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От составителя 
Начало 80-х ХХ столетия. Командировка. Гостиница. Листаю какой-то жур-

нал. Рассказ, повесть – не помню ни автора, ни названия.  

Фабула – герой открывает кованный сундук с малиновым звоном и достаёт 

старые вещи. На дне обнаруживает тетрадь и начинает разбирать записи. Кто-то 

из предков оставил историю рода – запорожские казаки, войны и т.д.  

Меня пронзил стыд. Вспомнилось. Лето, я мальчишка, на летних каникулах 

у бабушки с дедушкой, открывается кованый сундук с малиновым звоном и раз-

вешиваются для проветривания старые вещи. Среди них то ли выгоревший чёр-

ный халат, то ли покрывало. Спрашиваю – что это? Ряса. Помнишь у Пушкина 

«поп толоконный лоб». Больше юному пионеру знать было не надо. Прошло 

время, а спросить уже не у кого. 

Приехал домой, загрузил маму (отца уже не было), тётушек, родственников 

– собрать все старые письма, записки, документы, подписать фотографии. Писал 

на магнитофон телефонные разговоры со стариками. Собирал все до кучи, ана-

лизировать, разбираться времени физически не было. 

Начало девяностых. Заслужил право на пенсию, но служить Отечеству про-

должил. Стало больше свободного времени, начал разбирать, что у меня накопи-

лось.  Появились незнакомые и непонятные фамилии. 

Очередная командировка. Ленинград. Выкроил время – поклониться Петру. 

На здании Сената увидел табличку – Российский государственный исторический 

архив.1 Где-то слышал, что архивы открылись для простых граждан. Зашёл на 

удачу.  

Фамилия Дризен?.. Приходите завтра. Завтра передо мной лежало дело на 

149 страницах. И я «подсел» на иглу под названием генеалогия.  

Ну а дальше все – как и у всех. Сел за учебники, стал изучать опыт новых 

коллег по увлечению. Понял: должен быть свой «Рюрик», от которого строить 

дерево. И что число предков бесконечно. Сформулировал эпиграф для будущих 

ещё не написанных материалов – «Потомкам моим – близким и дальним». 

«Рюриком» назначил себя, стал не древо взращивать, а раскапывать корни. 

И ограничил число фамильных корней – двумя дедушками и двумя бабушками. 

Оказалась, что незнакомая ранее фамилия Дризен – предки по бабушкиной 

линии. Мой пра-пра-пра дедушка – герой Бородинского сражения, его портрет в 

Военной галерее Эрмитажа. Не включить эту фамильную линию в компанию для 

раскопок было нельзя. 

А двоюродный брат моего деда с не русской фамилией Эриксон оказался 

забытым отечественной историографией командиром крейсера Аврора в ок-

тябрьские дни 1917 года. Хотя и не прямой предок – но историческую неспра-

ведливость пришлось исправлять. Начались поиски. Включил и его в компанию 

по раскопкам. 

                                           
1 В то время архив размещался на Сенатской площади.  
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Раз раскопки для моих потомков, то в числе корневых ветвей должны быть 

и предки по линии супруги составителя. Эта корневая ветвь уложилась в одну 

фамильную линию Лангинен. 

Всего раскапывать пришлось семь фамильных линий. Ограничил раскопки 

только прямыми предками, но все что попадалось «по пути» включал в матери-

алы генеалогических исследований для будущих копателей. 

В антологии «Корни семьи» представлены результаты раскопок в форме по-

вествований (рассказов) и очерков. В составленных текстах нет авторских до-

мыслов, выходящих за рамки документально подтверждённых фактов или 

авторитетных источников.  

 

При формировании материала не ставилась цель интерпретации историче-

ских событий. В тексте они приводятся со ссылками на источники почти в до-

словном изложении. В кавычки иногда взяты только отдельные цитаты. 

Даты указаны в исчислении, принятом для описываемого периода.   

Последовательность размещения повествований по корневым ветвям по-

строена иерархически, внутри – хронологически.  

До начала ХХ века – сначала фамильные ветви составителя (Уборские) и 

примыкающая к ней ветвь бабушки по линии отца (Гагманы). Отдельным по-

вествованием выделена примыкающая к линии Гагманов фамильная линия Дри-

зенов. Далее следуют фамильные ветви матери составителя (Вяткины, Грачёвы). 

Завершается история корневых ветвей составителя объединяющим повествова-

нием «Уборские ХХ век».  

История корневых ветвей потомков составителя продолжается фамильной 

линией супруги составителя (Лангинен), примкнувшей к общему корню в сере-

дине ХХ века.    

Последняя отдельная история – об Эриксоне. 

Но начинается настоящая книга Антологии с выделенных отдельно глав – 

«Взгляд в глубь веков» и «Этимология фамилий». 

Антология может быть интересна и опытным копателям генеалогических 

историй как один из вариантов оформления результатов раскопок, может быть 

интересна начинающим исследователям для правильной оценки трудоёмкости 

работы, её планирования, своих возможностей. Книги Антологии могут быть ин-

тересны и просто любителям истории сюжетами и описаниями давно прошед-

ших времён. 

Стремление человека познать откуда и чей он заложено в него природой, но 

у одних – это стремление может почти не проявляться, а у других – становится 

своеобразным смыслом жизни. А поскольку понимание смысла жизни приходит 

с опытом, то и увлечение собственной историей становиться, как правило, воз-

растным.  

Фамильные истории обладают специфической привлекательностью. В них 

всегда есть некая тайна, недосказанность. С другой стороны, в них отражается 

время, в котором жили предшествующие поколения. Разные судьбы по-разному 

отражаются. 
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 Но если они объединены временем, то само время становиться более вы-

пуклым, окрашенным разными красками.  

Составитель благодарен судьбе, что она позволила двум старшим поколе-

ниям (родители, прародители) в насыщенный многими лишениями ХХ век со-

хранить свою жизнь и большинству из них в полной памяти перешагнуть 80-

летний рубеж.  

Прежде всего благодаря им, их рассказам, запискам, письмам, сохранив-

шимся вещественным свидетелям времени удалось начать исследования корней 

и подготовить настоящий материал.  

Составитель также благодарен работникам архивов, музеев, библиотек, са-

моотверженно исполняющим своё благородное служение.   

   

Составитель обращает внимание специалистов, что некоторые приведённые 

даты и события, могут не соответствовать ранее опубликованным и тиражируе-

мым сведениям. В справочниках, энциклопедиях, публикациях встречаются дан-

ные, не соответствующие выявленным архивным документам.  

Данный материал можно рассматривать как исходный для дальнейших, бо-

лее глубоких исследований. 

Все сохранившиеся в семьях подлинные документы, письма, воспоминания, 

фотографии, собранные в ходе работы, материалы исследований, очерки и дру-

гие оформленные результаты работы переданы на хранение в ГБУ «Централь-

ный государственный архив города Москвы» (Отдел хранения документов 

личных собраний) фонд № Л-392.  
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Взгляд в глубь веков  
Оглянемся столетий на десять назад. Постараемся представить себе карту 

центральной и восточной части европейского континента и примыкающую к ней 

с востока западную часть азиатского континента. Для этого достаточно посмот-

реть на современную карту России с примыкающими к ней соседними государ-

ствами. С тех пор менее всего изменились лишь границы побережий морей, озёр, 

русла многих рек. И зелёного цвета на карте должно было быть намного больше 

– ещё не были вырублены девственные леса.  

На этой огромной территории были раскиданы в основном небольшие посе-

ления тогдашних обитателей бескрайних земель, которые со временем посте-

пенно формировались в государства с большими и малыми городами. Но нашим 

предкам было мало того, что они имели. Шли непрекращающиеся войны за воз-

деланные земли, города, за дань и оброки, за пленников и ремесленников. Пере-

мещались между поселениями пешком за многие сотни километров, на лошадях, 

по рекам. На заснеженных территориях зимой жизнь замирала, возобновлялась 

с масленицей и её кулачными боями, переходя летом в военные походы.  

Воевали мужчины, называемые в те времена дружинниками, рыцарями, ва-

рягами, викингами, ушкуйниками и другими именами. (История знает немало и 

женских имён на этом поприще, но это скорее исключение из общих правил). 

Сегодняшний защитник своего поселения, семьи, если выживал, завтра стано-

вился завоевателем. Опытные и мудрые бойцы становились предводителями, со-

здавали ордена, дружины, обзаводились символикой – гербами, знамёнами, 

характерными знаками отличия. Те, кто был в состоянии объединять отдельные 

племена и поселения для более успешного ведения войн становился князем, ца-

рём, королём. В то время это было нормой жизни и существования народов. Ны-

нешние взгляды на отношения людей нельзя применять для оценки того 

времени.  Мораль – продукт времени.  

 

Побережье Ладожского озера заселено славянскими, финскими и другими 

племенами. Договариваться между собой было трудно. Но в середине IX века 

приняли решение – призвать на княжение удачливого варяга, одержавшего мно-

жество побед в походах по западной части европейского континента – Рюрика.   

Очень скоро Рюрик превращается в дальновидного политического деятеля. 

Продолжая захватнические походы на юг восточно-европейского континента, он 

закладывает основы будущей Киевской Руси.  

Историки до сих пор спорят о том времени, и спорить, скорее всего, будут 

всегда – очень мало артефактов и подлинных документов дошло до наших дней.   

Потомки Рюрика (Рюриковичи) продолжали дело, начатое основателем 

рода. Среди его знаменитых потомков великие князья Игорь, Владимир (крести-

тель Руси), Дмитрий Донской, Юрий Долгорукий и многие другие исторические 

личности. В их числе ветвь Рюриковичей – княжеский род Одоевских.2  

                                           
2 История родов русского дворянства. Составил П.Н. Петров. Т.1. СПб. 1886.  
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Одоевские получили свою фамилию от князя Романа Семёновича Чернигов-

ского и Новосильского (потомка Рюрика в 14 колене и в 11 колене великого князя 

Владимира – крестителя Руси), который после разорения татарами его удела Но-

восили, переехал жить в Одоев. Его сыновья стали именоваться князьями Одо-

евскими. Род продолжил Юрий Романович. Но его внук Василий уже носил 

фамилию Швих, хотя единственная дочь Василия Швиха в исторических источ-

никах значится как княжна Мария Васильевна Одоевская.  Потомки Марии Одо-

евской уже не могли считаться Рюриковичами, так как это право передавалось 

только по мужской линии. Но какая-то часть генетической информации от Рю-

рика,3 если он действительно был, передавалась по генеалогической цепочке и 

дошла до составителя материалов исследования корней семьи Уборских.    

  

Перенесёмся на юг восточно-европейского континента. Крымское побере-

жье Чёрного моря. От рюриковского Новгорода до Крыма сегодня можно на ма-

шине доехать за сутки. В те далёкие времена нужно было шагать пешком не 

менее месяца.   

Нравы те же, укреплялись государства кровью, христианство вытесняло 

язычество.   

Поселение, образованное в начале нашей эры на южном берегу Крымского 

полуострова на северном маршруте Шёлкового пути, превратилось в морской 

порт и город Сурож. Лакомый кусок для торговцев, авантюристов, завоевателей 

– он постоянно переходил из рук в руки. В 1365 году был завоёван генуэзцами и 

включён в состав генуэзских владений в Крыму. В этот период город управлялся 

консулом из числа итальянцев. В городе бок о бок жили греки, турки, итальянцы, 

славяне, татары и многие другие. От этой эпохи до наших дней сохранились 

башни и городские крепостные стены, называемые «Генуэзская крепость». И 

разветвлённый род, носящий фамилию Головины. А также и корни семьи Убор-

ских.  

  

Посмотрим на запад. Территории центральной и восточной Европы, примы-

кающие к южному и восточному побережью Балтийского моря, заселены прус-

сами, язычниками балтами, славянами, эстами и другими народами. В их числе 

отчаянные рыцари из балтийских дворян – Генрих и Буркард фон дер-Ост. В ис-

ходе четырнадцатого столетия это владение находится в руках наследников ука-

занных рыцарей – братьев Арнольда, Доброгоста, Ульриха и Бертольда, 

названных в грамоте от 1365 года графами из Дризена. Так начинается история 

баронского рода фон дер Остен Дризенов, продолжившаяся на Бородинском 

поле и закончившаяся очередным генеалогическим исследованием и повестью о 

корнях семьи Уборских.  

  

Переключимся ещё на один сюжет рядом с Балтикой. К концу XVIII века 

потомки Гагманов, по какой-то причине, оказались в России. 

                                           
3 Пашков Б.Г. Русь – Россия – Российская империя. Хроника правлений и событий 862-1917 гг. – М.: Цен-

трКом, 1997.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/1365_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%86%D1%8B
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Расселились в Московской, Петербургской, Тверской, Костромской губер-

ниях. Такой массовый исход семьи был вызван какими-то серьёзными, а скорее 

драматическими обстоятельствами. И их фамильная линия дотянулась до ба-

бушки составителя. На Тверской земле пересеклись жизненные пути Карла Гу-

става (он же Фёдор) и дочери столбового дворянина Головина – Ольги 

Николаевны. И на ту же Тверскую землю их сын Дмитрий привёз молодую жену 

– тоже Ольгу Николаевну, носившую в девичестве уже знакомую нам фамилию 

фон Дризен. 

 

Экскурс в другую часть света – на Алтай. Демидовы были самой большой 

промышленной семьёй в тогдашней России. Их заводы, и предприятия, большие 

и маленькие, были практически разбросаны по всей России. В середине XVIII на 

левый берег Оби, Демидовы привезли и поселили несколько семей из Вятского 

края для работы на металлургических заводах и рудниках Колывани и Змеино-

горска.4 Кто-то приметил сообразительного шустрого мальчишку Афоньку – 

сына рудознатца5 Сидора Вяткина, и отправил его в школу мастеровых детей. 

Хорошие были у него учителя, если в 38 лет в его честь в Екатеринбурге чека-

нится именная медаль. Так начинается ещё одна корневая фамильная ветвь Вят-

киных, начавшаяся от крепостного и дотянувшаяся до деда составителя по линии 

матери. 

 

Москва, XVIII век. Столица перенесена в Петербург. В первопрестольной 

бурно растёт купеческое сословие. Не только за счёт приезжих. Сын дворового 

при доме асессора сыскного приказа6 Егора Васильева Непеина 1 марта 1751 г. 

«отпущен на волю вечно»7. Через год Пётр Грачев по указу Московского маги-

страта был определён в московское купечество. К этому времени ему было не 

больше 18 лет. Со временем обзаводится семьёй и становится основателем оче-

редной корневой ветви семьи Уборских.  

 

Подмосковье – на запад от Москвы. В верхнем течении реки Москвы на ме-

сте древнего поселения Юрий Долгорукий в 1152 г. закладывает город Звениго-

род, форпост от западных незваных пришельцев. В 1398 г. там был основан 

Саввино- Сторожевский монастырь. В разные годы им владеют многочисленные 

князья, монастырь жаловался и служилым татарским царевичам и князьям. Раз-

рушался Лжедмитриями I и II, восстанавливался. Земли на запад от Москвы сла-

вились лесами, царской охотой.   

На рубеже XVIII-XIX веков священником церкви Спаса Нерукотворного об-

раза в селе Уборы был благословлён Стефан Стефанов.   

                                           
4 Энциклопедия Алтайского края: В двух томах. – Барнаул: Пикет, 1997. 
5 Рудознатец - искатель залежей руд. 
6 Коллежский асессор – чиновник VIII класса (из 14 классов). Сыскной приказ – государственный 

орган, занимающийся расследованием различных преступлений.  
7 Материалы для истории московского купечества: 3-я Ревизская сказка (1767). Т. 2. М., 1885  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0


Взгляд в глубь веков 

10 

 

Наполеон устремляет взгляды на восток. Аустерлицкое сражение в конце 

1805 года, в котором участвовал потомок Дризенов в составе русской армии. А в 

подмосковном селе Уборы тихо, внизу красиво извивается река Москва, с цер-

ковной паперти открываются красивые заливные луга, жизнь идёт своим чере-

дом, но в церквах уже молятся за сражающихся с французом русских мужиков – 

живых и убиенных. В 1812 году сыну священника храма Спаса Нерукотворного 

Образа Константину два года. Записав его в уездное духовное училище при Сав-

вино-Сторожевском монастыре в Звенигороде, отец дал ему фамилию Уборский. 

От Константина Уборского фамильная ветвь дотянулась до составителя очерков 

и его потомков.   

 

Вот мы и вошли в ХХ век, век великих потрясений, век невиданных ранее 

войн и революций.   

И переплелись фамильные линии бывших крепостных крестьян, столбовых 

дворян, немецких баронов, священнослужителей.  

Жизнь потекла своим путём, свет увидели новые носители фамилии Убор-

ских, среди них – Андрей Вадимович (будущий составитель повествований). 
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Этимология фамилий 
На начало формирования семейного архива составитель и его ближайшие 

родственники не знали историй появления фамилий как собственных, так и вы-

явленных на начальном этапе генеалогических раскопок. 

Поэтому исследованию корневых ветвей, как правило, предшествовала эти-

мология8 фамилии выявленного предка.     

Основные предположения и версии принимались с учётом работы языко-

веда славяниста Унбегауна – русского эмигранта первой волны.9 Также исполь-

зовались выявляемые в ходе исследований публикации, архивные документы. 

Уборские 
Род Уборских в исследовании корней происхождения семьи занимает цен-

тральное место. Но фамилия Уборские вначале оказалась менее всего подготов-

лена к построению генеалогических связей из-за малого количества достоверных 

документов и ряда противоречий, встретившихся в изустных воспоминаниях. На 

начало исследования корней семьи было только известно, что Иван Николаевич 

Уборский – дед составителя, родом из Ярославской губернии, личный дворянин, 

окончил Ярославский Демидовский лицей, до этого Ярославскую духовную се-

минарию.  

Фамилии, оканчивающиеся на -ский могут быть украинского, белорусского, 

польского, еврейского происхождения. Русские фамилии на -ский обязаны своим 

происхождением географическому названию. Такое окончание могут иметь 

также искусственно образованные фамилии, даваемые православному духовен-

ству. 

Православное происхождение, тип лиц на фотографиях, имена, поведенче-

ская психология исключали версию о еврейском происхождении фамилии. 

 Русские фамилии на -ский, образованные от географических названий, при-

надлежали и знатным дворянским родам. Такие фамилии образовывались от 

наследственных владений, и уходят своими корнями в XV-XVII века. Ранее зна-

менитые и богатые рода нищали, мельчали, а фамилии оставались как дворян-

ские.   

В памяти Уборской Киры Ивановны (дочери Ивана Николаевича) остались 

слова «поместье» и «имение», связанные с местом рождения отца. Племянницы 

Ивана Николаевича в начале 50-х годов прошлого века ездили в село Дмитриев-

ское Ярославской области, где ранее были похоронены отец, мать и старшая 

сестра Ивана Николаевича. Уборские были владельцами сельца Турово, что в 

двух километрах от Дмитриевского.   

Ни в одном из списков дворянских фамилий Уборские не встречаются, хотя 

в одном из источников ссылка на дворянина Уборского имеется.  

                                           
8 Этимология — учение о происхождении и правильном толковании смысла слов.  
9 Унбегаун Б.-О. Русские фамилии: Пер. с англ./Общ. ред. Б.А. Успенского/Изд. 2 -е, испр. - М. Изда-

тельская группа "Прогресс", 1995. 
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Но достоверность этой информации ничем не подтверждалась.  

Не было никаких данных о государственной службе Уборского в Ярослав-

ской губернии. В адрес-календарях должностных лиц губернии за 2-ю половину 

XIX века фамилия Уборский не встречается. Сохранилось воспоминание, что 

Иван Николаевич Уборский получил «личное дворянство» после окончания Яро-

славского Демидовского лицея, что почти полностью исключает дворянское про-

исхождение фамилии.  

 Исследования происхождения фамилии были начаты составителем в 80-х 

годах прошлого столетия. По имеющимся тогда телефонным и прочим справоч-

никам были выявлены Уборские, которые происходили от одного корня – Нико-

лая Константиновича Уборского из сельца Турово Ярославской области. На тот 

момент сформировалось представление, что фамилия Уборский уникальна и 

единственна, что одновременно и упрощало, и усложняло поиск. 

С развитием интернета база поиска существенно расширилась и выявились 

носители фамилии, никак не укладывающиеся в «Ярославский след». Новые вы-

явленные Уборские тяготели к западным границам России – Белоруссии, Укра-

ине, Польше. К тому же было известно, что Иван Николаевич Уборский, после 

женитьбы, оказался в Мстиславле (Белоруссия), где у них родился сын Вадим 

(отец составителя). Возникла версия о «западном следе» фамилии. 

 В рамках этой версии были рассмотрены географические названия, имею-

щие корень «убор». В Белоруссии в Могилёвской области есть речка с похожим 

названием. В Червенском районе Минской области есть Уборское водохрани-

лище, в Лельчицком районе Гомельской области есть деревня Уборская Рудня. 

Версия белорусского происхождения фамилии дополнялась тем, что в Белорус-

сии в основном православное духовенство, поэтому фамилия Уборский может 

быть связана и с этим регионом. Но никаких документов в пользу белорусского 

происхождения фамилии выявить не удалось. 

Вероятность «западного следа» фамилии получила очередное подтвержде-

ние после интернет-знакомства с Еленой Уборской из Петербурга, которая сооб-

щила, что её прадед из Польши, дед – Уборский Степан Францевич, родился в 

1931 году на Западной Украине, с. Гурщина Белогорского района Хмельницкой 

области. Прадеда в 1937 г. репрессировали, погиб на Новой Земле. Потомки этих 

Уборских живут в Приморском крае и в Петербурге. 

Аналогичное письмо было получено от Уборских, проживающих в Днепро-

петровской области, их предки также из Польши. 

В начале третьего тысячелетия выяснилось, что фамилия Уборский была из-

вестна в Польше в XVI веке – Иван Грозный вёл переписку с литовским шляхет-

ством и рыцарством, среди них был пан Пётр Уборский.10  

Была также обнаружена ссылка на епископа Уборского из Кракова, который 

в середине XIX века строил храм Св. Николая Чудотворца. 

                                           
10 Журнал «Россия XXI». Филюшкин А.И. Первые выборы: избирательная компания Ивана Грозного. 

URL:https://russia-21.ru/storage/app/uploads/public/5f8/ee0/c08/5f8ee0c08bcac183867573.pdf, стр.168 (дата 

обращения: 24.01.2023.). 
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В списках пассажиров судна Океания, прибывшего в 1912 году в Нью-Йорк 

из Триеста, оказался Кароль Uborski, русский.  

Версия об уникальности и единственности фамилии Уборских не подтвер-

дилась.  

В то же время никаких документов о связи «западных» Уборских с исследу-

емым родом составителю выявить не удалось. 

В ходе поисков было установлено несколько носителей фамилии Уборские 

в Подмосковье – все они были церковно- и священнослужителями. 

Версия, что Уборские восходят к семье православного духовенства, стала 

доминирующей. 

То, что фамилия Уборский принадлежала православной семье, подтвержда-

лось рядом доказательств: 

– Уборский Иван Николаевич учился в духовной семинарии Ярославля;  

– в семье Александра Николаевича Уборского (брата Ивана Николаевича) 

часто бывали в гостях то ли священники, то ли монахи, хотя сам Александр Ни-

колаевич негативно относился к духовенству, объясняя это своими детскими 

воспоминаниями;   

– в начале 50-х годов ХХ столетия среди старых вещей в семье Уборского 

Вадима Ивановича (сына Ивана Николаевича) была обнаружена ряса.  

Среди духовенства много фамилий, образованных от названия местности, 

где данные лица либо родились, либо учились, либо служили. Порядок присвое-

ния фамилий был самый разнообразный. Церковный служитель, посылая сына в 

духовное училище, мог присвоить ему искусственную фамилию, фамилию 

могли дать в духовном учебном заведении в порядке поощрения или наказания, 

фамилия могла быть присвоена при назначении на соответствующую должность. 

В 2007-2013 годах исследования образования фамилии Уборский были со-

средоточены вокруг села Уборы.  

Архивные материалы ЦГА Москвы подтвердили, что основателем большой 

семьи Уборских является Стефан Стефанов Гуриновский – священник церкви 

Спаса Нерукотворного Образа в селе Уборы Аксиньинской волости Звенигород-

ского уезда.11  

Гагманы 
Фамилия Гагман была уже известна в России в XVIII веке. В энциклопедии 

Брокгауза и Эфрона есть ссылка на фамилию Гагман. «Гагман (фон) – русский 

дворянский род. Родоначальник их, юстиц-советник Николай-Феодор Гагман, 

возведён императором Иосифом II в дворянское Священной Римской империи 

достоинство в 1769 г.12  

Его потомство разделилось на несколько ветвей в разных губерниях России.  

                                           
11 ЦГА Москвы – Государственное бюджетное учреждение «Центральный государственный архив города 

Москвы, образован в 2013 г. в результате слияния ряда городских архивов. 
12 Священная Римская империя – надгосударственный союз итальянских, немецких, балканских, 

франкских и западнославянских государств и народов, существовавший с 962 г. Прекратил существование 

в 1806 год в ходе наполеоновских войн после смерти Иосифа II – короля Германии, избранного императо-

ром Священной Римской империи.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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А в 2018 г. историки из Таллина подтвердили эти данные, показали, что 

предки эстляндского рода ранее выехали из Ганновера в Швецию. И определили, 

какой из гербов принадлежит Гагманам.13  

В РГИА сохранились три дела о дворянстве Гагманов в губерниях: в 

Эстляндской (I часть), Тверской (II часть), Костромской и Московской (III 

часть)».14 В первой половине XIX века им пришлось подтверждать своё дворян-

ское достоинство с предоставлением соответствующих документов, справок, ге-

неалогических схем. Все три дела – три ветви одного рода, восходящие к одному 

предку – Николаю-Фёдору (Николаю Фридриху) Гагману. В 1761 и 1786 гг.  Ни-

колай Фридрих фон Гагман был внесён в 1 книгу (Эстляндскую матрикулу).15  

В одном из дел есть письмо Эстляндского предводителя дворянства (г. Ро-

вель, ныне Таллин) за сентябрь 1846 г. в Тверское дворянское депутатское со-

брание: «Фамилия фон-Гагман записана в первой книге Эстляндских дворянских 

родов».16 В указанных делах представлены и предки Николая Фридриха Гагмана. 

Отец – Ларсъ фон Гагман, директор таможни, в супружестве имел Катерину Мар-

гариту фон Иллерсъ. Дед – Николай фон Гагман, капитан, в супружестве имел 

Елену фон Притвиц. Таким образом все московские, костромские и тверские Гаг-

маны – потомки древнего Эстляндского дворянства, ставшие в силу историче-

ских событий российскими подданными и записанными в российское 

дворянское сословие.  

Эстляндия – историческое название северной части Эстонии. В начале XIII 

века была завоёвана немецкими рыцарями Ордена Меченосцев и вассалами ко-

роля Дании. В 1346 – 1561 годах входила во владения Ливонского ордена, после 

распада Ливонской конфедерации – в составе Швеции, в 1710 году была завоё-

вана Русским царством.17 С 1783 – Ревельское наместничество, а с 1796 – 

Эстляндская губерния Российской империи.  

Сыновья Николая Фридриха Гагмана стали перемещаться в европейскую 

часть России во второй половине XVIII века. Первая запись о дворянстве Гагман 

в книгу Тверской губернии была произведена 21.04.1785 г.18 Это был Карл Са-

муил фон Гагман, коллежский советник и кавалер.19 Супруга – Луиза Берг фон 

Готгарн. Где служил Карл – не установлено. Но так как он был дворянином Твер-

ской губернии, то должен был иметь в губернии поместье. В РГИА и в Государ-

ственном архиве Тверской области (ГАТО) отложились материалы, 

проливающие свет на судьбу его сына – майора Фёдора Карлова фон Гагмана, 

                                           
13 Эстляндское имматрикулированное дворянство. И. Коробов. Таллин: Aleksandra,2018.  
14 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. 
15 РГИА. Фонд 1343.  Опись 19. Дело 187. Правительствующего Сената департамента герольдии Дело   

о   дворянстве   Гагмана. Начато 02.06.1864г.  Окончено 20.11.1866 г.  
16 РГИА. Фонд 1343. Опись 19. Дело 190. Правительствующего Сената департамента герольдии Дело 

Гагмана (Тверской губ).   
17 Русское царство – официальное наименование Русского государства между 1547 и 1721 гг.  
18 Генеалогия господ дворян, внесённых в родословную книгу Тверской губернии с 1787 по 1869 г.  

с алфавитным указателем и приложениями. Составлена М.П. Чернявским. Государственная публичная ис-

торическая библиотека. Шифр А52 – 45. 
19 Коллежский советник – чин VI класса Табели о рангах, соответствовал военному чину полковник. 

Кавалер – награждённый орденом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1346
https://ru.wikipedia.org/wiki/1561
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1710_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1783
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1796
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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которого и будем считать родоначальником корневой генеалогической ветви ис-

следуемой семьи Уборских. Лишь отметим, что все перечисленные выше Гаг-

маны с супругами являются предками составителя повести и его потомков.  

Ветви Московских и Костромских дворян Гагманов составителем повести 

не исследовались. Можно предположить, что первый носитель фамилии Гагман 

имел отношение к казне.20 

Головины  
Во второй половине XIV века на полуострове Крым в Суроже появляется 

«выезжий иноземец»21 Стефан Ховра, упоминаемый как князь. Видимо обороти-

стый был иноземец и его потомки, если при крещении его правнука Ивана с клич-

кой Голова крестным был Великий князь московский Иван III.22   

Иван Голова в 1473 вместе с отцом Владимиром Григорьевичем участвовал 

в строительстве Успенского собора Кремля. А несколько позже стал родоначаль-

ником Головиных. Головины снабжали деньгами князей и бояр московских от-

давая деньги под проценты, строили каменные палаты и церкви в Москве. Их 

двор находился в Кремле близ Фроловских (Спасских) ворот. На этом дворе ими 

была построена каменная церковь Воздвижения Креста. Более 300 лет род Голо-

виных поддерживал связи с московским Симоновым монастырём, отдавая «на 

помин души» земельные и денежные вклады. В монастыре на их средства по-

строены кирпичная монастырская ограда, колокольня, церковь Преображения.   

Сын Ивана Головы – Пётр в 1512 был «с казною» в походе на Смоленск, в 

1519 упомянут как казначей. В 1527 защищал Москву от вторжения крымских 

войск. Приближённый великого князя Василия III, присутствовал при составле-

нии его духовной грамоты (1533). Разборчив был, взял в жёны княжескую дочку 

– Марию Одоевскую. От брака с княжной Пётр Иванович имел шестерых сыно-

вей.  

Первый год XIX столетия. Тверской помещик Пётр Алексеевич Головин, 

уже далёкий потомок древнего рода и княжны Марии Одоевской, озабочен, 

чтобы его имя и имена наследников были в очередной раз вписаны в 6-ю часть 

дворянской родословной книги Тверской губернии – привилегированное, стол-

бовое дворянство.23  Через два десятка лет он уже дед родившейся Ольги Нико-

лаевны Головиной, спустя некоторое время для которой уже нужно подыскивать 

достойного жениха. Тут и пересеклись жизненные пути Гагманов и Головиных. 

Правда, приданое для 23-летней внучки столбовых дворян скромное – дере-

венька с семью десятками душ крепостных.  

                                           
20 Интернет предлагает два варианта перевода фамилии – деятельность, связанная с деньгами, казной, и 

шут, артист. Но артистов не возводили в дворянство. 
21 Выехавшие на «Государево имя» в Русское государство в XVI-XVII вв. из разных стран. 
22 Отечественная история: энциклопедия. Т.1. В.Л. Янин (гл. ред.) и др. – М.: Большая Российская 

энциклопедия. 1994. 
23 Генеалогия господ дворян, внесённых в родословную книгу Тверской губернии с 1787 по 1869 г. с 

алфавитным указателем и приложениями. Составлена М.П.  Чернявским. Государственная публичная исто-

рическая библиотека (Москва). 

http://slovari.yandex.ru/dict/mos/article/mos/19000/51126.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/mos/article/mos/19000/51126.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/mos/article/mos/19000/51126.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/mos/article/mos/19000/51126.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/mos/article/mos/19000/53268.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/mos/article/mos/19000/53268.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/mos/article/mos/19000/51477.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/mos/article/mos/19000/51477.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/mos/article/mos/19000/52843.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/mos/article/mos/19000/52843.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/mos/article/mos/19000/50457.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/mos/article/mos/19000/50457.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/mos/article/mos/19000/50457.htm
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Дризены 
В конце XIX века один из потомков Фёдора Васильевича Дризена, подтвер-

ждая через правительствующий сенат право всех Дризенов носить титул «ба-

рон», провёл глубокое исследование истории этой фамилии.  

В 1317 году маркграф Волдемар отчаянным рыцарям из балтийских дворян 

– Генриху и Буркарду фон дер-Ост за особые заслуги пожаловал древний гер-

манский город Дризен в области Неймарк в бывшем Бранденбургском маркграф-

стве. 24  

 К исходу четырнадцатого столетия это владение находится в руках наслед-

ников указанных рыцарей – братьев Арнольда, Доброгоста, Ульриха и Бер-

тольда, названных в грамоте от 1365 года графами из Дризена. В актах, 

относящихся к 1405 году, город Дризен25 является владением рыцаря Ульриха 

фон дер-Ост.  

Так начинается фамильная история баронского рода фон дер Остен Дризе-

нов,26 которая не дотянулась до поколения бабушек и дедушек составителя, но 

оставила свои генеалогические и, возможно, генетические следы его потомкам. 

Оржевские 
В генеалогии Гагманов появляется ещё одна малоизученная корневая ве-

точка с фамилией Оржевская. Параскева Васильевна – мать Ольги Николаевны 

Дризен и жены Дмитрия Фёдоровича Гагмана, приходится внучкой священника 

села Оржев Кирсановского уезда Тамбовской губернии. 

Этимология Оржевских аналогична фамилии Уборских.  

Вяткины 
Вятка – река, приток Камы, впадающей в Волгу, берущая начало в предгорье 

Урала. Прекрасный водный путь средневековья и последующих столетий, соеди-

няющий богатые пушниной Север, самоцветами Урал, зерном Поволжье с Кас-

пийским и Черным морями и далее – с Ближним Востоком и Азией. Такая 

«большая дорога» не могла не привлекать торговцев и разного рода завоевате-

лей.  В древности Вятский край был населён удмуртами, марийцами и коми пле-

менами. Они жили редкими поселениями, а с конца XII века по реке Вятке и её 

притокам стали селиться русские.  

Земельные угодья царским двором раздавались служивым людям. Среди 

землевладельцев вятского края были и Демидовы, потомки государственного 

крестьянина и тульского кузнеца, возведённые за заслуги перед Российской ко-

роной в дворянское достоинство.  

Демидовы были самой большой промышленной семьёй в России.  

                                           
24 Правительствующего Сената департамента герольдии Дело о дозволении роду фон-дер-Остен-Дри-

зен пользоваться баронским титулом. Начато 18.02.1893г. Окончено 23.06.1894 г. На 128 страницах. Рос-

сийский государственный исторический архив. Фонд 1343. Опись 46. Дело 1954. Назв. дела: Остен -Дризен. 

лл. 70, 70об, 71, 72, 72об, 73, 124, 124об, 125. 

25 Сегодня это городок Дрезденка в Польше, в 110 км на северо-запад от Познани, в 410 км от Варшавы. 

URL:http://www.drezdenko.pl (дата обращения 25.01.2023) 
26 РГИА. Ф. 1343. Оп. 46. Д. 1954. 

http://www.drezdenko.pl/
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Их заводы, и предприятия, большие и маленькие, были практически разбро-

саны по всей России. А работали на них каторжники и беглые, государственные 

(казённые), монастырские и крепостные крестьяне, в том числе и вывезенные с 

берегов Вятки.  

Это одна из причин появления на российской территории большого количе-

ства населённых пунктов и фамилий россиян, носящих корень Вятка.   

В середине XVIII на левый берег Оби, примерно в 90 км от Барнаула, Деми-

довы привезли и поселили несколько семей из Вятского края. Поселение назвали 

Вяткино и стоит оно до сих пор. Трудно жилось и Вяткиным, и другим, работа-

ющим на металлургических заводах и рудниках Колывани и Змеиногорска.27  

Кто-то приметил сообразительного шустрого мальчишку Афоньку – сына 

рудознатца28 Сидора Вяткина, и отправил его в школу мастеровых детей. Хоро-

шие были у него учителя, если в 38 лет в его честь в Екатеринбурге чеканится 

именная медаль. О почестях особо не думал, дворянство получили лишь дети за 

заслуги отца после его смерти, продолжили фамильные линии, одна из них дотя-

нулась до деда составителя.  

Павел Вяткин – дед моего деда, попав по службе в Минскую губернию, 

встретил красивую представительницу обедневшего польского графского рода 

Елизавету Оттовну Езерскую, которая стала его женой. Этимология фамилии 

Езерские не изучена, но известно, что корни разветвлённого дворянского рода 

уходят в XVI век и далее. 

Грачёвы 
Этимология этой фамилии, пожалуй, самая простая – фамилия образовалась 

от прозвища.  

В России фамилии появились в XIII веке и присваивались, прежде всего, 

высшему сословию. С реформ Петра I фамилии стали обязательными, была вве-

дена перепись населения, прежде всего податного.29 

Первое документальное упоминание о Петре Иванове сыне Грачева, 28-и 

лет, и его жене Наталии Ивановой дочери Соколова – прямых предках состави-

теля очерка и основателях генеалогической ветви Грачёвых, относится к 1767 

году. 

Родился Пётр Грачев, скорее всего, в Москве. В ревизских сказках записано 

«по 2 ревизии написано при отце Иване Грачеве в Москве при доме Сыскного 

приказа асессора Егора Васильева сына Непеина в дворовых людях и от того 

дома Непеиным в 1751 г. марта в 1 день отпущен на волю вечно».  

Судя по ревизским сказкам в это время в Москве было несколько купече-

ских семей Грачёвых, не связанных родством. В последующем купеческие семьи 

разрастались и по мужским линиям, число Грачёвых множилось. Сегодня крае-

веды, и даже специалисты, часто путают в публикациях Грачёвых. Фамильная 

линия от Петра Грачева продолжается под своей фамилией. 

                                           
27 Энциклопедия Алтайского края: В двух томах. – Барнаул: Пикет, 1997. 
28 Рудознатец - искатель залежей руд. 
29 Обязанное платить подати (налоги). 
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Лангинен 
Ещё одна фамильная линия – корневая для потомков составителя и идущая 

от матери супруги составителя, носящей в девичестве эту фамилию. 

Фамилия Лангинен, применительно к корням потомков составителя, имеет 

короткую историю. Её имел прадед супруги составителя. Малолетним он попал 

в приют и был записан под фамилией Кустов.  

Вскоре был взят из приюта в финскую крестьянскую семью, после совер-

шеннолетия получил фамилию приёмного отца. Деревня находилась на финской 

стороне реки Сестра под Петербургом. 

Этимология предполагает, что фамилия носит географическое описание 

местности – протяжённый склон, и финское происхождение с характерным окон-

чанием –нен. 

В сети встречаются такие фамилии, возможно некоторые из них – боковые 

генеалогические ветви от Кустова, а может быть и самостоятельные линии.  

Эриксон 
Николай Эриксон является родственником семьи Уборских – двоюродным 

братом деда составителя. Но не предком семьи. 

Этимология этой фамилии приведена в повести об Эриксоне. 

 

Этимология фамилий предков современной семьи составителя книги пока-

зывает, насколько обширна география питательной среды корней в части языка, 

традиций, религии, культуры, генетических меток.  

 



 

19 

 

Уборские 
Род Уборских исходит из широко представленного в XVIII – XIX столетиях 

сословия – православного духовенства. Сословия, которое в начале ХХ века по-

теряло своё былое влияние на население, а после 1917 года было почти полно-

стью безжалостно истреблено.   

Сегодня отношение у населения к духовенству, к Церкви и Богу неоднознач-

ное – от оголтелого неприятия до экзальтированного преклонения и моды на 

освящение публичных светских мероприятий.  

Но жизнь Церкви – это наша история, неотделимая от истории наших пред-

ков. На протяжении тысячелетия регистрация и наречение новорождённого про-

водились в церкви, вся жизнь сопровождалась церковными обычаями, в 

последний путь умерший отпевался церковью. И к отношениям предков с верой 

нужно относиться предельно уважительно и деликатно. Наши далёкие и близкие 

предки были не глупее нас, объем помещающихся в человека знаний не изме-

нился, просто сегодняшние поколения живут в ином информационном поле. 

Поскольку этимология привела фамилию к её «географическому» образова-

нию, представляет интерес этимология наименования села – Уборы. 

Этим вопросом занимались ранее географы и краеведы, никакого отноше-

ния к семье Уборских не имевшие.  

Историю Убор можно рассматривать с начала XVI века. Разъезжая грамота30 

1504 г. упоминает один из заливных лугов на левом берегу реки Москвы между 

Звенигородом и Москвой – Изборск, находившийся в вотчинном владении Якова 

Дмитриевича Овцына.31  Некоторые из исследователей считают, что этот луг дал 

имя поселению.  

Другие склонны считать, что Уборы связаны с понятием «бор» (сухой сос-

няк), который сохранился и до наших дней на недалеко расположенной Николи-

ной горе.32  

Рядом с селом протекает ручей Уборка (он же Масловский ручей), получив-

ший название уже от имени ближайших населённых пунктов. Ручей длиной 7 км 

берет начало на Николиной горе, протекает через болото близ Маслова и, не до-

ходя до левого берега реки Москвы, уходит в песок высокого берега, разгружаясь 

в реку. С помощью запруд на ручье сформировано несколько прудов. 

Конец XVI – первая половина XVII веков были неблагоприятными для за-

падной части Подмосковья – «малый ледниковый период» опустошил деревни и 

города, войны смутного времени разорили население, на месте многих населён-

ных пунктов образовались пустоши.  

Но Уборы устояли. В 1610 г. стольник33 Иван Петрович Шереметев получил 

в вотчину34 эту деревню как приданое за своей женой.  

                                           
30 Разъезжая грамота – межевая книга, запись. Владимир Даль. Толковый словарь живого русского 

языка. Гос. изд-во иностр. и нац. словарей. М.1956. 
31 Шватченко О.А. Светские феодальные вотчины в России во 2 пол.17в. М.1996 г.  
32 Насимович Ю.А. Природные и культурные достопримечательности Одинцовского района. 

URL:http://temnyjles.narod.ru/Odinc-dl.htm (дата обращения: 25.01.2023) 
33 Стольник – дворцовый, затем придворный чин в Русском государстве 13–17 вв. 
34 Вотчина – родовое наследственное земельное владение по древнерусскому праву. 

http://temnyjles.narod.ru/Odinc-dl.htm
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В документах 1627 года в деревне числится 2 крестьянских и 2 бобыльских 

двора, 4 двора беглых крестьян, сбежавших ещё в 1611 г. Крестьяне пахали 27 

десятин35, бобыли под пашню нанимали 13,5 десятин в пустошах. Кроме этого 

имелось 76 десятин запереложенной36 пашни и 150 десятин заросшей лесом и 

кустарником старопахотной земли, заброшенной в 70-80-х годах XVI в., а также 

сенокосные угодья. Двора вотчинника в деревне ещё не было, он появился лишь, 

когда владелец получил боярский чин и стал здесь обустраиваться. 

Уже в 1673 г. был построен деревянный храм, по освящению которого во 

имя Спаса Нерукотворного Образа, деревня стала называться селом Спасским. 

Не известно, бывал ли здесь царь Алексей Михайлович, любивший совершать 

богомолья в Саввино-Сторожевском монастыре в Звенигороде, но в год постро-

ения церкви он прислал сюда из монастыря две книги: «Триодь постную» и 

«Пентикостарий, или служба на Пятидесятницу».  

Перепись 1678 г. сохранила подробное описание села. В нем находилось три 

двора боярских, 8 дворов людских, где проживало 38 человек боярской челяди, 

12 крестьянских и 3 бобыльских двора, при 38 душах мужского пола. В число 

торговых или промысловых село не входило.  

К исходу XVII века в селе на месте прежней деревянной была возведена но-

вая каменная церковь – один из шедевров русской архитектуры. Строительство 

было поручено архитектору Якову Бухвостову, как в будущем будет отмечено – 

лучшему русскому архитектору конца XVII века. Но новое название села – Спас-

ское не закрепилось.  

В 1800 году в селе Уборы с деревнями Дубцы и Масловой было уже 122 

человека обоего пола, деревянный двухэтажный господский дом со службами, 

при котором имелся регулярный сад с «плодовитыми деревьями». Через Москву-

реку имелся «плотовой» перевоз.37  

Старая дорога из Москвы в Саввино-Сторожевский монастырь, в который 

несколько столетий ездили князья, бояре, ходили пешком богомольцы, проле-

гала по левому берегу реки Москвы недалеко от села Уборы. С дороги откры-

вался замечательный вид – стройный силуэт храма буквально возносится над 

окружающими село полями и лугами. Современный художник Григорий Один-

цов38 попытался реконструировать пейзажи тех лет на своих акварелях, мотивы 

одной из них – на обложке.  

Современная история села и церкви типична для ХХ века. С последнего де-

сятилетия прошлого века церковь восстанавливается, возобновлены службы. К 

большому сожалению, сегодняшний пейзаж не заслуживает внимания. Уборы 

влили в сельское поселение Успенское. Село сохранилось, но превратилось в 

дачно-коттеджный посёлок с высокими глухими заборами и шлагбаумами. А 

церковь Спаса Нерукотворного Образа так и осталась «в с. Уборы».  

                                           
35 Стольник – дворцовый, затем придворный чин в Русском государстве 13–17 вв. 
36 Забросить пашню, дать задернеть, зарасти. В. Даль. Толковый словарь. М.1956  
37 Шватченко О.А. URL:http://na. nsysan.narod.ru/index9889.html (дата обращения: 25.01.2023) 
38 Творческий сайт Григория Одинцова - Дорога в Звенигород.   

URL:http://odintsovgrigori.ucoz.ru/index/doroga_v_zvenigorod/0-37 (дата обращения: 25.01.2023) 

 

http://nansysan.narod.ru/index9889.html
file:///C:/Users/User/Documents/КОРНИ/Результаты%20раскопок/Геналогические%20очерки/Редакция%202018/Творческий%20сайт%20Григория%20Одинцова%20-%20Дорога%20в%20Звенигород
http://odintsovgrigori.ucoz.ru/index/doroga_v_zvenigorod/0-37
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Начало рода 
Начало корневой фамильной ветви рода примем от первого носителя этой 

фамилии. 

Конец XVIII – начало XIX веков. Новая столица Российской империи хоро-

шеет, старая – Москва как бы застыла в ожидании. Жители Петербурга прене-

брежительно называют Москву большой деревней. Жизнь в новой и старой 

столицах, в губернских городах бурлит, в салонах обсуждаются новости и 

сплетни, заработали начальные училища, создаются театры, даются балы, чита-

ются и обсуждаются европейские романы. 

А в селе Уборы и окрестных деревнях жизнь продолжается по давно заве-

дённому патриархальному порядку. Только в наследственную усадьбу Шереме-

тьевых периодически приезжают именитые гости, да проезжающие изредка по 

старой дороге на Саввино-Сторожевский монастырь господа и идущие пешком 

богомольцы, иногда завернут к красивому храму.  

Крестьяне занимались своими незатейливыми делами, отрабатывали бар-

щину, растили детей. Отхожий промысел только начинал развиваться, деревен-

ские жители вели преимущественно оседлый образ жизни. Двухлетние школы 

были только в уездных городах, в некоторых семьях крестьянские дети учились 

дома письму, чтению, счету. 

Центром духовной и культурной жизни в сельской местности в то время 

была церковь. В церквях регистрировали родившихся и умерших, заключались 

браки, давались имена. Прихожане в храме исповедовались и причащались, мо-

лились, крестили новорождённых и отпевали усопших. В дни церковных празд-

ников собирались и обсуждали житейские проблемы, с паперти39 зачитывались 

различные указы, разъяснялись события.  

Церковный клир40 был самым образованным в округе, за исключением бар-

ского имения, в котором образованными были и хозяева, и домашние учителя их 

детей, и управляющие. Священник же церкви должен был уметь найти нужные 

и убедительные слова и для образованных господ, и для сельчан. Со второй по-

ловины XVIII века повысились требования к настоятелям церкви – все они 

должны были иметь духовное образование, окончить духовную семинарию или 

академию.  

15 августа 1800 г. «… во священника к Спасской церкви с. Убор был руко-

положен Стефан Стефанов Гуриновский». Стефан Гуриновский41 был сыном 

Стефана Осипова – священника небольшой деревянной церкви во имя святых 

мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии, построенной в 1773 году при Миус-

ском кладбище за Камер-Коллежским валом Москвы.  

Кладбище открыто в 1770-1771 гг. во время эпидемии чумы.42  

                                           
39 Паперть – крыльцо, помещение перед входом в церковь.  
40 Клир – служители церкви: священник, диакон, чтец, пономарь, звонарь, певчие. 
41 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1700. Ч. 10. Л. 311-316. Из письма Денисова М.Е. со ссылкой на 

ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 254. Д.40. Комментарий составителя: Не исключено, что Стефан Осипов своим 

сыновьям Петру (в будущем архимандрит Устюжского Архангельского монастыря) и Стефану дал фами-

лию, связанную с одним из нескольких украинских сел – Гуриновка. 
42 Храм действующий, с 1823 г. – каменный. 

http://www.homutovo.ru/vocabulary/v_tem_hram__t.html#p-91
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Стефан Гуриновский окончил курс Богословского учения в Московской 

славяно-греко-латинской академии.43 27 апреля 1798 г. «… был произведён во 

диакона к церкви Тихона Чудотворца, что у Арбатских ворот».44  

По данным 1800 г. село Уборы с деревнями Дубцы и Масловой принадле-

жали графу Фёдору Григорьевичу Орлову, надворному советнику Николаю Вла-

димировичу Шереметьеву и девице Наталии Владимировне Шереметьевой. 

По клировым ведомостям 1801 года Стефану Гуриновскому 25 лет, у него 

годовалый сын Григорий45. 

В приходе46 церкви были и другие близлежащие деревни. Церковь и клир 

содержались за счёт прихожан и пожертвований. Лавки при церкви не было. Свя-

щенник и церковнослужители жили в домах, принадлежащих Шереметьевым, но 

на земле, принадлежащей церкви. 33 десятины церковной земли были в пользо-

вании Шереметьевых, за что они вносили церкви ежегодную ругу47. За 1851 год 

руга составляла 1200 рублей ассигнациями, плюс дрова на отопление церкви и 

домов притча,48 что было по тем временам весьма щедро.49   

Служба у Стефана Гуриновского шла, как положено. Из-за близости к 

Москве вести сюда долетали быстро, хотя их было не много. Священник Спас-

ской церкви должен был эту информацию доносить до жителей, отвечать на во-

просы, укреплять веру в бога, в самодержца. Редкие новости обсуждалась долго, 

и было что обсуждать – и смерть императора Павла, и манифест нового импера-

тора, и указ о вольных хлебопашцах, в соответствии с которым помещики полу-

чили право освобождать крепостных крестьян, и победы в Европе Наполеона, и 

поражение русской армии при Аустерлице.  

И о готовящейся войне. Но вряд ли кто-то мог предположить, что события 

в Европе докатятся до села Уборы. 

В 1812 году Стефану Стефанову (он так подписывался в церковных книгах) 

36 лет, растут сыновья – Григорию уже 9 лет, Константину 2, только что родился 

Стефан. О начале войны с французами знал. Говорил с прихожанами о манифе-

сте царя. 

Молебны в храме и за здравие, а скоро – чаще за упокой, не прекращались. 

После Смоленского сражения раненых везли в Москву. К сентябрю поток уси-

лился. О том, что француз окажется на пороге его дома Стефан Стефанов и в 

страшном сне представить себе не мог. 

Эхо Бородинского сражения было слышно в селе Уборы канонадой и видно 

дымом пылавших деревень. По дороге в Москву шёл поток беженцев и раненых 

в сражении, преимущественно по старой Смоленской дороге – по правому берегу 

реки Москвы. 

                                           
43 Академия размещалась в Заиконоспасском монастыре на Никольской улице в Москве.  
44 ЦГА Москвы, Ф. 203. Оп. 744. Д. 1700. Ч. 10. Л. 311-316. Церковь Тихона Чудотворца снесена в 

1933 г. На её месте возведена часовня на Арбатской площади.  
45 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 746. Ед.хр..512 (СФ). 
46 Приход – населённые пункты, жители которых должны были регистрировать новорождённых, 

умерших, исполнять иные установленные церковные обязанности в данной церкви.  
47 Руга – помощь от местных помещиков. Московские епархиальные ведомости. 2005 г. № 5 -6. 
48 Причт – лица, служащие при церкви, суда же входит и церковный клир.  
49 ЦГА Москвы. Ф. 608. Оп. 2. Ед.хр..875. 



Уборские 

23 

 

Переправ через реку было немного. Населённые пункты по пути отступле-

ния нашей армии были опустошены – еды, фуража50 не хватало. На левом берегу 

такого опустошения было меньше, но армию снабжали все. Только что собрали 

урожай. Поэтому на левый высокий берег реки Москвы устремлялись как от-

дельные русские отряды (казакам вообще было предписано самостоятельно до-

бывать фураж и пропитание), так и французы. 

В Звенигороде на левый берег переправился целый корпус наполеоновской 

армии под командованием вице-короля Италии Евгения Богарне, занявшего Сав-

вино-Сторожевский монастырь. Казаки, ополчение, партизаны вынудили их от-

ступить и вернуться на правый берег, но, как показали дальнейшие события, 

отдельные французские отряды стали продвигаться к Москве и по левому берегу. 

Существует легенда, что французы заняли село Уборы и лошадей разме-

стили в храме. Ссылок на документы нет. Достоверность легенды сомнительна. 

Около села через реку Москву была «плотовая» переправа, используя которую 

теоретически могли переправиться только небольшие группы французов в поис-

ках пропитания, хотя вряд ли сельчане сохранили переправу с подходом фран-

цузов. Но оставаться в селе в отрыве от своих войск было крайне опасно – 

партизаны в плен врагов не брали, они их уничтожали. Да и в Москву французам 

не терпелось скорее добраться – на праздник торжества победителя. Что же ка-

сается лошадей в храме, то это скорее всего отголоски московских бесчинств ев-

ропейских варваров. В Москве лошадей заводили в каменные церкви, чтобы 

спрятать их от огня пожаров, так как удержать обезумевших животных на улице 

не было возможности. А примеров надругательств над святынями и без лошадей 

достаточно.  

Но последствия отступления были тяжёлыми. Из 111 приходских дворов 

сгорели в пожарах 81. Вновь церковь была освящена уже 13 февраля 1813 г., но 

леса для восстановления крестьянских домов не было.51 

Были французы в Уборах или нет – не имеет значения. Безусловно, что се-

мья священника Стефана Стефанова оказалась в водовороте этих трагических 

событий. Не воспринимал происходящее лишь младший Стефан, у старших бра-

тьев память о событиях осени 1812 года не могла не остаться на всю жизнь.  

Война кончилась. Вокруг следы недавней разрухи, многие семьи остались 

без отцов, сыновей, братьев, сложивших головы на полях брани. Постепенно 

стала налаживаться жизнь. По Москве реке стали сплавлять оставшийся по бере-

гам и её притокам лес – Москва отстраивалась заново. Из деревень в столицу 

потянулись на отхожий промысел бригады – мест для приложения рук было до-

статочно. 

Село Уборы и близлежащие деревни застыли в своём развитии. Церковь по-

степенно ветшала. Средств было недостаточно – Московская епархия восстанав-

ливала разрушенные иноземцами храмы. Служба в церкви продолжалась.  

Сыновья у Стефана Стефанова подрастали. Старший – Григорий, закончив 

Звенигородское духовное училище, в 1820 году учится в Вифанской семинарии, 

                                           
50 Фураж – корм для лошадей. 
51 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1581. Ч. 4.  Л. 110. 
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что недалеко от Сергиева-Посада. 10-летний Константин записан в том же учи-

лище в Звенигороде, через два года туда же запишут Стефана, младшему – Ивану 

всего 2 года.52 

 

Спасская церковь в селе Уборы. Акварель Одинцова Г.В. 

Сохранился рапорт смотрителя Звенигородских духовных училищ от 26 ок-

тября 1823 г. и ведомость об учениках обучающихся в домах родителей:53  

«Константин Уборский Звенигородской округи села Уборы Спасской 

церкви священника Стефана Стефанова сын, лет от рождения 11, время зачисле-

ния в училище – августа 26 дня 1820 года. Кто каких способностей и успехов – 

по неисполнению испытаний неизвестно, свидетельств не дано.  

Степан54 Уборский, того же отца сын, лет от рождения 10, время зачисления 

в училище – августа 30 дня 1822 года. Кто каких способностей и успехов – спо-

собности и успеваемость хорошие, свидетельств не дано». 

Григорию, Константину и Степану отец при направлении на учёбу даёт фа-

милию Уборские, Ивану дал фамилию Спасский – по месту их рождения и своей 

службы. Судьбы Степана и младшего сына Ивана не известны. Степан в свои 17 

лет записан в клировых ведомостях при отце.  

                                           
52 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 762. Ед.хр. 106. Л. 5об. 
53 ЦГА Москвы. Ф. 427. Оп. 1. Т. 1.  Ед.хр. 205. Л. 6. 
54 Замена Стефана на Степана, Стефановича на Ивановича встречается в архивных документах того 

периода. 
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У Григория судьба не сложилась, был отчислен из семинарии по болезни, 

определили в канцелярию на светскую должность.55  

Корневая ветвь Уборских, к которой принадлежит составитель настоящих 

повестей, обязана своим появлением Константину Уборскому. Начало исследу-

емой дальше ветви (по фамилии) – 26 августа 1820 года по старому стилю, по 

дате зачисления Константина в училище. 

Священник Спасской церкви села Уборы Стефан Стефанов Гуриновский 

прослужил в ней более 40 лет, умер в возрасте 63 года от паралича 24 августа 

1840 года.  Похоронен рядом с храмом56.  

В 1840 г. священником Спасской церкви становится Николай Тимофеевич 

Добролюбов, а затем его потомки, вплоть до 1938 г. 

20 января 1941 года решением Исполкома Мособлсовета церковь в с. Уборы 

была закрыта. Возвращена верующим в 1991 году. 

Первые Уборские 
В начале ХIХ века обучение мальчиков – детей священно- и церковнослу-

жителей было обязательным. Для этого были созданы уездные и приходские ду-

ховные училища. Училища были в уездных городах, дети вынуждены были жить 

в бурсе. Обстановка в бурсах красочно описана отечественными писателями и 

мемуаристами57,58 (интересующимися историей – полезно прочитать). Она везде 

была разная, но отношения в замкнутом мужском разновозрастном коллективе 

не могли быть безоблачными.  

Некоторые родители записывали своих детей в училища, но обучали дома. 

Священники, окончившие семинарии, имели право быть учителями. В училищах 

же их дети сдавали испытания (экзамены). 

Ещё в 1775 году по именному указу императрицы Екатерины II в Саввино-

Сторожевской обители (сегодня в черте Звенигорода) начала действовать низшая 

семинария, с начала XIX века преобразованная в четырёхклассное Звенигород-

ское духовное училище. Училище подчинялось Вифанской семинарии. До 1812 

года было 50 воспитанников, после 1814 года — более 150.  

В училище принимались дети, окончившие трёхклассную начальную 

школу. Но как свидетельствуют сохранившиеся архивные записи Константин и 

Стефан Уборские трёхклассный начальный курс проходили дома. Приёмные эк-

замены проходили в конце августа. От поступавших в первый класс училища 

требовалось знание молитв, заповедей, событий священной истории, вырази-

тельно читать наизусть небольшие стихотворения и басни.  

Дети должны были иметь представление о предложении, частях речи, скло-

нении и спряжении, арифметических действиях. Учебный год начинался первого 

                                           
55 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 208, Ед.хр. 1135. Судьба Григория прояснилась в 2020 году  в книге 

адресов жителей Москвы и губернии за 1863 г. (Нистрем К.М.). В магистратуре г.  Подольска значится кол-

лежский секретарь Убарский Григорий Степанович. Скорее всего это Григорий Уборский (63 года), предок 

подольской ветви Уборских. 
56 ЦГА Москвы. Ф. 608. Оп. 2. Д. 2049. Л. 177 об, 178. 
57 Помяловский Н.Г. Очерки бурсы. Первая публикация 1862 г.     
58 Страницы истории России в летописи одного рода :(автобиогр. записки четырёх поколений русских 

священников), 1814-1937. М.: Отчий дом. 2004 



Уборские 

26 

 

сентября, учили арифметике, географии, латинскому, греческому, русскому, цер-

ковнославянскому языкам, церковному пению. Дети из духовных семей обуча-

лись или бесплатно, или с полной и неполной оплатой в зависимости от доходов 

отца. Ученики, успешно окончившие курс училища, принимались без экзаменов 

в семинарии59.  

Возраст поступающих в училище был разный. Учёба в бурсе могла быть и 

более 4-х лет, так как некоторые учащиеся оставались в одном классе два и более 

года. Все это усложняло отношения между разновозрастными бурсаками.  

Сколько и как учился Константин в училище – неизвестно. Но уже в 18 лет 

по окончании училища он был благословлён на место пономаря60 церкви Архан-

гела Михаила в селе Михайловске Рузского уезда. Желания продолжить учёбу в 

семинарии, видимо, не было. 

В Церкви была широко распространена практика «наследования» или полу-

чения в «приданое» места священника или церковнослужителя. Эта практика 

была продиктована стремлением церкви о попечении над детьми и вдовами 

умерших священно- и церковнослужителей. Если у ушедшего из жизни был сын, 

который по возрасту и образованию мог занять место отца, то, как правило, его 

и благословляли на эту должность. Тогда попечение о вдове – матери, о младших 

братьях и сёстрах ложились на его плечи. И дом, в котором жил с семьёй умер-

ший, оставался за семьёй. Если у умершего была дочь на выданье, её сватали за 

выпускника духовной семинарии или училища, и назначали на место умершего. 

Тогда попечение о вдове и её малолетних детях ложилось на зятя. Дом также 

оставался за семьёй. 

Место пономаря Константин Уборский получил в «приданное».  Из клиро-

вой ведомости за 1829 год61 узнаем: «Пономарь Константин Стефанов Уборский, 

священнический сан из приходского Савинского училища в 1828 году июля 10 

дня. В семействе у него жена Мария Егорова, дочь его Евдокия. На его попече-

нии: оной же церкви умершего пономаря Егора Иванова жена – вдова Варвара 

Петрова (тёща пономаря), живёт на пропитании пономаря. В сиротстве у неё 

дети: Алексей (обучается в училище)». Определён преосвященным Иннокентием 

на настоящее место в пономари. В стихарь посвящён62 после. 1829 года октября 

20 дня.  

Из того же источника: «Церковь Архангела Михаила построена в 1702 г.  

Здания деревянные с деревянною колокольней. Штат – священник, диакон, 

дьячок и пономарь. Земли при сей церкви усадебной одна десятина, пашенной и 

сенокосной 33 десятин, из них 6 состоит в обиходе и удобна, остальные не-

удобны и не используются.  

Дворы священно и церковнослужителей собственные деревянные на цер-

ковной земле. Священно и церковнослужители постоянного оклада не получают. 

                                           
59 По книге Яшиной О.Н., Доценко И.И. «Саввино-Сторожевский монастырь. История». М., 2006. 
60 Пономарь – низшая по иерархии должность церковнослужителя, прислуживает в церкви, зажигает 

свечи, готовит кадило, звонит в колокола.  
61 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 746. Д. 691 
62 Посвящение в стихарь – церковная процедура, подтверждающая знание посвящаемым отправляемых 

служб.  
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Содержание и льготы не худое – в приходе 6 деревень, домов всего 174, мужчин 

652, женщин 694». 

В 1812 году село было в стороне от основного направления передвижения и 

русских и вражеских войск. Руза была занята французами, военные стычки были 

южнее города. Село Михайловское находится примерно в 15 километрах на се-

вер. Фуражиры63 могли совершать набеги, но в целом село не пострадало. 

Селяне в основном держали скот, сеяли гречиху, коноплю. Гречиха – кладо-

вая нектара для пчёл. Конопля давала калорийное питательное растительное 

масло, из её волокон вили верёвки, ткали холсты. 

Делая записи в метрических книгах церкви, пономарь заверял их подписью 

– Уборский Константин Стефанов. Но во второй половине 1839 года запись из-

менилась на Уборский Константин Иванович64. Видимо были введены новые 

правила правописания имён и фамилий. 

Следующие поколения 
Не пострадав в войну, село Михайловское постепенно расширялось.  

На средства прихожан начали строить каменную церковь взамен старой де-

ревянной, простоявшей полтора века. В этом хлопотном деле участвовали все 

служители церкви, включая и пономаря Константина Уборского.  

Сколько лет строили церковь – неизвестно, но ноября 7 дня 1837 года цер-

ковь была освящена.65 Красивый и большой получился храм, с высокой камен-

ной колокольней, все покрыто железом. С тремя престолами: во имя 

Архистратига Михаила, во имя Святого пророка божия Илии, во имя Святителя 

и чудотворца Николая.  

Внутри храм, включая колокольню, были расписаны. Как свидетельствуют 

архивные записи – обеспечена «утварью достаточно».66  

К 1842 году у Константина Уборского уже трое детей – Евдокия, Михаил, 

Стефан.  К 1846 году к ним добавятся ещё братья – Николай и Александр. 

Сыновья Константина Уборского – Михаил, Стефан, Николай и Александр 

вряд ли задумывались о своём будущем – отец решил продолжить традицию и 

направить сыновей по семейным стопам – служить Богу и Церкви.  

Система духовного образования постоянно совершенствовалась и к этому 

времени была разделена на несколько ступеней: приходские училища, дающее 

начальное образование, духовные училища (образование, которое оно давало, 

можно назвать неполным средним), затем духовные семинарии и, наконец, ду-

ховные академии.67 

Церковь в селе Михайловском подчинялась Можайскому духовному прав-

лению. Однако не удалось обнаружить в Можайске духовного училища.  

                                           
63 Фуражиры – подразделения армии, занимающиеся снабжением войск продовольствием для солдат и 

офицеров, и кормом для лошадей. 
64 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Ед.хр. 1501. 
65 ЦГА Москвы. Ф..607. Оп. 1. Д. 883 (СФ). Л. 9. 
66 Из того же источника – в приходе домовых церквей пять. Домовые церкви содержали, как правило, 

состоятельные землевладельцы. Видимо жертвователи не поскупились. 
67 Протоиерей В. Цыпин.  История русской церкви (1917-1997). 

URL:https://azbyka.ru/otechnik/Vladislav_Tsypin/istorija-russkoj-tserkvi-1917-1997/ (дата обращения: 25.01.2023) 

https://azbyka.ru/otechnik/Vladislav_Tsypin/istorija-russkoj-tserkvi-1917-1997/
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Ближайшим было Звенигородское духовное училище, в котором в своё 

время учился их отец. Мальчики учились, скорее всего, там.  

После окончания училища сыновья Константина Уборского разлетелись из 

семейного гнезда. Следы Михаила затерялись, Стефан, Николай и Александр 

продолжили учёбу в семинариях. 

В августе 1869 г. отец умирает.68 Последние записи в метрической книге за 

1864 год заверены им,69 но за следующие года метрические книги не обнару-

жены. 

 В храме Архангела Михаила в селе Михайловском Рузского уезда продол-

жались привычные службы, новорождённых крестили, умерших – отпевали. По-

сле 1917 года начались тяжёлые времена, как и для всей Церкви.  

Заканчивая сюжет о Константине Уборском – несколько слов о церкви в 

селе Михайловское. В конце 30-х годов прошлого столетия церковь была за-

крыта, утварь расхищена.  

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) пострадала от обстрелов, 

затем разобрана. После катка войны селянам нужно было строиться, старые кир-

пичи разрушенной церкви были рядом. Сохранилась повреждённая колокольня, 

да следы росписи на её стенах.70  

Включена в реестр культурного наследия. Предпринимаются усилия обще-

ственностью по её восстановлению. 

Поколение детей Константина Уборского 
В Подмосковье действовали три семинарии – Московская, Перервинская и 

Вифанская. Старший сын Константина, названный в честь деда Стефаном, ре-

шил и учиться в Московской духовной семинарии, где учился дед.  

Николай и Александр учились в Вифанской семинарии. 

Учёба в семинариях продолжалась 6 лет по почти одинаковым программам. 

Уровень подготовки семинаристов был очень высокий. Сохранились программы 

обучения по словесности, еврейскому, греческому, немецкому, французскому 

языкам, церковной истории, богословию, гражданской истории, математике, фи-

лософии.71 

В низшем отделении семинарии учащимся предлагалось на выбор написать 

сочинения по следующим темам: описание родины, не ленись посещать боль-

ных, чти отца твоего и мать твою, не ищи удовольствия в частых увеселениях и 

не прилепляйся к пиршествам, торжество по случаю обнародования манифеста 

сего года, от чего зависит занимательность или интерес в сочинении, употребле-

ние иностранных слов не вредит ли чистоте русского языка, для истинного поста 

довольно ли одного воздержания от известного рода пищи, отчёт о прочитанных 

книгах и статьях с указанием плана и главных мыслей, опыты в составлении сти-

хов, какое различие между поэзией и прозой, какие и как нужно читать книги, 

гроза, рекреация. Успешные ученики писали до 8 сочинений за полугодие.  

                                           
68 РГАДА. Ф.1183, оп.1 ч.40:. д.122, 1869. Л.16об, 
69 ЦГА Москвы. Ф. 2182. Оп. 1. Д..26.  
70 http://temples.ru/show_picture.php?PictureID=17213 (Дата обращения 25.01.2023) 
71 ЦГА Москвы. Ф. 427. Оп. 1. Т. 1. Ед.хр. 458.  

http://temples.ru/show_picture.php?PictureID=17213
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Стефан закончил Московскую духовную семинарию в 1860 г. по 2 разряду, 

по выпуску был определён в священники в Звенигородском уезде. В 1885 году 

он священник церкви Рождества Иоанна Предтечи в селе Садки.72 За службу по 

духовному ведомству награждён Святейшим Синодом73 ко дню святой Пасхи 

скуфьёй.74 Сведения о продолжателях рода Уборских по линии Стефана не обна-

ружены. 

Николай Уборский поступил в семинарию 1 сентября 1856 г. Определён на 

полупансионе, что говорит о среднем достатке семьи75. В высшем отделении (вы-

пускном) за вторую половину 1860/1861 года сохранились ведомости по испы-

таниям Николая Уборского по классам богословских наук, церковной истории и 

литургии, еврейского языка, Священного Писания. По уровню подготовки был в 

группе сильнейших. Окончил семинарию в 1862 году по 1 разряду, дающему зва-

ние «студент»,76 и право продолжить учёбу в Академии или занять место свя-

щенника. О его судьбе – прадеде составителя повести, будет сказано в 

следующей главе.  

Александр Уборский закончил Вифанскую семинарию в 1868 г., по второму 

разряду, в последующем священник церкви Димитрия Солунского в селе Дмит-

ровское Звенигородского уезда, что в нескольких километрах от села Уборы.77 

Продолжение рода от Александра Константиновича представлено в генеалоги-

ческой схеме.78  

На сайте «Подвиг народа»79 выявлены Уборские – участники Великой Оте-

чественной войны (1941-1945), скорее всего внуки Александра Константиновича 

Уборского.  

Ярославский след 
Составитель повести не обнаружил свидетельств, что Николай Константи-

нович Уборский, после окончания Вифанской семинарии в 1862 году, продол-

жил обучение в Духовной академии, право на которое он получил за прилежание 

в семинарии.80 Его следы теряются на три года. 

В архивах обнаруживается его формулярный список, составленный в 1870 

году.81 Первая запись – «из духовного звания», далее: зачислен 11 октября 1865 

г. на службу в Московскую духовную консисторию чиновником за штатом.  

По определению Московского епархиального руководства, состоявшемуся 

14 января 1866 г., Николай Уборский уволен из духовного звания в светское. В 

                                           
72 Садки - в настоящее время деревня в Истринском районе Московской области. Церковь Рождества 

Иоанна Предтечи сохранилась и действует. 
73 Московские церковные ведомости. – 1885, № 12. Официальный отдел. С. 37-38 
74 Скуфья – повседневный головной убор православного духовенства и монахов.  
75 ЦГА Москвы. Ф. 427. Оп. 1. Т. 1. Ед.хр. 1575. Ч. 1 (СФ).   
76 В XIX в. некоторые университеты и духовные семинарии присваивали звание «студент» выпускникам, 

закончившим курс с отличием (по 1-разряду, в сов. время с красным дипломом). 
77 ЦГА Москвы. Ф. 203. оп. 763. Д. 35. С. 20 (с об.), 23.  
78 См. Корни семьи. Т.1 Ч.3 Альбомы генеалогических схем… 
79 URL:http://podvignaroda.ru (дата обращения: 25.01.2023). 
80 Бовкало А.А. Выпускники Московской духовной академии 1818-1916, 1918-1919 гг. 

URL:http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/mda.html (дата обращения: 25.01.2023). 
81 РГАДА. Ф.1183, оп.1ч.39, 1865 г, л.93об, д.294 

http://podvignaroda.ru/
http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/mda.html
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феврале 1866 г. переведён по прошению в Московскую контору Синода. Это уже 

была светская государственная должность. 

В метрической книге церкви Иоанна Богослова на Бронной82 в 1868 году 

появляется запись о бракосочетании Уборского Николая Константиновича и Пе-

лагеи Филипповны Мельниковой, состоящей в третьей московской купеческой 

гильдии по званию умершего отца. Женаты первым браком. Со стороны жениха 

свидетелями записаны старший брат и дядя. Со стороны невесты – попечитель-

ница, купец, государственный крестьянин Ярославской губернии села Старо-Ан-

дреевского.  

В январе 1869 г. у них рождается дочь Мария. В адресных книгах указано, 

что жили в Козихинском переулке в районе Бронной в собственном доме Убор-

ской. По воспоминаниям потомков Пелагея Филипповна вскоре умерла. 

Мельниковы вступили в московское купечество в 1845 году из мещан. Жили 

в районе Большой Никитской, позже Бронной улицы. Судя по свидетелю венча-

ния возможно были какие-то связи с Ярославской губернией. 

Николай Константинович Уборский 8 января 1870 г. подаёт прошение об 

увольнении по семейным обстоятельствам.  

Обстоятельства не указаны.83 В выданном аттестате указано – губернский 

секретарь. Последнее жалование 250 рублей серебром в год. 

В последующих справочных изданиях Москвы фамилия Уборские не встре-

чается. Следы Николая Уборского опять теряются на 4 года.  

В 1874 году губернский секретарь Уборский Николай Константинович уже 

владелец сельца Турово84 Романово-Борисоглебского уезда Алексейцевской во-

лости Ярославской губернии. Подаёт прошение об уточнении границ наделов 

крестьян.85  

Можно предположить, что после смерти супруги ему и дочери перешло ка-

кое-то наследство, достаточное для приобретения земли. Почему в Ярославской 

губернии мы вряд ли узнаем, хотя присутствие на бракосочетании ярославского 

государственного крестьянина может дать подсказку. Причина переезда из 

Москвы в деревню объяснима – деревенская жизнь, труд на земле, взаимоотно-

шения крестьян ему знакомы с рождения. А отношения людей в городе, продви-

жения по службе, содержание семьи – все требует иных человеческих качеств. 

Сельцо Турово известно в Ярославской губернии давно. Последний владе-

лец Ильин в 1872 году передал сельцо в казну.86    

По выписке из метрической книги, хранящейся у потомков, и по архивным 

документам села Дмитриевское известно, что 17 января 1878 года у «Губерн-

ского секретаря сельца Турово Николая Константинова Уборского и жены его 

Екатерины Дмитриевны родился сын Александр».  

Восприемником был дворянин поручик Дмитрий Лавров Остолопов из бли-

жайшего сельца Ивановское.  

                                           
82 ЦГА Москвы. Ф.№203 Опись №776 (1849-1906 гг.) дело 85 (1827-1882) 
83 РГАДА. Ф.1183, оп.1ч.40: 1870 г. л.39,39об. д.10 
84 В отдельных документах тех лет записано Дурово. 
85 ГАЯО. Ф. 953.Оп.1.Д10. 
86 ГАЯО. Ф.956 Оп.1 Д.158. 
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По семейным воспоминаниям Екатерина Дмитриевна вторая жена Николая 

Константиновича Уборского.  

Во втором браке у Николая Константиновича и Екатерины Дмитриевны 

было трое детей – Александр (р.1878), Иван (р.1880) – дед составителя матери-

ала, Варвара (р.1883). Сельцо Турово – их родовое гнездо. 

В 1956 г. внучки Николая Константиновича – Л.П. Златковская (дочь Вар-

вары) и М.А. Сосульникова (дочь Александра) ездили в Дмитриевское. Тогда в 

селе стояло только 4 дома, некоторые были покрыты соломой. В селе они позна-

комились с матушкой Еленой Сретенской – женой местного священника (навер-

ное, священника до закрытия церкви). Выяснилось, что она приходится дальней 

родственницей первой жены Николая Уборского. Возможно это ещё одна при-

чина, по которой молодой отец с малолетней дочкой приобрёл сельцо Турово.  

В Дмитриевском похоронены Николай Константинович (ум. 1897), жена 

Екатерина Дмитриевна (ум. 1890), дочь Мария (ум. 1939).  

По топографической карте середины XIX столетия87 село Дмитриевское 

находилось в 10 километрах от столбового тракта Ярославль – Углич. Сельцо 

Турово от Дмитриевского находилось на расстоянии 2-3 км. И сельцо Иванов-

ское88, где жил крестный Александра Уборского, рядом.  

В семье сегодняшних Уборских появилась ещё одна корневая генеалогиче-

ская веточка от Екатерины Дмитриевны. В метрической записи о рождении 

Александра не указана девичья фамилия Екатерины Дмитриевны. Но то, что вос-

приемником Александра Уборского, сына мещанина, был дворянин, подсказы-

вает, что Екатерина из дворянской семьи. На форуме ЯрИРО89 опубликована 

генеалогическая схема ярославских Остолоповых, из которой следует, что у 

Дмитрия Лавровича Остолопова – восприемника Александра, была дочь Екате-

рина.  

Остолоповы – потомственное (служилое) дворянство, обнаруживаются в 

разных губерниях России. Род Остолоповых изучен мало, публикации не выяв-

лены, представлен лишь краткими ссылкам на форуме ЯрИРО. 

Предок сегодняшних Уборских – Дмитрий Лаврович Остолопов, депутат 

дворянского депутатского собрания от г. Углич. Поручик, должность 9 класса 

(титулярный советник). Имеет медаль в память войны 1853-1856 гг.90  

Отец Дмитрия – Лавр Владимирович (ум. 10.07.1843) был женат на Евлам-

пии Степановне Плохово (ум. 22.09.1850).  

Оба похоронены на Георгиевском кладбище г. Рыбинска. Памятники сохра-

нились.  

Лавр Владимирович служил судьёй в Рыбинске. Гвардии поручик, кавалер 

орденов Святого Владимира 4 степени и Святой Анны 3 и 4 степени. 

                                           
87 Карты Российской империи (карты А.И. Менде). Ярославская Губерния. 1850 г. 
88 ГАЯО. Ф.230.Оп11.Д 3111. МК Р.-Борисоглебского уезда, 1878 год. (Романово-Борисоглебский) Село 

Дмитриевское в Игрищах. Лист 1520. С сайта URL:http://forum.yar-genealogy.ru/index.php?showtopic=8040 (дата 

обращения: 25.01.2023). 
89 Форум Ярославского историко-родословного общества (ЯрИРО). Остолоповы.  
90 Медалью «В память войны 1853–1856» награждался широкий круг лиц, как воевавших на Крымской 

войне, так и находившихся в тылу. 

http://forum.yar-genealogy.ru/index.php?showtopic=8040
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Из документов по межеванию в губернии следует, что Дмитрий Лаврович 

владел земельными наделами и крестьянами не только в Романово-Борисоглеб-

ском уезде (сельцо Ивановское), но и в других уездах губернии. 

Сохранились две выдержки из газеты «Ярославские Губернские Ведомо-

сти», касающиеся Дмитрия Лавровича. Цитаты приведены без комментария. 

«…Мировой Съезд усматривает особенную наклонность г. Остолопова к 

жалобам, так как он, не выждав от г. Предводителя распоряжения на письмо своё 

от 25 мая, 27 же мая послал просьбу на медлительность распоряжения г. Пред-

водителя».91 

«От Романово-Борисоглебского Уездного суда объявляется, что за неплатёж 

поручиком Дмитрием Лавровым Остолоповым жене своей Екатерине Ивановой 

Остолоповой по заёмному письму 300 руб. серебром, продаваться будет принад-

лежащее ему Остолопову движимое имение,92 заключающееся в четырёхместной 

коляске и двухместном возке, оценённое в 305 руб. серебром.»93 

Дмитрий Лаврович Остолопов (1816 – 03.12.1886) погребён на Воскресен-

ском Георгиевском кладбище г. Углича. Кладбище ликвидировано. 

По статистическим описаниям Ярославской губернии в середине XIX века 

тракты были широки, почти все окаймлены водосточными канавами и аллеями 

берёз, обозначены верстовыми столбами и довольно тщательно содержались.94 

По тем временам жизнь в этом краю губернии протекала полнокровно. При-

мерно четверть населения перешагивала 75 летний возраст. В 1863 году в Яро-

славской губернии с населением около миллиона человек 17 умерли в возрасте 

свыше 100 лет.95 Занимались земледелием, огородничеством, садоводством не 

только для себя, но и на продажу. Держали скот, рубили лес, занимались раз-

ными промыслами. Был развит сезонный отхожий промысел в города губернии, 

в Петербург и Москву. По переписи 1859 года в уезде (в то время Романово-Бо-

рисоглебский) среднее число жителей на один двор было больше семи, селения 

обустроены хорошо, дома по преимуществу высокие и просторные, крыши боль-

шею частью крыты тёсом. Многие дома двухэтажные – с «подклетью» для скота. 

Во дворах хозяйственные пристройки. Дворы96 везде крытые. «Наружность до-

мов большей частию красива…». На тракте между Ярославлем и Угличем с неза-

памятных времён располагалось «Большое Село» – когда-то центр удельного 

княжества, в исследуемый период – центр оживлённой торговли.   

Сельцо Турово в списке населённых мест губернии за 1859 год значится как 

«владельческое», включающее пять дворов. 

 Дмитриевское было тоже небольшим, всего 5 дворов, но в селе была цер-

ковь Димитрия Солунского.  

Церковь построена в конце XVIII века на средства прихожан и помещика 

Ф. Булгакова. Закрыта в 1933, здание использовалось под склад. 

                                           
91 Ярославские Губернские Ведомости. 1861 г. № 35. 
92 В современном законодательстве – движимое имущество 
93 Ярославские Губернские Ведомости. 1848 г. № 37. 
94 Ярославская Губерния. Список населённых мест по сведениям 1859 года. СПб. 1865. 
95 Ярославский епархиальный вестник. 1864 г. 
96 Дворы - пристройки к дому для скота, сена, инвентаря. 
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Николай Константинович был по воспоминаниям потомков жестоким и ску-

пым. Его сын Александр говорил своей дочери, что дед держал всех в строгости, 

иногда бил детей. Порка детей за провинности – распространённая традиция того 

времени. Скупость же могла быть чертой его характера, а может быть под ску-

постью была относительная бедность. Гражданский чин «губернский секретарь» 

был номинальным – ни в одном из справочников по Ярославской губернии он 

нигде на службе не числится.97 Нужно было вести хозяйство, одевать и учить 

детей, лечить неизбежные болезни, платить какие-то налоги.    

Дети Николая Константиновича – Мария, Александр, Иван и Варвара, полу-

чили начальное образование, скорее всего, дома. В ближайших сёлах училищ для 

девочек и мальчиков ещё не было. Выпускники духовных семинарий часто ста-

новились учителями, уровень образования позволял им это.  

Старшая дочь Николая Константиновича Мария Уборская семьи и детей не 

имела. После смерти сначала мачехи, а потом и отца продала «поместье» и ку-

пила небольшой дом в селе Дмитриевском, в котором жила сначала с младшей 

сестрой Варварой (до её замужества), а потом одна. Умерла в 1939 г.  

Сын Александр рано покинул отчий дом после ссоры с отцом. Приехал в 

Москву. Учился в железнодорожном училище.98 Работал начальником поезда. 

Ездил до Порт-Артура. Будто бы был кондуктором поезда, в котором Николай II 

ехал на юг России. В 30-е годы у него были какие-то неприятности, позже он 

работал проводником вагона. В последние годы работал в отделе по разбору жа-

лоб и происшествий на Курской дороге. 

Генеалогическая схема рода от Александра Николаевича представлена в ча-

сти 3 настоящего тома. Александр Николаевич после смерти супруги женился 

вторично на Чернышевой Антонине Васильевне, которая заменила младшей до-

чери Марии мать. Своих детей у Антонины Васильевны не было. 

Жили у Курского вокзала в большом деревянном доме на 4 семьи. Одна се-

мья – инженера, какого-то железнодорожного начальника, имела фамилию Вет-

чинкины. Ещё жили Александровы, Сильвестровы – все железнодорожники. В 

квартире были большие комнаты: столовая, спальня родителей, детская, для гос-

тей, кухня и др. Вокруг дома был забор с воротами, ворота запирались, был зво-

нок к дворнику.  Во дворе были сараи для дров, ледник, держали кур и индюков, 

возделывали грядки для зелени. По воспоминаниям младшей дочери – Марии в 

этот дом иногда приходили священнослужители – не то родственники, не то дру-

зья семьи. Это могли быть и родственники или знакомые Антонины Васильевны 

Чернышевой, семья которой была связана с духовенством.  

Старшая дочь Елена училась в гимназии. Вышла замуж за вдовца Штумпфа 

Георгия Георгиевича, у которого был сын Валентин. Их общий сын Юрий 

(р.1930). Валерий Штумпф ушёл добровольцем на фронт, служил в Кронштадте, 

умер от перитонита в госпитале Рузаевки. Юрий Штумпф учился в техникуме, 

умер в 1949 г. от опухоли мозга. 

                                           
97 Свод законов Российской Империи. Издание 1857 года. Том третий. Уставы о службе гражданской. Ста-

тья 36. «Священнослужителям, добровольно сложившим с себя духовное звание, воспрещается вступать в какой 

бы ни было род государственной службы: Священникам ранее десяти лет, а Диаконам ранее шести лет». 
98 Ныне это Московский университет инженеров железнодорожного транспорта. 
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О трагической судьбе Г.Г. Штумпфа и Е.А. Уборской рассказано в генеало-

гическом очерке «Дела…» в Томе 3 книге Антологии Эта веточка рода оборва-

лась. 

Старший сын Александра Николаевича Уборского – Николай в 20-х годах 

прошлого столетия работал в органах госбезопасности.99 Мария Александровна 

(сестра) помнила в детстве, как Николай приходил домой в кожаной куртке, га-

лифе, сапогах, кепке. Николай уже жил отдельно, видимо в общежитии. С отцом 

отношения складывались трудно. В середине 30-х годов переехал из Москвы в 

Болшево. Женился на Марии Петровне Кондрашовой (1914 – 1982). Родились 

двое детей – Юрий (1935) и Галина (1939). Погиб на фронте под Могилевом, за-

хоронен в братской могиле. Юрий Николаевич жил в г. Болшево Московской 

обл. От Юрия Николаевича фамильный род Уборских продолжился, но связь с 

дальними родственниками у составителя не сложилась. 

Младшая дочь Николая Константиновича Уборского Варвара после смерти 

отца и продажи дома жила до замужества со старшей сестрой Марией в селе 

Дмитриевском. 

Примерно в 1901 г. вышла замуж за Козловского Павла Александровича 

(1873 – 1917). Муж был родом из села Новленское, что на полпути от Козьмоде-

мьянска до Дмитриевского, где жили его родители. Отслужил армию, работал в 

Петербурге. Приехал навестить родителей, молодых сосватали, сыграли свадьбу, 

и они уехали в Петербург к мужу.   

Позже Павел Александрович переехал с семьёй в Исакогорку – пригород 

Архангельска, где работал кассиром (артельщик-плательщик). Выдавал жалова-

ние работникам железной дороги от Архангельска до Няндомы. 

У них родилось пятеро детей, младшая Лидия (1910 – 2005) принимала в 

раскопках составителем корней семьи Уборских деятельное участие. 

Уборский Иван Николаевич – младший сын Николая Константиновича – 

дед составителя материала, родился и провёл детство в Турово. Начальное обра-

зование, скорее всего, получил дома, после чего поступил в Ярославскую духов-

ную семинарию, которую окончил в 1901 г.  

Обучение было платным – 70 рублей в год. Семинаристы жили в епархиаль-

ном общежитии или на квартирах. Для мало обеспеченных учащихся существо-

вали льготы по оплате за обучение, а также оказывалась материальная помощь 

на содержание. Но по данным 1899 – 1900 гг. Иван Уборский льготами не поль-

зовался.100  

После смерти Екатерины Дмитриевны в 1890 году и Николая Константино-

вича в 1897 году заботы о доме легли на старшую дочь Марию. Брат Александр 

уехал в Москву, вскоре уехал в семинарию и Иван. Вдвоём с младшей сестрой 

Варварой нужно было самим вести хозяйство. Решили продать Турово и купили 

дом в Дмитриевском. Очевидно были средства, чтобы оплачивать обучение 

Ивана и в духовной семинарии, и потом в Ярославском Демидовском юридиче-

ском лицее. 

                                           
99 ВЧК (1917–1922), ГПУ (1922–1923), ОГПУ (1923–1934). 
100 Ярославская духовная семинария. Попечительство об учениках недостаточного состояния. Ярославль. 

1900. РГБ. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%F1%F2%EE%F0%E8%FF_%F1%EE%E2%E5%F2%F1%EA%E8%F5_%EE%F0%E3%E0%ED%EE%E2_%E3%EE%F1%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8#.D0.92.D0.A7.D0.9A_.281917.E2.80.941922.29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%F1%F2%EE%F0%E8%FF_%F1%EE%E2%E5%F2%F1%EA%E8%F5_%EE%F0%E3%E0%ED%EE%E2_%E3%EE%F1%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8#.D0.93.D0.9F.D0.A3_.D0.BF.D1.80.D0.B8_.D0.9D.D0.9A.D0.92.D0.94_.D0.A0.D0.A1.D0.A4.D0.A1.D0.A0_.281922.E2.80.941923.29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%F1%F2%EE%F0%E8%FF_%F1%EE%E2%E5%F2%F1%EA%E8%F5_%EE%F0%E3%E0%ED%EE%E2_%E3%EE%F1%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8#.D0.9E.D0.93.D0.9F.D0.A3_.281923.E2.80.941934.29
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В августе 1901 г. воспитанник духовной семинарии Уборский Иван прошёл 

проверочные испытания и был зачислен в Ярославский Демидовский юридиче-

ский лицей. В лицей из духовных семинарий принималось учащихся в 2,5 раза 

больше, чем из гимназий. В этот и последующие годы в лицей было переведено 

много учащихся из других высших учебных заведений – университетов Москвы, 

Петербурга, Харькова, Казани, Варшавы, Томска. Некоторые под «честное слово 

не участвовать более ни в каких беспорядках». Можно предположить, что обста-

новка в Демидовском лицее была по-студенчески бурная. За годы учёбы Иван 

Уборский не был отмечен в сохранившихся официальных документах ни с пло-

хой, ни с хорошей стороны. В 1906 г. Иван Уборский, имея средний бал по всем 

предметам лицейского курса «не менее 4,5», получил «право на получение сте-

пени кандидата права по представленной диссертации».101  

Чем занимался Иван Николаевич после окончания лицея – не установлено. 

Возможно, отбывал воинскую повинность вольноопределяющимся (несколько 

месяцев). Но известно, что он до 1909 г. переезжает в Москву.102  

По адресной книге за 1909 годы Уборский Иван Николаевич служил секре-

тарём Московской Судебной палаты и проживал в доме Варгиной в Уланском 

переулке.  

В этом же году Высочайшим приказом № 84 от 03.12.1909 г. он назначен в 

Тобольск товарищем прокурора Тобольского окружного суда. Однако согласно 

Памятной книжке Тобольской губернии103 Иван Николаевич Уборский в 1911 г. 

значится в пятистах километрах от Тобольска – товарищем прокурора по Тюка-

линскому округу.  

Все дело случая. Где, как и когда двадцатидевятилетний Иван Уборский по-

знакомился с девятнадцатилетней Ольгой Гагман мы порассуждаем в главе 

«Уборские ХХ век».

                                           
101 Временник Демидовского юридического лицея. Ярославль. (Кн. 89 - изд.1904 г., кн. 91 - 1906, кн. 95 - 

1909, кн. 98 - 1909, кн. 100 - 1912). РГБ. 
102 Журнал Министерства юстиции. СПб. № 1-1910, № 10-1911. РГБ. 
103 Памятная книжка Тобольской губернии, 1912 г. ГПИБ. 
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Гагманы 
Род Гагманов является представителем сословия зарубежного дворянства, 

переселившихся в Россию по различным причинам и служивших верой и прав-

дой новой стране, ставшей для их потомков Отечеством.  

В истории семьи Уборских это одна из корневых веток предков, носящих не 

русского происхождения фамилии.  

XVIII в. Начало российской ветви 
Род Гагманов в исследовании корней семьи Уборских занимает одно из трёх 

важнейших мест в поколении бабушек и дедушек. Бабушка составителя по ли-

нии его отца – Ольга Дмитриевна в девичестве носила фамилию фон Гагман. 

К большому сожалению, бабушка, прожив всю жизнь со своими детьми и 

внуками, почти ничего не рассказывала о семье Гагман. К началу исследований 

генеалогических корней сын Ольги Дмитриевны уже ушёл из жизни, дочь – пом-

нила лишь отдельные фрагменты своего детства и несколько историй (а скорее 

легенд), рассказанных матерью. Почти ничего из жизни Гагманов не знали и дру-

гие родственники. 

Было лишь известно, что отец Ольги Дмитриевны – фон Гагман Дмитрий 

Фёдорович, в 1910 году был губернатором Тобольской губернии, о чём свиде-

тельствовали сохранившиеся у составителя предметы чернильного прибора из 

моржовой кости с гравировкой на одном из элементов «Тобольскъ 1910 г.». Со-

хранилось также несколько не подписанных фотографий, сделанных в Могилеве 

и Тобольске, и несколько почтовых открыток.   

Одна из причин этого легко объяснима – после 1917 года и до середины сто-

летия было опасно вспоминать своё прошлое, тем более с такой «сомнительной» 

девичьей фамилией и не «популярной» службой отца. А тем более нагружать де-

тей и внуков опасными знаниями. Поэтому многие артефакты жизни предше-

ственников сознательно уничтожались. 

Общаясь с любителями генеалогических изысканий, составитель обнару-

жил и другую причину – не все хотят вспоминать и рассказывать о своём про-

шлом в силу каких-то внутренних, личных причин. И не нам судить об этих 

причинах.  

XIX в. Фёдор фон Гагман 
История появления на российской земле фамилии Гагман кратко изложена 

в главе «Этимология фамилий». Условно начало этой фамильной линии будем 

считать от Фёдора фон Гагмана. 

Фёдор Максим Аста орий фон Гагман104 лютеранского вероисповедования 

родился в имении Крутые Тверской губернии, в службу вступил во 2-й Егерский 

полк унтер офицером 02.10.1824 г. Квартиры батальонов полка размещались в 

Тверской губернии.  

                                           
104 В различных документах он также именуется: майор Густаф Карлов Фон Гагман, майор Фёдор (Фри-

дрих) Фон Гагман, майор Густав Фёдор Карлов Фон Гагман, майор Фёдор Карлов Фон Гагман.  
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Через месяц – получает звание юнкера,105 в котором «зависает» на пять 

лет.106 

В связи с переформированием егерских полков в августе 1826 г. был пере-

ведён в Ямбургский уланский полк, дислоцирующийся также в Тверской губер-

нии. И только через четыре года получает следующий чин – корнет.107 В 1831 

году полк участвует в подавлении Польского восстания, однако участие корнета 

фон Гагмана в боевых действиях не отмечено. В 1833 г. – поручик, в 1836 г. штаб-

ротмистр, в 1838 г. ротмистр. Из формулярного списка: имел благодарности, ор-

денов, нареканий и наказаний не имел.  

В 1840 г. по домашним обстоятельствам по собственному рапорту уволен 

от службы с награждением чином майор и мундиром (правом ношения военной 

формы). Обстоятельства были обычными для 33-летнего офицера – женился на 

девице Ольге, дочери Кашинского помещика Николая Петровича Головина. 

Ждали первенца – Николай родился в 1840 году. Жить решили в имении Голо-

виных – в селе Кожино Кашинского уезда. Почему не в имении Крутые – тема 

не исследовалась. Начался новый этап в жизни Фёдора фон Гагмана – помещика. 

А в генеалогии семьи Уборских появляется ещё одна длинная и насыщенная 

именами и событиями ветвь предков по линии Головиных108, подробно представ-

ленная в интернете их другими потомками.  

Союз потомков российских и эстляндских столбовых дворян, хотя и поте-

рявших в XIX веке своё величие – Фёдора Карлова фон Гагмана и Ольги Нико-

лаевны Головиной вряд ли был случаен. Хотя нельзя исключать и любовной 

истории – уездные и губернское дворянские собрания регулярно устраивали 

балы, на которые родители привозили и из далёких поместий своих дочерей, а 

молодые офицеры расквартированных в губерниях полков всегда были там же-

ланными гостями.   

Имение Головиных Кожино расположено на р. Яхрома в 15 километрах от 

уездного города Кашин. По сведениям за 1859 год109 во «владельческом селе» 

было всего 4 двора, но жителей обоего пола 100 человек, стояла православная 

церковь. По данным современных краеведов110 в XVII веке селом владели Сте-

фан Евстафьевич и Матрёна Григорьевна Ансимовы, позже село было завещано 

её внукам – Баклановским.  

 Когда Головины стали владельцами имения – неизвестно.  

Описанные в начале ХХ века захоронения111 показывают, что в 1804 году на 

церковном кладбище был захоронен надворный советник Головин Пётр Алексе-

евич (59 лет) – дед Ольги Николаевны.  

                                           
105 Юнкер (нем. Junker) – воинское звание в русской армии до 1918 года, промежуточное по своему право-

вому статусу между званиями унтер-офицеров и обер-офицеров. Звание присваивалось военнослужащим, являв-

шимся кандидатами на присвоение первого обер-офицерского звания 
106 Сведения о службе приведены из формулярного списка в деле о дворянстве (РГИА). 
107 Корнет – первичный обер-офицерский чин (звание) в кавалерии до 1917 года, 
108 Сайт семьи Головиных. URL:http://www.golovin.com/indrus.htm (дата обращения 25.01.2023). 
109 Тверская губерния. Список населённых мест по сведениям 1859 года. С.-Петербург, 1862 
110 Казанский А.М. Сородичи воеводы древнего города Кашина. – М., 2003. 
111 Провинциальный некрополь. Том 1. Под ред. Великого князя Николая Михайловича. С.-Петербург. 

1914 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
http://www.golovin.com/indrus.htm
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А её бабушкой была Баклановская (в девичестве) Прасковья Константи-

новна. Ещё один генеалогический корешок в родословии составителя и его по-

томков.  

Жили в Кожино Фёдор и Ольга Гагманы вместе с родителями – Николаем 

Петровичем и Дарьей Петровной Головиными. Николай Петрович – актуариус, 

титулярный советник,112 служил скорее всего в Кашине. С ними в имении, судя 

по захоронениям, жил брат Ольги Николаевны – Пётр Николаевич и старший 

брат отца – Гавриил Петрович.  

Рождались у Ольги и Фёдора Гагманов дети – Владимир (умер во младен-

честве), Софья (1846), Владимир (1848). Все записаны в метрические книги села 

Кожино. 

В 1848 году 8 января умирает отец Ольги Николаевны – Николай Петрович 

Головин, и 19 сентября того же года умирает мать – Дарья Петровна. Имение 

остаётся, видимо, за братом отца, а затем за его сыном, который умирает в 1911 

году и похоронен рядом со своими родственниками. Семья Фёдора Гагмана пе-

реезжает в имение Крутые. 

Гагманы в имении Крутые 
В это же время Фёдор Карлович фон Гагман ходатайствует перед Прави-

тельствующим Сенатом о подтверждении столбового дворянства, но получает 

право на потомственное дворянство (за службу).  

Старшие дети подрастают, рождаются младшие: Пётр (1851), Параскева 

(1857), Александр (1858) и Дмитрий (1860) – все записаны в метрической книге 

села Налючи Весьегонского уезда, что в двух верстах от имения Крутые. 

Начальное образование дети получили, скорее всего, дома.  

Старший сын – Николай Фёдорович Гагман (1840 – 1913), педиатр, ортопед, 

доктор медицины. Окончил медицинский факультет Императорского Москов-

ского университета в 1862 г. Один из основоположников отечественной ортопе-

дии.113 

Владимир Фёдорович Гагман (1848 – 1907) – выпускник Александровского 

военного училища в Москве, служил в 4-м гренадерском Несвижском полку. 

Статский советник, земский начальник 3 участка г. Кашина Тверской губ. Похо-

ронен в с. Кой Кашинского уезда.114 

Пётр Фёдорович Гагман (1851 – 1903), капитан 2-го ранга, земский началь-

ник 1 участка Клинского уезда Московской губернии.  Похоронены в с. Редино 

Клинского уезда.115 

                                           
112 Актуа́риус – судебный писец, заносивший в регистр представляемые в суд акты, равно и пишущий сами 

акты. В России лицо, которому вверялось хранение актов присутственных мест, то есть дел, протоколов, журна-

лов. Коллежский асессор – гражданский чин VIII класса. 
113Александр Крылов-Толстикович. Русские врачи XVIII – начала XX столетий. Краткий медицинский 

биографический словарь. URL:http (дата обращения 25.01.2023)  
114Адрес-календарь на 1904 год.  Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем 

управлениям в Российской империи. Часть 2.  Власти и места управлений губернского, областного, окружного, 

городского, уездного и ведомства их.  Изд. СПб. 
115 РГИА. Ф. 1349. Опись 3. Дело 479. Формулярный список о службе Каширского Земского начальника 3 

участка, титулярного советника Владимира Фёдоровича фон Гагмана.  Составлен в 1893 г. 
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Сведений о продолжении гражданской службы Фёдором Карловичем Гаг-

маном не обнаружено. Скорее всего занимался хозяйством в своём имении. По 

спискам населённых мест Тверской губернии 1859 года за «владельческим се-

лом» Крутые (имением) записано 12 дворов и 103 жителя. И земли за имением 

числилось 250 десятин (27 га).   

Судя по карте Менде середины XIX века в окрестностях имения много лу-

говой и пахотной земли, что вполне достаточно и для собственного прокорма, и 

для продажи сельхозпродукции.  

В 1870 году Фёдор Карлович заболевает и едет в Москву к старшему сыну 

– доктору. Но помочь уже было поздно, и отставной майор фон Гагман Фёдор 

Карлович заканчивает свой жизненный путь на Введенском (иноверческом или 

немецком) кладбище в Москве. Удивительно, но его гранитный памятник до сих 

пор стоит и благодаря сайту «Введенское кладбище – Vvedensky cemetry, 

Moscow» известно его местоположение (участок 3). На обороте памятника эпи-

тафия: «Мир праху твоему любящий супруг, добрый нежный отец». 

Гагман Дмитрий Фёдорович 
Когда умер отец младшему фон Гагману Дмитрию, в будущем прадеду со-

ставителя повести, было всего 10 лет. Вряд ли он задумывался – чем ему при-

дётся заниматься во взрослой жизни. Поэтому, как и два старших брата, как и 

отец, и многие другие мужчины из рода Гагманов – в 17 лет вступил в военную 

службу юнкером, поступив в 1-е военное Павловское училище.116  

Окончив в 1879 году полный курс по первому разряду Высочайшим прика-

зом по военному ведомству был произведён в прапорщики и зачислен в 1-ю ре-

зервную артиллерийскую бригаду.  

Началась обычная служба, перемещения, получения очередных воинских 

званий. В формулярном списке появляются записи о службе в 24-й, затем 34-й 

артиллерийских бригадах. В 1883 году – поручик. Но служба не задалась и в 1885 

году Дмитрий Фёдорович Гагман Высочайшим приказом зачисляется в запас пе-

шей артиллерии без содержания и пенсии, а в 1888 году из запаса увольняется в 

отставку. И возвращается в имение Крутые Весьегонского уезда с женой – баро-

нессой Ольгой Николаевной, дочерью генерал-майора барона фон-дер остен 

Дризена Николая Фёдоровича. По службе пути Дризена и Гагмана не должны 

были пересекаться. К этому времени Николай Фёдорович Дризен был разведён, 

и Ольга Николаевна жила, скорее всего, со своей матерью – Оржевской (в деви-

честве) Параскевой Васильевной в Петербурге в доме на углу Набережной Фон-

танки и Моховой улицы.117 Параскева Васильевна к этому времени была 

замужем за генерал-лейтенантом Штрандманом Николаем Карловичем.  

Оржевские – ещё одна корневая ветвь генеалогии современных Уборских. 

Линия не исследована, известно лишь, что Параскева Васильевна – внучка свя-

щенника Тамбовской губернии, отец и брат – чиновничья элита Петербурга. 

                                           
116 Училище находилось в С.-Петербурге, ныне ул. Красного курсанта, 21. 
117 Справочные книжки Управления С.-Петербургского градоначальника и столичной полиции. По спра-

вочникам Оржевские были совладельцами нескольких доходных домов в центре Петербурга.  
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Павловское военное училище было в Петербурге.  

24 артиллерийская бригада дислоцировалась в Луге в 150 верстах от Петер-

бурга – возможности у Дмитрия и Ольги познакомиться были. Вряд ли замуже-

ство было по сватовству.  

Живущая в столице, образованная и привлекательная баронесса, дочка и 

племянница двух генералов, знакомых ещё по пажескому корпусу (один из кото-

рых сын героя Войны 1812 года, чей портрет в военной галерее Зимнего дворца, 

второй – Оржевский Пётр Васильевич, флигель-адъютант Его Императорского 

Величества, Товарищ Министра внутренних дел, сенатор) могла рассчитывать 

на более выгодную партию. Сын отставного майора хоть и был фон, но не барон, 

да и имение в глухомани, о которой успели язвительно отозваться и Радищев, и 

Гоголь. Хочется думать, что здесь была большая любовь, дальнейшие события 

не дают поводов в этом сомневаться.  

Новая семья Гагманов 
Так, или иначе, но баронесса Ольга Николаевна фон-дер остен Дризен с по-

ручиком фон Гагманом Дмитрием Фёдоровичем перебрались из Петербурга в 

Весьегонский уезд. 

Для Дмитрия Фёдоровича Гагмана началось восхождение по лестнице граж-

данских чинов, а для Ольги Николаевны – умножение семейства. 

Весьегонск имеет более чем тысячелетнюю историю. Село Весь Егонская 

(по названию племени Весь) впервые упоминается в середине второго тысячеле-

тия. Уездным городом Весьегонск стал в 1776 году. К концу XVIII века в городе 

проживало около 2 тысяч человек, в их числе три десятка дворян. В городе было 

290 деревянных жилых дома и три общественных – гостиный двор с лавками и 

два дома для размещения городового магистрата, думы, четырёх судов, дворян-

ской опеки, «апартаментов» городничего и прочих административных служб, 

включая помещение для содержания преступников. В первой половине XIX века 

город активно развивался, так как был на пересечении водных и сухопутных тор-

говых путей, но со строительством железных дорог стал затухать.118  

Вскоре по прибытии в Крутые119 Дмитрий Фёдорович Гагман был избран 

дворянством Весьегонского уезда кандидатом на должность Весьегонского 

Предводителя дворянства, а в марте 1890 года утверждён в этой должности Твер-

ским губернатором. А в октябре этого же года в молодой семье Гагманов роди-

лась дочь, которую назвали Ольгой в честь матери и бабушки – Ольги 

Николаевны Головиной, матери Дмитрия Фёдоровича. 

Далее следуют очередные перевыборы и назначения на должности Весье-

гонского уездного Предводителя дворянства и Председателя уездной земской 

управы. В то время Предводитель дворянского собрания вознаграждения не по-

лучал, а Председатель земской управы получал в жалованье от 800 до 900 руб. в 

год. Служил исправно.  

                                           
118 Весьегонск. Вехи истории / Борис Купцов. - Тверь: Обл. кн.-журн. изд-во, 1997.  
119 В 100 км от уездного центра – Весьегонска. 
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В 1894 году был Всемилостивейше награждён орденом св. Станислава 2 сте-

пени.120  

В 1895 году состоял председателем Весьегонской уездной переписной ко-

миссии первой всероссийской переписи и получил за труды по этой переписи 

темно-бронзовую медаль для ношения на груди. В 1896 году награждён серебря-

ной медалью в память царствования Императора Александра III для ношения на 

груди на Александровской ленте. В этом же году получил серебряную медаль в 

память священного коронования Их Императорского Величества. Согласно про-

шению 19 декабря 1898 года уволен от должности председателя уездной земской 

управы. В истории Весьегонска не выявлены заметные деяния Дмитрия Фёдоро-

вича Гагмана за 10-летие его службы. Была рутинная для малочисленного уезда 

бюрократическая работа. Но награды свидетельствуют о старании и умении 

строить отношения с вышестоящим начальством.  

За эти годы выросла семья – у Ольги появились сестры: Вера (1892) Евгения 

(1895), София (1896), Параскева (1898). Ольга подросла, нужно было готовить в 

гимназию.121 

Уже в апреле 1899 года Высочайшим приказом по гражданскому ведомству 

Дмитрий Фёдорович назначен Витебским уездным Предводителем дворянства и 

Председателем Витебского уездного по крестьянским делам и воинской повин-

ности присутствию. Вроде бы тот же уездный уровень, но в Весьегонске на мо-

мент увольнения проживало около 3,5 тысяч жителей, а в Витебске почти 60 

тысяч. Жили в Витебске в центре на Смоленской улице в доме Гуревича. Витеб-

ский уезд входил в состав Витебской губернии, куда входил также уездный 

Двинск, где тесть – Николай Фёдорович фон Дризен был начальником пехотной 

дивизии, генерал-лейтенант. В числе первых лиц не только Двинска, но и губер-

нии. Двинск в то время был самым большим городом губернии – около 73 тыс. 

жителей, театр.  

Очевидно, что начальная карьера, перевод в Витебск и дальнейшие назна-

чения Дмитрия Фёдоровича скорее всего кем-то поддерживались. Из родствен-

ников ближе к царскому двору и высшей бюрократии были семейства Дризенов 

и Оржевских.  

Так, в августе 1899 года за прошлые заслуги, Государыня Императрица Ма-

рия Фёдоровна Всемилостивейше соизволила на назначение Гагмана пожизнен-

ным Почётным членом Весьегонского Уездного попечительства детским 

приютом. В 1900 г. Гагман ещё и директор дома трудолюбия Витебского Благо-

творительного Общества.122 Череда назначений, награждений, аттестаций про-

должалась.  

За пять лет Дмитрий Фёдорович прошёл пять ступеней табели о рангах – 

достиг коллежского советника, поднялся по должности на губернский уровень – 

Председатель Витебской Губернской управы по делам земского хозяйства. 

                                           
120 Тобольский филиал госархива Тюменской области. Ф.152, оп.36, ед.хр.227. Выписка из формулярного 

списка Гагмана Дмитрия Фёдоровича. 
121 Женская гимназия в Весьегонске была открыта лишь в 1904 году. 
122 Памятная книжка Витебской губернии, 1900 г. ГПИБ. 
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Награждён орденом св. Анны 2 степени. И в семье произошло пополнение 

– родилась Елена (1903). Родители и дети, имея лютеранские корни, все были 

православного вероисповедания. 

Губернатор Гагман 
Очередное назначение не заставило долго ждать. Именным Высочайшим 

указанием, данным Правительствующему Сенату, в 23 день декабря 1905 г, Все-

милостивейше повелено фон Гагману Д.Ф. быть исполняющим должность Мо-

гилёвского Губернатора. 

 

Губернатор Гагман Дмитрий Фёдорович. Могилев. 1906 г. 

 

Для семьи Дмитрия Фёдоровича это было скорее всего ожидаемое, но все 

же знаменательное событие. Переезд в новый большой город в ранге семьи пер-

вого лица для супруги и дочерей имели огромное значение. Для Ольги Никола-

евны это не только новые знакомые, но и визиты в Петербург вместе с мужем, 

участие в торжественных мероприятиях, организуемых императорским домом. 

Для старшей дочери Ольги, закачивающей гимназию, это новые подруги из выс-

шего света губернии, мечты об «удачном» замужестве, поездки с отцом на балы, 

устраиваемые в столице. Да и для младших сестёр это новые отношения с пре-

подавателями гимназий и новыми друзьями. 

На Ратушной площади в Могилеве был губернаторский дом, где в служеб-

ных апартаментах могла разместиться семья.123 Но решили жить на Малой Мо-

гилёвской ул. в доме Житловской. По своему благоустройству Могилев 

стремился не отставать от других губернских городов России.  

                                           
123 В 1915 году в апартаментах губернского дома размещалась Ставка главнокомандующего Российской 

армии – Императора Николая II. В годы ВОВ дом был разрушен. 

http://www.mogilev.by/mogilev/29192-mogilev.html
http://www.mogilev.by/mogilev/29192-mogilev.html
https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerNewPhotoWrapper&st.layer.cmd=PopLayerNewPhotoOuter&st.layer.sphotoIds=892142134407;892142164871;892142196103&st.layer.plc=mediaTopic&st.layer.photoId=892142134407&st.layer.type=FRIEND&st.cmd=friendMain&st.friendId=335091217031&st._aid=StatusLayer_openPhotoLayer
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Город имел водопровод, телеграф, телефон, электрическое освещение. Не 

только извозчики, но и конка (трамвай на конной тяге) развозили пассажиров по 

городу. Со столицей было железнодорожное сообщение. Работал городской те-

атр.  

Для пеших прогулок горожан были разбиты скверы и парки. Вдоль цен-

тральных улиц стояли 2 и 3-х этажные каменные дома с магазинами и гостини-

цами с красивыми названиями – «Париж», «Бристоль», «Метрополь» и др. 

Вполне европейский город. Захолустный Весьегонск остался в туманном про-

шлом.   

Для молодого губернатора (хотя по возрасту уже 45 лет) это назначение 

было большим испытанием. Россия стояла на пороге перемен. Накопившиеся 

проблемы до конца не реализованных решений по отмене крепостного права 

полвека назад, постыдное для народа поражение в русско-японской войне, рост 

городского населения за счёт крестьянства и забастовочное движение рабочих, 

брожение в среде интеллигенции и террор в отношении государственных чинов-

ников – все это привело к началу первой российской революции в январе 1905 

года. Дмитрий Фёдорович Гагман видел все это и в Витебске, в Могилеве же в 

должности губернатора нужно было этому противостоять. 

Составителем повести деятельность своего предка на посту Могилёвского, 

а затем и Тобольского губернатора детально не исследовалась. Хотя в государ-

ственных архивах Белоруссии и Тобольской области отложилось много доку-

ментов того периода. Оставляю это потомкам. Отдельные факты губернаторской 

деятельности прадеда приведены ниже по обнаруженным публикациям и никак 

не отражают отношения к ним составителя.  

Уже много лет в России обсуждалась реформа полиции. Особенно остро 

стоял вопрос о соотношении между чинами отдельного корпуса жандармов и гу-

бернской властью, о помощнике губернатора по полицейской части. Губернатор 

Гагман называл должность помощника губернатора «прослойкой» между губер-

натором и полицией, благодаря которой «губернатор совершенно устраняется» 

от полицейских дел.124 Его жёсткая позиция по отношению к революционным 

проявлениям в первые месяцы исполнения должности губернатора отражена в 

экспозиции Могилёвского краеведческого музея – копии телеграммы министру 

внутренних дел России и копии листовки партии террористов. 

 В телеграмме, направленной менее чем через месяц после назначения на 

должность, Гагман сообщает, что выезжал в деревни помещика Комара, кресть-

яне которых «…оказывали сопротивление полиции, силою задержали пристава, 

обезоружили стражников, оказали мне пассивное сопротивление, приказание 

выдать зачинщиков не исполнили; вынужден был прибегнуть к суровым мерам: 

сжёг одиннадцать овинов, три дома, одну баню, один дом разрушил и наказал 

розгами четырёх…»  

В листовке некая «партия террористов» требует убрать из уездного города 

«бесчинствующего» надзирателя, обещая в противном случае террор.  

                                           
124 Перегудова З. Политический сыск России 1880-1917 гг. 
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В письме в Департамент общих дел МВД Д.Ф. Гагман признавал, что в пре-

делах возможностей отклонял ходатайства евреев об образовании общественных 

организаций, мотивируя тем, что евреи стремятся «…устраивать на легальной 

почве свои собрания без предварительного извещения полиции…».125 

Не оценивая действия губернатора необходимо отметить, что решения при-

ходилось принимать в непростых условиях.  

Площадь губернии составляла более 40 тыс. кв. км – больше, чем террито-

рии таких стран как сегодняшняя Швейцария, Нидерланды или Эстония. Губер-

натор должен был заниматься не только революционерами, но жизненно 

необходимыми для населения и государства делами.  

Октябрьский манифест (1905 г.) обещал народу свободы, нужно было орга-

низовывать и обеспечивать выборы в первую государственную думу и другие 

представительные органы власти. Началась «столыпинская реформа», требую-

щая от губернаторов новых подходов к экономическому развитию регионов. 

Обострились противостояние консервативной бюрократии новым инициативам 

власти, рос революционный максимализм радикальной части общества.   

Газета «Могилёвские губернские ведомости» 18.10.1906 г. известила чита-

телей, что «В среду 11-го октября, Его Величеству Государю Императору и Ея 

Величеству Государыне императрице Александре Фёдоровне имел счастье пред-

ставляться исправляющий должность Могилёвского губернатора, коллежский 

советник фон-Гагман».126 Видимо это первое представление после назначения, 

ранее газета об этом не сообщала. 

В соответствии с сложившейся традицией супруга губернатора должна была 

заниматься активной общественной и благотворительной деятельностью.  Ещё в 

Витебске – Гагман Ольга Николаевна член Витебского благотворительного об-

щества, член общества вспомоществования нуждающимся ученицам Витебской 

женской гимназии. В Могилеве – попечительница Могилёвского Николаевского 

детского приюта, председательница комитета и попечительница общества Крас-

ного Креста, председательница общества пособия бедным. Позже в Тобольске – 

попечительница и председательница Тобольского Российского общества Крас-

ного Креста, председательница общества сестёр милосердия и др. организа-

ций.127  

Именным Высочайшим указанием, данным Правительствующему Сенату, в 

15 день сентября 1908 г, Всемилостивейше повелено фон Гагману Д.Ф.  быть 

Тобольским Губернатором. Вступил в управление высочайше вверенной ему гу-

бернией 1909 года января 10.128 

Перемещения губернаторов были обычной практикой. Предполагалось, что 

коррупционные связи с местными элитами за 2 – 3 года установить сложно. 

                                           
125 А.С. Туманова. Временные правила об обществах и союзах 4 марта 1906 г. и особенности их реализации 

в Западном крае. 
126 Могилёвские губернские ведомости, 1906 г. ГПИБ. 
127 Адрес-календарь на 1910 год. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем 

управлениям в Российской империи. Части 1 и 2. Изд. СПб.  
128 Выписка из формулярного списка Гагмана Дмитрия Фёдоровича. Тобольский филиал госархива Тю-

менской области. Ф.152, оп.36, ед.хр.227. 
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 Однако мздоимства и казнокрадства в России меньше на становилось. 

Жене Дмитрия Фёдоровича первое время пришлось жить на два дома. До-

черям нужно было закончить учебный год. Из сохранившихся отрывков пере-

писки можно предположить, что младшая пятилетняя Елена была с матерью в 

Тобольске, старшие – учились под присмотром Ольги, уже закончившей гимна-

зию – сохранилось несколько отрывков из переписки девочек из Могилева с де-

душкой в Двинске. 

Неожиданно в 2021 году приоткрылось несколько сюжетов судьбы предпо-

следней дочери – Параскевы (Полины). Тверской краевед Наталья Фёдоровна 

Воробьёва, родившаяся и выросшая недалеко от имения Крутые, заинтересова-

лась судьбой Гагманов. И нашла в Тверском архиве анкету учительницы Полины 

Гагман, работавшей преподавателем в школе в г. Красный Холм. Из анкеты, за-

полненной в 1920 году, следует, что она закончила 8 классов Петроградской пан-

сион-гимназии «Демидовский институт», дававшей ей по действующим до 1917 

года уложениям право работать учителем. 

Скорее всего и её старшие сестры – Евгения и София были переведены 

учится в Петербург, пока отец с матерью жили в Тобольске.    

О жизни девочек в Могилеве в 1909 году сохранились документальные сви-

детельства, из-за их малочисленности приведены ниже полностью. 

28.11.1909 года из Могилева в Двинск уходит открытка с фотографией Со-

фьи Гагман: «Дорогой мой Дедушка! Как Ваше здоровье? Как поживает Ваша 

нога? Посылаю Вам мою карточку, простите, что на открытке. Напишите мне 

пожалуйста. Целую Вас крепко прекрепко. Крестница» 

Перед отъездом в Тобольск Дмитрий Фёдорович сфотографировался с се-

мьёй и тестем – уже генералом от инфантерии бароном фон Дризеном Николаем 

Фёдоровичем. История этой фотографии описана в очерке в Томе 3 Антологии.  

На другой фотографии – все сестры Гагман на почтовой открытке, отправ-

ленной в 1909 году деду – Николаю Фёдоровичу Дризену в г. Двинск, где он жил 

после выхода в отставку: 

 «Дорогой Дедушка! Как Ваше здоровье? Как Вы поживаете. Посылаю Вам 

фотографию любящих Вас внучек. Скоро приедет мама и я буду очень рада при-

ехать погостить к Вам, она обещала отпустить, как только возвратиться из То-

больска. Получили ли Вы наши письма. Я телеграфировала маме ... но что она 

Вам ответила не знаю. Крепко крепко целую любящая Вас внучка Люля» 

(Ольга). 

На такой же открытке отрывок письма: 

«… рублей. Правда великолепно! Я Тебе уже писала, что мы ездили на трой-

ках и представь себе, что этот дурак …(неразборчиво) расспрашивал у извозчи-

ков кто ездил с ним, кто сидел, как ехали, что говорили, что делали, что ели 

наконец, кто пел, танцевал вообще все подробно. Извозчики ответили ему что 

были пьяные поэтому не знают кто … А что делали их не касается. Вот хорошо 

правда! Зачем ему, зависть верно разобрала зачем ездили. На днях у Нелли обе-

дала и после обеда пошли в театр. … крепко целую тебя … тоже целует, была на 

балу у Шидловских. Люля.»  
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Начался Тобольский период жизни семьи Гагман. Было ли это повышением 

или понижением в статусе сейчас судить сложно. Тобольск – древний город, че-

тыре века назад был столицей Сибирского ханства. 

Петром I был назначен административным центром самой большой в Рос-

сии Сибирской губернии, включавшей территорию от Вятки до Русской Аме-

рики. С развитием горной промышленности через Тобольск в Москву на 

монетный двор стали поставлять золото и серебро. Через город проходил Сибир-

ский тракт, придававший Тобольску значение торгового центра. Тобольск внёс 

вклад и в развитие отечественной культуры. Известия о первых театральных по-

становках в городе датируются 1705 годом, построенное в 1899 году здание То-

больского драматического театра считалось даже архитектурным шедевром – 

как единственное деревянное здание театра. В Тобольске появился один из пер-

вых в провинции и первый в Сибири литературный журнал, и основанная в 1810 

году Тобольская мужская гимназия стала первой в Сибири. Площадь губернии 

была в три раза больше Могилёвской. 

С другой стороны, со строительством Транссибирской железной дороги зна-

чение Сибирского тракта стало падать, экономически быстрее стали подни-

маться южные территории. В начале ХХ века Тобольск перестал быть центром 

Сибири, оставив за собой славу ссыльного города.129  

Вскоре после вступления в должность Дмитрий Фёдорович Гагман отпра-

вился в ознакомительную поездку по вверенной ему губернии. В печати усили-

ями краеведов появились выдержки из дневника чиновника, сопровождавшего 

губернатора в одной из поездок – в декабре 1910 года. Некоторые из них приве-

дены ниже. 

«Главное внимание он уделил волостному правлению, состоянию его дело-

производства и, в частности, бумаг волостного суда. Осмотрел в трёх деревнях 

… хлебозапасные магазины.130 Оказалось, что в Терпугово и Сосновке хранив-

шийся хлеб губернатор Гагман оценил, как хороший, а в Шестаково отметил «не-

которую затхлость». 

«Затем отправился в школу. Там он, в частности, проверил у учащихся не 

только знание молитв, но и пытался убедиться, насколько они им понятны. Ока-

залось, «учащиеся плохо объясняют молитвы, в общем же впечатление хоро-

шее». 

«Происходила беседа со старостами об урожаях хлеба и сена и о нуждах 

населения». 

В Марайском губернатор заглянул ещё и в школу, находившуюся в ведении 

Министерства народного просвещения, отчего такие школы назывались мини-

стерскими.131 

Спустя два десятилетия, находясь в эмиграции, чиновник по особым пору-

чениям при Министре внутренних дел С.Н. Палеолог напишет: «В январе 1911 

                                           
129 Николай Толстых. ж. Зауралье. – 2012. – 22 ноября. – С.9. – (Страницы истории).  
130 Создававшиеся для хранения зерновых в качестве непременного запаса на случай неурожая. 
131 Марайское волостное министерское училище. Конец 19 века. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1705_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1899_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1810_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1810_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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г. я был послан Столыпиным вместе с исполняющим обязанности товарища ми-

нистра Моллериусом в Тобольск для ревизии местного губернского управления. 

Переведённый за слабость из Могилева в Тобольск губернатор Гагман и тут ока-

зался не на месте и подлежал увольнению…».132 Отметим лишь, что автор был 

на 17 лет моложе губернатора. Там же: «Губернатору мы тоже рассказали про 

эту встречу (с Г. Распутиным). – А, Распутин! Как же, знаю. Житья мне с ним 

нет. Все о чём-то просит. Даже в Петербург из-за него постоянно приходится 

отписываться. Обратили внимание на его глаза? Как будто кинжал в вас вон-

зает...»133 

Возрождение губернаторства в 90-х годах недавно закончившегося столетия 

потребовало осмысления опыта наших предков. Не остался без внимания и то-

больский губернатор Гагман. Обнаружено несколько работ, посвящённых его де-

ятельности.134  

В проведённом в 2010 году исследовании роли тобольских губернаторов в 

развитии юстиции региона135 отмечается, что Гагману доставило много хлопот 

введение в губернии суда присяжных заседателей.  

Оценить деятельность губернатора во все времена было не просто. Всегда 

есть и недовольные, и восторженные. И в бюрократической среде все не просто.  

Составителю повести более симпатична оценка, данная деятельности Гаг-

мана Д.Ф. доктором исторических наук, Сафоновым В.Ю.,136 приведённая до-

словно. А в остальном – на усмотрение читателя. 

«В управление губернией вступил 10 января 1909 г. Наступившая в стране 

политическая стабильность способствовала восстановлению авторитета губер-

наторской должности. Возвращались прежние прерогативы. Так, Гагман мог из-

дать распоряжение об увольнении вице губернатора в краткосрочный отпуск, в 

то время как его предшественник в подобном случае должен был руководство-

ваться разрешением МВД. Способствовали работе губернатора два урожайных 

года.  

Его личные качества также служили интересам нормализации положения. 

По замечанию М. Костюриной, «благодаря доброте сердца Гагмана Тобольская 

губерния не испытала режима соседней Архангельской губернии». При непо-

средственном участии Гагмана губернский санитарный комитет успешно спра-

вился с угрозой эпидемии холеры, появившейся летом 1910 г. Самых 

существенных результатов Гагман достиг в тянувшемся около 30 лет деле пре-

образования Тобольской Мариинской женской школы в гимназию. 

                                           
132 Палеолог С.Н. Около власти. Очерки пережитого. 1929 г. Белград 
133 В 1909 году Распутин на время уезжает из Петербурга на родину – в село Покровское Тобольской гу-

бернии. 
134 Сунгуров П.А. Деятельность Тобольского губернатора … (по сведениям журнала «Сибирские во-

просы») URL:https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-tobolskogo-gubernatora-dmitriya-fedorovicha-fon-gagmana-

po-svedeniyam-zhurnala-sibirskie-voprosy (дата обращения 26.01.2023)   
135 Тобольские губернаторы в стратегии развития юстиции региона (конец XIX - начало XX вв.). Вестник 

Тюменского государственного университета. 2010. №1. 
136 Культурное наследие Сибири. Биографический справочник. 2008. Екатеринбург. Уральский государ-

ственный университет. URL:https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1433/2/1333097_bibliogrsprav.pdf (дата обращения 

26.01.2023) 

https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-tobolskogo-gubernatora-dmitriya-fedorovicha-fon-gagmana-po-svedeniyam-zhurnala-sibirskie-voprosy
https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-tobolskogo-gubernatora-dmitriya-fedorovicha-fon-gagmana-po-svedeniyam-zhurnala-sibirskie-voprosy
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1433/2/1333097_bibliogrsprav.pdf
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 По инициативе Д. Ф. Гагмана было организовано Общество вспомощество-

вания бедным воспитанницам гимназии.  

Председательница общества О.Н. Гагман сумела привлечь местных благо-

творителей и в течение трёх лет собрать более 6000 руб., на которые в гимназии 

обучались от 20 до 30 бедных учениц.  

При Гагмане школа не только была преобразована в семиклассную гимна-

зию и открыла доступ для всех сословий, но и получила значительные средства 

на строительство собственного здания. Значительными были и другие начинания 

Гагманов. В качестве председательницы общества помощи Ольгинскому приюту 

для детей-сирот переселенцев Ольга Николаевна расширила деятельность при-

юта, разрешив приём мальчиков, и обустроила его в собственном доме. Как ди-

ректриса Тобольского отделения попечительного общества о тюрьмах она 

открыла приют-ясли для арестантских детей. Гагману принадлежит не раз об-

суждавшаяся на городской думе, но так и не осуществлённая в годы его губер-

наторства идея организации в Тобольске «предупредительно-исправительного 

заведения для воспитания беспризорных детей и подростков».  

По долгу службы Дмитрий Фёдорович был главным организатором и участ-

ником празднования в губернии важнейших событий: торжества открытия в 

восьми уездах суда присяжных (1 ноября 1909 г.), 50-летнего юбилея государ-

ственного банка (2 июля 1910 г.) и 50-летия освобождения крестьян (19 февраля 

1911 г.), организации в г. Тобольске первых краткосрочных педагогических кур-

сов для учителей министерских школ (август 1910 г.) и открытия в г. Омске пер-

вой Западносибирской выставки (июль 1911 г.). С приездом в г. Тобольск 

Гагманов совпало появление электротеатров.  

Необходимостью разрешения землеустроительных и переселенческих во-

просов были вызваны частые командировки губернатора в южные уезды губер-

нии, где он провёл в общей сложности более пяти месяцев.  

Поездки 1911 г. имели другую цель: борьбу с постигшим губернию неуро-

жаем хлебов и трав. Лишённый возможности непосредственно контролировать 

поставки хлеба голодающим крестьянам, чем занималось центральное пересе-

ленческое управление, губернатор пошёл по ошибочному пути «импорта в боль-

шом количестве чиновников по голодной части» (выражение Н.А. Скалозубова). 

Министр внутренних дел А.А. Макаров впоследствии признал недостаток энер-

гичной деятельности и позднее определение тобольской губернской администра-

цией действительных размеров нужды, что внесло дезорганизацию в дело 

помощи населению.  

4 января 1912 г. ввиду угрозы провала правительственной операции по до-

ставке хлеба и сена в Тобольскую губернию Д.Ф. Гагман выехал в Петербург, 17 

января принимал участие в бюджетной комиссии Государственной думы».  

Высочайшим указом Правительствующему Сенату от 13 февраля 1912 г. 

фон Гагман Д.Ф. уволен от службы согласно прошению, по болезни, с мундиром 

означенной должности присвоенным.  
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Опять имение Крутые 
Дмитрию Фёдоровичу Гагману – 52 года, выслуга военной и гражданской 

службы более 30 лет, пенсия, можно и в имении пожить.  

Хотя в таком возрасте обычно чиновники стремятся на новые должности. 

Не исключено, что в служебных делах у моего прадеда что-то не сложилось. Не 

нам его судить. В последующем в адрес-календарях, в которых приведены все 

государевы чиновники, фамилия фон Гагмана Дмитрия Фёдоровича больше не 

встречалась.  

Надо было учить младших дочерей, думать об их замужестве. К сожалению, 

о дальнейшей судьбе семьи Дмитрия Фёдоровича сохранились лишь скупые вос-

поминания с отпечатком вымыслов, продиктованных послереволюционными от-

ношениями к «бывшим» и к носителям «сомнительных» фамилий.  

В государственном архиве Тверской области отложилось сообщение о 

назначении в мае 1914 года торгов на имения неисправных заёмщиков Дворян-

ского банка, в числе которых был и Гагман Д.Ф.137 Имеется копия письма Прав-

ления ссудо-сберегательной кассы при Витебском Губернском Правлении от 12 

мая 1912 г., в котором изложена просьба к канцелярии Тобольского Губернатора 

сообщить о месте жительства бывшего губернатора г. Гагмана. Скорее всего это 

свидетельствует о хозяйственной деятельности в имении, а получение заёмных 

средств в банках было обычной практикой. Не исключены и иные версии. 

В конце июля 1914 года началась Первая мировая война. Общественное 

недовольство, которое нарастало после революции 1905 года, нашло выход – шо-

винистические выходки против россиян, носивших немецкие и созвучные им фа-

милии. При том, что обрусевших за несколько веков немцев в России было около 

20 процентов, в основном в управленческой, коммерческой, научной элитах. По-

догревались настроения либеральной прессой и некоторыми представителями 

правящего класса. Петербург был переименован в Петроград. В столице и в 

Москве, в ряде губернских городов прошли немецкие погромы. Коснулись ли 

эти события семьи Гагманов – неизвестно.  

Первая попытка новых властей выселить семью Гагманов из имения Крутые 

была предпринята в 1919 году.138  

Интересно постановление уездной комиссии земельного отдела: «На осно-

вании закона о социализации земли и инструкции переходного времени Гагман 

подлежит выселению, в виду возбуждённого ходатайства местного населения об 

оставлении Гагман в имении передать дело на рассмотрение Исполкома». Реше-

ние было положительным и волостной земельный отдел выдал Дмитрию Фёдо-

ровичу Гагману охранную грамоту, которая помогала сохранить имение до 1925 

года.  

В 1925 году была очередная попытка отобрать имение, которая, судя по до-

кументам, удалась.139  

                                           
137 ГАТО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 5321. Л. 83. 
138 ГАТО. Ф. Р-835. Оп. 2. Д.206. Л. 28; Оп. 9. Д. 206, т. 2. Л. 704 об. - 705. 
139 ГАТО. Ф. Р-835. Оп. 8. Д.244, т. 1. Л. 155. Постановление Особой комиссии о выселении. 21 авг. 1925 
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Особая Комиссия по рассмотрению дел о лишении бывших помещиков 

права на землепользование и проживание в принадлежащих им до Октябрьской 

революции хозяйствах установила «…, что быв. помещик Гагман Дмитрий Фё-

дорович дворянин по происхождению владел имением Крутые в Бежецком уезде 

Краснохолмской волости. До Революции имел 156 дес. земли. Земля эксплуати-

ровалась часть путём сдачи в аренду, а часть обрабатывалась наёмным трудом. 

После Окт. Революции ГАГМАН удержался в своём имении и все имеющееся 

имущество осталось за ним, каким образом из дела неясно, между прочим из ан-

кеты видно, что Гагман имеет документ на право землепользования от Волземот-

дела выданное в 1919 году. Наёмный труд в хозяйстве Гагман применяется и в 

настоящее время, землепользование 6-ти польное при 10 дес. земли на 5 чел. се-

мейства. Заслуг Гагман никаких не имеет, а равно также и родственники активно 

не боролись на стороне Сов.власти, кроме зятя Гагмана который служит в Бе-

жецком Уездвоенкомате». 

Спустя несколько месяцев дом бывшего имения был передан под Хвощин-

скую школу.140 В следующем году туда же был переведён Еськинский мед-

пункт.141 

Судя по акту комиссии в имении в 1925 году проживало 5 человек. Старшая 

дочь – Ольга Уборская (Гагман) со своей семьёй жила в Ярославле. Полина жила 

и работала в школе в Красном Холме.  

Кира Уборская – дочь Ольги, помнила своего деда, который приезжал в Яро-

славль после похорон жены. Скорее всего это было до 1925 года. В Краснохолм-

ском и Тверском архивах сведения о смерти Ольги Николаевны Гагман не 

обнаружены. Ближайшей к имению погост Богоявленской церкви – в Налючи. 

Скорее всего она похоронена там. 

Где и когда нашёл упокоение Дмитрий Фёдорович Гагман неизвестно.   

Вера и Елена уехали в Ленинград. Детей у них не было. Елена сама сделала 

себе аборт и погибла. Вера умерла в 50-х прошлого столетия. 

Евгения вышла замуж, жила в одном из городов Сибири. Были дочь и сын. 

Связь потеряна.  

Софья вышла замуж за местного агронома. Было четверо детей. В 1939 г. 

мужа осудили, в апреле того же года Софья умерла. Сохранилось письмо Ната-

лии Евгеньевны Вяткиной (мать составителя), в котором она пишет о попытках 

участия в судьбе детей. Одну дочь взяла Полина и она росла вместе с её дочерью 

Татьяной. Судьба остальных детей неизвестна. 

Полина переехала в Ярославль, в 1927 году у неё родилась дочь Татьяна, 

работала в школе, преподавала язык. Фамилию Гагман не меняла, с началом Оте-

чественной войны была выслана с дочерью в Казахстан, как имеющая немецкую 

фамилию, там умерла. После войны Татьяна переехала в Ленинград к Вере Дмит-

риевне.  

Так угасла в первой половине ХХ столетия фамильная ветвь Гагманов. 

                                           
140 Краснохолмский районный ГА. Ф. 1. Оп.1. Д. 7. Л. 40 об. 
141 Краснохолмский районный ГА. Ф. 1. Оп.1. Д. 7. Л. 114 об. 
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Но в интернете встречаются носители этой фамилии. Скорее всего это па-

раллельные ветви либо братьев Дмитрия Фёдоровича, либо потомков юстиц-со-

ветника Николая-Феодора Гагмана. С большой уверенностью можно 

утверждать, что все Гагманы, проживающие на территории России, а некоторые 

и за рубежом, являются дальними родственниками описываемой в повестях се-

мьи Уборских.  

Продолжение истории – где, как и когда девятнадцатилетняя Ольга Гагман 

и двадцатидевятилетний Иван Уборский познакомились, мы постараемся разо-

браться в главе «Уборские ХХ век». 
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Дризены 
В настоящей главе рассказано о судьбе ещё одной из корневых ветвей, вос-

ходящей к бабушке составителя – Уборской (Гагман) Ольге Дмитриевне. Род 

Дризенов, как и род Гагманов, является представителем сословия зарубежного 

дворянства.  

По завершению военных компаний в начале XIX века император Александр 

I решил реализовать грандиозный замысел – создать портретную галерею рос-

сийских генералов, участников войны 1812 года и последующих зарубежных по-

ходов. В конце 1826 года был торжественно открыт специально построенный зал 

Военной галереи Зимнего дворца, в котором было размещено 332 портрета рус-

ских генералов, большинство из которых участвовали и в историческом сраже-

нии под Москвой у села Бородино. 

Современному посетителю Военной галереи некоторые фамилии под порт-

ретами хорошо известны из школьных учебников истории, художественной ли-

тературы, из исторических монографий, из мемуаров. Однако большинство 

портретов, хоть и имеют подписи, остаются безвестными широкой публике. И не 

все из них удостоены вниманием историографии.  

Среди них – прижизненный портрет предка составителя данного матери-

ала.142 На раме портрета надпись: «Баронъ Ф.В. Дризенъ, Генералъ Маiоръ». 

Составитель особую признательность выражает краеведу из Елгавы (Лат-

вия) Эдгару Умбрашко, дополнившего и уточнившего многие детали сюжетов из 

российской истории фамильной линии Дризенов. Его цитаты приводятся без 

ссылок. 

XIV – начало XIX вв. 
В середине XVIII века в Силезии, находившейся в составе королевства 

Пруссии, в церковной книге Королевского Прусского пехотного полка Куниц-

кого появляется запись: «От законного брака высокоблагородного господина ба-

рона Христиана Фабиана Дризен и высокоблагородной госпожи Гертруды 

Адельгейды (Аделаиды), урождённой фон Вильмсдорф, 13 мая 1746 г. родился и 

23 мая окрещён Карл Вильгельм Гейнрих. Знатными восприемниками были: ге-

нерал граф Нейвид143, генерал-майор от кавалерии барон Вильгельм Георгий 

Дризен, подполковник голландской конной гвардии господин Вильгельм фон 

Вильмсдорф» и ещё 6 человек.  

В будущем Карл не нарушил семейной традиции – выбрал военную карьеру.  

О его служебном пути известно немного, есть записи, что он участвовал в 

Семилетней войне (1756 – 1763), к своим 35 годам выслужился только до звания 

капитана, можно предположить, что служба его на родине не была удачливой. 

В 1781 году Карл Вильгельм Дризен объявился в Митаве (Елгаве) и предло-

жил свои услуги герцогу Курляндскому Петру Бирону. Курляндское герцогство 

                                           
142 Военная галерея. Художник Дж. Доу. 1819-1825 гг. 
143 Граф фон Нейвид Карл Лудвиг (1710-1765), участник Семилетней войны, сподвижник Фридриха II. 

Военный энциклопедический лексикон. Том IX.  стр.299-300. СПб. 1852. 
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территориально примыкало к западным границам России, являясь вассалом Речи 

Посполитой.  

У офицера уже была семья: супруга Генриетта Альбертина, урождённая 

Беллендорф (1760–1803), сыновья Георг Вильгельм (р.1780) и Фридрих Виль-

гельм (р.1781). Остальные дети родились в Митаве144 – в 1792 г. дочь Августа 

Жанетта, в 1794 г. сын Карл Фридрих Леопольд, и в 1795 г. Генрих Альберт 

Вильгельм. 

Через восемь лет Дризен поднялся до командующего герцогской гвардией. 

Правда, в составе гвардии был лишь пехотный батальон (от 400 до 500 человек), 

несколько десятков всадников и несколько артиллеристов. Батальон выполнял, 

прежде всего, репрезентативную функцию.  

В 1794 г. гвардия под началом Дризена в составе русского корпуса генерал-

лейтенанта Голицына участвовала в подавлении польского восстания. В 1795 

году Курляндское герцогство вошло в состав Российской империи.  

Карл Вильгельм Дризен присягнул императрице Екатерине II одним из пер-

вых в числе курляндцев, находившихся с визитом в Петербурге. Был пожалован 

орденом Св. Владимира 4-й степени и уже полковником вступил в российскую 

военную службу. 

Имя Карла Вильгельма было русифицировано – теперь он звался Василием 

Карловичем.145  

После смерти императрицы в 1796 году Дризен был приближен императо-

ром Павлом I с назначением тогда же флигель-адъютантом146 при своей священ-

ной особе.147 Качества, которыми обладал Карл Дризен были не очень 

востребованы в его прусской службе и в службе у Курляндского герцога. Но эти 

качества оказались кстати и пришлись ко двору в России.  

Спустя 80 лет в журнале «Русский Архив» был опубликован литературный 

анекдот о приезде барона Д. (Дризена) в Петербург и его знакомстве с императо-

ром Павлом.148 Анекдот гласит, что после присоединения Курляндии Павел, уже 

будучи императором, наблюдал в Петербурге парад. В толпе он разглядел чело-

века, который был одет в мундир неизвестного фасона с воротником и лацканами 

невообразимого цвета. Император изволил побеседовать с этим человеком, ко-

торый оказался бароном Д., главнокомандующим курляндскими войсками. Во 

время разговора Павел постепенно повышал собеседника в чинах, пока не оста-

новился на генерал-лейтенанте. Д. поблагодарил царя за эту честь, но отметил, 

что теперь будет вынужден выживать на скромное жалованье.  

Через несколько месяцев после вступления Карла Дризена в новую службу 

Павел I, во время коронации, пожаловал ему имение в Финляндии. Не пройдёт 

                                           
144 ЛГИА (Литовский государственный исторический архив), ф. 235, оп. 5, д. 26, л. 53, 54. 
145 Далее в тексте повести первоначальное имя – Карл Вильгельм или Карл сохранены. 
146 Флигель-адъютант – офицер, состоящей адъютантом при особе царствующей фамилии или же при са-

мом государе. 
147  В справке Государственного исторического архива Национального архива Латвии №3-В-170 от 

18.11.2011 г. имеется ссылка на именной указ Александра 1 от 1807 г., в котором служба Карла Дризена в России 

считается с 1781 года – момента переселения его из Пруссии и поступлении на службу к Курляндскому герцогу. 

К России Курляндское герцогство было присоединено в 1795 г.    
148 Русский Архив. Историко-литературный сборник. 1875. Выпуск 6, стр. 228-229. 
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месяца и взамен финских владений ему будут пожалованы в вечное и потом-

ственное владение казённые мызы Экгевхен и Вальдексгов в Курляндии. Здесь 

Дризен проявил себя опытным придворным и попросил у Павла соизволения 

назвать их Паулсгнаде и Зоргенфрей (имена собственные не имеют перевода, но 

примерно соответствует русским наименованиям Павловска и Эрмитажа), и – 

получил его.  

В 1799 году «по причине приключившихся тогда в Литве беспокойств» по-

велено быть ему Курляндским гражданским губернатором. В 1800 году он уже 

Тайный советник, кавалер ордена Св. Анны 1-й степени.  

В годы губернаторства Карл Дризен в честь Павла сооружает в Митаве пи-

рамидальную стелу с шаром на вершине высотой около 2 ½ саженей (более 4 м).  

В 1801 году Курляндское дворянство приняло баронский род Дризенов в 

сословие и записало в свои родословные книги. С этого момента все потомки 

барона Карла Дризена стали именоваться «из Курляндских дворян».  

В начале века в Митаве несколько раз скрывался французский король в из-

гнании Людовик XVIII, курляндский губернатор, по поручению Павла I, оказы-

вал ему достойное гостеприимство. 

И получил из рук беглого короля Мальтийскую звезду и крест на шею – 

бурбонский орден св. Лазаря и Кармельской Божьей матери. 

Вскоре Карл Дризен заказывает свой портрет маслом (66х54,8 см) и меда-

льон из слоновой кости (7,2х5,8 см) с изображением себя и супруги – Генриетты 

Альбертины, урождённой фон Беллендорф.  

 

Карл Дризен и Генриетта Альбертина149

                                           
149 См. Корни семьи. Том 3. Генеалогические очерки. «Портретная история». 
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Спустя сорок лет Фёдор Васильевич (Фридрих Вильгельм) Дризен так опи-

шет отношение к своему отцу Павла I: «…осыпал покойного моего отца неизъ-

яснимыми милостями, кои на чём не могли быть заслужены…». Найти 

документальных подтверждений заслуг Карла Дризена не удалось. Биографы 

Павла I единодушно отмечают неоднозначность многих принимаемых им реше-

ний и особую любовь ко всему прусскому. 

В 1803 году умерла 43-летняя супруга Карла – Генриетта Альбертина, похо-

ронена в Паулсгнаде. 

После смерти Павла I его наследники – императоры Александр I и Николай 

I сохранили хорошее отношение и к Карлу Дризену, и к его сыновьям. 

В 1807 г. за труды по формированию и вооружению земского ополчения 

Карл Дризен получил орден св. Владимира 3-й степени, а 15 ноября император 

Александр I пожаловал ему 500 рублей. В 1808 г. произведён в генерал-лейте-

нанты и отправлен в отставку в возрасте 62 года. 

Преображенский полк 
В августе 1797 года Павел I со словами «Я их беру к Себе и буду им Отцом» 

принимает на русскую военную службу двух старших сыновей Карла – баронов 

Георга и Фридриха Дризенов и направляет их прапорщиками150 в привилегиро-

ванный Лейб-гвардии Преображенский полк (русифицированы как Егор Василь-

евич и Фёдор Васильевич Дризены). 

В 1802 году Егору Васильевичу Дризену 22 года, Фёдору Васильевичу – 21 

год, они уже поручики Преображенского полка.151  

Скорее всего с детства оба были приписаны к прусской лейб-гвардии. Где 

учились – неизвестно, не исключено и домашнее образование. Во всяком случае, 

знания в детстве были получены достаточные, чтобы в будущем занимать нема-

лые военные и государственные должности. В формулярном списке генерал-лей-

тенанта Фёдора Васильевича Дризена от 1 января 1838 г.152 записано: «Кроме 

российского и немецкого знает французский и английский языки, историю, гео-

графию, статистику, математику, фортификацию, риторику и логику». Совер-

шенно очевидно, что стремление к учёбе было привито с детства. Формулярный 

список Егора Васильевича Дризена не обнаружен, но скорее всего он получил 

такое же образование. 

В это время полк дислоцируется в одной из деревянных слобод, названной 

Преображенской, на Московской стороне за Фонтанкой. Тогда окраина строяще-

гося Петербурга. Только 1-й батальон, охраняющий Зимний дворец, размещался 

в казарме на Миллионной улице.  Постепенно полк переезжает в новый комплекс 

кирпичных зданий, возводимых по проекту архитектора Волкова Ф.И. (сегодня 

сохранившиеся здания находятся на улицах Кирочной и Радищева).  

                                           
150 Прапорщик – унтер-офицерское звание. Для производства в офицеры унтер-офицеру из дворян, нужно 

было прослужить не менее трёх лет. 
151 Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в 

Российской империи… 1802 г, Петербург. 
152 По представлению Рижского военного губернатора о пожаловании Рижскому Коменданту Генерал Лей-

тенанту барону Дризену земли по чину. РГВИА Ф. 395, оп. 144, ед.хр. 360. 
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Полк в боевых походах с 1790 г. не участвует, занят строевыми упражнени-

ями в манежах и на плацу, охраной Зимнего дворца, проявляет себя на манёврах 

вблизи столицы, на парадах. Служба идёт ровно, очередные звания получаются 

в срок и досрочно. В 1804 г. барон Фёдор Дризен штабс-капитан. Столичная 

жизнь молодых холостых гвардейских офицеров должна проходить, как предпо-

лагается, активно и жизнерадостно.  

Петербург уже в это время считается одним из красивейших городов мира. 

Население города – 200 тысяч (в Москве 250 тыс.). Построены театры, в дворян-

ских салонах с удовольствием принимают иностранцев, регулярно даются балы. 

Центральная часть города (до Фонтанки) уже застроена каменными домами, 

Невский проспект постепенно приобретает современный вид, построены многие 

мосты.  

Бароны Егор и Фёдор Дризены были небогаты, единственным источником 

было денежное содержание – во все времена относительно скудное и у младших 

и у старших офицеров. Мог помогать отец, если подаренные ему Павлом I име-

ния приносили доход. В формулярном списке одного из сыновей Карла Дри-

зена153 за май 1812 г. имеется запись «из Курляндских дворян, за отцом его 

состоит крестьян 1000 душ». Но через отца были связи, которые позволяли мо-

лодым Дризенам вращаться в высшем свете.  

Отголосок той бурной жизни наших героев нашёлся в мемуарах Сергея 

Львовича Толстого (сына великого писателя) и в памфлете поэта, будущего героя 

Отечественной войны Дениса Давыдова. 

Сергей Толстой в 1926 году опубликовал историю похождений своего род-

ственника, известного на рубеже XVIII – XIX веков бретёра (дуэлянта) и сканда-

листа графа Фёдора Толстого, по прозвищу Американец.154 Один из сюжетов – в 

1799 году молодой офицер Преображенского полка граф Фёдор Толстой бук-

вально наплевал на своего командира полковника Дризена за сделанное Тол-

стому замечание по службе. Состоялась дуэль, на которой Дризен был ранен. Это 

событие можно было бы отнести за вымысел, так как в 1779 г. никто из Дризенов 

не был полковником. Выходки Американца всегда были предметом обсуждений 

и сплетен в салонах. И обрастали небылицами. 

И в 1811 году Денис Давыдов пишет следующие строчки:  

 

Толстой молчит! — неужто пьян? 

Неужто вновь закуролесил? 

Нет, мой любезный грубиян 

Туза бы Дризену отвесил.155 

Давно б о Дризене читал: 

 

И битый исключён из списков. 

Так видно, он не получал 

Толстого ловких зубочистков. 

Так видно, мой Толстой не пьян156 

                                           
153 Дело по сообщению Лейб-гвардии Драгунского полка о снабдении прапорщика барона Дризена об от-

ставке Указом 11 мая 1812 г. РГВИА Ф. 395, оп. 173, св. 9, 1812, ед.хр. 241 
154 Толстой С.Л. Фёдор Толстой Американец // Гос. акад. худож. наук. Тексты и материалы. Вып. 5. М., 

1926 
155 Дать туза – ударить кулаком. Фразеологический словарь русского литературного языка. — М.: Астрель, 

АСТ. А. И. Фёдоров. 2008. 
156 Денис Давыдов. Стихотворения. Ленинград: "Советский писатель", 1984 
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Этот памфлет подтверждает, что конфликт и дуэль между Фёдором Тол-

стым и одним из Дризенов все же были. Не ясно только с кем – Егором или Фё-

дором. Сами же дуэли, хотя и были запрещены, но в то время являлись 

единственным действенным способом защиты чести и достоинства.  

В начале века хорошее настроение в российском обществе поддерживается 

победами Суворова, успехами России в международных отношениях. Но озабо-

ченность в российском обществе вызывает выскочка Наполеон. Энергичный им-

ператор Александр I и его молодое необстрелянное в войнах окружение вселяют 

подданным уверенность в силе России. Заключаются антифранцузские союзы, 

делаются заявления, чтобы неуёмней корсиканец знал своё место.  

Однако французы продолжают завоёвывать Европу. Россия спешит помочь 

отстоять независимость союзной Австрии. 

В конце лета 1805 года русские войска пришли в движение. Первой перешла 

границу Австрии армия М.И. Голенищева-Кутузова.157  

10 августа на плацу лейб-гвардии Измайловского полка Александр I провёл 

смотр гвардейским полкам, которые прямо со смотра двинулись в поход.  

Шефам Измайловского, Преображенского, Семёновского, других гвардей-

ских полков и формирований было предписано идти в шеренгах и рядах «в самом 

большом порядке, стараясь держать сколько можно одну ногу», офицерам быть 

при своих подразделениях, ехать верхом лишь с дозволения начальников.158  

Российская гвардия под командованием цесаревича, великого князя Кон-

стантина Павловича159пересекла границу с Австрией только через два с лишним 

месяца – 17 октября 1805 г. Имея сегодняшние коммуникации трудно предста-

вить такой поход, но для современников нашего героя это было привычно. Биву-

аки, новые знакомства, кратковременный отдых в уездных и губернских городах, 

балы в честь гвардейцев, мимолётные романы и адюльтеры. И молодёжь, нюхав-

шая порох разве что на учениях и охоте, и уже закалённые в сражениях офицеры 

наверняка шли с хорошим настроением показать себя в ратном деле и вернуться 

с победой. 

Гвардейский корпус состоял из 10 батальонов пехоты (в т. ч. 1-й и 3-й бата-

льоны Преображенского полка), 17 эскадронов160 кавалерии и 40 орудий.  

В строю находилась 326 офицеров, 833 унтер-офицеров, 8885 рядовых, 314 

музыканта. Среди них – штабс-капитан Фёдор Дризен. 

Старший брат – Егор Дризен в этих событиях не участвовал. Один из бата-

льонов Преображенского полка остался в Петербурге охранять Зимний дворец.  

15 ноября 1805 г. русская императорская гвардия вступила в г. Ольмюц (се-

годня Оломоуц в Чехии). 

                                           
157 Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов (1745—1813) – прославленный русский полководец, гене-

рал-фельдмаршал (с 1812), светлейший князь (с 1812). Герой Отечественной войны 1812 года, полный кавалер 

ордена Святого Георгия.  Далее по тексту – Кутузов. 
158 В описании событий при Аустерлице частично используется без кавычек дословный текст из источника: 

Соколов О.В. Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа, 1799 – 1805 гг. Т1 и 2. – Москва: Рус. импульс, 2006.  
159 Цесаревич – Звание наследника престола в императорской России. Великий князь–- в дореволюционной 

России, титул сына, брата или внука императора. 
160 Эскадрон – подразделение в кавалерии. Эскадрон насчитывал более сотни всадников. Кавалерийский 

полк насчитывал от 4 до 6 эскадронов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1813
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/1812
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Соединилась с русскими армиями Буксгевдена161 и Кутузова. В 3 часа дня 

был проведён гигантский смотр всех союзных войск на широкой равнине непо-

далёку от стен города. На правом фланге длинных линий пехоты и конницы сто-

яли русские гвардейцы и войска Буксгевдена, в центре – полки Кутузова, а на 

левом крыле – австрийские части. Вышло яркое солнце, и появление русского и 

австрийского императоров в окружении многочисленной свиты было встречено 

войсками громовым «Ура!». Настроение армии было бодрое. Всех охватило чув-

ство предвкушения победы. 

Союзная армия почти вдвое превосходила французскую, уже насчитывала 

86 тыс. человек, подходили новые полки.  

Сегодня исследователи знают почти все перипетии подготовки, хода вели-

кого сражения трёх императоров, его итоги, и продолжают спорить лишь по от-

дельным деталям. Нашему герою, штабс-капитану Фёдору Дризену не дано было 

знать ни численность войск, ни планов сторон, ни дислокации соединений. Но 

столпотворение частей, обозов, бесконечные адъютанты с донесениями, гене-

ралы с докладами Александру I, командный пункт которого всегда был недалеко 

от преданных гвардейцев, все это добавляло уверенности в несокрушимости со-

юзных сил. 

После непростых обсуждений союзным командованием было принято ре-

шение дать сражение французам западнее Аустерлица, в недельном переходе от 

Ольмюца. Войска двинулись дальше на запад на места своей боевой дислокации. 

Раннее утро 20 ноября. Плотный туман окутал долины Праценского плато. 

В западной его части строились колонны армии Наполеона. В восточной его ча-

сти строились колонны союзной армии. На высотах между деревнями Працен и 

Блазовиц располагалась союзная колонна, насчитывающая около 16 тыс. человек 

и 76 орудий. При ней находились император России Александр I, император Свя-

щенной Римской империи германской нации Франц II и главнокомандующий 

войсками союзников генерал Голенищев-Кутузов. 

Российская гвардия, составлявшая резерв союзных армий, была разбита на 

две колонны 

Цесаревич Константин Павлович с войсками 1-й гвардейской колонны (6,5 

тыс. человек), ночевавшей у Аустерлица, выступил в восьмом часу по маршруту, 

указанному в диспозиции. Гвардия двинулась вперёд, построенная в одну ко-

лонну. Утро было холодное, пасмурное. Пройдя около версты, гвардейцы стали 

переходить Раусницкий ручей у Валькмюле. Ручей этот, который везде можно 

было перейти вброд, протекал между довольно высокими и крутыми возвышен-

ностями. Возвышенности эти образовывали вдоль по течению непрерывный ряд 

оврагов, у дороги для удобства проезда берега были срыты отлого и соединены 

плотиной. Во время переправы гвардии через ручей лёгкий ветер с левой сто-

роны донёс первый гул отдалённых выстрелов – это на крайнем левом фланге 

союзников войска начали атаку. Около 9-ти часов утра войска 1-й гвардейской 

колонны поднялись на отлогую возвышенность, заняв свою позицию. В это 

                                           
161 Буксгевден Фёдор Фёдорович (1750-1811), граф, из прибалтийских дворян, российский военачальник, 

генерал от инфантерии, участник многих военных компаний. 
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время 2-я гвардейская колонна генерал-лейтенанта Малютина (около 3,5 тыс. че-

ловек), ночевавшая, не доходя до Аустерлица, двигалась через Аустерлиц.162 

Туман начал рассеиваться, и солнце осветило окрестности. Впереди и не-

сколько вправо, виднелась деревня Блазовиц, а влево, как острова, чернели Пра-

ценские высоты. Далеко впереди гвардии видно было движение войск, заметное 

только по скачущим всадникам. О ходе боя гвардейцы могли судить по канонаде, 

доносившимся иногда крикам «Ура!» наступающих, суете около ставки коман-

дования, которая была в их поле зрения. Напряжение нарастало. Что-то подска-

зывало о тяжести боя, о больших потерях. Эйфория лёгкой победы угасала. 

И было от чего. Начав первыми, австрийские войска смогли захватить Тель-

ниц. Но численности союзных войск и рассогласованности командования была 

противопоставлена отвага и организованность французов. С большими потерями 

они смогли переломить ситуацию и, используя манёвренность и фланговые об-

ходы, перейти от обороны к наступлению практически по всему фронту. Под 

натиском французов союзные полки смешивались и мешали друг другу. Не-

смотря на отвагу командиров, союзные войска теснились и медленно отходили.   

Не прошло и двух часов с начала боя, как командование союзных войск за-

действовало резерв. С русской стороны навстречу французам двинулась колонна 

российской императорской гвардии под командованием великого князя Констан-

тина. Гвардия переправилась через речку Литтаву и пошла в направлении на Бла-

зовиц. Через километр гвардейские части построились в боевой порядок. В 

первой линии развёрнутым строем встали Преображенский и Семёновский 

полки. Во второй линии – Измайловский полк и гвардейский Егерский163 бата-

льон. По флангам боевого порядка было поставлено по две пушки. Позади флан-

гов пехоты расположились лейб-гусары164 и конная гвардия.  

Как утверждают источники, великий князь Константин не догадывался, что 

перед ним находится неприятель. Он считал, что войска, которые были видны 

напротив него, были австрийскими. Ядро, прилетевшее с французской батареи и 

вырвавшее ряд преображенцев, вывело Константина из заблуждения. Тогда ве-

ликий князь решил выдвинуть авангард и занять деревню Блазовиц, что и сде-

лали батальоны семеновцев и егерей. Однако французы, используя подошедшее 

подкрепление, не только вернули себе деревню, но и взяли в плен 550 русских 

гвардейцев. 

Здесь гвардейцам подошла подмога из 10 эскадронов Уланского полка и 18 

эскадронов австрийцев, которые тут же кинулись в атаку. Атака русских улан 

была абсолютно неожиданной, французы были буквально сметены русской кон-

ницей. Уланы влетели на французские орудия, артиллеристы бросились кто под 

зарядные ящики, кто под пушки, другие принялись драться банниками.165  

Дым, ужасные крики, звон сабель об орудия.  

                                           
162 В описании событий при Аустерлице частично используется без кавычек дословный текст из источника: 

А. Васильев. Русская гвардия в сражении при Аустерлице 20 ноября (2 декабря) 1805 г 
163 Егерский – стрелковый батальон, полк. 
164 Гусары, уланы, драгуны, кирасиры – разновидности кавалерийских частей, отличающиеся вооруже-

нием, задачами на поле боя и формой одежды 
165 Банник деревянная цилиндрическая колодка для очистки канала орудия. 
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Но французы быстро пришли в себя, пропустили всадников, построились 

как на учениях в каре166, а затем открыли убийственный огонь по русской кава-

лерии. Безумно скакали исступлённо ржущие кони, кавалеристы, не находя вы-

хода из ловушки, десятками падали под ливнем свинца. Через несколько 

мгновений пришедшая в себя кавалерия французов налетела на уланский полк. 

Половина улан была застрелена, зарублена, заколота, взята в плен, в том числе 

28 офицеров. Командир полка попал в плен. Остатки полка неслись в сторону 

союзных войск, спасаясь от преследования французов. Это был полный разгром. 

Великий князь Константин, не получив никаких приказов, не знал, что де-

лать. Не видя поблизости ничего похожего на союзные войска, он решил, что 

самое лучшее в данной обстановке – присоединится к центру союзных войск. 

Пехота гвардии была ослаблена. Ещё около 10 часов утра по просьбе Кутузова 

поддержать союзников на Праценском плато, великий князь послал туда бата-

льон Измайловского полка. Построив потрёпанные гвардейские полки в колонны 

по отделениям, двинулись в сторону Праценского плато. 

Перемещение гвардии заметили французы и получили приказ задержать её. 

Едва увидев справа от себя французские отряды, гвардейцы построились в бое-

вой порядок. Тотчас преображенцы и семеновцы с криком «Ура!» бросились в 

штыки и опрокинули неприятеля.  

Майор французской армии Биггаре так запомнил произошедшее: «Колонна 

из всей кавалерии русской императорской гвардии … развернулась на расстоя-

нии ружейного выстрела от нашего батальона. Перед нами выкатили шесть ору-

дий конной артиллерии, которые, открыв огонь картечью, посеяли беспорядок в 

рядах батальона… Первая атака (русских кавалеристов) была отбита огнём 

нашего каре в упор. Но следующую атаку третий русский полк произвёл в тот 

момент, когда ружья были разряжены (речь идёт об атаке поэшелонно одним и 

тем же полком). Он прорвал каре, и его всадники, скача взад и вперёд, порубили 

больше 200 человек… Командир батальона Ги и 10 офицеров были убиты и ра-

нены в этом бою. Я получил больше 25 ударов палашом по голове, по плечам, по 

рукам. Впрочем, раны от них были не глубокие, а то и просто это были ушибы. 

24-й полк лёгкой пехоты (французов), который допустил ошибку и остался в раз-

вёрнутом строю, был также опрокинут этой кавалерийской атакой». 

Наполеон, видя схватку, отдал приказ атаковать гвардейцев дополнитель-

ными силами. Русская пехота, используя естественные препятствия, и в частно-

сти виноградники, встретила французских конных егерей огнём и штыками и 

остановила их. Началась отчаянная рукопашная схватка.  

С громовым «Да здравствует Император!» в бешеный галоп ринулись в 

схватку французские егеря и мамлюки.167 Яростные удары сабель, свист клинков, 

дикие крики и вопли сражающихся на несколько мгновений наполнили Працен-

ское плато. 

                                           
166 Каре – боевой порядок войск, построенных в виде одного или несколько квадратов, или прямоугольни-

ков. Применялся в армиях в наступлении и обороне, главным образом для отражения атак. 
167 Мамлюки – наёмные отряды хорошо подготовленных воинов из арабских стран. Отличались жестоко-

стью, необычным цветом кожи, одеждой, криками на непонятном языке. 
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Бой был яростный, но короткий.  

И вот уже опрокинутые, рассеянные лейб-гусары и конногвардейцы понес-

лись карьером, преследуемые стремительной волной французских кавалеристов.  

Отброшенные этим ударом русские гвардейские части начали отход кто в 

порядке, кто в беспорядке. Ровная местность нигде не представляла выгодной 

позиции, между тем тонкий ручей и ужасная грязь препятствовали движению 

войск. До переправы оставалось версты полторы. Неприятельские силы не да-

вали ни минуты отдыха, немедленно бросались, лишь только замечали, что мы 

останавливаемся» – вспоминал один из участников схватки. 

В этот момент с противоположной стороны речки Литтавы к плотине под-

ходил второй эшелон русской гвардии. Впереди шли пять эскадронов кавалер-

гардов168 и две сотни лейб-казаков. Эскадроны лучшего в России конного полка 

были не только в полном составе, но и к тому же они были необычным образом 

облачены в самую полную парадную форму. Полку было приказано готовиться 

к инспекторскому смотру, видимо военные начальники рассчитывали на быст-

рую победу над французами. Едва переправившись, полк устремился на выручку 

Преображенского полка, отступавшего в расстройстве под огнём теснивших его 

французских стрелков. Под прикрытием трёх эскадронов Кавалергардского 

полка, преображенцы вместе с приданными им орудиями успели переправиться 

на левый берег ручья. Закалённые в боях французы спокойно встретили вновь 

прибывших необстрелянных солдат и, в своём большинстве «паркетных» офи-

церов – элиту петербургской аристократии. В бой устремились французские кон-

ные гренадёры169 на своих громадных черных конях. Как рассказывает легенда, 

они влетели в схватку с возгласом: «Заставим плакать санкт-петербургских 

дам!». Схватка была ужасной. Конные егеря, кавалергарды, конные гренадёры, 

конногвардейцы, мамлюки – все смешалось в дикой исступлённой драке. В тече-

ние четверти часа не было слышно ничего, кроме остервенелых криков сражаю-

щихся, лязга стали и хрипа коней. Клубок всадников заколебался, дрогнул, и 

вдруг хлынул в сторону узкой плотины. Русская конная гвардия была разбита. 

Было около 2-х часов дня. 

Центр, левый и правый фланги союзной армии были смяты. Несмотря на 

отчаянное мужество солдат и офицеров русской армии битва при Аустерлице 

была проиграна союзниками. Попытка разгромить Наполеона Бонапарта закон-

чилась катастрофой. Союзники потеряли 27 тысяч человек убитыми, ранеными 

и пленными, 158 орудий, 30 знамён. Потери французов составили 12 тысяч че-

ловек убитыми и ранеными.170 

В данном очерке не рассматриваются действия армии по всей протяжённо-

сти фронта. Показаны только боевые действия гвардии, в составе которой сра-

жался штабс-капитан барон Дризен Фёдор Васильевич. «Вообще вся гвардия 

                                           
168 Лейб-гвардии Кавалергардский полк – привилегированная тяжёлая кавалерия, участвующая, наряду с 

преображенцами в охране царствующих особ. 
169 Гренадёры – элитные части пехоты и кавалерии, специально подбиравшиеся по физическим и внешним 

данным, подготовленные к выполнению специальных заданий. 
170 100 великих битв, М., Вече, 1998. 
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сражалась в этот день с мужеством, достойным отряда, имеющего счастье охра-

нять священную особу Вашего Императорского Величества», – писал Кутузов в 

своём рапорте Александру I. Споры, по этой оценке, продолжаются. При этом 

следует учесть, что до Аустерлица русские гвардейские полки фактически не 

имели возможности подтвердить свою высокую боевую репутацию, добытую 

ещё в Северной войне 1700-1721 гг.  

Характерно воспоминание французского офицера – в жестокой схватке он 

сошёлся вплотную с одним из гвардейских офицеров и тот сказал ему по-фран-

цузски «Согласитесь, мы с вами оба храбрецы!». Драматизм, мужество, доб-

лесть, мальчишество – все сплелось воедино.  

История не сохранила нам ни личных воспоминаний Дризена, ни воспоми-

наний его друзей и соратников о нем в этот день, как, впрочем, и о многих тыся-

чах других достойных участников сражения. Но описанные и 

реконструированные выше события дают яркое представление, что они пере-

жили в эти часы. 

7 апреля 1806 г. потрёпанные в боях батальоны лейб-гвардии Преображен-

ского полка вернулись на свои квартиры в Россию. Дорога назад вряд ли была 

такой же торжественной, как полгода назад на запад. Дризен потерял боевых то-

варищей, многие были ранены и покалечены. Ему повезло – он остался жив, не 

посрамив при этом ни офицерской чести, ни фамилии предков. За оказанную 

храбрость в Аустерлицком сражении барон Фёдор Васильевич фон Дризен был 

награждён орденом Св. Анны 4 степени. 

Кровавое и болезненное боевое крещение штабс-капитана Фёдора Дризена 

состоялось. 

Перед Отечественной войной  
Российская армия до начала Отечественной войны с Наполеоном ни на год 

не прекращала боевые столкновения и локальные войны – с французами и англи-

чанами, турками и шведами, финнами и персами. 

После Аустерлица Фёдор Дризен в ратных делах не участвовал до 1812 года.  

В 1806 году 26-летний барон Егор Васильевич Дризен вступает в брак с ба-

ронессой Александриной, урождённой фон-Гесслер. Брак был недолгим, Алек-

сандрина умерла при родах сына, которого назвали Густавом-Адольфом. Егор 

Васильевич женится вторично на графине Софье Ламсдоф, 1788 года рождения.  

В 1808 году боевому офицеру 25-летнему Фёдору Дризену присваивается 

звание полковник и он назначается командиром Виленского мушкетёрского171 

полка.  

С 14 сентября 1810 полковник барон Егор Васильевич Дризен – командир 

лейб-гвардии Преображенского полка. 19 октября 1810 г. полковник барон Фё-

дор Васильевич Дризен – шеф Муромского пехотного полка.172  Шеф полка счи-

тался старшим в полку начальником.  

                                           
171 Мушкетёрский полк от мушкета – огнестрельного ручного оружия. Стрелковый пехотный полк. 
172 Подмазо А. Шефы и командиры регулярных полков Русской армии (1796-1815): Справочное пособие: 

М.,1997 
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Шефом Преображенского полка был император Александр I. 

Муромский пехотный полк к этому времени имел богатую ратную историю. 

Сформированный в 1708 году из гренадерских рот, он участвовал в большинстве 

военных компаний России. Только в кампании 1806-1807 гг. полк, находясь в 

корпусе Беннигсена, участвовал с отличием в сражениях при Пултуске, под 

Гейльсбергом, Прейсиш-Эйлау и Фридландом. Полк находился в непрерывном 

движении.173  

Связи у Карла Дризена в высшем свете сохранились и в 1811 году 27 января 

его младший 17-летний сын Генрих Альберт Вильгельм принят из поручиков 

прусской армии прапорщиком в лейб-гвардии Драгунский полк с переименова-

нием в барона Василия Васильевича Дризена.174 

В это же время прапорщиком лейб-гвардии Драгунского полка принимается 

и четвёртый сын Карла – Карл Фридрих Леопольд. И записывается, как и стар-

ший брат, Фёдором Васильевичем Дризеном. При русификации иностранных 

имён и фамилий такое случалось не редко. Остаётся не выясненной дата его рож-

дения, так как в документах указано, что он успел повоевать с французами осе-

нью 1806 – участвовал в трёх сражениях, где был ранен сначала саблею в правую 

руку, потом штыком в правое плечо, при городе Любек ранен пулею в правую 

руку. Либо в имеющейся дате рождения ошибка, либо он сознательно завысил 

свой возраст, что в истории войн случалось. Менее чем через год по собственной 

инициативе по болезни он был уволен от службы, несмотря на возражение отца 

– в архиве сохранилось обращение Карла Дризена к императору по этому во-

просу. 

Россия ожидала войны с Францией. Александр I продолжал мечтать о славе 

освободителя Европы от ненавистного ему реформатора. Забыв об уроках 

Аустерлица, он подталкивал военное командование России к переходу Немана и 

начале боевых действий на его левом берегу. Умудрённые же боевым опытом 

военачальники готовились к обороне от превосходящих сил неприятеля, и, не 

зная направления его главного удара, растянули свои силы вдоль всей предпола-

гаемой линии фронта.  

Лейб-гвардии Преображенскому и Семёновскому полкам в начале марта 

1812 года было предписано следовать в Вильно. Командует походом цесаревич 

великий князь Константин Павлович. 9 марта Александр I объявляет своё благо-

воление цесаревичу, командирам и всем штаб- и обер- офицерам «за совершен-

ную исправность в каковой полки сии выступили сего числа из Петербурга», а 

нижним чинам жалует по фунту рыбы, по чарке вина и по рублю на человека. В 

числе отмеченных и командир Преображенского полка полковник Егор Василь-

евич Дризен. 

Весенний поход Преображенского полка в 1812 году отличался от летнего 

похода 1805 года не только настроениями в обществе и армии. Была поздняя 

весна, из Петербурга выходили по снегу. Как осуществлялся поход гвардейских 

полков видно из опубликованного в 1912 г. дневника. 

                                           
173 Памятка Муромского полка к 200-летнему юбилею 1708 -1908 г. Н.Кушпетовский. Варшава. 1908 
174 Дело об увольнении от службы генерал майора Дризена 2-го. РГВИА Ф. 395, оп. 22, ед.хр. 917 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 Капитан Павел Сергеевич Пущин – командира роты Семёновского полка, 

будущего декабриста. Ниже приведены отдельные выдержки из него. Привожу 

их, чтобы потомки могли ощутить общее и разницу условий, в которых находи-

лись наши предки, защищающие в разные эпохи Отечество. 175    

9 марта. Суббота. Мы выступили из Петербурга. Как только мы прибыли в 

Пулково, туда также прибыли и мои сестры с г-жой Б., и благодаря этому я про-

вёл этот последний вечер в кругу дорогой для меня родной семьи. 

13 марта. Среда. Было очень холодно. Мы выступили в 8 утра и останови-

лись на станции Сорочкино. Моё главное желание было писать мой дневник и 

письма домой, но здесь это было немыслимо выполнить, так как с нами помести-

лись также офицеры двух других рот. Мы играли в карты, и я выиграл. 

15 марта. Пятница. В 6 час. утра я в сопровождении унтер-офицера отпра-

вился в свою роту. Этот маленький переход был очень неприятен. Было очень 

холодно, и дул сильный ветер. Снег совершенно покрыл дорогу, и мы не раз про-

валивались… Я отморозил себе правое ухо.  

22 марта. Пятница. Наш бригадный генерал … приказал на завтра сделать 

днёвку. Это распоряжение нам было очень приятно, так как несравненно прият-

нее остановиться в городе, нежели в деревне.  

2 апреля. Вторник. Я встал в 3 часа ночи …, в 6 час. утра был в с. Болготово. 

Ветер и снег в дороге мне очень мешали. Я застал полк на стоянке в г. Опочке в 

ожидании прибытия государя. На улице перед моими окнами стояла толпа ре-

крут. Они пели весёлые песни, а тут же рядом в сторонке их матери и жены 

горько плакали. 

7 апреля. Воскресенье. Каширино. Местность, по которой мы шли, страшно 

бедна. Вся дорога усеяна нищими и слепыми. Князь Дадиан, который постоянно 

ворчит, стонет и жалуется на тяжесть похода, сегодня неожиданно набрался 

храбрости и захотел перепрыгнуть через ручеёк, но плохо рассчитал и вместо 

того, чтобы попасть на противоположный берег, упал в воду по самую шею. Я 

оставил подле него унтер-офицера, но к довершению несчастия командир полка 

проезжал мимо и, увидав смешную фигуру князя Дадиана, очень возмутился и 

отдал приказ, чтобы кн. Дадиан в наказание нёс службу рядового во время всего 

похода. 

12 апреля. Пятница. Деревня Сальки. Перед выступлением из Друи наш пол-

ковой командир собрал нас на берегу Двины, чтобы ждать государя, который, по 

его предположению, должен был с минуты на минуту прибыть. Дождь нас не 

щадил и к довершению нашего разочарования фельдъегерь привёз нам известие, 

что его величество, которого мы ждали, ещё не покидал Царское Село. Мы воз-

вратились по квартирам без результата, разве только то, что промокли до костей 

ради того, чтобы не отвыкать от этой привычки.176  

20 апреля. Суббота. Мыза Укля (помещичий дом). Это первый переход, сде-

ланный мной пешком.  

                                           
175 Дневник Павла Пущина 1812 – 1814. по материалам сайта ВИК Лейб-гвардии Семёновский полк. 

URL:http://www.lgsp.petrobrigada.ru (Дата обращения 28.01.2023) 
176 Александр I выехал из Петербурга 9 апреля, а 14 апреля прибыл в Вильно. 

http://www.lgsp.petrobrigada.ru/
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21 апреля. Воскресенье. Пасха. Я отправился к полковнику Писареву, у ко-

торого было дамское общество.  

26 апреля. Пятница. Снег и ветер очень мешали нам в походе.  

3 мая. Пятница. Крысы нам мешали спать всю ночь. 

14 мая. Вторник. Лукашевщизна. Переход был нетрудный, но очень непри-

ятный из-за дурной погоды. Мы выступили в 4 часа утра при сильном ветре и 

снеге. Наши квартиры оказались не очень удобными. 

29 мая. Среда. Мы были под ружьём с 3-х часов. Было холодно. Мы прошли 

через весь город, и вся наша дивизия выстроилась в боевом порядке в Погулянке. 

Мы прошли церемониальным маршем перед государем, который остался очень 

доволен нами. Смотр кончился в 11 часов; нас разместили по квартирам в самом 

городе, именно – в посаде Заречье. Сегодня мы разрешили себе некоторую рос-

кошь. Я обедал с Николаем в трактире. Вечером был в опере, хотя очень плохой.  

1 июня. Суббота. Скайстери. Мне очень хотелось сегодня подольше по-

спать, но приказ выступать поднял нас в 6 часов утра. … надо было расстаться с 

прелестями этого города.  

Накануне войны лейб-гвардии Преображенский полк, командиром которого 

был барон полковник Егор Васильевич Дризен, входил в 1-ю пехотную дивизию 

1-го гвардейского корпуса. Командовал корпусом великий князь Константин 

Павлович.  

Очевидно, что бытовые условия во время похода у командира Преображен-

ского полка полковника Егора Дризена, как и командира Семёновского полка, 

заметно отличались от условий, в которых оказывался капитан Павел Пущин. 

Однако, не дойдя до Вильно, Егор Васильевич заболел.177 Командование полком 

было поручено полковнику Полуектову. 

В этот же корпус в составе 2-й бригады 2-й кавалерийской дивизии входил 

лейб-гвардии Драгунский полк, в рядах которого был барон прапорщик Василий 

Васильевич Дризен. 

Муромский полк, шефом которого был полковник барон Фёдор Васильевич 

Дризен, входил в состав 3-й пехотной дивизии (Коновницына) 3-го корпуса (Туч-

кова) 1-й западной армии. Штаб армии находился в Вильно, командовал армией 

военный министр, генерал от инфантерии Михаил Богданович Барклай де Толли. 

Армия готовилась к войне. Проводились манёвры. Шеф полка барон Фёдор Ва-

сильевич Дризен «за отличия по службе Всемилостивейше награждён за отлич-

ную исправность, найденную во время манёвров в 3 дивизии, перстнем, и 

объявлена благодарность».178  

Война 
В 2 часа ночи 12 июня 1812 года Наполеон, нарушив Тильзитский договор, 

приказал начать переправу на русский берег Немана. Началась новая война, 

                                           
177 История Лейб-гвардии Преображенского полка. Том 3. 1801-1883. Часть первая. Составили С. Долгов 

и А. Афанасьев. С.-Петербург.1888 г. 
178 Формулярный список от 1 января 1838 г. РГВИА Ф. 395, оп. 144, ед.хр. 360. 
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названная позже Отечественной войной 1812 года. Российский император в эти 

дни находился в Вильно, в ставке главнокомандующего.  

Наполеон не планировал завоёвывать Россию, он хотел разбить её армию и 

заставить Александра I подписать унизительный мир. Части 1-й армии Барклая 

были раскиданы от Балтики до Лиды (Белоруссия). Ввиду стремительного 

наступления Наполеона у разделённых русских корпусов появилась угроза быть 

разбитыми по частям.  

Узнав о переправе Наполеона через Неман, главнокомандующий 1-й армии 

тотчас распорядился о сосредоточении своих сил при городе Свянцианы в 86 км 

от Вильно (сегодня Швенчёнис, Литва). Полки и бригады 1-го гвардейского кор-

пуса соединились в Свянцианах, где прошли церемониальным маршем перед 

государем, после чего тот отбыл в столицу. Настроение было приподнятое. В 

этот день Пущин в своём дневнике записал такие слова: «… остановились … на 

дороге …, которая вела нас к Славе». Слава будущих победителей оказалась 

очень дорогой. 

К Свянцианам подтягивался и Муромский пехотный полк. Не исключено, 

что братья Егор, Фёдор и Василий Дризены могли там встретиться. Командир 

Преображенского полка был с полком, хотя и не командовал им по болезни.  

Соединив армию, Барклай де Толли начал под натиском превосходящих сил 

почти всей Европы постепенно отступать к Витебску.  

С переходом французов Немана по всей лини фронта начались арьергард-

ные179 бои отступающей русской армии.  Они практически не попали в истори-

ческие хроники войны, так как носили локальный характер и не имели 

стратегического значения. Но в таких стычках с противником гибли наши сооте-

чественники, проявляя не меньшие примеры героизма, чем на больших полях 

сражения, где, впоследствии заслуженно отмеченные генералы в бой водили ди-

визии, корпуса и армии. 

Первым из братьев Дризенов в войну вступил прапорщик Василий Дризен, 

16 июня он участвовал в сражении при Вилькомире (сегодня Укмерге, Литва) о 

чём позже было записано в его формуляре. 

Сведений о событиях под Свянцианами разыскать не удалось. Но в приказе 

по 1-й армии от 24 июня 1812 года, отмечено: «Вчера арьергард 1-й Западной 

армии, отражая стремление авангарда неприятельского в три раза сильнейшего, 

заставил его скрыться и искать спасения в лесах с значительною в людях поте-

рею. Храбрость подвизавшихся там вскоре вознаградится признательностью Мо-

нарха. Да будет она примером к общему подражанию и мы, конечно, 

восторжествуем».180 А в формулярном списке Фёдора Дризена в графе о боевых 

походах и сражениях записано: «1812 июня 20 под Свянцианами в особенном 

отряде с полком и лёгкой батареей в 12 орудий для защищения моста, по кото-

рому весь арьергард должен был ретироваться».  

                                           
179 Арьергард – войска прикрытия отступления. 
180 Приказы по 1-й Западной армии / Публ. [вступ. ст. и примеч. В. М. Безотосного // Российский Архив: 

История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 

1996 
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Отступление 1-й западной армии сильно раздражало Наполеона, заинтере-

сованного в скорейшем генеральном сражении. 

2-я русская армия под командованием Багратиона в начале вторжения рас-

полагалась под Гродно на западе Белоруссии примерно за 150 километров от 1-

й армии Барклая. Багратион двинулся на соединение с основной 1-й армией, но 

Наполеон его отрезал.  

Багратиону пришлось уходить от французов на юг. Наполеон стремился не 

допустить соединения русских армий, с тем, чтобы разбить их по частям. 

1-я армия перемещалась на восток не очень быстро. В середине июля диви-

зия Коновницына была послана на помощь корпусу Остермана-Толстого, сдер-

живающего продвижение французских войск в 14 км западнее Витебска. Шеф 

Муромского полка полковник Фёдор Дризен был с полком в боевых порядках. В 

его формулярном списке записано: «июля 12 и 13 под Витебском по приказанию 

дивизионного начальника генерал-лейтенанта Коновницына в особом отряде с 

полком и 4 пушками для защищения моста, лежащего на большой дороге, и для 

наблюдения с левой стороны неприятеля, дабы он не мог отразить корпус гене-

рал-лейтенанта графа Остермана Толстого, идущий обратно из Остовны».  

В эти же дни 13 и 14 июля под Витебском вблизи деревни Остовны и корчмы 

Кукавичи состоялась схватка с тремя корпусами французской армии. Бой, в ко-

тором участвовал Василий Дризен, был упорный, шёл с 8 утра до 5 часов вечера. 

Французов воодушевлял сам император, впервые в русской компании сам сле-

дивший за боем на белой лошади с обрезанным хвостом. Наполеон спешил – он 

планировал отобедать в Витебске. Силы французов многократно превосходили 

русский арьергард. Русские потеряли более двух тысяч убитыми и ранеными.181 

Но обед Наполеона в Витебске пришёлся на завтрак следующего дня.  

Наполеон сделал остановку в Витебске, чтобы дать отдых войскам, расстро-

енным после 400 км наступления в отсутствии баз снабжения.  

 

За неделю до описываемых событий 10-й корпус французской армии (в ко-

торый входили в основном прусаки, а также баварцы, вестфальцы, поляки) во-

шёл в Курляндию. В числе наступавших был и 4-й кирасирский полк «фон 

Дризен».182 Название полк получил по имени своего командира. Не исключено, 

что этим командиром был восприемник при крещении Карла Дризена – генерал-

майор от кавалерии барон Вильгельм Георгий Дризен, участник семилетней 

войны.  7 июля была занята Митава. В имениях Карла Дризена Паулсгнаде и Зор-

генфрей разместилось около 7 тысяч солдат и офицеров прусских войск, которые 

простояли там до середины сентября 1812 года. Где находился в это время сам 

Карл Дризен – не установлено. Да и знал ли он, что враги воюют под знамёнами, 

на которых вышита его фамилия? При отступлении имениям был нанесён боль-

шой ущерб183  

                                           
181 Генерал Пётр Петрович Коновницын / Е. П. Иванов Псков: Псков. обл. тип. 2002. 
182 Heinrich Glasmeier. Geschichte des Kürassier-Regiments von Driesen (Westf.) Nr 4. Oldenburg, 1932. 
183 По представлению Рижского военного губернатора о пожаловании Рижскому Коменданту Генерал Лей-

тенанту барону Дризену земли по чину. РГВИА Ф. 395, оп. 144, ед.хр. 360. 
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Через неделю 21 июля 1-я и 2-я армии соединились под Смоленском.  

Командование русских армий 26 июля предприняло наступление по направ-

лению к Рудне, на запад в сторону Витебска. Однако Наполеон от Витебска дви-

нулся не навстречу русским, а на юг, форсировал Днепр и начал заходить в тыл, 

чтобы отрезать русским путь дальнейшего отступления. Желание дать сокруши-

тельный бой Наполеона не покидало. Возникла реальная угроза захвата Смолен-

ска. 4 августа он с 180 тысячной армией был уже у южных окраин города184  

Оборону Смоленска возглавил генерал Раевский. На следующий день к 

нему были направлены дополнительные силы 1-й армии, в том числе дивизия 

Коновницына, в составе которой продолжал находиться Муромский полк, и эс-

кадроны лейб-гвардии Драгунского полка. Сражение за Смоленск было жесто-

чайшим. Особенно усилился натиск французов, когда Наполеон узнал, что 

русская армия уходит дальше на восток и момент решительной схватки с ней 

опять откладывается. Он спешил овладеть городом, чтобы догнать основные 

силы русских. Длившаяся с 5 часов утра борьба за город, достигла апогея около 

4 часов пополудни, когда Наполеон предпринял штурм.  

Но город устоял. Полковнику Фёдору Дризену поручено было командовать 

у Молоховских ворот правым флангом, состоявшим из Муромского полка и три-

надцати рот с двумя пушками, «дабы препятствовать неприятельскому покуше-

нию возвратиться в крепость».185  

Дризен получил сильную контузию в левую грудь. Оборонявшие город вой-

ска ушли только ночью и по приказу. Дивизия Коновницына выходила из города 

последней, ведя арьергардные бои, обеспечивая отход жителей, раненых и за-

щитников города.  

В ходе боев за Смоленск русские потеряли более 11 тыс. убитыми и ране-

ными. За оказанное в сражениях отличие шеф Муромского полка был награждён 

Орденом Князя Владимира 4-й ст. с бантами. 

После Смоленска Наполеона посещали мысли о том, чтобы остановится на 

этом рубеже до следующего лета и заключить мир. Ситуация была такова, что 

продовольствие становилось все труднее добывать, армия начала таять за счёт 

дезертирства и мародёрства. В то же время росло партизанское движение, а рус-

ская армия только укреплялась. Русские получали подкрепления из глубины 

страны и увеличивались численно. 

На следующий день после Смоленского сражения – 6 августа состоялась 

схватка дивизии Коновницына с неприятелем, переправившимся через Днепр во-

сточнее города и пытавшимся догнать русские части по Пореченской дороге. 

Не имея передышки, дивизии пришлось вступить в бой и у Валутиной Горы 

в 15 км от города на пересечении Московской и Петербургской дорог, где Напо-

леон хотел расчленить 1-ю и 2-ю русские армии.  

7 августа у деревни Заблудье Фёдор Дризен получил вторично контузию в 

левую ногу от катившегося ядра. 

                                           
184 184 Отечественная война 1812 года: Энциклопедия/Рос. полит. энцикл. и др.; Редкол. А.А. Васильев и 

др. М.:РОСПЭН, 2004. 
185 П.И. Жигимонт. Бой за Молоховские ворота Смоленска. 1956. 
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Французский офицер впоследствии записал:186 

«С одного возвышения вдруг открылся вид на равнину, ограниченную резко 

обозначившимися высотами.  

На сколько видел глаз, все пространство было завалено трупами, также, 

большею частью, уже раздетыми… Число убитых и изувеченных, русских и 

французов вместе, было так велико, что некоторые места, заваленные ими, 

надлежало объезжать, и нигде ни одного трофея — ни одной пушки, ни одного 

зарядного ящика! Мы владели только полем, в одинаковом количестве покры-

тым и нашими трупами… В течение дня распространилось известие о сражении 

при Валутиной Горе. Это известие произвело чрезвычайно дурное впечатление. 

Никто не думал, чтобы русские, тотчас после потери Смоленска, решились со-

противляться». 

Отступление русских армий вглубь страны продолжалось. Командующие 

искали подходящего места для генерального сражения. 19 августа был назначен 

главнокомандующим всей русской армией М.И. Голенищев-Кутузов. Так как 

арьергардные стычки с неприятелем не прекращались, он сразу же сформировал 

Центральный арьергард под командованием Коновницына, в состав которого во-

шла и 3-я пехотная дивизия с Муромским полком. В тот же день произошла бо-

евая стычка с неприятелем при с. Царево-Займище.  

Арьергардные бои были каждый день, продолжались все светлое время су-

ток, а иногда и ночью. 20 августа французы «большим числом кавалерии и пе-

хоты и с орудиями самого большого калибра» атаковали в течение всего дня, 

остановившись вечером в деревне Старой.  

На следующий день Центральному арьергарду пришлось сдерживать насе-

дающего противника под Гжатском. Огромными усилиями удалось не допустить 

флангового обхода и дать возможность перейти арьергарду через реку Гжать. В 

документах записано «много изумительных подвигов мужества оказали при этом 

чины арьергарда». 

Главные силы 1-й и 2-й русских армий уже сосредотачивались при селе Бо-

родино. Место решающего сражения было выбрано, уточнялись диспозиции 

войскам, подвозилось снабжение, строились укрепления. 

Центральный арьергард в это время продолжал сдерживать подходящие к 

Бородино силы французов. Солдатам, офицерам не было времени привести себя 

в порядок, не всегда была горячая пища, сон был короткий. Шеф Муромского 

полка барон полковник Дризен Фёдор Васильевич все это время был с полком.  

23 августа командующий арьергардом, ввиду предстоящего в этот день оче-

редного боя с французами, просит командование оставит в его составе драгун-

ские полки 2-й армии, которым уже предписано вернуться в армию для занятия 

диспозиции на Бородинском поле.  

Последний перед Бородинским сражением бой был у Колоцкого монастыря 

23 августа. Накануне здесь была штаб-квартира М.И. Кутузова, откуда он со сво-

ими сподвижниками с высоты звонницы Колоцкого монастыря рассматривал и 

                                           
186 Воспоминания генерала Брандта о русском походе 1812 года, напечатанные в "Военном сборнике" в 

1862 году. 
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обсуждал расстановку сил на будущем Бородинском поле сражения. В продол-

жение 10 часов арьергард отступал девять вёрст, останавливаясь в пяти пози-

циях, сражаясь с французским авангардом.187 Основные силы французской 

армии были в двух верстах. На следующий день за ходом боя у Шевардинских 

высот из той же звонницы наблюдал Наполеон. 

Бородино 
Соединения, входившие в Центральный арьергард, вернулись в свои кор-

пуса и дивизии. Предстояло генеральное сражение, которого с нетерпением 

ждали и Наполеон, и Александр I. 

Российские войска насчитывали около 150 тыс. человек при 624 орудиях. 

Французы имели в строю 135 тысяч. при 587 орудиях.  

Около часа пополудни 24 августа ослабленный арьергард не смог сдержать 

натиск французов и отступил от Колоцкого монастыря. Великая армия продви-

галась тремя колоннами примерно по ширине линии фронта. Смяв арьергард, 

французы вышли на выдвинутый вперёд Шевардинский редут. Наполеон, при-

няв редут за передовое укрепление, приказал его атаковать. Бой продолжался до 

темноты.  

Ночь и следующий день прошли в подготовке обеими сторонами к сраже-

нию. В этот последний день перед великой битвой, вошедшей в мировую исто-

рию, русские войска готовились к генеральному сражению. Укрепляли наиболее 

слабый левый фланг, уточняли дислокации войск. По традиции того времени к 

решающим сражениям всегда готовились как к смотру – люди переодевались в 

чистое белье, тщательно брились, надевали парадные мундиры, ордена, белые 

перчатки, султаны на кивера и т. п. 

Дивизия Коновницына с Муромским полком вышла из прекратившего су-

ществование Центрального арьергарда и в составе 3-го корпуса Тучкова была 

направлена на левый фланг в район Старой Смоленской дороги. Французы своим 

правым флангом и в районе села Бородино осуществляли разведку боем, но 

Наполеон запретил активные действия, опасаясь, что российская армия не при-

мет сражения. 

Позиция лейб-гвардии Драгунского полка в составе 1-го резервного кавале-

рийского корпуса Уварова была определена во 2-й линии южнее Масловских 

укреплений. 

Вряд ли перед великим сражением братьям Дризенам удалось увидится, 

скорее всего они даже не знали, как сложилась судьба каждого к этому дню. Пра-

порщик Василий Дризен с Драгунским полком на поле генерального сражения 

прибыл раньше, полковник Фёдор Дризен во главе Муромского полка занял по-

зицию с ходу, не имея передышки после боев у Колоцкого монастыря. Да и «ве-

ликим» оно стало после боя, а в эти дни никто не думал о будущих исторических 

оценках, все готовились к кровопролитной жестокой схватке. 

                                           
187 Труды Московского отдела Императорского Русского Военн0-Исторического общества. Том IV. Мате-

риалы по Отечественной войне. Боевой календарь-ежегодник Отечественной войны 1812 года. Ч.1.Перечень бо-

евых столкновений русских армий с 4 июня по 31 августа 1812 года/ Сост. Н.П. Поликарпов. – 1913. 
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Напряжение перед боем нарастало. Драматизм ситуации, когда военные 

начальники понимали, что это последнее сражение перед Москвой, передавался 

и через приказы, поступающие в войска.  

Один из многочисленных примеров – приказ начальника артиллерии всех 

армий генерал-майора А.И. Кутайсова от 25 августа.188  

«Подтвердить от меня во всех ротах, чтобы оне с позиций не снимались, 

пока неприятель не сядет верхом на пушки…  

Артиллерия должна жертвовать собою; пусть возьмут Вас с орудиями, но 

последний картечный выстрел выпустите в упор, и батарея, которая таким обра-

зом будет взята, нанесёт неприятелю вред, вполне искупающий потерю орудия». 

И это при том, что во все времена сдача орудия считалась несмываемым пятном, 

а порой и военным преступлением. 

Около 6 утра 25 августа 1812 года французская армия начала атаку на Боро-

дино и Семёновские флеши. Главные силы французской армии были сосредото-

чены против левого фланга российской армии, с возвышенности у деревни 

Семеновское было видно явное превосходство сил противника. 

Ситуация по защите Семеновских флешей складывалась драматично. Ко-

мандующий 2-й армией Багратион приказал корпусу Тучкова направить удар на 

правый фланг французов. Полки 3-й дивизии – Черниговский, Муромский, Ре-

вельский и Селингинский были посланы для подкрепления обороняющимся на 

Семеновских флешах.189 До места схватки было около часа пути.  

Около 9 часов утра полки с ходу устремилась на неприятеля и выбили его 

из укреплений. Французы не сдавались и предприняли несколько контрнаступ-

лений. Историки до сих пор спорят, сколько атак было на флеши, по некоторым 

источникам их было не менее восьми.  

В это же время Кутузов, получив сообщение, что войска противника отсут-

ствуют на его правом фланге, а сосредоточили свои силы на левом и в центре, 

отдал команду о переброске 2-го резервного кавалерийского корпуса, в составе 

которого воевал Василий Дризен, к центру позиции и принял решение о прове-

дении «диверсии» против неприятеля. 

К 11 часам утра Наполеон сконцентрировал против флешей около 45 тысяч 

пехоты и кавалерии, и почти 400 орудий. Багратион, имея только 20 тыс. войск, 

сам возглавил контратаку левого фланга, но раненный осколком ядра в бедро 

упал с лошади и был вынесен с поля битвы. Весть о ранении Багратиона мгно-

венно пронеслась по рядам русских войск и оказала огромное воздействие на 

русских солдат. Русские войска стали отступать.  

Генерал-лейтенант Коновницын, принявший на себя на время командование 

2-й армией, как старший по званию, счёл целесообразным отвести войска за 

овраг на высокий берег к деревне Семеновское, где устроил батареи и до конца 

сражения отражал атаки противника. 

                                           
188 Бородино: Документальная хроника. Сост. А.В. Валькович, А.П. Капитонов. – М.: РОССПЭН, 2004. 
189 Рапорт П.П. Коновницына М.И. Кутузову № 57 от 19 сентября 1812 года. Бородино: Документальная 

хроника. Сост. А.В. Валькович, А.П. Капитонов. – М.: РОССПЭН, 2004. 
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В бою за Семёновские флеши шеф Муромского полка барон полковник 

Дризен Фёдор Васильевич был ранен пулею в коленную чашку левой ноги и вы-

несен с поля боя. В ведомостях потерь 3-го пехотного корпуса убитых унтер-

офицеров в Муромском полку больше всех, по числу убитых рядовых и нестро-

евых полк на 3-м месте из 12 полков, по раненым, без вести пропавшим и пле-

нённым полк на 9-м месте. Цифры свидетельствуют о жёсткости схватки и 

самопожертвовании сражавшихся. 

В середине дня конники Платова и кавалерийского корпуса Уварова совер-

шила атаку («диверсию») на неприятеля в районе центрального редута. На не-

сколько часов левый фланг французов был дезорганизован, французское 

командование начало переброску своих войск для укрепления фланга, что поз-

волило русским частям частично переформировать линию обороны. Около 5 ча-

сов дня французская батарея восточнее Бородина повернула часть орудий против 

кавалерии Уварова. Кутузов приказал Платову вернуться назад. 

Фронт российской армии, сохранивши целостность, отодвинулся на 1-1,5 

км. Ожесточённые кровопролитные бои происходили на всём протяжении Боро-

динского фронта. Бои продолжались и после захвата французами Курганной вы-

соты. Конники лейб-гвардии Драгунского полка в составе корпуса, 

возглавляемого в этот момент генералом Корфом, нанесли очередной удар по 

противнику, дав небольшую передышку пехоте и возможность привести в поря-

док её ряды. Василий Дризен был в рядах полка. 

Атаки прекратились к 5 – 6 часам вечера, стрельба к 7 часам.  

Особое место в оценке мужества и самоотверженности, драматизма и физи-

ческой боли, жизнелюбия и веры в будущее, которые проявлялись в кровавой 

схватке Бородинского сражения и предшествующих им битв занимает личное 

письмо генерал-лейтенанта Петра Петровича Коновницына. Особая ценность 

для нас письма жене в том, что написано оно на следующий день после Бородин-

ского сражения, когда эмоции ещё не притупились, звук канонады и крики сра-

жавшихся воинов ещё стояли в ушах, когда запах пороха и пота лошадей не 

выветрился, а разум и расчёт не заняли места в оценке событий.190 Письмо каса-

ется не только военных событий, но и личных отношений с близкими ему 

людьми. Письмо поражает своей искренностью и одновременно нежностью, не-

смотря на жесточайшее кровопролитное сражение, только что закончившееся.    

«27 августа. Биваки191 при городе Можайске.192 

Я два месяца, мой друг милый, ни строчки от тебя не имею, оттого погружен 

в скорбь сердечную и отчаянье. Утешаю себя только тем, авось все сообщение 

прервано, и оттого письма не пересылаются. Дай боже, чтоб сия причина была 

твоему молчанию! Но страшусь, чтоб не было другой. Друг ты мой сердечный, 

жива ли ты? Бог мой, не разлучи меня единой в жизни отрады. Ах, что дети, живы 

                                           
190 Генерал Пётр Петрович Коновницын / Е. П. Иванов Псков: Псков. обл. тип. 2002. 
191 Бивак, бивуак – место расположения войск на отдых вне населённого пункта. 
192 К чести России. Вести из 1812 года.  http://lingua.russianplanet.ru/library/from1812/part1.htm - 80#80 (Дата 

обращения 08.04.2023) 

http://lingua.russianplanet.ru/library/from1812/part1.htm#80#80
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ли они, я себе уже все несчастья и злоключения представляю. Черные мысли сле-

дуют за мною повсюду, даже и в делах жестоких дел… Обо мне ты нимало не 

беспокойся, я жив и здоров. А счастлив тем, что мог оказать услуги моему род-

ному отечеству. Монтандр193 тебе многое расскажет, чего описать некогда, да и 

памяти не станет. Я был в 4-х делах жарких прежде, после того 10 дней дрался в 

авангарде и приобрёл все уважение от обеих армий. Наконец, вчерась, было дело 

генерального сражения, день страшного суда, битва, коей, может быть, и при-

меру не было. Я жив, чего же тебе больше, и спешу тебя сим порадовать. Мон-

тандра продержи у себя хотя с неделю, или нет, мой друг, обрадуй меня, что ты 

с детьми жива как наискорее! Успокой смущённый дух мой. 

Я командую корпусом. Тучков ранен в грудь, Тучков Александр убит, Туч-

ков Павел прежде взят в плен. У Ушакова оторвана нога... Раненых и убитых 

много. Багратион ранен. А я – ничуть, кроме сюртука, который для странности 

посылаю...  

Раздели печаль мою о моем добром товарище, о славном офицере, о предан-

ном мне человеке. Сейчас мне приводят лошадь моего доброго Гавердовского, 

он или убит, или в плену. Чтоб достоверно узнать, постараюсь послать парла-

ментёра. Как меня сие крепко огорчило. Как он мне служил в авангарде, и был 

уже генерал-квартирмейстером армии. Какую он славу себе уже приобрёл, и ар-

мия его лишилась. Потеря, точно, велика. Как я желаю, чтобы он был жив. Но 

едва ли он живёт. Не оставь его жену и детей ... Дивизии моей почти нет, она 

служила более всех, я её водил несколько раз на батареи. Едва ли тысячу человек 

сочтут. Множество добрых людей погибло, но все враг ещё не сокрушён. Доста-

лось ему вдвое, но все ещё близ Москвы. Боже, помоги, избави Россию от врага 

мира. 

О моих разных подвигах понаслышке на миру тебе, уповаю, расскажет Мон-

тандр. Лицом в грязь не ударил. А не пишу ничего, чтоб не показать хвастовства. 

Да теперь, правду сказать, и не до того. Не хочу чинов, не хочу крестов, а единого 

истинного счастья – быть в одном Квярове194 неразлучно с тобою. Семейное сча-

стье ни с чем в свете не сравню. Вот чего за службу мою просить буду. Вот чем 

могу только быть вознаграждён. Так, мой друг, сие вот одно моё желание. При-

шли мне белья, тёплый сюртук, тёплые кое-какие вещи – и полно ... 

Пишу сие на дворе при народе, утомлён от службы: весь день сражался, а 

ночь шёл на лошади, которые у меня все почти не ходят. Две лошади опять ра-

нены, а жеребёнок так худ, что ног не волочит, гнедая ссаднена – то я езжу часто 

на гусарских. Я нередко командую и гвардиею, и конницею по 100 эскадронов, 

и во всем до сего часа бог помогал ... 

Ну, прощай, мой друг, писал бы 5 листов, да устал – не спал ночь, и спешу 

тебя известить. Что Лиза, её кашель? Петруша Ваня, Гриша? Напиши особенно 

о каждом. Что пятый, стучит ли? Перекрести их, благослови, прижми их к сердцу 

и скажи, что я постараюсь оставить им имя честного отца и патриота. Целую 

тебя, крещу.  

                                           
193 Ординарец или слуга, с которым было отправлено письмо. 
194 Имение Коновницыных. 
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Прощай, мой друг. Ещё раз тебя обнимаю и есмь, пока жив, пока кровь в 

жилах, тебе верный и преданный друг П. Коновницын» 

Великая битва на российской земле состоялась.  

Получив сведения о потерях, Кутузов принял решение об отступлении. 

В Бородинском сражении российская армия потеряла от 45 до 50 тыс. чело-

век, французская – около 35 тысяч. Сражение отмечено большими потерями в 

командном составе обеих армий.  

Возвращение в мир 
Но история фамилии Дризен в России не закончилась. В семье Дризенов она 

насыщена событиями.  

Имения Карла Дризена в Курляндии были разорены неприятелем. Где он 

находился во время войны – неизвестно.  

Но генеалогическая археология периодически приоткрывает ранее неиз-

вестные страницы. Карл Дризен продолжил активную деятельность. 

После занятия русской армией Парижа, в столицу Франции потянулась оте-

чественная элита. Сохранилось сообщение в рижской газете, что в декабре 1814 

г. в Париже Карл Дризен был тепло принят королём Людовиком XVIII, из рук 

которого Дризен ещё в начале века принял высокую награду – Мальтийский 

крест. Там же заказал гравюру (физионотрас) размером 7х7,5 см. Пробыл во 

Франции до конца 1816 года.  

Рижскими архивистами обнаруживается запись в регистре рождённых и 

крещённых евангелическо-лютеранского немецкого сельского прихода Св. Тро-

ицы города Митавы за 1819 год № 22 о том, что «вне брака генерал-лейтенанта 

фон Дризена и свободной девушки Анны 5 августа 1819 года родился сын Хри-

стиан Мартин. Крещён 10 августа 1819 года». В 1819 году известен только один 

генерал-лейтенант с фамилией Дризен – это Карл Вильгельм. Дал ли он сыну 

свою фамилию, какова его судьба – предмет отдельных исследований нынешних 

потомков. Прожил основатель российской ветви баронов Дризенов 81 год, из них 

российским подданным – 31. Умер 17 февраля 1827 года в имении Генриеттенруе 

(волость Паулсгнаде, Митавского уезда). Похоронен там же рядом с супругой.  

Мыза Паулсгнаде просуществовала до первой половины XIX века, она зна-

чится в сводках 1-й Мировой войны. Во время Второй мировой войны в её огне 

погибли и Зоргенфрей, и Паульсгнаде. 

 

Младший сын Карла Дризена – прапорщик барон Василий Васильевич Дри-

зен в схватках с неприятелем на Бородинском поле не пострадал. Война для него 

продолжилась. Уже на следующий день участвовал в схватке с неприятелем под 

Можайском, в сентябре при деревнях Шараповой, Гориной, Бурцевой. 6 ноября 

1812 под г. Красным получил контузию в шею, после сражения на Березине 

награждён орденом Св. Анны 4 степени. В 1813 году он поручик, с полком вошёл 

в Париж. После разгрома Наполеона переведён в Кирасирский полк, где в 1819 

году был уже полковником. Служил добросовестно, в 1826 году – командир 

Польского уланского полка, в 1828 – генерал-майор с назначением командиром 
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1 бригады Кирасирской дивизии. Участвовал в 1831году в подавлении польских 

мятежников. Награждён орденами Св. Анны 2 ст. с алмазным знаком, Св. Анны 

1 ст., золотой саблей, орденами Св. Владимира 4 и 3 ст., Св. Станислава, Св. Ге-

оргия 4 ст. (по выслуге лет), зарубежными орденами. Был уволен по болезни по 

собственному прошению в 1833 году в возрасте 44 года. Жена – Варвара Ива-

новна, дочь помещика Киевской губернии надворного советника Красовского, 

детей на момент увольнения не было. 

Сведения о четвёртом сыне Карла Дризена – прапорщике Лейб-гвардии 

Драгунского полка бароне Фёдоре Дризене (младшем) после его выхода в от-

ставку в 1811 году не обнаружены.  

Фёдор Васильевич Дризен 
Вернёмся к Фёдору Васильевичу Дризену – предку составителя. 

Спустя неделю после Бородинского сражения в рапорте командир 5-го пе-

хотного корпуса генерал-лейтенант Н.И. Лавров, докладывая о действии вверен-

ных ему войск, особенно отмечал полковых командиров, в числе которых в 

список включён и Фёдор Дризен.195  

После ранения Федр Васильевич более полугода находился в «домовом от-

пуску». Где был этот «отпуск» документы умалчивают, скорее всего в Петер-

бурге – где начиналась его российская служба. 

Заслуги перед отечеством шефа Муромского полка не были забыты. Указ о 

награждении Фёдора Дризена орденом Святого Георгия 4 степени за отличия в 

Бородинском бою был подписан 23 декабря 1812 г. На следующий год по случаю 

годовщины Бородинского сражения барон Дризен Фёдор Васильевич произве-

дён в генерал-майоры с назначением командиром 1 бригады 28 пехотной диви-

зии, задним числом – от 26.08.1812 г.196  

Присвоение генеральского звания он отметил заказом своего портрета сло-

вацкому художнику Я. Ромбауэру, работавшему в эти годы в Петербурге. На 

мундире видны знак ордена Св. Георгия 4-го класса, знак ордена Св. Владимира 

4 ст., серебряная медаль В память Отечественной войны 1812 г.197 

 

Лечение результатов не дало. Пуля в ноге не давала покоя. Нет сведений, 

исполнял ли он свои обязанности как назначенный командир бригады. Не исклю-

чено, что это назначение – всего лишь возможность присвоить генеральское зва-

ние. 

14 апреля 1816 года главный по Армии медицинский инспектор даёт заклю-

чение о необходимости заграничного лечения минеральными водами,198 через 

два дня Дризен ходатайствует об отпуске за границу, 24 апреля получает Высо-

чайшее повеление состоять по Армии. 

                                           
195 Рапорт Н.И. Лаврова Д.С. Дохтурову № 1116 от 3 сентября 1812 года. Бородино: Документальная хро-

ника. Сост. А.В. Валькович, А.П. Капитонов. – М.: РОССПЭН, 2004. 
196 Кавалеры ордена Св. Георгия получали следующее воинское звание досрочно независимо от занимае-

мой должности. 
197 Историю портрета см. Корни семьи. Том 3. Очерк «Портретная история» 
198 Дело по рапорту Генерал майора Барона Дризена … РГВИА Ф.395, оп.60, ед.хр.5766 
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 Получает разрешение на выезд с выплатой соответствующего денежного 

содержания.  Выезжает в Англию.  

Как показали дальнейшие события, английские минеральные воды не изле-

чили от болей в колене. Но помогли в личном плане – в Англии Фёдор Василье-

вич женится на Марии Айкен.199 Лечение затягивается, и 27 декабря 1816 года 

Дризен из Лондона ходатайствует о вспомоществовании в связи с тяжёлым ма-

териальным положением – «тесть по стечению обстоятельств сделался банкро-

том». Все семейство тестя Дризен вынужден принять в свой дом, раны его вновь 

открылись.  

Просит у Монарха денег, обещает, что как только извлекут пулю готов под-

твердить «новую цену 20-летней усердной службы».200 

Получил ли Дризен помощь от Монарха – неизвестно.  

Но вскоре он опять обращается с прошением, сообщая, что он лишился до-

хода, уплатив в Англии долг «по причине операции отнятия ноги, от чего про-

тиву воли моего я принуждён был там прожить более 6 месяцев».201 

Раны после операции зажили, и состоящий по Армии генерал-майор барон 

Дризен Ф.В. лично просит Государя Императора «о назначении его состоять при 

Военном министре»202 и получает положительное решение. С 30 апреля 1817 

года он генерал по особым поручениям. 

В дальнейшем Фёдор Васильевич Дризен не раз ходатайствовал о матери-

альной помощи, о выделении казённых земель (имений) в аренду. Это была 

обычная практика, но близость к Александру I, а в последствии и к Николаю I, 

позволяла эти просьбы, наверное, чаще удовлетворять.203  

Несмотря на инвалидность, служба пошла своим чередом: член комиссии 

провианта Военного министерства с 28 октября 1819 г., исполняющий должность 

председателя оной комиссии с 17 октября 1821 г., председатель комиссии с 4 ян-

варя 1822 г. Генерал-лейтенант с 1 января 1826 г. 

Эти годы он живёт с семьёй в Петербурге в доходном доме на Набережной 

р. Мойки, примыкающим к зданию Главного штаба.  

В браке с Марей Айкен у них рождаются: Александрина (16.07.1819) Фёдор 

(28.02.1821), Мария (09.06.1822–25.01.1832), Александр (16.08.1824).  

 Особые отношения с императорской семьёй Дризенов отражены в письме 

Фёдора Васильевича Николаю I: «…во все время не токмо осыпан был Всемило-

стивейшем благорасположением, но наслаждался с покойною моею женою, осо-

бенными Его204 к нам милостями, ибо посещал нас всякое лето в Ораниенбаум, 

                                           
199 Справка Государственного исторического архива Национального архива Латвии №3-В-170 от 

18.11.2011 г. (личный архив Бударина С.С.) 
200 Дело по письму Генерал Лейтенанта графа Ливена об исходатайствовании у Государя Императора вспо-

моществования Генерал Майору Дризену. РГВИА Ф. 395, оп. 4, ед.хр. 489 
201 Дело … о прошении … генерал-майора Дризена 2 службы и получении содержания. РГВИА Ф.395, 

оп.8/324, ед.хр. 70. 
202 Дело по докладной записке … РГВИА Ф. 395, оп. 6, ед.хр. 663 
203 Денежное содержание младших и старших офицеров, генералитета, как правило, не покрывало затрат, 

которые вынуждены были делать государевы люди в соответствии со своим положением. Если военнослужащий 

не имел собственной земли, то, как правило, власть давала казённые земли (имения) в аренду.  Дела в имениях 

вели наёмные управляющие. 
204 Император Александра I. 
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где с соизволения Его Величества, пользовались домом на летнее время, и где 

неоднократно нам повторял: Я ваш друг, и когда вам чего нужно, приди ко Мне. 

Я всегда для вас готов. Слова столь Священные, будут навек в сердце моем пре-

исполнены чувством благодарности и всегдашней искренней преданности моей 

и семейства моего Всероссийскому Престолу. В 1825 году марта 16 Его Величе-

ство соизволил удостоить нас также Своим милостивым посещением и крестил 

нашего сына Александра, которого Ваше Императорское Величество205 соизво-

лили пожаловать Пажом». 

 В годы службы в Петербурге английский художник Джорж Доу пишет 

портрет Федора Васильевича Дризена для Военной галереи Зимнего дворца.  

На генеральском мундире уже добавлены звезда ордена Св. Анны 1 ст., 

крест ордена Св. Владимира 3 ст., бронзовая дворянская медаль в память Отече-

ственной войны 1812 г. 

 

 

Дризен Фёдоръ Васильевич 

При родах последней дочери Елен (19.07.1826) умирает супруга – Мария 

Айкен. 

 

В октябре 1826 года генерал-лейтенант барон Дризен Фёдор Васильевич 

назначен комендантом в Ригу. Начинается новый этап служебной карьеры и лич-

ной жизни.206  

16 июля 1829 объявлено Высочайшее благоволение за оказанное усердие 

при спасении жителей Риги от наводнения во время вскрытия реки Двины. В 

                                           
205 Император Николай I. 
206 Во всех формулярных списках, которые составитель видел в архивах, записано – дети при нем. 
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1832 года за отличную усердную и ревностную службу награждён Орденом 

Св. Владимира 2 степени, 23 мая 1833 мая за порядок и устройство, найденное 

при осмотре Риги Государем Императором, объявлено Высочайшее благоволе-

ние и в тот же день за устройство и порядок, найденный при осмотре Рижского 

военного госпиталя, объявлено Государем Императором таково еже. 22 ноября 

1834 года за порядок и устройство, найденные при осмотре Государем Импера-

тором Рижского военного госпиталя, объявлено Высочайшее благоволение».207 

Преданность делу, смелость, ответственность пригодились и в мирное время.  

Произошли изменения и в личной жизни.  В метрической книге реформат-

ской церкви города Риги имеется запись о том, что комендант г. Риги – барон 

Фридрих фон Дризен 18 сентября 1832 года обвенчался с Розалией Штробиндер. 

От второго брака родились дети: Василий (19.06.1833), Аделаида (27.12.1834), 

Николай (27.09.1836), Александр (05.10.1837), Павел (30.09.1842), Ольга 

(03.10.1844), Александра (10.10.1845). 

В июне 1838 года Рижский комендант генерал-лейтенант барон Дризен Фё-

дор Васильевич обратился к Императору Николаю I с прошением «пожаловать 

мне, какого-либо имения из казённых мыз, в Курляндской губернии лежащих», 

ссылаясь на то, что у него нет собственных земель, а имения отца в Курляндии 

были ранее проданы в погашение долгов. 19 декабря 1838 года «Всемилостиво 

пожаловано в вечное и потомственное владение по существующим правилам Ге-

нерал Лейтенанту Дризену 3000 десятин земли по его избранию».208 Какое место 

выбрал Дризен для своего имения установить не удалось. 

Комендантом в Риге Фёдор Васильевич Дризен прослужил до 23 января 

1839 года. 

Сохранились газетные публикации, свидетельствующие о том, что 

Ф.В. Дризен пользовался популярностью в рижском обществе. По случаю пере-

вода в столицу в январе 1839 г. ему были устроены пышные проводы. Особую 

симпатию вызвало прощальное письмо бывшего коменданта от 18 февраля 1839 

г., в котором Дризен объявлял о пожертвовании 500 рублей серебром Рижскому 

Реформатскому приходу с условием, чтобы ежегодно проценты с этого капитала 

тратились на нужды городских бедняков209.  

Перед отъездом в Петербург Дризен заказал ещё один свой портрет. Лито-

графия работы Э. Гау по рисунку Розенберга, отпечатана в Дерпте в мастерской 

Ф. Шлатера. В мае 1839 г. эти литографии продавались по рублю серебром в 

книжном магазине Гётшеля (Götschel) в Риге. Литографии Дризена были у по-

томков Фёдора Васильевича Дризена и в частных коллекциях. Публичная демон-

страция портрета произошла в 1912 году – в дни празднования 100-летия 

Отечественной воны. Литография была выставлена в экспозиции Музея 1812 в 

Москве и напечатана в рижской газете. В настоящее время находятся в фондах 

нескольких музеев России, Латвии, Эстонии. 

                                           
207 Формулярный список от 1 января 1838 г. РГВИА Ф. 395, оп. 144, ед.хр. 360. 
208 Справка Государственного исторического архива Национального архива Латвии №3-В-170 от 

18.11.2011 г. (личный архив Бударина С.С.) 
209 Rigaische Stadtblätter. 22 февраля 1839 (№ 8). 
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С 1839 года Фёдор Васильевич Дризен казначей, а затем член Капитула им-

ператорских и царских орденов с оставлением на военной службе. Согласно все-

милостивейшему повелению о назначении казначеем ему, кроме денежного 

содержания, была установлена доплата за инвалидность – «не в пример другим 

пансион из инвалидного капитала по 3000 руб.»210 

В 1842 г – награждён орденом Белого Орла. 

Произведён в генералы от инфантерии 7 марта 1845 года. 

Награждён в 1847 г. очередным (четвертым) знаком отличия «L» за пятиде-

сятилетнюю беспорочную службу. 

Всемилостивейше пожалован украшенной бриллиантами табакеркой с 

портретом государя императора 27 августа 1848 года. 

Скорее всего, это награда связана с прекращением службы.211 

Умер Фёдор Васильевич Дризен 30 сентября 1851 года в Петербурге «после 

долгих страданий»  

Похоронен рядом с отцом – в Паулсгнаде (Латвия).212  

Участник Бородинского сражения, герой Отечественной войны 1812 года, 

барон Фёдор Васильевич Дризен не был забыт исторической памятью. Его имя 

как Георгиевского кавалера выбито на мраморных досках Георгиевского зала 

Московского Кремля. В построенном в 1883 году Храме Христа Спасителя его 

имя было выбито на мраморных досках (сохранено во вновь построенном 

Храме).  

К 100-летнему юбилею, на Бородинском поле был поставлен скромный обе-

лиск участвовавшему в сражении Муромскому полку, на гранитной плите кото-

рого выбита фамилия раненого в бою шефа полка полковника Фёдора Дризена.  

В 1912 году к 100-летю Отечественной войны в Москве была открыта вы-

ставка предметов и документов, собранных для экспозиции будущего музея 1812 

года. На выставке были представлены копия портрета Ф. Дризена 1814 г., пода-

ренная внуком героя – генералом Каульбарсом А.В., литография 1839 г., копия 

формулярного списка.213 

К 200-летию Бородинского сражения составителем опубликованы матери-

алы, посвящённые знаменательному событию и Дризену Ф.В. 

Дети и внуки Федора Васильевича Дризена оставили след в отечественной 

истории. Большинство мужчин избрало военную карьеру. Выявленные генеало-

гические цепочки потомков от Ф.В. Дризена представлены в генеалогических 

схемах. Их судьбы составителем не исследовались. 

Хочется отметить только один сюжет. Один из внуков Фёдора Васильевича 

– Николай Васильевич Дризен, выпускник Александровского кадетского кор-

пуса, предпочёл гражданскую карьеру. Был сотрудником Императорской пуб-

личной библиотеки, чиновником Министерства таможенных и окладных сборов, 

чиновником особых поручений губернатора Рязани, чиновником Министерства 

                                           
210 Дело о производстве Казначея Капитула Российских орденов … РГВИА Ф.395, оп.30, ед.хр.623. 
211 Формулярный список (посмертный). ОПИ ГИМ. Фонд 160. Опись 1. Дело 269. 
212 Газета Риги - Das Inland от 5 ноября 1851 г. 
213 Находятся в фондах ГИМ 
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внутренних дел. Одновременно был активным участником театральный и лите-

ратурной жизни, работал в Главном управлении по делам печати, цензуры, дра-

матических сочинений. Участвовал в подготовке энциклопедического словаря 

Брокгауза и Эфрона в конце XIX – начале XX века. Не забыл включить в энцик-

лопедию фамилию Дризен (из энциклопедии составитель узнал, что основателем 

российской ветви рода был Карл Дризен). Не забыл включить и себя любимого 

– театрального историка и мемуариста. Но забыл про прославленного деда. А 

медаль «В память 100-летия Отечественной войны» получил. Увы…  

Николай Фёдорович Дризен 
Своё место в повествовании занял сын героя войны 1812 года Федора Васи-

льевича Дризена – Николай Фёдорович, прямой прапрадед составителя настоя-

щего материала. 

Родился 27 сентября 1836 г. в Риге.214 Через два года отец с семьёй переез-

жает в Петербург. Начинается столичная жизнь малолетнего Николая. Живут на 

казённой квартире в доме Капитула императорских и царских орденов. Рядом 

Нева, Летний сад, впечатления от большого города не могли не врезаться в дет-

скую память. Начальное воспитание получал, как и все, дома, хотя уже пятилет-

ним, как и другие внуки и правнуки Карла Дризена, был зачислен в пажеский 

корпус. После шестилетнего обучения «отличнейшим воспитанником» 16 июня 

1856 г. выпущен в прапорщики Лейб-гвардии 1-го Стрелкового батальона.215  

Сразу после выпуска с 11 июля по 25 сентября, в составе отряда войск Гвар-

дейского и Гренадерского корпусов, собранного по случаю Священного короно-

вания Императора Александра II, был в Москве. В марте 1858 г. Николай 

Фёдорович произведён в подпоручики, в ноябре того же года командирован в 

стрелковую офицерскую школу, на следующий год – произведён в поручики и, 

по окончании курса, откомандирован обратно в батальон. В штабс-капитаны ба-

рон Дризен произведён 17 апреля 1862 г.  

Лейб-гвардии 1-й Стрелковый батальон дислоцировался сначала в Петер-

бурге, а с 1861 г. – в Царском селе. Жизнь гвардейского офицера в столице при 

наличии сохранившихся родительских и вновь приобретённых в пажеском кор-

пусе связей вряд ли была скучной. 

Прошло шесть мирных для российской армии лет. В ночь с 10 на 11 января 

1863 года по всей Польше зазвонили колокола. Это был сигнал к началу нового 

мятежа против русских властей за возрождение Речи Посполитой, утратившей 

независимость на исходе XVIII столетия. После окончания Наполеоновских войн 

большая её часть была передана Российской империи, после чего Александр I 

подписал Конституцию образованного Царства Польского, которая вернула мно-

гие польские исторические традиции. Польская Конституция в ту пору оказалась 

самой либеральной в Европе. И тем не менее вспыхивает восстание.  

                                           
214 Год и дата рождения в разных источниках отличаются.  Пытливым потомкам есть тема для исследова-

ний. 
215 Биография Николая Фёдоровича Дризена приводится почти дословно по источнику: Пажи за 183 года 

(1711-1894). Биографии бывших пажей, с портретами. О.Р. фон-Фрейман. СПб. 1894 г.  
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Подлинная причина – это лишение польских панов самодержавной, анархи-

ческой свободы. 

Николай Фёдорович Дризен с 1 мая по 21 декабря 1863 г. находился с бата-

льоном в составе войск Виленского военного округа и участвовал в усмирении 

польского мятежа. С 24 июля 1863 г. командовал ротой, в капитаны произведён 

30 августа 1863 г., продолжал заведовать оружейной частью батальона, сдав 

должность только 2 января 1864 г.  

Где и как познакомился Николай Дризен с Параскевой Васильевной Оржев-

ской – сестрой двух выпускников пажеского корпуса, история умалчивает. Но 26 

апреля 1864 г. состоялось их бракосочетание. 19-летняя Параскева Васильевна, 

внучка священника и дочка тайного советника216 стала баронессой Дризен. 217  

Свидетелями со стороны Николая Дризена были не состоящие в армии дру-

зья, со стороны невесты – поручик граф Герман Стенбок и подпоручик барон 

Павел Владимирович Дризен. 

В ноябре 1867 г. барон Дризен Н.Ф. назначен в Лейб-гвардии Царскосель-

ский стрелковый батальон.  

Батальон после подавления польского мятежа дислоцировался в Варшаве, в 

1871 г., был переведён в Царское Село.  

31 марта 1868 г. Дризен произведён в полковники, 30 августа того же года 

награждён орденом Св. Станислава 2 ст. Год для Николая Фёдоровича был зна-

менателен ещё одним событием – 16 июля 1868 года Параскева Васильевна ро-

дила ему дочь Ольгу, которая оказалась у него единственной.  

С 1867 года его служба проходила вдали от Петербурга. Параскева Василь-

евна жила доме на углу Набережной Фонтанки (д. 28) и Моховой улицы, зареги-

стрированном на Оржевских.218 Сопровождала ли она мужа по местам службы – 

неизвестно. Брак Николая с Параскевой оказался непрочным, в списках 1886 г. 

указано, что Н.Ф. Дризен разведён.219  

Отношения Николая Фёдоровича Дризена со своей дочерью сохранились 

хорошими, впоследствии он был близок с её семьёй, помогал им, внучки к нему 

нежно относились, одна из них была названа Параскевой, возможно в честь ба-

бушки. 

В августе 1870 г. полковник барон Дризен Н.Ф. награждается вторым орде-

ном Св. Станислава 2 ст., но уже с Императорской короной. В апреле 1871 г. 

назначен командиром 2 стрелкового генерал-фельдмаршала князя Барятинского 

батальона. В январе 1873 г награждён орденом Св. Анны 2 ст., через месяц назна-

чен командиром 111 пехотного Донского полка. Дислоцировался в губернском 

городе Ковна (ныне Каунас, Литва). 

                                           
216 Василий Владимирович Оржевский в 1864 г. не у дел, последняя должность – директор Департамента 

Полиции. Умер в 1867 г. 
217 Выписка из метрической книги о бракосочетании 26 апреля 1864 г. (личный архив Бударина С.С.).   
217 Справочные книжки Управления С.-Петербургского градоначальника и столичной полиции. 

http://isl.livejournal.com/412534.html (Дата обращения 29.01.2023) 
218 Справочные книжки Управления С.-Петербургского градоначальника и столичной полиции. 

http://isl.livejournal.com/412534.html (Дата обращения 29.01.2023) 
219 В Петербургском некрополе за 1912 г. записано, что П.В. Оржевская умерла 21.10.1900 г., похоронена 

с Штрандманом Николаем Карловичем (вторым мужем?). 

http://isl.livejournal.com/412534.html
http://isl.livejournal.com/412534.html
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В марте 1875 года барон Дризен уволен в отпуск с отчислением по армей-

ской пехоте и с сохранением в продолжение одного года содержания. Причина 

отпуска неизвестна, возможно, для урегулирования семейных дел. Отпуск про-

длился полтора года, в октябре 1876 г. он был назначен Ростовским уездным во-

инским начальником и начальником Ростовского военного полугоспиталя.220 

Через год полковник барон Дризен Н.Ф. назначен командиром 123 пехотного 

Козловского полка, входящего в состав Дунайской армии. Полк в это время был 

расположен в с. Маркове близ Филипполя (ныне Пловдив, Болгария). Вскоре 

полк был переведён в Дермен-дере, здесь Дризен руководил Дермендерским от-

рядом при подавлении восстания в Родопских горах и при преследовании там 

скопищ башибузуков.221  

12 июля Козловский полк выступил через Татар-Базарджик и Ихтиман в г. 

Софию. На полк было возложено исправление шоссе для свободного движения 

войск и их обозов. С 10 августа 1878 г. по 18 мая 1879 г. полк находился в Софии, 

в составе оккупационных войск. Николай Фёдорович принимал деятельное уча-

стие в восстановлении города. 

 

Фото Николая Фёдоровича Дризена 

из книги «Биографии бывших пажей, с портретами». 1894 г. 

                                           
220 В то время в России было два Ростовских уезда – на Дону и в Ярославской губернии. Скорее всего он 

был направлен на Дон. 
221 Башибузуки – название отрядов турецкой нерегулярной (из-за отсутствия дисциплины) кавалерии, су-

ществовавших во времена Османской империи. В дословном переводе с турецкого означает «с неисправной го-

ловой», а в более вольном — «больной на голову», «безбашенный». 
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Под его непосредственным руководством выстроено «Русско-Болгарское 

Собрание» (клуб).222 18 мая 1878 г. полк выступил обратно в Россию. 

За отлично-усердную службу и труды, понесённые в действующей армии 

барон Дризен 13 июня 1880 г. награждён орденом Св. Владимира 4 ст., а 23 ян-

варя 1881 г. за службу в составе оккупационных войск в княжестве Болгарском 

– орденом Св. Владимира 3 ст.  

В 1880 году, согласно постановлению Главного управления общества попе-

чения о больных и раненых воинах ему выдан знак Красного креста. В день Ко-

ронования Императора Александра III, 15 мая 1883 г., барон Дризен произведён 

в генерал-майоры с оставлением командиром полка, спустя полтора года назна-

чен командиром 2 бригады 11 пехотной дивизии с зачислением по армейской 

пехоте.  

В 1887 г. Николай Фёдорович награждается орденом Св. Станислава 1 ст., 

30 октября 1890 г. назначается командиром 2 бригады 25 пехотной дивизии. 6 

октября 1894 г. награждён орденом Св. Анны 1 ст. С апреля 1896 г – начальник 

25 пехотной дивизии, генерал-лейтенант. Дивизия расквартирована в Динабург-

ской крепости в Витебской губернии. 

Со строительством железных дорог в 60-х годах XIX столетия город Дина-

бург приобрёл новое значение. Численность его с 40 тысяч в 1875 г. выросла до 

70 в 1897 г. и продолжала расти. Было построено много новых зданий, открыт 

театр, общественная жизнь развивалась. В 1893 г. город переименован в Двинск 

(сегодня Даугавпилс, Латвия). В соответствии со своим положением командира 

дивизии, а уже в новом веке – генерала от инфантерии (по окончании службы) 

назначается и избирается в многочисленные общественные организации. Почёт-

ный член городского собрания, председатель общества покровительства живот-

ных, председатель правления вольного пожарного общества, почётный член 

призрения бедных детей, председатель дома трудолюбия и т.п. В последние годы 

службы и после неё, видимо, принимает участие в карьере своего зятя223 – фон 

Гагмана Дмитрия Фёдоровича.  

Сохранился адрес последней квартиры Николая Фёдоровича в 1910 г. – 

Двинск, Петербургская ул. Умер Николай Фёдорович Дризен 27 мая 1911 г.,224 

похоронен на гарнизонном кладбище в Двинске. Могила не сохранилась. 

Боковые ветви Дризенов 
Старший сын Карла Дризена – командир Преображенского полка полков-

ник барон Егор Васильевич Дризен в войне с Наполеоном из-за болезни не участ-

вовал. Обнаружить его формулярный список, и в списках награждённых 

российскими военными орденами225 за 1797 – 1813 годы не удалось.  

Умер Егор Васильевич вскоре после Бородинского сражения – 13 сентября 

1812 г.  

                                           
222 Сохранилось до наших дней и после реконструкции служит для заседаний Болгарского Народного Со-

брания. 
223 Предположение составителя, документальных подтверждений не обнаружено. 
224 Газета «Двинский листок», 1911, 29 мая (некролог). 
225 Список кавалерам российских императорских и царских орденов за 1849 год. С-Петрбург.1850 
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Запись на его могильной плите, что умер «после битвы при Бородине», сде-

ланная его потомками почти через 100 лет, двусмысленна. 

Восприемником при крещении сына Егора Васильевича – Густав-Адольфа 

от первого брака, была императрица Елизавета Алексеевна226 – супруга Алек-

сандра I, что указывает на особые отношения семьи Дризенов с императорским 

домом. Воспитывался он, скорее всего, у родителей первой жены. Это предполо-

жение можно объяснить расположением захоронений на Волковом лютеранском 

кладбище Петербурга. Первая жена – Александрина, урождённая Геслер, её ро-

дители, сам Егор Васильевич, его сын Густав-Адольф захоронены вместе, вторая 

жена Софья, урождённая Ламсдорф, захоронена на том же кладбище, но от-

дельно. Сведений о детях от второго брака Егора Васильевича нет. 

Вскоре после рождения, по сложившейся практике, барон Густав-Адольф 

Дризен был записан в пажеский Его Величества корпус. Эта привилегия была 

доступна немногим – детям дворян, занимавших высокие классные чины, а 

также имеющим особые заслуги перед отечеством. Дед – губернатор Курляндии, 

тайный советник, генерал-лейтенант (третий класс табели о рангах) барон Карл 

Дризен, и отец – командир Лейб-гвардии Преображенского полка, имели на это 

право. С 14 лет у Густава Дризена начинается полоса жизненных испытаний. Па-

жеский корпус, расположенный в построенном Растрелли дворце на Садовой 

улице (ныне размещается суворовское училище), был кузницей гвардейского 

офицерства, генералитета и правящей элиты. Само красивое слово «паж» при-

шло в Россию из средневековья, из романтического мира рыцарей, потомком ко-

торых и был барон Густав Дризен. Это звание ввёл Пётр I, понимавший, что 

хороших генералов и государевых вельмож надо выращивать и воспитывать. 

Учёба в пажеском корпусе давала не только знания, но и опыт общения с силь-

ными мира сего при несении караульной службы в Зимнем дворце и исполни 

иных обязанностей при проведении царствующим двором различных мероприя-

тий. А также давала связи в высшем свете. С одной стороны – элитарное и луч-

шее на тот момент учебное заведение с прекрасными преподавателями, жёсткой 

дисциплиной и распорядком дня. С другой – казарменное положение, сложность 

выстраивания отношений в закрытом от родительских глаз однополом мужском 

коллективе, с присущей юности агрессии к проявлению любой слабости. 

Но молодой барон Густав Дризен все это пережил и в 1826 году был выпу-

щен корнетом в Лейб-гвардии Уланский полк. Он был не только первым из семьи 

Дризенов пажом (в дальнейшем большинство молодых Дризенов прошли через 

пажеский корпус), он стал первым в учёбе и за отличия единственный из Дризе-

нов был занесён на белые мраморные доски.227   

Вскоре Густав Егорович увольняется от военной службы к статским делам. 

Действительный статский советник в 1856 г., служит в Министерстве иностран-

ных дел.228  

                                           
226 Справка Государственного исторического архива Национального архива Латвии №3-В-170 от 

18.11.2011 г. (личный архив Бударина С.С.) 
227 Пажи за 183 года (1711-1894). Биографии бывших пажей, с портретами. О.Р. фон-Фрейман. СПб. 1894 
228 В истории отечественной криптографии середины XIX века упоминается барон Дризен, создатель ряда 

шифров. В одном из списков у Дризена стоят инициалы Н.В. Канцелярия криптографии состояли при МИДе. 
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В 1858 году заканчивает пажеский корпус старший сын Густава Егоровича 

– Густав Густавович, и прапорщиком направляется в Лейб-гвардии Преображен-

ский полк, но через год, как и отец, увольняется к статским делам. Со временем 

становится товарищем (заместителем) управляющего Госбанка, тайным совет-

ником, председателем и постоянным членом Управления училищ при евангели-

ческой лютеранской церкви св. Петра от Правительства.229 Где учился второй 

сын – Павел Густавович, не установлено, но он также нарушили семейную тра-

дицию – воевать. Становится камер-юнкером Его Величества, в последствии 

коллежским советником.  

Он оставил потомкам Дризенов бесценный материал – собрал документы по 

истории рода, которые легли в основу настоящих исследований, для обоснования 

права Дризенов носить баронский титул,  

Сын Павла Густавовича Анатолий и внук Илья продолжили традицию пред-

ков. Первый в 1884 г. из пажеского корпуса был направлен в Лейб-гвардии Пре-

ображенский полк и отметился в исторических хрониках участием в разгоне 

демонстрации 9 января 1905 года: «Барон Анатолий Остен-Дризен, капитан Пре-

ображенского полка, не находившийся даже в наряде в этот день, на Миллион-

ной улице нанёс удар старику саблей по голове».230 В сборнике Русские 

добровольцы в армии Франко записано: «Остен-Дризен Илья Анатольевич фон, 

барон, служил некоторое время в Русском отряде Донна Мария де Молина. Скон-

чался в Барселоне». 

Потомки Егора Васильевича Дризена сохранили традиции семейного обу-

стройства, браки хоть и совершались на небесах, но в своём сословном кругу. 

Густав Адольф женился на Фёкле Иоанне Каролине, урождённой баронессе фон-

дер Остен-Сакен, Павел на Эмилии Генриете Фёдоровне, урождённой Ольсони, 

Анатолий на дочери коллежского асессора Александре Ильиничне Стефанович. 

Дочери и внучки потомков Егора Васильевича Дризена, вступая в браки, расши-

рили кровные связи своих потомков, дав им фамилии Штралборн, Квашнины-

Самарины и другие. 

 

Некоторые ныне живущие потомки многочисленной семьи Карла Дризена, 

как носящие эту фамилию (по мужской линии), так и имеющие уже другие фа-

милии (потомки по женской линии) – представлены в генеалогических схемах. 

                                           
Скорее всего криптограф – Густав-Адольф Дризен. А инициалы Н.В. либо описка, либо сознательное искажение, 

т.к. криптографы всегда были конфиденциальными персонами.   
229 Адрес-календарь на 1905 год. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем 

управлениям в Российской империи. Изд. СПб. 

 
230 Из книги «Гапон. Революционер в рясе» 
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Вяткины 
Дед составителя очерка по линии моей мамы имел фамилию Вяткин. Эта 

ветвь не имеет своего фамильного продолжения от деда. Исследуемый род Вят-

киных представляет ещё одно из сословий – выходцев из крестьян, мещан и по-

лучивших потомственное дворянство за служение Отечеству.  

XVIII век. Сидор Вяткин 
Начало истории фамильной ветви Вяткиных справедливо считать с момента 

появления первого упоминания этой фамилии в источниках, относящихся к изу-

чаемой фамильной линии. 

Основателей рассматриваемой ветви Вяткиных «занесло» на Алтай, скорее 

всего, в первой половине XVIII века в связи с освоением открытых месторожде-

ний полиметаллических руд (золото, серебро, медь, свинец и др.) и переселением 

в необжитые районы государственных (казённых) и крепостных крестьян. 

Не касаясь процедур поиска удалось установить, что основателем рассмат-

риваемой ветви Вяткиных является Сидор Вяткин. Впервые публикация о нем 

появилась в 1908 г. в Барнауле в списках рудных месторождений Алтая.231 В 2000 

году он был включён в библиографический словарь исследователей Алтайского 

края232 как Сидор Вяткин со ссылкой на его формулярный список, который хра-

нится в Центральном хранилище архивного фонда Алтайского Края233.     

Родился в 1742 году, на службу в Колывано-Воскресенские заводы Алтая 

был определён в 1769 г. запасным служителем. В Книге о рудниках234 Сидор Вят-

кин записан сначала как крестьянин, в последующих записях как берг-гауер.235  

В 1781 г. на реках Гольцовка и Березовка Вяткин открыл три месторождения 

полиметаллических руд, содержащих медь, серебро и свинец, в 1782 г. открыл 

ещё 2 месторождения, руда которых содержала железо, медь и свинец. Эти ме-

сторождения зарегистрированы под его фамилией, но по «убогости руд» они не 

разрабатывались. Месторождения относились к Змеиногорскому горному 

округу.  

Специалистов, занимающихся поиском руд, ещё называли «рудознатцами». 

Поиск руд, предварительная оценка их полезности, умение описать место зале-

жей требовали определённых знаний, грамотности, опыта. 

Описываемое место и время были насыщены значимыми для отечественной 

истории событиями. Уже построено много заводов, работают рудники. Создан 

                                           
231 Материалы для изучения полезных ископаемых Алтая. Список рудных месторождений Алтайского 

округа. Составитель горный инженер В.Н. Мамонтов. – Барнаул: Типолитография Главного Управления Алтай-

ского округа. 1908. 
232 Исследователи Алтайского края. XVIII – начало ХХ века: Библиогр. слов. Барнаул: изд-во ОАО «Ал-

тайский полиграфический комбинат», 2000, 280 с. 
233 Формулярные списки за 1781 г. ЦХАФ АК. Ф. 169. Оп. 1. Д. 145. Л. 45об. 
234 Книга о Рудниках и приисках, находящихся в округе Колывановоскресенских заводов. ЦХАФ АК. Ф.2. 

Оп. 1. Д. 3368. Л. 1, 59об, 60об, 62, 62об. 
235 Берг-гауер — низший чин на рудниках, занимавшийся сортировкой руды. Берг-гауеры работали также 

при сыске рудных месторождений.  
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впечатляющий по размерам горный округ, включающий в себя Урал, Алтай, За-

падную Сибирь. 

Образована Берг-коллегия – государственный орган, определявший и реа-

лизующий промышленную политику в горной отрасли и металлургии. Бывшие 

крепости на окраинах превращаются постепенно в города, работают школы по 

подготовке специалистов.  

На Колывано-Воскресенских заводах Иван Ползунов построил за двадцать 

лет до Джеймса Уатта236 паровую машину, братья Черепановы построили чугун-

ную дорогу, прообраз нынешней железной дороги.  

Сегодняшним туристам во французском Версале рассказывают о мировом 

чуде инженерной мысли на рубеже XVIII – XIX веков, подававшем воду из реки 

Сена к фонтанам дворцовых парков. А в это время берг-гауптман237 Кузьма 

Дмитриевич Фролов, не бывавший в Париже, построил промышленную гидрав-

лическую систему, обеспечивающую работу рудников Змеиногорска. Система 

включала в себя верхний пруд, открытые и подземные водоводы, спрятанные под 

землю водяные колеса, приводимые в движение водой и связанные с многочис-

ленными механизмами. Поражают масштабы инженерного сооружения – одна из 

подземных камер была высотой 21 м, в ней размещалось деревянное водяное ко-

лесо диаметром 16 м.238 Чтобы ощутить размер, можно сравнить камеру с ниж-

ним вестибюлем станции метро Комсомольская кольцевая в Москве. Высота 

станции всего 9 м.239  

В то время не было ни доступных газет, ни радио, ни телевидения. Но навер-

няка мастеровые передавали из уст в уста о фантастических машинах своих кол-

лег. Это создавало определённый дух творчества среди изобретательной части 

специалистов и подрастающего поколения. 

При этом жизнь была крайне тяжёлой, заработков не хватало на пропитание, 

кормились в основном со своих огородов, эксплуатация была беспощадной. Ос-

новную массу населения и рабочей силы составляли приписные крестьяне, из 

них рекрутировались горнозаводские мастеровые, которые играли главную роль 

в производстве. К концу XVIII века в Алтайском горном округе насчитывалось 

более 9 тыс. мастеровых. Их дети при наличии способностей тоже становились 

мастеровыми. Служба нередко начиналась с 7 лет с разборки руды и продолжа-

лась всю жизнь. В то время для мастеровых была введена «трёхсменная работа» 

– одну неделю они работали 12 часов днём, вторую – 12 часов ночью, третья 

неделя называлась «гульною» и предназначалась для работы в своём хозяйстве 

или для заработков на стороне по разрешению начальства. 

Жизнь и деятельность мастеровых регламентировалась военными уставами, 

судили их военно-судные комиссии, из мастеровых составлялись рабочие ко-

манды под началом горных офицеров. Наиболее тяжёлыми считались работы в 

рудниках и у плавильных печей.  

                                           
236 Джеймс Уатт – шотландский инженер, изобретатель. Его именем названа единица мощности – ватт. 
237 Берг-гауптман – генеральский чин VI класса, соответствовал полковнику. 
238 Данилевский В.В. Русская техника. Изд.2-е.Лениздат.1949.  
239 Фролов Ю.С. и др., «Метрополитены», «Желдориздат», М., 2001, 
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Можно предположить, что Сидор Вяткин относился к своеобразной масте-

ровой элите – более свободная и интересная работа, подальше от начальства. А 

горы принимают только тех, кто их знает и любит. 

Сколько было детей у Сидора Вяткина неизвестно. Его сын Афанасий ро-

дился, когда отцу было 35 лет – в 1777 году. В то время мужчины женились и 

заводили детей, когда «вставали на ноги». Примерно половина мастеровых оста-

валась холостыми. 240 Поднялся ли Сидор Вяткин по служебной лестнице и 

сколько прожил – неизвестно.  

Интересны обнаруженные сведения о пенсионном обеспечении чиновников 

и служителей Колывано-Воскресенских заводов.241 Порядок назначения и вы-

платы пенсий различным чинам горного ведомства, вдовам и несовершеннолет-

ним детям определялся специальным Указом Императора от 12 июля 1797 г. 

Пенсии делились на четыре категории. К третьей относились пенсионеры, рабо-

тавшие ранее мастеровыми, подлекарями, писарями. Их годовая пенсия состав-

ляла от 20 до 100 рублей. Четвертая категория — это вдовы, дети, умерших 

нижних чинов, конюхи, кузнецы и т.д. То есть нижние служители, не входившие 

в «Табель о рангах». Их годовые пенсии колебались от 3 до 20 рублей.  

Сравнительный анализ пенсий по материалам Государственного архива Ал-

тайского Края за тот период показал, что пенсии чиновников и служителей со-

ставляли: у обербергмейстера242 – до 420 руб., у обермейстера – до 300 руб., у 

бергмейстера – до150 руб., у гиттенфальватера – до 30 руб., у солдат от 8 до 

20 рублей (за особые заслуги до 100 рублей). Жена умершего отставного масте-

рового, имевшего пенсию 45 руб., получала пенсию 25 рублей, а её дочь – 

15 рублей. А у конюха Барнаульской горной конторы пенсия составляла всего 

3 рубля в год.  

Для сравнения в исследовании приведены цены на некоторые продукты в 

1817 году (за пуд): мука пшеничная 1 рубль 20 коп, мука ржаная 1 рубль 40 коп, 

стерлядь 4 рубля 50 коп, осётр 7 руб., окунь 1 рубль 40 коп, икра 1 рубль, дёготь 

(ведро) 90 коп, лук до 1 рубля 20 коп.  

Конечно, такие цены были не по карману отставным низшим чинам, они 

заводили огороды, держали скотину, занимались промыслами и ремеслом. 

XIX век. Афанасий Вяткин 
Сведения о сыне Сидора – Афанасии Вяткине почерпнуты из дела о дворян-

стве, хранящемся в Российском государственном историческом архиве243, и из 

публикаций.  

В деле о дворянстве Вяткина есть ходатайство Казанского дворянского де-

путатского собрания. Перечисленные в ходатайстве деяния Афанасия Вяткина и 

                                           
240 Колывань. История, культура и искусство сибирской провинции России. 1728 – 1998. Управление ар-

хивного дела администрации Алтайского края. Барнаул, 1998. 
241 Ремизов В.А. Пенсионное обеспечение отставных военных и горных чинов Колывано-Воскресенского 

(Алтайского) горного округа до второй половины XIX в. «Сибирская Заимка». 2013. 
242 Горные чины 7-10 классов табели о рангах. 
243 РГИА. Фонд 1343. Опись 18. Дело 5053. Правительствующего Сената департамента герольдии Дело о 

дворянстве Вяткина. Начато в 1841 г., окончено в 1844 г.  
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через призму сегодняшнего времени кажутся впечатляющими. Судя по матери-

алам дела и более поздним публикациям, они были достойно оценены.  

В ходатайстве дворянского собрания приведён послужной список Афанасия 

Вяткина за 1790 – 1821 годы.  Орфография по возможности сохранена. 

 Комментарии составителя материала основываются на других выявленных 

источниках.244  

Коллежский Секретарь Афанасий Сидоров Вяткин в службу вступил из ма-

стерских детей Маркшейдерских245 учеников в 1790 января 1, Унтер и Шихт-

мейстер 1798 сентября 28, помощником механического мастерства 1799 

февраля 17, Шихтмейстером 1801 января 14.246  

В службу Афанасий вступил в 13 лет. Не исключено, что работать начал 

раньше. Под «службой» в России понималась деятельность в интересах государ-

ства в соответствии с Генеральным регламентом 1720 г. Служивые люди не 

только получали денежное содержание от государства, но и имели ряд льгот.  

В первой половине XVIII века «для размножения заводов» на Урал был по-

слан В.Н. Татищев. В сферу его деятельности попал и Алтай. Горная отрасль 

бурно развивалась. Жажда поиска, стремление к новизне, организаторский та-

лант Татищева были востребованы временем. 247 

 Его многогранная деятельность, руководившего промышленностью на про-

странствах от Урала до Алтая и открывавшего горнозаводские школы оказала 

опосредованное влияние и на судьбу Афанасия Вяткина. В то время школы по 

подготовке специалистов горного дела и металлургии были открыты во всех гор-

ных округах. Пример записи в формуляре тех лет такого же, как и Афанасий, 

ученика: «Обучался в Змеиногорской школе по-российски читать и писать, ариф-

метике, так же рисовать и чертежи разным машинным устройствам сочинять. 

Сверх того, горное, шлифовальное, и механическое, и столярное дело …».248  

С начала определения в службу находился в Барнаульском заводе при чер-

чежне 1791 с апреля по октябрь, ещё в Змеиногорском руднике при замечании 

маркшейдерского искусства. С октября этого года по февраль 1792 в Барнауль-

ском заводе при черчежне, с февраля 1792 по май месяц в Омской крепости при 

строении плотины и мельниц, а с мая по август при замечании поправки в Бар-

наульском заводе плотины. С августа по декабрь месяц при строении Гаврилов-

ского завода, с декабря по май 1794 при отливании и ковке вещей к разным 

машинам в Томском заводе, с мая по август ещё в Барнаульском заводе при 

строении цилиндрической машины. 

                                           
244 Выписки из ходатайства выделены курсивом. 
245 Маркшейдер - горный инженер, специалист по геодезической съёмке подземных горных выработок. 
246 Шихтмейстер - звание горного чиновника 14 класса 
247 Татищев Василий Никитич – известный русский деятель, «птенец гнезда Петрова», родился 16 апреля 

1686 года. Учился в московской артиллерийской и инженерной школе, участвовал во взятии Нарвы (1705), в 

Полтавской битве и в прусской кампании, в 1713 - 14 годах был за границей, в Берлине, Бреславле и Дрездене, 

для усовершенствования в науках. 1720 году был послан «в Сибирской губернии на Кунгуре и в прочих местах, 

где обыщутся удобные места, построить заводы и из руд серебро и медь плавить». 
248 Колывань. История, культура и искусство сибирской провинции России. 1728 – 1998. Управление ар-

хивного дела администрации Алтайского края. Барнаул, 1998. 
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С августа по март 1797 ведомства Тобольской губернии в заводах: Екате-

рининском, Боготольбском, Красноречинском и Каменском при замечании стро-

ений и фабрик. С марта по декабрь в Томском заводе при замечании обработки 

членов к огненной машине. С января 1798 по 19 марта 1799 в Петербурге при 

замечании в разных местах разливных машин.  

Восемь лет Афанасий «находился при замечании» и непосредственно участ-

вовал в строительстве и эксплуатации объектов горно-металлургического произ-

водства. Поражает география его перемещения – от Барнаула до Змеиногорска 

до 265 км, до Боготола 710 км, до Каменск-Уральского около 1,7 тыс. км, до Пе-

тербурга – более 3 тыс. км. При этом следует иметь в виду, что в то время не 

было дорог в нынешнем представлении, при весенних разливах, в распутицу, зи-

мой проехать было практически невозможно. 

С марта 1799 у строения новых через реку Алей и поправки старых от Бар-

наульского завода к Змеиногорскому руднику по дороге мостов.  

1801 января 19 по Именному его Императорского Величества Указу опре-

делён в Грузинскую горную экспедицию и употреблён был для строения монет-

ного двора, командирован для горных разведок по Грузии; сверх того, в ведении 

имел припасный магазин. 

Отношения Грузии и Российской империи на рубеже веков складывались не 

просто. В самом конце XVIII века в Грузии началась война между княжескими 

родами за наследование престола, и один из претендентов обратился к России за 

помощью.  

Ещё в 1799 году граф Мусин-Пушкин получил высочайшее разрешение им-

ператора отправиться в путешествие на Кавказ для изучения руд, богатых метал-

лом. В 1800 году Мусин-Пушкин предложил организовать горное производство 

в Грузии и укрепить его знающими горными чиновниками.  

8 января 1801 года Павел I подписал указ об присоединении Картли-Кахети 

к Российской империи. Спустя 10 дней после подписания указа Афанасию пред-

писывается возглавить экспедицию.  

Грузинская знать не признавала указа. Работать в таких условиях было не 

просто.  

В Бергешворены пожалован 1806 января 22, и 1808 марта 10 произведён в 

Гитенфервальтеры, переведён в Верховное Грузинское правительство в земле-

меры с переименованием чина Коллежский секретарь.  

Исправляя должность землемера препоручен был выстроить г. Правителю 

Грузии каменный дом, также рвание порохом каменных скал и утёсов для рас-

ширения дорог.  

Интересен сюжет из его службы на Кавказе. 

В РГВИА хранится отношение от июня 1806 года Министра финансов Рос-

сийской Империи графа Васильева Алексея Ивановича к Министру военно-су-

хопутных сил графу Вязьмитинову Сергею Кузьмичу о предложении Вяткина 

осуществить проект по созданию лёгкой пушки для «удобства переноски по гор-

ным дорогам. Сложности при перемещении в горах артиллерии сопровождаю-

щей экспедицию военной охраной были очевидны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1801_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
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Афанасий Вяткин предложил сделать на Тульском заводе несколько образ-

цов пушки,  

у которой, при сохранении калибра, ствол должен быть «из кованого же-

леза», а не литым из чугуна, что делало его прочнее и легче, а лафет разборным. 

Для гарантии успеха Афанасий предложил самому принять участие в изготовле-

нии пушки, так как имел ранее опыт изготовления кованых вещей.  

Характерен своей современностью ответ два столетия назад военного мини-

стра – он в принципе поддержал предложение, но попросил разъяснить, как бу-

дет работать экспедиция в Грузии без Вяткина на время его отсутствия. 249  На 

этом дело закончилось и предложение сдали в архив. 

Но история с пушкой на этом не закончилась.  

Уже в то время, когда Вяткин находился на службе в Екатеринбурге на 

Верх-Исетском заводе, в начале сентября 1812 года в рабочем журнале Екате-

ринбургских заводов конторы появилась запись, об «изготовлении мастеровым 

Зотовым железной пушки».250 Из неё следует, что по поручению Министра фи-

нансов (уже нового) из Перми прибыл в Екатеринбург Зотов для изготовления 

кованной разборной пушки. Производство новых вооружений было велением 

времени, такие предложения могли появиться на любом заводе. Но хочется ду-

мать, что Афанасий Вяткин имел отношение и к этой пушке.251  

Продолжим рассмотрение прохождение службы Афанасием Вяткиным.  

1811 мая 24 по прошению Вяткина Правительствующим Сенатом от 

должности землемера на своё содержание был уволен и по данному от него про-

шению принят в ведомство Екатеринбургских заводов по механической части, 

а особливо по строению паровых машин, каковых он устроил три в Верх-Исет-

ском заводе, принадлежащим заводов-содержателю г. Яковлеву, и несколько об-

рабатывательных станков для точки металлических большевесных вещей. 

Здесь же при монетном дворе выстроил раздувательную о четверых чугунных 

цилиндрах машину. Издал разные механические для заводов планы и фасады. 

К моменту его переезда в Екатеринбург городу было уже почти 90 лет (в 

1723 г. по указу Петра I началось строительство железоделательного завода, в 

будущем – Екатеринбургского).   

В начале XVIII в. к Екатеринбургским заводам кроме железоделательного 

относился и Монетный двор, и Верх-Исетский завод. Варили железо, медь, чека-

нили медную и серебряную монеты. Город вышел за границы первоначально по-

строенной крепости, но Верх-Исетский завод был за городской чертой выше по 

течению реки Исеть (сегодня входит в черту города Екатеринбург). Управлял 

Верх-Исетским заводом, как тогда писали, «господин Гвардии Корнет Яко-

влев А.И.». В эти годы завод был казённым. 

                                           
249 РГВИА. Ф.1. Оп. 1. Т. 1. Ед.хр.995. Л.1-3, микрофильм. Дело: Вяткин, служащий Грузинской горной 

экспедиции. О создании им проекта новой облегчённой пушки малого калибра. 06.1806 г.  
250 Данилевский В.В. «Урал в Отечественной войне 1812 года», Свердловск, Свердловское областное гос-

ударственное издательство, 1945. 
251 Пушка была успешно испытана, оказалась в полтора раза легче аналогичной чугунной, но промышлен-

ное производство их в России и в Германии началось лишь спустя полвека.  
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Заводы ставились на реках, устраивались плотины для подъёма воды и во-

дяные колеса для привода механизмов.  

Но засухи, малоснежные зимы не позволяли наращивать объёмы производ-

ства.  

В архивах сохранились документы этого времени, в которых берг-инспек-

торы докладывают в Петербург о снижении производства металлов и монет из-

за нехватки воды в прудах.  

Видимо поэтому на новом месте службы Вяткину сразу поручается созда-

ние новых источников механической энергии. 

Исследователь истории создания отечественной техники проф. В.В. Дани-

левский со своими помощниками провёл большой объем изысканий, в том числе 

и на Верх-Исетском заводе и опубликовал их в 1949 году.252 Там упоминается 

«Вяткин – строитель оригинальной паровой машины, успешно работавшей на 

Верх-Исетском заводе в 1815 г.». Там же приведена фотография медали, отчека-

ненной в 1815 году в Екатеринбурге по этому поводу в честь Вяткина. На лице-

вой стороне изображена паровая машина и по окружности надпись: «Постро. 

1815 г. трудами Вяткина», на обратной стороне силуэт гор и по окружности 

надпись: «В заводах А.И. г. Яковлева».253  

В другом источнике по Верх-Исетскому завод254 указывается, что «в 1817 

горн. чиновник А.С. Вяткин построил 2 паровые машины; тогда же начата про-

катка двухаршинного кровельного железа». 

На Верх-Исетском заводе (сегодня сокращённо ВИЗ) имеется заводской му-

зей, где знают об Афанасии Вяткине и его изобретениях. В музее имеется муляж 

медали. Фонды музея могут хранить и неизвестные составителю документы. 

На современной карте Екатеринбурга рядом с ВИЗ есть улица Вятская.255 

Улица короткая, на ней сохранилось несколько деревянных, уже не жилых, врос-

ших в землю домов с маленькими огородами. Доказательств, что название улицы 

связано с Афанасием Вяткиным нет никаких, но … Поиск бесконечен. 

«По собственному прошению уволен от службы 9 сентября 1821 в возрасте 

44 года.»  

Совершенно очевидно, что ходатайство Казанского дворянского собрания 

основывалось на формуляре Афанасия Сидорова Вяткина. Формуляры велись на 

людей, находящихся на государственной службе. Имея выслугу в 31 год, он мог 

рассчитывать на заслуженную пенсию.256  

За несколько лет до выхода на пенсию Афанасий Сидоров женится, уже 

вполне состоявшийся к сорока годам мужчина, можно обзаводится наследни-

ками. В 1819 году рождается Екатерина, потом Матвей, Фёдор.  

                                           
252 Данилевский В.В.  Русская техника. Изд.2-е.Лениздат.1949. 
253 Медаль хранится в фондах Свердловского областного краеведческого музея. См. Корни семьи. Том 3. 

Очерк «Служение Отечеству.» 
254 Отечественная история: энциклопедия: В 5 т. Т1 А-Д/Редкол.: В.Л. Янин (гл.ред.) и др.- М.: Большая 

Российская энциклопедия, 1994. 688с.:ил. 
255 Наблюдения составителя – январь 2009 г. 
256 В этот период пенсии назначались за 20, 30 и 40 лет выслуги. Размер пенсии зависел от выслуги, возраст 

выхода на пенсию не регламентировался. 
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Дальнейшая судьба семьи Афанасия Сидорова Вяткина не прослеживается, 

но приоткрывается из цитируемого дела о дворянстве. 

В деле есть записи, что сыновья «умершего Механика Коллежского Секре-

таря Афанасия Сидорова Вяткина, при заводе живущего» Павел и Платон роди-

лись 15 января 1826 года и 11 декабря 1827 года и записаны в метрических книгах 

Ардатовской округи села Выкса Нижегородской духовной консистории.  

История «металлургической» Выксы начинается с 1765 года. 

Екатерина II разрешила братьям Баташевым осваивать берега Выксы и Ве-

летьмы для производства железа. Железная руда (раньше называлась болотная 

руда) добывалась в «рудниках-дудках».257   

В 1821 году после смерти Баташевых управление заводами перешло к зятю 

одного из Баташевых – Дмитрию Дмитриевичу Шепелеву. 

При Шепелеве заводы получили новое развитие. Есть все основания пред-

полагать, что переезд Вяткина в Выксу связан с их модернизацией – построены 

они были более 70 лет назад. К сожалению, архивные документы выксунских 

заводов этого периода не обнаружены. 

Чугунные фрагменты отделки Триумфальных ворот в Москве в честь по-

беды в войне 1812 года отливались на заводах Д.Д. Шепелева – генерала, участ-

ника Отечественной войны 1812 г., портрет которого, как и Ф.В. Дризена, 

украшает Военную галерею Эрмитажа. Памятник сооружался в 1829 – 1834 го-

дах, Вяткин не мог не участвовать в выполнении этого почётного заказа. 

Шепелев Д.Д. и потомки Баташева вели расточительную жизнь, заводами 

занимались все меньше, к концу 30-х годов XIX столетия производство упало.  

Возможно по этим причинам в эти годы Афанасий Вяткин с семьёй переез-

жает в Казань. Косвенным доказательством переезда является ходатайство о воз-

ведении Павла Вяткина в дворянское достоинство, подписанное предводителем 

Казанского дворянского депутатского собрания. Не случайно, видимо, и возвра-

щение в Казань Павла Вяткина с семьёй после окончания им службы и выхода 

на пенсию.  

XIX век. Павел Вяткин 
Переехали в Казань Вяткины не ранее конца 30-х. В формуляре Павла запи-

сано, что в службу он вступил «по окончании домашнего воспитания». Скорее 

всего в Выксе не было гимназии, и для получения образования нужно было иметь 

домашних учителей. Если бы переезд был раньше, Павел учился бы в Казани, 

где было уже достаточно гимназий и других учебных заведений.258  

Афанасий Вяткин прожил больше 60 лет. По сохранившимся семейным пре-

даниям он умер в пути на постоялом дворе, подавившись косточкой.259 

                                           
257 Вертикальные колодцы в песчанике глубиной до нескольких десятков метров с горизонтальными 

штольнями. 
258 Первая гимназия в Казани была открыта в 1759 году для детей дворян и разночинцев. Выпускниками 

Первой Казанской гимназии были Г. Р. Державин, С. Т. Аксаков, братья Панаевы, И. М. Симонов, А. М. Бутле-

ров, Н. И. Лобачевский и др. 
259 Интересен факт для досужих размышлений: его правнук Евгений Александрович Вяткин вначале 40-х 

годов ХХ века тоже подавился куриной косточкой, стал задыхаться, побежал в больницу, которая находилась 

близко от дома, споткнулся на мостике через канаву, упал, и косточка выскочила.  
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Сыновья Павел и Платон избрали для себя карьеру военной службы.  

Из сословия городского или сельского обывателей забирали в солдаты, а из 

дворянского сословия можно сразу вступить на офицерскую должность. 

Ещё в 1808 году Афанасий Вяткин получил чин гиттенфервальтера, кото-

рый приравнивался к обер-офицерскому чину в армии. К этому времени горные 

офицеры и чиновники получили право присвоения им титула потомственного 

дворянина. Однако Афанасий Вяткин в своё время не воспользовался этим пра-

вом, почему – мы уже вряд ли узнаем.  

Кто-то подсказал семье умершего Афанасия, что заслуги отца позволяют 

его сыновьям быть пожалованными в потомственное дворянство. Павел, а затем 

Платон этим правом воспользовались – Павел в 1842 году был определён в Та-

рутинский Егерский полк, Платон в 1844 году был определён в Семейный Киз-

лярский казачий полк.  

Дальнейшая судьба детей Афанасия Сидорова Вяткина, кроме Павла (пра-

прадеда составителя повести), не исследовалась.  

Детство и часть юношества Павла Вяткина прошли в Выксе. Поселение 

было сравнительно молодое, образовалось вместе с заводами в середине XVIII 

века. Пруды, речка Выкса, рыбалка, нещадно вырубаемые вокруг леса, черные 

дымы заводов, родной дом с достатком и учителями, рядом нищета и бесправие 

рабочих, тут же богатство владельцев заводов – все это было перед глазами рас-

тущего Павла.260  

Не исполнилось Павлу и 15 лет, как семья перебралась в Казань. Вряд ли он 

успел в Казани насладиться прелестями большого города. Уже 22 февраля 1842 

года в 17-ти летнем возрасте он вступил в службу в Тарутинский Егерский полк 

унтер-офицером.   

История батальонов полка берет начало с 1711 года. Менялись названия, 

производились переформирования, в истории полка много славных сражений, 

включая Отечественную войну 1812 года. Вряд ли выбор Павла был продиктован 

этим. Вступление в службу в этот полк можно объяснить, скорее всего, местом 

его дислокации – Нижний Новгород. До Казани недалеко (если там поселились 

мать, сестра и братья), и до родной Выксы близко.  Служба пошла ровно. В 1845 

году в 19 лет – прапорщик, через два года подпоручик.261  

В эти годы Россия не участвует в военных конфликтах. Полк проводит ла-

герные сборы, смотры, участвует в парадах, несёт караульную службу, иногда и 

в Москве, исполняет государственные работы. На многих смотрах, парадах, уче-

ньях и манёврах полк неоднократно заслуживал особую похвалу императора Ни-

колая I. За прекрасное состояние полка офицеры получали щедрые награды в 

виде орденов, денежных окладов, производства в следующие чины, монарших 

благоволений, и даже надела землёй. Но в формулярном списке Павла Вяткина 

отметок о наградах нет. 

                                           
 

261 ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 291. Д. 93. Формулярный список о службе младшего помощника надзирателя V 

округа Акцизного управления Владимирской губернии, коллежского асессора Вяткина. 12 мая 1861 г. Копия с 

копии. Подпоручик соответствует воинскому званию младший лейтенант в современной российской армии. 
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Весна 1848 года – революция во Франции, революционные настроения в Ав-

стрии, Германии и других европейских странах. Николай I подписывает указ о 

мобилизации и подготовке к походу на Европу – не допустить проникновения 

инакомыслия в Россию. Происходит переформирование воинских соединений. В 

эту модернизацию попадает Павел Вяткин.  

В апреле он переводится в резервный батальон Волынского пехотного 

полка, по мере ликвидации одних и формирования других перемещается в полку 

из батальона в батальон, получает следующее воинское звание – поручик. Нако-

нец в декабре 1852 года приказом Главного начальника военно-учебных заведе-

ний, прикомандирован к Александровскому кадетскому корпусу262, а через два 

года зачислен в корпус.  

Кадетские корпуса возникли в Пруссии в 1653 году, как школы для подго-

товки дворянских детей к военной службе. Первый кадетский корпус в России 

открыт в 1732 году в Петербурге.  

20 августа 1842 года в только что возведённой Брест-Литовской крепости 

был торжественно открыт кадетский корпус, получивший имя Александров-

ского, в честь своего шефа цесаревича Александра Николаевича, в будущем – 

императора Александра II. В корпусе было три батальона кадет – гренадерский, 

мушкетёрский и неранжированный. Павел Вяткин был офицером неранжирован-

ного батальона. В то время военная служба была основана, прежде всего, на 

внешней стороне, на выправке. Например, ценилась маршировка «столь плав-

ная», что не проливалась вода из стаканов, поставленных на плечи.263 

В связи с началом войны с Турцией и опасностью вступления в войну Ав-

стрии Брест-Литовскую крепость перевели на военное положение, а кадетский 

корпус получил в июне 1854 года приказ передислоцироваться в Москву. На каж-

дые десять человек была выделена телега, ежедневно корпус проходил по 40 

вёрст.  Дорога в Москву заняла целый месяц. В числе прочих обязанностей на 

Павла Вяткина был возложена ответственность за батальонную кухню. Переход 

в Москву прошёл благополучно, и директор кадетского корпуса «изъявил ис-

креннюю благодарность» офицерам.264 Временным местом расположения кор-

пуса стали Лефортовские (Екатерининские) казармы.265 

Возможно благодаря переезду кадетского корпуса Павел Вяткин впервые 

увидел Москву. Может быть в годы службы в Тарутинском полку ему приходи-

лось бывать в старой столице государства. Но служба в кадетском корпусе в 

Москве продлилась всего год, и он был в мае 1855 года переведён в Лейб-егер-

ский Бородинский Его Величества полк 17 пехотной дивизии с получением зва-

ния штабс-капитан.266 А спустя два месяца переводится в запасной Егерский 

                                           
262 РГВИА. Ф.345. Оп.1, Д 11. Приказы по кадетскому корпусу от 04.12.1852 г. № 1640 и от 16.12.1852 г. 

за № 1649 
263 Минское суворовское училище. 2007 г. URL:http://mnsvu.org/index.php/option/content/task/view/id/300 

(последнее обращение 29.01.20223) 
264 РГВИА. Ф. 345. Оп. 1. Д. 14. Приказ по кадетскому корпусу от 02.08.1854 г. № 214 
265 Музей истории Российского кадетства. http://cadethistory.ru/aleksandrovskiy-kadetskiy-korpus-18 (послед-

нее обращение 29.01.2023) 
266 Бородинский полк входил, как и Тарутинский полк, в 17 пехотную дивизию.  

http://mnsvu.org/index.php/option/content/task/view/id/300
http://cadethistory.ru/aleksandrovskiy-kadetskiy-korpus-18
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полк той же дивизии, где исполняет должности квартирмейстера полка, потом 

казначея. Бородинский полк дислоцировался в местечке Замостье Слуцкого 

уезда Минской губернии.  

Слуцк упоминается с XI века. Был центром Слуцкого княжества, входил в 

состав Великого княжества Литовского, в середине XV века получает Магде-

бургское право на самоуправление.  

Элита этнической Белоруссии в силу исторических событий формировалась 

под сильным влиянием польской шляхты. В состав Российской империи Слуцк 

вошёл в 1793 году, став уездным городом в Минской губернии. Однако отноше-

ния с польской, белоруской шляхтой у России складывались сложно, порой и 

драматично. Сословные привилегии дворянства за шляхтой признавались в Рос-

сийской империи с трудом и не всегда.  

В таком положении оказался и слуцкий помещик – граф Оттон Фадеев Езер-

ский, на дочери которого Елизавете женился тридцатилетний штабс-капитан, 

потомственный дворянин в первом колене – Вяткин Павел Афанасьевич. С этого 

момента у составителя повести появляется ещё одна корневая генеалогическая 

ветвь. 

В то время Езерские – довольно распространённая фамилия в Польше, 

Литве, Белоруссии. Все Езерские – представители дворянских родов, восходя-

щие, как полагают исследователи, к трём основным ветвям в соответствии с их 

гербами: Рогаля, Новина и Прусс. Начало родов – в середине прошлого тысяче-

летия.267  

Родословная Оттона Фадеева Езерского восходила к дворянскому сословию 

Великого княжества Литовского. Но в Российской Империи в число титулован-

ного дворянства ранее эта ветвь не включалась, из-за постоянных переделов 

польских земель у предков Оттона этой необходимости не было. И только в 1865 

году сам Оттон начинает ходатайствовать о включение его с сыновьями и вну-

ками в родословные книги российского дворянства, откуда и становятся извест-

ными некоторые детали истории его фамилии.268  

Оттон Езерский, согласно выписки из метрической книги Слуцкого приход-

ского костёла, хранящейся в РГИА, имел тройное имя Оттон-Иван-Северин сын 

Фаддея Езерского. Мать Оттона – Каролина Войнилович. Войнилович – ещё 

одна корневая ветвь составителя повести. 

Сведения о службе Оттона Езерского и его отца Фадея-Семена отсутствуют. 

Дед Иван Петрович записан как коморник, прадед Пётр Мартинович – хорун-

жим.269  

Женат Оттон Езерский был на Аделии, урождённой Биртер де Верн.270 При 

крещении их сына в 1823 году в Грозавском приходском костёле их место жи-

тельство записано как «фольварк Баславцов», наверное, не очень далеко от ко-

стёла. Возможно позже там же родилась и была крещена их дочь Елизавета. От 

                                           
267 Езерские // Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона: В 86 томах. СПб., 1890–1907.  
268 РГИА, Ф.1343. Оп.21. Д. 334. О дворянстве Езерских, на 95 листах. 
269 Коморник – землемер, межевой посредник. Хорунжий – младший офицерский чин в пехоте и кавалерии 

в армии Великого княжества Литовского. 
270 Происхождение фамилии не установлено 
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Замостья, где размещался полк Павла Вяткина, до Грозавы – 25 вёрст, до уезд-

ного города Слуцк, где уездное дворянское собрание устраивало балы с пригла-

шением военных, столько же. Можно предположить, что именно там нашли друг 

друга штабс-капитан и дочка местного графа.  

Как отнеслась семья титулованного графа к внуку крепостного, хотя и дво-

рянина, потомки могут пофантазировать. В литературе примеров множество. В 

деле о дворянстве Езерских есть забавный сюжет. В метрической записи о кре-

щении сына Оттона отмечено – «принять младенца от Святой купели по просьбе 

Оттона Езерского дал согласие Император Александр I». Судьба не благоволила 

Самодержцу Всероссийскому прибыть в местечко Грозаво на крестины, при-

шлось принимать младенца Слуцкому уездному Предводителю дворянства. От-

сутствием амбиций, видимо, граф не страдал. Но нужно отдать должное его 

дочери – Елизавете. В сохранившихся в семье Вяткиных воспоминаниях её граф-

ское происхождение нигде не упоминается. 

Как бы там ни было, но свадьбу сыграли. Первой у Павла и Елизаветы Вят-

киных родилась 25 июня 1858 года дочь Ольга. Крестили Ольгу в костёле, запи-

сана в формуляре Павла Вяткина как католического вероисповедания. Незадолго 

до рождения дочери – 25 мая 1858 года, был уволен от военной службы капита-

ном с правом ношения формы и в годовой отпуск. Так закончилась военная 

служба штабс-капитана Вяткина Павла Афанасьевича.  

Вскоре засобирались в Москву. Выслуги лет не хватало для достойной пен-

сии. Нужно было искать гражданскую службу. 

По ходатайству директора Александровского кадетского корпуса, разме-

щавшегося ещё в Москве, и с разрешения Главного штаба Его Императорского 

Величества в апреле 1859 г. Вяткин был принят на испытания в корпус на долж-

ность эконома – на гражданскую службу. Последовал приказ, предписывающий 

«отставному капитану Вяткину немедленно приступить к приёму этой должно-

сти … и по принятии всего имущества и отчётов, принадлежащих к этой долж-

ности мне донести…».271 

Уже через две недели приказом выражена признательность Вяткину за пред-

ставленные отчёты и «за неутомимые его труды... по устройству хозяйства ... по 

прибытии корпуса в 1854 г в Москву».272 Директор корпуса генерал-майор фон-

Редигер Фёдор Филиппович не забыл своего подчинённого – поручика Павла 

Вяткина. 

В сентябре этого же года Высочайшим приказом Вяткину был присвоен 

гражданский чин коллежский секретарь – 10 класс табели о рангах, что соответ-

ствовало последнему воинскому званию штабс-капитан. 15 ноября 1859 года у 

Вяткиных рождается сын Александр, в феврале 1860 года Павел Вяткин произ-

ведён в титулярные советники, а в 1861 году в коллежские асессоры – чин 8 

класса. 

В конце 1861 года Александровский кадетский корпус опять переезжает на 

Запад, но теперь уже в Вильно. Вяткину предоставлена квартира, но была ли с 

                                           
271 РГВИА. Ф. 345. Оп. 1. Д.19 Приказ от 24.04.1859 №114 
272 РГВИА. Ф. 345. Оп.1. Д. 19 Приказ от 06.05.1859 №127 
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ним семья – неизвестно. Начинаются поиски нового места службы. В сентябре 

1862 года подаёт прошение об отпуске и уже в ноябре получает Высочайший 

приказ об увольнении его от службы в кадетском корпусе. 

Начинается новый этап службы Павла Вяткина – во Владимирском акцизно-

питейном управлении. Губернские казённые палаты при министерстве финансов 

были созданы в последней четверти XVIII века.  

На казначейство возлагалось управление всем государственным имуще-

ством и строительством в губерниях.  

Впоследствии в казначействах были созданы отделения хозяйственное, лес-

ное, соляное, контрольное. Неудачная Крымская война, отмена крепостного 

права в 1861 году, правильная по существу, но неудачно исполненная, когда кре-

стьяне оказались свободными, а земля осталась у помещиков, привели к росту 

потребления и, соответственно, производству алкоголя. Взамен «откупа» был 

введён «питейный акциз», в казённых палатах появились соответствующие от-

деления. 

Структура казначейств постоянно совершенствовалась и усложнялась, от-

деления превратились в управления, в управлениях появились свои округа, 

столы. Размер жалованья чиновников очень сильно различался. Если советник 

получал 1500 руб. ассигнациями в год, то столоначальник – 600 руб., а канцеляр-

ский служитель низшего оклада – 280 рублей.273 

В послужном списке младшего помощника надзирателя округа акцизного 

управления Владимирской губернии Павла Афанасьевича Вяткина записано, что 

в 1868 году он получает жалование 600 рублей (в год) и на разъезд 400 рублей.274 

По опубликованным свидетельствам тех лет этих денег едва хватало на семью 

чиновника. Чиновникам порой приходилось подрабатывать на стороне. 

Основная ответственность лежала на столоначальниках и их помощниках. 

Канцелярские служители в зависимости от уровня занимались оформлением раз-

личных документов. Плохо отлаженная система контроля создавала хорошие 

условия для множества злоупотреблений. Честных, квалифицированных специ-

алистов не хватало. За 7 лет службы в акцизном управлении он пять раз на той 

же должности перемещался в разные округа. 

Возможно прошлый опыт Павла Вяткина в качестве квартирмейстера, каз-

начея, эконома был кстати. Объективно судить сегодня о честности Вяткина в 

тех условиях трудно. Но передававшиеся традиции из поколения в поколение 

потомков позволяют предполагать о его безупречности.  

Памятная книжка Владимирской губернии за 1864 год275 подтверждает, что 

коллежский асессор Павел Афанасьевич Вяткин был младшим помощником 

надзирателя 3 округа губернского питейно-акцизного управления. Город Влади-

мир хоть и был губернским, но по всему уступал Казани, Нижнему Новгороду, 

                                           
273 Мухачев Н.В., Губернские управления питейно-акцизными сборами Верхнего Поволжья и злоупотреб-

ления в этой сфере в XIX веке. г. Кострома. 
274 ЦГАМ Ф. 418. Оп. 291. Д. 93. Формулярный список о службе младшего помощника надзирателя V 

округа Акцизного управления Владимирской губернии, коллежского асессора Вяткина. 12 мая 1861 г. Копия с 

копии. 
275 Памятная книжка Владимирской губернии на 1864 год. Владимир. 1864. 
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Москве, Вильно – где приходилось раньше служить и жить Павлу Вяткину. Ко-

гда Вяткины переехали во Владимирскую губернию в городе было около 1,5 ты-

сяч домов и 13,5 тыс. жителей.276 И хотя там уже были и женская и мужская 

гимназии, родители решили учить детей в Москве. Начальное образование полу-

чили скорее всего дома. Сын Александр, как записано в его аттестате зрелости,277 

два года с 1969 по 1871 проучился во второй Московской гимназии.  

Причиной переезда в Москву могло быть и перемещение по службе. Да и до 

максимальной пенсии за 30-летнюю службу нужно было доработать ещё почти 

три года. Есть основание предполагать, что в Москве он продолжил службу, но 

документальных подтверждений пока не обнаружено. 

Из аттестата зрелости сына Александра следует, что в третий класс он в 1871 

году пошёл уже в Нижегородский институт, где проучился три месяца, а с нового 

1872 года уже учился в Казани. Очевидно, что перемещение Александра из од-

ного учебного заведения в другое было связано со службой или работой отца. 

Казанский период жизни семьи Павла Афанасьевича Вяткина не изучен. Со-

хранились воспоминания правнучки Павла Афанасьевича, записанных по рас-

сказам деда – Александра Павловича.278  

Павел Афанасьевич Вяткин. Казань. 

Павел Афанасьевич и Елизавета Оттовна прожили долгую жизнь, но следы 

их последних лет установить не удалось.    

 

                                           
276 Списки населённых мест Российской Империи. VI. Владимирская губерния. С.-Петербург. 1863 
277 ЦГАМ Ф. 418. Оп. 291. Д. 93. Аттестат зрелости Александра Вяткина. 
278 См. Корни семьи. Том 2.Эпистолярное наследие. «Воспоминания».  
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XIX – XX вв. Александр Вяткин 
Александр Вяткин в 1876 г. успешно окончил третью Казанскую гимназию. 

В сохранившемся аттестате зрелости279 отмечено его отличное поведение, акку-

ратность в письменных работах, внимательность. Склонностей не обнаружил.  

Оценки были средние, отлично по логике и закону Божьему, четвёрки и тройки 

поровну. Закончил дополнительный восьмой класс.  

Восьмой класс давал право на получение звания домашнего наставника. 

Оно позволяло, после соответствующей регистрации в учебном округе, посту-

пать на службу в частный дом (с зачётом в стаж для получения в последующем 

пенсии от государства). Успешное окончании гимназии давало право выпускни-

кам без поверочного экзамена поступить в любой университет. Александр вы-

брал Московский Императорский. В этом решении есть загадка. Обучение в 

университетах было платным. Отец – Павел Афанасьевич был на пенсии, воз-

можно участвовал в какой-то коммерческой деятельности. Предыдущий опыт не 

мог быть не востребован. Но финансовые возможности, наверное, были ограни-

чены. Плата за обучение и вообще проживание в Москве были дорогими. Ка-

жется, целесообразнее было бы учиться в Казанском университете, дающем тоже 

прекрасное образование. Скорее всего семью Павла Афанасьевича Вяткина что-

то связывало с Москвой. 

Некоторые категории студентов имели льготы по оплате, но в университет-

ском деле Александра Вяткина сведений о льготах нет. Но есть разрешение ему 

на преподавание в частном доме. 

Большинство студентов юридического факультета университета в Москве 

жили в районе Бронных улиц на съёмных квартирах. Контроль за поведением 

студентов осуществляли специальные инспектора. Инспектор мог, например, 

зайти вечером в питейное заведение, и, если заставал там студента, пьющего что-

либо крепче пунша (слабоалкогольный напиток), на следующий день того ждало 

наказание. Немалую помощь наблюдающим оказывали студенческие фуражки 

заметные на улице издалека. Форменные мундиры в годы учёбы Александра 

Вяткина были отменены. 

Кандидат права Александр Павлович Вяткин возможно ещё в годы учёбы 

решил стать в будущем присяжным поверенным. Адвокатура в России появилась 

лишь в 1864 году, заменив собой многочисленных ходоков по чужим делам и 

стряпчих.280 Чтобы стать присяжным поверенным необходимо было не только 

высшее юридическое образование, но и иметь пятилетний стаж службы на су-

дебных должностях или помощника присяжного поверенного, положительную 

репутацию, получить согласие совета присяжных. По окончании полного курса 

наук в университете в ноябре 1881 года был принят в число кандидатов на су-

дебные должности при Московской Судебной палате. Через два месяца – секре-

тарь Кирсановского Съезда мировых судей в Тамбовской губернии. .281 

                                           
279 ЦГАМ. Ф. 418, Оп.2 91. Д. 93. Московский университет. Личное дело Александра Вяткина. 
280 Познышев С.В. Элементарный учебник русского уголовного процесса. Москва, 1913. 
281 Формулярный список о службе Секретаря Съезда Мировых Судей Кирсановского округа кандидата 

прав Александра Павловича Вяткина. Составлен 2 июля 1884 года. Архив Уборского А.В. 
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Где и как познакомился Александр Вяткин с будущей супругой – дочерью 

Курского помещика Евгения Ивановича Новикова и Екатерины Пармёновы Ло-

гиновой, неизвестно. От уездного Кирсанова, где служил Александр Вяткин до 

имения Удерев в Щигровском уезде Курской губернии, где жила Ольга Новикова 

– более 500 вёрст. Но в формуляре записано, что в 1882 – 1884 годах Вяткин 

часто брал отпуска, возможно и для поездок в Щигры. На долгие годы имение 

тёщи Удерев стало местом летней жизни семьи Александра Павловича Вяткина. 

С этого момента у потомков Александра Вяткина появляются новые корне-

вые ветви: Новиковы, Логиновы, Желябужские. Но их истории не исследованы 

и в данной повести не приводятся. 

Осенью молодые переезжают в Москву в район Бронных улиц и Никитских 

ворот, у них рождается сын Евгений. Крестят его в Воскресенской церкви на Ма-

лой Бронной. Позже добавляются Софья и Вера. Александр Павлович стал 

успешным московским присяжным поверенным, квартиры снимали. 

Сюжеты жизни семьи Александра Вяткина достаточно подробно описаны 

Ией Борисовной Грачёвой – их внучкой, которая много общалась с бабушкой и 

дедом.282  

Последние годы их жизни застала война. В темной, голодной, напряжённой 

и тревожной Москве в августе 1941 года умерла бабушка, в 1942 г. – дедушка. 

Оба похоронены на Ваганьковском кладбище.  

 

Трое детей Александра Павловича и Ольги Евгеньевны Вяткиных – Евгений 

(г.р. 1885), Софья (г.р. 1889) и Вера (г.р. 1891) учились в московских гимназиях.  

Евгений учился в 7-й мужской гимназии. До 1917 г. гимназия размещалась 

в бывшем доме Римских-Корсаковых, в котором бывали Пушкин, Грибоедов и 

другие писатели того времени. Считается, что персонажи «Горе от ума» списаны 

с хозяев и гостей дома. На месте бывшего дома-памятника – безликое много-

этажное административное здание с встроенным входом на станцию метро 

«Пушкинская».  

В гимназии подружился с Борисом Грачёвым и Львом Вознесенским. В это 

время Вяткины жили на Кудринской площади, что в 2-х км от дома Грачёвых. 

Гимназические друзья часто собирались дома и у Вяткиных, и у Грачёвых. 

Дочери учились в гимназии Алфёровой, популярной среди московской ли-

беральной интеллигенции. Открыта в 1895 году, вначале размещалась на Плю-

щихе, потом переехала в специально построенное здание в нынешнем 7-ом 

Ростовском переулке. 

Евгений Вяткин после окончания гимназии в 1905 году поступил, как и 

отец, в Московский Императорский университет на юридический факультет, ко-

торый закончил в 1909 году. С 1909 г. – помощник присяжного поверенного.  

О продолжении истории Вяткиных – см. ниже главу Уборские (ХХ век). 

 

                                           
282  См. Корни семьи. Том. 2 Эпистолярное наследие. «Воспоминания». 
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Грачёвы 
В настоящей главе рассказано об ещё одной корневой ветви. Ветви, протя-

нувшейся через два с лишним века и дошедшей до бабушки составителя повести.  

Род Грачёвых является представителем очередного сословия – купечества. 

В отечественной литературе жизнь купеческих семей зарабатывающими 

трудом благополучную жизнь своему потомству, показана подробно. Состави-

тель повести не претендует на очередное художественное изложение жизнеопи-

сания своих предков. Задача повести другая – через сохранившиеся в памяти или 

документально подтверждённые факты дать потомкам картину развития семьи в 

весьма непростых исторических условиях.  

Начало XVIII века  
Первое документальное упоминание о Петре Иванове сыне Грачева, 28-и 

лет, и его жене Наталии Ивановой дочери Соколова – прямых предках состави-

теля очерка и основателях генеалогической ветви Грачёвых, относится к 1767 

году. В ревизских сказках он записан, как «определённый в Московское купече-

ство» в 1752 г.283  

Но перелистаем нашу историю на несколько десятилетий назад. Начало 

XVIII века. Москва пока ещё столица Государства Российского. Молодой царь 

Пётр I, повоевав с турками и изучив в составе Великого посольства опыт евро-

пейских стран, принялся за реформы в России. В столицу потянулись предпри-

имчивые люди со всех краёв страны. 

Как оказался в Москве Иван Данилов сын Соколова – неизвестно. В 1725 

году он записан 20-летним живущим в Басманной слободе в доме «тяглеца» Га-

лахтиона Евдокимова сына Холщевникова.284  

Жил Иван Соколов в приходе церкви Великомученика Никиты.285 Скорее 

всего, он прошёл обучение в лавке и работал на хозяина. Обучение пошло впрок, 

к сорока годам он уже купец 2 гильдии. Женился на Анисье – дочери купца Ми-

хаила Фролова. Живут одной семьёй в доме Фролова в селе Покровском в при-

ходе церкви Богоявления в Елохове. Имеет торг в холщовом ряду, скорее всего 

это общее с тестем дело.286  

Торговля в рядах уже предполагала серьёзную организацию дела. Необхо-

димо было создать надёжную цепочку от производителей тканей до покупателя. 

Промышленного производства ещё не было, ткацкие станки были в домах – как 

на окраинах Москвы, так и далеко от неё. Везли ткани и на подводах, и по воде. 

В это время Москва ограничивалась контуром Земляного города. 

                                           
283 Материалы для истории московского купечества: 3-я Ревизская сказка (1767). Т. 2. М., 1885 (Часть 2. 

Лужники Крымские). 
284 Тя́гло — система денежных и натуральных государственных повинностей крестьян и посадских людей 

в Русском государстве XV– начале XVIII века. 
285 На месте деревянной церкви в 1751 г. был освящён новый храм, сохранившийся до наших дней. См. 

История...Т.2. Генеалогические очерки. Места нашей памяти. 
286 Материалы для истории московского купечества: 1,2-я Ревизская сказка (1725, 1747). Т. 1. М., 1883 

(Окладные книги 1748 г., Басманная слобода). 3-я Ревизская сказка (1767). Т. 2. М., 1885 (Часть 2. Басманная 

слобода). 
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В настоящее время из Земляного города сформировались улицы Садового 

кольца. Внешняя граница московского поселения была учреждена в 1731 году 

водочными откупщиками и названа Компанейским валом. Вскоре он стал тамо-

женной и паспортной границей для въезжавших в Москву. Назвали границу с 18-

ю заставами на всех входящих в город дорогах Камер-коллежским валом по 

имени учредившей её Камер-Коллегии (налоговым органом России).287 Внутри 

территория делилась на слободы. Позже на её месте появились «валовые» улицы 

– Сущевский Вал, Бутырский Вал, Госпитальный Вал и т.п. В настоящее время 

по некоторым из них идёт трасса третьего транспортного кольца.  

Слободская застройка состояла из сравнительно небольших и одинаковых 

по размеру и форме участков. Участки, построенные в равномерные узкие ряды, 

разделённые проездами, имели небольшой двор и сзади огородный участок. 

Каждая слобода имела свой административно-хозяйственный центр – «съезжий 

двор», и управлялась администрацией. Крупные участки, принадлежавшие 

обычно главам администрации, имели выход на главные улицы, располагались в 

начале каждой из них.288 Жилая застройка была преимущественно деревянной.  

«Улицы были неправильные, где чересчур узкие, где не в меру уже широ-

кие, множество переулков, закоулков и тупиков часто преграждались строени-

ями. Дома разделяли иногда целые пустоши, иногда и целые улицы представляли 

не что иное, как одни плетни или заборы, изредка прерываемые высокими воро-

тами, …да и о жизни на дворах давали знать лаем одни псы в подворотнях. …На 

улицах существовала почти везде невылазная грязь и стояли болота и лужи, в 

которых купалась и плескалась пернатая домашняя птица. Большая часть улиц 

не была в те времена вымощена камнем, а, по старому обычаю, мощена была 

фашинником289 или брёвнами. Такие улицы ещё существовали в Москве до по-

жара 1812 года. Насколько непроходимы были улицы Москвы от грязи, видно из 

того, что иногда переносились в Кремле крестные ходы. Мостить улицы камнем 

стали в Москве с 1692 года, когда Пётр Великий издал указ … Сбор дикого камня 

распределён по всей земле: с дворцовых, архиерейских, монастырских и со всех 

вотчин служилого сословия, по числу крестьянских дворов … С гостей и вообще 

торговых людей эта повинность была разложена по их промыслам. Все же кре-

стьяне, в извозе или так приезжавшие в Москву, должны были в городских воро-

тах представлять по три камня ручных, но чтоб меньше гусиного яйца не 

было».290 

Пётр Грачев 
В середине XVIII века у Ивана Соколова подрастают сыновья Степан и Ти-

мофей – помощники и продолжатели дела.  

В 1762 удачно выдал замуж 17-летнюю дочь Наталию за толкового мужика 

28 лет, стоящего уже на своих ногах – Петра Иванова сына Грачева. .  

                                           
287 Энциклопедия «Москва». — М., 1998. 
288 URL:http://www.zamos.ru/city/ (Дата обращения 30.01.2023) 
289 Фашинник – связанные в пучок прутья 
290 Пыляев М.И. Старая Москва. История былой жизни первопрестольной столицы. СПб:.1891. 

http://www.zamos.ru/city/
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Молодой, уже 10 лет состоит в московском купечестве, имеет общее дело и 

живёт в доме купца 1 гильдии Фомы Дорофеева. Туда и жену привёз. 291  

Так на Малой Ордынке в доме купца Дорофеева началась семейная жизнь 

Грачёвых, давших свою фамилию многочисленному потомству. Фамильная 

ветвь к составителю очерка прекратилась в середине ХХ века, параллельные не-

достаточно исследованные ветви могут иметь фамильное продолжение и сего-

дня. 

Родился Пётр Грачев, скорее всего, в Москве. В ревизских сказках по 2 ре-

визии написано – при отце Иване Грачеве в Москве при доме Сыскного приказа 

асессора Егора Васильева сына Непеина в дворовых людях и от того дома Непе-

иным в 1751 г. марта в 1 день отпущен на волю вечно.  

Асессор (коллежский асессор) не такая уж и большая должность, всего VIII 

класс табели о рангах, но в то время давал право на потомственное дворянство, 

требовал обращения «Ваше высокоблагородие». Дворовые люди были крепост-

ными, как правило, поколениями жившие прислугой при хозяевах.  

По указу Московского магистрата в 1752 году Пётр Грачев был определён в 

московское купечество.  

К этому времени ему было не больше 18 лет. В то время для записи крестьян 

и разночинцев в купечество нужно было иметь капитал в 500 рублей.292 Да и вы-

куп у помещика иногда доходил до 1000 рублей серебром293. Для того времени и 

для той среды, в которой жил Пётр Грачев, это были «большие» деньги, которые 

зарабатывались не одним годом. На каких условиях получил вольную Пётр Гра-

чев, сегодня уже вряд ли удастся установить. 

К 1767 году имел торг от купца Фомы Дорофеева на хорах в Астраханском 

ряду (в данном случае под хорами понимается менее удобное для торговли место 

– верхняя открытая галерея). Но был уже купцом 2 гильдии. Родились три сына 

– Михаил (1764), Дмитрий (1767) и Фёдор (1769). Крестили в приходской дере-

вянной церкви Пресвятой Богородицы, что на Ордынке. Сегодня на этом месте 

стоит храм иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» на Боль-

шой Ордынке.294  

В конце 60-х – начале 70-х Степан и Тимофей Соколов приобретают соб-

ственный дом ближе к центру Москвы – в Барашах, в приходе церкви Введения 

Богородицы.295 К концу XVIII века Барашеская слобода становится уже приви-

легированным районом Москвы. Расположена она была за Покровским бульва-

ром между сегодняшними улицами Покровкой и Воронцово поле на высоком 

сухом месте, имела удобное сообщение с центром Москвы. Там начало селиться 

состоятельное купечество.  

                                           
291 Материалы для истории московского купечества: 3-я Ревизская сказка (1767). Т. 2. М., 1885 (Часть 2. 

Лужники Крымские). 
292 М.Б. Лавринович.  Местные элиты в России, XVIII – начало ХХ века. Рунет. 
293 Трудно оценить покупательную способность того рубля. Мало информации. К тому же в XVIII веке 

цены росли очень быстро. 500 рублей – могли быть годовым оборотом успешного купца. Пуд хорошей муки мог 

стоить до 1 рубля.  
294 Ул. Большая Ордынка д.20 
295 Барашевский пер. д.8/2 
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В 1775 году дом записан за Степаном Ивановым Соколовым, а в 1782 – уже 

за Тимофеем. Скорее всего, перемена места жительства и собственника дома свя-

заны со смертью сначала отца, а потом старшего брата.  

Отношения между сестрой Наталией и братьями поддерживались хорошие 

и она с семьёй, мужем Петром Грачёвым и детьми, переезжает жить к ним в Ба-

раши. В 1777 году Пётр Грачев торг ведёт уже на ларях296 в Астраханском ряду. 

Возможно, у него и братьев Соколовых были совместные дела.  

Последняя архивная запись о Тимофее Ивановиче Соколове, купце 2 гиль-

дии, сделана при ревизии 1815 г. Там он числится выбывшим из купечества, так 

как с 1813 года не объявлял свой капитал.   

Умер Пётр Иванович Грачев в 1783 г.297 Отпевали его, скорее всего, в церкви 

Введения Богородицы в Барашах. Где похоронен – неизвестно. По указу Екате-

рины II от 1771 г. в связи с эпидемией чумы в Москве было запрещено хоронить 

умерших ближе Камер-коллежского вала, а впоследствии в черте города были 

ограничены любые захоронения.  

Наталия Грачева 
После смерти Петра Ивановича для его семьи начинается новая жизнь. 

Старшему сыну Михаилу всего 19 лет (хотя его отец – Пётр начал собственное 

дело, будучи моложе). У Грачёвых есть семейный капитал и им нужно разумно 

распорядиться. Бразды правления берет мать семейства – Наталия Ивановна, 

наверное, чтобы не дробить капитал.  

В 1792 году она объявляет капитал в 1010 рублей, что было достаточно, 

чтобы остаться в 3 гильдии (имущественный ценз, определяющий гильдию, пе-

риодически повышался). К этому времени мать с сыновьями переехали и живут 

в доме московского купца Михайлы Филиппова Колотилина в приходе церкви 

Покрова, что у Лихарева двора.298 Торг в это время имеет в епанечном ряду.299 

Епанча300 – широкий безрукавный плащ, женская безрукавная шубейка. В 

конце XVII века на Руси стала торжественной придворной одеждой, позже – фор-

менной военной. Современное название – пончо.   

Что случилось в следующем году – неясно. Но в 1793 году Наталия Ива-

новна переезжает с сыновьями в родное село Покровское Басманной слободы, 

живут в приходе церкви Николая Чудотоворца301 в доме дворцового истопника 

Федора Андреева. Капитал объявляет прежний, но записывает, что торг имеет в 

мясном ряду. Возможно, пробует другие виды деятельности, не исключена и 

ошибка писаря ревизской сказки. 

Но в 1794 году в капитальную книгу московского купечества вносится за-

пись, что семья Наталии живёт уже в собственном доме Михаила Грачева.  

                                           
296 Торговля на ларях – в закрываемой палатке, ларе. 
297 Материалы для истории московского купечества: 6-я Ревизская сказка (1811). Т. 5. М., 1887 
298 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы сохранилась, находится в Лыщикове пер. д.10, что недалеко 

от станции метро Таганская. 
299 Книги капитальные и приходные Московского купеческого общества. 1792-1794. М. 1913г. 
300 В.И.Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.1.М:.1953 г. 
301 Каменная церковь Николая Чудотворца была освящена в 1766 г., в последствии достраивалась. Сохра-

нилась, в настоящее время - Бакунинская ул.д.100 
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Дом на 2-Мещанской в приходе церкви Адриана и Наталии (разрушена).  

Мещанская слобода, расположенная за Земляным городом, стала формиро-

ваться в XVI веке, была занята в основном огородами.  

К концу XVIII века там уже жили состоятельные горожане, купцы, чинов-

ничество.  

В эти годы сыновья Наталии Ивановны женятся. Отдавать приданное в дру-

гие сословия у купечества не было принято. В жёнах у всех оказались купеческие 

дочки. Но женились не только по расчёту, общаясь в одной среде, браки созда-

вались и по любви.  

Михаил женился на Татьяне – дочери московского купца Ефима Ерофеева 

Головина. У них родились две дочери – Мария и Елизавета. Фёдор женился на 

16-летней Марии, дочери московского купца Ивана Самсонова Шарапова, у них 

родился сын Николай. 

Дмитрий – прямой предок составителя очерка, женился на 17-летней Екате-

рине, дочери Ильи Михайлова Булгакова. Появилась новая корневая веточка в 

предках составителя.  

На момент составления очерка известно302, что отец Екатерины – Илья Ми-

хайлов сын Булгаков родился в 1732 году, работал на булавочной фабрике Куз-

нецова. В 1778 г. был приписан к Московскому цеху «булавошного художества», 

в московское купечество «прибыл» по указу Московского магистрата 29 июля 

1782 г. Жена – Фёкла родилась в 1742 году у купца Кожевнической полусотни 

Ильи Иванова сына Лихачёва. Семья Ильи Булгакова жила за Москвой рекой в 

приходе церкви Живоначальной Троицы303, что в Кожевниках, в доме свояка – 

купца 3 гильдии Василия Романова сына Исакова.  

Грачёвы живут своим двором одной семьёй – бабушка, три сына с невест-

ками, внуки. Капитал не делят – гильдейские повинности несёт бабушка – Ната-

лия Ивановна Грачева. Нужно иметь сильный характер, чтобы при себе держать 

большую семью. 

Торговали сыновья опять в епанечном ряду верхней одеждой, ситцевым и 

хлопчатобумажным товаром, что может свидетельствовать о развитии деятель-

ности, возможно, была своя пошивочная мастерская. В 1798 году умирает млад-

ший сын Наталии Ивановны – Фёдор Петрович Грачев, его трёхлетний сын 

Николай остаётся в семье брата – Дмитрия Петровича.  

В 1801 году Наталия Ивановна уже во 2-й гильдии, хотя ценз для гильдии 

существенно вырос. Продолжают жить все одной семьёй.  

Московские торговые ряды размещались между нынешними улицами Вар-

варка, Ильинка, Никольская, Старой площадью. Ряд (линию) составляли камен-

ные лавки, палатки и пещуры304, которые тянулись уступами по улицам и имели 

названия по роду товаров. Ряды бумажный, епанечный, скорняжный, шёлковый, 

ножевая, шапочная, суконная, скорняжная, серебряная, ветошная, и каких только 

                                           
302 Материалы для истории московского купечества: 4-я Ревизская сказка (1782). Т. 3. М., 1885 
303 Церковь сохранилась. 2-й Кожевнический переулок, 4/6. Н.А. Найденов. 1882 год. 
304 Пещура - котомка, корзинка, преимущ. лубяная. Из пещура достал краюхи - ест. Некрасов. Толковый 

словарь Ушакова. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://enc-dic.com/ushakov/Peschur-48377.html
http://enc-dic.com/ushakov/Peschur-48377.html
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названий не было. От некоторых из них осталась память в названиях переулков 

– Хрустальный, Ветошный, Рыбный. Но торговля в Москве велась не только в 

центре в торговых рядах. 305  На въездах в Земляной город размещались рынки, 

на некоторых улицах были лавки, из которых в будущем вырастали магазины и 

торговые дома.  

Вскоре семья Грачёвых вернулась в Замоскворечье, откуда Наталия Ива-

новна начинала совместную с Петром Грачёвым жизнь. Купили участок со стро-

ениями, освоенный ещё в XVII веке Гусятниковыми306 в Кадашевской слободе в 

приходе церкви Воскресение Христово.  

Кадашево – большая дворцовая полотняная слобода в Замоскворечье. Впер-

вые упомянута в 1504. К концу XVII века в Кадашевской слободе было более 500 

дворов, поставляли во дворец полотно, полотенца, скатерти, платки и другие «ха-

мовные» (полотняные) изделия, а с созданием флота – парусные полотна. 

Переезд семьи Грачёвых в Замоскворечье можно объяснить следующими 

обстоятельствами. В 80-90-х годах XVIII столетия ряд законодательных актов 

правительства способствовал подъёму промышленности, возникновению новых 

фабрик и заводов. Это позволяет предположить, что Грачёвы завели небольшую 

фабрику в Замоскворечье – там сохранились «хамовные» традиции, было больше 

свободной земли и рабочих рук. 

Другим обстоятельством может быть окончание строительства обводного 

канала по старому руслу Москвы-реки с мостами через него, что исключало за-

топление Замоскворечья при паводках. Район становился перспективным для по-

купки земли и заселения. 

В Кадашевской слободе Грачёвы имели усадьбу. По стандартам того вре-

мени это должен быть дом с надворными постройками, конюшней для лошадей, 

сараем, баней. При доме должен быть сад, что характерно для Замоскворечья 

того времени.  

На том же земельном участке могла располагаться их фабрика. В то время 

производство тканей осуществлялось на ручных ткацких станках с элементарной 

механизацией.  

Михаил Грачев 
К 1811 году Михаил Петрович становится во главе семьи. Ревизскую 

сказку307 уже подаёт он. Старшая дочь Мария, наверное, замужем, в перепись не 

попала, младшей Елизавете 15 лет. У Дмитрия Петровича записаны три сына – 

Иван (14 лет), Евграф (11 лет) и Семён (8 лет), дочь Александра (12 лет). Мать 

Михаила и Дмитрия – Наталия Ивановна Грачева, записана как вдова, купчиха 3 

гильдии.  

Из сказки следует, что дом в Мещанской слободе остался за Николаем. 

Но в следующей сказке 1815 года отмечено, что Николай (20 лет) «состоит 

в особом капитале», т.е. капиталом управлял опекун – Дмитрий Петрович..  

                                           
305 Москва или исторический путеводитель по знаменитой столице Государства Российского. Москва. 1827  
306 РГАДА, ф, 396, 1659 г., д. 901, л. 2; д, 900, л. 59; д. 899, 1682 г., л. 7, об. 
307 Материалы для истории московского купечества: 6-я Ревизская сказка (1811). Т.5. М., 1887 
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Приближался роковой для москвичей 1812 год.   

В 1812 году семью Грачёвых, как и всех жителей Москвы, постигло большое 

горе. Москва сгорела. Из воспоминаний потомков известно, что Грачёвы вы-

ехали из Москвы перед нашествием французов. Вряд ли они могли много увезти 

с собой. Где они жили в эти месяцы? Может быть, они были во Владимирской 

губернии, где по преданию у них была фабрика. В губернии издавна было раз-

вито выращивание льна и ручное производство полотна.  

В середине XVIII усилиями крепостных Шереметьева – Грачева (однофа-

мильца), Бутримова, Сокова и Гарелина308 хлопчатобумажное и ситценабивное 

производство быстро распространилось по всему краю. Четверть всех работаю-

щих была на вновь построенных фабриках, три четверти работали в собственных 

избах или «ткацких светёлках» на несколько семей. В сохранившихся записках 

потомков Петра Грачева указывается д. Вихарево. Таких деревень в губернии 

обнаружено две, возможно в одной из них и было какое-то производство. Однако 

нет данных, что оно расширилось до промышленного.   

Вернувшись в Москву, Грачёвы нашли 

на месте своей усадьбы одно пепелище. Во 

время эвакуации в их доме в Москве остава-

лись кто-то из слуг. Спасти ничего удалось, в 

кухонной печи лишь уцелел забытый каравай 

хлеба да сохранились два вояжных (путевых) 

стакана, один из которых лопнул от огня, 

второй – в деревянном футляре, обтянутом 

кожей, уцелел. По семейной легенде сохра-

нила эти реликвии до приезда хозяев молодая 

девушка, которая стала няней в семье Грачё-

вых. Марфа Петровна прожила в семье до 

конца своей долгой жизни, к ней в доме все 

очень уважительно относились. На её руках 

умерли и Михаил Петрович, и Дмитрий Пет-

рович, и его сын – Семён Дмитриевич и внук 

– Дмитрий Семёнович.  

Уцелевший каравай и стаканы долгие 

годы хранились в семье Грачёвых как память 

о том тяжёлом времени.309  

 

Грачёвы, как и многие обитатели Москвы, лишились крова и были разо-

рены. Начали отстраиваться на старом месте – в Кадашах. Жизнь налаживалась 

трудно.  

В записках Наталии Дмитриевны Грачёвой (правнучки Дмитрия Петровича 

Грачева) упоминается о том, что её мать, Мария Андреевна Клаповская, когда с 

                                           
308 Списки населённых мест Российской империи. Владимирская губерния. СПб. 1863 г. 
309 К сожалению – не дожили до сегодняшнего дня.  
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детьми бывала на кладбище, всегда подводила детей к могилам Митрофановых. 

По её рассказам они меньше пострадали от нашествия французов и оказали по-

мощь Грачёвым после войны. Но семью Митрофановых преследовало горе дру-

гого рода – у них в малолетстве умирали дети.  

Память об этой помощи, которая вывела Грачёвых из тяжёлого положения, 

сохранилась в семье на долгие годы. Двух внуков Дмитрия Петровича Грачева 

назвали Митрофанами, возможно в память о Митрофановых. Один из них – Мит-

рофан Семёнович Грачев, на свои средства построил церковь Святителя Митро-

фана в Москве.   

По сказке 7 ревизии, поданной 29 февраля 1816 года Михаилом Петровичем 

Грачёвым – он купец 3 гильдии. Наталии Ивановны Грачёвой в сказке нет, ей 

должен быть 71 год. Возможно, не перенесла тягот и последствий войны. 

Михаил и Дмитрий с семьями, как и прежде, живут вместе во вновь отстро-

енном доме в Кадашевском переулке напротив церкви Воскресения Христова.  

В 1816 же году Михаил Петрович умирает. 

Дмитрий Грачев 
После смерти Михаила Петровича во главе семейного дела становится брат 

– Дмитрий Петрович. Ему уже 48 лет.   

Не простое наследство досталось моему предку. Нужно сохранить традиции 

семьи, заложенные отцом Петром Ивановичем Грачёвым и матерью Наталией 

Ивановной – всей семьёй жить одним домом, одними заботами и интересами. 

Нужно заботиться не только о своих детях, но и о племянниках, обеспечить ста-

рость вдов своих братьев. Судьба дочерей Михаила Петровича Грачева – Марии 

и Елизаветы не исследована, скорее всего, вышли замуж за представителей своей 

среды и сменили фамилии. 

Послевоенный кризис коснулся всех, многие купеческие семьи разорились. 

Однако после 1818 г. Дмитрий Петрович прикупает небольшой соседний участок 

у сержантской вдовы Чекмосовой Авдотьи (участок № 190 на карте 1842 г. или 

№ 177 по учёту 1818 г.).310  

По адресной книге 1842 года соседние дома под № 189 и 190 в Кадашевском 

переулке значится за Грачёвым Дмитрием Петровичем. 

 Оценены оба участка в 8285 серебряных рублей, что соответствовало при-

мерно 33000 рублям ассигнациям.311 Позже участок № 189 будет значиться как 

«единое владение суконной фабрики содержательницы Федосьи Евреиновой»,312 

что подтверждает владение Грачёвыми фабрики в Кадашах. На плане города 

1852 года видно, что бывшая слобода уже плотно застроена. В этот период в 

Москве была широко распространена практика сдачи внаем отдельно стоящих 

на земельных участках флигилей и жилых домов.313  

                                           
310 Алфавитные списки всех частей столичного города Москвы домам и землям, равно казённым зданиям, 

с показанием в котором квартале и на какой улице или переулке состоят. 1818. 
311Нистрем К. Московский адрес-календарь, для жителей Москвы, составлен по официальным документам 

и сведениям.  Т.4. Алфавитный указатель домовладельцев с оценкой их домов. 1842. 
312 Можаев А. Кадашёвская слобода, 10 // Архитектурное наследство. № 46 – 2006. 
313 Андроссов В. Статистическая записка о Москве. 1832. 
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Дом, в котором Грачёвы прожили почти половину века, сохранился до 

наших дней и сегодня имеет адрес 1-й Кадашевский переулок, дом № 10.314 Дом 

отремонтирован в 90-х годах ХХ столетия, но «культурный пласт» истории уже 

закрыл наполовину окна цокольного этажа. Представляет интерес описание 

дома, сделанное Г.А. Алфёровым в 1974 г., когда перед реставрацией исследова-

лись конструктивные элементы строений: «Особенно любопытен дом № 10. 

Обойдём его. Окна лежат на земле. Сложное сочетание объёмов позволяет ду-

мать, что здание возникло не сразу. На одном из фасадов остались следы бывших 

здесь крылец: оборванные металлические связи, неровная обрубленная кладка 

наклонных косоурных, то есть лестничных, сводов, по которым укладываются 

ступени. Во всех палатах сохранились своды, разнообразные по форме и кри-

визне. Под зданием подвала нет. Мы найдём его под соседним домом (на том же 

участке, прим. составителя). Он выложен из крупных блоков белого камня и тя-

нется перпендикулярно к улице не менее чем на 40 м».315 В подвалах, как пра-

вило, размещались ткацкие станки или мастерские ремесленников. 

В очерке уместна ещё одна цитата – из описания московской жизни первой 

половины XIX века русским писателем и очеркистом П.Ф. Вистенгофом: «… в 

самое то время, когда большой город живёт такою светскою, разнообразною 

жизнью, другая его половина, отделённая лишь небольшою рекою, представляет 

совершенную противоположность его шумной и разгульной жизни. Житель За-

москворечья (разумеется исключая некоторых домов, где живут дворяне) уже 

встаёт, когда на Арбате и Пречистенке только ложатся спать, и ложатся спать 

тогда, как по другую сторону реки только что начинается вечер. Там жизнь дея-

тельная и общественная, здесь жизнь частная, спокойная, которая вся заключа-

ется в одном маленьком домике и его семейном быте; в длинных 

пересекающихся между собой переулках вы не увидите почти никакого движе-

ния, и редко прогремит там щегольская карета, на которую почти всегда высо-

вываются из окон».316 

Воспитывавшийся в семье Дмитрия Петровича племянник Николай (сын 

Федора Петровича) продолжил семейное дело. В 1818 году выделил свою 

наследную долю капитала, внёс гильдейскую плату и стал купцом 3 гильдии.317 

Сведения о его семье отсутствуют, скорее всего, потомства не оставил. В ревиз-

ских сказках отмечено, что выбыл из купечества в 1843 году. Дальнейшая судьба 

неизвестна. 

Очередная беда пришла в дом Дмитрия Петровича Грачева в 1825 году. 

Умирает 28-летний старший сын – Иван, которому, наверное, отец планировал 

передать в будущем дела, как это было принято в купеческих семьях. Иван не 

успел жениться и оставить потомства. 

Вскоре женится средний сын Дмитрия Петровича – Евграф. Ему 26 лет, не-

веста на 10 лет моложе – Наталия Васильевна, скорее всего тоже из купеческой 

                                           
314 См. Корни семьи. Том 3. Генеалогические очерки. Места нашей памяти. 
315 Памятник русского зодчества в Кадашах. История его реставрации. Алфёрова Г.В. М., 1974 
316 Вистенгоф П. Очерки московской жизни. 1842. 
317 ЦГА Москвы. Ф. 2. Оп. 1. Д. 716. 1818 г. 
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семьи. Радуют Дмитрия Петровича и его жену Екатерину Ильиничну внуками318 

– Виктор (1827), Константин (1830), Дмитрий (1832), Николай (1833), Екатерина 

(1836), Митрофан (1837). Дети ещё не встали на ноги, старшему 11 лет, млад-

шему 1 год, как в 1838 году умирает их отец. Заботы о семье среднего сына ло-

жатся на плечи Дмитрия Петровича, а ему пошёл уже восьмой десяток.    

В связи со смертью Евграфа, Дмитрий Петрович в октябре 1838 года подаёт 

прошение в Московский сиротский суд по поводу обеспечения им осиротевших 

внуков. Он выделяет капитал детям Евграфа с условием, что они его получат при 

достижении совершеннолетия.  

У потомков Грачёвых долгое время хранилась копия документа на восьми 

листах, написанная в Сиротском суде после рассмотрения прошения Дмитрия 

Петровича. Документы подписали: «первый присутствовавший Солдатенков, 

ратманы Абрикосов, Астапов, Щапов и городовой староста Рыкалов. Скрепил 

секретарь Лебедев. С подлинным читал титулярный советник Лаудоне».  

В документе речь идёт о 12 билетах на общую сумму 72000 рублей ассигна-

циями (6 билетов по 10000 рублей и 6 билетов по 2000 рублей). Каждому внуку 

и внучке по 2 билета, один на сумму 10000 руб., другой – на сумму 2000 руб. и 

«Чтобы капиталы по десятитысячным билетам оставались в Сохранной Казне и 

проценты на те капиталы накоплялись бы до полного совершеннолетства всех 

их» (т.е. до 20 лет каждого внука). Выделенная внукам сумма внушительна – в 

два раза больше, чем оценены земельные участки со строениями в Кадашевском 

переулке. 

В этом документе предусмотрен также ряд других денежных операций, но 

они, видимо, более второстепенные, на меньшие суммы, к тому же эту часть тек-

ста разобрать трудно.319 

Дальнейшая судьба детей Евграфа составителем специально не исследова-

лась. Это должны сделать потомки Евграфа Дмитриевича Грачева. Ниже приве-

дены сведения, обнаруженные при поиске материалов по предкам составителя. 

О Викторе и Екатерине составителю ничего не известно. Константин, Дмитрий, 

Николай и Митрофан воспользовались капиталом деда и во второй половине 

XIX века значатся как купцы. Все четверо были включены в списки впервые 

назначенных в 1866 году присяжных заседателей.320 

Грачев Константин Евграфович, купец 2 гильдии, торг имел мануфактур-

ным товаром в Старом Гостином дворе. Состоял выборным от Московского ку-

печества с 1866 по 1869 г. Жил в Пыжах в доме Мало-Ярославского подворья. 

Сведений о семье нет.321 

Дмитрий Евграфович начинал с торговли сукном в Тёплых рядах в Гости-

ной части, потом там же, но уже в магазине, в 80-х открыл свой торговый дом 

«Дмитрий Евграфович Грачев и сын». Состоял в 1 гильдии, участвовал в делах 

                                           
318 Материалы для истории московского купечества: 6-я Ревизская сказка (1850). Т. 8. М., 1889 
319 Выписку из документа приводит в своих воспоминаниях И.Б. Грачева – правнучка Дмитрия Петровича. 

Архив А.В. Уборского. Сам документ не сохранился.  
320 Московские губернские ведомости за 1866 г. № 34. 
321 Справочная книга о лицах, получивших на 1871 Год купеческие свидетельства по 1 и 2 гильдиям в 

Москве. М.: 1871. 
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Купеческой управы. 322 Жил в Арбатской части в съёмных квартирах, потом при-

обрёл дом между Никитским бульваром и Мерзляковским переулком.  

В 1891 году был признан несостоятельным и дом был продан с торгов – но 

своему двоюродному брату Дмитрию Семёновичу Грачеву.323 Не исключено что 

это было фиктивное банкротство, до сих пор так продолжают перераспределять 

капиталы. В деле сохранилось описание дома – двухэтажный, по второму этажу 

на фасаде, выходящем на Никитский бульвар, было 16 окон. Дом не сохранился 

– при строительстве Нового Арбата снесли.324 Сведения о потомках представ-

лены в генеалогических схемах. В 2016 году на составителя вышел потомок этой 

ветви – Сергей Грачев, москвич. Пишет свою историю. 

Грачев Николай Евграфович – купец 2 гильдии. Имел торг бумажным това-

ром в Тёплых рядах, служил комиссаром Городской казны в 1889-1870 годах. 

Сведений о семье нет. Умер в 1897 г. в Алексеевской больнице в возрасте 65 лет. 

Грачев Митрофан Евграфович – купец 2 гильдии. Имел торг игольным то-

варом сначала в Тёплых рядах, потом в доме Лопатина, на Общественном дворе 

– все в центре в Городской части. Митрофан Евграфович разорился, жили тя-

жело. Доживал с женой в богадельне Казанского Головинского общежитейского 

монастыря, где и были похоронены.325   

Возвращаемся к Дмитрию Петровичу Грачеву – прямому предку состави-

теля очерка. Смерть Евграфа подтолкнула Дмитрия Петровича передать дела 

единственному оставшемуся сыну – Семёну.  

Дмитрий Петрович Грачев умер на 81 году жизни в доме, в котором прожил 

почти полвека – 9 декабря 1847 года. Похоронен на Даниловском кладбище.  

Семён Грачев 
Встал во главе семейного дела Семён Дмитриевич Грачев, когда ему было 

уже за сорок. Но мальчики из купеческих семей привлекались отцами к работе 

задолго до совершеннолетия. Так воспитывали и помощников, и наследников. 

Он и раньше не был в стороне от семейного дела, но теперь вся ответственность 

ложилась на него.  

Женат на Кирьяковой Екатерине Николаевне, дочери замоскворецкого 

купца, растут трое сыновей.  

Кирьяковы – распространённая в то время купеческая фамилия, среди них 

есть и весьма уважаемые в московской купеческой среде лица. Многие из них 

объединены кровными узами. Николай Алексеев сын Кирьяков, прибыл в 1800 

году из Серпуховских мещан в московское купечество. В 1805 году женился на 

17-летней Ольге Дмитриевне, наверное – купеческой дочке, начинали семейную 

жизнь в районе Таганки в приходе церкви Покрова Пресвятой Богородицы326 в 

                                           
322 Справочная книга о лицах, получивших на 1881 Год купеческие свидетельства по 1 и 2 гильдиям в 

Москве. М.: 1881. 
323 ЦГА Москвы. Ф.1 17. Оп 1. Д. 109 Ч.1. Дело Дмитрия Евграфовича Грачева. 
324 ЦГА Москвы. Ф.3. Оп. 3. Д. 122. Формулярный список о службе Грачева Дмитрия Евграфовича. 
325 Николай Михайлович, Вел. кн. Русский провинциальный некрополь. Т.1. 1914. Монастырь не сохра-

нился, находился в с. Головино, сегодня Северный округ Москвы. 
326 Дочь Екатерину скорее всего крестили в этой церкви. Храм сохранился, Лыщиков пер., д. 10 
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доме московского купца 2 гильдии Григория Рейнздорфа, торговавшем музы-

кальными инструментами. Скорее всего Николай Кирьяков участвовал в деле. 

Как и Грачёвы, пережили пожар Москвы. Смогли встать на ноги, купец 3 гиль-

дии. Живут после пожара в Кадашевской слободе.  

Вряд ли со стороны Грачёвых брак был по расчёту, что практиковалось в 

купеческих семьях. Николай Кирьяков – московский купец в первом поколении, 

скорее всего не был достаточно богат, выдавая дочь замуж. Но похоронен был в 

1855 году в Покровском монастыре – на престижном для купечества кладбище. 

И в Серпухов протянулась ещё одна корневая веточка от составителя. 

 

Приняв от отца дела, Семён Дмитриевич, после его смерти, покупает в се-

редине сороковых годов у купчихи Марьи Барковой усадьбу в Черниговском пе-

реулке – в пятистах шагах от отчего дома. По оценке, приведённой в справочнике 

за 1842 год, усадьба в два раза дороже двух участков в Кадашевском переулке. 

Въезд в усадьбу со стороны переулка, одна из сторон участка выходит на ул. Б. 

Ордынка. Дом в Черниговском переулке был построен в начале XVIII века капи-

таном лейб-гвардии Преображенского полка Василием Тимофеевичем Ржевским 

на участке земли, который был пожалован ему Петром I. Потом усадьба и дом 

переходили к разным владельцам – купцу 1 гильдии Журавлеву, купцу Василь-

еву, купчихе Барковой. В 1812 году при пожаре усадьба не пострадала, хотя уча-

сток за садом, принадлежащий купцу Юрьеву в 1818 году значится как 

«обгорелая земля».327  На плане города 1852 года видно, что основной дом нахо-

дится посередине участка, впереди хозяйственные постройки, сзади большой 

сад.  

Грачёвы владели усадьбой до 1906 года, новый владелец – Дурилин А.А. на 

углу Черниговского переулка и ул. Б. Ордынка построил доходный дом, а остав-

шуюся часть усадьбы передал городу под гимназию.328 В середине ХХ века за 

усадебным домом была построена школа. Но общий вид усадьбы, хотя и усечён-

ной, удалось сохранить при реставрации. 

Отец оставил Семёну Дмитриевичу налаженное дело. Дмитрий Петрович 

хоть и был купцом только 3 гильдии, но смог обеспечить хорошим наследством 

внуков (детей умершего старшего сына Евграфа), помог Семёну купить хоро-

шую усадьбу.  

После смерти отца Семён Дмитриевич записан как купец 3 гильдии. Воз-

можно, гильдия занижена умышлено. По тем же причинам возможно и новый 

дом в Черниговском переулке записал за женой. 

Предполагаю, что покупка Семёном Дмитриевичем усадьбы связана с же-

ланием изменить и образ жизни, и направление деятельности, и отказаться от 

суконного производства в собственном доме.  

Через ревизские сказки XVIII века до последней четверти XIX века прохо-

дит одно семейное дело всех Грачёвых – торговля в рядах.  

                                           
327 Алфавитные списки всех частей столичного города Москвы домам и землям, равно казённым зданиям, 

с показанием в котором квартале и на какой улице или переулке состоят. 1818. 
328 В московских справочниках усадьба значится как «гимназия Косицина». 
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В разные периоды менялись только товары, но все они были связаны с тек-

стильной мануфактурой.  

Семён Дмитриевич уже представитель новой формации отечественного ку-

печества.  

Вистенгоф П.Ф. описывая первую половину XIX века, шутливо делит куп-

цов на три группы – «… один носит бороду, другой её бреет, а третий только 

подстригает. Высшая степень образованности подразумевается тогда, когда он 

бреет бороду…, подстригающие составляют переход от последних к первым». 

Семён Дмитриевич носил короткую иностранную бородку «алажень-франьсе». 

Семён Дмитриевич Грачев. Москва. Середина XIX века. 

Семён Дмитриевич встретил 1850 год в новом доме в Черниговском с боль-

шой семьёй – супруга Екатерина Николаевна и девять детей. Места в доме было 

достаточно, хватало в будущем и внукам, приезжавшим к деду. После его смерти 

дом остался за сыном – Николаем Семёновичем, крестному многих своих пле-

мянников, приезжавших по престольным праздникам с поздравлениями – в саду 

было место побегать.  

В воспоминаниях младшей внучки – Наталии Дмитриевны Грачёвой (ба-

бушки составителя) запечатлелся большой двухсветный зал с новогодней ёлкой. 

Зал сохранился до наших дней почти без изменений, в нем устраиваются детские 

праздники и взрослые общественные мероприятия. Внучка составителя очерка 

однажды водила хоровод в зале вокруг ёлки, сам составитель дважды выступал 

в этом зале с докладами по истории семьи. 

Приняв от отца дела, Семён Дмитриевич сразу же включается в обществен-

ную жизнь купеческого сообщества.  В 1842 году был избранным «товарищем» 

(заместителем) городового старосты от 3-й купеческой гильдии. В 1849 – 1852 
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годах был избранным гласным в Московской шестигласной думе. По своему ста-

тусу шестигласная дума особой роли в делах Москвы не играла, но избрание в 

неё безусловно добавляло престижа. 329  

Поднялся до 2-й купеческой гильдии.330 В 1853 году началась Крымская 

война. Впервые после Отечественной войны 1812 года Россия противопоставила 

себя крупной коалиции европейских стран. Патриотические настроения обще-

ства поддерживались властью.  Собирались пожертвования.  

Сохранились сведения, что в 1855 году Семён Дмитриевич жертвует на 

ополчение 2000 рублей. Были и другие пожертвования, в том числе и церкви, 

которые не остались без внимания. За заслуги и пожертвования и по случаю ко-

ронования Александра II в 1856 году Семён Дмитриевич был пожалован золотою 

медалью для ношения на шее на Аннинской ленте.  

В 1858 году получил бронзовую медаль в память войны 1853–1856 для но-

шения в петлице на Аннинской ленте.331 В 1866 году за пожертвования Синоду 

Всемилостивейше пожалован Кавалером ордена Св. Станислава третьей сте-

пени.  

Манифестом Николая I в 1832 году было введено звание потомственного 

почётного гражданина. С причислением к почётному гражданству приобрета-

лись определённые привилегии – свобода от подушного оклада, от рекрутской 

повинности, от телесных наказаний, право именоваться во всех актах почётными 

гражданами др. Дети и внуки наследовали потомственное почётное гражданство 

по рождению. Ходатайствовать о причислении к потомственному почётному 

гражданству могли и лица купеческого сословия за особые заслуги, в том числе 

награждённые орденом Российской Империи. 

Семён Дмитриевич этим воспользовался (а скорее всего – к этому стре-

мился) и всемилостиво обратился к Государю Императору с прошением о возве-

дении его и его детей в потомственное почётное гражданство, которое и получил 

в конце 1866 года.332 

Почётное гражданство обеспечивало семейным купеческим кланам ста-

бильное общественное положение, не зависящее от возможных неуспехов в де-

лах.  

В эти годы общественный резонанс имела судебная реформа с введением 

института присяжных заседателей. Первые списки присяжных заседателей в гу-

берниях публиковались в 1866 году, граждане, включаемые в него, в обществен-

ном сознании наделялись неким ореолом порядочности «… на всех был 

отпечаток некоторого удовольствия сознания совершения общественного важ-

ного дела».333 В список присяжных заседателей по Москве на 1866 и 1867 годы 

были включены его сыновья Дмитрия Петровича – Николай, Сергей, Дмитрий.  

                                           
329 И. Дитятин. Городское самоуправление в России. Ярославль. 1877. 
330 Материалы для истории московского купечества: 10-я Ревизская сказка (1857). Т. 9. М., 1889 
331 ЦГА Москвы. Ф. 3. Оп. 3. Ед. хр. 123. Формулярный список о службе Грачева Семена Дмитриевича. 

1866. 
332 РГИА. Фонд 1343. оп. 39. д. 1201. Правительствующего Сената департамента герольдии дело О Почёт-

ном Гражданстве купца Грачева и семейства его. 
333 Л.Н. Толстой. Воскресенье. Характеристика присяжных заседателей. 
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Там же оказались и опекаемые племянники (дети Евграфа) Николай, Дмит-

рий, Константин.334 

Вторая половина XIX века продолжилась для Семена Дмитриевича круп-

ными приобретениями. Нужно было обеспечивать сыновей своими домами, а до-

черям готовить приданное. Об источниках состояния семьи Грачёвых есть 

следующее предположение.335  

После ликвидации разрухи, вызванной Отечественной войной 1812 года, 

стали активизироваться промышленность, торговля, появился спрос.  

Нужны были деньги, но к середине XIX века финансовый рынок в России 

ещё не сложился. Во все времена и во всех странах недостаток наличных денеж-

ных средств и отсутствие отлаженных механизмов денежного кредитования ком-

пенсировался ростовщичеством. Несмотря на преследование государством и 

церковью. Скорее всего, ещё Дмитрий Петрович Грачев, наряду с торговлей, стал 

давать сотоварищам свободные деньги под хороший процент, иногда под чест-

ное слово, которое стоило в то время очень дорого в купеческой среде. При от-

сутствии у Грачёвых крупных мануфактурных производств и винных откупов 

предположить иные источники формирования первоначального, далеко не ма-

лого, капитала не представляется возможным.  

Только в начале 60-х годов XIX столетия стали создаваться Московское го-

родское кредитное общество (1862), городские общественные банки (1862), Мос-

ковское купеческое общество взаимного кредита (1871), Московский торговый 

банк (1871). Но созданный Дмитрием Петровичем и его сыном Семёном началь-

ный капитал уже сам стал «работать», видимо удачно участвуя в биржевых спе-

куляциях. При этом Семён Дмитриевич не отказывается от заявляемой ранее 

деятельности – торговли в рядах (по последней записи – красной пряжей), за же-

ной числятся две лавки в городской части. Скорее всего, это уже была не сама 

торговля, а сдача в аренду торговых мест.  

Все свободные средства Семён Дмитриевич вкладывает в покупку домов в 

Москве и, предположительно, акций обществ, образующихся в России в боль-

шом количестве. По регулярно публикуемым в тот период в газете «Акционер» 

котировкам, доходность акций некоторых обществ доходила до 20%, что подо-

гревало биржевые спекуляции. В какой степени это касалось семьи Грачёвых, 

сегодня вряд ли удастся узнать. Ни в архивах, ни в газетных публикациях ссылок 

на деятельность Семена Дмитриевича Грачева обнаружить не удалось. Расхожее 

выражение – «деньги любят тишину» в истории Грачёвых получает своё под-

тверждение. Недвижимость приобреталась не только для обеспечения собствен-

ным жильём сыновей, средства вкладывались и в доходные дома, и в 

меблированные комнаты.  

По адресным и другим справочникам и выписям из крепостных336 на рубеже 

XIX-XX веков за семейством Семена Дмитриевича Грачева числились владения:  

усадьба в Черниговском (Черниговский пер, д. 9/13), рядом дом на Ордынке (не 

                                           
334 Московские губернские ведомости. 1866. № 34 за 24.08 1866. 
335 Версия составителя сборника. 
336 Архив Уборского А.В. Копии выписей из крепостных по разделу имущества Грачёвыми.  
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сохранился, на месте дома 9 по Б .Ордынке),  усадьба на Поварской (ныне – По-

варская ул., д.д.7 и 9), усадьба на Воробьевых горах (ул. Косыгина д.18, в совре-

менных справочниках значится как дача Зингера), особняк на Кисловке (сегодня 

Малый Кисловский пер, д. 9, стр. 1 и 3), особняк в Армянском (сохранился дом 

на углу ул. Маросейка и Армянского пер., дом с меблированными комнатами, 

стоявший на том же участке по Армянскому пер. не сохранился), усадьба на 

Большой Спасской (не сохранилась, между ул. Б. Спасской,  Живаревым и Глу-

харевым переулками), меблированные комнаты в собственном доме в Неглин-

ном проезде (номер дома неизвестен, ныне Неглинная ул.), особняк в Денежном 

пер. (ныне д.11). Все это было приобретено на средства Семена Дмитриевича 

Грачева. 

Уже после смерти Семена Дмитриевича его сыном Дмитрием в 1891 году 

был приобретён дом у своего двоюродного брата Дмитрия Евграфовича Грачева 

на углу Никитского бульвара и Мерзляковского пер.337  

В 1917 году приобретён земельный участок с двухэтажным каменным до-

мом с двумя двухэтажными флигелями и служебными строениями во дворе на 

углу Садовой-Самотёчной улицы и Большого Спасского переулка (ныне Б. Ка-

ретный пер., дом снесён).  

Младший сын Митрофан Семёнович после смерти отца приобретает ещё 

один дом на Поварской (место не установлено), усадьбу в Ховрино (Клинская 

ул. д.2 «Грачёвка»), дом на углу Салтыковского пер. и ул. Б. Дмитровка (ул. Б. 

Дмитровка д.10),338 его сын Владимир приобретает у семьи Мамонтовых усадьбу 

Киреево (между МКАД и Химками, не сохранилась).  

В воспоминаниях потомков есть и имения, якобы приобретённые Грачё-

выми в средней полосе России – Андрейцево, Лебедево, Туймис, Турдеево. Не 

исключено, что были и другие приобретения.  

Сохранилась дарственная от 1882 г. о передаче сыновьям Николаю, Дмит-

рию, Митрофану и Михаилу земель во Владимирской губернии, приобретённой 

в середине XIX века. Обнаружился дом в Киржаче Владимирской губернии, до-

ставшийся в наследство Митрофану Семёновичу и Дмитрию Семёновичу Грачё-

вым, проданный позже главному лесничему уезда Рудницкому Д.А. 

В семье потомков Семена Дмитриевича сохранилась версия, что источни-

ком его богатства была Северная железная дорога, в строительстве которой Гра-

чёвы принимали участие. Составителю не удалось найти документальных 

подтверждений этому, но версия заслуживает, чтобы быть изложенной в очерке 

вместе с краткой историей самой дороги.  

Профессор Московского Государственного университета Ф. В. Чижов с 

компаньонами – братьями Шиповыми, инженером и генерал-майором 

А. И. Дельвигом, купцом И.Ф. Мамонтовым в 1858 году стали инициаторами 

строительства первой русской частной железной дороги от Москвы до Троице-

Сергиево Посада на деньги русских купцов без участия государства.  

                                           
337 ЦГА Москвы. Ф. 117. Оп. 1. Д. 109. Ч.1. Дело Дмитрия Евграфовича Грачева  
338 ЦГА Москвы. Ф.117. Оп. 14. Д. 54. Московского кредитного общества Дело о залоге имущ., принадл. 

Потом. Поч. Граждан. Митрофану Митрофановичу Грачеву. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Акционерное общество было зарегистрировано в 1860 году одновременно с 

получением разрешения на строительство. Государство за собой оставляло кон-

троль строительства, возможность выкупа дороги и содействие в продлении до-

роги до Архангельска.  

Учредителем общества был А.И. Дельвиг, главным вкладчиком И.Ф. Ма-

монтов. Всего было выпущено 27 тыс. акций на 4,5 млн. рублей. Сначала акции 

расходились медленно, позже был ажиотаж. В отдельные годы доходность акций 

поднималась до 30%, что вынудило правительство поставить вопрос о выкупе 

дороги. 

Уже 18 августа 1862 года движение до Сергиева Посада по железной дороге 

со станциями Мытищи, Пушкино, Талицы, Хотьково было открыто. Окупив за-

траты, в 1868 году Обществом было продолжено строительство железной дороги 

до Ярославля. Движение было открыто в 1870 г. Далее строительство дороги 

продолжилось до Вологды и Архангельска. 

И.Ф. Мамонтов разбогател на винном откупе в провинции, входил в десятку 

богатейших купцов России. В Москву переехал в конце 40-х годов, скоро был 

возведён в потомственное почётное гражданство. Можно лишь гадать, был ли 

Семён Дмитриевич Грачев знаком с И.Ф. Мамонтовым. Скорее всего, он вовремя 

вложился в акции дороги (при этом следует отметить, что реестр акционеров не 

опубликован, обнаружить его в архивах не удалось, фамилия Грачева в докумен-

тах по строительству дороги не встречается).  

После смерти И.Ф. Мамонтова в 1869 г. во главе дела встал его 28-летний 

сын Савва Иванович Мамонтов. В это время сын Семена Дмитриевича – 37-лет-

ний Дмитрий Семёнович активно занимается делами отца. О его знакомстве с 

Саввой Мамонтовым есть письменные воспоминания потомков. Насколько глу-

боко было это знакомство – не известно. Воспоминания оставили со слов взрос-

лых дети Дмитрия Семёновича, которые отца плохо помнили, т.к. он рано умер. 

В музее Абрамцево, бывшей усадьбе Мамонтова, никаких ссылок на Грачёвых 

нет. Но из поколения в поколение Грачёвых передавалась легенда, что купить 

усадьбу Абрамцево в 1870 году Савве Мамонтову предложил Дмитрий Семёно-

вич Грачев. Забегая вперёд можно усмотреть косвенную связь с Мамонтовыми в 

том, что семья Дмитрия Семёновича, уже после его смерти, семь лет (1907-1913 

гг.) снимала дачу в Ахтырке (в нескольких верстах от Абрамцево) и любили бы-

вать в Абрамцево.  

О связи с Северной и другими железными дорогами говорит и начатая 

Дмитрием Семёновичем скупка лесных дач339 в близлежащих губерниях. Желез-

ная дорога требовала много леса на часто меняемые шпалы и на строительство 

большого количества различных пристанционных зданий. После смерти Дмит-

рия Семёновича эту деятельность продолжил его сын – Семён Дмитриевич Гра-

чев (полный тёзка своего деда) – брат бабушки составителя очерка.   

Возвратимся к Семёну Дмитриевичу (старшему). Из сохранившейся нота-

риальной выписи следует, что в 1882 году Семён Дмитриевич и сын Николай 

                                           
339 Лесная дача – ограниченная часть лесных угодий в Российской империи. 
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жили в Пятницкой части по Черниговскому переулку в доме Грачева, а осталь-

ные сыновья – Сергей, Дмитрий, Митрофан и Михаил жили отдельно.  

Возраст требовал подумать, как разделить имущество. Содержание дар-

ственных и завещания неизвестно, но, похоже, что все было разделено по сове-

сти.  

По сохранившимся выписям из крепостных340 видно, что наследники в по-

следующем неоднократно перераспределяли доставшееся имущество. Но по вос-

поминаниям наследники жили дружно, сведения о тяжбах не зафиксированы. 

Наследников было много. Семён Дмитриевич не хотел никого обделить, в числе 

наследников были не только дети и их супруги, но возможно, и внуки. Так после 

смерти Дмитрия Семёновича (сына Семена Дмитриевича) его детям доли по 

дому на углу Мясницкой ул. и Армянского пер. перешли по 2/35.   

Умер Семён Дмитриевич в 1884 году в собственном доме в Черниговском 

переулке. Супруга – Екатерина Николаевна умерла раньше. Место их захороне-

ния не установлено. Детям остались не только капитал и недвижимость, но и по-

чётное потомственное гражданство. Дом в Черниговском переулке в 1906 году 

был продан. 

Старший сын Семена Дмитриевича – Николай Семёнович (1830 – 1896) по 

стопам отца не пошёл, жил на проценты с наследного капитала, какое-то время 

состоял членом Коммерческого ссудного банка. Николай Семёнович женился, 

но быстро разошёлся, от брака остался сын Сергей, который воспитывался от-

цом. Сергей получил хорошее, скорее всего домашнее, образование. 

Сергей Николаевич после смерти отца купил усадьбу на краю села Воробь-

ёвка на Воробьевых горах. Место усадьбы сохранилось, сегодня это ул. Косы-

гина д.18, размещены службы ГАИ. В современных справочниках значится как 

дача Зингера. Когда усадьба сменила владельца и наименование составителю 

очерка неизвестно. Ия Борисовна Грачева (троюродная племянница Сергея Ни-

колаевича) позже в воспоминаниях записала рассказываемую в семье историю. 

В конюшне в Воробьёвке поселилась воровская компания, кучер их обнаружил, 

и Сергей Николаевич пытался их выгнать. Непрошеные гости заявили, что они 

очень «уважают» хозяина и никогда ничего плохого его дому не сделают («кры-

шевание», видимо, имеет и свою историю тоже).  

Состоял членом Московского купеческого общества взаимного кредита, что 

было не столько обязанностью, сколь необходимостью находится в своей среде. 

Содержал меблированные комнаты, доставшиеся в наследство. Много путеше-

ствовал по миру, занимался собирательством, состоял членом Московского об-

щества любителей художеств, какое-то время работал безвозмездно в 

Румянцевском музее.341 Сергей Николаевич был дважды женат, и оба раза на 

иностранках. Имел двух детей – Ольгу и Николая. Сергей Николаевич трагиче-

ски погиб в Петрограде вскоре после октябрьских событий 1917 г., попав под 

                                           
340 Выпись из крепостной – выписка из документа, скреплённого подписями. 
341 Юбилейный сборник ГМИИ им. А.С.Пушкина и РГБ «Музей и коллекционеры. Эра Румянцевского 

музея. Картинная галерея. Из истории формирования собрания ГМИИ им. А.С.Пушкина». И-во Красная площадь. 

Москва. 2010. 
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трамвай. Продолжение этой ветви рода может быть по фамилиям Коршун, Спе-

ранские и другим. 

Второй сын Семена Дмитриевича – Сергей Семёнович (1831 – до 1884), с 

1863 по 1867 г. состоял казначеем в Московской Городской Распорядительной 

Думе. Делами отца не занимался, был больным, одиноким человеком. Жил в 

доме брата –М. Кисловском переулке в выделенной на первом этаже квартире.  

Митрофан Семёнович (1840-1899) – четвёртый сын Семена Дмитриевича. 

Составитель очерка глубоко не исследовал эту ветвь рода Грачёвых, оставив это 

прямым потомкам Митрофана Семёновича. В этом разделе приведены лишь све-

дения, почерпнутые в ходе поисков информации о прямых предках составителя. 

Митрофан Семёнович был женат на Шапошниковой Варваре Николаевне 

(1851-1939), представительнице богатой купеческой семьи, у них было 10 детей. 

Жили в своём доме на Поварской ул. д.7. Была также большая усадьба в Ховрино, 

сохранившаяся до настоящего времени.  

Усадьбу в Ховрино Митрофан Семёнович Грачев приобрёл в 1895 г.  При 

нем усадьба была существенно реконструирована. Архитекторами Г.А. Кайзе-

ром и Л.Н. Кекушевым был спроектирован и построен дом, внешне напоминав-

ший казино в Монте-Карло. Предположения, появившиеся в публикациях, что 

Грачев стал богатым в результате выигрыша в казино в Монте-Карло,342 не 

имеют под собой никакой почвы, сам Митрофан Семёнович и его жена были до-

статочно богатыми людьми и имели возможность построить и содержать 

усадьбу.343  

Потомственный почётный гражданин Москвы Митрофан Семёнович Грачев 

был почётным членом Комиссарского технического училища.344 Много зани-

мался благотворительностью, был казначеем Совета детских приютов принца 

П.Г. Ольденбургского. В 1894 г. он начал строить на свои средства для Елисаве-

тинского детского дома в Петровском парке и для окрестных жителей храм Свя-

тителя Митрофана, небесного покровителя Митрофана Семёновича. В подвале 

храма был устроен семейный склеп этой ветви Грачёвых, в котором он был по-

хоронен в 1899 г. В 1928 г., в связи с массовым закрытием церквей, вдова – Вар-

вара Николаевна перенесла его останки на Введенское (Немецкое) кладбище, где 

позже была похоронена сама. В 1995 г. храм был восстановлен и освящён (сего-

дня угол Петровско-Разумовского пр. и 2-й Хуторской ул.). Прихожане чтут па-

мять храмоздателя Митрофана Семёновича Грачева и ежегодно 6 декабря на его 

могиле на Введенском кладбище служатся панихиды.345 

Потомки Митрофана Семёновича Грачева могут сегодня носить фамилию 

предка, а также Воронины, Гридины, Дубицкие, Морлан, Щенковы, Посохины, 

Котляровы, Пронины и другие.  

Судьба Михаила Семёновича (1845 - ?) – младшего сына не изучена.  

                                           
342 Каприз Грачева. ж. Мир и дом № 11, 1996 г. Москва. 
343 Были и небыли старой «Грачёвки». Т. Басова, фото К. Ястребкова. ж. Столичный север, май 1998. 
344 Открытое в 1864 г. для бедных и сирот ремесленное училище, преобразованное к концу века в 7-класное 

училище для подготовки квалифицированных мастеров. Википедия. 
345 Л.Р. Вайнтрауб, М.Г. Карпова, В.В. Скопин. Святыни православной Москвы. Храмы Северного округа. 

М., "Старая Басманная", 1997, С.272 
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Известно лишь, что жил он в собственном доме в Денежном переулке (ныне 

дом 11, сохранился). Содержал меблированные комнаты, доставшиеся в наслед-

ство.  

Судьба дочерей Семена Дмитриевича не исследована.  

Известно лишь, что старшая Ольга Семёновна вышла замуж за Вишнякова 

Сергея Петровича, представителя купеческой семьи.  

В Государственном историческом музее в фондах храниться их дагерротип, 

выполненный в 1854 г.346 

Сохранилась групповая фотография маскарада с участием Грачёвых, сде-

ланная в 1903 г. в доме Василия Петровича Щапова. Многие участники маска-

рада представляют разные ветви большой семьи Грачёвых, что подтверждает 

утверждение составителя о нормальных родственных отношениях.  

Дмитрий Семёнович Грачев 
Вернёмся к прямому предку составителя очерка – Дмитрию Семёновичу 

Грачеву. Родился в Кадашах в доме деда, потом с отцом, матерью, братьями и 

сёстрами переехал в Черниговский переулок, где жил до своей женитьбы. Когда 

умер его отец – Дмитрию Семёновичу было 52 года. Он уже полностью вклю-

чился в ведение дел отца. Братья и сестры забрали свои наследные доли и погру-

зились в свои интересы. Дмитрий Семёнович, по воспоминаниям, занялся в 

основном, железными дорогами, но не строительством, а эффективным вложе-

нием денежных средств. Принимал участие в общественной деятельности – ка-

кое-то время был член комиссии при Городской Думе по городским мостовым. 

Начальное образование получил дома – детей в семье было много, средства 

на хороших учителей были. Специальное или высшее образование купеческие 

дети получали либо в Московском коммерческом училище, либо в Московской 

практической Академии коммерческих наук,347 либо в Московском универси-

тете. До середины XIX века академия не пользовалась популярностью – в год 

выпускалось не более 10-15 человек. Содержалась она исключительно за счёт 

купеческого сообщества и взносов родителей. Те, кто не скупился – становились 

членами Общества любителей коммерческих знаний при академии. При этом 

жертвователи освобождались от некоторых городских повинностей. В академию 

принимались мальчики с 9 лет, учёба продолжалась 8 лет, вначале – гимназиче-

ский курс, потом – специальный. В списках вновь принятых членов Общества 

любителей коммерческих знаний обнаружились Грачёвы – в 1863 году Сергей 

Семёнович, в 1864 Николай Семёнович, в 1866 Дмитрий Евграфович и Констан-

тин Евграфович, в 1867 Дмитрий Семёнович – все родные и двоюродные бра-

тья.348  Всем за тридцать, собственных детей, которых нужно учить, ещё нет. Там 

же в 1866 году среди выпускников с золотой медалью значатся Сергей и Николай 

Грачёвы. Осмелюсь на следующее предположение. Начало второй половины 

                                           
346 Купеческий портрет. Каталог выставки в ГИМ. 2013 г. 
347 Здание Московской практической Академии коммерческих наук, с середины XIX века размещалась на 

Покровском бульваре, ныне Покровский бульвар, д. 11. 
348 Московская практическая академия коммерческих наук. 1810-1910. 100 лет. М. 1910. 
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XIX века для академии ознаменовалось серьёзной реформой – вводились пред-

меты, отражающие потребности нарождающейся буржуазии в новых знаниях. 

Окончившие успешно – получали личное почётное гражданство. Число уча-

щихся в академии возросло многократно. Грачёвы уже имели потомственное по-

чётное гражданство. Скорее они, как жертвователи, получили право прослушать 

курсы по специальным предметам. А их было много – и политическая экономия, 

и бухгалтерский учёт, и статистика, и товароведение, и торговля, и законоведе-

ние, и торговое право и многое другое. И главное – современные технологии. В 

последующие годы из Грачёвых академию закончил только в 1905 году Влади-

мир Митрофанович. Грачёвы в числе учащихся коммерческого училища и сту-

дентов МГУ из поколения Дмитрия Семёновича не обнаружены. 

По сохранившимся воспоминаниям потомков Дмитрий Семёнович был до-

статочно образованным человеком с широким кругозором, умным, наблюдатель-

ным и любознательным.  

Интересовался историей и литературой, был в курсе текущих политических 

событий, много читал.  

17 июня 1870 г. 38-летний Дмитрий Семёнович был помолвлен с Марией 

Андреевной Клаповской, которой только что исполнилось 18 лет. И 1 ноября со-

стоялась свадьба.  

Здесь необходимо сделать ещё одно отступление от главной генеалогиче-

ской ветви, так как Клаповские и Рудневы (мать Марии Андреевны) с этого мо-

мента становятся очередными корневыми веточками предков составителя 

очерка. 

Документальных сведений, когда в Москве поселились Клаповские, найти 

не удалось. По устным преданиям они вроде бы приехали из Нижнего Новгорода. 

В ревизских сказках фамилия Клаповский впервые встречается в 1782 году – 

вступил в московское купечество из Звенигородских купцов 22-летний Григорий 

Иванов сын Клаповский. В течение полувека число записанных в московское ку-

печество Клаповских возросло, многие – из Звенигородского уезда, не исклю-

чено, что объединены родством. Дед Марии Андреевны – Фёдор Прокофьев 

Клаповский, как и его брат – Егор Прокофьев записаны в купечество из мещан, 

Фёдор с 1820 года, Егор с 1832 г.349  К очередной ревизии (1850 г.) 59-летний 

Фёдор Прокофьевич – купец 3 гильдии, женат на Прасковье Тимофеевне, растут 

три сына – Николай, уже своя семья, Андрей – 28 лет, Илья – 25. В 1842 торгует 

иконами, живут на Воронцовской ул. в доме Квасниковой.350 Позже – в Алексе-

евской слободе, территория между сегодняшними улицами Земляной вал, Алек-

сандра Солженицына и Николоямской. Переезжают на Ильинку.351 

В это же время в 1828 г. в московское купечество вступает из Мценских 

мещан Михаил Михайлов Руднев. К 1850 году ему 47 лет, в 3 гильдии, растут 

два сына и шесть дочерей. Первая жена – Анисья Михайловна умерла, вторично 

женился на Кирьяковой Настасье Николаевне – сестре матери Д.С. Грачева.  

                                           
349 Материалы для истории московского купечества: 5-я Ревизская сказка (1833). Т. 7. М., 1889 
350 Нистрем К. Московский адрес-календарь не служащих чиновников и купцов. М.1842. 
351 Адрес-календарь жителей Москвы на 1851 г. М., 1851. 
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Жили за ул. Земляной вал в районе Басманной – Красносельской.  

Одной из дочерей – 18-летней Людмиле Рудневой оказывают знаки внима-

ния Николай Семёнович Грачев, старше её на 1 год, и Андрей Клаповский, кото-

рому уже 29. Выбор сделан и в 1851 году Людмила становиться Людмилой 

Михайловной Клаповской – прапрабабушкой составителя настоящего очерка. 

Вскоре Фёдор Прокофьевич Клаповский умирает. Его сыновья Андрей с же-

ной и Илья возвращаются на Воронцово поле уже в собственный дом352.  

У них общее дело – открывают торговый дом по продаже шёлковых изде-

лий.  

В 1852 году Андрей становится отцом – родилась дочь Мария, её крестили 

в церкви Грузинской Божьей Матери353.  

В 1858 году Андрей Фёдорович умирает от туберкулёза. 

Вдова с дочерью живут на проценты с наследного капитала, их поддержи-

вают и участвуют в воспитании Маши как Клаповские, так и Грачёвы. Отметим, 

что Дмитрий Семёнович знал Машу с пелёнок.  

Образование у Маши было домашним, но судя по сохранившимся в её па-

мятной книжке (дневнике) записям – достаточно хорошим. Среди перечислен-

ных прочитанных книг – Пушкин, Шекспир, Тургенев, Гончаров, только что 

вышедший роман Война и мир, книги на французском, Дон Кихот и записки об 

Испании, история французской революции Томаса Карлейля и многие другие ав-

торы. С десятилетнего возраста и до замужества с ней жила гувернантка – Мария 

Николаевна Кауфман, которая обучала французскому языку. Когда у Марии Ан-

дреевны начали подрастать дети, гувернантка вернулась в семью, уже Грачёвых, 

и прожила с ними до своей смерти в 1910 г. Мать – Людмила Михайловна при-

учала дочь быть любознательной, они часто путешествовали и по Подмосковью, 

и по России. Ездили в Киев, Харьков, Воронеж, Тихвин, Новгород, Петербург. 

Людмила Михайловна тяжело переживала преждевременную смерть мужа, вто-

рично замуж не вышла, заболела туберкулёзом и после замужества дочери отка-

залась жить в её семье. До своей смерти жила в гостинице «Петергоф».354   

Опять возвращаемся к основной генеалогической ветви – Дмитрию Семёно-

вичу Грачеву. Когда родилась Маша Клаповская, и потом, когда безвременно 

ушёл из жизни её отец, вряд ли Дмитрий Семёнович задумывался, что Мария 

Клаповская – его судьба. После свадьбы Дмитрий Семёнович и Мария Андре-

евна стали жить отдельно в доме Алаевой в районе улицы Пречистенка. Там у 

них ровно через год родился первенец, записанный в метриках как Семеонъ. Был 

крещён в Спасо-Божедомской церкви, которая была между нынешними Хрущёв-

ским и Чертольским переулками.355 

Начали подыскивать собственное жилье. Остановились на усадьбе в Малом 

Кисловском переулке. До середины XIX века она принадлежала дворянину Гор-

дееву, состоявшему в родстве с Нарышкиными и Голицыными. Ещё до отмены 

                                           
352 Адрес-календарь жителей Москвы на 1857 год. М., 1857.  
353 Н.А. Найденов «Москва. Соборы, монастыри и церкви», Ч 1-4. М.1883. Возведена в середине XVI в., 

снесена в 1932 г. Находилась на месте д.3 в пер. Обуха. 
354 На углу улиц Воздвиженки и Моховой. Здание сохранилось, в ведении администрации Президента РФ.  
355 Церковь снесена в 1934 году.  
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крепостного права в 1861 году многие дворянские семьи вынуждены были отка-

заться от усадеб и особняков в Москве.356 Около 1860 года дом на Кисловке был 

продан владельцем вместе со всей обстановкой и собранием живописи богатому 

московскому купцу, коллекционеру и благотворителю Д.С. Лепешкину, а в 

1872 г. домовладение с коллекцией картин перекупили Грачёвы. Дом был запи-

сан на Марию Андреевну, но, скорее всего, не из-за её капитала, а для уменьше-

ния риска потери дома при возможных банкротствах дела Дмитрия Семёновича. 

На первом этаже была квартира, которую сначала занимал брат Дмитрия Семё-

новича – Сергей Семёнович, а после его смерти жила семья Н.И. Тютчева – внука 

поэта. В конце 80-х XIX века Дмитрий Семёнович перестроил третий этаж, уве-

личив число комнат для подрастающих детей. В этом доме Мария Андреевна и 

Дмитрий Семёнович прожили до конца своих дней. Здесь родились, кроме стар-

шего сына Семена, все их дети и многие внуки.  

 

Дмитрий Семёнович Грачев. Москва. вторая половина XIX века. 

                                           
356 По другой версии – Гарденину.  
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Брак Дмитрия Семёновича и Марии Андреевны был счастливым, но не про-

должительным, Дмитрий Семёнович умер в 1893 году от болезни сердца. Похо-

ронен был на престижном в то время кладбище Покровского собора.  

В 1894 году Мария Андреевна внесла 8 тысяч рублей облигациями Либаво-

Роменской железной дороги на содержание в Алексеевской больнице одной кро-

вати, получившей имя её покойного супруга. Право пожизненного содержание 

места было подтверждено согласием императора Николая II и соответствующим 

письмом с благодарностью Марии Андреевне.357  

Младшая дочь – Елизавета родилась за неделю, до смерти отца. Заботы о 

младших братьях и сёстрах легли и на старшую дочь – Людмилу, которой было 

уже 20 лет.  

Дмитрий Семёнович и Мария Андреевна Грачёвы относились уже к просве-

щённому слою буржуазного общества. Получив хорошее по тем временам до-

машнее воспитание, они и своим детям старались дать достойное по тому 

времени образование. 

Сыновья – Семён, Андрей, Алексей учились в лучшей в то время в Москве 

частной классической гимназии Л.И. Поливанова. Гимназия славилась методами 

преподавания, прогрессивным духом и особым вниманием к словесности и гу-

манитарным наукам. Не случайно в гимназию Л.И. Поливанова отдали учиться 

своих сыновей А.Н. Островский и Л.Н. Толстой (сын Толстого Лева закончил 

гимназию в один год с Семёном Грачёвым). В гимназии учились будущие поэты 

Валерий Брюсов, Андрей Белый, Константин Бальмонт, Максимилиан Волошин, 

шахматист Алехин и другие, известные в будущем деятели культуры. В делах 

гимназии принимали участие Мария Андреевна Грачева и Митрофан Семёнович 

Грачев – брат Дмитрия Семёновича. Гимназия размещалась в бывшей усадьбе 

Охотниковых на Пречистенке.358 Младший сын Борис учился в 7-й, тоже пре-

стижной, мужской гимназии.  

Трое сыновей продолжили учёбу в университете, Борис – в техническом 

училище.359 

Четвёртый (по рождению) сын Дмитрий был глухонемым. В Москве была 

единственная школа для глухонемых, организованная в 60-х годах усилиями 

И.К. Арнольда и получившая впоследствии его имя. Иван (Эдуард) Карлович 

Арнольд, москвич по рождению и немец по национальности, был глухонемым. 

Учился в Дрездене и со временем решил организовать такую же школу в Рос-

сии.360 Долгое время попечительский совет гимназии возглавлял П.М. Третьяков 

– основатель картинной галереи. В 9 лет Митя (Дмитрий) Грачев был отдан в эту 

школу, но в семье остались тягостные воспоминания об обучении. Позже зани-

мался с домашними преподавателями, но говорил и понимал речь плохо. Много 

читал, был любознательным и разносторонне образованным. 

                                           
357 ЦГА Москвы. Ф. 179. Оп. 57. Д. 231. О пожертвовании 8 тысяч рублей потомственной почётной граж-

данкой М.А. Грачёвой на содержание одной кровати Алексеевской больницы на Канатчиковой даче.  
358 Здание сохранилось, ул. Пречистенка д.32, со 2-й половины прошлого века размещается детская худо-

жественная школа. 
359 Спустя век – Московское техническое училище им. Н.Э. Баумана 
360 Здание школы сохранилось. Донская ул., д.37. Размещён дом научно-технического творчества.  
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Девочки тоже учились в гимназиях – в классической гимназии Фишер, в 

частной Московской женской гимназии Ю.П. Бесс. Большое внимание в класси-

ческих гимназиях было обращено на латинский, греческий языки, историю и ли-

тературу. Из дочерей Наталия Дмитриевна и Елизавета Дмитриевна продолжили 

учёбу на Высших женских курсах.  

Продолжение семейного дела 
После смерти Дмитрия Семёновича заботы о его делах полностью легли на 

плечи старшего сына – Семена. Скорее всего, он включился в них вместе с мате-

рью раньше, последние годы отец плохо себя чувствовал и начал отходить от 

дел. Надо было следить за курсами акций различных железных дорог, в которые 

были вложены капиталы, участвовать в управлении акционерными обществами.  

В силу семейной традиции или по другим причинам Грачёвы никогда не 

становились во главе вновь создаваемых предприятий. Их фамилию не удалось 

найти ни в наименованиях многочисленных к тому времени торговых домов, 

фабрик, обществ, товариществ, ни во главе правлений. Только в 1912 году было 

зарегистрировано «Лесопромышленное товарищество Грачёвых», от имени ко-

торого производились покупки недвижимости и лесных дач в целях заготовки в 

будущем древесины для лесопильных фабрик. Сохранились документы, под-

тверждающие, что одна из таких фабрик находилась под Ярославлем на проти-

воположном берегу Волги недалеко от железной дороги Москва – Архангельск. 

В конце XIX века к Семёну Дмитриевичу обратился внук Тютчева Ф.И. – 

Николай Иванович Тютчев с просьбой содействовать строительству станции на 

Северной железной дороге вблизи их имения «Мураново». Так в 1898 г. была 

открыта платформа Ашукинская и началась их дружба. Тютчевы стали снимать 

у Грачёвых 1-й этаж старого дома в М. Кисловском переулке, после 1917 года 

из-за «уплотнения» переехали в две комнаты на 2-м этаже. 

Купеческие семьи в большинстве своём отличались стремлением к сохране-

нию традиций семейственности. Примером может служить Московское товари-

щество для ссуд под заклад движимого имущества.361 Председателем 

товарищества был Вишняков Павел Владимирович – родственник мужа Ольги 

Семёновны Грачёвой (сестра Дмитрия Семёновича), значительную часть паёв 

имели близкие и дальние родственники Грачёвых. В последнем (Лесопромыш-

ленном) товариществе, созданном Семёном Дмитриевичем, участвовали все 

дети Марии Андреевны со своими мужьями и жёнами. И делалось это, скорее 

всего, не столько из желания объединить капитал, сколько из желания по воз-

можности обеспечить близких дополнительными средствами. 

Женился Семён Дмитриевич поздно, в 40 лет, на Никитиной Александре Ва-

сильевне, у которой уже был сын Виктор, сохранивший фамилию отца – Калья-

нов. Виктор стал географом, много путешествовал по Северу. Женился на 

соратнице по путешествиям, у них было два сына. И.Б. Грачева вспоминает, как 

                                           
361 ЦГА Москвы Ф. 123. Оп. 1. Д. 27. Московское товарищество для ссуд под заклад движимого имущества. 

Протокол заседания, доклад, список пайщиков. 1903. 
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маленький сын Виктора Кальянова делился впечатлениями о путешествиях: «мы 

там жили плохо и беспечно» – т.е. без печки. 362 

Семён Дмитриевич после женитьбы построил в 1912 г. ещё дом рядом с ро-

дительским. Дом строил архитектор Флоринский И.И., на сестре которого 

Надежде Флоринской был женат его брат – Алексей Дмитриевич Грачев.  Дом 

выходит торцом в переулок, на первом этаже была контора Сергея Дмитриевича, 

на втором в пятикомнатной квартире жила семья его сестры – Наталии Дмитри-

евны, на третьем, тоже в пятикомнатной квартире – семья Семена Дмитрие-

вича.363 

Каждое лето семья Марии Андреевны (и до, и после смерти мужа) выезжала 

за город на дачи, которые снимались в Подмосковье. В записной книжке Марии 

Андреевны по годам до 1927 года перечислены места, где они отдыхали летом. 

Это Ширяево поле, Петровско-Разумовское, Покровско-Глебово, Покровское в 

Филях, Жуковка близ Кунцева, Владимирская губерния, Троицкое по Можай-

ской дороге, Звенигородский уезд, Фроловское близ Клина и другие. На дачах 

жили не только Мария Андреевна с детьми и внуками, но и родственники Грачё-

вых, друзья детей Марии Андреевны. 

Дольше всего (с 1907 по 1913 гг.) Грачёвы жили летом в Ахтырке в имении 

Матвеевых. Ахтырка находится недалеко от станции Хотьково, слева от Яро-

славской железной дороги. На сохранившихся фотографиях тех лет Ахтырка 

была большой усадьбой с прудом и беседками, большим каменным или оштука-

туренным домом, другими постройками. В каком доме жили Грачёвы, сколько 

занимали комнат – неизвестно. Усадьба не сохранилась. 

Кроме отдыха на дачах, Мария Андреевна с детьми часто путешествовала 

по Волге, Каме, были в Ярославле, Саратове, Самаре, Рыбинске, Казани, Перми, 

Савелово.   

Мария Андреевна занималась не только делами мужа, старшего сына и до-

мом. Была членом «Общества друзей Румянцевского музея». В 1915 году пред-

ставила на выставку часть картин из домашней коллекции, организованной 

Обществом в пользу сербов и черногорцев, пострадавших от войны.  

Дом Грачёвых был гостеприимным. Кроме родственников в доме часто бы-

вали друзья и взрослых, и детей. Сохранилось воспоминание, что Николай Алек-

сандрович Скрябин в доме показывал свои опыты цветомузыки. Среди хороших 

знакомых семьи были: К.Т. Солдатенков, С.И. Мамонтов, Н.К. фон Мекк, 

М.В. Нестеров, И.Э. Грабарь, А.Н. Бенуа. В 1918 году, заботясь о сохранности 

коллекции из-за грабежей и топливного кризиса и по совету А.Н. Бенуа, значи-

тельная часть картин была передана Румянцевскому музею.364  

                                           
362 Кальянов Виктор Петрович (1897-1972), доцент географического факультета МГУ, полярный исследо-

ватель, путешественник, океанолог, автор опубликованных (и в основном – не опубликованных) рассказов для 

детей о путешествиях. Архив Кальянова В.П. с 1917 по 1972 г. сохранен и ждёт своих исследователей, прежде 

всего литературного творчества. Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Фонды личного проис-

хождения. Ф. 394  
363 Дом надстроен 2-мя этажами после 1917 года. 
364 Юбилейный сборник ГМИИ им. А.С.Пушкина и РГБ «Музей и коллекционеры. Эра Румянцевского 

музея. Картинная галерея. Из истории формирования собрания ГМИИ им. А.С.Пушкина». И-во Красная площадь. 

Москва. 2010. 
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 Жизнь Марии Андреевны была неотделима от жизни её детей, впослед-

ствии и внуков. До 1917 года в старом и новом домах на Кисловке жили семьи 

Семена, Наталии, Бориса, Лизы.  

После 1917 года дома на Кисловке несколько раз уплотняли, превратив в 

коммунальные. В старом доме до своих последних дней дожили лишь Мария 

Андреевна (умерла в 1928 г.) и её дочь Елизавета Дмитриевна. Остальные дети 

разъехались. Последними из дома на Кисловке в конце 50-х прошлого столетия 

выехали дети Елизаветы Дмитриевны Шелленберг (Грачёвой).   

Последнее поколение  
Так было угодно судьбе – фамильная ветвь Грачёвых, идущая от Петра и 

Наталии Грачёвых к составителю, закончилась на поколении детей Марии Ан-

дреевны. Пять сыновей – носители фамильной линии, не дали миру фамильное 

продолжение.  

Кровное родство составителя с Грачёвыми обеспечила предпоследняя дочь 

Марии Андреевны – Наталия Дмитриевна Грачева. Об этом в следующей главе, 

а ниже приведены короткие сведения по судьбе братьев и сестёр бабушки соста-

вителя.    

Перечисленные ниже персонажи представляют последнее поколение Грачё-

вых в генеалогии семьи составителя повести. Поколение, которому пришлось пе-

режить японскую и две мировые войны, революцию, гражданскую войну, 

репрессии и унижения. Выстояли, сохранили крепкие родственные отношения, 

заложенные ещё Петром и Наталией Грачёвыми. 

После 1917 года при уплотнении жилого фонда, семья Семена Дмитриевича 

переехала в комнаты старого дома. С 30-х годов жил в одной комнате в комму-

нальной квартире в районе Савеловского вокзала. Был управдомом в районе 

Тверской. В начале 30-х годов был арестован и оказался в Ярославской тюрьме 

в одной камере с Уборским И.Н. – будущим дедом составителя очерка (выясни-

лось это уже после замужества мамы – Н.Е. Вяткиной). Осуждён не был, после 

освобождения работал в охране музея на Ржевском вокзале. Умер в 1943...1944 

г.г., похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.  

Старшая дочь Марии Андреевны – Людмила Дмитриевна вышла замуж 

только через несколько лет после смерти отца – много забот свалилось по дому. 

Избранником стал Вольдемар Юнг (по воспоминаниям – сын посла США в Гер-

мании перед первой мировой войной). Юнг был видным, красивым мужчиной, в 

нем текла французская или итальянская кровь. Семейные отношения были слож-

ными, детей не было. Жили с мужем в доме Грачёвых в Армянском переулке.365 

После 1917 года выезжала с детьми Сергея Николаевича Грачева на Украину. В 

20-х годах вернулась в Москву, но их квартира была уже занята. Людмила Дмит-

риевна с Юнгом поселились в подвальном этаже старого дома на Кисловке в по-

мещении бывшей кухни. Внуку Марии Андреевны (сыну её младшей дочери) с 

детства запомнилось, как Юнг, в халате, с аристократическим видом, ходил к 

ним на 2-й этаж в ванную. В 30-х годах Юнг уехал в США, Людмила Дмитриевна 

                                           
365 Алфавитный указатель адресов г. Москвы. Суворин, Москва 1911. 
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осталась в Москве, умерла в 1940 г. Похоронена на Даниловском кладбище в 

Москве. 

Второй сын Марии Андреевны – Андрей Дмитриевич, поступив после гим-

назии в Московский университет, через два года его бросил, начал праздную 

жизнь, был призван отбыть воинскую повинность,366 но быстро женился. Из-

бранница – Вера Васильевна Йокиш, из семьи текстильного фабриканта.  

У них родился сын Андрей. Родители вскоре разошлись. Вера Васильевна 

вышла вторично замуж и оставила сына в семье Грачёвых, который воспиты-

вался Марией Андреевной вместе с её младшей дочерью – Лизой, которая была 

старше Андрея на три года. По воспоминаниям Андрей Дмитриевич, в отличие 

от остальных братьев, был легкомысленным, его больше увлекали развлечения. 

Вторично он не женился, жил на проценты с наследного капитала, снимал квар-

тиру на М. Дмитровке в доме Ольсуфьевой, умер в 1916 году. Андрей (младший) 

был очень красивым молодым человеком, с Лизой они были очень дружны, вме-

сте проводили много времени, когда подросли – вместе путешествовали. Умер 

тоже очень рано от скоротечной чахотки (туберкулёза). 

Третий сын Марии Андреевны – Дмитрий Дмитриевич. Пока учился в 

школе Арнольда для глухонемых жил там, потом с родителями на Кисловке. 

Много путешествовал. С двоюродным братом Сергеем Николаевичем Грачёвым 

был в Индии, Австралии, Египте. С одноклассником Оливером, тоже глухоне-

мым, с сёстрами Людмилой и Лизой был в Европе. В Италии много времени про-

водил у коллекционеров. Из Индии привёз домой говорящего попугая. Позже – 

в Фомино, рабочие у него в доме делали какие-то строительные работы. Попугай 

научился от них нецензурным выражениям и их часто повторял. Дмитрий Дмит-

риевич не слышал, что говорит попугай, и очень удивился реакции гостей на ри-

торику попугая.  

Дмитрий Семёнович Грачев принимал какое-то участие в выкупе Обще-

ством Московско-Ярославской железной дороги участков земель у собственни-

ков. Видимо не случайно Мария Андреевна Грачева в 1897 году покупает часть 

имения с селом Фомино и ветхой барской усадьбой во Владимирской губернии, 

ранее принадлежавшего князю Александру Александровичу Вадбольскому. И в 

полутора километрах от новой железной дороги Александров – Иваново, откры-

той в 1896 году и проходящей по части земли того же имения. Сохранилась ле-

генда, что Дмитрия Дмитриевича раздражал скрежет московских трамваев по 

рельсам, будучи глухим, он реагировал на какие-то акустические частоты,367 и 

имение приобретено было для него.  

Фомино осталось в воспоминаниях многих внуков Марии Андреевны, по-

этому заслуживает, чтобы ему нашлось место в этом очерке.  

                                           
366 Достигшим 21 года выпускникам гимназий полагалось служить 1,5 года, выпускникам высших учебных 

заведений – 6 мес. Часть призывников по жребию зачислялось сразу в ополчение на случай войны (в запас). 
Имелись различные льготы. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). – СПб., 

1890—1907. 
367 Конный трамвай в Москве был пущен в 70-х XIX в., к концу века Москва была пересечена многочис-

ленными железнодорожными путями конки. Электрический трамвай в Москве появился в начале следующего 

века. Ист. М.Д. Иванов "Московский Трамвай: Страницы Истории", ГК Мосгортранс. 1999.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Александр Александрович Вадбольской представитель древнего многочис-

ленного княжеского рода. Когда он приобрёл имение – неизвестно. Но есть све-

дения, что деревянную церковь Рождества Пресвятой Богородицы в 1785 году 

построил помещик П.А. Жуков, а каменная церковь Вознесения Господня рядом 

была возведена в 1870-1876 годы, чьим тщанием – неизвестно. В 1894 году у 

Вадбольского имение покупает В.М. Катынский, тут же продаёт часть земли под 

железную дорогу, и вскоре оставшуюся с усадьбой – Грачёвым.   

Дмитрию Дмитриевичу достался барский дом, посевные площади, водяная 

мельница, инвентарь. Село было небольшое, каменная и деревянные церкви сто-

яли на краю, за ними начиналась усадьба.  

Повидав в путешествиях, как организовано фермерское хозяйство в других 

странах, он стал вводить новшества у себя. Выписывал журналы, приглашал спе-

циалистов. Закупил современный инвентарь, нанимал крестьян для работы на 

своих полях, сдавал им в аренду инвентарь. Ещё в 1899 году Мария Андреевна 

(как владелица) обменяла 64 десятин своей земли на 55 десятин земли общества 

крестьян села Фомино. Из сохранившихся документов видно, что обмен был вы-

годен обеим сторонам. Крестьяне отдали неудобные для них земли за железной 

дорогой и в основном занятые лесом. Дмитрий Дмитриевич сумел построить 

нормальные отношения с крестьянами на долгие годы. Женился на местной – 

Ефросинье Ивановне Климовой, медсестре из села Карбовщины, что в несколь-

ких верстах от Фомино. Детей не было. Задолго до коллективизации, вскоре по-

сле событий 1917 года, общиной был избран руководителем коллективного 

хозяйства. Когда в середине 20-х годов жилой дом имения был разобран новой 

властью и перевезён в г. Кольчугино для какого-то административного учрежде-

ния, крестьяне помогли ему построить в Фомино для себя жилой дом из остав-

шихся хозяйственных построек. Умер в 30-х годах своей смертью. Похоронен в 

Фомино у церкви.  В 1994 году место захоронения найти не удалось, церковь 

разрушена. От усадьбы остались следы фундаментов дома и церкви, сохранилась 

старая липовая роща и подъездная дорога, дом в Фомино, в котором он умер, 

заброшенное церковное кладбище. Несмотря на большой срок, у сельчан о Дмит-

рии Дмитриевиче сохранились добрые воспоминания. 

Сохранились фото-сюжеты приезда в Фомино в первом десятилетии ХХ 

века братьев и друзей Дмитрия Дмитриевича. Ходили на охоту, собирали грибы, 

ягоды, ловили рыбу в деревенском пруду.  

В голодные годы после 1917 года земля Фомино немного поддерживала 

Грачёвых. В 1919 году к Дмитрию Дмитриевичу из Москвы переехала семья 

Наталии Дмитриевны Грачёвой (с дочерями Наташей и Ольгой). От Московского 

университета, где Наталия Дмитриевна занималась исследованиями, получила 

направление для продолжения исследований в   лесничестве. Муж – Вяткин Ев-

гений Александрович, работал в Киржаче. В Фомино летом часто приезжали 

внуки Марии Андреевны: дети Бориса Дмитриевича – Нина и Ия, дети Алексан-

дры Дмитриевны – Ева, Лева и Алла. Но жизнь не была лёгкой. Детские воспо-

минаний сохранили вкус домашних конфет из свёклы, радость от поспевших и 

собранных ягод (сахара не было). Дети помогали дома по хозяйству, между ними 
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были распределены обязанности по кормлению уток, гусей, кур, собак, телят. 

Ухаживали за грядками, собирали грибы впрок, ягоды. Приобретённые «барынь-

ками», как их звали в селе, навыки помогли пережить не простые годы в их дол-

гой полноценной жизни.   

Наталия Дмитриевна, после рождения сына Игоря, с семьёй осенью 1922 

года переехала из Фомино в Киржач – жилье снимали. Девочкам нужно было 

ходить в школу, до этого времени они занимались с матерью дома. Но летом в 

Фомино приезжали ещё много лет. Завязавшаяся в Фомино дружба двоюродных 

братьев и сестёр сохранилась на всю их долгую жизнь.   

Четвёртый сын Марии Андреевны – Алексей Дмитриевич.  Окончил фи-

зико-математический факультет Московского государственного университета в 

1902 году, включился в семейный бизнес. Участвовал в делах старшего брата 

Семена, входил в правления различных обществ, был одним из руководителей 

Московского товарищества для ссуды под заклад движимого имущества (лом-

барда), размещавшегося на первом этаже в доме Грачёвых в Армянском пере-

улке. С образованием в 1914 году лесопромышленного товарищества Грачёвых 

стал его директором. Был женат на Надежде Флоринской – сестре архитектора 

Флоринского И.И., который строил дом для Семена Дмитриевича в М. Кислов-

ском пер. в 1912 г. и реконструировал усадьбу Дмитрия Дмитриевича в Фомино. 

Жили отдельно. В 1908 году у них родилась дочь Надежда. В 30-е годы обви-

нялся в антисоветской деятельности и был приговорён к заключению в концла-

герь на 5 лет, супруга лишена права проживания в определённых районах страны 

сроком на три года. После отбытия наказания, как не имеющий права прожива-

ния в Москве, в конце 30-х стал управляющим вновь созданного дачного посёлка 

НИЛ («Наука, искусство, литература» в Истринском р-не Московской обл.). 

Дочь Надежда Алексеевна вышла замуж за Никольского Леонарда, в 1933 г. у 

них родился сын Борис. 

С началом войны дочь с сыном переехала к родителям. Сохранилось письмо 

от 23 ноября 1941 г., в котором Наталия Дмитриевна (младшая сестра Алексея 

Дмитриевича) пишет: «…у дяди Алёши упала бомба совсем рядом с домом 

утром, когда они уже все встали, осколок пробил 2 стены над кроватями Алёши 

и Бори и вылетел в окно. Все обошлось благополучно».  

Во время кратковременной оккупации посёлка немцами (зима 1941г.) Алек-

сей Дмитриевич заготавливал им дрова, чтобы они не использовали в качестве 

дров дачные постройки. Посёлок удалось сохранить. После отступления немцев 

в 1942 г. он остался в посёлке, но был расстрелян за пособничество врагу, су-

пруга – Надежда Ивановна приговорена к 5 годам лагерей, где умерла.368  

Дочь Надежда с сыном успели скрыться перед приходом немцев. На момент 

подготовки первой версии повести было известно, что внук Алексея Дмитрие-

вича – Борис Леонардович Никольский (1933 г. р.) окончил Киевский универси-

тет, работал в геологических партиях в г. Ухта. В 2014 г. на составителя вышел 

Алексей Борисович Никольский, правнук Алексея Дмитриевича Грачева.  

                                           
368 См. Корни семьи. Том 3. Генеалогические очерки. «Дела…». 
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Стало известно, что после войны Надежда Алексеевна с сыном Борисом 

обосновалась в Киеве, где она и похоронена. Её муж – Леонард, был в плену в 

концлагере у немцев, потом жил в Одессе. Правнук о судьбе предков ничего не 

знал.  

В 2021 году пришла весточка из того далёкого времени. В посёлке НИЛ под 

Истрой помнят Алексея Дмитриевича. Составителю пришло приглашение по-

участвовать в мероприятиях по случаю 80-летия освобождения посёлка от 

немцев. И отметить заслуги в сохранении посёлка его коменданта – Алексея 

Дмитриевича Грачева.  

Александра Дмитриевна – средняя дочь Марии Андреевны, в 1906 году вы-

шла замуж за выпускника Императорского Московского университета Рубена 

Герасимовича Тер-Акопова. Жили в Б. Гнездиковском переулке, недалеко от 

Тверской улицы. В адресной книге за 1911 год указано, что Рубен Герасимович 

занимался «нефтяными продуктами». Родились дети. После 1917 года работал в 

государственных учреждениях, был командирован в Англию, участвовал с 

Л.Б. Красиным369 в создании российско-английской нефтяной компании. В 1924 

г. Александра Дмитриевна с детьми выехали в Англию по месту работы мужа. 

После окончания командировки в Россию не вернулись. Жили в Ричмонде близ 

Лондона. До 1936 г. была переписка с Грачёвыми, потом из-за опасности обви-

нений в шпионаже была прекращена. Связь была потеряна и восстановлена 

только в конце ХХ века. Огромную работу по поисках за рубежом ветви Тер-

Акоповых провела Татьяна Шелленберг – правнучка Марии Андреевны Грачё-

вой и троюродная сестра составителя. Удалось установить связь с потомками и 

Евы, и Аллы. Внучка Александры Дмитриевны – Лиза Осборн приезжала в 

Москву.  

Младший сын Марии Андреевны – Борис Дмитриевич учился в одной гим-

назии и был очень дружен с Евгением Вяткиным, будущим мужем своей млад-

шей сестры – Наталии Дмитриевны. После окончания гимназии поступил в 

Императорское техническое училище. В годы учёбы на продолжительный срок 

(около года) уехал в Париж, увлёкся искусством, слушал лекции по живописи. 

Женился в 1910 на Вяткиной Софье Александровне – сестре своего гимна-

зического друга. Венчались в церкви села Фомино.  Родились две дочери Нина и 

Ия. Жили в М. Кисловском пер., в 40-х переехали в большую коммунальную 

квартиру у Курского вокзала в доме, построенном для слушателей Академии же-

лезнодорожного транспорта.  

В 1-ю Мировую войну был призван в армию, находился в осаждённом 

Осовце, вспоминал, как спасались от отравляющих газов на высоких деревьях. 

После сдачи крепости, он был откомандирован в Москву в группу, занимающу-

юся переоборудованием и ремонтом артиллерийского вооружения. После 1922 

г. в Центральном управлении военно-обозных заводов, в Наркомате местной 

промышленности (позже министерство). Им была создана пароконная военная 

тележка и ещё ряд изобретений. Вышел на пенсию в 70 лет. Борис Дмитриевич с 

                                           
369 Красин Леонид Борисович, участник социал-демократического движения в России с 1890, член ЦК 

РСДРП в 1903-1907, член ЦК ВКП(б) в 1924-1926, 1-й Народный комиссар внешней торговли СССР. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1890
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1903
http://ru.wikipedia.org/wiki/1907
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F%28%D0%B1%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/1924
http://ru.wikipedia.org/wiki/1926
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Софьей Александровной до глубоких лет жили одной семьёй с дочерями, зять-

ями и внуками. Оба похоронены на Долгопрудненском кладбище. Ветвь рода 

продолжается по фамилиям Стерлины, Лобовы и другие. Жизнеописание этой 

большой семьи – задача их потомков. 

Младшая дочь Марии Андреевны – Елизавета Дмитриевна окончила с отли-

чием гимназию, училась на историческом факультете Московских Высших Жен-

ских Курсов. Вышла замуж в 1922 году за Шелленберга Николая 

Владимировича, сына бывшего землевладельца. Дети Владимир и Наталия. Ра-

ботала преподавателем французского языка в школе. Умерла в доме на Кисловке, 

в котором родилась. Владимир и Наталия Шелленберг со своими семьями вы-

ехали из дома Грачёвых на Кисловке последними. Ветвь рода продолжается по 

фамилии Крамковы. 

Вернёмся к основной корневой генеалогической ветви Грачёвых, идущей к 

составителю очерка.  

Предпоследняя дочь Дмитрия Семёновича и Марии Андреевны Грачёвых – 

Наталия Дмитриевна, бабушка составителя очерка. Окончила, гимназию, Мос-

ковские Высшие Женские Курсы, вышла замуж за Вяткина Евгения Александро-

вича – гимназического друга её брата. Растили детей, занимались внуками.   

Подробнее о жизни двух ближайших к составителю очерка поколений – в 

очерке «Уборские, ХХ век». 
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Уборские ХХ век 
Итак – в ХХ век вступили: ярославский семинарист Иван Уборский, витеб-

ская гимназистка Ольга Гагман (в будущем Уборская), московский гимназист 

Евгений Вяткин, московская гимназистка Наталия Грачева (в будущем Вяткина). 

Их взаимной любовью и усилиями состоялся составитель повествований – 

Уборский Андрей Вадимович. И ещё через четверть века он встретил свою по-

ловину – будущую маму, бабушку и прабабушку новой генеалогической поросли 

семьи Уборских. 

Жизнеописание по прямым предкам составителя закачивается в ХХ веке по 

мере завершения ими своего жизненного пути.  

История самого составителя и его супруги изложены в отдельных очерках 

Антологии «Корни семьи».  

 Поколение бабушек и дедушек 
Восстановим в памяти отдельные сюжеты пройдённого материала.  

Иван Николаевич Уборский родился 30 декабря 1880 года в семье мелкопо-

местного губернского секретаря в «владельческом сельце»370 Турово, состоящем 

из пяти дворов, Романово-Борисоглебского уезда Ярославской губернии. Отец – 

Уборский Николай Константинович, выпускник Вифанской духовной семина-

рии. Начал службу чиновником Московской духовной консистории. После 

увольнения из духовного звания в светское в 1866 г. он становится государствен-

ным чиновником в Московской конторе Синода. Как он оказался в Ярославской 

губернии рассказано выше. 

Начальное образование Иван получил скорее всего дома, после чего посту-

пил в Ярославскую духовную семинарию, которую окончил в 1901 г. В августе 

этого же года прошёл проверочные испытания и был зачислен в Ярославский 

Демидовский юридический лицей.  

В 1906 г. Иван Уборский, имея средний бал по всем предметам лицейского 

курса «не менее 4,5», получил «право на получение степени кандидата права по 

представленной диссертации»371.  

Переезжает в Москву, где служит секретарём прокурора Московского 

окружного суда372, секретарём Московской Судебной палаты, живёт в доме Вар-

гиной в Уланском переулке.373  

Вернёмся в XIX век в Тверскую губернию. 30 октября 1890 года в молодой 

семье Весьегонского Председателя дворянства, помещика имения Крутые фон 

Гагмана Дмитрия Фёдоровича родился первенец – дочь, которую в честь матери 

и бабушки нарекли Ольгой. Вместе с ростом Ольги поднимался по карьерной 

лестнице и отец.  

                                           
370 Владельческое сельцо – название селений, где находится господский дом со всеми хозяйственными 

постройками (имение, поместье).  
371 Временник Демидовского юридического лицея. Ярославль. (Кн. 89 - изд.1904 г., кн. 91 - 1906, кн. 95 - 

1909, кн. 98 - 1909, кн. 100 - 1912). РГБ. Тема диссертации неизвестна. 
372 Журнал Министерства юстиции. СПб, № 1-1910, № 10-1911. РГБ. 
373 Адрес календарь Москвы за 1909 и 1910 годы. 
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В декабре 1905 г. Всемилостивейше повелено фон Гагману Дмитрию Фёдо-

ровичу быть Могилёвским губернатором. С 1910 года отец Тобольский губерна-

тор.  

Опять возвратимся в XIX век. 4 января 1885 года в молодой семье потом-

ственного дворянина, будущего присяжного поверенного Вяткина Александра 

Павловича в Москве рождается сын Евгений. Учится в престижной 7-й мужской 

гимназии, дружит с одноклассником Борисом Грачёвым, позже в Московском 

Университете на юридическом факультете. 

Опять XIX век. 23 июля 1887 года в семье Потомственного Почётного граж-

данина Грачева Дмитрия Семёновича в Москве в Малом Кисловском переулке 

родился восьмой ребёнок – дочь Наталия. Как и старший брат Борис учится в 

гимназии, позже на Высших женских курсах на физико-математическом факуль-

тете по отделению естественных наук. 

Конец прошлого и начало XX века для обозначенных выше персонажей 

было насыщено многими событиями. Живущие в крупных российских городах – 

Ярославле, Могилеве, Москве, воспитанные в читающих семьях, получившие 

образование в лучших учебных заведениях – они не могли на впитывать в себя 

бурно нарождающиеся и горячо обсуждаемые новые представления о жизни, о 

социальных отношениях, о происходящих в мире событиях. 

Первая русская революция 1905 – 1907 годов, первый российский парла-

мент, свобода слова, новые общественные движения и институты не могли быть 

не замеченными моими молодыми предками.  

Иван Уборский, внук церковнослужителя и правнук священника, уже не от-

носился к сословию священнослужителей, после окончания Демидовского лицея 

(по статусу приравнивался к университетам) должен был получить личное дво-

рянство.  

Ольга Гагман и Евгений Вяткин были потомственными дворянами.  

Наталия Грачева – потомственная почётная гражданка, представительница 

новой просвещённой буржуазии.  

В обществе бурно обсуждалось равноправие для граждан, в том числе и для 

полов – мужчин и женщин. В молодом возрасте это наиболее актуально было для 

девушек, только вступающих в самостоятельную взрослую жизнь. Позиции до-

мостроя, запрещающие вступать в брак без разрешения родителей, были сильно 

поколеблены. Просвещённой молодёжью безусловное предпочтение отдавалось 

бракам по любви при равенстве отношений в семье.   

В сохранившихся письмах и записках моих бабушек и дедушек не обнару-

жено каких-либо претензий на сословные различия, разве что в последующие 

годы в присутствии юного будущего составителя повестей это обсуждалось все-

гда с доброй иронией. 

В 1910 году двадцатилетняя Ольга Гагман оказалась в Москве. Сохранилась 

открытка без адреса и даты из Москвы, в которой есть такие слова «… в среду на 

страстной кончили на фабрике работать до четверга будущей недели, чему я 

очень рада. Последнее время было очень много работы. Без Наташи на фабрике 

я чувствую как-то не по себе, не с кем поговорить, отдохнуть...».  
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Семью губернатора Дмитрия Фёдоровича Гагмана нельзя отнести к богатой, 

даже при наличии собственного имения. Но обеспечить приемлемую жизнь стар-

шей дочери он мог. Работа Ольги связана, скорее всего, с желанием быть само-

стоятельной и независимой.  

В конце 1909 года Иван Уборский назначен Высочайшим приказом товари-

щем прокурора Тобольского окружного суда. По прибытии к месту службы дол-

жен был представиться губернатору. Несколько сохранившихся групповых 

фотографий подтверждают, что Иван Николаевич Уборский был вхож в семью 

губернатора. 

Существует легенда, что на Ивана Уборского «положила глаз» Вера Гагман 

– младшая сестра Ольги. Но Ольга разрушила планы сестры.  

Документальная история отношений Ольги Гагман и Ивана Уборского уни-

чтожена Ольгой Дмитриевной. Быть дочерью губернатора оказалось опасным. 

Версии их отношений рассмотрены составителем в очерке «Аллилуйя любви».374 

Уборский Иван Николаевич и Гагман Ольга Дмитриевна. Тобольск. 1910 г. 

Но как бы там ни было, у молодой четы Уборских Ивана Николаевича и 

Ольги Дмитриевны 18 сентября 1911 года рождается дочь Кира. 

                                           
374 См. Корни семьи. Том 2. Эпистолярное наследие. 
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 Где и когда происходило их бракосочетание, где родилась Кира неиз-

вестно.375 Но известно, что уже в ноябре этого же года в соответствии с Высо-

чайшим приказом по ведомству Министерства юстиции коллежский секретарь 

Уборский Иван Николаевич назначается товарищем прокурора Могилёвского 

окружного суда и переезжает с женой и дочерью в уездный город Мстиславль, 

что в ста верстах от Могилева. Видимо не без протекции бывшего губернатора. 

В Мстиславле чуть больше тысячи жилых домов, в основном деревянных, 

мужская и женская гимназии, 2 библиотеки, больница, аптека, церкви, костёл, 

синагога. Ссылка – не ссылка, но тесть тоже начинал с маленького уездного го-

родка Весьегонска.  

18 октября 1913 года молодая семья Уборских увеличилась, родился сын – 

Вадим. Задержались в Мстиславле недолго. Летом 1914 началась 1-я Мировая 

война с побед русской армии. Но уже в 1915 году ситуация резко изменилась, в 

сентябре германскими войсками был занят Гродно, следующий удар был наце-

лен на Минск. Когда Уборские уехали из Мстиславля – неизвестно, но в 1916 

году Иван Николаевич уже товарищ прокурора Ярославля.376  

 

Не менее интересна и насыщена событиями в этот период жизнь двух дру-

гих персонажей этой повести – Евгения Вяткина и Наталии Грачёвой. Несмотря 

на большое количество оставленных ими письменных источников, сведений, ко-

гда они впервые познакомились, нет. Вообще-то это не имеет принципиального 

значения, так как их знакомство произошло задолго до того момента, когда они 

стали интересны друг другу. Брат Наталии – Борис, старше её на 2 года, учился 

в гимназии вместе с Евгением Вяткиным. Мать Наталии – Мария Андреевна Гра-

чева любила и всячески способствовала, чтобы в её доме собиралась молодёжь – 

друзья детей, племянники и другие родственники. Можно предположить что 

Женя Вяткин стал регулярно бывать в доме Грачёвых, когда ему было позволено 

самому доходить от Кудринской площади, где семья снимала квартиру, по Боль-

шой Никитской улице до Малого Кисловского переулка (менее 2-х вёрст), где 

жили Грачёвы. 

По сохранившемуся дневнику Наталии Грачёвой можно судить, что её ин-

терес к Жене стал проявляться не ранее 17 – 18 лет. А в начале 1907 года, в 20-

летнем возрасте она стала записывать в дневник уже свои ощущения, пережива-

ния, осмысление их отношений. Порой очень откровенное выражение своих 

чувств к объекту своей влюблённости. Все написанное ею – попытка осмыслить 

текущую жизнь (друзья, учёба, отношения в семье, прочитанные книги, театры 

и концерты, поездки и т.п.) через отношения с человеком, к которому любовь 

развивалась постепенно через обиды и непонимания, но росла и крепла. Дневник 

полон откровенными оценками и ощущениями девушки, которая думает о буду-

щей жизни не через замужество, а через взаимную любовь, через смысл жизни.  

                                           
375 В свидетельстве о браке Киры Ивановны Уборской от 1947 года указано, что родилась в Ленинграде (в 

1911 году не было Ленинграда). Документ о рождении не сохранился, или был уничтожен, как и многие другие 

документы. 
376 Справочная книга по Ярославской губернии на 1916 год. 
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Евгений Вяткин учится на юридическом факультете Московского Импера-

торского университета, Наталия Грачева на Высших женских курсах при универ-

ситете. В 1909 году после окончания университета Евгений Александрович 

Вяткин начинает работать помощником присяжного поверенного. Наталия 

Дмитриевна Грачева продолжает слушать лекции на курсах, сдавать экзамены. 

Отношения между ними окончательно определились и 23 июля 1910 года они 

венчались в Воскресенской церкви Сергиева Посада.377  

 

Вяткины Евгений Александрович и Наталия Дмитриевна (Грачева). 

Москва. 1911г. 

В этот же день венчались Борис Грачев (брат Наталии) и Софья Вяткина 

(сестра Евгения), но в другой церкви. Священники боялись обвинений в крово-

смешении, поэтому венчание в одной церкви не разрешили. 

Жить Вяткины начали в съёмной квартире, уже вскоре в Малом Кисловском 

переулке в новом доме Грачёвых. В июле 1912 года родилась дочь Наталия, став-

шая впоследствии матерью составителя настоящей повести. Наталия Дмитри-

евна после окончания Высших женских курсов успешно прошла испытания в 

физико-математической испытательной комиссии при Императорском Москов-

ском университете по отделению естественных наук.  

Сбылась её мечта – заниматься наукой на кафедре физиологии растений в 

университете. Евгений Александрович отрабатывает положенный срок и в 1914 

году становится присяжным поверенным и отцом уже двух дочерей.  

                                           
377 История развития любви представлена в очерке «Аллилуйя любви» в кн. 2 Антологии. Венчание выпало 

на день рождения Натальи Грачёвой. У составителя настоящей повести бракосочетание тоже выпало на его день 

рождения. И обе пары отметили золотую свадьбу. С материалистических позиций все это случайные события. А 

если …?      
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Как и в молодой семье Уборских, 1-я Мировая война вносит свои коррек-

тивы и в складывающийся семейный уклад Вяткиных. В 1916 году Евгению 

Александровичу приходится прервать адвокатскую деятельность – его призы-

вают на военную службу как ратника 2-го разряда378 в качестве чиновника воен-

ного времени в соединённой канцелярии эвакуированных крепостей. Служба 

проходила в Москве.  

В Ярославле Иван Николаевич Уборский продолжил свою профессиональ-

ную деятельность – служит товарищем прокурора в Ярославском окружном 

суде. Будучи с 12 лет сиротою, он привык добиваться всего сам, к службе отно-

сился ответственно. В 1913 году был награждён бронзовой медалью в память 

300-летия дома Романовых, в 1914 – нагрудным знаком в честь 50-летия судеб-

ной реформы, в годы службы в Ярославле – нагрудным знаком и орденом Св. 

Анны 3-й степени. В 1916 г. – он коллежский асессор, 8 класс табели о рангах. 

Квартиру снимали, жили в престижном районе на ул. Семёновский спуск, дом 

4.379  

1917 год 
Коренной перелом в жизни семей Уборских и Вяткиных произошёл после 

октябрьского переворота в 1917 году.  

Новой власти старая судебная система с её прокурорами была не нужна. 

Иван Николаевич Уборский в первые месяцы после революции занялся хозяй-

ственной деятельностью – работал заведующим национализированной конди-

терской фабрики. В июле 1918 года возглавляемый Савинковым Союз защиты 

Родины и Свободы организовал в городах Северного Поволжья серию белогвар-

дейских мятежей, наиболее значительный и кровавый пришёлся на Ярославль. 

Штаб повстанцев приказал Уборскому – как бывшему прокурорскому работ-

нику, принять и опросить арестованных жителей Ярославля.  

Мятеж был жёстко подавлен, Ярославль сильно пострадал. Но это событие 

послужило основанием для ареста Ивана Николаевича по доносу 7 сентября 1918 

года, и обвинению по подозрению в участии в белогвардейском мятеже.380 Через 

десять дней он был освобождён, призван в Красную Армию и назначен военным 

следователем при военном трибунале Ярославской дивизии. После расформиро-

вания трибунала и восстановлении в 1922 году адвокатуры вступил в коллегию 

защитников при Ярославском губернском суде. Ещё в марте 1921 года Х съезд 

Российской коммунистической партии большевиков объявил о новой экономи-

ческой политике (НЭП), пришедшей на смену политике военного коммунизма. 

Стали оживляться финансы, производство, предпринимательство.  

Работы у адвокатуры стало много. Переехали по воспоминаниям, в комму-

нальную квартиру. Ольга Дмитриевна тоже была вынуждена работать – ижди-

венчество было признаком принадлежности к отвергнутым классам.  

                                           
378 Ратник – солдат государственного ополчения России (до 1917 года), 2 разряд – годных к нестроевой 

службе. 
379 Ныне ул. Красный съезд. Дома постройки 19 века сохранились. 
380 ГКУ ЯО ГАЯО, ф.Р-3698, оп.2, д.С-7145 
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Продуктовые карточки381 выдавались только работающим гражданам. В ан-

кете сына – Вадима,382 много позже указано, что мать до 1917 года и после давала 

уроки пения, а с сентября 1919 года имела подтверждённый документами трудо-

вой стаж.383 Работала руководителем детского сада, с 1921 по 1929 год – препо-

давала в Ярославском музыкальном техникуме,384 до 1930 года – в Ивановском 

Пролеткульте.385 Была членом Всесоюзного профессионального союза работни-

ков искусств (РАБИС). 

НЭП продлился не долго, уже к концу 20-х годов начались репрессии и по 

экономическим, и по политическим мотивам. В 1928 году Иван Николаевич 

Уборский, как «бывший» – преданный царскому правительству, был «вычищен» 

из рядов коллегии защитников. Работал в Ярославле экономистом в тресте «Со-

юзтранс». 8 октября 1930 года, опять по доносу, был арестован Ярославским 

ОГПУ386 по признакам статьи 58-10 УК РСФСР.387 Обвинялся в составе группы 

из 117 граждан в причастности к контрреволюционной церковно-монархической 

организации.388 Был осуждён во внесудебном порядке совещанием при коллегии 

ОГПУ (тройкой) к высылке на три года в Северный край.389 Реабилитирован по-

смертно в 1989 году.390  

В начале 30-х Ольга Дмитриевна потеряла голос и после ареста и высылки 

мужа из Ярославля переехала с детьми в Москву – дети кончили школу и им надо 

было учится дальше. Какое-то время жили у Елены Александровны Уборской 

(по мужу – Штумпф), племянницы Ивана Николаевича, т.к. её муж в эти годы 

работал в Челябинске, и она была с ним. Ольга Дмитриевна устроилась на работу 

в систему Наркомата водного транспорта, позже перешла в Наркомфин, прора-

ботала там секретарём, машинисткой до 1941 года. Вскоре после переезда в 

Москву смогла получить от работы в аренду часть дачи в Малаховке.391  

Иван Николаевич после отбытия срока был ограничен в правах – ему запре-

щалось селиться ближе 100 км от Москвы, Ленинграда и ряда других крупных 

городов. Сначала вернулся в Ярославль, работал юрисконсультом на Тормозном 

заводе. Но вскоре, видимо, чтобы не испытывать судьбу, переехал в Туголеский 

Бор – только что начавшийся строиться посёлок в Московской области. 

                                           
381 Продуктовые карточки, талоны – инструмент замены товарно-денежных отношений при дефиците то-

варов. Введены после Февральской революции, постепенно отменялись в годы НЭПа.  
382 Архив Московского института стали и сплавов. Личное дело Уборского В.И. Автобиография для при-

ёма на работу от 1938 г.  
383 То же. Справка от 21.06.1934 из ЦУ Морфлота Наркомата водного транспорта. 
384 Ольга Дмитриевна имела хороший голос. Дочь (Кира) рассказывала, что мать училась в Петербургской 

(или Ленинградской) консерватории. Подтверждения этому найти не удалось. 
385 Пролеткульт — сокращённое название «пролетарских культурно-просветительских организаций», дей-

ствовавших после революции. 
386 ОГПУ – Объединённое государственное политическое управление, предшественник НКВД, КГБ, ФСБ. 
387 Статья Уголовного Кодекса. Осуждались за пропаганду или агитацию, содержащие призыв к сверже-

нию, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступ-

лений. 
388 ГКУ ЯО ГАЯО, ф.Р-3698, оп.2, д.С-11861, т.1. 
389 В деле отсутствуют какие-либо доказательства участия в контрреволюционной деятельности, кроме 

службы при царском режиме.  
390 ГКУ ЯО ГАЯО, ф.Р-3698, оп.2, д.С-11861, т.6. 
391 Малаховка – один из крупнейших в Подмосковье в конце XIX века дачных поселков (около 300 дач). 

После национализации сдавались Мосдачтрестом в аренду организациям и частным лицам. 
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Посёлок при создаваемом предприятии по переработке торфа заселяли при-

езжими рабочими и специалистами из соседних деревень и других городов. Ни-

кто никого не знал. Занимался юридическими вопросами, приезжал в Москву по 

делам, останавливался у своих. Умер от сердечного приступа 17 октября 1937 г., 

похоронен на кладбище Туголесского Бора. 

В 1938 году аренда в Малаховке заканчивалась, и Ольга Дмитриевна сумела 

получить комнату на себя и сына в бывшей даче на Соколе в Москве, ставшей 

после революции многосемейной коммунальной квартирой с удобствами, выне-

сенными на двор.392  

 

Евгений Александрович и Наталия Дмитриевна Вяткины встретили ок-

тябрьские события 1917 года в Москве, в своём доме. В первые же дни револю-

ции обострилось противостояние между сторонниками и противниками 

Временного правительства. По Кремлю, что в 15 минутах ходьбы от их дома, 

стреляла дальнобойная артиллерия. У Никитских Ворот, что в нескольких сотнях 

метров от их дома, была самая ожесточённая стычка в Москве за все дни восста-

ния. Уже в начале 1918 года начался объявленный большевиками «красный тер-

рор», московские тюрьмы и монастыри, превращённые к концентрационные 

лагеря, были переполнены не только противниками нового режима, но и просто 

чуждыми новой власти «бывшими» священниками, чиновниками, дворянами, 

купцами, интеллигенцией. По Москве начались грабежи, голод, топить два дома 

было нечем.  

В июне 1918 года вышел декрет Советской власти о всеобщей воинской обя-

занности мужчин в возрасте до 40 лет. Евгений Александрович был оставлен на 

военной службе. Соединённая канцелярия эвакуированных крепостей, в которой 

ранее служил Евгений Александрович, была реорганизована в Ликвидационный 

комитет при Военно-законодательном Совете, там занимал он должности млад-

шего помощника делопроизводителя, помощника делопроизводителя, помощ-

ника юрисконсульта, делопроизводителя.  

В августе 1918 года декретом объявлялось о национализации жилья. Квар-

тиры москвичей начали уплотнять и заселять населением с окраин, бараков, бом-

жами. Домами стали управлять выборные домоуправы, в этих условиях Евгению 

Александровичу Вяткину пришлось стать управдомом в бывшем собственным 

доме, чтобы по возможности обеспечить порядок общежития.393   

В этих непростых условиях, скорее всего по инициативе Натальи Дмитри-

евны, было принято решение переждать смутное время вне Москвы – переехать 

в имение глухонемого брата, в Фомино Владимирской губернии, в 20 верстах от 

Киржача. Наталия Дмитриевна получила в университете научно-исследователь-

скую тему «по сахарам». 

                                           
392 Село Всесвятские стало превращаться в дачный посёлок в начале XX в. Ходынское поле стало аэродро-

мом, туда командировались молодые офицеры для обучения лётному делу, дачи в Всесвятском строились и под 

сдачу им в аренду. После 1917 г. дачи национализировали. Район получил наименование Сокол по названию 

конечной станции метро. 
393 Сюжет великолепно описан в повести М.А. Булгакова «Собачье сердце», написанной по свежим впе-

чатлениям в 1925 году, и красочно обыгран в одноименном кинофильме. 
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Намеревалась работать товарищем394 лесничего Коробовщанского лесниче-

ства, рядом с Фомино.395  

Но главное – Фомино спасало от голода. Хозяйством занимались все, са-

жали огород, у детей были обязанности по уходу за грядками, домашними жи-

вотными – кормили уток, кур, гусей, собак, телят. Собирали и заготавливали 

грибы, ягоды.  

Евгению Александровичу удалось получить в 1919 году предписание Глав-

ного артиллерийского управления о направлении его в Александровский огне-

склад в качестве столоначальника по административной части. А оттуда в 

отделение Александровского огнесклада в Киржаче – делопроизводителем, а 

вскоре начальником канцелярии. 

В январе 1922 года в семье Вяткиных рождается сын Игорь. Наталье уже 10 

лет, Ольге – 8. Нужно учится в школе. Семья переезжает в Киржач, где служит 

Евгений Александрович, сняли часть дома. В этом же году Евгений Александро-

вич добивается увольнения с военной службы и вступает в члены только что 

сформированной Владимирской коллегии защитников – стал защитником Кир-

жачского народного суда.  

В сохранившейся переписке Евгения Александровича и Натальи Дмитри-

евны из Фомино много сюжетов жизни того времени. Но удивительно, что ни в 

одном письме нет и намёка поисков ответа на очень распространённый в России 

вопрос – «кто виноват». И не потому что боялись – в эти годы ещё не пришёл 

страх за перлюстрацию переписки. Жили по простой формуле «делай что 

должно, и пусть будет, что будет».396 И последующие годы подтвердили жизне-

способность такого философского «оберега».   

Начался НЭП, общая обстановка стала улучшаться. Вяткины решили в 

Москву не возвращаться, но перебраться поближе – сняли часть небольшого 

дома в Сергиеве,397 недалеко от Лавры на Нижней улице. В 1925 г. Евгений Алек-

сандрович был принят в Московскую коллегию защитников и стал защитником 

в Сергиеве. Наталия Дмитриевна работала преподавателем химии в Сергиевском 

педагогическом техникуме. Дети учились в школах. Красный террор продол-

жался. «Бывших» вычисляли и по доносам прежних знакомых и соседей, и по 

манере поведения. Как рассказывал Евгений Александрович у него был всегда 

под рукой собранный чемодан на случай ареста.  

В 1938 году решили в очередной раз приблизится к Москве.  

Вернуться в старый дом в Малом Кисловском переулке было уже невоз-

можно. Наталия Дмитриевна нашла работу в Пушкино по той же Ярославской 

железной дороге, в бактериологической лаборатории. Недалеко от лаборатории 

ей выделили земельный участок для строительства собственного дома. С 1939 

года Евгений Александрович был защитником в Пушкинском нарсуде.     

                                           
394 Заместителем, помощником. 
395 Намерениям не суждено было реализоваться – дети, хозяйственные заботы в имении, отсутствие лабо-

ратории и ряд других причин.   
396 Философы, и считающие себя таковыми, до сих пор спорят, кто первый произнёс фразу, неоднократно 

повторяемую властителем дум конца XIX - начала XX века – Л.Н. Толстым.  
397 До 1919 и с 1991 – Сергиев Посад, с 1919 по 1930 – Сергиев, с 1930 по 1991 – Загорск. 
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Родители 
Вадим Иванович Уборский родившийся в Мстиславле, в 1920 году пошёл в 

школу уже в Ярославле. Бывшая мужская гимназия, в которой в своё время 

учился поэт Некрасов Н.А., была в пятнадцати минутах ходьбы от дома. Гимна-

зия стала советской школой девятилеткой398 имени поэта. В ней Вадим Уборский 

проучился все полные девять лет.   

В годы НЭПа жизнь стала налаживаться, но за год до окончания школы отца 

уволили из коллегии адвокатов как бывшего пособника царскому режиму. В этих 

обстоятельствах рассчитывать на получение высшего образования было сложно.  

Высшее образование, несмотря на революционную ломку, в целом сохрани-

лось. Но приём в ВУЗы представителей свергнутых классов был практически за-

крыт – проводилась политика исключения условий для возрождения старой 

русской интеллигенции. Нужно было зарабатывать трудовой стаж и искать спо-

собы отказа от прошлого своих родителей.  

В автобиографии 1938 года Вадим Уборский пишет, что после окончания 

школы брал чертёжную работу на дом, но не пишет от какой организации. Воз-

можно это так и есть, однако и в автобиографии, и в анкете, и в других докумен-

тах399 Вадим сознательно искажает некоторые сведения. Социальное 

происхождение родителей он записывает «из мещан», хотя Ольга Дмитриевна 

была из потомственных дворян, а Иван Николаевич личным дворянином. Чтобы 

скрыть своё социальное происхождение при рождении, скрывает адрес местожи-

тельства родителей в Мстиславле (по существу – место метрической записи о 

рождения). Ни разу не указывает, что отец осуждён, хотя на этот вопрос ответ в 

анкете обязателен.400  

После переезда Ольги Дмитриевны с детьми в Москву, Вадим начинает в 

1931 году работать чертёжником-деталировщиком в «Союзсельэлектрик», с 1932 

года он уже чертёжник-конструктор «НИИПродмаш», с августа 1933 по сентябрь 

1934 – лаборант механико-металлографической лаборатории «ЦНИИМАШ» с 

окладом 215 руб.  

В 1932 году имея уже официальный годовой трудовой стаж поступил на ве-

чернее отделение Московского института стали им. И.В. Сталина (МИС), где 

проучился до 01.01.1934 г. – вечернее отделение было ликвидировано. Начались 

хлопоты по переводу на дневное отделение института.  

Новые анкеты, отца освободили, и он прислал справку с нового места ра-

боты. Ольга Дмитриевна получила ходатайство от своей работы по переводу 

сына на дневное отделение, поскольку секретарь Инморвода (Уборская О.Д.) 

«является ценной работницей, ударницей и общественницей». Сам Вадим мог 

похвастаться только отличными и хорошими оценками на вечернем отделении, 

и с сентября 1934 года стал студентом 2 курса МИС.  

                                           
398 До 1930 года школа была двухступенчатой: единая трудовая 1 ст. – 5 лет, и общеобразовательная 2 ст. 

– 4 года. 
399 Архив Московского института стали и сплавов. Личное дело Уборского В.И. 
400 Скорее всего по этой причине Ольга Дмитриевна уничтожила практически все старые документы семьи. 

И возможно этим спасла и детей и себя. 
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Зарплата Ольги Дмитриевны была 150 рублей, дочь работала техником в 

проектной организации и жила отдельно. Вадиму пришлось стараться с учёбой, 

чтобы иметь повышенную стипендию, а иногда и получать дополнительно пре-

мии в 100 и 50 рублей, как «ударник учёбы».  

Пионером не был, в ВЛКСМ не вступал, но общественной работой был вы-

нужден заниматься – был профоргом группы401 и военоргом. 

Наталии Евгеньевне Вяткиной первый раз в первый класс пойти не удалось 

– в 1918 года переехала с матерью и сестрой в Фомино, в имение своего дяди.  

Училась дома, пригодился опыт домашней наставницы, полученный матерью в 

8 классе гимназии. С переездом в Киржач была принята сразу в 4-й класс школы. 

В новую для неё форму школьных отношений вошла легко, завела подруг, с ко-

торыми дружеские и тёплые отношения продолжались всю их жизнь. После пе-

реезда в Сергиев появились новые долголетние друзья, с которыми катались на 

коньках, играли в модный тогда теннис, ходили в кино, в гости друг к другу. 

Родители, выпускники университета, не могли не думать об образовании 

своих детей. Дома много читали, была своя библиотека, девочек учили музыке. 

Евгений Александрович унаследовал от своих отца и бабушки хороший слух и 

голос. Несмотря на стеснённые домашние условия в Сергиев из Москвы пере-

везли кабинетный рояль. Устраивали музыкальные домашние вечера, приходили 

знакомые со своими инструментами. Наталия Дмитриевна старалась сохранить 

традицию своей матери – по возможности летом хоть на короткое время сменить 

обстановку, путешествовали с детьми по Волге, Оке.402  

Наверняка по совету родителей Наталия после 7-го класса поступает на Ко-

оперативные счетоводческие курсы Сергиевского уезда. Приобрела знания и 

навыки в объёме курса, установленного для школы девятилетки. А главное – «ра-

бочую» профессию, с марта 1930 стала работать счетоводом и кассиром в сель-

скохозяйственной артели, недалеко от Сергиева. Это дало ей право поступить в 

этом же году в Московский государственный педагогический институт им. 

А.С. Бубнова на заочное химическое отделение.  

Чтобы удобно было посещать институт, в 1931 году стала работать лаборан-

том химической лаборатории Московского станкоинструментального техни-

кума. Окончив институт в 1934 году с 10 марта стала работать лаборантом 

физико-химической лаборатории Московского института стали. 

Жила в Москве у бывшей прислуги Грачёвых – Фене, которая каким-то об-

разом получила полуподвальную комнатку в Каретном переулке.403 С первых же 

дней учёбы на дневном отделении в институте Вадим Уборский начал слушать 

лекции и участвовать в лабораторных работах по общей и физической химии, 

                                           
401 В одном из сохранившихся писем называет себя иронично «углом» (от треугольника – партия, проф-

союз, комсомол) и сетует, что занимается общественной деятельностью вынужденно.  
402 В моей памяти сохранилось недельное «путешествие» с бабушкой и дедушкой в деревню к молочнице, 

возившей молоко в Пушкино. 
403 Дом не сохранился. До 1917 г. этот дом принадлежал Алексею Дмитриевичу Грачеву. В семьях Грачёвых и 

Вяткиных на долгие годы сохранились очень тёплые отношения с бывшей прислугой. Составитель повести пом-

нит, как навещали бабушку с дедушкой (Вяткиных) бывший дворник и плотник Андрей Павлович, прислуга 

Феня, Маша. Приезжали и за советом, и помочь, и просто посидеть. Принимали их по-домашнему – просто, как 

своих.    
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которые готовила и проводила со студентами Наталия Вяткина. Знакомство про-

изошло 7 мая 1935 года, при каких обстоятельствах неизвестно. Но как развива-

лись их отношения хорошо прослеживается в большом количестве 

сохранившихся писем, которыми они обменивались, когда Вадим Уборский уез-

жал на заводскую практику в разные города, на военные сборы. Письма перепол-

нены нежностью, искренностью, заботой.  

Сокурсники Вадима Уборского хорошо относились к Наталье Вяткиной и 

со свойственной молодости нетерпением ждали финала. С июня до ноября 1936 

года студентов переименовали в курсантов военной школы и с ними проводилась 

насыщенная военная подготовка с лагерными сборами и экзаменами на звание 

лейтенантов запаса. Бракосочетание состоялось 15 декабря 1936 года в Москве в 

Дзержинском отделении бюро ЗАГС. Сведений, как было отмечено это событие, 

не сохранилось. Жить начали в Малаховке, в 1938 году переехали на Сокол, на 

Песчаную улицу. Наталия Евгеньевна сохранила свою девичью фамилию, при-

чина неизвестна, скорее всего дань новым взглядам в молодёжной среде. 

В 1937 году очередные двухмесячные военные сборы и получение Вадимом 

специальности военный лётчик-наблюдатель.404 И только в феврале 1939 года за-

щита дипломного проекта, присвоение квалификации инженер-металлург по 

специальности ковка, штамповка и получение диплома с отличием.  

Молодой инженер Вадим Уборский был направлен на работу в только что 

созданное Центральное конструкторское бюро № 40 Наркомата военной про-

мышленности.405 Уже в августе 1939 года Уборский назначается руководителем 

термической группы ЦКБ. Началась череда командировок на военные заводы – 

Ленинград, Ворошиловград, Тула, Запорожье, Ковров. Работать приходится по 

10 – 12 часов, иногда без выходных. В 1940 году ЦКБ-40 выросло в Государ-

ственный союзный проектно-конструкторский институт (ГСПКИ-40).  

Наталия продолжила работать в Институте стали. Родители – Наталия 

Дмитриевна и Евгений Александрович осваивали участок в Пушкино, ставили 

дом, разбивали сад, огород. Вадим, Наталия, её сестра Ольга и брат Игорь помо-

гали, как могли. В мансарде планировали разместить летнее жилье для молодых 

Уборских.  

Приближался роковой 1941 год.  

Война 
Судьба благоволила и семье Уборских, и семьям ближайших родственников 

– война никого не вычеркнула из жизни, никто не оказался на оккупированных 

территориях. Но тяготы войны несли все. В настоящей короткой главе приве-

дены фрагменты и выписки из сохранившихся писем родственников друг другу. 

Письма представлены в отдельном очерке Антологии,406 здесь приведены лишь 

                                           
404 На сборах прыгали с парашютом, с юмором рассказывал, как во время приземления сломал мизинец на 

ноге. 
405 ЦКБ создано для освоения производства крупнокалиберных патронов и оснащения патронных заводов 

высокопроизводительным оборудованием. 
406 Корни семьи. Том 2. Эпистолярное наследие. Война. 
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отдельные события и факты, показавшиеся составителю интересными для дан-

ной повести. 

Фашистская Германия напала на Советский Союз на рассвете 22 июня 1941 

года. Составитель генеалогических повестей и очерков появился на свет на пя-

тый день войны. Не все представляли глубину надвигавшихся трагедий, совет-

ская пропаганда несколько лет убеждала, что Красная Армия, в случае войны, 

будет воевать на чужой территории. 

Так как составитель повести уже появился на свет, продолжение повество-

вания буду вести от первого лица. И родителей в тексте буду называть привыч-

ными мне «мама» и «отец». 

Старшее поколение, пережившее и 1-ю Мировую, и Гражданскую войны, 

стало запасать продукты первой необходимости – спички, соль, крупы, сухари. 

И в мирное время продуктовый рынок в стране был скудным, поэтому уже 16 

июля была введена карточная система распределения продуктов. А 22 июля была 

первая авиационная бомбардировка столицы. Черным днём Москвы стало 16 ок-

тября – началась эвакуация государственных учреждений и, прежде всего, воен-

ных заводов, спровоцировавшая невиданную ранее панику населения.407   

Отец, как специалист оборонной отрасли, имел броню от призыва в армию, 

и должен был эвакуироваться вместе ГСПКИ-40 в Молотов. Разрешалось взять с 

собой семью. В ночь на 18 октября состав с документацией и оборудованием 

предприятия и прицепленными вагонами метро для семей сотрудников вышел из 

Москвы в Молотов. 

Решение об эвакуации было неожиданным, мама, бабушка Ольга Дмитри-

евна собирались спешно, не понимая куда и на сколько едут, брали с собой 

только то, что можно было унести. Как оказалось, многие тёплые вещи остались 

в Москве. Когда приехали на вокзал состав уже начал отправляться, вскакивали 

в вагон на ходу. Уезжали вчетвером. Из письма в Пушкино: «До Загорска мы 

ехали быстро, а в Загорске к нам ломилась публика в окна, в двери, было просто 

жуть. На поезд не сажали и лезли все так. Наш вагон охраняли все мужчины, т.к. 

в нем везли спецматериалы и никого до Александрова из вагона не выпускали.408 

Проезжая Бужаниново, Арсаки лупила зенитка,409 правда не сильно, а начиная с 

Александрова все было тихо, только в Ярославле, хотя Дима и говорил мне ино-

гда, что это трамваи, но то были разрывы зенитки… После Кирова уже совер-

шенно стало в отношении бомб спокойно и настроение сразу стало лучше».  

На остановках можно было достать еду, не голодали, но в вагонах метро 

было очень холодно и негде спать. Пеленать меня не было возможности, мама 

боялась, что подопрею, простужусь. На подгузники шло все, что с собой взяли – 

наволочки, белье, рубашки. Приехали в Молотов 1 ноября. «Когда я Андрюшу 

развернула он блаженствовал и улыбался от радости, что можно потянуться. Я 

его ещё никогда таким не видела. Все 12 дней он ехал в одной рубашонке».410 

                                           
407 О событиях этого дня достаточно полно рассказано в многочисленных воспоминаниях, исследованиях, 

художественной литературе. 
408 В вагонах метро не было ни туалетов, ни воды. 
409 Военные составы сопровождала платформа с зенитным расчётом. 
410 Письмо из Молотова в Пушкино. Архив Уборского А.В.  
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Моим укрытием был меховой мешок, который, к счастью, не забыли. А кроват-

кой – по очереди руки мамы, бабушки и женщин, ехавших рядом. 

В Молотове встреча была организована чётко. С вокзала семьи с детьми 

были на автобусах сразу доставлены в здание, предназначавшееся для размеще-

ния ГСПКИ, а утром следующего дня были выданы ордера на подселение к жи-

телям города. Нам досталась комната 15 кв.м. в частном доме, светлая на втором 

этаже, с печкой, тёплая.  

В доме уже жили подселенцы. Отношения у мамы с хозяевами сложились 

дружеские, старались по возможности помочь. В доме у хозяев было пианино, 

но мама пишет, что желания сесть к нему ни разу не было.  

Началась активная переписка. Почта работала, но не хватало бумаги, кон-

вертов, марок, письма перлюстрировались и шли долго. Мамина сестра Ольга с 

семьёй выехала в Иркутск к родственникам мужа, мамина тётя Софья Алексан-

дровна с детьми в Уфу, другая тётя – Елизавета Дмитриевна, осталась в Москве 

и следила за всеми квартирами, сестра отца Кира Ивановна была в Челябинске, 

брат мамы Игорь – в армии, родители оставались в Пушкино. Переписка свиде-

тельствует насколько крепкими были родственные отношения в большой семье, 

любая новость сразу же рассылалась по всем адресам. Так же и с советами, и с 

просьбами.  

Почти сразу же отец уехал в командировку в Барнаул. Производство патро-

нов из Москвы, Подольска, Луганска было перенесено в г. Барнаул, где был ор-

ганизован выпуск практически всех их видов для стрелкового оружия, стоящего 

на вооружении страны. 24 ноября 1941 года на фронт была отправлена их первая 

партия. Каждый второй патрон, изготовленный в годы войны был Алтайским.411 

Мне, мальчишке, после войны почему-то запомнился рассказ отца своим инсти-

тутским друзьями на одном из домашних застолий, что приходили эшелоны эва-

куированных заводов, и станки с платформ ставили прямо в снег, подключали 

электрогенератор и начинали работать. Потом ставили крышу и стены. Много 

позже, когда героике тыла была дана запоздалая оценка, похожие истории повто-

ряли многие участники тех событий.  

В Барнауле отец жил в частном секторе, первый месяц спал в кухне на полу. 

До завода около часа пешком. Зима холодная. Продукты для дома достать было 

сложно и некогда готовить, работали по 12 часов с редкими выходными. Кор-

мили по талонам, в столовую с завода возили на машинах. «Чувствую себя заме-

чательно, т.к. дали топчан и сплю не на полу. Был на концерте Утёсова. Ем, когда 

удаётся, по два-три вторых, но похудел сильно, видны ребра.  

Прохудились бурки, но отдать в ремонт не могу, т.к. в полуботинках ходить 

холодно». 

Отец вернулся из Барнаула 29 апреля 1942 года. «Он так похудел, что узнать 

его трудно, совершенно другое лицо, как треугольник. А о теле и говорить не 

приходится, с него все совершенно свалилось, поэтому воротнички к рубашкам 

он теперь одеть не может.  

                                           
411 Барнаульский патронный завод. URL:http://www.barnaulpatron.ru/ (Дата обращения 02.02.2023) 

http://www.barnaulpatron.ru/
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Входит целая рука между воротом и шеей, но чувствует себя не плохо. 

Сильно постарел, на щеках у рта просто не морщины, а складки. Боюсь теперь за 

него, не подцепил ли он в дороге чего-нибудь, т.к. хоть и проходил в дороге 2 

раза санпропускник, но все же, к сожалению, нашлись живые показатели, так что 

успокаиваться особенно нечего. Ехал он 8 суток с 5-ю пересадками. Привёз 1 

ведро замечательного лука, такого я ещё никогда не ела. Подсолнечного масла ½ 

литра, 2 бутылки портвейна и 1 кагора, себе табаку для курения порядочно и 4 

стакана – мне.412 Привёз Андрюше компот и 10 м мануфактуры, и много разных 

мелочей, которых у нас достать нельзя – гребёнки, зубные щётки и т.п.». 

Вскоре после приезда в Молотов бабушку взяли на работу в ГСПКИ маши-

нисткой, она получила рабочую карточку, что очень помогло нам троим. Маме, 

как иждивенке полагалось 300 грамм хлеба по талонам, бабушке по рабочей кар-

точке – 600 грамм. На хлебные талоны можно было брать другие мучные изде-

лия, которые бывали очень редко. Не использованные за месяц талоны 

пропадали. Бабушке, маме и мне в столовой института по талонам полагались 

завтрак и обед, нам с мамой их приносила вечером бабушка. Меня спасало мате-

ринское молоко, которого было достаточно. Некоторые случайно привезённые 

из Москвы вещи удалось продать на рынке. Нужно было покупать дрова, керо-

син, тёплые вещи. Долго не могли найти мне детские туфельки, когда начал хо-

дить. «В Новый год съела два пряника и сушку и легла спать, но вообще пока 

живём хорошо». 

Мама очень беспокоилась за родителей в Пушкино. Зимой фронт был в 25 

км, немецкая авиация непрерывно бомбила плотину Учинского водохрани-

лища,413 что в трёх километрах от дома – хотели оставить Москву без воды и 

смыть железную дорогу в Ярославль, Архангельск и на восток. Пайки по талонам 

были скудные. Весной 1941 года никто не предполагал, что придётся кормиться 

с собственного огорода. Зимой в переписке горячо обсуждалось, что лучше по-

садить следующей весной, где взять семена, как хранить до весны «глазки» с 

картошки для посадки, продавать ли рояль, чтобы купить козу. Из письма Евге-

ния Александровича маме, вспоминая жизнь в Фомино: «видимо судьба – чтобы 

коза кормила вас в младенчестве, а нас в старости».  

Весь 1942 год прошёл в ожидании возвращения в Москву. Уже в феврале, 

когда освободили Малый Ярославец, начались разговоры об отъезде. Отец в 

Москву был откомандирован в начале августа, бабушка выехала на несколько 

дней раньше. Приехав в Москву, отец сходил в любимые им Сандуны414 – весил 

64,7 кг при росте 185 см. Похудел на 23 кг. Часть института продолжала работать 

в Молотове, женщин с детьми не выпускали – лишние иждивенцы в столице 

были не нужны. Из письма в Москву 14 сентября: «О ужас! Андрюшка сидит 

посреди комнаты в луже чернил, топает ноженками, пальчики в бутылочке от 

чернил, а руки по локоток лиловые. Хорошо, что ещё не напился».  

                                           
412 Табак – валюта войны. Купить, обменять можно было только при добавке табака.  
413 Учинское водохранилище - крупнейшее водохранилище системы канала имени Москвы. Единственное 

обеспечивало водой Москву через Восточную и Северную водопроводные станции.  
414 Старейшие общественные бани в Москве, построенные в 1808 году. Самые популярные во все времена, 

и, скорее всего, в будущем.  
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В Пушкино тоже готовились к зиме – запасали дрова, сено для приобретён-

ной козы, делали заготовки для сохранности урожая с огорода. Готовились при-

нять нас с мамой в случае приезда. В доме на Соколе за прошедший год 

растащили заготовленные на прошлую зиму дрова, отец купил железную печку, 

удалось достать немного дров. Осень была очень холодная. Из письма отца в 

Молотов от 9 ноября: «На улице 27 мороза, в комнате +2, где-то выдувает стена, 

натопить не удаётся. Мама сидит в шубе». 

Мы с мамой вернулись в Москву в конце декабря 1942 г. Жить стали в Пуш-

кино. Мама, чтобы иметь продуктовую карточку, стала работать в той же лабо-

ратории, что и бабушка Наталия Дмитриевна, со мной сидели дома по очереди. 

Возможно кто-то помогал. Рояль не продали, в памяти запечатлелось, как де-

душка играл и напевал. 

Отец не вылезал из командировок – Коломна, Горький, Новосибирск, Бар-

наул, Ижевск, Фрунзе, Юрюзань, Днепропетровск.   

Послевоенные годы 
Подлатали комнату на Соколе. Меня водили в детский сад, мама работала в 

Пушкино – ездила каждый день. Отец и бабушка Ольга Дмитриевна работали, 

как и раньше, в ГСПКИ-40. Война кончилась. В 1946 году отца командируют в 

Германию для вывоза оттуда технологического оборудования. Подробности ко-

мандировки выяснились почти 50 лет спустя. Отец умер в 1961 г., о целях коман-

дировки говорить было тогда ещё нельзя. 

Дом на Соколе (Песчаная улица 22) был дореволюционной дачей на участке 

около 12 соток, двухэтажный, общей площадью не более 150 кв.м. После нацио-

нализации в нем разместили семь семей общим числом более 20 человек. Удоб-

ства вынесли на улицу, сделали общую кухню на 1 этаже. Семь мальчишек 

школьного и дошкольного возраста и две девочки, двор был огорожен забором с 

воротами, которые были почему-то всегда открыты. Все большие комнаты в 

доме были поделены перегородками, каждая семья имела свою печку, длинный 

дровяной сарай во дворе был поделён по числу семей. 

В 1946 году семья наших соседей по второму этажу занимала, пожалуй, луч-

шую в доме «квартиру» – смежные комнаты примерно 20 и 10 кв.м, и застеклён-

ную террасу метров 7. Как соседи оказались в Москве – неизвестно, но после 

войны решили вернуться на историческую родину – в Ригу. Жилплощадь с собой 

не увезёшь. Мама, знала по переписке, что отец собирается из Германии при-

везти дефицитную мануфактуру. И предложила соседям мануфактуру обменять 

на квадратные метры.  

Внутренний голос мамы, и ножки моего будущего брата подсказывали, что 

нужно воспользоваться случаем и увеличить жилплощадь. Три больших немец-

ких чемодана нам с братом достались в наследство пустыми. 

В «новой квартире» места хватило всем, даже домработнице Тоне (мама и 

бабушка работали) и кошке Муське. Застеклённая терраса использовалась зимой 

как холодильник,415 оттуда приходил Дед Мороз с ёлкой.  

                                           
415 Бытовых холодильников ещё не было. 
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Возвращение после войны больших масс населения в родные места, ослаб-

ленное за годы войны здоровье, не зависящие от человека климатические и ме-

теорологические условия вызвали на территории СССР эпидемию малярии. В 

бактериологической лаборатории в Пушкино была создана малярийная станция, 

в задачу которой входила борьба с носителем болезни – малярийным комаром. 

Мама стала называться специалистом-бонификатором.  

Кроме подсчёта малярийных комаров маме с бригадой приходилось обхо-

дить все водоёмы и болота и обрабатывать ДДТ (сегодня запрещённый препарат) 

прибрежную зону, летать на «кукурузнике»416 над водохранилищами. В 1951 

году мама закончила Центральный институт усовершенствования врачей Мин-

здрава СССР и стала профессиональным энтомологом. К 1960 году малярия 

практически была побеждена, регистрировались в основном привозные заболе-

вания.  

В Пушкино, как и планировалось с самого начала, в мансарде отец оборудо-

вал незамысловатое летнее жилье – каркас, обшитый 3-х миллиметровой фане-

рой. Все летние каникулы мы с братом проводили там. Мама ходила на работу 

пешком. Отец приезжал на электричке, я, брат и отец шли купаться на Сереб-

рянку.  

Родители иногда выезжали на отдых к морю. Один раз маме удалось съез-

дить в Кудепсту с братом и с дедушкой Евгением Александровичем Вяткиным. 

Я впервые в сознательном возрасте выехал с мамой и братом к морю в 1960 году.  

Дачная, и не только, жизнь в Пушкино заслуживает отдельного коммента-

рия. Дом был бревенчатый, тёплый, с двумя печками и мансардой. Площадь чуть 

больше 100 кв.м. Но в зрелые годы у меня вызывало недоумение – почему ба-

бушка и дедушка, родившиеся и прожившие почти по четверть века в благо-

устроенных домах со всеми удобствами, не имели в доме тёплого туалета, душа. 

В начале 50-х в дом был введён водопровод, но о канализации никто не подумал. 

Огород стало легко поливать, до этого ведра сотнями носились от колонки. Мо-

жет быть тёплый сортир олицетворял отвергнутый класс?  

Перед войной до Сокола было проложено метро, после войны район стал 

активно застраиваться и заселяться вполне интеллигентной публикой – учёные 

Курчатовского института, отставные и действующие военачальники, журнали-

сты, артисты, писатели.  

В 1956 году участок с домом на Соколе попал под городскую застройку, 

наша семья получила те же 30 кв.м., но без террасы. Зато со всеми удобствами и 

одной соседской семьёй. Разместились все – родители, я с братом, бабушка с пи-

шущей машинкой (была на пенсии, но продолжала работать надомницей), дом-

работница Тоня. Муськи уже не было.  

Мама, не требуя ничего от государства, и не ожидая милости от власти, имея 

опыт обмена мануфактуры на квадратные метры, взялась за улучшение жилищ-

ных условий за счёт внутренних заработанных ресурсов. На площадь 40 кв.м, 

переехали уже в 1959 году  

                                           
416 Самолёт АН-2 – «Аннушка», приспособленный для обработки химикатами больших территорий. 
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Уборский Вадим Иванович. 1960 г. 

 

Дома по праздникам и семейным событиям регулярно собирались друзья 

родителей. Жили дружно, неизбежные мелкие обиды и ссоры при детях не де-

монстрировались. Непростые отношения были у мамы с бабушкой, характерные 

для свекрови и невестки.  

9 апреля 1961 года, уезжая в санаторий в Сочи, отец посоветовал держать, 

по возможности, включённым телевизор – могут быть важные сообщения.  

12 апреля в санатории он не мог не отметить величайшее достижение совет-

ской науки и техники – полет Ю.А. Гагарина, к свершению которого он тоже был 

причастен.  

24 апреля 1961 года отца не стало – тромб и скоропостижная смерть. Может 

быть наследственность, а может быть захлебнулось сердце от перенесённых ра-

нее нагрузок. 

После смерти отца мама перешла работать в Областную санэпидстанцию.  

Бабушка – Ольга Дмитриевна в результате размена съехалась с дочерью, мы 

с мамой переехали в Тихвинский переулок. С 1965 года жили уже впятером – я 

стал семьянином и отцом. 

Лишь спустя многие годы начинаешь понимать, как трудно было маме. На 

её плечи не только легла вся ответственность за наше с братом будущее, но 

нужно было ещё нас кормить и одевать. Хотя мы и получали стипендии, а брат 

и пособие, но на них мало, что можно было себе позволить. При в общем то 



 Уборские ХХ век  

152 

 

вполне благополучной нашей жизни жили скромно, желания не выходили за 

рамки возможного.  

 

Мама смогла создать такие условия, при которых мы с братом получили 

прекрасное образование и в конечном итоге смогли вполне реализоваться.  

 

Вяткина Наталия Евгеньевна. 1985 г. 

Прежде всего её усилиями и терпением маме удалось без помощи государ-

ства обеспечить нас с братом в будущем приличными трёхкомнатными кварти-

рами. Оглядываясь назад поражаешься географией переездов: Сокол, улицы 

Куусинена, Чкалова, Тихвинский переулок, улицы Гончарова, Большая Марьин-

ская, Садово-Каретная, Рогожский Вал, Варшавское шоссе, Бескудниковский 

бульвар. 

Мама сохранила традиции, заложенные в семье её далёкой прабабушкой – 

Наталией Ивановной Грачёвой, и передававшиеся из поколения в поколение: 

быть объединяющим началом своей семьи. И она старалась, как и её предки, 

чтобы её дети, внуки были рядом и были вместе. До последних дней это ей уда-

валось. 

 

 



 

153 

 

Лангинен 
В настоящем повествовании рассказано о судьбе одной из генеалогических 

ветвей, являющихся корневой для потомков составителя. Ветви, идущей к су-

пруге составителя и являющейся корневой для детей, внуков, правнуков сего-

дняшней семьи Уборских.  

Ветви не очень длинной и, возможно, имеющей своё фамильное продолже-

ние. Девичью фамилию Лангинен имела мама супруги составителя.  

XIX век. Первый русский Лангинен 
Однозначную этимологию фамилии Лангинен составитель очерка на про-

сторах интернета не нашёл. Существуют разные версии образования фамилии. 

Единственно, в чём сходятся и специалисты, и считающие себя таковыми – фа-

милия финского происхождения. На это указывает присущий языку восточной 

части Финляндии уменьшительный суффикс «-нен».   

Корень слова – «ланг» в разных европейских языках имеет близкие значе-

ния. Карельское слово langu означает пряжу, нить, эстонское lang переводится 

как спуск, уклон, немецкое прилагательное «lang» означает длинный. 

Необходимо также отметить, что фамилии у основной массы населения в 

Финляндии появились только в начале XIX века, до этого времени подати соби-

рались со двора, подушный учёт не требовался. А в идентификации двора ис-

пользовалось, преимущественно, описание местности, которое и могло 

закрепится в будущих фамилиях. Можно предположить, что первоначально фа-

милия Лангинен закрепилась за семьёй или семьями, проживающими на длин-

ном, пологом склоне. 

Нет оснований предполагать древнее происхождение фамилии, закрепив-

шейся за потомками дворянских родов. Среди дворянских родов Финляндии 

только один имеет в фамилии корень «ланг» – баронский род Лангеншельд, и ни 

одного дворянского рода с суффиксом «-нен» в фамилии.  

На финское происхождение фамилии указывает и место появления фамилии 

в генеалогической цепи предков – Valkeasaari (Валкеасаари) – финское название 

нынешнего Белоострова, недалеко от Петербурга. 

На карте мира Финляндия, как государство, появилась лишь в 1919 году. До 

1809 года Великое княжество было в составе Шведского королевства, потом в 

составе Российской империи. Граница между Выборгской губернией (в составе 

Великого княжества Финляндского) и Санкт-Петербургской губернией прохо-

дила по реке Сестре (шведское название Systerbäck).  

Ещё в начале XVIII века по инициативе Петра I рядом с устьем реки была 

построена гавань. В месте слияния рек Сестра и Черная была построена плотина, 

сформировавшая озеро Сестрорецкий Разлив, и начал строится оружейный за-

вод, положивший начало созданию города Сестрорецк.  

Выше по течению р. Сестры (около 7 км от Сестрорецка) было поселение 

Valkeasaari (valkea – белый, и saari – остров, по одному из преданий по берегам 
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Сестры росло много черёмухи). И недалеко от Valkeasaari была деревня 

Myllynkylä (мельничная деревня).  

Карельский перешеек – каменистая местность между Ладожским озером и 

Финским заливом, повсеместно несёт на себе следы ледникового периода. Боль-

шое количество небольших озёр и речек, даже при высоте над уровнем моря чуть 

более 200 метров, создаёт достаточный гидроэнергетический потенциал. Этим 

воспользовался Пётр I построив завод, механизмы которого работали от водяных 

колёс, установленных на плотинах рукотворного Сестрорецкого Разлива. Этим 

же воспользовались и предприимчивые купцы, выкупившие в первой половине 

XVIII века земли выше по течению и построившие у подножия близлежащих гор 

плотины и мельницы для обдирки круп. Впоследствии на месте мельниц был по-

строен каскад последовательно расположенных бумагодельных фабрик, медно-

расковочный, кирпичный заводы.  

Население Valkeasaari составляли, в основном, крестьяне, державшие нату-

ральное хозяйство. Население Myllynkylä (позже Александровка, по имени осно-

вателя бумажных фабрик) – рабочие фабрик. 

Исторически ещё с XIV века территория считалась православной, но из-за 

большого числа лютеран с 1685 г. в Valkeasaari был организован церковный лю-

теранский приход св. Петра и Павла, позже возведена кирха. 

Православная Троицкая церковь была построена в 1837 году при бумажных 

фабриках в Александровской. 

В списках населённых мест Санкт-Петербургской губернии за 1859 год417 в 

деревне Валки (Валки-Сари) при фабричном заливе, числится дворов 38, мужчин 

95, женщин 130. В слободе Александровка – дворов 199, мужчин 273, женщин 

331. 

Во все времена и на всех континентах у женщин рождались и рождаются 

внебрачные и «нежеланные» дети. Часты случаи, когда дети остаются без роди-

телей по трагическим обстоятельствам. Отношение общества к сиротам и бро-

шенным определяется национальными и культурными традициями, религией.  

В России сложилась система призрения за сиротами и убогими. Церковь пе-

редавала брошенных детей в монастыри, в крестьянских общинах сиротам помо-

гали всем миром, власти стимулировали приёмные семьи. Ещё в конце XVIII 

века высочайшими указами были созданы Московский и Петербургский воспи-

тательные дома для призрения и образования детей всех сословий оставшихся 

без попечения родителей. Открывались сиротские школы, приюты. 

В семье потомков рассматриваемой в очерке генеалогической ветви Ланги-

нен сохранилось предание, что их далёкий предок – Николай Кустов, был взят из 

петербургского приюта в финскую семью в поселении Valkeasaari. В этой семье 

рождались только девочки, а для поддержания крестьянского хозяйства нужны 

были мужские руки. По выданным документам Николай родился в 1839 году. В 

каком возрасте Николай попал в финскую семью Павла Лангинен неизвестно. По 

                                           
417 Списки населённых мест Российской Империи, составленные и издаваемые Центральным статистиче-

ским комитетом Министерства внутренних дел (по сведениям за 1859). Вып. 37: С.-Петербургская губерния. 
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имени и фамилии (возможно присвоенным в приюте) Николай был православ-

ным, но это не смутило приёмного отца. В Valkeasaari была только лютеранская 

кирха, а в Александровке в 1837 году была построена православная Троицкая 

церковь. Сохраняя имя и фамилию приёмного сына, приёмный отец получал до 

определённого возраста установленное действующими уложениями пособие. 

Сколько лет Николай прожил в семье Лангинен не известно. Когда и почему 

Николай Кустов взял себе фамилию приёмного отца – Павла Лангинен мы не 

узнаем. Вряд ли Павел Лангинен планировал включить его в число своих наслед-

ников, надо было позаботиться, прежде всего, о родных дочерях. Также сомни-

тельно, чтобы Николай изменил фамилию в знак благодарности новой семье. Он 

не стеснялся своей первоначальной фамилии, долгие годы и он, и его дети были 

известны в Белоострове и в Александровке как Кустовы.  

Можно предположить, что, зарегистрировавшись под фамилией приёмного 

отца, когда подошёл возраст, он уклонился от рекрутского набора в российскую 

армию. Княжество финляндское имело свой порядок формирования армии. Имя-

отчество, записанные в приюте, он сохранил – Николай Кузьмич.  

Церковно-приходские школы в России появились в начале XVIII века и яв-

лялись низшим звеном системы народного просвещения. В курс одногодичного 

обучения включались, кроме закона Божьего, чтение гражданской и церковной 

печати и элементарные сведения по арифметике. Существовали школы, в основ-

ном, за счёт средств прихода. В Белоострове в воскресной школе преподавали на 

финском языке. В Александровке в Троицкой церкви – на русском. 

Во второй половине XVIII века в России стали открываться земские школы.  

Семья Николая Лангинен 
Сколько лет Николай прожил в семье Лангинен, учился ли и где – неиз-

вестно. Но известно, что женился он ближе к сорока своим годам. Также из-

вестно, что в памяти детей и внуков он до своих последних дней работал на 

картонажной фабрике Ольхина. Умер в 1919 году в возрасте 80 лет. 

Женился на местной православной девушке, моложе себя, дочери сплав-

щика леса на реке Сестре – Анне Матвеевне. Так началась русская православная 

большая семья с финской фамилией.  

Необходимо отметить, что настоящий очерк практически полностью со-

ставлен на основе передаваемых из поколения в поколение воспоминаний, что 

свидетельствует о сохранившейся на долгие годы крепости отношений, несмотря 

на перенесённые тяжести и невзгоды. 

Пытливые потомки, погрузившись во все более раскрывающиеся архивы, 

наверняка найдут не только подтверждение воспоминаниям, но и откроют 

неожиданные новые сюжеты.  

В 1870 году вошла в строй финляндская железная дорога от Петербурга, 

проложенная южнее Valkeasaari. Пограничная станция на берегу Сестры полу-

чила название сначала Rajala (финск. – приграничный), потом Белоостров.  

Вокруг станции вырос большой дачный посёлок, который получил название 

Новый Белоостров, в отличие от старого.  
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К старому Белоострову примыкала слобода Александровка. Об Алексан-

дровке сейчас напоминает Александровское шоссе, идущее через нынешний Бе-

лоостров от железной дороги на север в сторону Выборгского шоссе.  

Николай с семьёй обосновался в Александровке. Первой у молодой семьи 

родилась дочь Екатерина в 1878 году. С 16 лет стала работать в больнице в Сест-

рорецке, там же вышла замуж, родились дочь и двое сыновей. Один из сыновей 

погиб в 1918 г. при неизвестных обстоятельствах, когда закрывали границу Рос-

сии с Финляндией. Умерла в 54 года. Связь с родственниками прекратилась в 70-

е прошлого столетия после смерти дочери Ольги. 

В 1880 году в семье Николая родился сын, которого назвали в честь деда 

(отца матери) Матвеем, оказавшимся впоследствии предком потомков состави-

теля очерка. С 14 лет начал работать на картонажной фабрике, где работал и отец. 

О Матвее продолжение ниже. 

Третьим ребёнком в семье Николая Кузьмича был Иван, родился в 1887 г., 

женился в 1912 г. У них было 3-е детей. Умер в блокаду в Ленинграде. Род может 

продолжаться по линии внука – Юрия Евгеньевича Лангинен. Контакты с ним 

утеряны. Второй сын Ивана – Николай погиб в Великую Отечественную войну 

(ВОВ). 

Следующая – дочь Мария, родилась в 1890 г., вышла замуж за Трусова Сте-

пана Ивановича, умерла при родах дочери Зинаиды. Ветвь рода может продол-

жаться по фамилии Березкин. 

Пятый ребёнок получил имя отца – Николай, родился до 1896 г. В 1933 г. 

переехал на работу в Сочи. Умер в годы ВОВ. Фамильную линию Лангинен мог 

продолжить сын Александр. Контакты не установлены. 

Младшей в семье Николая Кузьмича Лангинен была Анна, родилась в 

1896 г. Вышла замуж, до 1941 г. жили в Ленинграде. Сын Николай погиб в ВОВ, 

младший сын и муж умерли в блокаду. Анна Николаевна с дочерью Ниной (1927 

г.р.) были эвакуированы по «Дороге жизни» в Омскую обл., станицу Замелето-

новку Любинского района. После ВОВ остались там. Нина вышла замуж, пере-

ехали в Омск, родились дочери, ветвь семьи Лангинен продолжается под 

другими фамилиями.  

Матвей Лангинен 
Возвращаемся к старшему сыну Николая Кузьмича – Матвею Лангинен.  

В 1905 году женился на Акимовой Анне Михайловне. Появилась новая ве-

точка предков в генеалогической цепи потомков составителя очерка – Акимовы. 

Тесть Матвея – Михаил Акимов, также, как и тесть Николая Лангинен, был 

сплавщиком леса на реке Сестре. У тёщи – Анны Михайловны (старшей, имя и 

отчество как у её дочери) была та же судьба, как и у Николая Кузьмича Лангинен. 

В детстве она тоже была взята из шведского приюта в семью для помощи по хо-

зяйству. Жили в Александровске, родились 5 детей.  

Первые рабочие профсоюзы появились в Англии в середине XVIII века.   

До России профсоюзное движение докатилось лишь в конце XIX столетия, 

а их легализация произошла в 1905 году. Двадцатипятилетний Матвей Лангинен 
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становится первым предводителем профсоюза на бумажной фабрике. Видимо 

был энергичным участником рабочего движения. Погиб в 1919 году. По одной 

версии в Красной армии защищая Петербург от войск Юденича, по другой – от 

тифа при хлебозаготовках на Волге. С помощью профсоюзов, фабричных завод-

ских комитетов и местных Советов создавались рабочие отряды, организовав-

шие на местах уборку урожая, транспортировку зерна и заготовку хлеба для 

горожан.  

Первой у Матвея и Анны Лангинен родилась дочь Мария в 1906 году. И 

суждено ей было стать не только первой помощницей матери по уходу за млад-

шими сёстрами и братьями, но и заботливой бабушкой детей составителя очерка. 

Меньше чем через год появилась сестра Катя, потом Серафима, Николай, 

Михаил. Жили трудно, особенно после смерти отца в 1919 г. В Александровке 

был свой дом и огород, но детей нужно было не только кормить, но и одевать, 

учить. Этот период жизни семьи в устных воспоминаниях не нашёл отражения.  

О судьбе Марии Матвеевны Лангинен рассказано ниже.  

Екатерина вышла замуж раньше старшей сестры за Константина Владими-

ровича Кильвияйнен. То же финская фамилия и та же судьба, что у бабушки и 

деда Екатерины. Отец Константина Владимировича был взят из приюта в фин-

скую семью и получил их фамилию. В приюте был записан как Лавренёв или 

Лаврентьев. У Екатерины Матвеевны было двое детей – Галина и Анатолий. Ра-

ботала ветфельдшером в Белоострове. Галина сыну Валерию сохранила фами-

лию своего отца – Кильвияйнен. Ветка рода продолжается по фамилии 

Кильвияйнен. Умерла Екатерина Матвеевна в 1996 г. 

Третьим ребёнком Матвея и Анны Лангинен была дочь Серафима (1908). 

Жила в Александровке, семьи и детей не было. Дома звали Сима и на финский 

манер – Хилма. Умерла в 1995 г. 

Четвертым родился Николай (1911). Был освобождён от военной службы. 

Из-за финской фамилии в 1941 году был выслан в Кемерово, работал в шахте. 

После войны жил в Разливе и Сестрорецке, был несколько раз женат, своих детей 

не было. Умер в 1988 г. в Петрозаводске, где жил у последней жены. 

 Младший сын Михаил (1914), женат не был, жил в Александровске. Был 

призван в армию, погиб под Ленинградом в 1941 году.  

Анна Михайловна до 1941 г. жила в Александровке с младшим сыном Ми-

хаилом и дочерью Хилмой. Вела хозяйство, была корова, куры. Была красивой, 

доброй, с хорошим характером, с большими глазами и длинными каштановыми 

волосами. Любила до последних лет крепкий кофе.  

Мария Матвеевна Дергунова (Лангинен) 
Старшая дочь Мария в середине 20-х прошлого столетия застала развитие и 

активно участвовала в новых общественных формах жизни молодой страны со-

циализма – пионерские, комсомольские организации. Была энергична, любозна-

тельна.  
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Закончила Кооперативные курсы ЛСПО418, вступила в ВКПб419. Познакоми-

лась с молодым большевиком, проходившим службу в Красной армии рядом с 

Белоостровом – Дергуновым Евдокимом Федотовичем, на четыре года её 

старше. В 1928 году вышла замуж, фамилию Лангинен оставила в девичестве. 

Мужу предложили работу в одном из райкомов партии в Ленинграде.  

Родились дети – Нина (1929), Юрий (1934), Владилен (1938). Жили матери-

ально неплохо, получили двухкомнатную квартиру на Подольской улице, дер-

жали няню для детей. Дети летом жили в Александровке у бабушки Анны 

Михайловны. 

 

Дергунова (Лангинен)Мария Матвеевна.  

Ленинград до 1940 г.  

Благополучная жизнь молодой семьи оборвалась 11 декабря 1939 г. Полит-

рук Евдоким Федотович Дергунов погиб на финском фронте. Судьба матери, 

оставшейся с пятью детьми после смерти Матвея Лангинен, повторилась.  

А через полтора года началась война. Линия фронта прошла через Белоост-

ров, Александровку. Анна Михайловна переехала в Ленинград к старшей дочери.  

В блокаду сначала умерла Анна Михайловна, потом няня, младший сын. Се-

мью эвакуировали летом 1942 года по «Дороге жизни» в Омскую область.  

                                           
418 Кооперативные курсы Ленинградского союза потребительских обществ. 
419ВКПб – Всесоюзная коммунистическая партия большевиков. 
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В эвакуации Мария Матвеевна познакомилась с Михаилом Владимирови-

чем Сальковым. Был направлен в Сибирь из Орловской области, оккупирован-

ной в годы ВОВ, для помощи в организации и поддержании хозяйственной 

деятельности,  

Помог Марии Матвеевне с жильём, работой, учёбой детей. Родилась дочь – 

Галина. В конце 1945 – начале 1946 года Мария Матвеевна с годовалой дочкой 

и сыном вернулись в Ленинград, старшая дочь приехала позже – после заверше-

ния учебного года. М.В. Сальков остался. Фрагмент рассказа о тех годах записан 

Галиной Михайловной Уборской (Сальковой) со слов родственников и включён 

в отдельный очерк.420 

Дочь Марии Матвеевны Галина в 1965 г. вышла замуж за Уборского Андрея 

Вадимовича и уехала в Москву.  

                                           
420 Корни семьи. Том 2. Эпистолярное наследие. Бабушкины сказы. 
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Эриксон 
Настоящая глава занимает особое место в серии подготовленных составите-

лем повествований. Николай Адольфович Эриксон – двоюродный брат деда со-

ставителя. Он является родственником Уборских, но не предком.  

Линия жизни Эриксона прошла через эпицентр главного события всего ХХ 

века – октябрьский переворот 1917 года. 

Потомкам, даже в далёком колене, в школах объяснят, что в 1917 году про-

изошло историческое для Отечества событие. Как объяснят – сегодня предска-

зать трудно. Даже в год столетнего юбилея учёные внуки и правнуки свидетелей 

и участников тех событий не смогли прийти к единой оценке, а трещины, про-

шедшие даже через некоторые семьи, не заживают.  

Символами тех событий, почти уверен, сохранится выстрел носовой пушки 

крейсера «Аврора» и гранитный монумент, установленный на Английской набе-

режной реки Невы в Петербурге.  

Официальная история вычеркнула почти на столетие имя русского морского 

офицера – командира крейсера «Аврора» в эти исторические дни.  

История отечественного флота обширна – сколько имён её украшает. Та-

ланты и отвагу мореходов изучают в военно-морских академиях, жизнь других 

является предметом исследования историков и писателей, иные имена увекове-

чены в памятниках, названиях судов, улиц. 

Подавляющее же большинство преданных водной стихии моряков для чи-

тателей остаются безвестными – либо отсутствуют или имеются очень скупые 

сведения о них, либо перо пишущей братии до них не добралось. 

Но, к сожалению, есть и такие, о ком власть предержащие современники 

старались не вспоминать. Амбициозные и политические предпочтения всегда 

накладывают отпечаток на текущую историографию, нужно время, чтобы попы-

таться подняться над сиюминутными оценками и человеческими страстями. 

Кто из жителей России, а также немного знающих мировую историю и жи-

вущих на всех континентах, не знает имени легендарного крейсера «Аврора», 

залпом носовой пушки 25 октября 1917 г. известившего весь мир о начале новой 

эры – Великой Социалистической Революции. Эхо залпа шестидюймового ору-

дия разнеслось по всему миру, в истории развития человеческой цивилизации 

произошёл болезненный надлом, событиям октября 1917 года посвящено огром-

ное множество серьёзных исследований, эта тема для историков и политиков бу-

дет долго оставаться актуальной. И крейсер «Аврора» уже навсегда останется 

символом этого времени.   

В данной повести не рассматривается, как развивалась и чем завершилась 

эта эра, речь о другом. 

В ноябре 1948 года у Петроградской набережной Ленинграда ошвартовался 

крейсер «Аврора». Накануне своего пятидесятилетнего юбилея крейсер стал на 

вечную стоянку в родном для него городе. Участник трёх войн – Русско-япон-
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ской, 1-й Мировой, Великой Отечественной, избороздивший многие моря и оке-

аны, он заслужил покоя. Участие же в событиях 1917 года избавило крейсер от 

традиционной участи – его не сдали в металлолом. 

«Аврора» была переоборудована в музей, в котором представлена история 

не только крейсера, но и, частично, российского флота. 

А теперь вопрос как к профессиональным историкам, так и к любителям 

отечественной истории – кто был командиром крейсера в октябре 1917 года?421 

В портретной галерее командиров крейсера за его полувековую историю в 

музее было представлено всего несколько человек. Остальные «не вписывались» 

по немотивированным политическим соображениям. Только после 1993 года, по 

инициативе составителя этой повести, в экспозиции музея появилась фамилия и 

не очень удачная фотография лейтенанта российского флота Николая Адольфо-

вича Эриксона, командира крейсера «Аврора» с 17 сентября 1917 года по 16 

июня 1918 года.  

После очередного ремонта крейсера в 2016 г. изменилась экспозиция музея, 

Н.А. Эриксон не забыт, но представлен весьма скромно. Николаю Адольфовичу 

Эриксону и посвящена эта повесть.  

Начало XIХ века  
После заключения мира со Швецией и присоединением Финляндского кня-

жества в Россию потянулись служивые люди. Среди них была и шведская семья 

потомственных моряков Эриксонов из Стокгольма, перебравшаяся в Финлян-

дию. Один из них – Юстус Адольфович Эриксон, дослужился до вице-адмирала, 

был в почёте, занимал немалый пост в управлении лоций Финляндии (входила в 

состав России) и за длительную безупречную службу был отмечен российским 

императором, получив потомственное дворянство.  

Производство по службе не отставало от производства детей, с женой Кри-

стиной Густавной у них было семеро: Густав Адольф, Одалинда, Альма, Густав 

Ульрик, Розалия Надежда, Адольф Фридрих, Вера Луиса.  

Старшая дочь Одалинда вышла замуж за Федора Карловича Авелана, кото-

рый известен как Морской министр Российской Империи с 1903 по 1905 годы. У 

них родились три дочери – Ольга, Надежда и Мария. 

Адольф Эриксон 
Младший сын Юстуса – Адольф Фридрих (в документах Адольф Адольфо-

вич), не пошёл по стопам предков, окончил в Швеции агрономический лесной 

институт и удалился подальше от морского прибоя в сельцо (хутор) Ново-Елиза-

ветино Спасской волости Сычевского уезда Смоленской губернии. По переписи 

на рубеже XIX – XX столетий в Ново-Елизаветино 2 двора, 5 мужчин и 7 жен-

щин.422 Это имение было приобретено либо отцом (Юстусом Эриксоном), либо 

                                           
421 Впервые этот вопрос публично был задан в 1992 году. Хочется надеяться, что читателя он не поставит 

в тупик.  
422 Список населённых мест Смоленской губернии: с приложением карты Смоленской губернии. – Смо-

ленск, 1904.  
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сыном Адольфом, либо досталось в наследство за женой Адольфа. Как и где 

Адольф присмотрел себе невесту неизвестно.  

Но дочь курского помещика Новикова Евгения Ивановича (будущего пра-

прадеда составителя повести) Наталия стала носить фамилию Эриксонов.  

Имение было небольшим, 2 дома, хозяйственные постройки, лес. Первона-

чально было 1000 десятин, впоследствии много земли продали крестьянам. К 

1917 г. осталось чуть более 300 десятин земли. Дохода имение почти не давало, 

поэтому Адольф Адольфович всю жизнь работал управляющим чужих имений, 

служил лесничим в Управлении лесничества.423  

Растили троих детей – сыновей Николая и Евгения, и дочь Наталью. Иногда 

жили в Москве, поддерживали хорошие отношения с семьёй Ольги Евгеньевны 

Вяткиной – родной сестры Натальи Евгеньевны Эриксон, летом часто все соби-

рались в имении Новиковых – Удеревке, что в Щигровском уезде Курской гу-

бернии. Дружеские отношения детей Наталии Евгеньевны Вяткиной и Ольги 

Евгеньевны Эриксон сохранились на долгие годы. 

Общение с водной стихией в детские годы у мальчиков происходило либо в 

весенних ручьях, либо летом в речках да прудах. Но как бы там ни было, гены 

шведских шкиперов дали себя знать, и оба – Николай и Евгений Эриксоны за-

просились на учёбу морскому делу в Петербург. А может быть этому способ-

ствовал их дядя – Фёдор Карлович Авелан, к этому времени уже начальник 

Главного морского штаба Российской империи. 

Адольф Адольфович ездил хлопотать за детей в Петербург, останавливался 

у своей сестры Одалинды Авелан. Когда устраивал Николая в 1903 году в Мор-

ской кадетский корпус жил в квартире Морского министра в Адмиралтействе, а 

когда приехал по делам Евгения после 1910 года – уже в собственном доме экс-

министра в селе Лебяжьем за Ораниенбаумом. Материально семья А.А. Эрик-

сона жила скромно, чтобы обеспечить Евгению учёбу пришлось ходатайствовать 

о зачислении его в Морской кадетский корпус на содержании Финляндии. 

Адольф Адольфович Эриксон умер в 1915 году. 

Курсант  
Николай Эриксон учился прилежно, без труда переходил из класса в класс, 

в 1906 году был приведён к присяге, в 1908 году произведён в младшие унтер 

офицеры.424 Курсанты изучали не только теорию, с третьего года обучения они 

ежегодно находились в море по несколько месяцев – на учебных судах и на бое-

вых кораблях. С крейсером «Аврора» Николай впервые близко познакомился в 

1908 году, потом судьба постоянно сводила его с этим кораблём, ставшим род-

ным домом. 

5 мая 1909 года произошло знаменательное для Николая событие – он был 

произведён в корабельные гардемарины. По этому поводу он сфотографировался 

в новой форме.  

                                           
423 ГА РФ, Ф. 10035 от.1 д. П-41405. Следственное дело № 2015 по обвинению … и Эриксон Наталии 

Евгеньевны по ст. 58 п.10 УК РСФСР. 
424 Центральный Государственный архив ВМФ (ЦГА ВМФ), г. С.-Петербург. Фонд 406, опись 9, дело 4901. 
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Одна из фотографий сохранилась, он её отправил в Москву невесте своего 

двоюродного брата Евгения Вяткина. 

 

Эриксон Николай Адольфович. С.-Петербург. 1909 г. 

В 1910 году, после сдачи экзаменов, произведён в мичманы, зачислен в Бал-

тийскую флотилию и назначен на эскадренный миноносец «Молодецкий» вах-

тенным начальником. Служба также складывалась удачно, походы, назначения 

на новые корабли, смотры, благодарности. В 1913 году после окончания штур-

манских офицерских курсов произведён в лейтенанты. 

Первая мировая война 
Война началась для Николая Эриксона на канонерской лодке «Сивуч», где 

он был штурманским офицером. В 1915 году он был назначен на крейсер «Ав-

рора», на котором прослужил до 1918 года, когда корабль был поставлен на кон-

сервацию. За участие в боевых действиях на Балтике награждён четырьмя 

боевыми орденами – Св. Станислава 3 и 2 степени, Св. Анны, Св. Владимира 4 

степени. 

Надвигались события 1917 года. На флоте, как нигде, ощущалось револю-

ционное напряжение. Но по свидетельству очевидцев тех лет, лейтенант Эриксон 

был вне политики, для него главным была служба, с командой имел ровные от-

ношения, матросы его побаивались за чрезмерную строгость, но считали его ко-

мандиром справедливым. 

С отречением от престола Николая II на крейсере началась новая жизнь. 
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 Многие офицеры с удовольствием срывали свои погоны, демонстрируя 

приверженность грядущим преобразованиям, команда корабля выбрала судовой 

комитет. Матросы на трапе корабля расстреляли командира – капитана 1 ранга 

Никольского Михаила Ильича. Команда и многие офицеры не любили его за вы-

сокомерие и жестокость.  

Избрали командиром крейсера старшего лейтенанта Никонова, старшим 

офицером – Эриксона.425  

На корабле создалось двоевластие, все решения командир должен был со-

гласовывать с судовым комитетом, влияние же судового комитета на матросов 

было очень сильное. Крейсер стоял у стенки Франко-русского завода Петрограда 

на ремонте, матросы и офицеры часто бывали на берегу, общались с рабочими 

завода, участвовали в акциях, организуемыми политическими партиями, дисци-

плина на корабле резко упала. Вскоре выборный командир покинул крейсер. 

Николая Адольфовича Эриксона все это раздражало, хотя внешне он был 

как всегда подтянут, собран. Ещё больше пытался оградить себя рамками 

службы. Но какая служба у стенки ремонтного завода? 

Часто бывал на берегу, видел все происходящее в Петрограде. В Адмирал-

тействе, где размещалось командование балтийской флотилией, также отсут-

ствовал порядок, офицеры штаба были растеряны, решения принимались 

противоречивые, непоследовательные. 

В это время в его личном деле появляется запись: 6 сентября 1917 г. соче-

тался законным браком на дочери адмирала, генерал-адъютанта Авелана – 

Надежде Фёдоровне, лютеранского вероисповедания. Это событие интересно 

своими мотивами, о которых мы уже, скорее всего, не узнаем. 

Надежда Фёдоровна Авелан была кузиной (по матери) Николая Адольфо-

вича. Конечно, Николай во время учёбы и при возвращении из походов часто 

бывал у своей тётки и очень хорошо знал своих кузин. Младшая Мария была на 

6 лет старше Николая, в 1911 году вышла замуж за Аполлона Павловича Бура-

чека. Надежда была на 14 лет старше Николая, Ольга – на 16 лет. Вряд ли они 

обращали на него особое внимание – велика разница для молодого возраста. 

Хотя нет оснований исключать и настоящей любви Николая к Надежде.  

Но правдоподобнее другие причины: либо это поиск Эриксоном своей «ра-

ковины» на период политического безвременья и смуты, либо это благородное 

желание морально и материально поддержать женщин, оставшихся без мужа и 

отца. Фёдор Карлович Авелан умер год назад, а в его семье Николай всегда нахо-

дил поддержку. В пользу последних версий говорит тот факт, что уже в начале 

20-х годов Николай Эриксон был женат на другой женщине, а дальнейшая 

судьба Одалинды Адольфовны Авелан и её дочерей составителю не известны. 

Есть ещё одна версия. Брак был фиктивный и нужен он был не Эриксону, а 

командованию Балтфлота. Спустя 11 дней после бракосочетания командующий 

                                           
425 Старший офицер корабля – первый заместителем командира и прямой начальник всего личного состава, 

руководитель боевой подготовки экипажа и повседневной деятельности боевых частей и служб корабля. Штат 

(экипаж) крейсера более 500 человек. 
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флотом Балтийского моря назначает лейтенанта Эриксона Николая Адольфо-

вича командиром крейсера «Аврора».426 

Командир крейсера 
С назначением командиром крейсера для Николая Эриксона началась тяжё-

лая, но привычная для него работа. Уже через месяц на корабле была восстанов-

лена боевая дисциплина. Ремонт корабля заканчивался, на конец октября были 

запланированы ходовые испытания, Временное правительство планировало как 

можно скорее вывести крейсер в открытое море подальше от Петрограда. 

В сентябре был переизбран судовой комитет, который стал выполнять ре-

шения большевиков. На корабле продолжалось двоевластие, комитет контроли-

ровал даже секретную переписку командира с командованием флота. Однако 

Эриксон нашёл приемлемую форму общения с председателем комитета матро-

сом Александром Белышевым, которая не мешала выполнению служебных за-

дач. Но терпение командира было уже на исходе. 

В служебных заботах командира крейсера время бежало стремительно. При-

ближалось 25 октября 1917 года. Двоевластие на корабле поддерживалось с бе-

рега. Центробалт, возглавляемый большевиком Дыбенко, направлял свои 

директивы в судовые комитеты кораблей, военное командование – соответству-

ющим командирам. Вот примеры переписки тех дней: 

 «Аврора, председателю судового комитета Белышеву. Авроре произвести 

пробу двадцать пятого октября. Дыбенко». 

«Командующему Балтийским флотом контр-адмиралу А.В. Развозову. 23 

октября 1917 г. Срочно. Сегодня днём председатель судового комитета получил 

приказание от Центробалта впредь до его распоряжения не выходить из Петро-

града. Председатель судового комитета настаивал перед Дыбенко по юзу на 

необходимость выхода крейсера на пробу машин, которую предполагалось про-

извести в среду, а завтра должны перейти в Кронштадт. Дыбенко настаивает на 

том, чтобы крейсер 25 и 26 оставался в Петрограде. Председатель судового ко-

митета ослушаться распоряжений Центробалта не считает возможным, о чём за-

явил мне. Обо всем донесено минмору. Лейтенант Эриксон». 

 «Председателю судового комитета Авроры Белышеву. Центробалт сов-

местно с судовыми комитетами постановил: Авроре, заградителю Амур, 2-му 

Балтийскому и Гвардейскому экипажам и команде Эзеля всецело подчиняться 

распоряжениям Революционного комитета Петроградского Совета. Центробалт. 

Председатель Дыбенко». 

Из приказа командующего войсками Петроградского военного округа 

«…Категорически запрещаю исполнение войсками каких-либо «приказов», ис-

ходящих от различных организаций». 

Днём 24 октября в судовом комитете Антонов-Овсеенко – секретарь Петро-

градского военно-революционного комитета, на карте ставил задачу Белышеву:  

– вывести крейсер в Неву, захватить Николаевский мост; 

                                           
426 Во все времена, в большей или меньшей степени, при назначении на командные должности обращалось вни-

мание на семейное положение.  
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– свести его для пропуска на Дворцовую площадь верных большевикам во-

инских частей; 

– направить орудия на Зимний, чтобы их жерла были видны министрам Вре-

менного правительства из окон дворца. 

Поздно вечером к «Авроре» подошли буксиры, крейсер стоял под парами.  

Белышев направился к командиру с предписанием ревкома.  

Эриксон в категорической форме отказался выводить крейсер в Неву, со-

славшись на большую вероятность посадки корабля на мель. Уровень воды в 

Неве был низкий, чистку фарватера давно не проводили. 

Белышев вернулся в судовой комитет ни с чем. Но понимая, что Эриксон 

прав, послали шлюпку для промера дна. Белышев принёс командиру влажный 

лист с неровной линией фарватера. Осадка «Авроры» обеспечивалась. Эриксон 

не стал смотреть, сказав, что ночным промерам не верит.  

Судовой комитет забурлил. Наиболее решительные предложили поступить 

с командиром, как и с предыдущим – расстрелять и за борт. Белышев, уважаю-

щий командира за опыт и честность, на всякий случай запер его в каюте и поста-

вил охрану. Приняли решение выводить крейсер без командира.  

Заработали винты, выбрасывая из-под кормы мутные потоки. Задрожали па-

лубы и переборки от работы машин. Эриксон потребовал, чтобы его проводили 

на капитанский мостик.  

Трудно сказать, что заставило Николая Адольфовича принять это решение. 

К сожалению, мы не располагаем никакими данными, и не знаем – пытался ли 

он позже устно или письменно объяснить эти события. Наверное, весь этот пе-

риод тяготил его своей алогичностью. Даже в начале 20-х годов, когда из «ко-

мандирства» на «Авроре» уже можно было выжать какой-то политический 

капитал, он не говорил даже своим московским родственникам о том, что коман-

довал «Авророй» в октябрьские дни 1917 года. 

Причину его решения нужно искать в чувстве долга, преданности Эриксона 

своему делу. Ещё были свежи раны Моонзунда,427 флот разваливался в резуль-

тате политических игр, война не кончилась. Посадить в это время на мель только 

что отремонтированный боевой крейсер – такого позора командир никогда не 

смоет никакими отговорками. 

Впереди Николаевский мост. Отданы якоря. Эриксон свою миссию выпол-

нил и спустился в каюту. События наступившего 25 октября уже развивались по 

сценарию большевиков. 

Боевой корабль, вооружённый 14 дальнобойными шестидюймовыми оруди-

ями, укомплектованный опытной командой, с налаженной службой и хорошей 

дисциплиной, представлял собой плавучую крепость. В Петрограде в это время 

не было такой воинской части, которая по своей силе и организованности могла 

бы быть противопоставлена «Авроре». 

Николай Адольфович Эриксон воспринял события октября 1917 года как 

историческую неизбежность и остался на крейсере.  

                                           
427 12 – 20 октября 1917 г. в районе пролива Моонзунд произошло кровопролитное сражение германских 

и российских сил флота, которое было проиграно Россией. 
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Выявленные факты 
В связи с прекращением военных действий на море и отсутствием средств, 

в июне 1918 года было принято решение о консервации крейсера. 

Эриксон был списан с крейсера «Аврора» в распоряжение штаба флота, в 

котором он прослужил два года начальником общего отдела оперативной части. 

Описанные выше события взяты из книги Ю.М. Чернова,428 написанной по 

воспоминаниям авроровцев, собранным им спустя более полувека после собы-

тий 1917 года. Но позже составителем выявлены более ранние воспоминания 

свидетелей происходящего. 

Первые воспоминания членов команды крейсера появились к пятилетнему 

юбилею выстрела. В сборнике «Пять лет Красного Флота» в 1922 году были 

опубликованы воспоминания машиниста крейсера Куркова П.И. – члена ВКП(б) 

и руководителя партячейки с мая 1917 года.429 Курков упоминает о нежелании 

командира выводить крейсер к Николаевскому мосту, не называя его фамилии. 

Эриксон в 1919 году был арестован, обвинён в контрреволюционной деятельно-

сти и сослан в лагерь,430 называть его фамилию было опасно.  

В 1925 году вышла небольшая книжка матроса Холодняка А.А., в которой 

сюжет с командиром крейсера повторился. Характерна первая фраза произведе-

ния: «Молодёжи Союза Республик и нашим краснофлотцам не всё (выделено со-

ставителем) нужно знать из истории до 1917 года…». Вроде бы понятно – все же 

1925 год.  

В Записках Центрального Военно-морского музея в 1958 году были опубли-

кованы воспоминания Леонида Александровича Демина – инженер-контр-адми-

рала, доктора географических наук, профессора.431 По окончании Херсонского 

училища дальнего плавания в 1917 году был призван во флот и назначен 

на должность вахтенного начальника на крейсер «Аврора». Воспоминания напи-

саны живым языком, с подробностями, которые могли быть подмечены только 

наблюдательным человеком, каким и был будущий исследователь морей и зе-

мель Дальнего Востока. Ниже приведены выдержки (без кавычек), касающиеся 

Эриксона. 

Но вот я на палубе крейсера Аврора. Меня встретил дежурный офицер 

мичман Бук Л.П. и привел в каюту командира. Когда мы вошли в каюту, из-за 

стола встал высокий, сутуловатый человек с добрыми серыми глазами, но 

несколько угрюмым видом. Он шел мне навстречу, внимательно рассматривая 

меня. Это был командир крейсера Аврора лейтенант Николай Адольфович 

Эриксон, недавно выбранный командой командиром крейсера. Я предъявил 

командиру предписание, но он, не читая его, крепко пожал мою руку и, смотря 

                                           
428 Чернов Ю.М. Судьба высокая «Авроры». 2-е изд. -М.: Политиздат, 1984.-336 с.,ил. 
429 Курков П. И. Крейсер «Аврора»: Воспоминания участника //Сб. «Пять лет Красного Флота». Петроград, 

1922. Курков, Пётр Иванович (1889—1937) — машинист крейсера «Аврора» (1912—1918), дивизионный интен-

дант, в 1930—1935 годах — заместитель начальника ВМС РККА. Расстрелян 29.08.1938. 
430 Письмо Центрального архива ФСБ России от 30.11.2015 г. №10/А-У-4112. Эриксон Н.А. реабилитиро-

ван 04.07.2001 г. 
431 Демин Л. А. На «Авроре» в Октябрьские дни /ЦВММ. Записки музея 1. Л.: 1958. С. 7. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1


 Эриксон   

168 

 

прямо в глаза, сказал, что уже знает о моем назначении на крейсер и надеется на 

то, что я буду хорошим офицером. 

Я как-то сразу почувствовал себя свободно и сказал ему, что постараюсь 

оправдать доверие. Эриксон сам провел меня в каюту старшего офицера 

лейтнанта Винтера. 

Представил меня ему, приказав позаботиться о моем устройстве и ввести в 

курс служебных обязанностей.  

В кают-компании меня приняли радушно и через полчаса я уже чувствовал 

себя свободно.  

Все офицеры крейсера, за исключением старшего механика Малышевича, 

были молодыми, самым старшим из нас был командир Эриксон, которому в то 

время исполнилось 27 лет. В кают-компании чувствовалась атмосфера дружбы и 

непринуждённости. Разговоры велись в основном о войне и о готовности крей-

сера к предстоящему походу в Гельсингфорс,432 где в это время находились 

остальные корабли 2-й бригады крейсеров – Россия, Диана и Громобой. 

С первых дней пребывания на корабле я понял, что по отношению к Вре-

менному правительству офицеры крейсера настроены недоброжелательно, так 

как в разговорах о нем всегда раздавались ехидные реплики. О Керенском гово-

рили с насмешкой. 

Через день заступил на дежурство, которое прошло вполне благополучно. 

Впервые в этот день я встретился с командой и был приятно поражён хорошей 

воинской дисциплиной: все мои приказания выполнялись быстро и беспреко-

словно. Намёки капитана Новицкого (штаб флота) на то, что дисциплина ко-

манды на Авроре не стоит на должной высоте, не подтвердились. И я должен 

засвидетельствовать, что за все время моего пребывания на крейсере, с 14 ок-

тября 1917 года до 1 апреля 1918 года, дисциплина на крейсере была хорошей.  

В кают-компании в эти дни разговоры велись почти исключительно о войне. 

Каждый день выяснялись все новые и новые подробности боев за Рижский залив, 

поэтому напряжённая атмосфера в кают-компании крейсера держалась вплоть до 

исторического дня 25 октября, но жизнь на крейсере шла строго по установлен-

ному распорядку и внешне все было спокойно. День 24 октября начался так же, 

как и все предыдущие дни: подъем флага, развод на работы и т.п. Ничто не пред-

вещало каких-либо особых событий, которым суждено было развернуться вече-

ром. Никаких собраний и митингов на корабле в этот день не было, все было так 

обычно, просто и ясно, как на всяком военном корабле, где служба налажена.  

За ужином командир крейсера сказал нам, что он просит всех офицеров 

остаться ночевать на корабле, так как в городе неспокойно и могут быть всякие 

неожиданности, а мы отвечаем за крейсер. Война ещё не кончилась и нам, оче-

видно, придётся принять в ней участие. Боевые действия флота в Рижском заливе 

обязывают нас сохранять крейсер в боеспособном состоянии.  

Все офицеры к приказанию командира отнеслись спокойно, никто никаких 

вопросов не задавал. Всем было ясно, что время военное и поэтому надо больше 

                                           
432 Хельсинки, столица Финляндии 
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находится на крейсере. После ужина каждый занялся своим делом: я читал книгу 

Горького Мать, другие офицеры также читали книги, а двое играли в «трик-трак» 

(разновидность шашек). 

Командир был у себя в каюте, дверь из которой выходила в салон, служащий 

в последнее время кают-компанией, так как в кают-компании шёл ремонт.  

Инженер-механик лейтенант Буянов ушёл в машину, которую в последние 

дни усиленно готовили после ремонта к ходовым испытаниям. 

В девять часов двадцать минут вечера в каюту командира через салон про-

шёл молодой, небольшого роста матрос. Он был в бескозырке, опрятно одет во 

фланелевку и держался как-то застенчиво. Я спросил, кто это? Мне ответили, что 

это председатель судового комитета крейсера, машинист Белышев.  В каюте ко-

мандира он был сравнительно долго и вышел оттуда в сопровождении Эриксона. 

Вид у Белышева был весьма смущённый, а у Эриксона – какой-то растерянный.  

Я услышал следующий разговор между ними: – «Если вы отказываетесь ве-

сти Аврору, то может быть это сделает кто-либо другой из офицеров?». Эриксон: 

«Они это сделать также не могут». Сказав это, Эриксон ушёл в свою каюту, а 

Белышев вышел из салона, но через несколько минут снова появился в дверях с 

двумя вооружёнными матросами, которым громко сказал: «Никого в салон не 

пускать, вы за них отвечаете». Затем, обращаясь к лейтенанту Винтеру, добавил: 

«Во избежание эксцессов я вынужден поставить здесь часовых, так как не руча-

юсь за команду, когда она узнает об отказе командира вести крейсер». Затем Бе-

лышев вышел из салона. Наступило тягостное молчание. 

Хотя я и смотрел в книгу, стараясь развлечься чтением, но мысли мои были 

заняты другим. 

Мои размышления были прерваны приходом в салон из машины инженер-

механика Буянова. Он сказал, что машины уже подготовлены и скоро начнут их 

проворачивать. Эриксон поинтересовался, как вообще отремонтированы ма-

шины и можно ли в ближайшее время идти на ходовые испытания. Буянов отве-

тил, что он ремонтом машин вполне доволен и что на ходовые испытания скоро 

можно будет выходить. Затем он ответил на другие вопросы Эриксона, погово-

рил с офицерами и снова ушёл в машину.  

Лейтенант Эриксон то выходил из каюты в салон, то снова уходил к себе в 

каюту. Он был мрачен, что-то бормотал и иногда разводил руками. Видно было, 

что он сильно переживает все происходящее и, как командир крейсера, сознает 

лежащую на нем ответственность как за корабль, так и за команду. Наблюдая за 

ним, я невольно обратил внимание на то, что он сильно сутулился, благодаря 

чему его руки казались непомерно длинными. 

Впоследствии Эриксон говорил, что у него создалось в то время очень тя-

жёлое положение, так как все командиры военных кораблей, прибывших в Пет-

роград, получали приказания о походе от своих прямых начальников, или 

непосредственно из Штаба флота, или, наконец, из Центробалта, но через Штаб 

флота. Эриксон же получил приказание Военно-революционного комитета через 

комиссара крейсера, причём оно было адресовано не командиру, а комиссару. 

Эриксон не знал, что собой представляет Военно-революционный комитет. 
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 Он не был знаком с институтом военных комиссаров. Он был дисциплини-

рованным офицером, хорошим моряком. 

 Но в политике разбирался очень слабо, так же, впрочем, как и большинство 

офицеров того времени. Он хорошо помнил июльские дни, за участие в которых 

часть матросов крейсера была посажена в тюрьму, а по делу офицеров велось 

следствие. Он помнил и о том, что Временным правительством во флоте и армии 

была введена смертная казнь за участие в вооружённом восстании против госу-

дарственной власти. Все это налагало на него большую ответственность: он 

один, самостоятельно, должен был принять решение в обстановке, которая для 

него была совершенно неясной.  

Но вот через салон в каюту командира снова прошёл Белышев и член судо-

вого комитета мичман Соколов. Я не отрывал глаз от каюты командира и думал, 

о чём там идёт беседа. Наконец Белышев и Соколов вышли из каюты командира, 

лицо комиссара было сосредоточенным, а глаза говорили о том, что он очень 

доволен. У меня отлегло от сердца: я понял, что комиссар с командиром догово-

рились. Затем Белышев подошёл к двери, что-то шепнул стоявшему здесь часо-

вому, улыбнулся и быстро удалился вместе с ним из салона. 

Через несколько минут из каюты вышел Эриксон. Он был в фуражке, в 

длинном бушлате, с биноклем на груди. Обратившись ко всем находившимся в 

салоне офицерам, он сказал: «Прошу вас наверх, по своим места, сейчас будем 

сниматься и пойдём к Николаевскому мосту…».  

Наконец зазвонил машинный телеграф, в воду полетел якорь, крейсер 

вздрогнул. Все оживились. «Вот и приплыли», – громко сказал кто-то из матро-

сов. Через некоторое время из темноты на палубе показался Эриксон, он шёл с 

мостика к себе в каюту. Увидев меня, он предложил мне идти отдыхать. Было 

уже 4 часа утра, день, богатый переживаниями, закончился. Я быстро разделся 

лёг в постель и крепко заснул. 

Около 21 часа (25 октября) я спустился к себе в каюту, затем пошёл в кают-

компанию, сел у стола и стал снова читать книгу А.М. Горького «Мать». В 21 час 

45 минут крейсер вздрогнул от раздавшегося выстрела. Эриксон, также сидев-

ший за столом, справа от меня, обратившись ко мне приказал: «Пойдите наверх, 

выясните, что это был за выстрел и доложите мне». 

И ещё характеристика Эриксону. «Из офицеров крейсера только один мог 

успешно провести Аврору к Николаевскому мосту ночью 24 октября 1917 г., в 

полной темноте, без навигационного ограждения и на сильном течении Невы – 

это был её командир, лейтенант Эриксон. Он был отличный штурман (штурман 

1 разряда) и, исполняя обязанности старшего штурманского офицера крейсера 

Аврора с весны 1915 года, в боевой обстановке водил крейсер в 1915 и 1916 гг. в 

финских шхерах, в Финском и Рижском заливах среди минных полей и много-

численных навигационных опасностей.   

Сомнительная фамилия 
Сомнительная фамилия – сказал мне отставной пожилой каперанг, началь-

ник музея на крейсере «Аврора» в 1991 году, когда я, будущий составитель 



 Эриксон   

171 

 

настоящей повести, спросил, почему в галерее командиров крейсера нет Эрик-

сона Н.А.  

По информации ФСБ Николай Адольфович Эриксон был арестован 12 но-

ября 1919 года по обвинению в членстве в Петроградской контрреволюционной 

организации. 13 марта 1920 года заключён в лагерь «до конца гражданской 

войны».  

По заключению Главной военной прокуратуры от 4 июля 2001 года Эриксон 

Н.А. реабилитирован в общем порядке.433 

Дальнейшая судьба Николая Адольфовича Эриксона таит в себе много не-

ясностей. Восстановлена по воспоминаниям родственников и редким публика-

циям и документами.434  

1923 году Николай Адольфович Эриксон приехал в Москву с новой женой 

Эммой Яковлевной, которая была дочерью английского коммерсанта, имеющего 

какие-то дела в России. 

В Москве уже жила его мать – Наталия Евгеньевна вместе с дочерью Ната-

льей Адольфовной, её мужем, преподавателем военной академии Александром 

Селивановым и внучкой. Жили в Лефортово, в казарменном городке. Наталия 

Адольфовна поддерживала отношения со своей двоюродной сестрой Софьей 

Александровной Грачёвой (Вяткиной), ходили друг к другу в гости, их дети были 

знакомы. 

Николай Адольфович с женой остановились в районе арбатских переулков, 

Грачёвы у них бывали, Николай Адольфович с женой бывали у Грачёвых на даче, 

которую те снимали в Дмитрове. 

Причину приезда в Москву, чем занимался Н.А. Эриксон выяснить не уда-

лось. Видимо Николай Адольфович не очень посвящал в свои дела родственни-

ков, так как в последующем его двоюродный брат Вяткин Евгений 

Александрович и двоюродная сестра София Александровна этой темы не каса-

лись. Они даже не знали, что он был командиром крейсера «Аврора» в октябрь-

ские дни 1917 года. 

Сохранились детские воспоминания детей Софьи Александровны. Эмма 

Яковлевна подарила им ложечки с гравировкой «Эмми» и тарелочки, а также за-

помнилась забавная деталь – Эмма Яковлевна курила папиросы и каждую за-

тяжку запивала молоком.435 

Вскоре Николай Адольфович с Эммой Яковлевной уехали за границу. В раз-

ных источниках называются разные даты и разные причины – от репатриации до 

добровольной эмиграции, когда такой выезд был разрешён властями для лиц с 

иностранными фамилиями. 

Называются и разные маршруты выезда – через Финляндию и Англию в 

Америку, через Швецию в Канаду. Имеется подтверждение, что умер Н.А. Эрик-

сон в Канаде в Монреале 5 мая 1942 года. 

                                           
433 ЦА ФСБ. Исх. от 30.11.2015 № 10/А-У-4112.  
434 Поленов Л.Л. Крейсер Аврора. Л.:Судостроение,1987. 
435 Из воспоминаний Грачёвой И.Б. Аудиозапись. Архив Уборского А.В. 
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Там же указано, что он участвовал в Белом движении, что ничем не подтвер-

ждается. 436 

Наталия Евгеньевна какое-то время переписывалась с Николаем, у которого 

родился сын. В 30-х годах он прислал матери фотографию шестилетнего маль-

чика, как она говорила, из Америки. Возможно, это была Канада, а под Америкой 

подразумевался материк. 

Канада 
В начале нынешнего (XXI) столетия крейсер «Аврору» посетила внучка Ни-

колая Адольфовича Эриксона, которая показала фотографию могилы деда в 

Монреале. К сожалению, на этом интерес работников музея и закончился. Из-за 

поразительного равнодушия они не сделали никаких записей об имени внучки, 

где живёт, как с ней связаться. 

Попытки найти потомков Николая Адольфовича Эриксона результатов не 

дали. Но благодаря Евгению Соколову, сотруднику газеты «Наша Газета» и жур-

нала «Остров Монреаль», издающихся в Монреале на русском языке, и Генкон-

сулу Российской Федерации Ю.В. Беджанян удалось установить место 

захоронения Эриксона – протестантское кладбище «Мон-Руаяль».  

А напечатанный в Монреале очерк о Эриксоне может и прочитают его по-

томки. 437  

На фотографии – Генконсул Российской Федерации Ю.В. Беджанян  

на протестантском кладбище «Мон-Руаяль» у могилы Н. Эриксона. 

                                           
436 Русские в Северной Америке. Е.А. Александров. Хэмден (США)-Сан-Франциско (США)-Санкт-

Петербург (Россия), 2005. 
437  Соколофф. Последний капитан крейсера «Аврора». 

URL:https://esokoloff.wordpress.com/2018/11/27/ericsson-aurora/#more-4001 (последний просмотр 04.02.2023). 

https://esokoloff.wordpress.com/2018/11/27/ericsson-aurora/#more-4001
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Эпилог 
Наталия Евгеньевна втайне переписывалась и с младшим сыном Евгением 

Эриксоном. Причины его отъезда заграницу матери и сестре Евгения пришлось 

объяснять следователю, который вёл дело Натальи Евгеньевны в 1935 году. По 

версии матери Николай был призван в Красную Армию и служил в г. Алатырь 

Симбирской губернии, с полком был направлен на фронт, где заболел крупозным 

воспалением легких и его направили в лазарет в Ригу. После отхода Риги от 

Советского Союза он остался там, потом перебрался в Берлин. Достоверно 

известно лишь, что Евгений Адольфович Эриксон умер в Берлине 4 ноября 1940 

г. Похоронен на кладбище Тегель.438  

9 марта 1935 года Наталию Евгеньевну Эриксон за антисоветскую агитацию 

(бывшая помещица обсуждала с соседом, бывшим домовладельцем, причину 

убийства сподвижника Сталина – Кирова С.М.) сослали в Казахстан сроком на 

три года. Известно лишь, что мать и дочь скончались в Малоярославце в годы 

Великой Отечественной войны. Внучка умерла от туберкулёза раньше. 

Фамилия Эриксон довольно распространена не только в Швеции и Финлян-

дии, но и на других континентах. Возможно, что среди них есть и потомки рус-

ских Эриксонов, внуки и правнуки финского шведа Адольфа Адольфовича 

Эриксона и русской помещицы Натальи Евгеньевны Новиковой.  

Тираж книги Чернова Ю.М. «Судьба высокая Авроры» по сегодняшним 

меркам был большим – 300 тысяч экземпляров. Но судьба Эриксона никого не 

заинтересовала.  

Русский морской боевой офицер, преданно служивший Отечеству, волею 

судьбы оказавшийся в эпицентре крупнейшего перелома хода мировой истории, 

участник Первой мировой войны Николай Адольфович Эриксон заслуживает 

большего внимания и соотечественников, и всех, кто неравнодушен к истории.  

 

PS. Зигзаг истории. В 1918 году был демобилизован и комиссар «Авроры» 

Александр Белышев.  Вернувшись домой во Владимирскую губернию обнару-

жил, что имущество его родителей, заработанное тяжёлым трудом успешных са-

пожников, реквизировано большевиками. До середины 60-х он не афишировал о 

своём комиссарстве на Авроре. И только к 50-летю событий его разыскали вме-

сте с оставшимися в живых матросами «Авроры», и подняли на щит славы. Умер 

в 1974 году в Ленинграде. 

                                           
438 Незабытые могилы: Российское зарубежье: некрологи 1917 – 2001: в 6 т. РГБ 
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Генеалогические схемы 
Представленные генеалогические схемы составлены по результатам раско-

пок генеалогических корней семьи Уборских. В качестве основных корневых 

ветвей приняты фамильные линии родителей составителя очерков и его супруги 

– Уборские, Вяткины, Лангинен, следующих поколений – Гагманы, Грачевы, 

Дризены.  

В самостоятельную генеалогическую схему выделены предки двоюродного 

брата деда составителя – Эриксона, родственника, незаслуженно вычеркнутого 

из отечественной истории.  

Генеалогическая цепь от первого известного предка в корневой ветви до со-

ставителя выделена цветом. Комментарии к другим оттенкам приведены на ли-

стах схем. 

В представленные генеалогические схемы включены также выявленные в 

ходе раскопок боковые ветви корневых линий, являющиеся как предками соста-

вителя и его потомков, так и дальними родственниками.  

Поколения обозначены римскими цифрами, за первое принято поколение 

составителя. Предки – в порядке возрастания от составителя, потомки – в по-

рядке возрастания от составителя, но со знаком +. 

 Даты приведены по источникам.  
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Таблица 1. Уборские  

 Уборские. Генеалогическая схема. Лист 1 (на 7-и листах). 

            

 VII  

(поколение от составителя) 

  VI   V   IV  

           

            

          
Уборская  

Евдокия Константиновна 

1829 – ? 

 

          
? 

    
Гуриновский 

Пётр Стефанов 

1770 – 1812 

     

      
Уборский 

Григорий Степанович 

1803 – 1866 

   

      
? 

   

         

         
Уборский  

Стефан Константинович  

до 1842 – ? 

 

 

Осипов Стефан 

? – ? 

        
? 

         

      Уборский 

Константин Иванович 

1810 – ?.08.1869 

Егорова Мария 

   

          

           

 

 

  
Гуриновский 

Стефан Стефанов 

1776 – 06.09.1840 

    
Уборский  

Михаил Константинович 

до 1842 – ? 

 

        
? 

        

     

Уборский Стефан 

1812 – ? 

? 

 

? 

  

          

        Уборский 

Николай Константинович 

≈1841 – 09.04.1897 

Остолопова  

Екатерина Дмитриевна  

? – 20.10.1890 

С

См. 

л. 

2, 

3, 4 

 Примечание: 

Корневая ветвь от первого известного предка до соста-

вителя очерков «Корни семьи Уборских» и его по-

томки выделены цветом. 

Боковые ветви предков, имеющие продолжение, в том 

числе и с другими фамилиями, выделены другими цве-

тами. 

Даты указаны по источникам. 
 

   

      

      

   

Уборский Иван 

1818 – ? 

  

   
? 

 

      

     
Уборский  

Александр Константинович 

1846 – ? 

ж. Ольга Стефанова. 1855 – ? 

 

      См. 

л. 

4, 5 
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Уборские. Генеалогическая схема. Лист 2.  
Предки Екатерины Дмитриевны Остолоповой (см. л. 1) 

            

 VII  

(поколение от составителя) 

  VI   V   IV  

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Остолопов Владимир Иванович 

  Остолопов Лавр Владимирович 

( ? – 10.07.1843) 

Плохово Евлампия Степановна 

( ? – 22.09.1850) 

  
Остолопов Дмитрий Лаврович 

(1816 – 03.12.1886) 

Екатерина Ивановна 

  
Остолопова Екатерина Дмитри-

евна 

? – 20.10.1890 
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 Уборские. Генеалогическая схема. Лист 3.  
Потомки Николая Константиновича Уборского (см. л.1) 

 III   II   I   +II  

          Уборская Елена Андреевна 

р. 07.04.1966 

Литвин Александр Юрьевич 

р. 06.08.1967 

 

 Уборская Мария Николаевна 

1869 – 05.04.1939 

        См 

л. 4          

           

       
Уборский Андрей Вадимович 

р. 27.06.1941 

Салькова Галина Михайловна 

24.01.1945 

    

 Уборский Александр Николае-

вич 

17.01.1878 – 15.05.1954 

Вера Никодимовна 

ум. 1918 

         

 
См. л .6 

      

     Уборский Кирилл Андреевич 

р. 03.02.1974 

Орлова Ольга Александровна 

р. 04.06.1976 

 

         См 

л. 4           

           

    Уборская Кира Ивановна 

18.09.1911–- 14.01.1997 

Зимилов Павел Павлович 

10.12.1907 – 23.10.1970 

       

           

           

           

 Уборский Иван Николаевич 

1880 – 18.10.1937 

Гагман Ольга Дмитриевна 

30.10.1890 – 08.06.1965 

        Уборский Вениамин Вадимович 

р. 20.02.1974 

 

          

           

           

    Уборский Вадим Иванович 

18.10.1913 – 24.04.1961 

Вяткина Наталия Евгеньевна 

11.07.1912 – 15.03.1996 

       

           

      Уборский Вадим Вадимович 

р. 27.12.1946 

Клинская Ирина Юрьевна 

р. 29.12.1951 

  Уборский Дмитрий Вадимович 

р. 29.04.1982 

Яхно Мая Константиновна 

р. 26.07.1986 

 

        См 

л. 4          

          

 Уборская Варвара Николаевна 

1883 – 12.10.1920 

м. Козловский Павел Александр. 

1873 – 24.09.1917 

          

 
 См. л. 5 

       

        

           

          Уборский Алексей Вадимович 

р. 12.01.1989 
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Уборские. Генеалогическая схема. Лист 4. 

Потомки Уборской Елены Андреевны (см. л.3) Потомки Уборского Александра Константиновича (см. л.1) 

 +III   +IV   III   II  

            

 Литвина Анастасия Юрьевна 

р. 07.09.1989 

Рапштынский Леонид Викторо-

вич р. 03.05.1989 

  Рапштынская Софи Леонидович 

р. 28.09.2012 

       

     Уборская  

Мария Александровна 

1874 – ? 

  Уборская Анна Николаевна 

(1901–1988) 

м. Введенский Алексей 

См. 

л. 5 
      ?  

        

    Рапштынский  Всеволод Леони-

дович р. 21.02.2021 

       

           

 Литвин Фёдор Юрьевич 

р. 18.03.2002 

     Уборский  

Павел Александрович 

1876 – ? 

  Уборский  

Александр Николаевич 

? 

 

      ?  ? 

          

Потомки Уборского Кирилла Андреевича (см. л.3) 
       

       

       Уборский Николай Александров. 

1879 – ?   

Надежда Ивановна 

 ? – до 1917 

  Уборский Алексей Николаевич  

1905-1991 

4 жены 

См. 

л. 5 
 Уборская Мария Кирилловна 

р. 28.10.2002 

       

        

           

            

 Уборский Арсений Кириллович 

р. 26.10.2006 

        Уборская  

Полина Николаевна 

?    

 

      Уборский  

Анатолий Александрович 

1884 – ? 

  ? 

       ?   

Потомки Уборского Дмитрия Вадимовича (см. л.3) 
      

       

          Уборская  

Клавдия Николаевна 

? 

 

 Уборская Зоя Дмитриевна 

01.10.2014 

     Уборская  

Клавдия Александровна 

1887 – ? 

  ? 

      ?   

           

            

          Уборская  

Александра Николаевна 

? 

 

       Уборская  

Глафира Александровна 

1889 – ? 

  ? 

 
 

     ?   
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Уборские. Генеалогическая схема. Лист 5. 
 I   +II   +III     

 Введенский  

Владимир Алексеевич 

р. 1928 – ?    

          

 ?          

  Продолжение ветви  

от Уборского Александра Константиновича (см. л.1,4) 

  

     

     

 Уборская  

Тамара Алексеевна 
? 

 +II   +III     

          

            

            

 Уборский Валерий Алексеевич 

р. 1932 

Нина Васильевна 

  Уборская Ирина Валерьевна  

р. 1959 

м. Никитушкин Александр 

  Никитушкина  

Мария Александровна  

р. 1983 

    

         

         

            

    Продолжение ветви  

от Козловского Павла Александровича (см. л. 3) 

 

 Уборская  

Альбина Алексеевна 
? 

  

   

 II   I   +II   III  

            

 Козловский Николай Павлович 

1902 – 1972 

Зеленина Ираида Иванов. р. 1907 

    Козловская Галина Николаевна 

р. 1929 

Чернов Василий 

  Чернов Алексей Васильевич 

р.1958 

    

       

         

       Чернов Геннадий Васильевич 

р. 1962 

   

 Козловский Александр Павлович 

1905 – 1960 

Давыдова Маргарита Дмитриевна 

      

 ?          

         

           

 Козловская Екатерина Павловна 

1907 – 1925 
? 

   Златковский Николай Евг. 

р. 1966 

 Ольга Владимировна 

   

      

     

 Козловская Лидия Павловна 

1910 – 2005 

Златковский Аркадий Михайлов. 

1897 – 1963 

 Златковский Евгений Аркадьевич р. 

1930 

Ленерт Маргарита Вольфовна  

р. 1930 

       

    
Златковский Андрей Евгеньев 

Ирина 
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Уборские. Генеалогическая схема. Лист 6. 

 Продолжение ветви от Уборского Александра Николаевича (см. л. 3) 

 III   II   I   +II  

 Уборская Елена Александровна 

  24.05.1902 – 31.03.1986 

Штумпф Георгий Георгиевич 

1894 – 1942 

  Штумпф Валерий Георгиевич 

ум. до 1945 

  
Уборский Андрей Юрьевич 

    

         

          

   Штумпф Юрий Георгиевич 

1930 – 23.09.1949 

  
Уборский Виктор Юрьевич 

    

          

          Демченко Дмитрий  

р. 1985 

 

 Уборский Николай Александр. 

1904 – 29.12.1943 

Кондрашова Мария Петровна 

1914 – 1982 

  Уборский Юрий Николаевич 

р.29.03.1935 

Галина Ивановна р. 1942 

  Зименкова Виктория Борисовна 

р.1962 

Демченко    

   

         

       Демченко Анастасия  

р. 1989 

 

          

    Уборская Галина Николаевна 

р.1939 

Зименков Борис Михайлович 

  Зименков Сергей Борисович 

р.1979 

    

          

 Уборский Владимир Александр 

1906 – 07.08.1962 

         

           

            

 Уборский Александр Александр. 

1908 - 1980 

        
 

 

         

       Сосульникова Ольга Викторов. 

р. 1971 

  
Александр р. 1994 

 

 Уборская Вера Александровна 

       1910 – 24.09.1980 

Бизюков Василий Андреевич 

        

 См. л. 7        

      Сосульникова Елена Викторов. 

р. 1979 

    

    Сосульников Виктор Сергеев. 

р. 1944 

Евсеева Людмила Геннадьевн 

      

           

 Уборская Тамара Александров. 

11.01.1912 - 1984 

Макаров Сергей 

    Сосульников Сергей Викторов. 

р. 1988 

    

          

         Сосульников Антон р.1992 

Сосульников Илья р.2006 

 

       Сосульников Кирилл Владимир. 

р. 1968 ? 

   

           

 
Уборская Мария Александров. 

25.05.1917 - 11.01.2009 

Сосульников Сергей Яковлев. 

  Сосульников Владимир Серг. 

1940 – 2003 

Гудкова Эльвира Лаврентьев. 

      

Сосульникова Маргарита 1998 

Сосульникова Софья р.2003 

Сосульникова Полина р.1996 

 

     Сосульников Андрей Владимир. 

р. 1971 
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Уборские. Генеалогическая схема. Лист 7. 

 Продолжение ветви от Бизюкова Василия Андреевича (см. л. 6) 

 II   I   +II   +III  

            

       
Андрей 

    

           

            

 
Бизюкова Людмила Васильевна 

р.1933 

Байков Вячеслав Николаевич 

          

   Байкова Марина Вячеславовна 

р.1956 

  
Илья 

    

         

           

            

       
Вера 

    

           

            

            

            

       
Бизюков Денис р.2006 

    

 Бизюков Геннадий Васильевич 

р. 1935 

Дина Борисовна 

р.1937 

         

   
Бизюков Андрей Геннадьевич 

       

          

      
Бизюков Александр р.1998 

    

           

            

            

            

    Бизюкова Ирина Валерьевна 

р.1977 

  Туманова Ульяна Валерьевна 

р.2002 

    

 Бизюков Валерий Васильевич 

р.1946 

Орлова Татьяна Игнатьевна 

р.1951 

        

           

           

   Бизюкова Зоя Валерьевна 

р.1985 

       

           



 

Генеалогические схемы 

182 

Таблица 2. Вяткины 

Вяткины. Генеалогическая схема. Лист 1. (на 4-х листах). 

 VII  

(поколение от составителя) 

  VI   V   IV  

           

       Вяткина Екатерина Афанасьевна 

(1819 – ?) 
? 

   

          

            

            

            

            

       Вяткин Матвей Афанасьевич 

(1820 – ?) 
? 

   

          

          Вяткин Александр Павлович 

(1859 – 1943) 

Новикова Ольга Евгеньевна 

(1866 – 1941) 

См. 

Л.2 

Л.3 

          

          

          

 Вяткин Сидор  

(1742 – ?) 

  Вяткин Афанасий Сидоров 

(1777 – до 1838) 

  Вяткин Павел Афанасьевич 

(1826 – ?) 

Езерская Елизавета Оттовна 

    

         

           

            

Примечание: 

Корневая ветвь от первого известного предка до состави-

теля очерков «Корни семьи Уборских» выделена цветом. 

Даты указаны по источникам. 

     Вяткина Ольга Павловна 

Прозоров 
? 

     

       

       

  Вяткин Фёдор Афанасьевич 

(? – ?) 
? 

   

     

       

       

       

       

  Вяткин Платон Афанасьевич 

(11.12.1827 – ?) 
? 
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Вяткины. Генеалогическая схема. Лист 2. (на 4-х листах). 

 III   II     I   +I  

            

    Вяткина Наталия Евгеньевна 

(1912 – 1996) 

Уборский Вадим Иванович 

(1913 – 1961) 

       

      См. Генеалогическую схему 

Уборские 

    

 Вяткин Евгений Александрович 

(1885 – 1969) 

Грачева Наталия Дмитриевна 

(1887 – 1966) 

        

          

           

      Иванов Юрий Савинович 

(1937 – 1996) 

Потемкина Лилия Сергеевна 

  Иванова Эллина Юрьевна 

(1961) сын Кирилл 

Катанахин Александр 

 

    Вяткина Ольга Евгеньевна 

(1914 – 1997) 

Иванов Савин Васильевич 

     

         

           

            

       Иванова Инна Савиновна 

(1941 – 2001) (бездетная) 

    

    Вяткин Игорь Евгеньевич 

(1922 – 2017)  

Голубева Людмила Васильевна 

(1921 – 1992) (бездетные) 

      

           

           

      Иванов Евгений Савинович 

(1949 – 1992) (бездетный) 

    

           

            

 Вяткина Софья Александровна 

(1889 – 1978) 

Грачев Борис Дмитриевич 

(1885 – 1968) 

          

   См. Генеалогическую схему 

Грачевы 

       

          

           

            

            

       
Тарасов Леонид Львович ? 

   

 Вяткина Вера Александровна 

(1891 – 1978) 

Тарасов Сергей Васильевич 

        

   
Тарасов Лев Сергеевич 

       

          

        
Тарасов Евгений Львович ? 
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Вяткины. Генеалогическая схема. Лист 3. (на 4-х листах). 
Корневая ветвь Новиковых (см. Л.1) 

 VII 

поколение от составителя 

  VI   V   IV  

           

          Вяткин Александр Павлович 

(1859 – 1943) 

Новикова Ольга Евгеньевна 

(1866 – 1941) 

См. 

Л.1 

          

          

          

            

            

            

          Новиков Иван Евгеньевич 

(бездетный) 

 

           

            

            

    
Новиков Иван 

  Новиков Евгений Иванович 

Логинова Екатерина Пармёнова 

    

        Новикова Наталия Евгеньевна 

(1870 – 1944) 

Эриксон Адольф Адольфович 

(1862 – 1915) 

 

           

           

    Ветвь Эриксонов приведена на отдельной  

генеалогической схеме 

   

 
Новиков 

      

           

    
 

    

      
Новиков Владимир Евгеньевич  ? 

          

    
Корневая ветвь Логиновых приведена на Л.4 

    

        

            

          Новиков Николай Евгеньевич 

Евгения Николаевна 

 

           

            

            

            

    
Новиков Евгений 

  Новиков Николай Евгеньевич 

Логинова Юлия Пармёнова 

  
Новикова Нина Николаевна ? 
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Вяткины. Генеалогическая схема. Лист 4. (на 4-х листах). 
Корневая ветвь Логиновых (см. Л.3) 

 VII 

поколение от составителя 

  VI   V   IV  

           

            

            

            

            

       Логинова Екатерина Пармёнова 

Новиков Евгений Иванович 
См. 

Л.3 

  

         

            

            

            

            

            

            

 Логинов Алексей Парменович 

(1780 – ?) 

  Логинов Пармен Алексеевич 

Желябужская 

  Логинова Юлия Пармёнова 

Новиков Николай Евгеньевич 

  
Новикова Нина Николаевна ? 

       

            

            

            

            

            

       Логинова Евдокия Пармёнова 

Горбов (бездетные) 
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Таблица 3. Лангинен  

Лангинен. Генеалогическая схема. Лист 1. (на 4-х листах). 

 IV  

Поколение от составителя 

  III   II   I  

      Ольга Павловна 

Бондаренко Трифон Семёнович 

  
Бондаренко Георгий Трифонович ? 

         

            

    Лангинен Екатерина Николаевна 

(1878 – 1932) 

Павел 

  
Павел Павлович 

  
Павел Павлович ? 

        

           

       Матвей Павлович 

( ? – 1918) (бездетный) 

  Дергунова Нина Евдокимовна 

(1929 – 2018) 

Семенов Юрий Михайлович 

(1932 – 1964) 

См. 

Л.3 

         

          

       Лангинен Мария Матвеевна 

(1906 – 1998) 

Дергунов Евдоким Федотович 

(1901 – 1939) 

  

           

         Дергунов Юрий Евдокимович 

(р.1934) 

Егорова Валентина Николаевна 

(р.1938) 

См. 

Л.3 

         

          

 
Лангинен Николай Кузьмич 

(1839 – 1919) 

Анна Матвеевна 

  Лангинен Матвей Николаевич 

(1880 – 1919) 

Акимова Анна Михайловна 

(ум. 1941) 

  Лангинен Серафима Матвеевна 

(1908 – 1995) (бездетная) 

  

         

        Дергунов Владилен Евдокимович 

(1938 – 1941) 

 

     Лангинен Николай Матвеевич 

(1911 – 1988) (бездетный) 

   

           

Примечание: 

Прямые предки Салько-

вой Г.М. выделены цветом. 

Продолжение ветви – 

см. Генеалогическую схему 

Уборские 

       Салькова Галина Михайловна 

(р.1945) 

Уборский Андрей Вадимович 

(р.1941) 

 
    Лангинен Михаил Матвеевич 

(1914 – 1941) (бездетный) 

  

      

       

    Лангинен Екатерина Матвеевна 

(1906 – 1997) 

Кильвияйнен Констант. Владим. 

(1905 – 1973) 

    

      Кильвияйнен Галина Констант. 

(1928 – 2009) 

Пудиков Василий 

См. 

Л.3 
      

      

         

 Лангинен Иван Николаевич 

Лангинен Мария Николаевна 

Лангинен Николай Николаевич 

Лангинен Анна Николаевна 

     Кильвияйнен Анатолий Констант 

(1930 – 2006) (бездетный) 

 

   
Продолжение ветвей см. л.4 
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Лангинен. Генеалогическая схема. Лист 2. (на 4-х листах). 
Ветвь Акимовых. 

 

 IV   III   II   I  

 Поколение от составителя           

            

            

       Лангинен Мария Матвеевна 

(1906 – 1998) 

Дергунов Евдоким Федотович 

(1901 – 1939) 

    

       Cм. 

Л.1 

  

         

    Акимова Елизавета Михайловна 

(1882 – ?) бездетная 

      

           

            

       Лангинен Екатерина Матвеевна 

(1906 – 1997) 

Кильвияйнен Констант. Владим. 

(1905–1973) 

См. 

Л.1,2 

 

        

        

    Акимова Анна Михайловна 

(ум. 1941) 

Лангинен Матвей Николаевич 

(1880 – 1919) 

      

 Акимов Михаил 

Анна Михайловна 

         

     Лангинен Серафима Матвеевна 

(1908 – 1995) (бездетная) 

    

          

            

            

       Лангинен Николай Матвеевич 

(1911 – 1988) (бездетный) 

    

           

    Акимов Гавриил Михайлович 

(1887 – ?) 

Гуль Анна 

       

           

      Лангинен Михаил Матвеевич 

(1914 – 1941) (бездетный) 

    

           

            

            

            

    Акимова Елена Михайловна 

Андрей 

  
Андрей Андреевич 
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Лангинен. Генеалогическая схема. Лист 3. (на 4-х листах). 

 +I   +II   +III   +IV  

 Поколение от составителя           

Ветви от Дергуновых 
            

    Фунтиков Никита Юрьевич 

(1975 – 2006) 

  Фунтикова Дарина Никитична 

(р.1998) 

    

 Семенова Марина Юрьевна 

(р.1955) 

Фунтиков Юрий Михайлович 

        

           

   Фунтикова Екатерина Юрьевна 

(р.1978) 

  Яна 

(р.2004) 

    

          

            

            

 Дергунова Людмила Юрьевна 

(р.1959) 

  Николай 

(р.1992) 

       

          

            

            

 Дергунов Дмитрий Юрьевич 

(р.1973) 

  Дергунов Андрей Дмитриевич 

(р.1999) 

       

          

            

    Ветви от Кильвияйнен     

 Кильвияйнен Валерий Иванович 

(р.1949) 

Смирнова Наталья Васильевна 

(р.1949) 

          

   Кильвияйнен Сергей Валерьевич 

(р.1972) 

       

          

           

            

            

 Кельвияйнен Александр Васил.  

(1958 – 1995) 

Петрова Наталья Николаевна 

(р.1958) 

  Кельвияйнен Екатерина Алексан. 

(р.1979) 

  Кельвияйнен Тимофей Александ. 

(р.2015) 

    

         

           

   Кельвияйнен Евгений Алексан. 

(р.1993) 
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Лангинен. Генеалогическая схема. Лист 4. (на 4-х листах). 
Продолжение ветвей от Николая Кузьмича Лангинен. 

 III   II   I   +I  

 Поколение от составителя           

            

    Лангинен Николай Иванович 

(погиб в ВОВ, бездетный)  

       

           

            

 Лангинен Иван Николаевич 

(1887 – ВОВ) 

Алексеева Анна Назаровна 

          

   Лангинен Евгений Иванович 

Антонина 

  Лангинен Юрий Евгеньевич 

(1946) 
? 

   

        

            

            

    Лангинен Нина Ивановна 

Чернецов Михаил Антонович 

  Чернецова Наталья Михайловна 

(1949 – 2006) (бездетная) 

    

          

            

            

        
 

   

 Лангинен Мария Николаевна 

(1890 – ?) 

Трусов Николай Степанович 

         

   Трусова Зинаида Николаевна 

Березкин 

  
Березкина Валентина ? 

   

        

            

            

 Лангинен Николай Николаевич 

(до 1896 – пр.1943) 

Маргарита Ивановна 

  
Лангинен Александр Николаевич ? 

      

         

      
Иванова Татьяна Александровна ? 

   

          

    Васильева Нина Ивановна 

(1927 – 2005) 

Иванов Александр Григорьевич 

       

           

 Лангинен Анна Николаевна 

(1896 – 1988) 

Васильев Иван Васильевич 

         

      Иванова Людмила Алексан-

дровна 
? 

   

         

    Васильев Николай Иванович 

( ? – 1941) 
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Таблица 4. Гагманы  

Гагманы. Генеалогическая схема. Лист 1 (на 2 листах). 
Начало рода. 

 IX    Поколение от составителя   VIII   VII   VI  

 Гагман Николай 

Притвиц Елена 

  Гагман Ларс 

Иллерс Катерина Маргарита 

  Гагман Николай Фёдор 

Полике Софья 

  Гагман Карл Самуил 

Готгарн Луиза Берг 
См. 

прод.        

    Продолжение схемы     

 V   IV   III   II  

 
 

 
 Гагман Николай Фёдорович 

(1840 – 1913) 
  

    
 

      

            

            

 
 

 
 Гагман Софья Фёдоровна 

(1846 – ?)  
  

Гагман Ольга Дмитриевна 

(1890 – 1965) 

Уборский Иван Николаевич 

(1880 –1937) 

   
 

    См. генеалогическую схему 

Уборские           

           

 

 

 

 Гагман Владимир Фёдорович 

(1848 – 1907) 

Лебедевская Зинаида Владимир. 

  

     

       

  Гагман Вера Дмитриевна 

(1892 – ?) (бездетная) 

  
  

         

            

 Гагман Фёдор Карлович 

(1806 – 1870) 

Головина Ольга Николаевна 

  Гагман Пётр Фёдорович 

(1851 – 1903) 
 

      

    Гагман Евгения Дмитриевна 

(1894 – ?) 

  
Дочь Ирина, сын ? 

       

 см. л.2          

Примечание: 

Корневая ветвь от первого 

известного предка до со-

ставителя очерков «Корни 

семьи Уборских» выде-

лена цветом. 

Даты указаны по источни-

кам. 

  Гагман Параскева Фёдоровна 

(1857 – ?) 

       

    Гагман Софья Дмитриевна 

(1896 – 1940) 

  
Четверо детей ? 

  
 

  
  

      

  Гагман Александр Фёдорович 

(1858 – ?) 

       

    Гагман Полина Дмитриевна 

(1898 – ор.1955) 

  Дорофеева Татьяна Владимир. 

(1927 –1972) (бездетная) 
 

  
 

 
   

       

  Гагман Дмитрий Фёдорович 

(1860 – ?) 

Дризен Ольга Николаевна  

(1868 – ?) 

       

    Гагман Елена Дмитриевна 

(1903 – до 1941) (бездетная) 

    

 
   

    
 см.л.2 
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Гагманы. Генеалогическая схема. Лист 2 
Начало генеалогических корней. 

 IX    Поколение от составителя   VIII   VII   VI  

Предки Головиной Ольги Николаевны 

      
Головин Пётр Алексеевич 

Баклановская  

Прасковья Константиновна 

  Головин Николай Петрович 

( ? – 08.01.1848)  

Дарьья Петровна  

( ? – 19.09.1848) 

 

        см. л.1 

         

         

           

           

Предки Оржевской Ольги Николаевны 

      

Оржевский Василий Владимир. 

(26.02.1797 - ? ) 

  Дризен Николай Фёдорович 

(27.09.1836 – 27.05.1911) 

Оржевская Параскева Васильев.  

(05.10.1846 – 21.10.1900) 

 

        см. л.1 
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Таблица 5. Грачевы  

Грачевы. Генеалогическая схема. Лист 1 (на 9-ти листах). 

 VIII  

(поколение от составителя) 

  VII   VI   V  

           

       Грачев Михаил Петрович 

(1765 – 1816) 

Головина Татьяна Ефимовна 

  
Грачевы Мария и Елизавета 

(судьбы неизвестны) 

 

          

          

            

            

            

          Грачев Иван Дмитриевич 

(  ? – 1825) 

(бездетный) 

 

           

 
Иван Грачев 

         

           

            

    Грачев Пётр Иванович 

   1722 – 1783 

Соколова Наталия Ивановна 

1745 – п.1811 

  
Грачев Дмитрий Петрович 

(1768 – 1847) 

Булгакова Екатерина Ильинична 

  Грачев Семён Дмитриевич 

(1802 – 1884) 

Кирьякова Екатерина Ильинич. 

См. 

Л.2 
        

        

          

            

 Иван Данилов сын Соколова 

1705 – ? 

Анисья Михайловна Фролова 

        
Грачева Александра Дмитриевна 

(судьба неизвестна) 

 

          

          

            

Примечание: 

Корневая ветвь от первого известного предка до состави-

теля очерков «Корни семьи Уборских» выделена цветом.  

Боковые ветви, имеющие продолжение, в том числе и с 

другими фамилиями, выделены другими цветами. 

Даты указаны по источникам. 

       

     Грачев Евграф Дмитриевич 

(1800 – 1838) 

Наталия Васильевна 

См. 

Л. 4 
     

     

       

       

       

  Грачев Федор Петрович 

(1771 – 1798) 

Шарапова Мария Ивановна 

  
Грачев Николай Федорович 

(судьба неизвестна) 
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Грачевы. Генеалогическая схема. Лист 2 (на 9-ти листах). 
Продолжение ветви от Семена Дмитриевича Грачева (см. Л. 1) 

 IV   III   II   I  

 Грачев Николай Семёнович 

(1830 – ?) 

  
Грачев Сергей Николаевич 

   Грачева Ольга Сергеевна 

м. Коршун  
? 

   

        

            

 Грачев Сергей Семёнович 

(1831 – ? ), бездетный 

     Грачев (Сперанский) 

Николай Сергеевич 
? 

   

         

            

 Грачев Дмитрий Семёнович 

(1832 – 1893) 

ж. Клаповская Мария Андреевна 

(1852 – 1928) 

См. 

Л.3 

Генеалогическая ветвь Клаповских – предков составителя  

 VI   V   IV  

         

       
Клаповский Николай Фёдорович ? 

   

 Грачева Ольга Семёновна 

(р.1833) 

Вишняков Сергей Петрович 
? 

       

          

    Клаповский Фёдор Прокофьевич 

(1791 – ?) 

Прасковья Тимофеевна 

  Клаповский Андрей Фёдорович 

(1822 – 1858) 

Руднева Людмила Михайловна 

(1833 – ?) 

    

 Грачева Вера Семёновна 

(1836 – ?) 
? 

     Клаповская Мария Андреевна 

(1852 – 1928) 
 

      

           

 Грачева Капитолина Семёновна 

(1838 – ? ) 

Клочков К.С. (бездетные) 

          

      Клаповский Илья Фёдорович 

(1825 – ?) 

  
Клаповская Руфь Ильинична  

 

         

            

 Грачев Митрофан Семёнович 

(1840 – 1899) 

Шапошникова Варвара Николаев 

(1851–1939) 

См. 

Л.5 

        

         

         

 Грачев Сергей Михайлович 

(1871 – ?) 
? 

      

          

 Грачев Михаил Семёнович 

(1845 – ?) 

          

           

    Грачев Семён Михайлович 

(1872 – ?) 
? 

      

 Грачева Елизавета (1849 – ?) 

Грачева Софья (1853 – ?) 
? 
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Грачевы. Генеалогическая схема. Лист 3 (на 9-ти листах). 
Продолжение ветви от Дмитрия Семёновича Грачева (см. Л. 2) 

 III   II   I   +II  

 Грачев Семён Дмитриевич 

(1871 – 1943…1944) 

Никитина Александра Васильев. 

  Кальянов Виктор Петрович 

(1897-1972) (приёмный сын)  
? 

      

         

      

Продолжение фамильных ветвей: 

Грачева А.Д. – Тер-Акопов Р.Г. см. Л.7 

Грачев Б.Д. – Вяткина С.А. см. Л. 8  

Грачева Е.Д. – Шелленберг Н.В. см. Л. 9 
 

 

        

 Грачева Людмила Дмитриевна                

(1873 – 1940) 

Юнг Владимир (бездетные) 

      

       

       

        

 Грачев Андрей Дмитриевич 

 (1874 – 1916) 

Йокиш Вера Васильевна  

  Грачев Андрей Андреевич 

(1896 – 1920) бездетный 

   

      

       

        

 Грачев Дмитрий Дмитриевич 

(1886 – ор.1930) бездетные 

Климова Ефросинья Ивановна 

      

       

           

            

 Грачев Алексей Дмитриевич 

(1879 – 1942) 

Флоринская Надежда Ивановна  

  Грачева Надежда Алексеевна 

(1906 – 1960) 

 Никольский Леонард 

  Никольский Борис Леонардович 

(1933 – ?) 

  
Никольский Алексей Борисович ? 

       

          

            

 Грачева Александра Дмитриевна 

(1883 – 1968) 

Тер-Акопов Рубен Герасимович 

         

 
  

  
 

  
 

 
    

            

 Грачев Борис Дмитриевич 

               (1885 – 1968) 

Вяткина Софья Александровна 

 

        

         

       

      Вяткина Наталия Евгеньевна 

(1912 – 1996) 

Уборский Вадим Иванович 

(1913 – 1961) 

  

Далее см. Генеалогические 

схемы Уборские и Вяткины 

  

 Грачева Наталия Дмитриевна 

(1887 – 1966) 

Вяткин Евгений Александрович 

      

         

         

            

 Грачева Елизавета Дмитриевна 

(1893 – 1953) 

Шелленберг Николай Владимир. 
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Грачевы. Генеалогическая схема. Лист 4 (на 9-ти листах). 
Продолжение ветви от Грачева Евграфа Дмитриевича (см. Л. 1) 

 IV   III   II   I  

            

 Грачев Виктор Евграфович 

(1827 – ?) 
? 

 Грачева Александра Дмитриевна 

(1864 – ?) 
? 

      

        

            

    Грачев Пётр Дмитриевич 

(1866 – ?) 
? 

      

 Грачев Константин Евграфович 

(1830 – ?) 
? 

       

     
Исследованиями генеалогиче-

ской ветви Дмитрия Евграфовича 

Грачева занимаются его потомки 

    

    Грачев Владимир Дмитриевич 

(1871 – ?) 
? 

     

         

 Грачев Дмитрий Евграфович 

(1832 – ?) 

Елизавета Петровна 

         

   Грачев Евграф Дмитриевич 

(1872 – ?) 
? 

      

         

            

    Грачева Екатерина Дмитриевна 

(1874 – ?) 
? 

      

          

 Грачев Николай Евграфович 

(1833 – ?) 
? 

         

          

    Грачева Наталия Митрофановна 

Зубов Павел Васильевич 

  Генеалогическая ветвь от  

Зубова П.В. имеет продолжение. 

    

          

            

 Грачева Екатерина Евграфовна 

(1836 – ?) 
? 

 Грачева Мария Митрофановна 

( ? – ?) 
? 

      

        

            

    Грачева Елизавета Митрофанов. 

( ? – ?) 
? 

      

 Грачев Митрофан Евграфович 

(1837 – ?) 

Мария Гавриловна 

        

           

   Грачева Софья Митрофановна 

( ? – ?) 
? 

      

          

            

    Грачев Сергей Митрофанович 

( ? – ?) 
? 
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Грачевы. Генеалогическая схема. Лист 5 (на 9-ти листах). 
Продолжение ветви от Грачева Митрофана Семёновича (см. Л. 2) 

 III   II   I   +I  

            

 Грачев Митрофан Митрофано-

вич 
? 

         

          

            

 Грачева Мария Митрофановна 

Тюляев Александр Николаевич 

  
Тюляева Татьяна Александровна ? 

      

         

            

 Грачева Ольга Митрофановна 

Щапов Василий Петрович 
? 

         

          

            

 Грачев Сергей Митрофанович 

(1896 – 1956) 

  
Грачева Елена Сергеевна ? 

      

         

            

 
Грачева Татьяна Митрофановна ? 

         

          

    Костяков Дмитрий Сергеевич 

(1900 – 1986) 

Соколова Ольга Александровна 

(1914 – 1986) 

       

 Грачева Варвара Митрофановна 

Костяков Сергей Иванович 

    Костякова Вера Дмитриевна 

(1950) 

Милютин Николай 

  Милютин Андрей Николаевич 

Ветвь имеет продолжение 

 

        

          

 Грачев Владимир Митрофанович 

(1886 – 1947) 

Бахрушина Мария Николаевна 

См. 

Л.6  

        

         

         

            

 Грачева Надежда Митрофановна 

Капканщиков Борис 

  Капканщикова Елена Борисовна 

Морлан 
? 

      

       
Щенкова Екатерина Петровна ? 

          

 Грачева Вера Митрофановна 

Прохоров Иван Иванович 

  Прохорова Елена Ивановна 

Щенков Влас 

  
Щенков Пётр Власович 

    

         

          
Щенкова Наталия Петровна ? 

 Грачева Екатерина Митрофа-

новна 
? 
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Грачевы. Генеалогическая схема. Лист 6 (на 9-ти листах). 
Продолжение ветви от Грачева Владимира Митрофановича (см. Л. 5) 

 II   I   +II   X  

            

 Грачев Владимир Владимирович 

(1914 – 1951) бездетный 

          

           

            

            

 Грачев Алексей Владимирович 

(1915 – 1935) бездетный 

          

           

            

    Воскресенская Людмила Владим. 

(1943) 

Пронин Борис Николаевич 

(1942) 

       

 Грачева Елена Владимировна 

(1917 – ?) 

Воскресенский Владимир. Мих. 

    Пронин Александр Борисович 

(1970) 
? 

   

        

          

            

            

 Грачева Мария Владимировна 

(1922 – ?) 

Гридин Венедикт Михайлович 

(1921 – ?) 

  Гридина Мария Венедиктовна 

Посохин 
? 

      

    Котляров Елена Сергеевна 

(1980) 
? 

   

         

           

    Гридина Елена Венедиктовна 

(1948) 

Котляров Сергей Павлович 

(1955) 

       

      Котляров Павел Сергеевич 

(1982) 
? 

   

         

           

 Грачев Митрофан Владимирович 

(1924 – 1967) 
? 

         

     Котляров Сергей Сергеевич 

(1988) 
? 

   

          

    Дубицкий Алексей Леонидович 

(1958) 

Марина (1956) 
? 

      

 Грачева Ксения Владимировна 

(1927 – 1988) 

Дубицкий Леонид Трофимович 

(1921 – ?) 

        

         

           

   Дубицкий Сергей Леонидович 

(1962) 
? 
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Грачевы. Генеалогическая схема. Лист 7 (на 9-ти листах). 
Продолжение ветви Тер-Акоповы (от Дмитрия Семеновича Грачева, см. Л. 3) 

 II   I   +II   +III  

            

          Илларионов Николай  

(1999) 

 

       Вахру Александра Андреевна 

(1967) 

Илларионов Андрей Николаевич 

(1961) 

   

           

           

         Илларионова Софья  

(2005) 

 

 Тер-Акопова Ева Рубеновна 

(1907 – конец 90-х) 

Вахрушев Юрий 

  Вахру Андрей 

(1936) 

Армел 

      

          

          

       Вахру Наташа 

(1969) 
? 

   

          

            

            

    
Ричард ? 

    

 

 

 Тер-Акопов Лев Рубенович 

(1908 – ?)  

Мери 

   Вахру Николас 

(1970) 
? 

  

        

           

    
Питер ? 

      

          

            

       Осборн Андреа 

(1962) 
? 

   

          

            

    Лиза Осборн 

(1943) 

       

         Шарлет 

(1989) 
? 

 Тер-Акопова Алла Рубеновна 

(1913 – 1999) 

м. Рональд Стеллс 

     Осборн Натали 

(1965)  

О1Донелл Майкл 

  

          

        Рианнон 

(1992 
? 

    Джейн Корбей 

(1950) 

м. Колин Корбей (бездетные) 
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Грачевы. Генеалогическая схема. Лист 8 (на 9-ти листах). 
Продолжение ветви Грачевы (от Дмитрия Семёновича Грачева, см. Л. 3) 

 II   I   +II   +III  

 

 
           

          Лобова Наталия 

(1992) 

 

           

            

            

            

    Стерлин Андрей Яковлевич 

(1939) 

Лобова Софья Михайловна 

  Лобов Дмитрий Андреевич 

(1967) 

Заммергард Алина Валерьевна 

  Лобов Андрей 

(1997) 

 

         

          

            

            

          Лобова Елизавета 

(2007) 

 

 Грачева Нина Борисовна 

(1911 – 1993) 

Стерлин Яков Моисеевич 

         

           

      Стерлин Сергей Михайлович 

(1973) 
? 

   

          

          Марианна 

(2003) 

 

           

    Стерлин Михаил Яковлевич 

(1946) 

Ирина Юрьевна 

  Стерлина Ольга Михайловна 

(1983) 

м. ? 

    

          

          

          Герман 

(2008) 

 

 Грачева Ия Борисовна 

(1912 – 1999) 

Массанов Юрий (бездетные) 

         

      Стерлина Марина Михайловна 

(1985) 
? 
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Грачевы. Генеалогическая схема. Лист 9 (на 9-ти листах). 
Продолжение ветви Шеленберги (от Дмитрия Семёновича Грачева, см. Л. 3) 

 II   I   +II   +III  

            

            

            

            

            

 Шелленберг Владимир Николаев 

(1922 – 1998) 

Кудрявцева Нина Алексеевна 

          

   Шелленберг Татьяна Владимиров 

(1960) бездетная 

       

          

            

            

            

            

            

 Шелленберг Наталия Николаевна 

(1928 – 1996) 

  Кромкова Екатерина Владимиров 

(1966) 

Кромка Мирослав 

       

     Кромкова Екатерина Мирослав. 

(1988) 
? 

   

         

            

            

       Кромка Александр Мирослав. 

(1993) 
? 
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Таблица 6. Дризены 

Дризены. Генеалогическая схема. Лист 1. (на 6-и листах). 

Начало рода 

 ?   VIII   VII   VI  

 Поколение от составителя           

          
Дризен Егор (Георгий) Васильев 

   (11.02.1780 – 13.09.1812) 

Гесслер Александрина 

(04.04.1782 – 04.04.1807) 

Ламсдорф София 

(15.11.1788 – 18.07.1872) 

 

          

См. 

Л.2 

  

 
Рамкой выделены пря-

мые предки составителя 
 

   

     

     

           

            

          Дризен Фёдор Васильевич            

(1781 - 30.09.1851) 

 

 
Рыцарь фон дер Ост из г. Дризен 

в Бранденбургском Маркграф-

стве 

(XIII в.) 

 
Дризен Христиан Фабиан 

(XVIII в.) 

Вильмсдорф Гертруда Адельгейда 

(XVIII в.) 

 
Дризен Карл Вильгельм Генрих        

(13.05. 1746 – 17.02.1827) 

Беллендорф Генриетта Албертина 

(25.03.1760 – 31.12.1803) 

  
См. 

Л.3 

Л.4 

     Айкен Мария 

(09.01.1800 – 19.07.1826)      

     Штробиндер Розалия Федоровна  

(2.6.1812–10.3.1877 )            

            

 

Примечание: 

Корневая ветвь от первого известного предка до состави-

теля очерков «Корни семьи Уборских» выделена рам-

ками.  

Боковые ветви, имеющие продолжение, в том числе и с 

другими фамилиями, цветом не выделены и размещены 

на отдельных листах. 

Цветом выделены установленные места захоронений. 

Даты указаны по источникам. 

    Дризен Фридрих Леопольд 

(1789? 1794? – ? ) 

 

  
Места захоронений 

  
? 

     

     Дризен Доротея (м.Криденер) 

(12.12.1787–6.4.1840) 

 

  
Латвия. Елгава, Паулсгнаде 

   

     
? 

     Дризен Августа Жанетта 

(1792 – ?)       

  С-Петербург. Волковское 

лютеранское кладбище 

    

    Дризен Василий Васильевич 

(1795 – 1845?) 

Красовская Варвара Ивановна 
?      

  С-Петербург. Никольское кл. 

Александро-Невской лавры 

  

      

       

  С-Петербург. 

Кладбище неизвестно 

  Христиан Мартин 

(05.08.1819 – ?) 
? 
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Дризены. Генеалогическая схема. Лист 2. (на 6-и листах). 
Потомки Егора Васильевича Дризена (см. Л.1) 

 V   IV   III   II  

 Поколение от составителя           

            

    Дризен Александра Густавовна 

(20.07.1836 – 16.05.1909) 

Эймер Август Адольф 

( ? – 17.04.1900) 

       

    
? 

      

          

           

            

       Дризен Софья Густавовна 

(24.9.1874 – 20.4.1943) 

Квашнин-Самарин Иван Никол. 

( ? – 18.12.1941) 

    

    Дризен Густав Густавович 

(1840 – 1908) 

    Род продолжается, в т.ч. по фа-

милии 

Квашниных-Самариных 

 

         

          

 Дризен Густав Георгиевич 

(04.04.1807 – 28.02.1862) 

.Остен-Сакен Фёкла Иоанна 

(01.01.1815 – 20.01.1888) 

          

   Дризен Матильда Густавовна 

(26.05.1843 – 02.01.1907) 
? 

      

         

           

          
Дризен Павел Анатольевич ? 

    Дризен Павел Густавович 

(22.02.1849 – 18.06.1898) 

     

      Дризен Анатолий Павлович 

(пр.1876 – 03.12.1932) 

    

    Ольсон Эмилия Федоровна       

 Дризен Александрина 

(12.11.1811 – 11.11.1880) 

Стенбок Герман 
? 

       
Дризен Илья Анатольевич ? 

        

  Дризен Константин Густавович 

(09.03.1854 – 22.01.1870) 

       

           

          Места захоронений  

            

  

 

       С-Петербург, Волковское 

лютеранское кладбище 

 

          

           

          Испания. Барселона 

Место не установлено 
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Дризены. Генеалогическая схема. Лист 3. (на 6-и листах). 
Потомки Федора Васильевича Дризена от брака с Марией Айкен (см. Л.1) 

 V   IV   III   II  

 Поколение от составителя           

            

 Дризен Александрина Фёдоровна 

(16.07.1819 – 09.06.1888) 

Каульбарс Герман Вильгельм 

См.

Л.6 

        

         

         

            

 Дризен Фёдор Фёдорович 

(28.02.1821 – ? ) 
? 

 Дризен Николай Александрович 

(17.07.1850 – 03.04.1898) 

       

       Места захоронений  

    Александровская Елена Васильев ?      

    Красовская Мария Антоновна 

(07.02.1864 – ? ) 

     
Латвия. Елгава, Паулсгнаде 

 

 Дризен Мария Фёдоровна  

(09.06.1822 – 25.01.1832) 
? 

   Дризен Варвара Николаевна 

(05.12.1878 - ?) 
? 

  

        

          Царское село. Казанское иновер-

ческое кладбище 

 

           

 Дризен Александр Фёдорович      

(16.08.1824 – 28.10.1892) 

Штрандтман Ядвига 

( ? – 13.08.1885) 

  Дризен Александр Александров. 

(06.08.1852 – 18.07.1907) 

Штрандтман Екатерина Констан. 

( ? – 08.04.1904) 

  Дризен Мария Александровна 

(1887 – 1968) 

    

     
? 

 С-Петербург, Никольское кладб. 

Александро-Невской лавры 

 

     Развозов Александр Владимиров  

(1879 - 1920) 

  

         

          Франция, Париж 

 Место не установлено 

 

           

 Дризен Елена Фёдоровна 

(19.07.1826 – 27.12.1907 ) 
? 

    Дризен Георгий Александрович 

(пр.1890 – 03.07.1985) 
? 

   

  Дризен Изабелла Александровна 

(03.05.1857 – ?) 

   Англия, Лондон 

Место не установлено 

 

 Криденер Эдуард Вольдемар 

(16.11.1820 – 03.05.1867) 

       

          

       Мальцов Сергей Иванович 

(1876 – 1920) 

Барятинская Ирина Владимиров. 

(1880 – 1920) 

? 

 
Расстреляны в Крыму 

 

         

 Дризен Елизавета ?  

(11.9.1817–26.1.1832) 

  Дризен Екатерина Александров.  

(27.06.1853 – 22.03.1880) 

     

      Россия, С-Петербург, Волково 

лютеранское кладбище 

 

    Мальцов Иван Сергеевич 

(1846 –1920) 

      

           

       Мальцова Мария Ивановна 

(1873 – 1906) 

  Литва. Даугавпилс 

Гарнизонное кладбище 
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Дризены. Генеалогическая схема. Лист 4. (на 6-и листах). 
Потомки Федора Васильевича Дризена от брака с Розалией Штробиндер (см. Л.1) 

 V   IV   III   II  

 Поколение от составителя   
Дризен Александра Васильевна ? 

      

      
 

? 

   

       Дризен Александра Николаевна 

(31.01.1898 – ?) 

   

 Дризен Василий Фёдорович              

(16.06.1833 – 14.06.1903) 

 Пономарева Александра Никол. 

(1837 – 10.05.1890 ). 

  Дризен Николай Васильевич 

(1868 – 1935) 

     

          

   Струве Розалия Густавовна 

(06.03.1878 – ? ) 

       

     Дризен Владимир Николаевич 

(02.10.1900 – 12.1941) 

? Ксения Евгеньевна 

(1904 – ? ) 

  Дризен Кирилл Владимирович 

(09.12.1932 - 1998) См. 

Л.6 

         

 Дризен Аделаида Фёдоровна 

(27.12.1834 – ?) 

Дубровский Владимир Александ 

(1835 – ? ) 

  Дризен Фёдор Васильевич 

(03.10.1869 – ? ) 
? 

   Бейлина Нинель Абрамовна 

(11.01.1933 – 06.10.2002)  
? 

    

          

   Дризен Василий Васильевич 

(14.02.1876 – 01.04.1890) 

  
 

    

      
 

 

       

Смотри генеалогическую схему 

Гагманы, и далее Уборские 

 

 Дризен Николай Фёдорович 

(27.09.1836 – 27.05.1911) 

  
Дризен Ольга Николаевна 

(16.07.1868 – после 1917 г.) 

Гагман Дмитрий Федорович 

(08.10.1860 – после 1917 г.) 

      

         

 Оржевская Параскева Васильев. 

(05.10.1846 – 21.10.1900) 

    
 

   

        

            

    Дризен Фёдор Павлович 

(17.05.1872 – ?) 
? 

 
  

   

 Дризен Александр Фёдорович 

(05.10.1837 – 22.02.1838 
? 

     

          

    Дризен Катарина Павловна 

(21.10.1873 - ?) 
? 

 
 

    

         

 Дризен Павел Фёдорович 

(30.09.1842 – 09.04.1907) 

Бетхер Анна Алексеевна 

          

   Дризен Глафира Павловна 

(15.01.1875 - ?) 
? 

 

 

  

 

 

       

 Бетхер Глафира Алексеевна         

    Дризен Борис Павлович 

(28.08.1876 - ?) 
? 

      

 Дризен Александрина ? Дев. 

(10.12.1845–8.12.1891) 

        

         Места захоронений смотри на 

следующем листе 

 

    Дризен Сергей Павлович 

(20.07.1878 - ? ) 
? 
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Дризены. Генеалогическая схема. Лист 5. (на 6-и листах). 
Продолжение листа 4. 

 V   IV   III   II  

 Поколение от составителя           

            

    Струве Егор Густавович 

(16.02.1867 – ?) 
? 

      

          

            

    Струве Александра Густавовна 

(18.04.1872 – 08.08.1929) 

Алексеев Георгий Сергеевич 
? 

    Места захоронений  

          

        Франция, Париж  

          Место не установлено  

    Струве Николай Густавович 

(13.04.1875 – ?) 
? 

      

        С-Петербург, Никольское кл.   

          Александро-Невской лавры  

    Струве Екатерина Густавовна  

(28.04.1877 – ?) 

Крюденер-Струве Александр 

(1864 – 1953) 

? 

      

        Россия, Москва  

        Колумбарий Донского монастыря  

          

            

 Дризен Ольга Фёдоровна 

(05.10.1844 – 24.01.1913) 

Струве Густав Егорович  

(04.08.1833 – 10.06.1882) 

  Струве Розалия Густавовна 

(06.03.1878 – ?) 

     Россия, Шатура  

   
См. Л.4 

  Кладбище Туголесский бор  

   Дризен Николай Васильевич 

(1868 – 1935) 

    

        Россия, С-Петербург  

          Красненькое кладбище  

    Струве Маргарита Густавовна 

 (06.05.1879 – 1933) 

Булгаков Василий Петрович  

(06.05.1879 – 12.05.1943) 

       

     Род продолжается по фамилиям 

Булгаковы, Бударины 

  США. Место не установлено  

         

         
Латвия. Елгава, Паулсгнаде 

 

           

    Струве Сергей Густавович 

 (25.03.1881 – 28.02.1915) 
? 

      

          

            

    Струве Василий Густавович  

(07.03.1882 – 01.10.1945) 
? 

      

          

 Дризен Александра Фёдоровна 

(10.10.1845 – ? ) 
? 
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Дризены. Генеалогическая схема. Лист 6. (на 6-и листах). 
Потомки Александрины Фёдоровны Дризен (см. Л.3). 

 V   IV   III   II  

 Поколение от составителя           

            

       Каульбарс Владимир Александр. 

(1874 – ?) 

    

           

            

            

            

       Каульбарс Тамара Александров. 

(1876 – после 1925) 

    

           

 
Дризен Александрина Фёдоровна 

(16.07.1819 – 09.06.1888) 

Каульбарс Герман Вильгельм 

  Каульбарс Александр Васильев. 

(1844 – 1929) 

       

          

   Желтухина Екатерина Владимир. 

( ? – ор. 1920) 

       

          

       Каульбарс Василий Александров 

(1882 – после 1914) 

  Места захоронений  

           

          Франция, Париж  

          Место не установлено  

            

       Каульбарс Екатерина Александр 

(1884 – после 1925) 

Новиков 

    

           

           

            

Потомки Кирилла Владимировича Дризена (см. Л.4) 

            

            

 
Дризен Александр Кириллович 

  
Дризен Анна Александровна ? 
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Таблица 7. Эриксон 

 

Эриксон. Генеалогическая схема. Лист 1. (на 1 листе). 

 V  

(поколение от составителя) 

  IV   III   II  

           

            

    Эриксон Густав Адольф 

(1846 – ?) 

       

      Авелан Ольга Фёдоровна 

(1874 – ?) 

    

           

            

    Эриксон Одалинда 

(1848 – ?) 

Авелан Фёдор Карлович 

       

      Авелан Надежда Фёдоровна 

1876 – ?) 

    

          

            

            

    Эриксон Альма 

(1851 – ?) 

  Авелан Мария Фёдоровна 

(1884 – ?) 

Бурачек Аполлон Павлович 

    

          

           

            

 Эриксон Юстус Адольфович 

Кристина Густавовна 

  Эриксон Густава Ульрика 

(1856 – ?) 

       

          

            

            

    Эриксон Розалия Надежда 

(1860 – ?) 

  Эриксон Николай Адольфович 

(1890 – 1942) 

Эмма Яковлевна 

    

        
Сын, внучка 

 

          

            

    Эриксон Адольф Фридрих 

(1862 – 1915) 

Новикова Наталия Евгеньевна 

(1870 – 1944) 

       

      Эриксон Евгений Адольфович 

(1897 – 1940) 

    

          

Генеалогическая схема составлена 

по материалам Пожарского А.М. 

         

          

     Эриксон Наталия Адольфовна 

(1894 – пр. 1943) 

Селиванов Александр 

    

  Эриксон Вера Луиса 

(1865 – ?) 
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Список персоналий 
В настоящей главе представлен список фамилий, имён, отчеств, дат жизни близ-

ких и дальних родственников и свойственников, выявленных в ходе исследований 

корней семьи Уборских.  

Список сформирован по генеалогическим схемам. 

Даты приведены по источникам, женские фамилии – по рождению.  

Фамильные приставки фон, ост и другие не приводятся. 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(даты рождения – смерти) 

Ссылка на 

генеалогическую схему 

1.  Авелан Мария Фёдоровна (р.1884) Эриксон 

2.  Авелан Надежда Фёдоровна (р.1876) Эриксон 

3.  Авелан Ольга Фёдоровна (р.1874) Эриксон 

4.  Авелан Фёдор Карлович Эриксон 

5.  Айкен Мария (1800–1826) Дризены 

6.  Акимов Гавриил Михайлович (р.1887) Лангинен 

7.  Акимов Михаил  Лангинен 

8.  Акимова Анна Михайловна (ум.1941) Лангинен 

9.  Акимова Елена Михайловна Лангинен 

10.  Акимова Елизавета Михайловна (1882) Лангинен 

11.  Александровская Елена Васильевна Дризены 

12.  Алексеева Анна Назаровна Лангинен 

13.  Байков Вячеслав Николаевич Уборские 

14.  Байкова Марина Вячеславовна (р.1956) Уборские 

15.  Барятинская Ирина Владимировна (1880–1920) Дризены 

16.  Бахрушина Мария Николаевна Грачёвы 

17.  Бейлина Нинель Абрамовна (1933–2002) Дризены 

18.  Беллендорф Генриетта Альбертина (1760–1803) Дризены 

19.  Березкин Лангинен 

20.  Березкина Валентина Лангинен 

21.  Бехтер Анна Алексеевна Дризены 

22.  Бехтер Глафипа Алексеевна Дризены 

23.  Бизюков Александр Андреевич (р.1998) Уборские 

24.  Бизюков Андрей Геннадьевич Уборские 

25.  Бизюков Валерий Васильевич (р.1946) Уборские 

26.  Бизюков Василий Андреевич Уборские 

27.  Бизюков Геннадий Васильевич (р.1935) Уборские 

28.  Бизюков Денис Андреевич (р.2006) Уборские 

29.  Бизюкова Зоя Валерьевна (р.1985) Уборские 

30.  Бизюкова Ирина Валерьевна (р.1977) Уборские 

31.  Бизюкова Людмила Васильевна (р.1933) Уборские 

32.  Булгаков Василий Петрович (1879–1943) Дризены 

33.  Булгакова Екатерина Ильинична Грачёвы 

34.  Бурачек Аполлон Павлович Эриксон 

35.  Бондаренко Георгий Трифонович Лангинен 

36.  Бондаренко Трифон Семёнович Лангинен 

37.  Васильев Иван Васильевич Лангинен 

38.  Васильев Николай Иванович ( ? –1941) Лангинен 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(даты рождения – смерти) 

Ссылка на 

генеалогическую схему 

39.  Васильева Нина Ивановна (1927 – 2005) Лангинен 

40.  Вахру Андрей (р.1936) Грачёвы 

41.  Вахру Наташа (р.1969) Грачёвы 

42.  Вахру Николас (р.1970) Грачёвы 

43.  Вахру Александра Андреевна (р.1967) Грачёвы 

44.  Вахрушев Юрий Грачёвы 

45.  Введенский Алексей Уборские 

46.  Введенский Владимир Алексеевич (р.1928) Уборские 

47.  Вильмсдорф Гертруда Адельгейда (XVIII в.) Дризены 

48.  Вишняков Сергей Петрович Грачёвы 

49.  Воскресенский Владимир Михайлович Грачёвы 

50.  Воскресенская Людмила Владимировна (р.1943) Грачёвы 

51.  Вяткин Александр Павлович (1859 – 1943) Вяткины 

52.  Вяткин Афанасий Сидоров (1777 – до 1838) Вяткины 

53.  Вяткин Игорь Евгеньевич (1922–2017)    Вяткины 

54.  Вяткин Евгений Александрович (1885 – 1969) Вяткины, Грачёвы 

55.  Вяткин Матвей Афанасьевич (р.1820) Вяткины 

56.  Вяткин Павел Афанасьевич (р.15.01.1826) Вяткины 

57.  Вяткин Платон Афанасьевич (р.11.12.1827) Вяткины 

58.  Вяткин Сидор (р.1742) Вяткины 

59.  Вяткин Фёдор Афанасьевич  Вяткины 

60.  Вяткина Вера Александровна (1891-  1978) Вяткины 

61.  Вяткина Екатерина Афанасьевна (р.1819) Вяткины 

62.  Вяткина Наталия Евгеньевна (11.07.1912–15.03.1996) 
Вяткины, Уборские,  

Грачёвы 

63.  Вяткина Ольга Евгеньевна (1914 - 1997) Вяткины, Грачёвы 

64.  Вяткина Ольга Павловна  Вяткины 

65.  Вяткина Софья Александровна (1889 – 1978) Вяткины, Грачёвы 

66.  Гагман Александр Фёдорович (р.1858) Гагманы 

67.  Гагман Владимир Фёдорович (1848–1907) Гагманы 

68.  Гагман Вера Дмитриевна (р.1892) Гагманы 

69.  Гагман Дмитрий Фёдорович (р.1860) Гагманы 

70.  Гагман Евгения Дмитриевна (р.1894) Гагманы 

71.  Гагман Елена Дмитриевна (1903 – до 1941) Гагманы 

72.  Гагман Карл Самуил Гагманы 

73.  Гагман Ларс Гагманы 

74.  Гагман Николай Гагманы 

75.  Гагман Николай Фёдор Гагманы 

76.  Гагман Николай Фёдорович (1840–1913)        Гагманы 

77.  Гагман Ольга Дмитриевна (30.10.1890 –08.06.1965) Гагманы, Уборские 

78.  Гагман Параскева Фёдоровна (р.1857) Гагманы 

79.  Гагман Пётр Фёдорович (1851–1903) Гагманы 

80.  Гагман Полина Дмитриевна (1900 – пр.1955) Гагманы 

81.  Гагман Софья Дмитриевна (1896 - 1940) Гагманы 

82.  Гагман Софья Фёдоровна (р.1846) Гагманы 

83.  Гагман Фёдор Карлович (1806–1870) Гагманы 

84.  Гесслер Александрина Дризены 

85.  Головина Ольга Николаевна Гагманы 
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86.  Головина Татьяна Ефимовна Грачёвы 

87.  Голубева Людмила Васильевна (1921–1992) Вяткины, Грачёвы 

88.  Готгарн Луиза Берг Гагманы 

89.  Грачев Алексей Владимирович (1915-1935) Грачёвы 

90.  Грачев Алексей Дмитриевич (1879–1942)  Грачёвы 

91.  Грачев Андрей Андреевич (1896–1920)  Грачёвы 

92.  Грачев Андрей Дмитриевич (1874–1916) Грачёвы 

93.  Грачев Борис Дмитриевич (1885-1968) Грачёвы, Вяткины 

94.  Грачев Виктор Евграфович (р.1827) Грачёвы 

95.  Грачев Владимир Владимирович (1914-1951) Грачёвы 

96.  Грачев Владимир Дмитриевич (р.1871) Грачёвы 

97.  Грачев Владимир Митрофанович (1886–1947) Грачёвы 

98.  Грачев Дмитрий Дмитриевич (1886–1930...1936) Грачёвы 

99.  Грачев Дмитрий Евграфович (р.1832) Грачёвы 

100.  Грачев Дмитрий Петрович (1768–1847) Грачёвы 

101.  Грачев Дмитрий Семёнович (1832–1893) Грачёвы 

102.  Грачев Евграф Дмитриевич (1800–1838) Грачёвы 

103.  Грачев Евграф Дмитриевич (р.1872) Грачёвы 

104.  Грачев Иван Грачёвы 

105.  Грачев Иван Дмитриевич (ум.1825) Грачёвы 

106.  Грачев Константин Евграфович (р.1830) Грачёвы 

107.  Грачев Митрофан Владимирович (1924–1967) Грачёвы 

108.  Грачев Митрофан Евграфович (р.1837) Грачёвы 

109.  Грачев Митрофан Митрофанович Грачёвы 

110.  Грачев Митрофан Семёнович (1840–1899) Грачёвы 

111.  Грачев Михаил Петрович (1765–1816) Грачёвы 

112.  Грачев Михаил Семёнович (р.1845) Грачёвы 

113.  Грачев Николай Евграфович (р.1833) Грачёвы 

114.  Грачев Николай Семёнович (р.1830) Грачёвы 

115.  Грачев (Сперанский) Николай Сергеевич Грачёвы 

116.  Грачев Николай Фёдорович Грачёвы 

117.  Грачев Пётр Иванович (1722–1783) Грачёвы 

118.  Грачев Пётр Дмитриевич (р.1866) Грачёвы 

119.  Грачев Семён Дмитриевич (1802–1884) Грачёвы 

120.  Грачев Семён Дмитриевич (1871–1943…44)   Грачёвы 

121.  Грачев Семён Михайлович (р.1872) Грачёвы 

122.  Грачев Сергей Михайлович (р.1871) Грачёвы 

123.  Грачев Сергей Митрофанович Грачёвы 

124.  Грачев Сергей Митрофанович (1896–1956) Грачёвы 

125.  Грачев Сергей Николаевич Грачёвы 

126.  Грачев Сергей Семёнович (р.1831) Грачёвы 

127.  Грачев Фёдор Петрович (1771 - 1798) Грачёвы 

128.  Грачева Александра Дмитриевна (р.1864) Грачёвы 

129.  Грачева Александра Дмитриевна Грачёвы 

130.  Грачева Александра Дмитриевна (1883–1968) Грачёвы 

131.  Грачева Варвара Митрофановна Грачёвы 

132.  Грачева Вера Митрофановна Грачёвы 

133.  Грачева Вера Семёновна (р.1836) Грачёвы 
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134.  Грачева Екатерина Дмитриевна (р.1874) Грачёвы 

135.  Грачева Екатерина Евграфовна (р.1836) Грачёвы 

136.  Грачева Екатерина Митрофановна Грачёвы 

137.  Грачева Елена Владимировна (р.1917) Грачёвы 

138.  Грачева Елена Сергеевна Грачёвы 

139.  Грачева Елизавета Дмитриевна (1893–1953) Грачёвы 

140.  Грачева Елизавета Митрофановна Грачёвы 

141.  Грачева Елизавета Михайловна Грачёвы 

142.  Грачева Елизавета Семёновне (р.1849) Грачёвы 

143.  Грачева Ия Борисовна (1912–1999) Грачёвы 

144.  Грачева Капитолина Семёновне (р.1838) Грачёвы 

145.  Грачева Ксения Владимировна (1927–1988) Грачёвы 

146.  Грачева Людмила Дмитриевна (1873–1940) Грачёвы 

147.  Грачева Мария Владимировна (р.1922) Грачёвы 

148.  Грачева Мария Митрофановна Грачёвы 

149.  Грачева Мария Михайловна Грачёвы 

150.  Грачева Надежда Алексеевна (1906–1960) Грачёвы 

151.  Грачева Надежда Митрофановна Грачёвы 

152.  Грачева Наталия Дмитриевна (1887– 1966)              Грачёвы, Вяткины 

153.  Грачева Наталия Митрофановна Грачёвы 

154.  Грачева Нина Борисовна (1911–1993) Грачёвы 

155.  Грачева Ольга Митрофановна Грачёвы 

156.  Грачева Ольга Семёновне (р.1833) Грачёвы 

157.  Грачева Ольга Сергеевна Грачёвы 

158.  Грачева Софья Семёновне (р.1853) Грачёвы 

159.  Грачева Софья Митрофановна Грачёвы 

160.  Грачева Татьяна Митрофановна Грачёвы 

161.  Гридин Венедикт Михайлович (р.1921) Грачёвы 

162.  Гридина Елена Венедиктовна (р.1948) Грачёвы 

163.  Гридина Мария Венедиктовна Грачёвы 

164.  Гудкова Эльвира Лаврентьевна Уборские 

165.  Гуль Анна Лангинен 

166.  Гуриновский Пётр Стефанов (1770–1812) Уборские 

167.  Гуриновский Стефан Стефанов (1776–06.09.1840 Уборские 

168.  Давыдова Маргарита Дмитриевна Уборские 

169.  Демченко Уборские 

170.  Демченко Анастасия (1989) Уборские 

171.  Демченко Дмитрий (1985) Уборские 

172.  Дергунов Андрей Дмитриевич (1999) Лангинен 

173.  Дергунов Дмитрий Юрьевич (01.01.1973) Лангинен 

174.  Дергунов Владилен Евдокимович (1938 – 1941) Лангинен 

175.  Дергунов Евдоким Федотович (1901 – 1939) Лангинен 

176.  Дергунов Юрий Евдокимович (25.07.1934) Лангинен 

177.  Дергунова Людмила Юрьевна (06.12.1960) Лангинен 

178.  Дергунова Нина Евдокимовна (11.04. 1929 – 2018) Лангинен 

179.  Дорофеева Татьяна Владимировна (1927 – 1972) Гагманы 

180.  Дризен Августа Жанетта (р.1792) Дризены 

181.  Дризен Аделаида Фёдоровна (р.1834) Дризены 
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182.  Дризен Александр Александрович (1852–1907) Дризены 

183.  Дризен Александр Кириллович Дризены 

184.  Дризен Александр Фёдорович (1824–1892) Дризены 

185.  Дризен Александр Фёдорович (1837–1838) Дризены 

186.  Дризен Александра Густавовна (1836–1909) Дризены 

187.  Дризен Александра Васильевна Дризены 

188.  Дризен Александра Николаевна (р.1898) Дризены 

189.  Дризен Александра Фёдоровна (р.1845) Дризены 

190.  Дризен Александрина (1811–1880) Дризены 

191.  Дризен Александрина (1845–1891) Дризены 

192.  Дризен Александрина Фёдоровна (1819–1888) Дризены 

193.  Дризен Анатолий Павлович (пр.1876–1932) Дризены 

194.  Дризен Анна Александровна Дризены 

195.  Дризен Борис Павлович (р.1876) Дризены 

196.  Дризен Варвара Николаевна (р.1878) Дризены 

197.  Дризен Василий Васильевич (1795–1845) Дризены 

198.  Дризен Василий Васильевич (1876–1890) Дризены 

199.  Дризен Василий Фёдорович (1833–1903) Дризены 

200.  Дризен Владимир Николаевич (1900–1941) Дризены 

201.  Дризен Георгий Александрович (1890–1985) Дризены 

202.  Дризен Глафира Павловна (р.1875) Дризены 

203.  Дризен Густав Густавович (1840–1908) Дризены 

204.  Дризен Доротея (1787–1840) Дризены 

205.  Дризен Егор Васильевич (1780–1812) Дризены 

206.  Дризен Елена Фёдоровне (1826–1907) Дризены 

207.  Дризен Екатерина Александровна (1853–1880) Дризены 

208.  Дризен Елизавета (1817–1832) Дризены 

209.  Дризен Изабелла Александровна (р.1857) Дризены 

210.  Дризен Илья Анатольевич Дризены 

211.  Дризен Катарина Павловна (р.1875) Дризены 

212.  Дризен Карл Вильгельм Генрих (1746–1827) Дризены 

213.  Дризен Кирилл Владимирович (1932–1998 Дризены 

214.  Дризен Константин Густавович (1854–1870) Дризены 

215.  Дризен Мария Александровна (1887–1968) Дризены 

216.  Дризен Мария Фёдоровна (1822–1832) Дризены 

217.  Дризен Матильда Густавовна (1843–1907) Дризены 

218.  Дризен Николай Александрович (1850–1898) Дризены 

219.  Дризен Николай Васильевич (1868-1935) Дризены 

220.  Дризен Николай Фёдорович (1836–1911) Дризены 

221.  Дризен Ольга Николаевна (р.1868) Дризен, Гагманы 

222.  Дризен Ольга Фёдоровна (1844–1913) Дризены 

223.  Дризен Павел Анатольевич Дризены 

224.  Дризен Павел Густавович (1849–1898) Дризены 

225.  Дризен Павел Фёдорович (1842–1907) Дризены 

226.  Дризен Сергей Павлович (р.1878) Дризены 

227.  Дризен Софья Густавовна (1874–1943) Дризены 

228.  Дризен Фёдор Васильевич (1781–1851) Дризены 

229.  Дризен Фёдор Васильевич (р.1869) Дризены 
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230.  Дризен Фёдор Павлович (р.1872) Дризены 

231.  Дризен Фёдор Фёдорович (р.1821) Дризены 

232.  Дризен Фридрих Леопольд Дризены 

233.  Дризен Христиан Фабиан (XVIII в.) Дризены 

234.  Дубицкий Алексей Леонидович (р.1958) Грачёвы 

235.  Дубицкий Леонид Трофимович (р.1921) Грачёвы 

236.  Дубицкий Сергей Леонидович (р.1962) Грачёвы 

237.  Дубровский Владимир Александрович (р.1835) Дризены 

238.  Евсеева Людмила Геннадьевна Уборские 

239.  Егорова Валентина Николаевна (р.1938) Лангинен 

240.  Егорова Мария Уборские 

241.  Езерская Елизавета Оттовна Вяткины 

242.  Желтухина Екатерина Владимировна (ум.пр.1920) Дризены 

243.  Желябужская Вяткины 

244.  Заммерград Алина Валерьевна Грачёвы 

245.  Зеленина Ираида Ивановна (р.1907) Уборские 

246.  Зименков Борис Михайлович Уборские 

247.  Зименков Сергей Борисович (р.1979) Уборские 

248.  Зименкова Виктория Борисовна (р.1962) Уборские 

249.  Зимилов Павел Павлович (1907–1970) Уборские,  

250.  Златковский Андрей Евгеньевич Уборские 

251.  Златковский Аркадий Михайлович (1897 – 1963) Уборские 

252.  Златковский Евгений Аркадьевич (р.1930) Уборские 

253.  Златковский Николай Евгеньевич (р.1966) Уборские 

254.  Зубов Павел Васильевич Грачёвы 

255.  Иванов Александр Григорьевич Лангинен 

256.  Иванов Евгений Савинович (1949-1992) Вяткины 

257.  Иванов Савин Васильевич Вяткины 

258.  Иванов Юрий Савинович (1937–1996)  Вяткины 

259.  Иванова Инна Савиновна (1941–2001) Вяткины 

260.  Иванова Людмила Александровна Лангинен 

261.  Иванова Татьяна Александровна Лангинен 

262.  Иванова Эллина Юрьевна (р.1961) Вяткины 

263.  Илларионов Андрей Николаевич (р.1961) Грачёвы 

264.  Иллерс Катерина Маргарита Гагманы 

265.  Йокиш Вера Васильевна Грачёвы 

266.  Кальянов Виктор Петрович (1897–1872) Грачёвы 

267.  Капканщикова Борис Грачёвы 

268.  Капканщикова Елена Борисовна Грачёвы 

269.  Катанахин Александр Вяткины 

270.  Катанахин Кирилл Александрович (р.1988) Вяткины 

271.  Каульбарс Александр Васильевич (1844–1929) Дризены 

272.  Каульбарс Василий Александрович (1882–пр.1914) Дризены 

273.  Каульбарс Владимир Александрович (р.1874) Дризены 

274.  Каульбарс Герман Вильгельм Дризены 

275.  Каульбарс Екатерина Александровна (1884–после 1925) Дризены 

276.  Каульбарс Тамара Александровна (1876–после 1925) Дризены 

277.  Квашнин-Самарин Иван Николаевич (ум.1941) Дризены 
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278.  Кильвияйнен Александр Васильевич (1958 – 1995) Лангинен 

279.  Кильвияйнен Анатолий Константин (1929 – 2006) Лангинен 

280.  Кильвияйнен Валерий Иванович (р.1949) Лангинен 

281.  Кильвияйнен Галина Константиновна (1928 - 2009) Лангинен 

282.  Кильвияйнен Евгений Александрович (р.1993) Лангинен 

283.  Кильвияйнен Екатерина Александровна (р.1979) Лангинен 

284.  Кильвияйнен Константин Владимирович (1905-1973) Лангинен 

285.  Кильвияйнен Сергей Валерьевич (р.1972) Лангинен 

286.  Кильвияйнен Тимофей Александрович (р.2015) Лангинен 

287.  Кирьякова Екатерина Ильинична Грачёвы 

288.  Клаповский Андрей Фёдорович (1822–1858) Грачёвы 

289.  Клаповский Илья Фёдорович (р.1825) Грачёвы 

290.  Клаповский Николай Фёдорович Грачёвы 

291.  Клаповский Фёдор Прокофьевич (р.1791) Грачёвы 

292.  Клаповская Мария Андреевна (1852–1928) Грачёвы 

293.  Клаповская Руфь Ильинична Грачёвы 

294.  Климова Ефросинья Ивановна Грачёвы 

295.  Клинская Ирина Юрьевна (р.29.12.1951) Уборские 

296.  Клочков К.С. Грачёвы 

297.  Козловская Галина Николаевна (р.1929) Уборские 

298.  Козловская Екатерина Павловна (1907 – 1925) Уборские 

299.  Козловская Лидия Павловна (1910–2005) Уборские 

300.  Козловский Александр Павлович (1905 – 1960) Уборские 

301.  Козловский Николай Павлович (1902 – 1972) Уборские 

302.  Козловский Павел Александрович (1873–24.09.1917) Уборские 

303.  Кондрашова Мария Петровна (1914 – 1982) Уборские 

304.  Корбей Джейн (1950) Грачёвы 

305.  Корбей Колин  Грачёвы 

306.  Коршун Грачёвы 

307.  Костяков Дмитрий Сергеевич (1900–1986) Грачёвы 

308.  Костяков Сергей Иванович Грачёвы 

309.  Костякова Вера Дмитриевна (р.1950) Грачёвы 

310.  Котляров Павел Сергеевич (р.1982) Грачёвы 

311.  Котляров Сергей Павлович (р.1955) Грачёвы 

312.  Котляров Сергей Сергеевич (р.1988) Грачёвы 

313.  Котлярова Елена Сергеевна (р1980) Грачёвы 

314.  Красовская Варвара Ивановна Дризены 

315.  Красовская Мария Антоновна (р.1864) Дризены 

316.  Криденер Дризены 

317.  Криденер Эдуард Вольдемар (1820–1867) Дризены 

318.  Кромка Мирослав Грачёвы 

319.  Кромка Александр Мирославович (р.1993) Грачёвы 

320.  Кромкова Екатерина Владимировна (р.1966) Грачёвы 

321.  Кромкова Екатерина Мирославовна (р.1988) Грачёвы 

322.  Крюденер-Струве Александр (1864–1953) Дризены 

323.  Кудрявцева Нина Алексеевна Грачёвы 

324.  Лангинен Александр Николаевич Лангинен 

325.  Лангинен Анна Николаевна (1896 -1988) Лангинен 
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326.  Лангинен Евгений Иванович Лангинен 

327.  Лангинен Екатерина Матвеевна (1906  – 1997) Лангинен 

328.  Лангинен Екатерина Николаевна (1878 – 1932) Лангинен 

329.  Лангинен Иван Николаевич (р.1887) Лангинен 

330.  Лангинен Мария Матвеевна (15.02.1906 – 05.04.1998) Лангинен 

331.  Лангинен Мария Николаевна (р.1890) Лангинен 

332.  Лангинен Матвей Николаевич (1880 – 1919) Лангинен 

333.  Лангинен Михаил Матвеевич (1914 – 1941) Лангинен 

334.  Лангинен Николай Иванович Лангинен 

335.  Лангинен Николай Кузьмич (1839 – 1919) Лангинен 

336.  Лангинен Николай Матвеевич (1911 – 1988) Лангинен 

337.  Лангинен Николай Николаевич (до 1896 – прим. 1943) Лангинен 

338.  Лангинен Нина Ивановна Лангинен 

339.  Лангинен Серафима Матвеевна (1908 – 1995) Лангинен 

340.  Лангинен Юрий Евгеньевич (1946) Лангинен 

341.  Лебедевская Зинаида Владимировна Гагманы 

342.  Ленерт Маргарита Вольфовна (р.1930) Уборские 

343.  Литвин Александр Юрьевич (р.06.08.1967) Уборские 

344.  Литвин Фёдор Александрович (р.18.03.2002) Уборские 

345.  Литвина Анастасия Александровна (р.07.09.1989) Уборские 

346.  Лобов Андрей (р.1997) Грачёвы 

347.  Лобов Дмитрий Андреевич (р.1967) Грачёвы 

348.  Лобова Елизавета (р.2007)  Грачёвы 

349.  Лобова Наталия (р.1992)  Грачёвы 

350.  Лобова Софья Михайловна Грачёвы 

351.  Логинов Алексей Парфёнович (р.1780) Вяткины 

352.  Логинов Пармен Алексеевич Вяткины 

353.  Логинова Евдокия Пармёнова Вяткины 

354.  Логинова Екатерина Пармёнова Вяткины 

355.  Логинова Юлия Пармёнова Вяткины 

356.  Макаров Сергей Уборские 

357.  Мальцов Иван Сергеевич (1846–1920) Дризены 

358.  Мальцов Сергей Иванович (1876–1920) Дризены 

359.  Мальцова Мария Ивановна (1873–1906) Дризены 

360.  Массанов Юрий Грачёвы 

361.  Милютин Андрей Николаевич Грачёвы 

362.  Милютин Николай Грачёвы 

363.  Морлан Грачёвы 

364.  Никитина Александра Васильевна Грачёвы 

365.  Никитушкин Александр Уборские 

366.  Никитушкина Мария Александров (р.1983) Уборские 

367.  Никольский Леонард Грачёвы 

368.  Никольский Борис Леонардович (р.1933) Грачёвы 

369.  Никольский Алексей Борисович Грачёвы 

370.  Новиков Вяткины 

371.  Новиков Владимир Евгеньевич  Вяткины 

372.  Новиков Евгений Вяткины 

373.  Новиков Евгений Иванович  Вяткины 
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374.  Новиков Иван Вяткины 

375.  Новиков Иван Евгеньевич  Вяткины 

376.  Новиков Николай Евгеньевич  Вяткины 

377.  Новикова Наталия Евгеньевна (1870– 1944) Вяткины, Эриксон 

378.  Новикова Нина Николаевна Вяткины 

379.  Новикова Ольга Евгеньевна (1866–1941) Вяткины 

380.  Ольсон Эмилия Фёдоровна Дризены 

381.  Оржевская Параскева Васильевна (1846–1900) Дризен 

382.  Орлова Ольга Александровна (р.04.06.1976) Уборские 

383.  Орлова Татьяна Игнатьевна (1951) Уборские 

384.  Осборн Лиза (1943)  Грачёвы 

385.  Осипов Стефан Уборские 

386.  Остен-Сакен Фёкла Иоанна (1815–1888) Дризены 

387.  Остолопова Екатерина Дмитриевна (ум.20.10.1890) Уборские 

388.  Петрова Наталия Николаевна (р.1958) Лангинен 

389.  Полике Софья Гагманы 

390.  Пономарева Александра Николаевна (1837–1890) Дризены 

391.  Посохин Грачёвы 

392.  Потемкина Лилия Сергеевна Вяткины 

393.  Притвиц Елена Гагманы 

394.  Прозоров Вяткины 

395.  Пронин Александр Борисович (р.1970) Грачёвы 

396.  Пронин Борис Николаевич (р.1942) Грачёвы 

397.  Прохоров Иван Иванович Грачёвы 

398.  Прохорова Елена Ивановна Грачёвы 

399.  Пудиков Василий Лангинен 

400.  Развозов Александр Владимирович (1879–1920) Дризены 

401.  Рапштынская Софи Леонидовна (р.28.09.2012) Уборские 

402.  Рапштынский Всеволод Леонидович (р.21.02.2021 Уборские 

403.  Руднева Людмила Михайловна (р.1833) Грачёвы 

404.  Салькова Галина Михайловна (р.24.01.1945) Лангинен, Уборские 

405.  Селиванов Александр Эриксон 

406.  Семенов Юрий Михайлович (1932 – 1964) Лангинен 

407.  Семенова Марина Юрьевна (30.06.1955) Лангинен 

408.  Смирнова Наталия Васильевна (р.1949) Лангинен 

409.  Соколов Иван Данилов (р.1705) Грачёвы 

410.  Соколова Наталия Ивановна (1745–пр.1811) Грачёвы 

411.  Соколова Ольга Александровна (1914–1986) Грачёвы 

412.  Сосульников Андрей Владимирович (р.1971) Уборские 

413.  Сосульников Антон (р.1992) Уборские 

414.  Сосульников Владимир Сергеевич (1940 – 2003) Уборские 

415.  Сосульников Виктор Сергеевич (р.1944) Уборские 

416.  Сосульников Илья (р.2006) Уборские 

417.  Сосульников Кирилл Владимирович (р.1968) Уборские 

418.  Сосульников Сергей Викторович (р.1988) Уборские 

419.  Сосульников Сергей Яковлевич Уборские 

420.  Сосульникова Елена Викторовна (р.1979) Уборские 

421.  Сосульникова Маргарита (1998) Уборские 
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422.  Сосульникова Ольга Викторовна (р.1971) Уборские 

423.  Сосульникова Полина (1996) Уборские 

424.  Сосульникова Маргарита (р.1998) Уборские 

425.  Сосульникова Софья (р.2003) Уборские 

426.  Стеллс Рональд Грачёвы 

427.  Стенбок Герман Дризены 

428.  Стерлин Андрей Яковлевич (р.1939) Грачёвы 

429.  Стерлин Михаил Яковлевич (р.1946) Грачёвы 

430.  Стерлин Сергей Михайлович (р.1973) Грачёвы 

431.  Стерлин Яков Моисеевич Грачёвы 

432.  Стерлина Марина Михайловна (р.1985) Грачёвы 

433.  Струве Александра Густавовна (1872–1929) Дризены 

434.  Струве Василий Густавович (1882–1945) Дризены 

435.  Струве Густав Егорович (1833–1882) Дризены 

436.  Струве Егор Густавович (р.1867) Дризены 

437.  Струве Екатерина Густавовна (р.1887) Дризены 

438.  Струве Маргарита Густавовна (1879–1933) Дризены 

439.  Струве Николай Густавович (р.1875) Дризены 

440.  Струве Розалия Густавовна (р.1878) Дризены 

441.  Струве Сергей Густавович (1881–1915) Дризены 

442.  Стерлина Ольга Михайловна (р.1983) Грачёвы 

443.  Тарасов Евгений Львович Вяткины 

444.  Тарасов Лев Сергеевич Вяткины 

445.  Тарасов Леонид Львович Вяткины 

446.  Тарасов Сергей Васильевич Вяткины 

447.  Тер-Акопов Лев Рубенович (р.1908) Грачёвы 

448.  Тер-Акопов Рубен Герасимович Грачёвы 

449.  Тер-Акопова Алла Рубеновна (1913 - 1999) Грачёвы 

450.  Тер-Акопова Ева Рубеновна (р.1907 – конец 90-х) Грачёвы 

451.  Трусов Николай Степанович Лангинен 

452.  Трусова Зинаида Николаевна Лангинен 

453.  Туманова Ульяна Валерьевна (р.2002) Уборские 

454.  Тюляев Александр Николаевич Грачёвы 

455.  Тюляева Татьяна Александровна Грачёвы 

456.  Уборская Александра Николаевна Уборские 

457.  Уборская Альбина Алексеевна Уборские 

458.  Уборская Анна Николаевна (1901–1988) Уборские 

459.  Уборская Варвара Николаевна (1883–1920) Уборские 

460.  Уборская Вера Александровна (1910 – 1980) Уборские 

461.  Уборская Галина Николаевна (1939) Уборские 

462.  Уборская Глафира Александровна (р.1889) Уборские 

463.  Уборская Евдокия Константиновна (р.1829) Уборские 

464.  Уборская Елена Андреевна (р.07.04.1966) Уборские 

465.  Уборская Елена Александровна (1902–1986) Уборские 

466.  Уборская Зоя Дмитриевна (р.01.10.2014) Уборские 

467.  Уборская Ирина Валерьевна (р.1959) Уборские 

468.  Уборская Кира Ивановна (18.09.1911–14.01.1997) Уборские 

469.  Уборская Клавдия Александровна (р.1887) Уборские 
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470.  Уборская Клавдия Николаевна Уборские 

471.  Уборская Мария Александровна (р.1874) Уборские 

472.  Уборская Мария Александровна (1917-2009) Уборские 

473.  Уборская Полина Николаевна Уборские 

474.  Уборская Тамара Александровна (1912 – 1984) Уборские 

475.  Уборская Тамара Алексеевна Уборские 

476.  Уборский Александр Николаевич Уборские 

477.  Уборский Александр Александрович (1908–1980) Уборские 

478.  Уборский Алексей Николаевич (1905–1991) Уборские 

479.  Уборский Андрей Вадимович (р.27.06.1941) Уборские 

480.  Уборский Андрей Юрьевич Уборские 

481.  Уборский Анатолий Александрович (р.1884) Уборские 

482.  Уборский Вадим Иванович (18.10.1913–24.04.1961) Уборские, Вяткины 

483.  Уборский Валерий Алексеевич (р.1932) Уборские 

484.  Уборский Виктор Юрьевич Уборские 

485.  Уборский Владимир Александрович (1906–1962 Уборские 

486.  Уборский Григорий Степанович (1803–1866) Уборские 

487.  Уборский Дмитрий Вадимович (р.29.04.1982) Уборские 

488.  Уборский Иван (1818) Уборские 

489.  Уборский Иван Николаевич (1880–18.10.1937) Уборские, Гагманы 

490.  Уборский Кирилл Андреевич (р.03.02.1974) Уборские 

491.  Уборский Константин Иванович (1810–1869) Уборские 

492.  Уборский Михаил Константинович (р.до 1942) Уборские 

493.  Уборский Николай Александрович (р.1879)  Уборские 

494.  Уборский Николай Александрович (1904 – 1943) Уборские 

495.  Уборский Николай Константинович (≈1841–9.04.1897) Уборские 

496.  Уборский Павел Александрович (р.1876) Уборские 

497.  Уборский Стефан (р.1812) Уборские 

498.  Уборский Стефан Константинович (р.1842) Уборские 

499.  Уборский Юрий Николаевич (р.29.03.1935) Уборские 

500.  Флоринская Надежда Ивановна   Грачёвы 

501.  Фролова Анисья Михайловна Грачёвы 

502.  Фунтиков Никита Юрьевич (20.04.1975 – 08.08.2006) Лангинен 

503.  Фунтиков Юрий Михайлович Лангинен 

504.  Фунтикова Дарина (15.05.1998) Лангинен 

505.  Фунтикова Екатерина Юрьевна (02.12.1978) Лангинен 

506.  Христиан Мартин (р.1819) Дризены 

507.  Чернецов Михаил Антонович Лангинен 

508.  Чернецова Наталия Михайловна (1949 - 2006) Лангинен 

509.  Чернов Алексей Васильевич (1958) Уборские 

510.  Чернов Василий Уборские 

511.  Чернов Геннадий Васильевич (1962) Уборские 

512.  Шапошникова Варвара Николаевна (1851–1839) Грачёвы 

513.  Шарапова Мария Ивановна Грачёвы 

514.  Шелленберг Владимир Николаевич (1922–1998) Грачёвы 

515.  Шелленберг Наталия Николаевна (1928–1996) Грачёвы 

516.  Шелленберг Николай Владимирович Грачёвы 

517.  Шелленберг Татьяна Владимировна (р.1960) Грачёвы 
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518.  Штрандтман Екатерина Константиновна (ум.1904) Дризены 

519.  Штрандтман Екатерина Константиновна (ум.1904) Дризены 

520.  Штрандтман Ядвига (ум.1885) Дризены 

521.  Штробиндер Розалия Фёдоровна (1812–1877) Дризены 

522.  Штумпф Валерий Георгиевич (ум. до 1945) Уборские 

523.  Штумпф Георгий Георгиевич (1894–1942) Уборские 

524.  Штумпф Юрий Георгиевич (1930 – 23.09.1949) Уборские 

525.  Щапов Василий Петрович Грачёвы 

526.  Щенков Влас Грачёвы 

527.  Щенков Пётр Власович Грачёвы 

528.  Щенкова Екатерина Петровна  Грачёвы 

529.  Щенкова Наталия Петровна Грачёвы 

530.  Эймер Август Адольф (ум.1900) Дризен 

531.  Эриксон Адольф Фридрих (1862-1915) Эриксон 

532.  Эриксон Альма (р.1851) Эриксон 

533.  Эриксон Вера Луиса (р.1865) Эриксон 

534.  Эриксон Густав Адольф (р.1846) Эриксон 

535.  Эриксон Густава Ульрика (р.1856) Эриксон 

536.  Эриксон Евгений Адольфович (1897–1940) Эриксон 

537.  Эриксон Наталия Адольфовна (1894–пр. 1943) Эриксон 

538.  Эриксон Николай Адольфович (1890 – 1942) Эриксон 

539.  Эриксон Одалинда (р.1848) Эриксон 

540.  Эриксон Юстус Адольфович Эриксон 

541.  Юнг Владимир Грачёвы 

542.  Яхно Мая Константиновна (р.26.07.1986) Уборские 
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Электронные ресурсы 
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Культурное наследие Сибири. Биографический справочник. 2008. Уральский 

государственный университет. 
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щения 24.03.2023) 

Местные элиты в России, XVIII – начало ХХ века. 

https://pandia.ru/text/78/083/13178.php (дата обращения 24.03.2023) 

Минское суворовское училище. 2007 г. 

http://mnsvu.org/index.php/option/content/task/view/id/300 (Дата обращения 

24.03.2023) 

Музей истории Российского кадетства. http://cadethistory.ru/aleksandrovskiy-

kadetskiy-korpus-18 (последнее обращение 24.03.2023) 

Насимович Ю.А. Природные и культурные достопримечательности Одинцов-

ского района.  http://temnyjles.narod.ru/Odinc-dl.htm (Дата обращения: 

24.03.2023). 

Сайт семьи Головиных. http://www.golovin.com/indrus.htm (дата обращения 

24.03.2023). 

Соколофф. Последний капитан крейсера «Аврора». 

https://esokoloff.wordpress.com/2018/11/27/ericsson-aurora/#more-4001 (последний 

просмотр 24.03.2023). 

Справочные книжки Управления С.-Петербургского градоначальника и сто-

личной полиции. http://isl.livejournal.com/412534.html (Дата обращения 
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24.03.2023) 

Сунгуров П.А. Деятельность Тобольского губернатора … 

https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-tobolskogo-gubernatora-dmitriya-

fedorovicha-fon-gagmana-po-svedeniyam-zhurnala-sibirskie-voprosy (дата обраще-

ния 24.03.2023) 

Творческий сайт Григория Одинцова - Дорога в Звениго-

род.  http://odintsovgrigori.ucoz.ru/index/doroga_v_zvenigorod/0-37 (дата обраще-

ния: 24.03.2023). 

Шватченко О.А. http://nansysan.narod.ru/index9889.html (дата обращения: 

24.03.2023). 

Форум Ярославского историко-родословного общества (ЯрИРО). Остоло-

повы (дворяне; Ярославская губ.).  

Комментарии 
Актуа́риус – судебный писец, заносивший в регистр представляемые в суд 

акты, равно и пишущий сами акты. В России лицо, которому вверялось хранение 

актов присутственных мест, то есть дел, протоколов, журналов. Коллежский 

асессор - гражданский чин VIII класса. Берг-гауер – низший чин на рудниках, 

занимавшийся сортировкой руды. Берг-гауеры работали также при сыске рудных 

месторождений.  

Арьергард – войска прикрытия отступления. 

Банник – деревянная цилиндрическая колодка для очистки канала орудия.  

Башибузуки – название отрядов турецкой нерегулярной (из-за отсутствия дис-

циплины) кавалерии, существовавших во времена Османской империи. В до-

словном переводе с турецкого означает «с неисправной головой», а в более 

вольном – «больной на голову», «безбашенный». 

Берг-гауптман – генеральский чин VI класса, соответствовал полковнику. 

Бивак, бивуак – место расположения войск на отдых вне населённого пункта. 

Великий князь – в дореволюционной России титул сына, брата или внука им-

ператора.  

Владельческое сельцо – название селений, где находится господский дом со 

всеми хозяйственными постройками (имение, поместье).  

В лен – в пользование. 

Вотчина – родовое наследственное земельное владение по древнерусскому 

праву. Вотчинник был не только собственником земли, но пользовался админи-

стративной и судебной властью над населением, жившим на его земле. Брокгауз 

и Эфрон. Энциклопедический словарь. 

Гиттенфервальтер, нем.– заводской управитель. 

Гренадёры – элитные части пехоты и кавалерии, специально подбиравшиеся 

по физическим и внешним данным, подготовленные к выполнению специальных 

заданий.  

Гусары, уланы, драгуны, кирасиры – разновидности кавалерийских частей, 

отличающиеся вооружением, задачами на поле боя и формой одежды. 

Дать туза – ударить кулаком.  

Дворы – пристройки к дому для скота, сена, инвентаря. 

https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-tobolskogo-gubernatora-dmitriya-fedorovicha-fon-gagmana-po-svedeniyam-zhurnala-sibirskie-voprosy
https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-tobolskogo-gubernatora-dmitriya-fedorovicha-fon-gagmana-po-svedeniyam-zhurnala-sibirskie-voprosy
file:///C:/Users/User/Documents/КОРНИ/Результаты%20раскопок/Геналогические%20очерки/Редакция%202018/Творческий%20сайт%20Григория%20Одинцова%20-%20Дорога%20в%20Звенигород
file:///C:/Users/User/Documents/КОРНИ/Результаты%20раскопок/Геналогические%20очерки/Редакция%202018/Творческий%20сайт%20Григория%20Одинцова%20-%20Дорога%20в%20Звенигород
http://odintsovgrigori.ucoz.ru/index/doroga_v_zvenigorod/0-37
http://nansysan.narod.ru/index9889.html
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Десятина – 1,09 га (10900 кв.м) земельных угодий. 

Егерский – стрелковый батальон, полк. 

Запереложенная пашня – забросить пашню, дать задернеть, зарасти. В. Даль. 

Толковый словарь. М.1956  

Кавалер – награждённый орденом. 

Каре – боевой порядок войск, построенных в виде одного или несколько квад-

ратов, или прямоугольников. Применялся в армиях в наступлении и обороне, 

главным образом для отражения атак. 

Клир – служители церкви: священник, диакон, чтец, пономарь, звонарь, пев-

чие. 

Коллежский асессор – чиновник VIII класса (из 14 классов).  

Коллежский советник – чин VI класса Табели о рангах, соответствовал воен-

ному чину полковник.  

Коморник – землемер, межевой посредник, хорунжий – младший офицерский 

чин в пехоте и кавалерии в армии Великого княжества Литовского. 

Корабельный гардемарин – переходное звание, которое получали с 1906 года 

в России гардемарины, выпускаемые из Морского корпуса с тем, чтобы до про-

изводства в офицеры они могли практическим путём пополнить свои познания в 

продолжение годичного заграничного плавания на боевых судах. По возвраще-

нии из плавания корабельные гардемарины подвергались практическим испыта-

ниям и производились в мичманы. 

Корнет – первичный обер-офицерский чин (звание) в кавалерии до 1917 года. 

Лейб-гвардии Кавалергардский полк – привилегированная тяжёлая кавалерия, 

участвующая, наряду с преображенцами в охране царствующих особ.  

Мамлюки – наёмные отряды хорошо подготовленных воинов из арабских 

стран. Отличались жестокостью, необычным цветом кожи, одеждой, криками на 

непонятном языке.  

Маркшейдер - горный инженер, специалист по геодезической съёмке подзем-

ных горных выработок. 

МПВО – местная противовоздушная оборона. 

Мушкетёрский полк – от мушкета, огнестрельного ручного оружия. Стрелко-

вый пехотный полк. 

Надворный советник – гражданский чин VII класса табели о рангах. 

Настоятель церкви – старший по положению клирик, если в церкви один свя-

щенник, то он же и настоятель. 

ОГПУ – Объединённое государственное политическое управление, предше-

ственник НКВД, КГБ, ФСБ. 

Паперть – крыльцо, помещение перед входом в церковь.  

Пещура – котомка, корзинка, преимущ. лубяная. Из пещура достал краюхи - 

ест. Некрасов. Толковый словарь Ушакова. 

Полуторка – автомобиль с бортовым деревянным кузовом грузоподъёмно-

стью 1,5 тонны.  

Пономарь – низшая по иерархии должность церковнослужителя, прислужи-

вает в церкви, зажигает свечи, готовит кадило, звонит в колокола.  

Прапорщик – унтер-офицерское звание. Для производства в офицеры унтер-

http://www.homutovo.ru/vocabulary/v_tem_hram__t.html#p-91
http://enc-dic.com/ushakov/Peschur-48377.html
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офицеру из дворян, нужно было прослужить не менее трёх лет.  

Престол – буквально стол, стоящий посередине алтаря и служащий местом 

совершения евхаристии. 

Присяжный поверенный, присяжный заседатель – участники судопроизвод-

ства, принёсшие присягу. 

Причт – лица, служащие при церкви, суда же входит и церковный клир. 

Приход – населённые пункты, жители которых должны были регистрировать 

новорождённых, умерших в данной церкви, исполнять иные установленные цер-

ковные обязанности.  

Продуктовые карточки, талоны – инструмент замены товарно-денежных от-

ношений при дефиците товаров. Введены после Февральской революции, посте-

пенно отменялись в годы НЭПа. 

Пролеткульт – сокращённое название «пролетарских культурно-просвети-

тельских организаций», действовавших после революции. 

Разъезжая грамота – межевая книга, запись. Владимир Даль. Толковый сло-

варь живого русского языка. Гос. изд-во иностр. и нац. словарей. М.1956. 

Ратник – солдат государственного ополчения России (до 1917 года), 2-й раз-

ряд – годных к нестроевой службе. 

РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия. 

Руга – помощь от местных помещиков. Московские епархиальные ведомости. 

2005 г. № 5-6. 

Рудознатец - искатель залежей руд. 

Русское царство – официальное наименование Русского государства между 

1547 и 1721 гг. 

 Сельцо – название селений, где находится господский дом со всеми хозяй-

ственными постройками. 

Скуфья – повседневный головной убор православного духовенства и монахов.  

Старший офицер корабля – первый заместителем командира и прямой началь-

ник всего личного состава, руководитель боевой подготовки экипажа и повсе-

дневной деятельности боевых частей и служб корабля. 

Стихарь – одежда, богослужебное облачение священно- и церковнослужите-

лей, прямая, длинная, с широкими рукавами. Посвящение в стихарь – церковная 

процедура, подтверждающая знание посвящаемым отправляемых служб. Указа-

тель порядка Архиерейских служений. Самара, 1915. 

Стольник – дворцовый, затем придворный чин в Русском государстве 13–17 

вв. Прислуживали во время торжественных трапез («столов») у великих князей 

и царей, служили у царей «в комнатах» и сопровождали их в поездках. По рос-

писи чинов 17 в. стольник занимали пятое место после бояр, окольничих, дум-

ных дворян и думных дьяков.  

Сыскной приказ – государственный орган, занимающийся расследованием 

различных преступлений.  

Табак – валюта войны. Купить, обменять в большинстве случаев можно было 

только при добавке табака.  

Тайный советник – III класс табели о рангах, обращение к нему – Ваше пре-

восходительство. 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B5/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9/
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Торговля на ларях – в закрываемой палатке, ларе. 

Триктрак, трик-трак — старинная французская настольная игра с XV века, где 

шашки по доске передвигают по числу очков, выпавших на костях. 

Тропарь – в православной церкви краткое молитвенное песнопение, в котором 

раскрывается сущность праздника или прославляется священное лицо. 

Тя́гло – система денежных и натуральных государственных повинностей кре-

стьян и посадских людей в Русском государстве XV– начале XVIII века. 

Фашинник – связанные в пучок прутья. 

ФЗУ – фабрично-заводское училище. 

Флигель-адъютант – офицер, состоящей адъютантом при особе царствующей 

фамилии или же при самом государе. 

Фураж – корм для лошадей. 

Фуражиры – подразделения армии, занимающиеся снабжением войск продо-

вольствием для солдат и офицеров, и кормом для лошадей.  

Цесаревич – з 

ЦПШ – Церковно-приходская школа. 

ЧТЗ – Челябинский тракторный завод. 

Шихтмейстер - звание горного чиновника 14 класса. 

Эскадрон – подразделение в кавалерии. 

Юнкер – воинское звание в русской армии до 1918 года, промежуточное по 

своему правовому статусу между званиями унтер-офицеров и обер-офицеров. 

Звание присваивалось военнослужащим, являвшимся кандидатами на присвое-

ние первого обер-офицерского звания. 
 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D1%81_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9

