30-50.
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племянника Марка Константиновича Андроникова (представителя 
древнего княжеского рода Андрониковых) пришла скорбная весть 
о смерти Александра Александровича де Курис18, ушедшего из 
жизни вскоре после смерти его жены Анны-Марии, урожденной 
де ла Форест Дивонн (de la Forest Divonne), которую Александр 
Александрович пережил всего на три месяца. Поэтому особо дорого 
последнее письмо, полученное от Александра Александровича 
буквально за месяц до его смерти.

После ухода из жизни Александра Александровича переписка 
была продолжена с его племянником Марком Константиновичем 
Андрониковым.

Интересно то, что отец Марка Константиновича князь 
Константин Ясеевич Андроников (1916–1997), дипломат и 
богослов, был переводчиком трех президентов Франции: Шарля 
де Голля, Жоржа Помпиду и Валери Жискара дʼЭстена.

После ухода из жизни Александра Александровича идея 
установки памятника семье Курис еще более упрочилась. 
Интересно, что все, вносившие свой вклад в эту работу, проника-
лись к ним безмерным уважением и интересом к их судьбе.

Предполагаемым местом установки памятника была выбрана 
площадка с левой стороны от входа на территорию Покровской 
церкви. Место, которое ранее являлось церковной территорией. 
Так как до революции территория церкви была значительно 
шире ныне существующей и выходила за пределы нынешней 
церковной ограды. Это место предполагало благоустройство 
площадки размером примерно три на три метра, а сам памятник, 
выполненный из белого мрамора на постаменте из черного гранита 
на фоне Покровской церкви и на незначительном удалении от нее, 
производил бы прекрасное незабываемое впечатление.

10 ноября 2022 года исполнилось 170 лет со дня рождения 
Любови Ивановны Курис. 2 сентября 2023 года исполнилось 
230 лет со дня основания Курисово-Покровского прихода и, 
следовательно, основания самого села. Эту дату удалось установить 
из выявленных в Одесском областном архиве документов, согласно 
которым 20 августа 1793 года (по старому стилю) в слободе Балай 
(позднее село Покровское) дубосарским протопопом Филофеем 
Владевичем была заложена Покровская церковь19. Это дата 
заложения первого деревянного Покровского молитвенного дома, 

18  Александр Александрович де Курис (3.9.1928, Канны – 4.4.2006, Париж). 
Похоронен на муниципальном кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа (департамент 
Эсон, Франция).

19  ГАОО. Ф. 37. Оп. 1-а. Д. 43-а. Л. 9.
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освященного в 1794 году протопопом Иоанном Глижинским20, 
просуществовавшим до 1824 года, когда была построена уже 
ныне существующая каменная Покровская церковь21, которой в 
2024 году исполнится 200 лет со дня основания.

Проект памятника, у которого уже сложилась своя интересная 
история его создания, был представлен Митрополиту Одесскому и 
Измаильскому Агафангелу, на что было получено его благослове-
ние и в период таких прекрасных юбилеев было бы символично 
приурочить к ним установку и торжественное открытие памятного 
знака роду Курис, который несомненно стал бы украшением для 
всего села и сделал бы это место интересным для посещения. Этим 
местом могут гордиться местные жители и так была бы исполнена 
последняя воля Александра Александровича де Курис. 

Безусловно, восстановить фамильный склеп Курисов уже не 
представляется возможным, да и нужно ли это? Но установка 
памятника олицетворяла бы не только память о роде Курис, но и 
благодарность потомков за все ими сделанное для нас. 

Автор выражает искреннюю признательность Марии де 
Курис за предоставленные фотографии и сведения о семейном 
захоронении Курисов на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа.

Н.Н. Скоков

Русские инженеры в зеркале генеалогии 
(Шидловские и Сивохины)

Род купцов Сивохиных на протяжении более 200 лет был 
неразрывно связан с небольшим городом Гжатск в Смоленской 
губернии, основанным в 1719 г. по указу Петра I. После основания 
в 1703 г. Петербурга новой столице требовался постоянный приток 
продовольствия, канатов, древесины для строительства флота, для 
чего задумали Вышневолоцкую речную систему, на протяжении 
которой строились маленькие пристани, где должны были селиться 
торговцы, рабочие для починки судов, грузчики. 28 октября 
1715 г. Петр I предписал: «В Московской и в Рижской губерниях 
по рекам по Гжати от устья Малой Гжати да по Вазузе от села 
Власова сделать судовой ход, как возможно, чтобы могли суда с 

20  Институт рукописи Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского. 
Ф. V. Д. 530. Л. 303 об.

21  ГАОО. Ф. 37. Оп. 2-а. Д. 216. Л. 153.
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пенькой и хлебом и с иными товарами ходить без повреждения и 
чтобы сие учинить сего года до заморозов (заморозков), да на тех 
же реках в пристойных местах сделать анбары»1. Взять столько 
людей было неоткуда, новая судоходная система проходила через 
необжитые места. На них стали переселять купцов из соседних 
городов: Вязьмы, Можайска, Вереи, Боровска, Калуги, за два года 
переселили 20 семей2, в их числе оказались Сивохины.

Первые сведения о семье относятся к середине XVIII в. В 
1749 г. братья Семен и Григорий Сивохины основали полотняную 
мануфактуру, потратив на ее заведение 7562 рубля. Вначале на 
ней числилось 63 стана, в 1753 г. – 50. Товары делались «хорошим 
мастерством»3, активно шла торговля и с европейскими купцами, 
известны сведения, что Сивохины торговали с представителями 
голландской общины4.

В первой половине XIX в. самым ярким представителем рода 
был Иван Сергеевич Сивохин. В 1812 г. Гжатск подвергся большим 
разрушениям со стороны Наполеоновской армии и восстановился 
только к 1830-м гг. В это время И.С. Сивохин решил заняться 
прибыльными, но одновременно рискованными в то время винными 
откупами, скорее всего, в соседних Вяземском и Дорогобужских 
уездах5. Он состоял в купечестве по 1-й гильдии, 29 ноября 1842 г. 
получил звание потомственного почетного гражданина6, а 8 мая 
того же года – большую золотую медаль на Анненской ленте за 
пожертвования при постройке каменного собора в Гжатске7. 
Женой И.С. Сивохина была Евдокия Ивановна (1808 – не ранее 
1861), дочь московского купца Ивана Стефановича Слободского8. 

К концу 1850 г. дела И.С. Сивохина пришли в упадок, по долгам 
казне был пущен с молотка даже собственный каменный дом9, 
а сам Иван Сергеевич переместился в 3-ю гильдию. У вдовы не 
осталось денег даже на обучение сына Ивана, которого приняли 

1  Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1-е. Т. 5. СПб., 1830. 
С. 180.

2  Полунин Ф. Географический лексикон Российского государства. М., 1773. 
С. 542.

3  Лаппо-Данилевский А. Русские промышленники и торговые компании в 
первой половине XVIII столетия. СПб., 1899. Приложение. С. 125.

4  Захаров В.Н. Западноевропейские купцы в российской торговле XVIII в. М., 
2005. С. 716.

5  Государственный архив Смоленской области. Ф. 10. Оп. 1. Д. 69.
6  Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Ф. 1343. 

Оп. 39. Д. 657.
7  РГИА. Ф. 796. Оп. 123. Д. 599.
8  Центральный государственный архив Москвы, Отдел хранения документов 

до 1917 г. (далее ЦГАМ, ОХД до 1917). Ф. 203. Оп. 747. Д. 1816. Л. 258.
9  «Тверские губернские ведомости». 1850, 4 нояб. № 44. Отд. 2.
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в училище пансионером на иждивение коммерции советника 
Николая Харичкова10. 

Точная дата смерти И.С. Сивохина пока неизвестна, но его же- 
на, вероятно, потеряв мужа, уехала в Москву и жила в доме у 
брата Н.И. Слободского11. Она присутствовала на бракосочетании 
со стороны невесты вместе со своим братом в Покровской 
церкви, служащего в канцелярии Московского военного генерал-
губернатора поручика Порфирия Федоровича Хорошкевича 
и Елизаветы Васильевны Логиновой, также жившей в доме 
Н.И. Слободского.

И.И. Сивохин поправил дела семьи, став купцом 2-й гильдии, 
вернулся в Гжатск. У него родился сын Михаил, который тоже был 
купцом 2-й гильдии. С 1855 г. И.И. Сивохин был бургомистром12 
в магистрате Гжатска, а его брат Василий – ратманом13, также при 
магистрате, вплоть до отмены этой должности в 1864 г. Ко второй 
половине XIX в. Гжатск окончательно перестал быть крупным 
торговым городом, и его купечество переживало упадок в торговле. 

Нил Михайлович Сивохин появился на свет 26 июня 1881 г. 
в семье М.И. Сивохина и его жены Елизаветы Ильничны. 
Крещен на следующий день, 27 июня, восприемниками были дед 
И.И. Сивохин и Мария Алексеевна Будникова14. В семье родилось 
еще два сына: Константин и Сергей. В марте 1909 г. эти три брата 
владели «каменной лавкой, оцененной в 10 тысяч рублей»15. 
С.М. Сивохину принадлежал также скобяной магазин, а в 1915 г. 
«ренский погреб для продажи русских виноградных вин».

Н.М. Сивохин в 1894 г. поступил в шестиклассное Смоленское 
Александровское реальное училище. Подобные учебные заведения 
предназначались для молодежи, не имевшей возможности 
получить классическое образование. И.С. Соколов-Микитов, 
окончивший курс реального училища, вспоминал: «Училище с 
первых дней напугало сухой казенщиной, суровым бездушием 
учителей, одетых в чиновничьи мундиры. Пугали недобрые и 
грубые клички, которыми именовали своих наставников ученики. 
Кто и когда выдумал эти злые и меткие прозвища, от которых веяло 
бурсой, давними временами? Раз положенная кличка оставалась 

10   РГИА. Ф. 239. Оп. 1. Д. 1632.
11  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 203. Оп. 747. Д. 1816 (Исповедные ведомости 

Китайского сорока, 1861 г.). Л. 258.
12  Памятная книжка Смоленской губернии на 1855 год. Смоленск, 1855. Ч. 1. 

С. 82.
13  Памятная книжка Смоленской губернии на 1863 год. Смоленск, 1863. Ч. 1. 

С. 62.
14  РГИА. Ф. 229. Оп. 19. Д. 2958. Л. 3.
15  Там же. Л. 3.
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за учителем навеки, переходя из поколения в поколение учеников. 
Учителя русского языка Насоновского все называли Скоморохом, 
учителя арифметики – Смыком, классного надзирателя – Козлом и 
Плюшкой, учителя алгебры – Бандурой»16. 

5 июня 1900 г. Н.М. Сивохин окончил Александровское 
Смоленское реальное училище и в 1901 г. поступил в Император-
ский Московский инженерный институт имени Александра I, 
который окончил 26 мая 1904 г. После этого он сразу отправился на 
практику по строительству железных магистралей, в 1904‒1908 гг. 
работал в обществе КВЖД, где, возможно, познакомился с Адамом 
Ивановичем Шидловским, инженером путей сообщения и одним 
из основателей города Харбин.

29 апреля 1908 г. Н.М. Сивохин окончил «полный курс наук 
в Императорском Московском инженерном училище с званием 
инженер-строителя, с правом производства всякого рода 
строительных работ и составления проектов всяких зданий и 
сооружений и с правом ношения уставного нагрудного ученого 
знака»17 и получил диплом за № 484.

С июня 1909 г. он формально числился при Министерстве 
путей сообщения, а служил в Обществе Рязанско-Уральской 
железной дороги, был утвержден в должности помощника 
начальника дистанции. Уже в декабре 1909 г. его назначили 
штатным по Министерству путей сообщения инженером IX клас-
са и помощником начальника дистанции по переустройству 
горных участков Сибирской железной дороги, между Ачинском 
и Иркутском. Через семь месяцев получил повышение и стал 
начальником дистанции, но пока 3-го, низшего разряда и был 
утвержден, по званию инженер строителя, в чине коллежского 
секретаря. 

Карьера продолжала успешно развиваться. В сентябре 1911 г. 
Н.М. Сивохин получает новое повышение – начальником 2-го 
разряда, а за особые успехи, достигнутые в переустройстве 
Сибирской железной дороги, 25 марта 1912 г. был отмечен орденом 
Св. Станислава 3-й степени. Через два месяца, 29 мая 1912 г., стал 
старшим инженером технического отдела управления. Однако 
в сентябре 1912 г. ушел со строительства участка в Сибири, 
оставшись причисленным к министерству и с прикомандированием 
к Управлению по сооружению железных дорог, с декабря того же 
года – коллежский секретарь.

16  Митрофанов А.Г. Повседневная жизнь русского провинциального города в 
XIX веке. Пореформенный период. М., 2013. С. 54.

17  РГИА. Ф. 229. Оп. 19. Д. 2958. Л. 3.
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Проработав на Сибирской железной дороге три года, летом 

1912 г. Н.М. Сивохин направился на Алтай, работал на строитель-
стве Алтайской железной дороги и проживал в Барнауле. Здесь он 
снова работал вместе с А.И. Шидловским, познакомившись ближе 
с его семьей и своей будущей женой ‒ Валентиной Адамовной 
Шидловской.

В конце 1915 г. Н.М. Сивохина пригласили на строительство 
железной дороги Новгород‒Луга начальником участка, а спустя 
несколько месяцев он получил в управление строительство всей 
линии, хотя продолжал находиться в чине всего лишь коллежского 
секретаря. В 1915 г. он был еще холост, а в личном деле отмечено, 
что он «имеет на иждивении мать 60-ти лет и семью брата, взятого 
в войска». После октября 1917 г. инженер согласился сотрудничать 
с новой властью и продолжал работать на строительстве железной 
дороги Новгород‒Луга до 1918 г. Успел запустить участок дороги 
Новгород‒Батецкая, затем перешел на 12-й участок той же 
Московско-Виндавско-Рыбинской железной дороги в Сухиничи, 
где работал до марта 1920 г.

С 1 ноября 1920 г. он жил в Москве, в доме № 28, в квартире № 
14 на Пречистенской улице. Здесь его семья оставалась до 1937 г. 
В 1921 г. инженер получил подписанный В.И. Лениным «мандат, 
выданный Советом Труда и Обороны 25 мая 1921 г. за № 5847, 
помощнику управляющего Ужедорстроем Н.М. Сивохину об 
утверждении его членом комиссии по обследованию строительства 
железной дороги и нефтепровода Саратов‒Эмба»18. Ужедорстрой 
управлял всем железнодорожным строительством страны. В это 
время карьера Н.М. Сивохина развивалась успешно. В годы НЭПа, 
в 1924 г., он устроился заведующим на элеваторно-строительную 
часть Акционерного общества хлеботорговли и другими 
сельхозпродуктами «Хлебопродукт»19, в 1929 г. стал управляющим 
строительно-монтажным отделом его правления. В 1930 г. выезжал 
в Германию и США по направлению Наркомата иностранных 
дел для изучения опыта строительства хлебозаводов. Так же, 
в 1929 г., «Хлебопродукт» был реорганизован во Всесоюзное 
государственное общество «Союзхлеб», а затем в 1930 г. 
было создано Всесоюзное смешанное акционерное общество 
«Хлебострой». После 1936 г. Н.М. Сивохин стал главным инжене-
ром и начальником производственного управления всесоюзного 

18  Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 
2. Оп. 1. Д. 18931.

19  Список абонементов Московской городской телефонной сети на 1928 год. 
М., 1928. С. 685.
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треста «Хлебострой» по проектированию, сооружению и монтажу 
мукомольных, элеваторных, хлебозаводских предприятий. 

У него родилось трое детей: Татьяна (1917‒2002), Нил 
(1921‒2008) и Наталия (1933‒2020). Вместе с ними жила и теща 
Мария Фаддеевна Черняховская. В 1933 г. семья получила дачу 
в 20 км от Москвы, неподалеку от железнодорожной станции 
Мамонтовская. Здесь, в сосновом бору, был основан дачно-
строительный кооператив для семей советской элиты. 

27 августа 1937 г. семья, как всегда, ожидала с работы из 
Москвы Нила Михайловича с продуктами. Сын Нил встретил его 
у платформы станции Мамонтовская. В разговоре, по воспомина-
ниям родственников, инженер произнес: «Меня, вероятно, скоро 
посадят». Возможно, он догадывался о грозящей ему опасности. В 
три часа ночи в окно дачи постучали… Начался обыск. Сын Нила 
Михайловича потребовал ордер на обыск, однако следователь 
только ткнул ему в ребро наганом и обыск продолжался. К концу 
обыска Нил Михайлович и Валентина Адамовна были арестованы 
и вывезены для расследования в Москву. Больше дети не увидели 
своего отца. 10 июля 1938 г. Н.М. Сивохин был расстрелян на 
Бутовском полигоне по спискам 1-й категории, которые нарком 
внутренних дел Ежов подавал на подпись Сталину лично, либо 
Молотову. В его гибель еще долго не могли поверить ни жена, ни 
дети. Родные носили передачи к тюрьме, в которой он содержался, 
перед расстрелом. В 1937 г. квартира на Пречистенке и дача были 
изъяты. В.А. Сивохина была заключена в лагерь «жен врагов 
народа» и провела там 10 лет, умерла в 1973 г. Мария Фаддеевна не 
выдержала горя и закончила жизнь в психиатрической больнице. 
Дети остались сиротами. Татьяна в 18 лет вышла замуж, в 1940 г. у 
нее родилась дочь Ирина. Нил экстерном окончил школу, и от новых 
репрессий его спасла только начавшаяся Великая Отечественная 
война. Младшая дочь Наташа сначала жила с сестрой, а войну 
провела в эвакуации на Волге.

Н.Н. Сивохин был призван в РККА 25 декабря 1941 г. 
Романовским районным военкоматом Саратовской области, 21 мая 
1942 г. оказался на фронте20. В январе 1945 г., будучи командиром 
взвода батареи 45 мм пушек, в бою за населенный пункт Подварне 
(Польша), действуя в составе взвода со своим взводом в составе 
стрелковой роты, показал исключительное мужество и умение 
руководить взводом в поле боя. За проявленное геройство и 
умение руководить подразделением награжден орденом Красной 
Звезды. После окончания войны получил медаль «За победу 

20  Центральный архив Министерства обороны. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 6736.
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над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
В 1945 г. женился на Ирине Яковлевне Корсунской, с которой 
познакомился еще до войны, в очереди, в проходной для передачи 
посылок заключенным. Ему было 18, а ей 13. Он носил посылки 
отцу, когда семья еще не знала о его расстреле и надеялась, что он 
жив. Ее же отец, военный летчик Яков Григорьевич Корсунский 
(1900‒1939), тоже был арестован в 1938 г. и расстрелян 19 февраля 
1939 г. Так общее горе скрепило две разрушенные семьи. После 
войны вернулись их матери из лагеря для «жен врагов народа»: 
Валентина Адамовна (1897‒1976) и Елена Николаевна Корсунская, 
в девичестве Бурылко (1895‒1973). 

2 ноября 1948 г. у Н.Н. Сивохина родилась дочь Наталия. 
Окончательно Н.Н. Сивохин демобилизовался только в 1950 г., в 
1951 г. наконец закончил среднюю очно-заочную школу, в которую 
поступил в 1939 г. В том же 1951 г. зачислен на должность тренера-
преподавателя по конному спорту, завоевал немало призов на 
скачках. Однако конный спорт являлся довольно опасным и, по 
настоянию жены, Нил Нилович оставил его 2 июня 1954 г. А уже 
21 июня устроился на работу чертежником. 

В 1954 г. был амнистирован «враг народа» Н.М. Сивохин, 
компенсирована конфискованная в 1938 г. собственность: одна 
комната на улице Сивцев Вражек вместо 5-комнатной квартиры 
на Пречистенке и дача в поселке Мамонтовка. Однако старый 
участок не возвратили полностью, а лишь 1/5 часть. 1 июля 1955 г. 
Н.Н. Сивохин был переведен на должность техника, с 15 июля 
1958 г. стал инженером. В 1961 г. окончил институт и получил 
должность старшего инженера в «Моспроекте». 

В 1916 г. Сивохины породнились с родом польской 
мелкопоместной шляхты: Нил Михайлович и Валентина Адамовна 
Шидловская обвенчались. Произошло это уже после смерти ее отца 
Адама Ивановича Шидловского, который прожил удивительную 
жизнь и стал основателем города Харбин. 

Он родился 7 октября 1860 г. в селе Журавлиха Таращанского 
уезда Киевской губернии в небогатой католической семье21. 
Крещен в костеле Святой Троицы в местечке Ставище. Его отец 
Ян (Иван) Шидловский в те годы был арендатором земель этой 
деревни, входящей в состав крупного имения графа Владислава 
Браницкого (57 тысяч десятин земли с 7 тысячами крепостных 
крестьян и с городами Ставище и Белая Церковь). Мать Юлия 
(урожденная Избиньская) также принадлежала к мелкопоместной 
шляхте.

21  РГИА. Ф. 229. Оп. 19. Д. 4589. Л. 3.
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Шидловские герба Равич происходили из Сандомирского 

воеводства (деревня Шидлов), в XVII в. они переселились на 
тогда польскую Украину. Значительных поместий семья не имела, 
но древнее дворянство дед Адама доказать сумел, и в 1848 г. род 
был внесен в VI часть дворянской родословной книги Киевской 
губернии, в 1867 г. туда был вписан Адам с братом Иосифом.

А.И. Шидловский получил домашнее образование, и когда 
он поступил в Белоцерковское реальное училище ему, как и всем 
детям польских дворян, было трудно из-за плохого знания русского 
языка. В 1883 г. он поступил в Институт путей сообщения имени 
Александра I и в 1890 г. окончил его с правом на чин коллежского 
секретаря. Здесь дворянское происхождение принималось как 
желательное (студенты из таких семей составляли в институте 
на 1890 г. 73 % учащихся). А.И. Шидловский как бедный студент 
получал стипендию известного инженера С.В. Кербедза, который 
создал личный стипендиальный фонд для трех небогатых студен-
тов. Его однокурсником был князь С.Н. Хилков, племянник 
министра путей сообщения князя М.И. Хилкова. Этим зна-
комством можно объяснить успехи в продвижении по службе 
А.И. Шидловского.

В марте 1893 г. он подал прошение министру путей сообщения 
«об определении на службу по Министерству путей сообщения 
с откомандированием для занятий в Общество Козлово-
Воронежско-Ростовской железной дороги. Инженер мог считаться 
штатным инженером Министерства путей сообщения, если только 
получал жалование из его бюджета, то есть служил на казенных 
дорогах или в самом министерстве. Если инженер работал в 
частном обществе, то не получал классные чины. Однако из такой 
ситуации был выход. Если инженер причислялся к министерству, 
а затем по запросу частного общества получал разрешение 
министра на работу в этом обществе на оговоренный срок, то он 
становился официально инженером министерства, имел право 
ношения мундира и продвижения по чинам. Так произошло и с 
А.И. Шидловским. В приложенной к прошению характеристике из 
Общества отмечалось, что он занимался составлением проектов 
и смет гражданских и искусственных сооружений, временно 
исполнял обязанности начальников дистанций, наблюдал за 
работами по сборке моста через реку Инютинку, с марта 1892 г. – 
был начальником 6-й дистанции, и все «обязанности и работы 
исполнял с полным усердием и знанием дела»22. В мае 1893 г. 
А.И. Шидловский был произведен в чин коллежского секретаря.

22  Там же. Л. 5.
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В 1896 г. он начал работать в Обществе Рязанско-Уральской 

железной дороги, был начальником постройки 9-го участка линии 
Пенза–Тоболжанка. Одновременно началась бюрократическая 
процедура о его переводе, которая затянулась из-за того, что «по 
правилам 1894 г. о службе иноверцев на железных дорогах, число 
их на дорогах, находящихся вне западной полосы империи, не 
должно превышать 40 % числа всех служащих на каждой дороге и 
по каждой должности; с назначением инженера Шидловского число 
иноверцев среди начальников дистанций Рязанско-Уральской ж.д. 
составит 50%»23. Тем не менее в ноябре перевод состоялся. А в 
марте 1897 г. он подал прошение о выдаче заграничного паспорта 
в связи с необходимостью «отправиться за границу по делам 
Китайской Восточной железной дороги». 

Главный инженер Рязанско-Уральской железной дороги 
А.И. Югович был приглашен на КВЖД на аналогичную должность 
и предпочел набирать инженеров из тех, кого знал лично, потому 
многие его бывшие сотрудники, включая А.И. Шидловского, 
поехали с ним в Китай. 11 апреля появился приказ министра о 
назначении А.И. Шидловского штатным инженером VIII класса 
с откомандированием в распоряжение правления Общества 
Китайской Восточной железной дороги. Эта должность 
соответствовала чину коллежского асессора, а А.И. Шидловский 
не был даже титулярным советником. Расхождение в классах 
инженеров Министерства путей сообщений и их чинов явление 
нередкое. Видимо, дело связано с тем, что класс инженера министр 
путей сообщений мог назначить сам в соответствии с уровнем 
выполняемой работы, а присвоение классного чина было связано с 
бюрократическими процедурами. 

В 1897 г. А.И. Шидловский участвовал в первых изыскательских 
партиях по определению места прохождения трассы КВЖД, 
как заместитель своего коллеги по Институту путей сообщения, 
начальника 4-го участка князя С.Н. Хилкова. По результатам 
работы разведывательных партий был определен и позже 
утвержден А.И. Юговичем так называемый северный вариант 
прокладки трассы дороги. Весной 1897 г. были распланированы 
изыскательские работы. А.И. Шидловский был назначен в партию 
князя С.Н. Хилкова его помощником и заместителем. Этой партии 
были поручены изыскании на 4-м участке дороги, в который 
попадала и местность будущего Харбина, при этом конкретно 
на месте будущего города изыскания проводил Шидловский, 
а Хилков работал западнее. К началу 1898 г. изыскания были 

23  Там же. Л. 6.
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в целом закончены, начались работы по строительству. Было 
принято решение построить новое поселение в центре дороги, в 
месте ее пересечения с рекой Сунгари. Для выбора и подготовки 
места нового поселения во главе первой партии строителей был 
отправлен А.И. Шидловский, поскольку он же и проводил в этих 
местах изыскания. 

Отряд прибыл на место 10 апреля 1898 г., а уже 16 мая был 
заложен первый барак на берегу реки Сунгари. Этот день стал 
днем рождения нового города (по большинству мнений, но в ряде 
источников днем рождения Харбина предлагалось считать и дату 
высадки, и день заключения договора о приобретении земли, и день 
приезда на это место парохода с начальством). Все же победила 
самая разумная точка зрения. Именно заложение первого камня 
в фундамент первой новой постройки будущего города логично 
считать датой основания.

После основания города Харбина А.И. Шидловский должен 
был возглавить строительство 5-го участка южной ветки КВЖД в 
районе Ляояна. Во время боксерского восстания 1900 г. он вывел 
из-под опасности и без жертв всех своих русских подчиненных в 
порт Инкоу, за что 9 апреля 1900 г. был пожалован орденом Св. 
Станислава 3-й степени. 10 апреля 1902 года А. Шидловский 
получил орден Св. Анны 3-й степени «за отлично-усердную службу 
и особые труды во время военных действий в Маньчжурии», а 
12 июля того же года – чин коллежского асессора (вероятно, минуя 
титулярного советника, что допускалось за особые заслуги). В этом 
же 1902 г. он получил право ношения знака Красного Креста «за 
участие в деле организации оказания помощи раненым и больным 
воинам на Дальнем Востоке»24.

В 1903 г. КВЖД была запущена в эксплуатацию, но инженеры-
строители продолжали работы на определенных ее участках. 
А.И. Шидловский стал начальником указанной службы южной 
ветки дороги, от Харбина до Порт-Артура. В 1904 г. он получил 
VII класс инженера, а в декабре соответствующий ему чин 
надворного советника. В конце 1905 г., в связи с сокращением 
работ на КВЖД, А. Шидловский выведен за штат, получив 
31 декабря, за проявленные заслуги в строительстве КВЖД, орден 
Св. Станислава 2-й степени.

17 января 1906 г. Адам Иванович подал прошение, где сообщил, 
что «оставил службу в Обществе КВЖД» и просил причислить его 
к Канцелярии Министерства путей сообщения, уволив в отпуск 
на 4 месяца. Обращает на себя внимание, что отпуск испрошен 

24  Там же. Л. 8.
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«внутри империи и за границу». В декабре того же года он снова 
просил об отпуске на месяц и снова за границу.

Окончательно А.И. Шидловский оставил КВЖД, видимо, только 
в 1907 г., а 15 сентября запросил разрешение «вступить в брак с 
Марией Фаддеевной Грамолиной, урожденной Черниховской, 
православной, родившейся 26 апреля 1875 г., в первый брак 
вступила 6 июня 1897 г., овдовела 15 июня 1907 г., от первого брака 
имеет дочь Валентину Николаевну, родившуюся 10 апреля 1898 г.». 
Все это происходило уже в Петербурге. Разрешение было дано, и 26 
сентября 1907 г. в Крестовоздвиженской церкви на Петербургской 
стороне состоялось венчание. В 1912 г. А.И. Шидловский удоче-
рил падчерицу Валентину.

В 1906–1912 гг. он служил в канцелярии Министерства путей 
сообщения, 30 апреля 1909 г. пожалован чином коллежского 
советника. В 1914‒1915 гг. он был начальником 5-го участка 
строящейся Алтайской железной дороги, там же работал и его 
будущий зять Н.М. Сивохин. 

В 1915‒1916 гг. А.И. Шидловский занимался постройкой 
железной дороги Новгород–Луга. Она должна была разгрузить 
заторы в перевозках военных грузов на линии Петербурга. Военные 
власти постоянно требовали завершения ее строительства и сроч-
ной сдачи в эксплуатацию, из-за этого работы велись круглосуточ-
но. Вероятно, от непрерывной работы и крайней степени нервного 
и физического истощения А.И. Шидловский в 1916 г. скончался.

Во второй половине XIX в. началась активная индустриализация 
России, разрушившая привычный уклад жизни и увеличившая 
процесс социальной мобильности населения. Конец XIX – начало 
XX в. стал эпохой «социальных лифтов», что сказалось на всем 
XX в. Не последнюю роль в социальном развитии страны сыграли 
железные дороги. На их строительстве трудились люди из разных 
сословий: дворяне, купцы, мещане, крестьяне. Они постепенно 
поднимались вверх по карьерной лестнице и становились новым 
средним классом, который добился положения образованием и 
способностями. Постепенно Петровская табель о рангах теряла 
свое значение. Чиновник X класса мог руководить строительством 
целой железнодорожной ветки или даже основать город. 
Благодаря активному привлечению широких слоев населения к 
железнодорожному строительству в Российской Империи, оно 
развивалось большими темпами и, по инерции, не прекращалось не 
только в годы Первой мировой войны, но и даже в эпоху революции 
и Гражданской войны. Четко выстроенная система кадров не 
дала сбоев при любой власти. В начале XX в. сформировалась 
техническая элита, которая участвовала в индустриализации 
страны в 1930-х гг.
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О.А. Титова 

Следы героев Аксакова в духовных росписях 
второй половины XVIII века1

Уфимские Аничковы

В своих воспоминаниях С.Т. Аксаков с большим уважением 
и благодарностью пишет о Сергее Ивановиче Аничкове, друге 
его родителей и человеке, оказавшем большое влияние на него 
самого. Аксаков называет его своим книжным благодетелем, 
но из текстов становится понятно, что С.И. Аничков не просто 
облагодетельствовал Сережу Аксакова, подарив ему книги, но 
живо и постоянно принимал участие в его умственном и духовном 
развитии и воспитании. «Чистописание мне наскучило, потому 
что успехи мои без учителя были слишком малы; к чтению также 
меня не тянуло, потому что все было давно перечитано не один раз 
и многое выучено наизусть. Но, поскучав с недельку, я принялся, 
однако, писать по приказанию, а читать старое – уже по охоте. 
С.И. Аничков не переставал осведомляться о моих занятиях. Он 
опять потребовал меня к себе, опять сделал мне экзамен, остался 
отменно доволен и подарил мне такую кучу книг, которую Евсеич 
едва мог донести; это была уж маленькая библиотека»2. 

И тот же Сергей Иванович Аничков помогал семье родителей 
Сергея Тимофеевича в критически важные моменты, например, 
когда Мария Николаевна серьезно заболела, и было необходимо 
везти ее на лечение в Оренбург: «Я вслушивался в беспрестанные 
разговоры об этом между отцом и матерью и наконец узнал, 
что дело уладилось: денег дал тот же мой книжный благодетель 
С.И. Аничков».

Как показала в своих исследованиях Янина Сигизмундовна 
Свице, Сергей Иванович Аничков был не только другом семьи 
Аксаковых, но и родственником. Родная сестра отца Марии 
Николаевны была замужем за двоюродным братом Сергея 
Ивановича – Михаилом Николаевичем Аничковым. В этой семье 
были три дочери, двоюродные сестры Марии Николаевны: 
«Прасковья, Анна и Екатерина Михайловны Аничковы, были 
дочерями сестры Николая Семеновича Зубова. Их отцом, вероятно, 
был капитан, Михаил Николаевич Аничков»3. К 1795 году все три 
сестры Аничковы были уже в статусе замужних дам: 

1  Продолжение; начало очерков см. в ГВ-67 и ГВ-68.
2  Аксаков С.Т. Семейная хроника. Детские годы Багрова внука. М., 1983. С. 340.
3  Свице Я.С. Вот родина моя…: литературно-краеведческие записки к 

произведениям Сергея Тимофеевича Аксакова. Уфа, 2018. С. 11.
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«- провинциальная секретарша Прасковья Михайловна 

Мисайлова;
- капитанша Анна Михайловна Хирьякова;
- подпоручица Катерина Михайловна Веригина»4. Я.С. Свице 

очень подробно изучила и проследила эти родственные связи.
В «Семейной хронике» упоминается еще один представитель 

фамилии Аничковых, А.Ф. Аничков, проживавший в Москве, 
с которым Мария Николаевна состояла в переписке еще до 
замужества. О том, кто был этим человеком, а также о том, 
что дружба эта продлилась долгие годы, проясняется лишь в 
третьей книге, которую Сергей Тимофеевич писал уже от своего 
собственного лица, называя не вымышленные, а истинные имена 
персонажей. 

После смерти Надежды Ивановны Куроедовой, когда семья 
Аксаковых разбогатела, и появилась возможность дать достойное 
образование детям, родители Сережи «написали в Москву к своему 
другу и комиссионеру Андреяну Федоровичу Аничкову, чтобы 
он приискал и нанял француженку в гувернантки и учительницы 
моим сестрам…»5. Понимание того, что Мария Николаевна 
была родственницей Аничковых, позволяет нам несколько 
иначе воспринимать сведения о том, что «Софья Николаевна 
воспользовалась случаем, сама училась вместе с братьями и чрез 
полтора года отправила их в Москву к А.Ф. Аничкову, с которым 
через двоюродного его брата, находившегося в Уфе, познакомилась 
она заочно и вела постоянную переписку». Родственные связи 
безусловно способствовали тому, что Андреян Федорович Аничков 
стал ее «заочным другом и покровителем ее братьев»6.

 В своей публикации Я.С. Свице приводит сведения из 
«Материалов по истории БАССР»: «В 1768 году отставные 
капитан Михайла Николаев, прапорщик Афонасей, Оренбургского 
драгунского полку квартермистр Степан Ивановы дети Аничковы» 
продали «секунд-майору Сергею Иванову сыну Аничкову … 
родовую свою землю, состоящую в обществе с ним, Сергеем, 
вниз по течению Белой реки… что по дачам за дедом нашим 
бывшим ротмистром Александром Никитиным сыном Аничковым 
состоит». Янина Сигизмундовна Свице предположила, что 
«Сергей, Афанасий и Степан Ивановичи Аничковы были родными 
братьями»7. 

4  Там же. С. 12.
5  Аксаков С. Воспоминания. СПб., 2011. С. 211.
6  Аксаков С.Т. Указ. соч. С. 340; Он же. Воспоминания. СПб., 2011. С. 91.
7  Свице Я.С. Указ. соч. С. 15.
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Для того, чтобы точно удостовериться в каких родственных 

отношениях находятся вышеназванные персоны, необходимо 
углубиться в историю появления Аничковых в Уфимском крае.  
Исследователи Г.Ф. и З.И. Гудковы считали, что представители 
рода «попали в наш край еще в начале XVII века»8. В документах 
Национального архива Республики Башкортостан XIX века 
встречается немало представителей фамилии Аничковых. Было 
любопытно, с какого времени известна эта фамилия в Уфимском 
крае.

Весной 2021 года мне довелось изучать два документа 
РГАДА конца XVII века. Это списки служилых иноземцев 
Уфимской приказной избы. И в этих документах встретились 
Аничковы, к слову ‒ искала я там совсем других людей. В 
первом документе отсутствует дата, но имеется обращение к 
царю Феодору Алексеевичу9. Учитывая, что правление Федора 
Алексеевича длилось с 29 января (8 февраля) 1676 по 27 апреля 
(7 мая) 1682 года, можно предполагать, что документ составлен 
не позднее 1682 года. В разделе «Списки дворянам иноземцам …» 
упоминаются следующие Аничковы:

Порутчик … Александров сын Аничков
Прапорщик … Юрьев Аничков. 
Дворяне Уфимские и Полоцкая шляхта. Написаны служити с 

городом:
Александр Никитин сын Аничков10 
Иван Никитин сын Аничков
Данило Тимофеев сын Аничков11

Иноземцы: 
Александр Никитин сын Аничков
Тимофей Сергеев сын Аничков12

Иван Петров сын Аничков
Роман Борисов сын Аничков13

Матвей Петров сын Аничков
Михайло Матвеев сын Аничков
Михайло Федоров сын Аничков
Иван Матвеев сын Аничков14

8  Гудков Г.Ф., Гудкова З.И. С.Т. Аксаков. Семья и окружение: краеведческие 
очерки. Уфа, 1991. С. 47.

9  Российский государственный архив древних актов (далее ‒ РГАДА). Ф. 1173. 
Оп. 1. Д. 268. Л. 1‒11.

10  Там же. Л. 1.
11  Там же. Л. 1 об.
12  Там же. Л. 2.
13  Там же. Л. 2 об.
14  Там же. Л. 3 об.
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Дворяне Уфимские и Полоцкая шляхта. Служить с городом:
Александр Никитин сын Аничков
Тимофей Борисов сын Аничков
Тимофей Сергеев сын Аничков15

Иван Александров сын Аничков
… Григорьев сын Аничков
Федор … сын Аничков16

Матвей Петров Аничков
Иван Матвеев Аничков17.
Трудно сказать, с какой целью составлялись данные списки. 

Некоторые персоналии фигурируют в списках неоднократно: 
Александр Никитин сын Аничков три раза, Матвей Петров 
Аничков и Иван Матвеев Аничков дважды. 

У второго документа – именного списка о выдаче окладов18 
сохранился текст с датой составления документа ‒ 1700 год. В 
списке также несколько Аничковых, которым были положены 
оклады за службу:

Александру Никитину сыну Аничкову
Борису Фирсову сыну Аничкову
Степану Борисову сыну Аничкову
Тимофею Борисову сыну Аничкову
Иван Юрьеву сыну Аничкову
Семену Юрьеву сыну Аничкову
Тимофею Сергееву сыну Аничкову
Федору Юрьеву сыну Аничкову
Петру Юрьеву сыну Аничкову
Ивану Петрову Аничкову
Григорию Петрову сыну Аничкову
Роману Борисову сыну Аничкову
Ивану Никитину сыну Аничкову
Максиму Юрьеву сыну Аничкову
Ивану Матвееву сыну Аничкову
Данило Тимофееву сыну Аничкову.
Чины в списке не указаны, но наивысший оклад – «поместного 

по 1000 чет денег 52 рубли» положен Александру Никитичу 
Аничкову; можно предположить, что он имел и наивысший чин. 
Я обратила внимание на то, как много Аничковых находилось на 
службе в Уфе к концу XVII века.

15  Там же. Л. 15.
16  Там же. Л. 15 об.
17  Там же. Л. 16.
18  РГАДА. Ф. 1173. Оп. 1. Д. 1317.
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Основываясь на этих двух документах, вчитываясь в 

имена и отчества, можно лишь осторожно предполагать, 
что вышеперечисленные Аничковы были родственниками, 
представителями нескольких семейств одного рода. 

Как выяснилось, существуют и более веские аргументы в 
пользу этой версии. В течение нескольких последних лет научный 
альманах «Российская генеалогия» публикует родословные 
росписи, поданные в конце XVII века в Палату родословных дел. В 
одном из выпусков опубликовано целых две родословных росписи 
рода Аничковых, поданные двумя разными представителями 
рода. Первый из документов ‒ родословная роспись Аничковых, 
представленная Иваном Александровичем Аничковым 19 марта 

1686 года19. Вот как описывается возникновение рода и фамилии 
в этом документе: «Во дни благочестивого великого князя Ивана 
Даниловича всея России выехал из Болшия Орды честные 
породы, имя ему Берка. И крестил ево Петр митрополит. А во 
святом крещении наречено имя ему Ионикий. И от него пошли 
Аничковы». Годы княжения Ивана Даниловича Калиты извест-
ны – «князь Московский (1322 или 1325 ‒ 1340), великий князь 
Владимирский (1328‒1340), князь Новгородский (1328‒1337)». 
Соответственно, род Аничковых ведется с XIV века. Далее род 
разрастается, документ содержит несколько сотен имен, и, судя 
по документу, представители рода несли службу российским 
государям в разных городах и весях: Новгороде, Сибири, Москве, 
Нижнем, Каргополье, Галиче, Ярославле…, в том числе и на весьма 
высоких постах. Есть упоминание и об Уфе: «А во 122-м году он 
же, Володимер, был воеводою на Уфе в товарищах с столником и 
воеводою с князем Борисом Андреевичем Хилковым, и дворян и 
детей боярских велено им меж себя росписать пополам, и о том 
к нему, Володимеру, государя царя и великого князя Михаила 
Феодоровича всея Росии прислана грамота за приписью дьяка 
Петра Микулина»20. Если перевести указанный в документе 
год в современное летоисчисление, то выходит, что указанный 
Владимир Аничков был в Уфе воеводой в 1614 году. Долго ли 
он служил в этих местах, он ли именно стал родоначальником 
уфимской ветви и оставил здесь потомков – неизвестно. Сам же 
автор этого документа относился, по-видимому, к основной ветви 
Аничковых, так как, заканчивая роспись, он пишет следующее: 
«А иных наших сродников никово нет окроме тех, которые при 
государе царе великом князе Иване Васильевиче всея России 

19  Российская генеалогия: научный альманах. Вып. 5. М., 2019. С. 258.
20  Там же. С. 261.
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самодержце сосланы в сылку в понизовные городы, и ныне служат 
по Уфе, и те сами своему поколенью принесут роспись»21.

Второй документ – родословная роспись Аничковых, 
представленная Александром Никифоровым сыном Аничковым, 
составленный 20 сентября 1687 года22. Приведу рассказ о 
возникновении фамилии и в его версии: «Во дни благочестиваго 
великого князя Ивана Даниловича всеа Росии выехал из Болшие 
орды человек честные породы, имя ему Берка. И крестил ево Петр 
митрополит. А в святом крещении нареченное имя ему Аникей. И 
от него пошли Оничковы». Таким образом, становится понятно, 
что правильно ставить ударение на второй слог и первоначально 
фамилия существовала в двух написаниях Оничковы, Аничковы. 
Эта, вторая, родословная составлена представителем уфимской 
ветви и содержит подробное описание уфимской ветви Аничковых. 
Приведу интересующую нас часть:

 …от Александра Семенова сына Сухорукова [по]шли уфимцы 
Аничковы. У него дети: [Фирс], Юрья, Сергей, Михей, Роман, 
Федор. [У Фирса А]лександрова сына дети: Володимер, [Никита], 
Петр, Борис.

У второго Александрова сына Юрья дети: Федор, Микита.
У третьяго Александрова сына Сергея сын Юрья. У четвертаго 

Александрова сына Михея дети: Борис, Сергей, Лев, Юрья, 
Матвей. А Раман и Федор Александровы дети умре бездетны.

Володимер Фирсов сын бездетен. У Микиты дети: Иван – умре 
неженат, Евтифей – прозвище Александр. У Петра Фирсова сына 
дети: Иван, Григорей, Матвей, Андрей. 

У Бориса Фирсова сына дети: Степан, Тимофей.
Федор Юрьев сын умре неженат. У Микиты Юрьева сына сын 

Иван.
У Юрья Сергеева сына дети: Семен прозвища – Истома, Петр, 

Иван.
У Бориса Михеева сына дети: Тимофей, Роман, Михайло. У 

Сергея Михеева сына сын Тимофей. Лев Михеев сын бездетен, 
убит на Уфе от изменников башкирцов во 170-м году. У Юрья 
Михеева сына дети: Михайло, Федор, Максим. У Матвея Михеева 
сына дети: Иван, Михайло, Петр.

У Александра Никитина сына дети: Максим, Василей.
У Ивана Петрова сына сын Григорей. А Григорей, Матвей, 

Андрей Петровы дети неженаты.

21  Там же. С. 262.
22  Там же. С. 263.
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Степан Борисов сын неженат. У Тимофея дети: Данило, 

Дмитрей.
У Семена Юрьева прозвище Истомы дети: Антон, Парфеней. 

А Петр и Иван Юрьевы дети неженаты. У Тимофея Сергеева сына 
сын Иван.

Михайло, Федор, [Максим] Юрьевы дети неженаты. И[ван, 
Ми]хайло, 

Матвеев[ы дети] неженаты.
А иных сродников у нас на Уфе Оничковых никого нет кроме 

тех, которые по Москве и по Великому Новугороду служат.
К подлинной поколенной росписи Александр Аничков и вместо 

дядьев своих
Володимера да Сергея Аничковых по их веленью руку 

приложил.
На подлинной же росписи помета: 196-го сентября в 20 день23 

(в современном летоисчислении это 1688 год). 
Хотелось бы отметить, что практически все персоны из 

приведенных ранее в двух документах РГАДА – списков иноземцев 
Уфимской приказной избы, нашли свое место в родословной 
росписи Александра Никифорова. На 1688 год в Уфимском крае 
проживало уже шестое поколение Аничковых. Если учитывать, 
что за столетие проживает свою жизнь 4‒5 поколений, то можно 
утверждать, что род Аничковых обосновался здесь со времени 
строительства Уфимской крепости.

Родословная роспись Александра Никифорова содержит в себе 
одну странность. Автор документа причисляет себя к уфимской 
ветви Аничковых, и он точно должен быть в им же созданной 
росписи! Однако ни Александра Никифорова, ни даже Никифора 
в росписи нет. 

Внимательно читая роспись, можно обратить внимание на 
то, что в ней единственный «Александр» – второй сын Микиты 
(Никиты) Фирсова, «Евтифей – прозвище Александр». Из текста 
неясно, что именно является именем, а что прозвищем, но при 
описании следующего поколения этот же человек именуется уже 
просто Александром Никитиным – «У Александра Никитина сына 
дети: Максим, Василей». Кроме того, у Александра (Евтифея) 
Никитина имеются дядья Володимир и Сергей. Предполагаю, 
что именно Александр Никитин по прозвищу Евтифей и является 
автором родословной росписи. Скорее всего, при расшифровке 
текста (из-за его повреждения) Евтифей прочитали как Никифор. 

23  Там же. С. 264.



74
Этот Александр Никитин явно выделялся на общем фоне. Во-

первых, он был грамотным, чего нельзя сказать о его дядьях, во-
вторых, именно ему доверили составление родословной росписи, 
что было делом весьма ответственным; также он имел, вероятно, 
достаточно высокий статус на службе. Напомню, что это ему был 
положен наивысший оклад. 

Если обратиться к более поздней родословной росписи 
Аничковых, составленной В.В. Руммелем и В.В. Голубцовым24, 
то можно заметить, что оба документа взаимно дополняют друг 
друга. В XIII поколении (с. 46) под № 257‒261 записаны дети 
Александра Никитича: Максим, Василий, Иван, Николай и 
Михаил Александровичи.25 Дети Ивана – Сергей, Афанасий и 
Степан Ивановичи Аничковы были родными братьями, а сын 
Николая – Михаил Николаевич приходился им двоюродным 
братом. Сравнение двух родословных росписей дает возможность 
установить многие важные детали. Например, наличие в документе 
(Руммеля и Голубцова) у Александра Никитина трех сыновей 
Ивана, Николая и Михаила, которых нет в росписи Евтифея, 
свидетельствует о том, что они родились после 1688 года. Иначе 
Александр Никитин включил бы собственных сыновей в роспись. 
Также любопытным фактом является то, что автор росписи 
1688 года Александр Никитин является предком «аксаковских» 
Сергея Ивановича Аничкова и Адриана Федоровича Аничкова, 
которые в свою очередь приходятся друг другу соответственно 
двоюродными дядей и племянником. 

При изучении духовных росписей по крепостям Оренбургской 
губернии с 1758 по 1820 год удалось идентифицировать всех троих 
братьев: Афанасия, Сергея и Степана Ивановичей Аничковых и 
установить, где они служили. 

Старший, Афанасий Иванович Аничков, служил в 1758 году в 
Степной крепости: «№ 5 Вахмистр Афанасей Иванов Аничков 28, 
жена ево Васса Васильева 30, дети их Василей 7, Михаил 6, 
Андрей 3, Анисья 3 мес., теща ево вдова Параскева Васильева 50» 
и тот же состав семьи указан в духовной росписи 1759 года (только 
все на год старше). 

Сергей Иванович Аничков в 1759 году служил в Троицкой 
крепости в чине прапорщика, ему было 27 лет.

24  Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских 
фамилий. Т. 1. СПб., 1886. С. 35.

25  Там же. С. 46.
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Степан Иванович Аничков в 1759 году служил так же в 

Троицкой крепости «№ 13 каптенармус Степан Иванов Аничков 
23» года.

Исходя из этих сведений, можно сделать вывод, что Афанасий 
Иванович родился в 1730 году, Сергей Иванович (будущий 
книжный благодетель Сережи Аксакова) в 1732-м, младший, 
Степан Иванович – около 1736 года. Сергей Иванович был женат, 
но детей не было, о семье Степана Ивановича сведений нет. А 
у Афанасия Ивановича была большая семья и многочисленное 
потомство.

Так, в 1788 году старший сын Афанасия Ивановича, Василий 
Афанасьевич Аничков служил земским исправником в Челябе: 
«7/8 сентября у капитана исправника Василья Афанасьева 
Аничкова родился сын Иван, в восприемниках были колежский 
секретарь Филип Портнягин и майора Алексея Ханжина жена 
Акулина Ефимова». Правда, прожил этот ребенок недолго, в том 
же году есть запись о его смерти.

 В духовных росписях города Верхнеуральска с 1793 по 1795 год 
имеются записи о другом сыне Афанасия Ивановича, Михаиле 
Афанасьевиче Аничкове. В 1793 – «№ 192 нижнего земского 
суда исправник секунд майор Михайла Афонасьев Аничков 
39», в 1794 – «№ 215. Земский исправник секунд майор Михаил 
Афонасьев Аничков 40», в 1795 – «№ 211 Земской исправник 
секунд майор Михайла Афонасьев сын Аничков 41, жена его 
Надежда Иванова 17». 

Младший сын Афанасия, Андрей служил в Оренбурге. В 
духовных росписях Оренбургской Троицкой церкви имеются 
записи: в 1777 году «№ 10 Каптенармус Андрей Афанасьев 
Аничков 22» и в 1778 году «№ 4 Каптенармус Андрей Афонасьев 
Аничков 26». 

Судьбу единственной дочери Афанасия Ивановича, Анисьи 
Афанасьевны Аничковой, выяснила Янина Сигизмундовна Свице. 
Оставшись сиротой после смерти родителей, она воспитывалась 
в Уфе, в доме своего дяди Сергея Ивановича Аничкова, затем 
вышла замуж за Матвея Григорьевича Моисеева. Умерла Анисья 
Афанасьевна в 1789 году в возрасте 32 лет, оставив после себя 
дочь. В метрической книге по городу Челяба (Челябинск) 1788 года 
неоднократно в качестве восприемников у детей дворовых людей 
Андрея Андреевича Мисайлова, мужа Прасковьи Михайловны, 
урожденной Аничковой, записаны дворовые люди «города Уфы 
полевого сержанта Ивана Михайлова Аничкова». Так: «12 января 
города Челябы 2-й расправы судьи Андрея Мисайлова у дворового 
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человека Николая родилась дочь Ирина, восприемник города Уфы 
сержанта Ивана Аничкова дворовой человек Федор Пиминов 
Арянцов, восприемница того ж Мисайлова дворовая девка Марья» 
(д. 68, л. 2 об.) и «№ 29 25/26 города Челябинска второй нижней 
расправы судьи Андрея Мисайлова дворовой женки Веры [?] 
дочь Дарья, восприемники полевого сержанта Ивана Михайлова 
Аничкова человек Федор Тихонов и купца Старцова дворовая 
девка Анна Иванова». Эти факты позволяют предположить, что, 
возможно, имелись и еще какие-то родственные связи Мисайловых 
с Аничковыми. Ответ на вопрос о том, как связаны Мисайловы 
с Иваном Михайловичем Аничковым, имеется в росписи В.В. 
Руммеля и В.В. Голубцова. 

Капитан Михаил Николаевич Аничков после смерти первой 
жены, которая была родной теткой по отцу матери Сергея 
Тимофеевича Аксакова, вступил в брак повторно. От второго 
брака был рожден сын, Иван Михайлович Аничков26, который 
приходился Прасковье Михайловне Мисайловой, а также ее 
сестрам, единокровным братом. 

В духовных росписях и метрических книгах церквей 
крепостей Оренбургской губернии конца XVIII века встретилось 
довольно много упоминаний Аничковых. Приведу полный список 
персоналий, выявленных в духовных росписях и метрических 
книгах описи 11, фонда 173 Государственного архива Оренбургской 
области:

1758 год
Верхояицкая крепость
№ 19 каптенармус Николай Степанов Аничков 20 (д. 1, л. 2 об.)
№ 40 Степан Васильев Аничков 45, жена ево Настасья 

Дмитриева 29, дети их Матрена 5, Акилина 1 (д. 1, л. 5)
№ 53 Михайло Васильев сын Аничков 29 (д. 1, л. 6 об.)
Степная крепость
№ 5 вахмистр Афанасей Иванов Аничков 28, жена ево Васса 

Васильева 30, дети: Василей 7, Михаил 6, Андрей 3, Анисья 3мес., 
теща ево вдова Параскева Васильева 50 (д. 1, л.37)

Уклус-Карагайская крепость
№ 8 Уфимского драгунскаго полку 3 роты капрал Василий 

Тимофеев Аничков 23 (д. 1, л. 15 об.)
№ 17 Андрей Тимофеев сын Аничков 21 (д. 1, л. 16)
№ 41 того ж (Уфимскаго) полку четвертой роты драгун Дмитрий 

Афанасьев сын Аничков 29, жена Параскева Иванова 35, дети их 
Иван 5, Марина 7, Андрей 12 (д. 1, л. 17 об.)

26  Там же. С. 51.
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Аничковы. Полужирной рамкой выделены персоны, упоминаемые С.Т. Аксаковым

Схема семьи Михаила Николаевича Аничкова

Схемы в хорошем качестве смотрите в электронной версии 
журнала на указанных сайтах (см. стр. 4)
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№ 57 Афанасий Петров Аничков 27, жена Фекла Андреева 25, 

сын Василий 9 (д. 1, л.18)
№ 64 Андрей Афанасьев с. Аничков 20 (д. 1, л.18 об.)
№ 118 Отставные:
Тимофей Федоров Аничков 30, жена ево Марфа Никифорова 

60 (д. 1, л.22 об.)
Усть –Уйская крепость
№ 198 Иван Матвеев с. Аничков 58, жена ево Ирина Никифорова 

28, дети их Михайло 9, Андрей 7, Ульяния 16, Анисья 14, Евдо-
кия 3, Татьяна 2 (д. 1, л.60)

1759 год
Степная крепость
№ 4 вахмистр Афанасий Иванов Аничков 29, жена Василиса 

Васильева 31, дети их Василей 8, Михаил 7, Андрей 4, Анисья 1, 
теща ево вдова Параскева Васильева 51 (д. 1, л. 163)

Троицкая крепость
№ 13 каптенармус Степан Иванов сын Аничков 23 (д. 1, л. 

111об)
№ 11 прапорщик Сергей Иванов сын Аничков 27 (д. 1, л. 111об)
1761 год. Зилаирская крепость
№ 12 Дмитрий Степанов сын Аничков 15 (д. 5, л. 108 об.)
№ 12 Михайла Васильев сын Аничков 27 (д. 5, л. 108 об.)
№ 15 Андрей Афонасьев сын Аничков 26, жена Пелагея 

Алексеева дочь 23, сын Андрей 1 (д. 5, л. 109 об.)
№ 2 Уфимскаго драгунскаго полку капитан Степан Максимов 

сын Аничков 78, жена ево Парасковья Федорова 40, у них дочь 
Анна 5 (д. 5, л. 107)

1763 год. МК Карагайской крепости
Умершие. № 5 23 июль. Оставной вахмистр Тимофей Аничков 

70 (д. 8, л. 25)
1769 год. Походная церковь при Сергиевском полку
№ … шестой роты драгун Иван Петров Аничков 51 (д. 16, 

л. 125)
1773 год
Красногорская крепость
№ 14 Иван Петров сын Аничков 57 (д. 26, л. 35)
Оренбург. Преображенский собор
№ 174 сержант Андрей Иванов сын Аничков 20 (д. 23, л. 23)
Первого батальона первой роты сержанты № 8 Яков Дмитриев 

сын Аничков 18 (д. 23, л. 1 об.)
1774 год. Звериноголовская крепость
№ 43 Шестой инвалидной роты капитан Степан Иванов сын 

Аничков 39 (д. 32, л. 166)
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№ 69 шестой инвалидной роты капитан Степан Иванов сын 

Аничков 42 (д. 41, л.10)
№ 94 Стефан Иванов сын Аничков 43 (д. 53, л. 29)
1777 год. Оренбург. Троицкой ц.
№ 10 каптенармус Андрей Афанасьев сын Аничков 22 (д. 49, 

л.1)
№ 126 четвертой роты подпрапорщик Епифан Афанасьев сын 

Аничков 26, у него жена Марья Петрова 22 (д. 49, л. 39)
1778 год
Челябинска
Сенатскаго канцеляриста Михаила Коптеева жена Анна 

Иванова, дети ее Лев 8, Марья 9, ево Коптеева свойственница вдова 
сержантская жена Анна Матфеева Аничкова 38, дочь ее Александра 
17, сестра ее вдова солдатская жена Настасья Пантелеева 24, сын 
ее Иван 4 (д. 63в, л. 6 об.)

Оренбург. Троицкой ц.
№ 4 каптенармус Андрей Афонасьев сын Аничков 26 (д. 63, 

л. 3 об.)
№ 233 подпрапорщик Епифан Афонасьев сын Аничков 27, у 

ево жена Мария Петрова 23, у них дочь Надежда 2 (д. 63, л. 56 об.)
1779 год. Звериноголовская крепость
№ 116 шестой инвалидной роты капитан Стефан Иванов сын 

Аничков 45 (д. 72, л. 104)
1788 год. МК Челябинск
Родившиеся. № 10 января 12 города Челябы 2-й расправы 

судьи Андрея Мисайлова дворового человека Николая дочь Ирина 
восприемник города Уфы сержанта Ивана Аничкова дворовой 
человек Федор Пиминов Арянцов, восприемница того ж Мисайлова 
дворовая девка Марья (д. 68, л. 2 об.)

№ 29 25/26 Города Челябинска второй нижней расправы 
судьи Андрея Мисайлова дворовой женки Веры (?) дочь Дарья, 
восприемники полевого сержанта Ивана Михайлова Аничкова 
человек Федор Тихонов, купца Старцова дворовая девка Анна 
Иванова (д. 68, л. 6 об.)

№ 45 10/10 июнь дворянского заседателя Андрея Васильева 
Третьякова дочь Алимпиада, восприемница уездного исправника 
Андрея Васильева Аничкова жена Пелагея Андреева (д. 68, л. 9 об.)

рождение № 73 7/8 сентябрь капитана исправника Василья 
Афанасьева Аничкова сын Иван, восприемники колежский 
секретарь Филип Портнягин и майора Алексея Ханжина жена 
Акулина Ефимова (д. 68, л. 13 об.)



80
Умершие. № 62 21 октября земского исправника Василия 

Афанасьева Аничкова сын Иоанн 2 мес. (д. 68, л. 24)
1792 год. МК Оренбург. Троицкой ц.
О родившихся. февраля 3 у малолетнего солдатского сына 

Василья Арлова дочь Евдокия, восприемником был 1 полевого 
батальона сержант Василей Аничков (д. 147, л. 11)

1793 год
Верхоуральск
№ 192 Нижнего земского суда исправник секунд майор Михайла 

Афонасьев сын Аничков 39 (д. 181, л. 69 об.)
МК Верхоуральска
Родившиеся. № 1 февраля 2/4 Троицкова города малолетнева 

Ивана Сенокосова сын Алексей, восприемник секунд майор 
Михаил Аничков

Кизельская крепость
Родившиеся. № 1- февраля 2/4 Троицкова города малолетнева 

Ивана Сенокосова сын Алексей, восприемник секунд майор 
Михаил Аничков (д. 191, л. 374)

1794 год
Верхне Озерная крепость
№ …/531 прапорщик Петр Дмитриев Аничков 27 (д. 194, л. 24)
№ …/535 сержант Егор Андреев Аничков 22 (д. 194, л. 24)
№ …/537 подпрапорщик Василей Андреев Аничков 25 (д. 194, 

л. 24)
Верхоуральск
№ 215 земской исправник секунд майор Михаил Афонасьев 

сын Аничков 40 (д. 196, л. 62 об.)
Кизельская крепость
№ 26/70 первой роты сержант Андрей Андреев сын Аничков 33 

(д. 193, л. 27 об.)
1795 год. Верхоуральск
№ 211 земской исправник секунд майор Михайла Афонасьев 

сын Аничков 41, жена ево Надежда Иванова 17 (д. 207, л. 218)
1803 год. Илецкая Защита
Оренб. Гарнизонного полка шефского батальона № 5 порутчик 

Иван Андреев сын Аничков у него жена Александра Матвеева 
(д. 256, л. 79)

1808 год. Магнитная крепость
№ 4 Поручик Никифор Андреев сын Аничков 36, у него жена 

Марья Васильева 40 у них дочь Акулина 11 (д. 382, л. 100 об.)
1809 год. Магнитная крепость
№ 5 Никифор Андреев Аничков 38, у него жена Марья 

Васильева 40, у них дочь Акулина 10 (д. 445, л. 37 об.)
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1817 год
Магнитная крепость
№ 257 штаб капитан Никифор Андреев Аничков 42, у него дочь 

Акилина 18 (д. 620, л. 136)
МК Кизильской крепости
Умершие. июль 1 Кизильского батальона у батальонного 

командира Михайло Аничкова сын Василий 2 мес. (д. 630, л. 48)
1818 год
Кизельская крепость
№ 5 Батальонный командир Михайла Аничков 31, у него жена 

полячка Терезия Михайлова 18, сын Александр 2 мес. (д. 638, 
л. 97 об.)

№ 70 капитан Никифор Аничков 40 (д. 638, л. 104 об.)
МК Кизильской крепости
№ 16 21 марта Кизильского батальона у батальонного командира 

майора Аничкова сын Александр, восприемником был комендант 
Кизильской крепости Егор Иванов (д. 654, л. 58)

1819 год. Троицк
№ 101 штаб капитан Семен Васильев Аничков 28 (д. 662, 

л. 135 об.)
1820 год
Троицк
№ 80 подпрапорщик Хрисанф Андреев сын Аничков 20 (д. 699, 

л. 86)
Кизельская крепость
№ 5 кизильского гарнизонного батальона командир Михайло 

Аничков 32, жена его Терезия Михайлова 28, дети их Александр 2, 
Марья 2 (д. 693, л. 48)

1821 год. Троицк
№ 514 подпрапорщик Хрисанф Андреев Аничков 21 (д. 720, 

л. 12 об.)
1822 год
МК Кизильской крепости
Рождения. № 40 мая 10 у священника Тимофея Евсеева 

дочь Таисья, крещена оным священником восприеницею была 
Казильского баталиона подполковника Аничкова жена Терезия 
Михайлова (д. 757, л. 86 об.)

№ 40 Кизильской крепости у священника Тимофея (?) 
дочь Таисия, восприемницею была кизильского баталиона 
подполковника Аничкова жена Терезия Михайлова (д. 752, л. 36)

МК Челябинска
№ 32 сентябрь венчан города Троицка отставной унтер 

офицер Степан Андреев Енчевский 45 со вдовой мещанской 
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женой Агриппиной Перфильевой Белеховой 37 л вторым браком, 
тысецкой отставной капитан Никифор Аничков (д. 758, л. 43)

1825 год. Заголовок утрачен
№ 29 штаб капитан Никифор Андреев сын Аничков 59 у него 

дочь Акилина 29 (д. 845, л. 4)
1827 год
МК Челябинск
№ 1 январь Венчан города челябы инвалидной команды 

прапорщик Иван Кирилов Алков 31 и того ж города отставного 
инвалидной команды копитана Никифора Андреева Аничкова 
с дочерью его девицей Акилиной Никифоровой 31 году первым 
браком; тысяцкий того ж города служащий инвалидной команды 
штаб капитан Иван Марков Саликов, поежане той же команды 
прапорщик Иван Федоров Кардаполов, Свидетель унтер офицер 
Фроноф? Яковлев

МК села Спасского Вознесенской церкви
Мая № 15 града Бугульмы почтмейстер Василий Яковлев с. 

Есновский?? 23 Понил за себя сельца Исакова помещика Аничкова 
дочь Анну 17 лет оба первым браком, поручители губ секр. Михаил 
Шкапской, кол секр Александр Чернов и городничий Всеволод 
Латынин (оп.15, д. 105, л. 68)

1829 год. Челябинска
Военные инвалидной команды № 6 Никифор Андреев 

Аничков 58 (д. 1012, л. 46)
1831 год. МК Кизильской крепости
Полковника Аничкова дворового человека Петра Сименова 

жена Устиния Матвеева (д. 1107, л. 76).
1836 год. МК Оренбурга Троицкой церкви
№ 38 первого числа май у уволенного со службы майора Федора 

Парфентиева сына Исаева и законной жены Анны Андреевой сын 
Николай, восприемники Оренбургского военного губернатора 
генерал адъютант генерал лейтенант и кавалер Василий 
Александрович Перовский и ротмистра Аничкова супруга Софья 
Николаевна (д. 1273, л. 11)

№ 6 январь пятнадцатого числа сочетался законным первым 
браком отставной ротмистр Николай Аничков 30 лет умершаго 
коменданта генерал майора Глазенина с женой вдовой Софьей 
Николаевой 31 года; поручители уволенный от службы майор 
Федор Парфентиев Исаев, советник Антоний Иванов Колышко, 
старший адьютант отдельного Оренбургского корпуса гвардии 
капитан Ардалион Иванов Глазов и адъютант начальника 22-й 
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пехотной дивизии порутчик Георгий Иванов Стерлихов (д. 1273, 
л.23).

1852 год. МК Оренбург. Преображенский собор
№ 2 ноября 2 Оренбургской Строительной и дорожной комиссии 

непременный член инженер майор Станислав Буткевич Римско 
Католического исповедания первым браком 44 и вдова капитана 
жена Софья Михайлова Войкова. Православного исповедания. 
Вторым браком, 30. Поручители уволенный от службы майор 
Максим Еремеев Артемьев, Оренбургский уездный врач Юлиан 
Ярошевич, Коллежский Советник Николай Павлов Шубин и штаб 
капитан Александр Михайлов Аничков (д. 1852, л. 10 об.).

Мисайловы

Фамилию Мисайловых Аксаков упоминает в «Хронике», 
не называя ни имен, ни отчеств. Казалось бы, очень мало 
шансов у пытливых исследователей узнать, кем были эти люди, 
помогавшие наряду с Аничковым родителям С.Т. Аксакова в 
трудной ситуации1. На этот вопрос пытались ответить Гудковы2, 
однако в полной мере разгадать загадку удалось лишь в 21 веке 
Янине Сигизмундовне Свице. Она выяснила, что «старинные 
зубинские знакомые» Мисайловы и Аничковы – на самом деле 
еще и кровные родственники Аксаковых по линии отца Марии 
Николаевны. Именно этим можно объяснить то, что Аничковы и 
Мисайловы присутствовали при сватовстве Алексея Степановича 
к Софье Николаевне. У родной сестры Николая Семеновича 
Зубова, в замужестве Аничковой, было три дочери, – Прасковья, 
Анна и Екатерина Михайловны Аничковы, приходившиеся Марии 
Николаевне двоюродными сестрами. В замужестве эти девушки 
носили фамилии Мисайлова, Хирьякова и Веригина. Я.С. Свице 
удалось не только раскрыть эти сложные родственные связи, но и 
найти сведения об их потомках, среди которых были талантливые, 
выдающиеся люди. Упоминаемые Аксаковым Мисайловы – это 
Прасковья Михайловна и ее муж Андрей Андреевич Мисайловы. 
Ниже приведена упрощенная схема родства Мисайловых 
с Зубовыми и Аничковыми, основанная на исследованиях 
Я.С. Свице.

1  Аксаков С.Т. Указ. соч.
2  Гудков Г.Ф., Гудкова З.И. Указ. соч.
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Семья Мисайловых встретилась мне в духовных росписях. 
В табличке ниже приведены выписки по Мисайловым, сделанные 
при изучении документов по Христорождественской церкви 
города Челябинска – духовных росписей с 1773 по 1791 год и двух 
метрических книг 1784 и 1791 годов, случайно попавших в массив 
рассматриваемых мною документов (Государственный архив 
Оренбургской области. Ф. 173. Оп. 11):

№ 
дела год листы выписка

27 1773 2 об
№ 36 Протоколист Андрей Иванов 
Мисайлов 42, жена его Фекла Аврамова 43, 
сын их подканцелярист Андрей 15

27 1773 3 об
канц. Степан Данилов Мисайлов 21, жена 
его Настасья Ильина 21, сын их Александр 
1, подворники их…

63в 1778 3 об

№ 11/56 секретарь Андрей Иванов 
Мисайлов 47, жена его Фекла Аврамова 48, 
сын их канцелярист Андрей 20, мать его 
вдова Параскева Карпова 73 

63в 1778 6
№ 30/143 канцелярист Степан Данилов 
Мисайлов 26, жена его Наталья Ильина 26, 
сын их Александр 6

105 1784 125

16 мая венчан г. Челябы первой расправы 
судия Андрей Иванов Мисайлов со вдовой 
купеческой женой Татьяной Андреевой 
Яковлевой вторым браком
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98 1784 3

2-й нижней расправы судья №13/39 Андрей 
Иванов Мисайлов 53, жена его Татьяна 
Андреева 50, сын ево Андрей секретарь 26, 
жена его Параскева Михайлова 24

98 1784 4

№ 63 в должности секретаря регистратор 
Стефан Данилов Мисайлов 32, жена его 
Настасья Ильина 32, их дети: копеист 
Александр 12, Петр 4, Василей 1

105 1784 128 Умершие: 12 ноября секретаря Стефана 
Мисайлова сын Василей 2 года

68 1788 2об

10 января города Челябы 2-й расправы 
судьи Андрея Мисайлова дворового 
человека дочь Ирина (восприемник города 
Уфы Ивана Аничкова дворовый…)

68 1788 5 дворовые Мисайлова и Аничкова

68 1788 6 об
судьи Андрея Мисайлова человека 
(полевого сержанта Ивана Михайлова 
Аничкова человек)

68 1788 22 об 7 июля 2-й расправы судьи Андрея Иванова 
Мисайлова дворового…

160 1791 20

Рождение: № 25 апрель 18/20 2-й расправы 
судии Андрея Андреева Мисайлова дочь 
Александра города Троицка 2 расправы 
судиа Стефан Мисайлов и лекаря Василия 
Григорьева Жуковского жена Александра 
Николаева

160 1791 30
Умершие: 1 января 2-й нижней расправы 
судьи Андрея Андреева Мисайлова 
дворовый Ефим Иванов 60

160 1791 32
Умершие: 8 июня 2-й нижней расправы 
судьи Андрея Андреева Мисайлова дочь 
Александра 2 мес. 

Эти документы позволяют дополнить уже известные нам 
сведения событиями в жизни Мисайловых на протяжении 18 лет. 

Первое, что хотелось бы отметить, в Челябинске во второй 
половине XVIII века жили две семьи Мисайловых: семья Андрея 
Ивановича Мисайлова и Стефана Даниловича Мисайлова. Скорее 
всего, они были родственниками. 

Посмотрим, что происходило в семье Андрея Ивановича 
Мисайлова. Андрей Иванович на протяжении этих лет делает 
карьеру от «копеиста» до судьи 2-й расправы. Мы узнаем, что 
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первую жену Андрея Ивановича, мать Андрея Андреевича 
Мисайлова, звали Фекла Абрамовна, а бабушку – Прасковья 
Карповна. 

Между 1778 и 1784 годами Фекла Абрамовна умерла, и весной 
1884 года отец Андрея Андреевича вступает в новый брак с 
купеческой вдовой Татьяной Андреевной Яковлевой. 

В духовной росписи 1884 года уже записана семья из четырех 
человек. По-видимому, в том же 1884 году или чуть ранее Андрей 
Андреевич женится на Прасковье Михайловне Аничковой. 
Девятнадцатого августа 1790 года Андрей Иванович Мисайлов 
умер3. Его сын, Андрей Андреевич получает место судьи во 2-й 
расправе (ранее занимаемое отцом). В апреле 1791 года в семье 
Андрея Андреевича и Прасковьи Михайловны рождается дочь 
Александра. В крестные приглашают «города Троицка второй 
расправы судью» Стефана Мисайлова, который, видимо, к этому 
времени уже проживает в Троицке. К сожалению, малышка 
прожила недолго. 

Далее, если обратиться к «Месяцеслову» на 1793 год4, то 
провинциальный секретарь Андрей Андреев Мисайлов по-
прежнему служит судьей во второй нижней расправе Челябинска. 
В таком же документе 1795 года5 он среди чиновников уже не 
числится. Таким образом, семья Андрея Андреевича по 1793 год 
проживала в Челябинске, а в период между 1793 и 1795 годами 
предположительно могла переехать в Уфу, где и произошло 
сближение с семьей родителей С.Т. Аксакова.

Неклюдовы

У С.Т. Аксакова неоднократно упоминаются родственники его 
бабушки Арины Васильевны, урожденной Неклюдовой, а именно 
семья родного брата Арины Васильевны, Ивана Васильевича 
Неклюдова. В «Семейной хронике» Сергей Тимофеевич писал, 
что Иван Васильевич Неклюдов переселился в Бугурусланский 
уезд вслед за дедушкой – Степаном Михайловичем, «купил землю 
в двадцати верстах от Степана Михайловича, перевел крестьян, 
построил деревянную церковь, назвал свое село Неклюдовым и сам 

3  Энциклопедия Башкортостана. [Электронный ресурс] ‒ URL: http://wiki02.
ru/encyclopedia/Misaylov_Andrey_Ivanovich/t/8948 (дата обращения 01.09.2023).

4  Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве на лето от Рождества 
Христова. 1793. С. 255.

5  Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве на лето от Рождества 
Христова. 1795. С. 338.
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переехал в него с семейством»1. Сергей Тимофеевич подчеркивает 
негативное отношение Степана Михайловича к семье шурина, 
которую называет «неклюдовщиной» и рисует нам весьма 
неприятные образы представительниц семьи Неклюдовых. Мне же 
хотелось бы, оставив в стороне внутрисемейные взаимоотношения 
Аксаковых и Неклюдовых, сосредоточиться на генеалогической 
составляющей.

В исповедной росписи церкви Переволоцкой крепости за 
1761 год записан «№ 5 Ландмилицкого билерского полку капитан 
Иван Васильев сын Неклюдов 37 лет2». Его год рождения – 
около 1724 года, то есть это ровесник Степана Михайловича 
Аксакова. Сложно сказать, это однофамилец и полный тезка 
аксаковского Ивана Васильевича Неклюдова, или это и есть 
шурин Степана Михайловича Аксакова. В том же 1761 году в 
Бузулуцкой крепости фиксируется «№ 199 Федор Васильев сын 
Неклюдов – 26 лет»3. Являлся ли он братом вышеуказанного 
Ивана Васильевича Неклюдова и, возможно, Арины Васильевны 
Неклюдовой, – неизвестно. 

По сведениям Елены Владимировны Мишаниной в верующем 
письме от 10 декабря 1791 года надворная советница Катерина 
Калминская и прапорщица Флена Луневская сообщают, что 
«27 мая 1791 г. отец наш секунд-майор Иван Васильевич Неклюдов 
помре…»4. 18 сентября 1791 года надворная советница Екатерина 
Иванова дочь Калминская сообщает, что после смерти родителя 
секунд-майора Ивана Васильевича Неклюдова достались ей 
25 душ. На то время ее мать майорша Прасковья Федоровна, по 
мужу Неклюдова, была жива5.

Следующий по времени сохранившийся документ, в 
котором упоминается семья брата Арины Васильевны, отстоит 
от предыдущего на 31 год. Это роспись прихода Богородской 
церкви Казанской епархии Уфимского наместничества ведомства 
Сергиевского духовного правления Бугурусланской округи села 
Неклюдова 1792 года6. Хотя текст плохо сохранился, удалось 
разобрать следующее: «того же села помещица вдова секунд 
майорша Прасковья Федорова дочь Неклюдова 66 лет, у ней зять 
статский советник Ларион Николаев сын Калминский 46 лет, жена 

1  Аксаков С.Т. Указ. соч. С. 34
2  Государственный архив Оренбургской области (далее ГАОО). Ф. 173. Оп. 11. 

Д. 3. Л. 55.
3  ГАОО. Ф. 173. Оп. 11. Д. 3. Л. 116.
4  ГАОО. Ф. 68. Оп. 1. Д. 184. Л. 64.
5  ГАОО. Ф. 68. Оп. 1. Д. 184. Л. 30‒35 об.
6  ГАОО. Ф. 173. Оп. 11. Д. 166. Л. 33‒33 об.
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ево Катерина Иванова 34 года; у них дети: Надежда 18, Анна 4; 
прапорщица Трифена Иванова 43, у ней дети: лейб гвардии капрал 
Александр Иванов сын Луневский 17, Елизавета 13». Очевидно, 
шурин Степана Михайловича, Василий Иванович Неклюдов, 
дослужился до чина секунд-майора, а Прасковья Федоровна – это 
его супруга. 

12 января 1793 года надворная советница Катерина Калминская 
упоминает уже о покойной матери Прасковье Федоровне 
Неклюдовой7.

Сохранилась исповедная роспись церкви села Неклюдова 
на весну того же 1793 года. В ней Прасковья Федоровна уже 
отсутствует: «№ 4/9 штаб офицер и ево домашние. Надворный 
советник Ларион Николаев сын Калминский 47 лет, жена Катерина 
Иванова 38 лет, дети: Анна 5 лет, Катерина 2 года» и семья 
другой племянницы Арины Васильевны: «№ 13 прапорщица 
Трифена Иванова 45, дети их: лейб гвардии Александр Иванов 
сын Луневский 18, Елисавета 15»8. В их владении записано 
36 крестьянских дворов.

Любопытно, что в приходских документах имя старшей 
дочери Ивана Васильевича «Трифена», в верующих письмах, как 
и у Аксакова, она названа домашним именем – Флена. То есть, 
С.Т. Аксаков в данном случае использовал настоящее, хотя и 
домашнее имя своей двоюродной тетушки по отцу. 

Сведения из дворянских родословных книг конца 
восемнадцатого столетия позволяют уточнить состав семьи 
Калминских: «Ларион Николаев Кальминской 49 лет. Женат на 
дворянской дочери Катерине Иванове Неклядовой. Дети Николай 
4, Анна 7, Катерина 3 да от прежнего брака Надежда 20. В 
приданое полученных 116 муж., 122 жен. Да покупных муж. 10, 
жен. 10, кои состоят Бугурусланской округи в с. Богородском 
Неклюдово тож. Живет в означенном селе. Надворный советник, 
уволен от Герольдмейстерской конторы впредь до указу»9. 
В дворянской книге указан возраст персон, но опираться на 
указанные данные приходится с большой осторожностью. Автор 
статьи, И.Р. Габдуллин, устанавливает дату документа, исходя из 
преамбулы к дворянской книге   – «не позднее рубежа 1796–1797 гг.», 
но скорее всего, это именно период подачи родословной книги 
в инстанции. Мне представляется, что период, когда собирались 
эти данные разными семьями, был несколько шире – с 1792 по 

7  ГАОО. Ф. 68. Оп. 1. Д. 185. Л. 3 об.
8  ГАОО. Ф. 173. Оп. 11. Д. 180. Л. 47.
9  Габдуллин И.Р. Дворянские родословные книги Оренбургской губернии конца 

XVIII в. // Река времени. 2018 / Отв. ред. М.И. Роднов. Уфа, 2018. С. 59.
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1797 годы, и год подачи данных для каждой семьи свой. Я это 
заметила, когда сравнила свои выписки из исповедных ведомостей 
по нескольким фамилиям с теми сведениями, которые приведены 
в родословных книгах. Если сопоставлять возраст членов семьи в 
дворянской родословной книге с вышеприведенными сведениями 
из исповедных ведомостей о семье Калминских, то запись 
можно датировать 1795 годом. Для нас здесь открываются два 
обстоятельства. Первое – то, что Ларион Николаевич ранее уже 
вступал в брак, и Надежда является дочерью от первого брака. И 
второе – наличие сына Николая, о котором нет упоминания в двух 
сохранившихся исповедных ведомостях за 1792 и 1793 годы.

Попробуем найти и сопоставить информацию в опубликован-
ных несколькими исследователями работах, чтобы выяснить, что 
же происходило в дальнейшей жизни Калминских и Луневских. 

Как сообщает в своем исследовании Янина Сигизмундовна 
Свице: «В 1805 г. в деревню Новую Саврушу из Бугульминского 
уезда детям Фионы (Трифены) Ивановой было перечислено: 
дворянину Александру Луневскому ‒ 85 душ; поручице Елизавете 
Тохтаровой – 14 душ»10. И действительно, просматривая 
метрическую книгу прихода Богородской церкви села Неклюдова 
на 1809 год я обратила внимание, что в восприемниках у детей 
нескольких дворовых села Неклюдова упоминаются в качестве 
их владельцев помещица Калминская, помещица Луневская, 
помещица Тохтарова и помещик Тохтаров11.

Если вспомнить о недружественном отношении дедушки Сергея 
Тимофеевича к родственникам его бабушки Арины Васильевны, то 
возникает вопрос, поддерживались ли родственные связи между 
потомками после ухода из жизни дедушки Степана Михайловича в 
1797 году и бабушки Арины Васильевны в 1799 году?

В той же метрической книге 1809 года, в разделе о 
брачующихся зафиксирована интересная запись: «№ 21 25 октября 
Бугурусланского уезда прихода с. Куроедова сельца Нагаткина 
помещик Василий Борисов Нагаткин 26 лет поял за себя помещика 
Осоргина сестру Александру Федорову, 18 лет. Оба первым 
браком. Венчаны с. Неклюдова священником Егором Федоровым. 
Назначенные по оному браку поручители тысяцкой помещик 
Иван Петров Куроэдов, поежане Николай Тимофеев Аксаков, 
Николай Ларионов, свидетели: Ларион Николаевич Калминский, 

10  Свице Я.С. «Вот родина моя…». Литературно-краеведческие записки к 
произведениям С.Т. Аксакова. Уфа, 2018. С. 74.

11  Государственный архив Республики Татарстан. Ф. 1314. Оп. 2. Д. 1а. 
Л. 553‒554.
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Савва Федорович Осоргин»12. Как видим, спустя десятилетие 
после смерти старших Аксаковых родственные связи еще 
поддерживались – отец и сын Калминские приглашены участвовать 
в знаменательном событии для «клана» Аксаковых. Упомяну, чуть 
отступив, об удивившем меня факте. Запись об упомянутом браке 
младшего сына Аксиньи Степановны Нагаткиной с Александрой 
Федоровной Осоргиной имеется не только в метрической книге 
села Неклюдова (по месту прихода невесты), но и в метрической 
книге Троицкой церкви села Куроедова на тот же год, уже с 
другим списком поручителей: «№ 21. 25 октября оной же деревни 
(Нагаткиной. ‒ О.Т.) господин подпорутчик Василий Борисов сын 
Нагаткин в 26 лет первым браком поял той же округи деревни 
Осоргиной умершего подпорутчика дочь девицу Александру 
Федорову 19-ти лет. Брачивал села Неклюдова священник Егор 
Федоров. При сем браке поручители в обыск написаны господин 
оной округи капитан Тимофей Степанов Аксаков, Иван Петров 
Куроедов, мичман Николай Борисов Нагаткин»13. 

Возвращаясь к потомству Иллариона Николаевича, должна 
сказать, что о судьбе старшей дочери Иллариона Николаевича 
Калминского от первого брака, Надежды, мне не удалось найти 
сведений. 

Дочь Иллариона Николаевича и Екатерины Ивановны Анна 
вышла замуж за Сергея Петровича Чичагова: «Сергей Петрович 
Чичагов (ок. 1783 ‒ после 1845). Бугурусланский уезд. Увол. из 
Верхнеуральского гарнизонного бат-на (26.11.1810); при увольн. 
из поручиков произв. в штабс-капитаны. Жена – Калминская Анна 
Илларионовна, дочь надворн. советника. Дети: сыновья Николай 
(2.6.1815‒?), Илларион (20.10.1820‒?) и Сергей (1.6.1824‒?); 
дочери Варвара (17.12.1811‒?), девица; влад-ца 117 дес. земли в 
1866 г., Мария (25.10.1816‒?), Екатерина (19.2.1819‒?), девица; 
влад-ца 102-х дес. земли в 1866 г., Надежда (3.10.1820‒?), девица; 
влад-ца 82-х дес. земли в 1866 г., и Анна (6.4.1822‒?). Влад-цы (с 
женой) имения и 50 душ кр-н. Проживали в с-це Репьевке. (III)»14. 

Относительно младшей дочери Калминских, Екатерины 
Илларионовны, в том же источнике есть информация: 
«Городниченко, Екатерина Илларионовна. Бугурусланский 
уезд. Влад-ца 1216 дес. земли в 1866 г.»15. По «Месяцослову…» 
удалось уточнить имя и отчество мужа Екатерины Илларионовны: 

12  Там же. Л. 555.
13  Там же. Л. 508 об.
14  Алексушина Т.Ф. Полный биографический словарь дворян Самарской 

губернии. Самара, 2015. С. 438.
15  Там же. С. 118.
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«В Бугуруслане. … В земском суде исправник тит. сов. Филипп 
Ефимов Городниченко»16. 

В этой же книге Т.Ф. Алексушиной приводится интересный 
документ. В связи с тем, что при подаче документов в Герольдию 
Сергей Петрович Чичагов не смог представить метрическое 
свидетельство о рождении, им было представлено «Свидетельст-
во», составленное в 1820 году, в котором 13 дворян, проживавших 
в Бугурусланском уезде «по долгу присяги» свидетельствовали, 
что «штабс-капитан Сергей Петрович, сын Чичагов, 
действительно покойного надворного советника Петра Ивановича 
Чичагова родной сын». Алексушина приводит в книге фамилии 
свидетельствовавших, что для нас крайне интересно, ведь среди 
таких свидетелей, как правило, есть родственники: «предв. уездн. 
двор-ва Юматов, И.Н. Петров, Ф.Е. Городниенко, М.П. Карпов, 
А. Есипов, Ф.М. Шоник, И.О. Батвинкин, Н. Самуилович, 
И. Чепурнов, Н.Т. Есипов, Н.Б. Нагаткин, Н.Л. Калминский, 
Д.П. Тахмаров». 

Среди названных свидетелей: Франц Мартынович Шоник, 
Николай Николаевич Самуйлович, Иван Федорович Чепурнов, 
Николай Борисович Нагаткин – родственники жены Сергея 
Петровича со стороны Аксаковых – Нагаткиных17. Николай 
Ларионович Калминский – сын Лариона Николаевича Калминского, 
а упомянутые в списке «Ф.Е. Городниенко» и «Д.П. Тахмаров»  – обе 
фамилии прочитаны неверно, правильно Городниченко и Тохтаров, 
являются мужьями соответственно Екатерины Илларионовны 
Калминской и Елизаветы Ивановны Луневской.

Анна Ларионовна Чичагова в 1850 году была жива. По сказке 
девятой ревизии Бугурусланского уезда она показана владелицей 
крепостных 88 душ крестьян и 26 душ дворовых в селе Репьевка18.

Установить правильную фамилию, имя и отчество мужа 
Елизаветы Ивановны Луневской мне долго не удавалось. Но в 
реестре ревизской сказки 1850 года Бугурусланского уезда есть 
«Тохтаров (Тахтаров) Дмитрий Петрович, поручик, владелец 
сельца Новое Саврушино»19. Вероятно, это и есть муж Елизаветы 
Ивановны.

16  Месяцослов с росписью чиновных особ, или Общий штат Российской 
империи на лето 1822 от Рождества Христова, или Общий штат Российской 
империи на 1822 год. Ч. 2. С. 256.

17  Титова О.А. Материалы по генеалогии дворян Нагаткиных / Река времени. 
2014 / отв. ред. М.И. Роднов. Уфа, 2014. С. 82‒88; Она же. Родословная роспись 
потомков Б.А. Нагаткина с фотографиями. [б.м.], 2014. 189 с.

18  Центральный государственный архив Самарской области (далее ‒ ЦГАСО). 
Ф. 150. Оп. 1. Д. 108а. Л. 961‒969.

19  ЦГАСО. Ф. 150. Оп. 1. Д. 108а. Л. 669.
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В ведомости ревизской сказки 1850 года по помещичьим 

крестьянам Бугурусланского уезда владельцами крепостных 
села Богородское, Неклюдово тож числятся малолетний Петр 
Федорович Дурасов (169 душ) и вдова штабс-ротмистра Марья 
Ларионовна Самойлова (96 душ крестьян и 25 душ дворовых). 
Может быть, Мария – это еще одна, неизвестная нам ранее дочь 
Иллариона Николаевича Калминского?

 Получить ответ на этот вопрос и узнать еще ряд любопытных 
фактов удалось, воспользовавшись недавно появившимся 
инструментом: Яндекс. Поиск по архивам. Нашелся документ 
«Ревижская сказка 1816 года марта дня Оренб губ. Бугурусланского 
уезда села Богородского Неклюдова тож помещицы поручицы 
Марьи Ларионовой по муже Самойловой о состоящем мужеска 
пола дворовом человеке»20. На второй странице документа 
имеется надпись: «К сей скаске за отсутствием сестры Марии 
Самойловой Титулярная советница Екатерина Ларионова по мужу 
Городниченко руку приложила».

В метрической книге села Богородского Неклюдова тож за 
1829 год нашлась запись о смерти мужа Екатерины Ларионовны: 
«№ 18 октября 14 Титулярный сов Филипп Городниченко, 42 лет, 
горячкою»21.

Что же касается Елизаветы Ивановны Тахтаровой (Лунев-
ской), то вероятно, она с конца 1850-х проживала в городе 
Сергиевске, так как несколько раз упоминается в метрических 
книгах Благовещенской церкви города Сергиевска в качестве 
восприемницы. Приведу одну запись 1848 года, показавшуюся 
интересной: «№ 58 9 февраля / Михаил / по указу Оренбургской 
духовной консистории от 30 декабря 1847 года за № 8332 
просвящен святым крещением в Благовещенской упраздненного 
города Сергиевска церкви, Сергиевской инвалидной команды 
рядовой из Еврей Мокша Клоц, имеющий от роду 24 года. Наречен 
во св. Крещении Михаилом// восприемники отставной гвардии 
полковник Михаил Саввин Осоргин и Сергиевских вод поручица 
вдова Елизавета Ивановна Тахтарова»22.

В 1858 году владельцами села Богородское (Неклюдово) были 
Колбецкая и титулярная советница Екатерина Илларионовна 
Городниченко23. 

На приведенной схеме отображены двоюродные тетушки 
Сергея Тимофеевича Аксакова со стороны его бабушки по отцу и 
их известные на сегодняшний момент потомки. 

20  ГАОО. Ф. 98. Оп. 2. Д. 38. Л. 181.
21  ГАОО. Ф. 173. Оп. 14. Д. 23. Л. 31 об.‒32.
22  ГАОО. Ф. 173. Оп. 15. Д. 123. Л. 8.
23  По сведениям от Елены Владимировны Мишаниной.
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К сожалению, выявленные факты не дают нам представления 
о жизни настоящих, не литературных, Неклюдовых. В родословии 
этой ветви родственников Сергея Тимофеевича имеется еще немало 
пробелов, ждущих вдумчивого и внимательного исследователя.

Заключение
Работа историков и краеведов не терпит суеты. Поиск 

необходимых документов – отдельная трудная задача. Их всегда 
не хватает. То, что удается найти, будучи опубликованным, 
становится общим достоянием, частичкой наших исторических 
знаний, от которых смогут отталкиваться последующие 
исследователи. Чтобы восстановить канву реальных событий, 
краеведу приходится внимательно анализировать как аксаковские 
тексты, так и архивные документы. При этом я убеждена, что 
полностью полагаться на литературный источник и, при недостатке 
документального основания, отталкиваться и делать выводы в 
первую очередь от литературного текста, неправильно. И в этом 
состоит ловушка для исследователя – ведь так хорошо Аксаков 
пишет! Всему веришь! Но приходится быть начеку, не забывая, 
что люди, события и обстоятельства жизни героев описывались 
Аксаковым субъективно. Что-то слегка приукрашивалось, что-
то – наоборот. Какие-то события были намеренно перенесены во 
времени и привязаны к другим событиям, с которыми в реальности 
не могли быть связаны. Эти «мелочи» могут искажать реальные 
исторические события. Я столкнулась с этим несколько лет назад. 
У Аксакова читаем: «Мне так жалко было расставаться с Багровом 
и со всеми его удовольствиями…, а всего более – с мохноногими 
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и двухохлыми голубями, которых две пары недавно подарил 
мне Иван Петрович Куроедов, богатый сосед тетушки Аксиньи 
Степановны, сватавшийся к ее дочери, очень красивой девушке, 
но еще слишком молодой. Тетушка Аксинья Степановна была 
радехонька такому зятю, но по молодости невесты (ей было ровно 
пятнадцать лет) отложила совершение этого дела на год. Жених был 
большой охотник до голубей и, желая приласкаться к тетушкиным 
родным, неожиданно сделал мне этот драгоценный подарок»1. 
В этой цитате объединены два события: предстоящая свадьба 
Веры Борисовны Нагаткиной, которой исполнилось пятнадцать 
лет, и дарение голубей подрастающему Сереже Аксакову. Когда 
же удалось выяснить, что Вера Борисовна родилась в 1778 году, 
возникли противоречия. Пятнадцатилетие Веры приходится на 
1791 год – год рождения С.Т. Аксакова. Дарить голубей младенцу 
весьма странно. Можно сделать вывод, что в реальной жизни или 
Вера вышла замуж не в 16 лет, а в 22 года, либо два события – 
свадьба Веры и подарок – были разделены во времени лет на семь2. 

Этот цикл коротких новелл-заметок получился отчасти 
случайно. Просмотр дел и выписки производились, как уже 
говорилось, по тематике (не связанной с Аксаковыми) по 
нескольким конкретным фамилиям, и плюс к этому я выписывала 
без определенного плана те фамилии, что были на слуху и сами 
всплывали в памяти. Лишь по окончании работы стало понятно, что 
выявленные факты могут представлять интерес. Я предполагаю, 
что этот комплекс документов может содержать интересную 
информацию и по другим фамилиям, встречающимся у Аксакова, 
но повторить вычитку такого большого объема дел уже с другими 
задачами и новым более обширным списком искомых фамилий я 
пока морально и физически не готова. Решила оставить как есть, 
написав о том, что заметила.

С.Т. Аксаков подарил потомкам не только замечательные 
литературные шедевры, но и интереснейшие исторические 
сведения о людях и событиях. Он упоминает в своих произведениях 
десятки исторических персонажей. Вместе с тем он оставил нам 
множество загадок. Это иносказания, намеки на различные события 
и завуалированные родственные связи, многие из которых по сей 
день остаются нераскрытыми. Именно поэтому наследие Сергея 
Тимофеевича Аксакова является не только поводом литературного 
удовольствия, но и не иссякающим источником для наслаждений 
другого рода – удовольствия от разгадок исторических и 
человеческих тайн.

1  Аксаков С.Т. Указ. соч. С. 468.
2  Титова О.А. Рождение легенд в жизни и литературе // Аксаковский сборник / 

Отв. ред. Г.О. Иванова. Уфа, 2015. C. 233‒237.
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Рецензии. Обзоры. Библиография

С.В. Афанасенко 

Евсеев С.В. Земские начальники Тверской губернии 1889–
1917 гг. Биографический справочник. М.: Старая Басманная, 
2020. 212 с.: ил. 

В 2022 году в издательстве «Старая Басманная» тиражом 100 
экземпляров был выпущен биографический справочник «Земские 
начальники Тверской губернии 1889‒1917 гг.», автором которого 
является исследователь С.В. Евсеев. Данная работа является 
первым обобщающим трудом по истории этой должности в 
Тверском крае. Автор тщательно проанализировал различные 
социально-экономические аспекты жизни земских начальников. 
В основу работы положено большое количество разнообразных 
опубликованных и неопубликованных источников. 

Представленный читателю справочник состоит из вступи-
тельной статьи, статистических таблиц, непосредственно самого 
биографического справочника и библиографии. 

Вступительная статья посвящена социокультурной 
характеристике земских начальников Тверской губернии. 
Начальная часть статьи знакомит читателя с самой должностью, 
историей ее учреждения в рамках «контрреформ Александра III», 
негативном общественном восприятии учреждения института 
земских начальников. Основная часть повествует об особенностях 
возрастного, имущественного, образовательного и сословного 
ценза, необходимых для ее занятия в разные периоды времени, 
учреждение института земских начальников в Тверской губернии 
в июле 1891 года, его функционирование до Февральской 
революции и последующего упразднения должности. 

На основе биографий самих служащих проделан анализ 
сословного происхождения некоторых чиновников. Материаль-
ного аспекта их службы, особенностях занятия данного поста и 
исполнения служебных обязанностей. На отдельных примерах 
прослежено отношение разных сословий к самому институту 
земских начальников и некоторым его представителям. 

В самом биографическом справочнике читатель может 
ознакомиться с жизнеописаниями чиновников. Можно 
проследить их служебную карьеру и порядок занятия различных 
государственных должностей; также уделено внимание их 
имущественному и семейному положению, а в отдельных случаях 
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также описаны биографии детей и родственников служащих, их 
жизненный путь после Октябрьской революции. 

Последняя глава посвящена библиографии, которая легла 
в основу жизнеописаний чиновников и социокультурной 
характеристики должности. Достоинством работы является 
обращение автора к неопубликованным источникам, среди 
которых, в первую очередь, выделяются фонды Российского 
государственного военно-исторического архива (РГВИА) и фонды 
Государственного архива Тверской области (ГАТО). 

Среди опубликованных источников и литературы особенную 
важность представляют списки лиц, служащих по ведомству 
Министерства внутренних дел, формулярные списки, аттестаты 
служащих полиции, адрес-календари и губернские издания, 
опубликованные в конце XIX ‒ начале XX века. Благодаря этим 
и многим другим источникам удалось восстановить биографии 
служащих, неизвестных до этого в исторической науке. 

В заключение стоит сказать, что данный справочник будет  
крайне интересен историкам, генеалогам, краеведам и всем 
увлекающимся историей Отечества и Тверского края. Многообра-
зие источников, строго научный характер работы определяют 
актуальность и значимость этого труда для исторической нау- 
ки и последующих исторических исследований. 

Н.Н. Скоков

Макидонов А.В. Метрические книги г. Запорожья (Алексан-
дровска) (1789–1800) / Рус. яз., в авторской редакции. Запорожье: 
СТАТУС, 2023 г. 344 с., ил.

Метрические книги всегда были основным и самым 
востребованным источником для генеалогических исследований. 
Одновременно они являются важным источником по истории 
России XVIII – начала XX вв., поэтому новая книга А.В. Макидонова 
о метрических книгах города Александровска Екатеринославской 
губернии (нынешнего Запорожья) заслуживает внимания как 
значимый факт историографии.

Метрические книги появились в начале XVIII в., в них 
фиксировались даты рождений, браков и смертей, а также 
социальное положение упомянутых лиц, имена восприемников и 
свидетелей при венчании, а также другая ценная для генеалогов 
информация. Метрические книги являлись стабильной 
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документальной системой, своеобразной книгой памяти о жизни 
каждого человека.

В основе исследования А.В. Макидонова метрические книги 
и церковные ведомости Покровской церкви Александровского 
посада и метрические книги военно-походной Александро-Невской 
церкви Александровской крепости за 1789–1800 гг., хранящиеся в 
Государственном архиве Запорожской области (ГАЗО, Запорожье) 
и Институте рукописи Национальной библиотеки Украины им. 
В.И. Вернадского (ИР НАУ, Киев), а также в Архиве Института 
истории материальной культуры Российской академии наук 
(Санкт-Петербург).

Рецензируемая книга является продолжением серии трудов 
А.В. Макидонова об истории его родного города и региона: 
«Днепровская линия (1770‒1797)», «Днепровская пограничная 
линия в документах середины 1770-х-начала 1780-х гг.», «Первые 
метрические книги г. Запорожья (Александровска) (1774‒1788)», 
«История Днепровской линии: Новые документы и материалы 
(1770‒1797)».

Настоящая книга открывается предисловием автора, где 
описывается история развития будущего города, основой которого 
стала крепость. Описывается военное и духовное руководство 
крепостью, занятия, быт и демографический состав населения. 
Далее (С. 29‒98) следует публикация текстов метрических книг, 
сведенные в таблицы, повторяющие формуляр метрической 
книги того периода: Метрические книги церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы Александровского посада за 1789‒1800 гг. 
(ГАЗО, ф. 19, оп. 1, д. 1, л. 1‒92 об.). Выписки из оригинальной 
книги снабжены немалым числом комментариев и пояснений, 
кратких биографических справок о некоторых упоминаемых в 
записях лицах и всех членах церковного причта за этот период, 
составленных публикатором. Приведем один пример примечания 
к тексту метрической книги (С. 91):

Титулярный советник Колчигин Гавриил Петрович (1752‒1798?). 
В 1780-х гг. служил в Александровской пограничной таможне. В 
1795‒1798 гг., вероятно он же, в звании поручика служил цолнером в 
Ахтиарской (Севастопольской) портовой таможне. В 1780-х гг. проживал 
в Александровском посаде со своей матерью, вдовой Евдокией 
Федоровной Колчигиной (1732 ‒5.4.1787).

За текстом метрических книг следуют дополнительные 
материалы к истории Покровской церкви (С. 99‒124):

‒ ведомости Покровской церкви Александровского посада 
Екатеринославской, с 1799 г. Новороссийской, епархии ведомства 
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Павлоградского духовного правления Павлоградского уезда за 
1788, 1789, 1790, 1792, 1796, 1797, 1799, 1800 гг. (ИР НБУ, ф. II, 
ед. хр. 24208, л. 75‒76; ед. хр. 24213‒24221, л. 20-22; ед. хр. 24233, 
л. 35‒37; ед. хр. 24261, л. 86‒88; ед. хр. 24266, л. 3344‒3346; ед. хр. 
24285, л. 370‒372; ед. хр. 24288‒24292, л. 1278‒1279);

‒ Метрика (описание) деревянной соборной церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы (Покровской) г. Александровска, 
заполненная священником Иоанном Андреевичем Черным на 
запрос Императорской академии художеств, февраль 1887 г. 
(Институт истории материальной культуры Российской академии 
наук. Архив, ф. Р- III, ед. хр. 1292, л. 1-14 об).

Дополнения также снабжены комментариями и примечаниями 
о иерархах, священно-церковнослужителях, других лицах, 
воинских частях и прочем.

Второй блок публикации метрических книг (С. 125‒205) ‒ это 
книги военно-походной церкви во имя святого благоверного князя 
Александра Невского крепости Александровской за 1789‒1800 гг. с 
«Экстрактами 1789-го, …и 1810 годов, а всего за двадцать два лета 
и некоторых годов особие о умерших воинских чинах, женатых 
ведомости, и о скоропостижных свидетельства», составленными 
протоиереем Федором Романовичем Кошевским (ГАЗО, ф. 123, 
оп. 1, д. 1, л. 1‒108) с дополнениями (С. 206‒234):

‒ ведомость военно-походной Александро-Невской церкви 
крепости Александровская Екатеринославской епархии, ведомства 
Павлоградскаго духовного правления Новомосковскаго уезда за 
1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797 гг. (ГАЗО, ф. 123, 
оп. 1, д. 5, л. 5‒29);

‒ список о службе и достоинстве и кондуитный список 
протопопа Феодора Романова1, составленные 30.6.1800 г. (ГАЗО, 
ф. 123, оп. 1, д. 5, л. 147‒148);

‒ «Формулярный список о служивших: в расформированном 
бывшем гарнизонном Вырубова 2-го полку, оставленных, при 
оставшейся от того полка именующейся ныне Александровской 
инвалидной майора Юмашева роте, на непременных квартирах: 
Новороссийской губернии, Павлоградскаго уезда, в крепости 
Александровской с полковою походною Александро-Невскою 
церковию, церковнослужителях; 1800-го года декабря 31-го дня» 
(ГАЗО, ф. 123, оп. 1, д. 5, л. 158‒159);

‒ ведомость Александро-Невской церкви бывшей крепости 
Александровской за 1806, 1808, 1809, 1814 гг. (ГАЗО, ф. 123, оп. 1, 
д. 5, л. 35‒38, 43‒50; д. 6, л. 40‒43).

1  А.В. Македонов неправомерно приписал ему фамилию «Романов», формуляр 
дан на его имя и отчество в краткой форме.
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Следующий раздел книги «Приложения» (С. 235‒252) 

содержит хронологический реестр наместников Днепровской 
линии за 1772‒1777 гг., приходских и «командированных» 
священников, диаконов, дьячков, пономарей и псаломщиков, 
ктиторов и церковных старост Покровской церкви за 1772‒1917 гг., 
чинов Александровского духовного правления за 1808‒1843 гг., 
статистическая таблица рождений, браков и смертей, 
зафиксированных в метрических книгах Покровской церкви за 
1774‒1917 гг., персональный состав причта Александро-Невской 
церкви и статистическая таблица рождений, браков и смертей за 
1789‒1822 гг.

Особое внимание уделено наследию первого исследователя-
краеведа города Александрова Якова Павловича Новицкого, 
которому посвящена отдельная глава (С. 253‒264).

Издание снабжено именным указателем (С. 265‒300), в котором 
можно увидеть немало широко известных фамилий: Абаза, Инзов, 
Рунич, Самойлович и др. Можно только сожалеть, что автор не 
привел полных имен, а ограничился инициалами. Имеет книга 
и географический указатель (С. 301‒305) и блок иллюстраций 
(С. 306‒339): обложки и листы метрических книг и ведомостей, 
карта крепости и посада Александровска, старые фотографии и 
чертежи церквей, рисунки из архивов Украины и России.

В книге детально показано, как маленькая крепость 
преображалась в крупное поселение, притягивающее новое 
население. Метрические книги фиксируют демографические 
процессы на рубеже XVIII–XIX вв., когда одни крепости 
Днепровской пограничной линии переставали играть сугубо 
военную роль из-за отдаленности границ государства и исчезали. 
Другие же, теряя военную роль, становились культурными 
и экономическими центрами. Автор справедливо уделяет 
большое внимание биографиям местного духовенства, которое 
регистрировало рождения, заключение браков и смертей жителей 
крепости.

Метрические книги дают широкие возможности для изучения 
не только региональной истории, но и общих исторических 
процессов. Они позволяют вести демографическую, социальную, 
культурную и национальную статистику, а в данном случае 
отразили нарастающий приток населения в крепость, которая 
через 6 лет станет официально городом Александровым.

Публикация метрических книг в виде таблиц очень удобна 
для использования, которое облегчается также тем, что все 
имена и фамилии выделены шрифтом. Так же следует отметить 
любопытные иллюстрации. Они создают представление о времени 
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возникновения будущего города Александрова. Имеются планы 
крепости, границы которой наложены на современные улицы 
города, фотографии деревянных Покровской и Александро-
Невской церквей, которые сохранялись до конца XIX ‒ начала 
XX в., самих метрических записей и обложек архивных дел. 
Все это помогает понять общеисторический контекст создания 
метрических книг.

Книга А.В. Макидонова будет интересна не только 
исследователям, изучающим историю города Александрова, но 
и всем, кто интересуется историей Днепровской линии и южных 
губерний Российской Империи, в целом русской военной исто- 
рией конца XVII ‒ начала XIX в. и, конечно, всем, в чьи генеа- 
логические интересы входят жители города Александровска‒ 
Запорожья.

Тираж книги мизерный ‒ 16 экземпляров. Такой тираж, а также 
общие обстоятельства делают книгу уникальной, малодоступной. 
Но, радует, что научная мысль жива, что сердца исследователей 
горят… остальное сделает интерес читателей и интернет. 
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Памяти ушедших

Марина Александровна Доммес
(9 февраля 1931‒ 29 мая 2023)

29 мая 2023 года скончалась почетный член Русского 
генеалогического общества Марина Александровна Доммес.

Родилась Мария Александровна 9 февраля 1931 года в 
Детском Селе (ныне Пушкин, Санкт-Петербург). Ее отец, старший 
преподаватель Артиллерийских курсов усовершенствования 
командного состава, Александр Александрович Верцинский 
(1 ноября 1897 – 18 января 1938), 29 августа 1937 года был 
арестован и приговорен к высшей мере наказания, а мать, Ольга 
Устиновна Кармоза (22 мая 1901 – 18 марта 1986), после ареста 
мужа была выслана из Ленинграда и 15 лет провела в ссылках. 
Реабилитация родителей последовала лишь в 1957 году.

В 1949 году Марина Александровна окончила среднюю школу 
№ 239 в Ленинграде, а в 1953 году с отличием Ленинградский 
государственный библиотечный институт. С 1954 года она 
преподавала в Библиотечном техникуме им. Н.К. Крупской в 
Великом Устюге. «Работа была напряженной и ответственной. 
Надо было подготовить хороших специалистов для работы в 
основном в сельских библиотеках, где они должны были знать все 
особенности библиотечной деятельности»1, ‒ вспоминала Марина 
Александровна. Она подбирала необходимые для занятий книги, 
делала обзоры литературы. Обзоры литературы приходилось 
делать и на конференциях работников сельского хозяйства. Кроме 
того, она читала курс библиографии в Учительском институте. 

1  Аникиева Г.М. Библиотечный техникум в Великом Устюге. (Страницы 
истории) // Великий Устюг: Краеведческий альманах. Вып. 4.
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«Жизнь и работа в Великом Устюге дали хорошую закалку для 
дальнейшей деятельности»2. 

В Великом Устюге Марина Александровна 28 февраля 1956 года 
вышла замуж за преподавателя того же библиотечного техникума 
Владимира Михайловича Доммеса (31 июля 1929 – 14 ноября 
2010), отец которого также был репрессирован. В семье родился 
сын Александр. В 1959 году супруги вернулись в Ленинград, и 
Марина Александровна стала работать в научно-технической 
библиотеке Центрального музея связи им. А.С. Попова – сначала 
старшим библиографом, а с 1983 года и до ухода на пенсию в 1987 
году – старшим научным сотрудником отдела документальных 
фондов. М.А. Доммес была награждена орденом «Знак Почета» 
(4 мая 1971), знаком «Почетный связист» и медалью «Ветеран 
труда».

24 марта 1994 года М.А. Доммес стала членом Русского 
генеалогического общества. Она активно включилась в работу 
общества, в том же году опубликовав заметку в журнале3. В 
1997‒2003 годах была членом Совета РГО.

М.А. Доммес составила генеалогию своего рода, Верцинских, 
дворян польского происхождения (герба Равич)4 и генеалогию 
рода своего мужа ‒ Доммесов5. Она поддерживала связи со своими 
родственниками, как оставшимися в России (Киров, Владимир и 
др.), так и оказавшимися за рубежом, побывав в США и даже в 
Австралии. 

Из близких родственников Верцинских многие оставили 
заметный след в науке и культуре. Еще девочкой Марина 
Александровна заинтересовалась рассказами, что в Русском 
музее есть портрет какой-то родственницы. Оказалось, что это 
написанный Э. Липгартом портрет певицы О.А. Скальковской 
(1850‒1941), в замужестве Бертенсон, на дочери которой был женат 
брат деда Марины Александровны. О многих представителях этих 
родов М.А. Доммес начала собирать материалы и опубликовала 
статьи и заметки6. 

2  Там же.
3  Доммес М.А. К созданию справочно-библиографического аппарата РГО // 

ИРГО. Вып. 1. 1994. С. 42‒44.
4  Доммес М.А. Верцинские // Дворянский календарь. Тетрадь 12. 2005. С. 93-114.
5  Доммес М.А. Доммесы // Дворянский календарь. Тетрадь 11. СПб., 2003. 

С. 75‒78.
6  Доммес М.А. Пианистка П.Б. Бертенсон-Воронец – ученица Н.Г. Рубинштейна // 

Невельский сборник. Вып. 9. 2004. С. 129‒136; Доммес М.А. Лейб-медик Лев 
Бернардович Бертенсон // Невельский сборник. Вып. 11. 2006. С. 116‒124; Доммес 
М.А. С.Л. Бертенсон в балетном окружении // Страницы истории балета. СПб., 2009. 
С. 271‒283; Доммес М.А. Драматическая актриса Роза Бертен // Невельский сборник. 
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Марина Александровна Доммес и А.А. Бовкало  
на «Невельских чтениях» 2010 года

В 1999 году по инициативе члена РГО Н.Л. Дунаевой7 
М.А. Доммес впервые приняла участие в «Невельских чтениях». 
«Мое участие в Невельских чтениях, ‒ вспоминала Марина 
Александровна, ‒ началось с выступлений о моих предках, жизнь 
которых была связана с Невелем и Витебской губернией. Это были 
доклады о докторе И.В. Бертенсоне8, связи доктора Л.Б. Бертенсона 
и его жены, певицы Мариинского театра Ольги Аполлоновны 
Скальковской, с Модестом Петровичем Мусоргским9, родители 
которого жили недалеко от Невеля. Потом стала рассказывать 
о других своих предках, которые много сделали для России и в 
свое время были известны, а потом незаслуженно забыты»10. Более 
полутора десятка лет Марина Александровна ежегодно летом 
приезжала в Невель, несмотря на более чем «спартанские» условия 
в первое время (это были «нулевые годы»), проблемы с билетами 
и другими трудностями.

Одной из основных тем «Невельских чтений» (о которых 
Марина Александровна опубликовала заметку11) была жизнь и 

Вып. 16. 2010. С. 122‒126; Доммес М.А. Петербургский врач В.Б. Бертенсон // 
Невельский сборник. Вып. 22. 2016. С. 122‒130.

7  Доммес М.А. Мое общение с Наталией Лазаревной Дунаевой // OMNIA 
PRAECLARA RARA. Сборник памяти Наталии Лазаревны Дунаевой. СПб., 2023. 
С. 62‒63.

8  Доммес М.А. И.В. Бертенсон в Витебской губернии // Невельский сборник. 
Вып. 5. 2000. С. 156‒163.

9  Доммес М.А. О.А. Скальковская и братья Бертенсоны в общении с 
М.П. Мусоргским // Невельский сборник. Вып. 6. 2001. С. 107‒114.

10  Доммес М.А. Невельские Бахтинские чтения и их отражение в «Невельских 
сборниках» // ГВ. Вып. 58. 2018. С. 68‒69.

11  Доммес М.А. Невельские Бахтинские чтения и их отражение в «Невельских 
сборниках» // ГВ. Вып. 58. 2018. С. 65‒71.
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деятельность известной пианистки М.В. Юдиной. М.А. Доммес 
составила генеалогию Юдиных12 (схема была размещена в 
экспозиции Музея истории Невеля), опубликовала выдержки из 
писем сестры М.В. Юдиной – В.В. Юдиной13, помогала известному 
исследователю творчества М.В. Юдиной А.М. Кузнецову14. 
М.А. Доммес также составила именные указатели к первым 
7 выпускам «Невельских сборников»15.

В 2000 году М.А. Доммес опубликовала статью о писателе и 
балетомане К.А. Скальковском16, а затем напечатала еще несколько 
работ, посвященных представителям семьи Скальковских17. Также 
Марина Александровна опубликовала генеалогию этого рода18. В 
связи с интересом к личности и творчеству К.А. Скальковского 
Марина Александровна начала тщательно просматривать 
многочисленные газеты и журналы, собирая его статьи, заметки 
и рецензии, – в результате чего был издан сборник его статей, 
вышедший в свет в 2012 году (научным редактором которого была 
Н.Л. Дунаева)19. 17 января 2013 года состоялась презентация этого 
сборника.

М.А. Доммес опубликовала также две статьи о представите- 
лях рода Святловских20 и одну о представителях рода бабуш- 
ки ‒ Лешах21.

12  Доммес М.А. Род Юдиных // Невельский сборник. Вып. 7. 2002. С. 54‒64.
13  Доммес М.А. Вера Вениаминовна Юдина о Невеле и о себе. По материалам 

писем // Невельский сборник. Вып. 13. 2008. С. 83‒91.
14  Доммес М.А. Из писем А.М. Кузнецова // Невельский сборник. Вып.17. 

2011. С. 32-34.
15  Невельский сборник: именной указатель к выпускам 1‒5. СПб., 2001; … к 

выпускам 6‒7. СПб., 2002.
16  Доммес М.А. Константин Аполлонович Скальковский (1843‒1906) – 

инженер, путешественник, писатель, балетоман // Из глубины времен. Вып. 12. 
2000. С. 137‒146.

17  Доммес М.А. Александр Аполлонович Скальковский (биографический 
очерк) // Невельский сборник. Вып. 18. 2012. С. 151‒157; Доммес М.А. Певица 
О.А. Скальковская – примадонна Мариинского театра // Невельский сборник. Вып. 
10. 2005. С. 173‒179; Доммес М.А. К.А. Скальковский (1843‒1906) в родственном 
окружении // ИРГО. 2004. Вып. 14. С. 31‒38.

18  Доммес М.А. Род Скальковских // «Дерибасовская – Ришельевская. 
Одесский альманах». 2006. № 26; Доммес М.А. Род Скальковских // Первое 
тридцатилетие истории города Одессы 1793‒1823. Сочинение одесского жителя 
А.А. Скальковского. Одесса, 2007. С. 194‒217.

19  Скальковский К.А. Статьи о балете: 1868‒1905 / Сост. М.А. Доммес; Отв. 
ред. А.Г. Обрадович; Науч. ред. и автор вступ. ст. Н.Л. Дунаева. СПб.: Чистый лист, 
2012. (Русская художественная летопись. Кн. 3).

20  Доммес М.А. Оперная певица А.В. Святловская // Невельский сборник. Вып. 
15. 2009. С. 74‒81; Доммес М.А. Организатор профсоюзного движения в Петербурге 
В.В. Святловский // Невельский сборник. Вып. 21. 2015. С. 40‒45.

21  Доммес М.А. Они служили России (род Лешей) // Невельский сборник. 
Вып. 12. 2007. С. 187‒195.
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На XIII Петербургских генеалогических чтениях М.А. Доммес 

рассказала о своем опыте работы с периодическими изданиями22. 
Много трудов она положила также для составления именных 
указателей к «Генеалогическому вестнику»23. Также существует 
составленная Мариной Александровной именная картотека к 
выпускам 51‒55 за 2015‒2017 годы, работу над которой она 
провела в 2018 году. Эта картотека пока не опубликована. 

Работая в библиотеках и архивах и находя информацию, 
которая могла бы заинтересовать других членов РГО, Марина 
Александровна всегда ее записывала, а приходя в «клубный день» 
в РГО, раздавала найденное.

М.А. Доммес являлась также членом Санкт-Петербургского 
дворянского собрания. Вместе с И.Я. Квятковской24 она 
участвовала в работе обществ «Полония» и «Мемориал», а будучи 
родственницей участников Цусимского сражения25, в его годовщину 
бывала на «Авроре».

В 2007 году М.А. Доммес была награждена Почетным дипло-
мом РГО, а 23 июня 2022 года была избрана почетным чле- 
ном РГО.

А.А. Бовкало

22  Доммес М.А. Персоналия и генеалогия на страницах газет // Вопросы 
генеалогического источниковедения. Материалы XIII Петербургских 
генеалогических чтений. 20-21 июня 2009 г. 2010. С. 50‒56.

23  Доммес М.А., сост. Именной указатель к «Генеалогическому вестнику» за 
2002 г. // ГВ. Вып. 13. 2003. С. 63‒78; … за 2003 г. // Вып. 17. 2004. С. 68‒78; … 
за 2004 г. // Вып. 21. 2005. С. 65‒78; … за 2005 г. // Вып. 24. 2006. С. 72‒78; … 
за 2006 г. // Вып. 28. 2007. С. 93‒102; … за 2007 г. // Вып. 32. 2008. С. 88‒103; … 
за 2008  . // Вып. 35. 2009. С. 93‒102; … за 2009 г. // Вып. 38. 2010. С. 89‒102; … 
за 2010 г. // Вып. 41. 2011. С. 95‒102; … за 2011 г. // Вып. 43. 2012. С. 94‒102; … 
за 2012 г. // Вып. 46. 2013. С. 91‒102; … за 2013 г. // Вып. 49. 2014. С. 87‒102; 
Доммес М.А., Рыхляков В.Н., сост. Генеалогический вестник. Выпуски 1‒50. 
Указатели. СПб., 2014.

24  Бовкало А.А., Доммес М.А., Карамышев О.М., Караулова И.Б., Малиновская 
И.О. Ирина Яновна Квятковская [Некролог] // ГВ. Вып. 63. СПб., 2020. С. 177‒180; 
Те же. Ирина Яновна Квятковская (1926‒2020) [Некролог] // ИРГО. Вып. 36. СПб., 
2020. С. 269‒272.

25  Доммес М.А. Братья Бертенсоны – участники Цусимского сражения 
1905 года // Невельский сборник. Вып. 23. 2017. С. 25‒31.
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Аничков Михаил Иванович, 78
Аничков Михаил Матвеевич, 69, 72
Аничков Михаил Николаевич, 67, 68, 74, 
75, 77
Аничков Михаил Федорович, 69
Аничков Михаил Юрьевич, 72, 73
Аничков Никита Фирсович, 72, 73
Аничков Никита Юрьевич, 72
Аничков Никифор Андреевич, 81, 82
Аничков Николай Александрович, 74
Аничков Николай Степанович, 76
Аничков Парфений Семенович, 73
Аничков Петр Дмитриевич, 80
Аничков Петр Матвеевич, 72
Аничков Петр Фирсович, 72
Аничков Петр Юрьевич, 70, 73
Аничков Роман Александрович, 72
Аничков Роман Борисович, 69, 70, 72
Аничков Семен (Истома) Юрьевич, 73
Аничков Семен Васильевич, 81
Аничков Семен Юрьевич, 70
Аничков Сергей Александрович, 72
Аничков Сергей Иванович, 67, 74, 78
Аничков Сергей Михайлович, 72
Аничков Степан Борисович, 70, 72, 73
Аничков Степан Васильевич, 76
Аничков Степан Иванович, 68, 74, 75, 78, 
79
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Аничков Степан Максимович, 78
Аничков Тимофей Борисович, 70, 72
Аничков Тимофей Сергеевич, 69, 70, 72
Аничков Тимофей Федорович, 78
Аничков Федор Александрович, 72
Аничков Федор Юрьевич, 70, 72, 73
Аничков Федор, 70
Аничков Фирс Александрович, 72
Аничков Хрисанф Андреевич, 81
Аничков Юрий Александрович, 72
Аничков Юрий Михайлович, 72
Аничков Юрий Сергеевич, 72
Аничков Яков Дмитриевич, 78
Аничков … Александрович, 69
Аничков … Григорьевич, 70
Аничков … Юрьевич, 69
Аничкова Акилина Степановна, 76
Аничкова Акулина Никифоровна, 80
Аничкова Александра Матвеевна, 80
Аничкова Александра, 79
Аничкова Анисья Афанасьевна – см. 
Моисеева А.А.
Аничкова Анисья Ивановна, 78
Аничкова Анна Матвеевна, 79
Аничкова Анна Михайловна ‒ см. 
Хирьякова А.М.
Аничкова Анна Никифоровна, 80
Аничкова Анна Петровна, 81
Аничкова Анна Степановна, 78
Аничкова Васса Васильевна, 74, 76, 78
Аничкова Евдокия Ивановна, 78
Аничкова Екатерина Михайловна ‒ см. 
Веригина Е.М.
Аничкова Ирина Никифоровна, 78
Аничкова Марина Дмитриевна, 76
Аничкова Мария Петровна, 79
Аничкова Марфа Никифоровна, 78
Аничкова Матрона Степановна, 76
Аничкова Надежда Епифановна, 79
Аничкова Надежда Ивановна, 75
Аничкова Настасья Дмитриевна, 76
Аничкова Пелагея Алексеевна, 78
Аничкова Пелагея Андреевна, 80
Аничкова Прасковья Васильевна, 81
Аничкова Прасковья Ивановна, 76
Аничкова Прасковья Михайловна ‒ см. 
Мисайлова П.М.
Аничкова Прасковья Федоровна, 78
Аничкова Софья Николаевна, ур. 
Глазенина, 82
Аничкова Татьяна Ивановна, 78
Аничкова Терезия Михайловна, 81
Аничкова Ульяна Ивановна, 78
Аничкова Фекла Андреевна, 78
Аничкова … Семеновна, ур. Зубова, 67
Аничковы (Оничковы), 72
Аничковы, 67

Антонова Екатерина Владимировна, 28, 
106
Арел, род, 18
Арлов Василий, 80
Арлова Евдокия Васильевна, 80
Артемьев Максим Еремеевич, 83
Аршинов Авроом, 18
Арянцев Федор Пиминович, 79
Афанасенко Сергей Викторович, 95, 106
Афанасьев Михаил Дмитриевич, 28, 30
Ашбе Антон, 12
Баикина Светлана Олеговна, 5
Батвинкин И.О., 91
Белехова Агриппина Перфильевна – см. 
Енчевская А.П.
Белоусова Лилия Григорьевна, 53
Беляев Александр Романович, 17
Берка – см. Ионикий (Аникей)
Бертенсон Лев Бернардович, 102
Бертенсон Ольга Аполлоновна, ур. 
Скальковская, 102, 103
Бессмертная Ирина Анатольевна, 5
Бирон Эрнст Иоганн, 42
Бобровский Алексей Павлович, 46
Бовкало Александр Александрович, 40, 
103, 105, 106
Борисенко Михаил Васильевич, 15
Бородин Андрей Юрьевич, 23–25
Борткевич Евгения Эдуардовна – см. 
Делла-Вос Е.Э.
Боярова Лидия Вительевна, 5
Бранденбург, фон, Николай Ефимович, 15
Браницкий Владислав, гр., 62
Будникова Мария Алексеевна, 58
Бурдун Матрена Спиридоновна – см. 
Подольская М.С.
Бурдун Спиридон Тимофеевич, 49
Бурылко Елена Николаевна ‒ см. 
Корсунская Е.Н.
Буткевич Софья Михайлова – см. 
Войкова С.М.
Буткевич Станислав, 83
Быков Александр Владимирович, 5
Бычкова Маргарита Евгеньевна, 29
Валуева Матрона (Любовь) Мироновна – 
см. Караулова М.М.
Вербов Александр Викторович – см. 
Делла-Вос А.В.
Вербов Виктор, 11
Вербова Татьяна Александровна, ур. 
Делла-Вос, 11, 12
Веригина Екатерина Михайловна, ур. 
Аничкова, 67, 68, 83
Верховская Людмила Александровна – 
см. Зосима, монахиня
Верцинская Марина Александровна – см. 
Доммес М.А.
Верцинская Ольга Устиновна, ур. 
Кармоза, 101
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Верцинские, 102
Верцинский Александр Александрович, 
101
Весёлкин Николай Петрович, 13
Вильскман Атле Иварсон / Atle Ivarsson 
Wilskman, 15
Владевич Филофей, 55
Владимиров Олег Олегович, 19
Войкова Софья Михайлова, 83
Вокуева Татьяна Дмитриевна, 5
Габдуллин Ильдар Рустамович, 88
Ганешина Елена Васильевна, 20, 24, 25
Ганешины, 20
Ганнибал Абрам Петрович, 35
Георгий Михайлович, вел. кн., 14
Гижицкая Елена Дорофеевна, ур. Тефтул, 
49
Гижицкая Любовь Ивановна – см. 
Курис Л.И.
Гижицкая Мария Ивановна, 49, 50
Гижицкий Иван Александрович, 49
Гитовичи, 18
Глазенина Софья Николаевна – см. 
Аничкова С.М.
Глазов Ардалион Иванович, 82
Глижинский Иоанн, 56
Голубцов Владимир Владимирович, 74
Голубцов Станислав Брониславович, 22
Голынская Любовь Станиславовна - см. 
Курис Л.С.
Городниченко Екатерина Илларионовна, 
ур. Калминская, 90, 92
Городниченко Филипп Ефимович, 91, 92
Грамолина Мария Фаддеевна ‒ см.   
Шидловская М.Ф.
Гребенщикова Татьяна Викторовна, 5
Гронский Владимир Геннадьевич, 20
Гроссер Александр, 20
Гроссер Борис, 20
Гудков Георгий Федорович, 69
Гудкова Зинаида Ивановна, 69
Гумилев Николай Степанович, 13
Данилевский Григорий Петрович, 54
Данилова Альфира Исаевна, 21
Делла-Вос Александр Викторович, 11
Делла-Вос Александр Карлович, 6
Делла-Вос Александр Людвигович, 8–11
Делла-Вос Анна Людвиговна ‒ см. 
Стромилова А.Л.
Делла-Вос Венислав Карлович, 6
Делла-Вос Виктор Карлович, 6–8
Делла-Вос Евгения Людвиговна ‒ см. 
Невская Е.Л.
Делла-Вос Евгения Эдуардовна, ур. 
Борткевич, 10
Делла-Вос Елена Александровна, 11
Делла-Вос Елизавета Людвиговна ‒ см. 
Шандаровская Е.Л.

Делла-Вос Елизавета, 6
Делла-Вос Инна Александровна, 11
Делла-Вос Карл Эдуардович, 6
Делла-Вос Луиза, 6
Делла-Вос Людвиг (Яков) Карлович, 6, 
8, 9
Делла-Вос Мария Ивановна, 8
Делла-Вос Мария Карловна, 6
Делла-Вос Мария Людвиговна ‒ см. 
Шкода М.Л.
Делла-Вос Мария Михайловна, 6, 8
Делла-Вос Мария Степановна, ур. 
Тошкович, 8, 13
Делла-Вос Михаил Карлович, 6
Делла-Вос Наталья Александровна, 11
Делла-Вос Ольга Людвиговна ‒ см. 
Делла-Вос-Кардовская О.Л.
Делла-Вос Софья Людвиговна ‒ см. 
Подобедова С.Л.
Делла-Вос Татьяна Александровна – см. 
Вербова Т.А.
Делла-Вос Федор Карлович, 6
Делла-Вос Шарлотта, 6
Делла-Вос Эдуард, 6
Делла-Вос-Кардовская Ольга 
Людвиговна, ур. Делла-Вос, 9, 11, 12
Демидовы, 21
Дмитриевская Агриппина Алексеевна, 44
Дмитриевская Евдокия Васильевна, 44
Дмитриевский Александр Васильевич, 44
Дмитриевский Василий Стефанович, 44
Долгорукие, 16
Долгорукие-Аргутинские, 16
Долгоруков Алексей Владимирович, кн., 
16
Долгоруков Петр Владимирович, кн., 14
Долгоруковы, 16
Долгушева Ольга Анатольевна, 16, 21
Доммес Александр Владимирович, 102
Доммес Владимир Михайлович, 102
Доммес Марина Александровна, ур. 
Верцинская, 101–105
Доммесы, 102
Думин Станислав Владимирович, 16, 17, 
29
Дунаева Наталия Лазаревна, 103
Дурасов Петр Федорович, 92
Дювернуа (Дю-Вернуа), 22
Дюшены, 22
Евсеев Сергей Викторович, 95
Евсеев Тимофей, 81
Евсеева Таисья Тимофеевна, 81
Евсеич, 67
Енчевская Агриппина Перфильевна, в 1-м 
браке Белехова, 82
Енчевский Степан Андреевич, 81
Ершовы, 21
Есипов А., 91
Есипов Н.Т., 91
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Есновский Василий Яковлевич, 82
Жадимеровские, 21
Жолубов Иван Петрович, 33
Жолубова Евдокия Федоровна, 34
Жолубова Екатерина Николаевна ‒ см. 
Холодилина Е.Н.
Жуковская Александра Николаевна, 85
Жуковский Василий Григорьевич, 85
Загибенины, 21
Залеман Гуго Робертович, 11
Зосима, монахиня, в миру Верховская 
Людмила Александровна, 15
Зубов Николай Семенович, 67
Иван Данилович, вел. кн., 71
Иванов Михаил Афанасьевич, 37
Иванова Елена Константиновна, 34
Иванова Таисия Петровна ‒ см. 
Холодилина Т.П.
Иваск Удо Георгиевича, 16
Избиньская Юлия ‒ см. Шидловская Ю.
Измозик Владлен Семенович, 14
Инзов, 99
Ионикий (Аникей), до крещения Берка, 
71, 72
Исаев Николай Федорович, 82
Исаев Федор Парфентиевич, 82
Исаева Анна Андреевна, 82
Кадосов Павел Викторович, 22
Калинин Иван Владимирович, 19
Калминская Анна Ларионовна – см. 
Чичагова А.Л.
Калминская Екатерина Ивановна, ур. 
Неклюдова, 87, 88
Калминская Екатерина Ларионовна – см. 
Городниченко Е.И.
Калминская Марья Ларионовна – см. 
Самойлова М.Л.
Калминская Надежда Ларионовна, 88, 90
Калминский Ларион Николаевич, 87–89, 
91
Калминский Николай Ларионович, 88, 89, 
91
Караулов Александр Васильевич, 46
Караулов Алексей Алексеевич, 41, 45
Караулов Алексей Иванович, 41, 43–45
Караулов Борис Петрович, 48
Караулов Василий Петрович, 45–47
Караулов Григорий Степанович, 40
Караулов Гурий Матвеевич, 40
Караулов Ермолай Матвеевич, 40
Караулов Иван Алексеевич, 41, 43
Караулов Иван Борисович, 42
Караулов Иван Савич, 41
Караулов Иван Юрьевич, 40–43
Караулов Константин Петрович, 48
Караулов Матвей Дружина, 40
Караулов Николай Петрович, 46
Караулов Осип Сарыч, 40

Караулов Петр Алексеевич, 41, 43, 45
Караулов Петр Васильевич, 46, 48
Караулов Петр Иванович, 41, 43
Караулов Семен Юрьевич, 41
Караулов Сергей Иванович, 41, 42
Караулов Степан Осипович, 40
Караулов Федор Осипович, 40
Караулова Ирина Борисовна, 40, 106
Караулова Любовь Ивановна, 43
Караулова Людмила Константиновна  ‒ 
см. Орлова Л.К.
Караулова Матрона Мироновна, ур. 
Валуева, 43
Карауловы, 40
Кардаполов Иван Федорович, 82
Кардовская Екатерина Дмитриевна, 12
Кардовский Дмитрий Николаевич, 12
Кармоза Ольга Устиновна ‒ см. 
Верцинская О.У.
Карпов М.П., 91
Катин-Ярцев Михаил Юрьевич, 29, 30
Квятковская Ирина Яновна, 105
Керножитская Наталия Александровна, 5
Керчелаева Нина Беслановна, 14
Клоц Михаил (Мокша), 92
Клочкова Ольга Георгиевна, 18, 20, 21, 
24, 25
Колбецкая, 92
Коллинс, 19
Кондаков Матвей Сергеевич, 5
Колчигин Гавриил Петрович, 97
Колчигина Евдокия Федоровна, 97
Колышко Антоний Иванович, 82
Коптеев Лев Михайлович, 79
Коптеев Михаил, 79
Коптеева Анна Ивановна, 79
Коптеева Мария Михайловна, 79
Копьёв Алексей Владимирович, 51
Копьёв Владимир Алексеевич, 51
Корсаков Дмитрий Александрович, 14
Корсунская Елена Николаевна, ур. 
Бурылко, 62
Корсунская Ирина Яковлевна ‒ см. 
Сивохина И.Я.
Корсунский Яков Григорьевич, 62
Кошевский Федор Романович, 98
Краско Алла Владимировна, 21, 23‒25, 29
Краснова Елена Иосифовна, 21
Кугушев Георгий Георгиевич, кн., 52
Кугушев Георгий Иванович, кн., 52
Кугушев Дмитрий Георгиевич, кн., 52
Кугушев Иван Георгиевич, кн., 52
Кугушева Елена Ивановна, кнг., ур. 
Курис, 52, 53
Кугушева Татьяна Георгиевна, кнж., 52
Кузнецов Анатолий Михайлович, 104
Кулакова Ольга Юрьевна, 21
Курис Александр Александрович, 53
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Курис Александр Александрович, де, 
53–56
Курис Анна-Мария, де, ур. де Ля Форест 
Дивонн, 55
Курис Дмитрий Иванович, 49, 50
Курис Елена Ивановна ‒ см. Кугушева 
Е.И., кнг.
Курис Иван Ираклиевич, 49–51
Курис Иван Онуфриевич, 49–51, 54
Курис Ираклий Иванович, 49, 50
Курис Любовь Ивановна, ур. Гижицкая, 
48, 51, 53, 55
Курис Любовь Станиславовна, ур. 
Голынская, 49, 50
Курис Мария, де, 56
Куроедов (Куроэдов) Иван Петрович, 89, 
90, 94
Куроедова Надежда Ивановна, 68
Лавренчук Светлана Юрьевна, 21
Латынин Всеволод, 82
Лебедев Клавдий Васильевич, 11
Лейман Ю.М., 34
Ленских Ольга Викторовна, 21
Лесана Шарлотта, 52
Леши, 104
Линниченко Иван Андреевич, 53
Липгарт Эрнст Карлович, 102
Логинова Елена Сергеевна, 24, 25
Логинова Елизавета Васильевна ‒ см. 
Хорошкевич Е.В.
Ломоносов Михаил Васильевич, 21
Лопатин Вячеслав Сергеевич, 54
Лотарева Дарья Дмитриевна, 21
Лукомский Викентий Крескентьевич, 33
Луневская Елизавета Ивановна – см. 
Тохтарова Е.И.
Луневская Трифена (Флена) Ивановна, ур. 
Неклюдова, 87, 88
Луневский Александр Иванович, 88, 89
Ля Форест Дивонн, де, Анна-Мария (de la 
Forest Divonne) - см. Курис Анна-Мария, 
де
Ляпунов Дмитрий Петрович, 38
Маврина Татьяна Алексеевна, 27
Макидонов Андрей Владимирович, 96
Максутова Мария Дмитриевна, 5, 16, 18, 
20, 21, 23–25, 106
Малкин Сергей Абрамович, 6
Маркевич Маркус (Матвей Иванович), 22
Меллит, род, 16, 20
Меньшов Н.П., 42
Меранвиль де-Сент-Клер, маркизы, 17
Микулин Петр, 71
Миллер Герхард-Фридрих (Герард-
Фредерик, Фёдор Иванович), 15
Минакова Раиса Даниловна, 5
Миримановы, 20
Мироненко Василий Иванович, 50

Мисайлов Александр Степанович, 84, 85
Мисайлов Андрей Андреевич, 75, 79, 
83–86
Мисайлов Андрей Иванович, 84–86
Мисайлов Василий Степанович, 85
Мисайлов Петр Степанович, 85
Мисайлов Степан Данилович, 84, 85
Мисайлова Александра Андреевна, 85
Мисайлова Настасья Ильинична, 84
Мисайлова Параскева Карповна, 84, 86
Мисайлова Параскева Михайловна, 85
Мисайлова Прасковья Михайловна, ур. 
Аничкова, 67, 68, 75, 83, 86
Мисайлова Татьяна Андреевна, в 1-м 
браке Яковлева, 84, 86
Мисайлова Фекла Аврамовна, 84, 86
Мисайловы, 83
Митрофановы, 21
Мишанина Елена Владимировна, 87
Можаев Сергей Николаевич, 24, 25
Моисеев Матвей Григорьевич, 75
Моисеева Анисья Афанасьевна, ур. 
Аничкова, 74, 75
Мосальские, кн., 15
Муравьев Дмитрий Григорьевич, 47
Мурашова (Глинка) Нонна Васильевна, 47
Мусоргский Модест Петрович, 103
Мыслина Лина Петровна, 47
Нагаткин Василий Борисович, 89, 90
Нагаткин Николай Борисович, 90, 91
Нагаткина Аксинья Степановна, ур. 
Аксакова, 94
Нагаткина Александра Федоровна, ур. 
Осоргина, 89, 90
Нагаткина Вера Борисовна, 94
Наумов Олег Николаевич, 17, 31, 106
Наумова Елена Евгеньевна, 42
Невская Вера Ивановна, 10
Невская Евгения Людвиговна, ур. Делла-
Вос, 8, 10
Невский Иван Александрович, 10
Неклюдов Иван Васильевич, 86, 87
Неклюдов Василий Иванович, 88
Неклюдов Федор Васильевич, 87
Неклюдова Арина Васильевна – см. 
Аксакова А.В.
Неклюдова Екатерина Ивановна  – см. 
Калминская Е.И.
Неклюдова Прасковья Федоровна, 87, 88
Неклюдова Трифена (Флена) Ивановна – 
см. Луневская Т.(Ф.).И.
Николаева Ольга Тимофеевна, 34
Никольский Василий, 34
Нирша Алла Михайловна, 52
Новицкий Яков Павлович, 99
Ольхина Галина Кирилловна, 21
Омигова Ксения Африкановна, 5
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Орлова Людмила Константиновна, ур. 
Караулова, 47
Осоргин Михаил Саввич, 92
Осоргин Савва Федорович, 90
Осоргина Александра Федоровна – см. 
Нагаткина А.Ф.
Остроумова-Лебедева Анна Петровна, 12
Павлова Ирина Михайловна, 18, 20–25
Пакшина Наталья Алексеевна, 5
Панов Дмитрий Аркадьевич, 29
Пантелеев Иван, 79
Пантелеева Настасья, 79
Патракова Анна Леонтьевна, 21–25
Пель Вильгельм, 21
Перепеченко Елизавета Дмитриевна, 20
Перовский Василий Александрович, 82
Петр, митрополит, 71
Петров И.Н., 91
Пеший Александр Иванович, 48, 106
Пилко Юлия Андреевна, 18, 20, 23–25
Подгурский Юрий Евгеньевич, 20, 22–25
Подобедов Илья Андреевич, 13
Подобедова Ольга Ильинична, 13
Подобедова Софья Людвиговна, ур. 
Делла-Вос, 9, 12
Подольская Матрена Спиридоновна, ур. 
Бурдун, 48, 49
Подольский Иван Иванович, 48
Поль-Мари, род, 22
Поляковы, 18
Портнягин Филипп, 75
Потемкин-Таврический Григорий 
Александрович, кн., 54
Примако Диана Дмитриевна, 5
Пушкин Александр Сергеевич, 35
Пылаев Евгений Анатольевич, 20
Ракитько Александр Сергеевич, 19
Ремизов Алексей Михайлович, 13
Репин Илья Ефимович, 11
Родионов Александр Викентьевич, 19, 25
Рудченко Виталий Михайлович, 26
Руммель Витольд Владиславович, 74
Руничи, 99
Рункль Джон, 7
Рыкова Ольга Владимировна, 29
Сабуров Александр Петрович, 31
Савинский Василий Евмениевич, 11
Саликов Иван Маркович, 82
Салова Татьяна Николаевна, 5
Самойлова Марья Ларионовна, ур. 
Калминская, 92
Самойловичи, 99
Самуйлович Николай Николаевич, 91
Сапожников Сергей Алексеевич, 28
Сахаров Игорь Васильевич, 18–25
Свице Янина Сигизмундовна, 67, 68, 75, 
84, 89
Святловские, 104

Семёнов Александр Сергеевич, 16, 17, 19
Сенокосов Алексей Иванович, 80
Сенокосов Иван, 80
Серебрякова Зинаида Евгеньевна, 12
Сивохин Василий Иванович, 58
Сивохин Григорий, 57
Сивохин Иван Иванович, 57, 58
Сивохин Иван Сергеевич, 57
Сивохин Константин Михайлович, 58
Сивохин Михаил Иванович, 58
Сивохин Нил Михайлович, 58–62
Сивохин Нил Нилович, 61, 62
Сивохин Семен, 57
Сивохин Сергей Михайлович, 58
Сивохина Валентина Адамовна, ур. 
Шидловская, 60–62
Сивохина Евдокия Ивановна, ур. 
Слободская, 57
Сивохина Елизавета Ильинична, 58
Сивохина? Ирина, дочь Татьяны 
Сивохиной, 61
Сивохина Ирина Яковлевна, ур. 
Корсунская, 62
Сивохина Наталия Ниловна, 61, 62
Сивохина Татьяна Ниловна, 61
Сивохины, 17, 56
Сидоренко Наталья Владимировна, 21
Скальковская Ольга Аполлоновна ‒ см. 
Бертенсон О.А.
Скальковские, 104
Скальковский Александр Аполлонович, 
104
Скальковский Константин 
Аполлонович,104
Скоков Нил Нилович, 17, 56, 96, 106
Слободская Евдокия Ивановна ‒ см. 
Сивохина Е.И.
Слободской Иван Стефанович, 57
Слободской Н. Иванович, 58
Смирнов Максим Игоревич, 28
Советкин Дмитрий Константинович, 7
Соколов Александр Сергеевич, 17, 106
Соколов-Микитов Иван Сергеевич, 58
Старкова Светлана Викторовна, 19, 22, 25
Старцов, 76, 79
Стахеевы, 22
Стерлихов Георгий Иванович, 83
Стромилова Анна Людвиговна, ур. Делла-
Вос, 8, 10
Суворов Александр Васильевич, 49, 54
Сырцов Дмитрий Николаевич, 22
Тефтул Елена Дорофеевна - см. 
Гижицкая Е.Д.
Тимофеев Иван Тимофеевич, 46
Титова Ольга Алексеевна, 67, 106
Толстой Алексей Николаевич, 13
Тохтаров Дмитрий Петрович, 91
Тохтаров, 89
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Тохтарова (Тахтарова) Елизавета 
Ивановна, ур. Луневская, 88, 89, 91, 92
Тошкович Мария Степановна ‒ см. Делла-
Вос М.С.
Тошкович Стефан Дмитриевич, 8, 9
Требич Г.Д., 18
Третьяков Андрей Васильевич, 79
Третьякова Олимпиада Андреевна, 79
Тычинина Мария Анатольевна, 24
Тютяева Татьяна Владимировна, 19, 23
Усов Власий, 21
Усовы, 21
Федоров Егор, 89
Федотовы, 21
Феодор Алексеевич, царь, 69
Философов В.А., 22
Философова Татьяна Георгиевна, 22
Фролова Ксения Валерьевна, 5
Ханжин Алексей, 75
Ханжина Акулина Ефимовна, 75
Хилков Борис Андреевич, кн., 71
Хилков Михаил Иванович, кн., 63
Хилков Степан Николаевич, кн., 63
Хирьякова Анна Михайловна, ур. 
Аничкова, 67, 68, 83
Хмелевский Александр Николаевич, 17
Холодилин Александр Николаевич, 38
Холодилин Александр Андреевич, 31, 34
Холодилин Андрей Прокофьевич, 35, 36
Холодилин Николай Александрович, 32
Холодилин Николай Николаевич, 31
Холодилина Вера Петровна, 34
Холодилина Екатерина Николаевна, 31
Холодилина Екатерина Николаевна, ур. 
Жолубова, 34
Холодилина Лидия Николаевна, 31
Холодилина Пульхерия Федосеевна, 34
Холодилина Таисия Петровна, ур. 
Иванова, 37
Холодилина Татьяна, 34
Хорошкевич Елизавета Васильевна, ур. 
Логинова, 58
Хорошкевич Порфирий Федорович, 58
Челноковы, 21
Чепурнов Иван Федорович, 91
Чернов Александр, 82
Черный Иоанн Андреевич, 98
Черниховская Мария Фаддеевна ‒ см. 
Шидловская М.Ф.
Чичагов Илларион Сергеевич, 90
Чичагов Николай Сергеевич, 90
Чичагов Петр Иванович, 91
Чичагов Сергей Петрович, 90, 91
Чичагов Сергей Сергеевич, 90
Чичагова Анна Ларионовна, ур. 
Калминская, 87, 90, 91
Чичагова Анна Сергеевна, 90
Чичагова Варвара Сергеевна, 90

Чичагова Екатерина Сергеевна, 90
Чичагова Мария Сергеевна, 90
Чичагова Надежда Сергеевна, 90
Шабуров Валентин Артьемьевич, 5
Шандаровская Елизавета Людвиговна, ур. 
Делла-Вос, 8, 9
Шандаровская Марианна Сергеевна, 9, 10
Шандаровский Петр Сергеевич, 9
Шандаровский Сергей Павлович, 9
Шаховской Дмитрий Михайлович, кн., 29
Шепелева Елена Борисовна, 23–25
Шидловская Валентина Адамовна ‒ см. 
Сивохина В.А.
Шидловская (Грамолина) Валентина 
Николаевна, 66
Шидловская Мария Фаддеевна, ур. 
Черниховская, по 1-му браку Грамолина, 
61
Шидловская Юлия, ур. Избиньская, 62
Шидловские, 17, 56, 63
Шидловский Адам Иванович, 59, 60, 
62–66
Шидловский Иосиф Иванович, 63
Шидловский Ян (Иван), 62
Шилов Дмитрий Николаевич, 25
Шкапской Михаил, 82
Шкода Мария Людвиговна, ур. Делла-
Вос, 9, 11
Шкода Михаил Михайлович, 11
Шмаров Юрий Борисович, 26, 27
Шмидт Сигурд Оттович, 28
Шнейдер А.Н., 12
Шоник Франц Мартынович, 91
Шпиленко Дмитрий Павлович, 16, 17, 29
Шпирт-Коган Лев, 18
Шрейдер Егор Егорович, 11
Шубин Николай Павлович, 83
Шумков Андрей Александрович, 18, 29
Щапов Ярослав Николаевич, 29
Щербатов Михаил Михайлович, кн., 14
Щербачев Олег Вячеславович, 22
Щербачевы, 22
Щетинкина Анна Владимировна, 21
Экземпляров Станислав Олегович, 23–25
Югович Александр Иосифович, 64
Юденич Игорь Степанович, 17
Юдина Вера Вениаминовна, 104
Юдина Мария Вениаминовна, 104
Юдины, 104
Юматов, 91
Яковлев Фроноф?, 82
Яковлева Татьяна Андреевна – см.  
Мисайлова Т.А.
Янин Валентин Лаврентьевич, 29
Ярошевич Юлиан, 83
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