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От составителя 
При проведении раскопок генеалогических корней семьи иногда обнаружи-

вались факты и события, которые были интересны сами по себе, но не всегда 

укладывались в формальную генеалогию. Материал накапливался и вылился в 

самостоятельные очерки.  

Очерки не повторяют то, что представлено в повестях и очерках первого и 

второго тома Антологии, а дополняют материал сюжетами, иными взглядами на 

события и их оценки, красками. 

Очерки могут представлять и самостоятельный интерес своими сюжетами 

вне связи с генеалогией семьи. 

Даты указаны по источникам.  
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Винегрет сословий 
Раскопки собственных корней потребовали погружения в сословные отно-

шения в далёкие от нас годы и показали, что составитель генеалогических очер-

ков и его потомки – «вкусный» винегрет из всех российских и европейских со-

словий. 

Рассуждения составителя о терминах и их смысловых значениях почерп-

нуты из разных источников и не претендуют на строгую научность, да и специа-

листы не всегда согласны друг с другом. Поэтому ссылок на источники не при-

вожу. Моё изложение – всего лишь попытка показать многообразие социальных 

слоёв, способствовавших формированию сегодняшней семьи Уборских. 

Историческая справка 
Иерархия в любом биологическом социуме задана природой. Человек – не 

исключение. Имущественная и правовая иерархия формировалась в виде сосло-

вий – групп людей с закреплёнными наследственными правами и обязанностями. 

Сам же термин «сословие» появился только в XVIII веке. 

Предводители территориальных образований, больших и малых государств 

обладали верховной властью и именовались по-разному – цари, кесари, ханы, 

халифы, и др. У славянских народов во главе был князь, если княжество состояло 

из нескольких территорий – во главе каждой стоял удельный князь. 

В России звание князь было только родовым. И лишь с начала XVIII века 

«князь» стал жалованным высшим дворянским титулом. 

При князе состояло высшее феодальное сословие – бояре. Это родоплемен-

ная знать. Бояре служили князю, выполняли важнейшие административные и хо-

зяйственные функции при княжеском дворе, но были независимы от князя. Не-

зависимость бояр от князя ограничивала его полновластие.  

Как противовес боярам сформировалось дворянство. Дворянство всецело 

было подчинено князю, несло воинские повинности и имело от князя главные 

благоволения – наделы землёй и крепостными крестьянами. С XIV века дворян-

ство и земля стали наследственными и передавались от отца к детям. Сформиро-

вались дворянские поместья – отсюда помещики. 

Юридически сословия в России были закреплены лишь в середине XVIII 

веке, в Европе значительно раньше. Фактически же институт сословного нера-

венства существовал с образования первых племён. 

Деление российского общества на сословия основывалось на общегосудар-

ственном законодательстве. Приобретаемые по рождению сословные права 

могли изменяться у их носителей в зависимости от получаемого ими образова-

ния, прохождения службы, результата их успешной или неуспешной торгово-

промышленной деятельности, вследствие награждения чинами и орденами, в 

том числе и за заслуги по благотворительности.   

Согласно своду законов, все «природные обыватели» России делились на 

четыре сословия: дворянство, духовенство, городские обыватели, сельские обы-

ватели (крестьянство).  
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В свою очередь каждая из этих групп также делилась в соответствии с пра-

вовым и имущественным статусом обывателя.  

Дворянство делилось на потомственное и личное, последнее было ненасле-

дуемым. Дворянство – основное привилегированное сословие Российской импе-

рии (по правам, а не по численности). 

Потомственные дворяне делились на шесть категорий, каждая из которых 

заносилась в отдельную часть губернской родословной книги в зависимости от 

условий получения дворянства. В том числе были выделены дворяне, награждён-

ные титулами (бароны, графы, князья), и старинные дворянские роды (в обиходе 

называвшиеся «столбовыми дворянами»). Особых различий в правах дворян не 

было, за исключением права поступать в некоторые привилегированные учебные 

заведения. 

Личное дворянство давало все права потомственного дворянства, кроме 

права владения имениями, принадлежать к губернскому и уездному дворянскому 

обществу, и права участия в выборах должностных лиц дворянского общества. 

Личное дворянство не передавалось по наследству. 

Духовенство разделялось по исповеданиям. Православные священнослужи-

тели (священники, диаконы) и церковнослужители (дьячки, пономари) состав-

ляли духовное сословие. Имели привилегии – освобождалось от подушной по-

дати, рекрутской повинности и телесных наказаний. Сословная принадлежность 

духовенства наследовалась, если дети получали духовное образование, а затем 

духовный сан, либо занимали церковную должность. В противном случае они 

исключались из сословия и должны были избрать себе род занятий.   

Городское сословие включало в себя пять различных «состояний»: почёт-

ные граждане (потомственные и личные), гильдейское купечество, мещане (по-

садские), ремесленники (цеховые), рабочие люди. 

Мещане платили подати, несли рекрутскую повинность, подвергались те-

лесным наказаниям. Принадлежность к сословию была наследственной. Выход 

из мещанского сословия был возможен либо путём поступления на государ-

ственную службу, либо путём записи в купеческую гильдию. 

Принадлежность к купеческому сословию достигалась уплатой гильдей-

ских платежей, но не была наследственной. Существовало три купеческих гиль-

дии. Основные привилегии – свобода от телесных наказаний и от рекрутской по-

винности, предоставлялась купцам двух первых гильдий. К купеческому сосло-

вию принадлежали и члены семьи владельца гильдейского свидетельства, запи-

санные с ним на один капитал. Купеческое семейство, в течение 100 лет пребы-

вавшее в гильдии, могло ходатайствовать о потомственном дворянстве. 

Для мещан и купечеств за заслуги было введено сословие потомственных и 

личных граждан, наследуемое и не наследуемое. Процедура получения потом-

ственного почётного гражданства была аналогичной, как для получения дворян-

ства. 

Крестьянство – податное низшее сословие, составлявшее большинство 

населения Российской империи. Крестьяне несли все повинности, подлежали те-

лесному наказанию, отдавались в рекруты.  
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Крестьянство делилось на помещичьих (крепостных до 1861 г.), казённых, 

приписанных к рудникам или заводам, монастырских (до середины XVIII века).  

Сословность сохранялась по наследству. 

Выкупившийся или вольноотпущенный помещичий крестьянин должен 

был избрать род занятий, т. е. приписаться – к мещанскому обществу, к купече-

ской гильдии, к сословию государственных крестьян, или поступить в учебное 

заведение, окончание которого давало ему соответствующие права и статус.  

Сословное разделение было ликвидировано в 1917 году. 

Сословия предков 
В генеалогии семьи есть длинная и насыщенная именами и событиями ветвь 

предков по линии бабушки составителя – Ольги Дмитриевны Гагман (в девиче-

стве). Её бабушка (бабушка бабушки) – Ольга Николаевна была дочерью одного 

из потомков старинного дворянского рода – Николая Петровича Головина.  

Фамилия Головиных уходит своими корнями в Византию, в греческий род 

Комнинов, одна из ветвей которого владела городом Судак в Крыму с окрест-

ными селениями. Один из младших представителей этого рода, князь Степан Ва-

сильевич Ховра, переехал в 1393 г. в Москву. Его правнук Иван Владимирович 

Ховрин имел прозвище Голова, откуда и пошли Головины, являвшиеся частью 

тогдашней аристократии. 

Один из потомков Ивана Головы был женат на княжне Марии Одоевской, 

представляющей род Рюриковичей, и ставшей в последующем далёкой праба-

бушкой и Ольги Николаевны Головиной, и составителя очерка, и его потомков. 

Сословные привилегии передавались по мужской линии, рюриковичами наши 

предки не стали, но микроскопическая капелька крови Рюрика (если он действи-

тельно был) течёт и в потомках семьи Уборских. 

По мере разрастания родов отдельные их ветви мельчали и теряли сослов-

ный статус. Но Николай Петрович мог считать себя столбовым (древним, при-

родным) дворянином. Хотя «столбовое» дворянство и записывалось в специаль-

ные родословные книги («столбцы»), но нигде не закреплялось юридически. 

Союз потомков российских и эстляндских столбовых дворян – Ольги Нико-

лаевны Головиной и Федора Карлова фон Гагмана вряд ли был случаен. Предок 

Федора Гагмана – Николай Фридрих фон Гагман в 1761 году был внесён в ры-

царский матрикул (родословную книгу) Эстляндии.  

В тексте очерка появился новый сословный термин. Рыцарство – привиле-

гированное военно-землевладельческое сословие в Западной Европе в средние 

века. Очевидно, что фон Гагман относился к местной привилегированной ари-

стократии. 

Рыцарями были также и балтийские дворяне Генрих и Буркард фон дер-Ост. 

За особые заслуги в 1317 году им был пожаловал древний германский город Дри-

зен. Так началась ветвь большого баронского рода фон дер остен Дризенов. Ба-

роны относились к титулованному дворянству. 

И на неведомой (пока) составителю дороге пересеклись пути потомков 

древних родов – дворянина Дмитрия Фёдоровича фон Гагмана и баронессы 

http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/1393
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Ольги Николаевны фон Дризен. И родилась у них Ольга Дмитриевна, ставшая в 

последствии бабушкой составителя очерка. Баронессой не стала, титулы насле-

довались только от отцов, но потомственное дворянство унаследовала.  

Следующая корневая генеалогическая ветвь – Уборские, фамилия моего 

отца и деда. Фамилия Уборские, как показали розыски, известна была ещё в XVI 

веке – Иван Грозный вёл переписку с польско-литовской шляхтой и рыцарством, 

среди них был Пётр Уборский. Польская фамилия имеет сегодня немногочислен-

ное продолжение и на территории России, но никакого отношения к семье пред-

ков составителя не имеет. 

Наша фамилия появилась в 1813 году, когда священник церкви в селе Уборы 

на левом берегу реки Москвы Стефан Стефанов Гуриновский, записал в Звени-

городское духовное училище под фамилией Уборский своего старшего сына 

Григория. И последующие его сыновья в духовные учебные заведения были за-

писаны под фамилией Уборские. Все Уборские из Убор – сыновья, внуки Сте-

фана Гуриновского, состояли в духовном сословии. И только один внук – Нико-

лай Константинович Уборский, закончив с отличием Вифанскую семинарию, от-

казался занять место священнослужителя, был уволен из духовного сословия, 

перешёл на государственную службу – получил классный чин губернский секре-

тарь. Как окончивший высшее учебное заведение должен был получить личное 

дворянство. Дети его личное дворянство не наследовали, а становились меща-

нами, были по правам наравне с крестьянами и должны были сами определять 

свою будущую судьбу. 

Николай Константинович дважды был женат. Сначала на купеческой дочке, 

которая умерла после рождения дочери. Службу оставил, вторично женился на 

дочери потомственного дворянина и стал мелкопоместным помещиком. Оба 

брака его сословное положение не изменили. 

Его сын, Иван Николаевич Уборский, поступил по стопам отца в Ярослав-

скую духовную семинарию. По окончании семинарии закончил Ярославский Де-

мидовский юридический лицей и вошёл в сословие личных дворян.  

В конце XIX – начале ХХ вв. сословные права сохранялись, но в обиходной 

жизни им придавалось все меньшее значение. Любовь часто была сильнее со-

словных различий. И далёкая правнучка столбовых дворян с частичкой княже-

ской крови Ольга Дмитриевна Гагман вышла замуж за личного дворянина, сына, 

внука, правнука и уходящей далее ветви потомственных священнослужителей. 

 

Бабушка составителя очерка по линии мамы – Наталия Дмитриевна Грачева 

(в девичестве), внучка купца 1 гильдии, потомственного почётного гражданина 

Семена Дмитриевича Грачева.  

Грачевы очень распространённая фамилия, в том числе и среди купечества. 

Первое документальное упоминание о нашем предке – Петре Иванове сыне Гра-

чева, 28-и лет, и его жене Наталии Ивановой, дочери купца Соколова, относится 

к 1767 году. В ревизских сказках он записан, как «определённый в Московское 

купечество» в 1752 г. До причисления к купечеству жил «при отце Иване Грачеве 

в Москве при доме Сыскного приказа асессора Егора Васильева сына Непеина в 
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дворовых людях, и от того дома Непеиным в 1751 г. марта в 1 день отпущен на 

волю вечно». Немалые деньги пришлось скопить отцу и ему, скорее всего отхо-

жим промыслом, чтобы выкупить Петра и внести гильдейский взнос.  

Успешно вёл дела Пётр Грачев, помогали супруга и подрастающие сыновья. 

В 1783 году глава семьи умирает и бразды правления семейным делом берет в 

свои руки супруга – Наталья Ивановна. В 1801 г. она уже во 2-й гильдии, в 1811 г. 

передаёт дело старшему сыну Михаилу. Дети и внуки – все в одном деле, капитал 

не делят. Пожар Москвы 1812 года вынудил Грачёвых, как и многих других, все 

начинать сначала. Выстояли, поднялись.  

К середине XIX во главе дела уже Семён Дмитриевич Грачев – внук Петра 

Грачева. Век продержалась купеческая династия, Семён Дмитриевич расширяет 

дело, вкладывается в ценные бумаги, занимается благотворительностью, вклю-

чается в общественную жизнь купеческого общества. Жертвует деньги на воен-

ные нужды, награждён медалью, орденом. Всемилостиво обратился к Государю 

Императору с прошением о возведении его и его детей в потомственное почётное 

гражданство, которое и получил в 1866 г. 

Обеспечил детей приданым. Но только двое сыновей продолжили незави-

симо друг от друга деловую активность, остальные дети проживали проценты с 

капитала. Состоя в купеческом сословии, они, имея потомственное почётное 

гражданство, фактически относились уже к новому, юридически не оформлен-

ному сословию нарождающейся отечественной буржуазии. 

Традиции купеческого сословия – своим трудом добиваться успехов, пере-

дались и далёкой правнучке Петра Грачева – Наталии Дмитриевне. Ещё в гимна-

зическом дневнике она писала о своём желании обязательно работать. Закончила 

Московские высшие женские курсы и до 1917 года работала в Императорском 

Московском университете на кафедре почвоведения.  

 

Дедушка составителя очерка по линии мамы – потомственный дворянин 

Вяткин Евгений Александрович. С бабушкой, Натальей Дмитриевной, были зна-

комы с гимназических лет, никаких сословных преград не испытывали и про-

жили вместе больше полувека. Но сословная история Вяткиных насыщена собы-

тиями. 

На территории России фамилия Вяткины встречается довольно часто. Ос-

нователей рассматриваемого рода Вяткиных занесло на Алтай, скорее всего, в 

первой половине XVIII в связи с освоением открытых месторождений полиме-

таллических руд (золото, серебро, медь, свинец и др.) и переселением в необжи-

тые районы крепостных крестьян, приписывая их к рудникам и заводам. 

В эти годы на Алтае появляются два поселения, названными Вятский и Вят-

кино, входящими в состав Колывано-Воскресенского горного округа. 

Основателем рассматриваемой ветви Вяткиных является крестьянин Сидор 

Вяткин, первые публикация о нем появилась в 1908 г. в списках выявленных им 

рудных месторождений. Крестьянину был присвоен низший горный чин берг-

гауер. Краеведы его не забыли и в 2000 году он был включён в библиографиче-

ский словарь исследователей Алтайского края.  
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Его сын Афанасий в горную службу вступил из маркшейдерских учеников 

в 1790 г. в возрасте 13 лет. Через 11 лет по указу императора Павла I был опре-

делён в Грузинскую горную экспедицию для разведок руд. В 1808 г. произведён 

в горный чин гитенфервальтеры, в том же году переведён в Верховное Грузин-

ское правительство в землемеры. Гитенфервальтеры приравнивались к обер-

офицерскому чину в армии. К этому времени горные офицеры и чиновники по-

лучили право на включение их в сословие потомственных дворян. Однако Афа-

насий Вяткин по неизвестной причине не воспользовался этой возможностью.  

В 1811 г. по собственному прошению от должности землемера был уволен 

и принят в ведомство Екатеринбургских заводов по механической части. О гос-

ударственных наградах его послужной список умалчивает, но в 1815 г. в его 

честь была отчеканена на заводе медаль по случаю создания им паровой «разду-

вательной» машины. Уволен от службы в возрасте 44 года, но продолжил дея-

тельность на металлургических заводах в Выксе Нижегородской губернии.  

Кто-то подсказал семье умершего Афанасия Вяткина, что заслуги отца поз-

воляют его сыновьям быть пожалованными в потомственное дворянство. Из со-

словия городского или сельского обывателей забирали в солдаты, а из дворян-

ского сословия можно сразу вступить на офицерскую должность. Павел этим 

правом воспользовался и в 1842 году был определён в Тарутинский Егерский 

полк унтер-офицером. Служба пошла ровно – Нижний Новгород, Брест, Слуцк, 

Москва. В 1858 году, был уволен от военной службы капитаном с правом ноше-

ния военной формы и присвоением гражданского чина коллежский секретарь. 

Выслуги лет не хватало для достойной пенсии. Потомственное дворянство от-

крывало возможности, но не создавало условий. Нужно было искать граждан-

скую службу, чтобы обеспечить семью. Последние годы жил в Казани. 

Как познакомился штабс-капитан Вяткин с дочерью Слуцкого помещика 

Езерского неизвестно. Её отец – Оттон Фадеев Езерский ревностно относился к 

своему сословному положению и с упорством добивался признания Правитель-

ствующим Сенатом его графского титула. Как бы то ни было, но внук крепост-

ного, новоиспечённый потомственный дворянин Павел Вяткин сумел заключить 

в брачные объятия графиню Елизавету Езерскую – дочь непризнанного столбо-

вого дворянина. О приданом графини источники скромно умалчивают. Нужно 

отдать должное скромности Елизаветы Оттовны, в сохранившихся в семье Вят-

киных воспоминаниях её графское происхождение нигде не упоминается.  

Сын Павла Вяткина – Александр, успешно закончил Казанскую гимназию и 

получил право без поверочного экзамена поступить в любой университет. Вы-

брал Императорский Московский, юридический факультет. 

Где и как познакомился Александр Вяткин с будущей женой Ольгой Нови-

ковой – дочерью Курского помещика, неизвестно. Не исключено по сватовству 

или расчёту. Дальнейшая совместная их жизнь была не простой. Их сын Евгений, 

дед составителя очерка, поступил, как и отец, в Императорский Московский уни-

верситет на тот же факультет, который закончил в 1909 году.  

Потомственный дворянин, помощник присяжного поверенного, и потом-

ственная почётная гражданка, слушательница Высших женских курсов, в 1910 
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году создали новую семью Вяткиных, ожидаемым результатом которой стал и 

их внук, составитель настоящего очерка. 

Ещё одна корневая ветвь к потомкам составителя – фамильная линия Лан-

гинен, нисходящая к женской половине раскапывателя корней. 

Девичью фамилию Лангинен носила мама Галины Михайловны Уборской – 

Мария Матвеевна Дергунова. Эта корневая ветвь потомков составителя оказа-

лась значительно короче выше рассмотренных.  

Дед Марии Матвеевны – Николай Кузьмич родился в 1839 году, вероятнее 

всего, в Петербурге или его окрестностях. Достоверно известно, что он мальчи-

ком был взят из детского приюта Петербурга в крестьянскую финскую семью, 

носящую фамилию Лангинен. До совершеннолетия был записан как Кустов, по-

сле принял фамилию приёмной семьи. Его сословный статус самый низший – 

крестьянин. В последующем Николай Кузьмич работал до своих последних дней 

на картонажной фабрике Ольхина в Белоострове. Статус остался таким же низ-

шим, но назывался теперь – рабочий. Супруга была из такой-же рабоче-крестьян-

ской семьи. 

Его сын Матвей Николаевич работал на той-же фабрике, но статус его об-

щественной деятельности (не сословный) был повыше – много лет возглавлял 

созданный в 1906 г. профсоюз фабрики (указом Николая II было разрешено со-

здавать профсоюзные организации). 

Внучка – Мария Матвеевна в сословном отношении представляла рабочую 

среду, не имевшую никаких привилегий.   

 

Февральская революция 1917 г. отменила сословные привилегии, а 23 но-

ября 1917 года ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов принял декрет «Об 

уничтожении сословий и гражданских чинов». Сначала юридически, и очень 

скоро уничтожение началось и физически. Под эту ликвидацию попали и буду-

щие родители составителя очерка, и их родители. 

Все, имевшие какие-либо сословные права и государственные чины, оказа-

лись в одном общем новом сословии – «бывшие». Бывшие лишались не только 

работы и имущественных прав, но и прав на поступление в высшие учебные за-

ведения. 

Мои Вяткины имели 5-комнатную квартиру в собственном доме Грачёвых 

в Малом Кисловском пер. Мои Уборские (дед занимал должность заместителя 

прокурора Ярославского окружного суда) имели казённую большую квартиру на 

Семёновском спуске. Квартиры «уплотнялись», бывших вытесняли и притес-

няли. В результате через 20 лет Уборские оказались в 15-метровой коммуналь-

ной комнате в Москве, Вяткины получили разрешение на земельный участок в 

Пушкино для строительства собственного дома только в конце 30-х годов. 

Оба деда своей профессиональной деятельностью начали заниматься только 

в 1922 году – после восстановления адвокатуры.  

Евгению Александровичу Вяткину повезло, несмотря на ограничения смог 

доработать адвокатом до пенсии. Иван Николаевич дважды обвинялся в антисо-
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ветской деятельности, был вынужден «спрятаться» во вновь создаваемом тор-

фопредприятии под Шатурой, где его никто не знал, работал юрисконсультом. 

Умер в 1937 году своей смертью. 

Ольга Дмитриевна была вынуждена работать – иждивенчество было при-

знаком принадлежности к отвергнутому классу. А продуктовые карточки выда-

вались только работающим гражданам. Давала уроки пения, работала руководи-

телем детского сада, преподавала в Ярославском музыкальном техникуме, в 

Москве работала машинисткой в госучреждениях. 

Наталья Дмитриевна Вяткина только в 1925 году смогла преподавать химию 

в Сергиевском педагогическом техникуме. 

В высшие учебные заведения принимались только дети рабочих и крестьян, 

или имевших рабочий стаж. Отца, работавшего после школы, приняли только на 

вечернее отделение, которое через год закрыли, а на дневное не переводили. По-

могла справка Ольги Дмитриевны с работы что она «является ценной работни-

цей, ударницей и общественницей». 

Мама после 7-го класса поступает на кооперативные счетоводческие курсы. 

Приобрела, кроме знаний в объёме средней школы, «рабочую» профессию. 

В анкетах, которые подробно заполнялись для поступления в институт и на 

работу родителям пришлось врать о прошлом своих родителей. 

Гонения и террор по отношению к бывшим носителям сословных привиле-

гий, к работавшим ранее на царский режим и к их детям продолжался вплоть до 

1953 года – смерти Сталина. 

Не малую цену пришлось заплатить поколению соотечественников, отяго-

щённых сословным прошлым своих предков.  

Об интеллигентности 
С детства мне было известно, что я расту в интеллигентной семье. Но я не 

помню, чтобы тема интеллигентности обсуждалась в семье, или как-то выделя-

лась на общем фоне. Это была некая данность, которая никак меня не выделяла 

среди дворовых и школьных товарищей.  

Интеллигентность семьи была по определению. Несколько поколений пред-

ков имели хорошее образование. Все трудились, труд требовал интеллектуаль-

ных усилий.  

Впервые на «интеллигентность» я отреагировал после школы. На первом 

курсе института Новый год отметили у сокурсницы дома, после она сообщила 

оценку меня своей мамой – интеллигентный породистый мальчик. Было лестно 

слышать, но резанула «интеллигентность». 

Позже я стал как-то напрягаться при слове интеллигент. Кто это и что это? 

В Большая Советской энциклопедии интеллигенция интерпретировалась как 

«общественный слой людей, профессионально занимающихся умственным, пре-

имущественно сложным, творческим трудом, развитием и распространением 

культуры». А вопросы морали, этики, внутренней культуры имеют отношение к 

интеллигенции? 
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Сегодня Википедия дает нам множество определений интеллигенции. Но 

человек многообразен в своих достоинствах и пороках. И им есть свои опреде-

ления. Зачем создавать какую-то обобщающую формулировку? 

Корни слова в латинском языке. Латынь в обязательном порядке учили в 

гимназиях до середины XIX века. И смысл латинского слова был понятен обра-

зованным россиянам – ум, познание и т.п. И именно во второй половине этого 

века слово интеллигент, как обобщённое понятие, появляется в русской литера-

туре. И приписывают его появление писателю и публицисту того времени Бобо-

рыкину П.Д. (1836-1921). 

Лезть в теорию словообразования не хочу. Но занимаясь раскапыванием 

своих генеалогических корней неоднократно разбирался в сословных традициях. 

И, как мне кажется, нашёл одну из основных причин появления термина «интел-

лигент». Причём нигде не озвученную (или не обнаруженную мною). 

Очевидно, что Боборыкин очень любил это слово, он его часто использовал. 

Но придумал слово не он. В своих «Воспоминаниях» он упоминает о кружках 

интеллигенции, описывая свои студенческие годы ещё в Дерпте.  

Боборыкин П.Д.1 

В середине XIX века в университеты России стали принимать молодёжь из 

всех сословий. Способности и таланты человеку даются Богом, а не сословным 

положением. В науке, литературе, управлении появилось много талантливых со-

отечественников из низших сословий. Но формально сословное разделение об-

щества сохранялось.  

                                           
1 URL:http://az.lib.ru/img/b/boborykin_p_d/text_1884_bez_muzhey/text_1884_bez_muzhey-1.jpg (Дата обра-

щения 06.03.2023) 

http://az.lib.ru/img/b/boborykin_p_d/text_1884_bez_muzhey/text_1884_bez_muzhey-1.jpg
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Сформировалась потребность как-то выделить образованную и успешную 

часть общества, не привязываясь к существующей сословности.  

Есть спрос – появится предложение. Представим себе фрагмент тогдашнего 

общества. С одной стороны – фонвизинский дворянин Митрофанушка (не при-

думанный писателем, а списанный с натуры). С другой – вчерашний семинарист, 

покинувший духовное сословие и оказавшийся в сословном отношении «внизу» 

(мещанин), но окончивший университет. Какое образование получали в духов-

ных семинариях, сколько языков, кроме латинского, изучали, на какие темы пи-

сали сочинения можно прочитать в первом томе Антологии – об Уборских.  

Кто из них в интеллектуальном отношении выше? Образованным людям ла-

тинское слово intelligentis было известно. И слово превратилось в определение. 

По существу – в сословное, но не закреплённое законодательно. А кто придумал 

– вряд ли узнаем. 

Цитата из Боборыкина: То, что ещё не называлось тогда «интеллигенцией»2, 

т.е. и люди 40-х и 50-х годов, испытанные либералы, чаявшие так долго падения 

крепостного права, и молодёжь, мои сверстники и моложе меня, придавали сто-

личному сезону очень заметный подъем. Это сказывалось, кроме издательской 

деятельности, в публичных литературных вечерах и в посещении временных 

университетских курсов в залах Думы3.  

Интеллигент – очень возвышенно и красиво звучит. И сколько замечатель-

ных талантливых соотечественников (и не только соотечественников) у нас на 

слуху. Пока не начинаешь исследовать пути творчества интеллигента-интеллек-

туала, его жизнь. И порой открываются такие бездны, что диву даёшься.  

Во все времена революции, перевороты готовились интеллектуалами (позже 

названные интеллигентами), но делались руками обездоленных, опущенных 

вниз иерархии людей. И сословия сформулировали интеллигенты, и классы при-

думали интеллигенты от политэкономии, а интеллигент Маркс классы поссорил 

и сформулировал необходимость классовых революций. 

Студент Раскольников зарубил старушку, не успев стать интеллигентом. А 

если бы им стал? Достоевский ответил на этот вопрос в Бесах.  

Последователи Маркса в России, интеллигенты, отменив сосуществующие 

веками сословия, разделили россиян на новые антагонистические группы – ра-

бочих и крестьян и остальных – «бывших».  

Интеллигент по определению Вышинский А.Я., (Прокурор СССР в 1935—

1939 гг.) потомок древнего польского рода, юрист, выпускник Киевского уни-

верситета – исходя из революционной целесообразности отправил на смертную 

казнь сотни своих революционных собратьев.  

Высокие моральные, нравственные, этические качества, духовное совер-

шенство, а также и пороки – творения Бога, данные человеку для его испытаний. 

В итоге – кто-то попадает в святые, кто-то в проклятые.  

                                           
2 Термин был пущен в печать только с 1866 года 
3 Боборыкин П.Д. За полвека. Воспоминания в 2-х томах. М. Художественная литература 1965г. 
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Условием устойчивости и развития любого биологического сообщества, 

включая человека, является его разнообразие. Разделение человеческого сооб-

щества на группы по каким-либо признакам совершенно нормально, и не только 

для научных целей. Главной целью общества «человеков разумных» – находить 

баланс интересов между его многообразными членами. 

В Рунете идёт дискуссия и специалистов, и считающих себя таковыми – яв-

ляется ли сегодняшнее российское общество сословным. То, что эта тема обсуж-

дается, уже указывает на то, что общество расслоилось. 

Сословия в современной России определяются не отношениями собствен-

ности, не прошлыми и сегодняшними заслугами твоими и твоих предков, не от-

ношениями к средствам производства, а возможностями потребления. Наверху 

иерархии – люди успешные, образованные, политически активные. Интелли-

генты по определению Боборыкина. Но разница по уровню потребления между 

верхними и нижними слоями общества колоссальная. Похоже, что современная 

интеллигенция так и не научилась обходить старые грабли.  

Так ли необходимо приклеивать определение «интеллигент» любому, знаю-

щему несколько языков, окончившему престижный университет, талантливым 

изобретателям, художникам, писателям, или просто симпатичным вам людям?  

И вообще – насколько актуально это определение на сегодняшнем этапе раз-

вития как России, так и всего мира? 

В завершение  
Хочется верить, что эти размышления не будут безынтересны далёким по-

томкам, когда сложатся в языке новые слова, определения, а в отношениях людей 

– новые понятия. 
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Служение Отечеству 
Служение Отечеству – какие, казалось бы, простые слова и как много смыс-

лов они в себя включают. В настоящем очерке не рассматриваются этимология 

этих слов и философское осмысление их.  

В очерке приведены лишь примеры служения интересам страны прямых 

предков современной семьи Уборских, выявленные в ходе генеалогических ис-

следований. 

В реальной жизни сегодня, и столетия назад, корень слова «служение» часто 

использовался с приставками – «у», «при», «об» и т.п., кардинально менявшим 

смысл. И служение превращалось в другую сущность. Разбор таких сюжетов до-

статочно представлен в мировой литературе, но в настоящем очерке они не рас-

сматриваются. Составитель очерка исходит из убеждения, что в подавляющем 

числе случаев предки семьи заслужено отмечены теми или иными наградами и 

знаками признания.  

 

Сведения о полученных наградах и событиях, этому предшествующих, по-

черпнуты из источников, ссылки на которые приведены в соответствующих ма-

териалах исследований корней семьи Уборских.  

С древнейших времён люди пытались как-то отметить выделяющихся сво-

ими заслугами соплеменников.  

Первое упоминание о выдаче особого знака отличия содержится в русских 

летописях, относящихся к 1100 году. В рассказе об отражении набега половцев 

на Киев при князе Владимире Мономахе упоминается Александр Попович – бу-

дущий герой русских былин Алёша Попович. Отличившись в битве, он был 

награждён самим князем Владимиром золотой гривной – массивным золотым 

обручем.  

Отличившимся дворянам даровали холодное оружие, шубы, табакерки, про-

стому люду – золотые монеты, которые полагалось носить на шее. 

В царствование Ивана III, когда стало складываться Московское государ-

ство, всякая награда за подвиг, совершенный для его блага, стала исходить 

только от государя. Потому знак отличия становится государственным. В это 

время были отлиты так называемые «московки» — золотые и реже серебряные 

медали, которые использовались и позднее.4  

Первый российский орден – Святого Апостола Андрея Первозванного, был 

учреждён Петром I в 1698 г. Началась складываться наградная система Россий-

ской империи, переросшая в наградную систему Союза Советских Социалисти-

ческих Республик (СССР), а затем новой России. Менялись наименования знаков 

отличия, их статусы. Отменялись, появлялись новые, возвращались старые. Со-

хранялось главное – награды давались за служение государству, за воинские доб-

лести, за труд, за достижения в науке, культуре, просвещении. 

                                           
4Ионина Надежда. 100 великих наград. URL:https://history.wikireading.ru/181467 (дата обращения 

06.03.2023).  

 

https://history.wikireading.ru/181467
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Награды давались не только орденами и медалями. С полным основанием к 

наградам можно отнести и право на получение личного и потомственного дво-

рянства, именоваться потомственным почётным гражданином, земли (имения), 

дарованные за заслуги, почётные звания и государственные премии в советское 

и современное время, другие знаки отличия. 

Первые документальные подтверждения наградам прямых предков семьи 

Уборских относятся к концу XVIII – началу XIX вв. 

Истоки национальных наградных традиций восходят к создаваемым в сред-

ние века рыцарским, монашеским орденам, объединявшим узкий круг лиц выс-

ших сословий, откуда и пришло название наградного «ордена»  

Орден, как правило, включает несколько степеней по значимости заслуг, и 

содержит несколько атрибутов.  

Чем выше степень ордена, тем больше атрибутов ордена полагается его вла-

дельцу. Самым «младшим» атрибутом можно считать знак ордена. Затем идёт 

звезда ордена – она полагается к высоким степеням ордена. Лента ордена через 

плечо полагается лишь к высшей степени. Шейная лента – к ступени перед выс-

шей.  

Как правило, «старший» атрибут ордена располагается слева на груди. Дру-

гим вариантом может быть место на шейной ленте. Звезда, носимая вместе с лен-

той, располагается на противоположной от ленты стороне, знак ордена – на ленте 

у бедра. В других случаях знак ордена крепится на шейной ленте, в петлице или 

на колодке, в отдельных случаях может носиться на холодном оружии (эфесе 

шпаги, сабли). 

На знаках орденов и звёздах, вручаемых за боевые подвиги, посередине раз-

мещались скрещённые мечи, шпаги или корона. 

Статуты орденов, их описания, порядок пожалования (награждения), ноше-

ния – все определяется нормативными актами государства.  

В следующей главе очерка представлены фотографии орденов и медалей,5 

выдержки из статутов, правил ношения, преимуществ, льгот6 только для наград, 

полученных предками семьи Уборских. Награды размещены в порядке их стар-

шинства. 

Старшим из вручённых предкам орденов был орден Святого Георгия, раз-

мещаемый при ношении после ордена Андрея Первозванного.  

Читателю необходимо иметь в виду, что изображения орденов и звёзд к ним, 

медалей, несмотря на их законодательное описание, могут отличаться разме-

рами, деталями, цветовыми оттенками, присущими их изготовителям.  

В ходе генеалогических поисков документально подтверждено шесть колен 

предков от составителя. Из более сотни прямых предков известно менее поло-

вины фамилий. Из них документально подтверждены награды у 14-и. Много это 

или мало – судить читателю. 

                                           
5 Парадиз А., Сычев В. Наградная система Российской империи. Ордена Российской империи. 

URL:http://medalirus.ru/stati/paradiz-sychev-nagradnaja-sistema.php (дата обращения 06.03.2023). 
6 Россия. Законы и постановления. Учреждение орденов и других знаков отличия. [Т.1 Свода законов] : 

Изд. 1876 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://medalirus.ru/stati/paradiz-sychev-nagradnaja-sistema.php
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Описание орденов, медалей, знаков отличия взято из заслуживающих дове-

рия источников в Рунете и приведено в следующей главе.  

Масштаб орденов и медалей на изображениях, по возможности, соответ-

ствует действительным.  

Орден Святого Георгия 
Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия учреждён импера-

трицей Екатериной II в 1769 году в честь святого Георгия. «Право быть пожало-

ванным сим орденом даётся тем, кои не только должность свою исправляли во 

всем по присяге, чести и долгу своему, но сверх того отличили ещё себя особли-

вым каким мужественным поступком, или подали мудрые, и для Нашей воин-

ской службы полезные советы». 

Орден имеет четыре класса от четвёртого к первому, награждение орденом 

следующего класса производится только при наличии ордена предыдущего 

класса. Атрибуты ордена: звезда, крест, лента. Звезда только у орденов первого 

и второго классов. Кресты 3 и 4 классов серебряные. 

Орденом Святого Георгия 4 класса награждён в 1812 году наш предок Дри-

зен Фёдор Васильевич.  

Орден Святого Георгия 4 класса 
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Орден Кармельской Богоматери и Святого Лазаря 

Иерусалимского 
Организации аристократов (рыцарей) в Западной Европе – рыцарские ор-

дены, созданы в первой половине прошлого тысячелетия и имели свои знаки от-

личия, ритуалы, награды.  

Наполеон в 1798 г. упразднил рыцарские ордена дореволюционной (коро-

левской) Франции. Российский император Павел I согласился принять на себя 

сан Великого магистра Мальтийского ордена.  

Брат казнённого революционерами французского короля Людовика XVI, 

Луи-Станислас-Ксавье, эмигрировал и скитался по Европе как претендент на 

французский престол, и как Великий магистр рыцарских орденов Кармельской 

Богоматери и Святого Лазаря Иерусалимского. Павел I в марте 1798 г. пригласил 

его поселиться в Митавском дворце. В начале 1800 г. Великие магистры Маль-

тийского и Французского рыцарских орденов – российский император Павел I и 

французский король в изгнании Людовик XVIII в Митаве, наградили подданных 

дружественной им стороны знаками отличия своих рыцарских орденов. 

Знак ордена Кармельской Богоматери и Святого Лазаря Иерусалимского – 

крест белой эмали с зелёными вставками, со стилизованными лилиями в углах 

креста, под французской короной. Знаки мальтийского и французского орденов 

стилистически повторяют друг друга. Крест крепился в виде подвески, носился 

на шее на зелёной орденской ленте. Каждой степени награды соответствовала 

серебряная покрытая зелёной эмалью звезда, носившаяся на левой стороне 

груди. 

 Пожалован барону Дризену Карлу Вильгельму.  

 

 

 

 

 

Знак и звезда Ордена Кармельской Богоматери  

Святого Лазаря Иерусалимского 
 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/61488
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15676
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16115
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Орден Святого Владимира 
Императорский орден Святого равноапостольного князя Владимира – ор-

ден Российской империи в четырёх степенях. Учреждён в 1782 году. Отменен в 

1917 году. 

Орден учреждён «в награду подвигов, совершаемых на поприще государ-

ственной службы, и в воздаяние трудов, для пользы общественной подъемле-

мых». Орден Святого Владимира разделяется на четыре степени. Атрибуты ор-

дена звезда (1 и 2 ст.), лента через плечо (1 ст.) крест (1, 2, 3 и 4 ст.). Лента – три 

полосы, крайние черные, средняя красная. Орден Св. Владимира никогда не сни-

мается. 

Орденами Святого Владимира 4-й, 3-й, и 2-й степени награждены Дризен 

Фёдор Васильевич и его сын Дризен Николай Фёдорович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звезда и знак ордена Св. Владимира 

1 (2) ст. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант ордена Св. Владимира 4 ст.  

с бантом и мечами 
 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
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Орден Белого Орла 
Орден Белого Орла учреждён в 1705 году польским королём Августом II. В 

1831 году император Николай I причислил польские ордена Белого Орла и Св. 

Станислава к российским. Орден занял место в иерархии орденов следом за ор-

деном св. Александра Невского. Награждались им лица не ниже 4-го класса Та-

бели о рангах.  

Атрибуты ордена: звезда, синяя лента через левое плечо, знак ордена.  

Звезда ордена Белого Орла – серебряная, восьмиконечная, примерно 80х80 

мм, в середине звезды изображён крест, имеющий по краям три узкие полоски: 

средняя красная, крайние золотые. Вокруг в обруче на синей широкой полосе 

девиз: «REGE ET LEGE» (за веру царя и закон). 

Знак ордена носился у правого бедра на через левое плечо, звезда носилась 

на левой стороне груди. При вручении ордена награждённые обязаны были вы-

платить определённую сумму денег на благотворительные цели. 

Орден Белого Орла был пожалован Дризену Фёдору Васильевичу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звезда и знак ордена Белого Орла 
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Орден Святой Анны 
Орден учреждён Гольштейн-Готторпским герцогом Карлом Фридрихом в 

1735 в память умершей жены Анны – дочери Петра I. В 1797 года орден введён 

в наградную систему Российской империи для отличия духовных лиц, военных, 

гражданских и придворных чинов, а также иностранцев.  

У ордена 4 степени. Атрибуты ордена: звезда (1 ст.), лента красная с жёлтой 

каймой шириной 10 см (1 ст.), 4,5 см (2 ст.), 2,2 см (3 ст.), крест ордена размером, 

соответствующим степени ордена.  

Низшая 4-я степень предназначалась для награждения за боевые заслуги (са-

мый младший офицерский орден), крест ордена крепился орденской лентой к 

эфесу холодного оружия (аннинское оружие). Крест ордена 2 ст. носился на шее 

на ленте («Анна на шее»). За подвиги на звёздах и крестах крепились два меча. 

Девиз ордена «ЛЮБЯЩИМ ПРАВДУ, БЛАГОЧЕСТИЕ И ВЕРНОСТЬ» 

Орденами Св. Анны 1, 2, 3 и 4 степени были награждены Дризен Карл Виль-

гельм, Дризен Фёдор Васильевич, Дризен Николай Фёдорович, Гагман Дмитрий 

Фёдорович, Уборский Иван Николаевич. 

 

 

 

 

Звезда и знак 

ордена Св. 

Анны 1 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Знаки ордена Св. Анны 2 ст., 4 ст. для ношения 

на оружии и для нижних чинов 
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Орден Святого Станислава 
Учреждён в 1765 г. польским королём. В 1831 г. Николаем 1 причислен к 

Российским Императорским и Царским орденам. Имел 3 степени. 

Атрибуты ордена: звезда (1 ст.), красная лента с двойной белой каймой, знак 

ордена – четырёхконечный крест с расширяющимися раздвоенными концами 

В центральном медальоне звезды вензель святого Станислава: SS. Вокруг 

медальона, на белом поле девиз: «PRAEMIANDO INCITAT» (награждая, поощ-

ряет).  

Знак ордена 1 ст. – носился на ленте через плечо у пояса, звезда на левой 

груди. 

Знак ордена 2 ст. – такой же крест меньшего размера, носился на шее, на 

узкой ленте. 

Знак ордена 3 ст. – более мелкий крест, носился в петлице мундира или на 

орденской колодке.  

Орденом Св. Станислава 2 и 3 степени были награждены Дризен Николай 

Фёдорович, Гагман Дмитрий Фёдорович, Грачев Семён Дмитриевич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звезда и знак ордена Св. Станислава 1 ст. 
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Орден «Знак почёта» 
Государственная награда СССР. Учреждён в 1935 году. В 1988 года был пе-

реименован в орден Почёта. Орденом 

награждали за высокие достижения в произ-

водстве, научно-исследовательской, госу-

дарственной, социально-культурной, спор-

тивной и иной общественно полезной дея-

тельности. 

Орденом награждён Уборский Вадим 

Иванович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах 

СССР»  
Советская воинская государственная награда. Учреждён в1974 году.  

 Орденом «За службу Родине в Вооружённых 

Силах СССР» награждались военнослужащие Со-

ветской Армии, Военно-Морского Флота, погра-

ничных и внутренних войск за успехи, достигнутые 

в боевой и политической подготовке, поддержании 

высокой боевой готовности войск и освоении новой 

боевой техники, за высокие показатели в служебной 

деятельности. 

Орден состоит из трёх степеней: I, II, и III сте-

пени. Высшей степенью ордена является I степень.  

Из наградной системы современной России ис-

ключён.  

Награждён Уборский Андрей Вадимович. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Медаль «В память Отечественной войны 1812 г.»  
Учреждена в 1813 г., награждались все воинские чины армии и ополчения, 

принимавшие участие в боевых действиях против неприятеля до 1 января 1813 

года.  

Надпись на реверсе взята из Библии «НЕ НАМ, НЕ НАМ, А ИМЕНИ ТВО-

ЕМУ». Носилась на голубой ленте ордена Св. Андрея Первозванного. 

В 1814 года была учреждена аналогичная бронзовая медаль для награжде-

ния «отцов или старейшин дворянских семейств» и «имеющих отличные и важ-

ные заслуги» купцов. Носилась дворянами на ленте ордена Св. Владимира, куп-

цами на ленте ордена Св. Анны. 

Награждён обеими медалями Дризен Фёдор Васильевич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знак отличия за … лет беспорочной службы 
Учреждён в 1827 г. и представлял собой квадратную сквозную пряжку из 

золочёного серебра с изображением дубового венка, в середине которого рим-

скими цифрами обозначалось число лет службы в классных чинах. Офицерам 

знак выдавался на георгиевской, а чиновникам – владимирской ленте. Его назна-

чала кавалерская дума этого знака за 15, 20, 25, 30 и так далее лет. О перемене 

знака по прошествии 5 лет следовало подавать прошение (пожалованные знаком 

первый раз выплачивали за знак, грамоту и устав 4 руб. 50 коп. в пользу Капитула 

орденов, за каждый новый знак – 3 руб.).  

Знаками отличия за 35, 40, 45 и 50 лет беспорочной службы награжден 

Дризен Федор Васильевич. 
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Золотая медаль для ношения на Аннинской ленте  
В 1801 году были учреждены медали «За полезное» и «За усердие». Награж-

дали купцов, крестьян и мещан за услуги, оказанные правительству, за крупные 

пожертвования. Награждён Грачев Семён Дмитриевич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медаль «За труды по первой всеобщей переписи 

населения» 
Награждали лиц обоего пола безвозмездно выполнявших работы при прове-

дении первой всеобщей переписи населения в 1897 году.  

Награждён Гагман Дмитрий Федорович 

 

 

  

 

 

 

Медаль «В память войны 1853-1856 гг.» 
Медалями из темной бронзы на Аннинской ленте награждались купцы, ока-

завшие какие-либо заслуги, в частности, за благотворительность, на издержки 

войны или на пособия раненым и семьям убитых.  

Награждён Грачев Семён Дмитриевич. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
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Медаль «В память царствования  

Императора Александра III» 
Учреждена в 1896 году. Награждали священников, офицеров и классных чи-

нов всех ведомств, состоявших на действитель-

ной службе в царствование императора Алек-

сандра III.  

Награждён Гагман Дмитрий Фёдорович. 

 

 

 

 

 

Медаль «В память священного коронования  

Его Императорского Величества» 
Учреждена в 1896 году. Ношение на Андреевской ленте в петлице предо-

ставлено всем состоящим на действительной службе классным и неклассным, а 

также нижним чинам, находившимся в Москве во время торжеств Священного 

Коронования Николая II. Награждён Гагман Дмитрий Фёдорович. 

 

 

 

 

 

 

Бронзовая медаль «В память 300-летия  

дома Романовых» 
Награждён Уборский Иван Николаевич 
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Золотое наградное оружие 
Одной из почитаемых боевых наград в русской армии считалось офицерское 

золотое оружие. С 1855 года на Золотом оружии с надписью: «За храбрость»  

было указано носить темляк7 на Георгиевской ленте. С 1869 года все офи-

церы, награждённые таким оружием, были причислены к кавалерам ордена. 

Золотой шпагой «За храбрость» награждён Дризен Фёдор Васильевич». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагрудный знак «50-летие судебной реформы  

императора Александра II 1864 г.» 
Знак вручался представителям юридического сообщества, проявившим себя 

на судебном поприще.  

Награждён Уборский Иван Николаевич. 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                           
7 Ремень, петля, шнур или кисть на эфесе холодного оружия 
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Медаль «За доблестный труд  

в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»   
Учреждена 6 июня 1945 года. Медалью награждались лица, проработавшие 

на предприятии, в учреждении, на транспорте, в совхозе, 

МТС не менее одного года в период с июня 1941 года по 

май 1945 года. Инвалидам Отечественной войны, вернув-

шимся на производство, молодым рабочим, окончившим 

ремесленные училища и школы ФЗО, лицам, освобождён-

ным от работы по инвалидности, женщинам, освобождён-

ным от работы по семейному положению, медаль «За доб-

лестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» вручалась при условии, если вышеперечисленные 

лица проработали в указанный период не менее 6 месяцев.  

Медалью награждены: Уборский Вадим Иванович, 

Вяткина Наталья Евгеньевна, Уборская Ольга Дмитри-

евна, Вяткин Евгений Александрович, Вяткина Наталья 

Дмитриевна, Дергунова Мария Матвеевна – родители, 

теща, бабушки и дедушка составителя очерка. 

 

Медаль «За безупречную службу» 
В 1944 г. был введён порядок награждения военнослу-

жащих Красной Армии за выслугу лет. Указ предусматри-

вал награждение медалью «За боевые заслуги» за 10 лет, 

орденом Красной Звезды — за 15 лет, орденом Красного 

Знамени за 20 лет и орденом Ленина за 25 лет безупречной 

службы. За 30 лет безупречной службы предусматрива-

лось повторное награждение орденом Красного Знамени.  

Массовые награждения сильно снизили престиж по-

чётных боевых наград и действующий порядок был отме-

нен. Взамен их каждое из трёх силовых ведомств (Мино-

бороны СССР, МВД СССР и КГБ СССР) единым приказом 

в 1958 года учредили свою собственную ведомственную 

медаль «За безупречную службу» 3-х степеней – III сте-

пень за 10 лет безупречной службы, II и I – за 15 и 20 лет. 

Отличаются медали цветом звезды и числом полосок на 

ленте. 

Медалями 3-х степеней награждён Уборский Андрей Вадимович. 
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Медаль «В память 800-летия Москвы» 
Учреждена в 1947 году. Приурочено к 800-летнему 

юбилею Москвы. Награды удостаивался широкий круг ра-

бочих и служащих Москвы, включая домохозяек, принима-

ющих активное участие в благоустройстве города, работе 

школ и детских учреждений. 

Награждены: Уборский Вадим Иванович, Вяткина 

Наталья Евгеньевна, Уборская Ольга Дмитриевна, Вяткин 

Евгений Александрович, Вяткина Наталья Дмитриевна.  

 

 

  

 

 

Медаль «60 (70) лет Вооружённых Сил СССР» 
Первая юбилейная медаль «ХХ лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» 

была учреждена в 1938 году.  

В последующем такие медали учреждались каждые 10 лет. В 1978 г. – «60 

лет Вооружённых Сил СССР», в 1988 – соответственно 70 лет (последняя юби-

лейная медаль из этой серии). 

Медалями в честь 60 и 70-летия Вооружённых Сил СССР награждён Убор-

ский Андрей Вадимович. 
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Медаль ордена Святой Анны 
Аннинская медаль, или Знак отличия Св. Анны была 

учреждена Павлом I в 1796 г. для награждения военнослу-

жащих рядового и унтер-офицерского звания.  

В 2009 г. возобновилось награждение медалью по 

указу Главы Российского Императорского Дома Романо-

вых Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Влади-

мировны. В настоящее время Медаль ордена Святой Анны 

жалуется за разнообразные заслуги, предусмотренные об-

щим орденским статутом. Пожалование Аннинской ме-

дали должно предшествовать награждению орденом Свя-

той Анны.  

Награждён Уборский Андрей Вадимович. 

 

 

 

Императорская медаль «В память 100-летия Великой 

войны 1914-1918 гг.» 
Императорская медаль учреждена Главой Российского Императорского 

Дома Е.И.В. Государыней Великой Княгиней Марией Владимировной в 2015 г.  

Награждаются по Указам Главы Российского Императорского Дома лица 

обоего пола, внёсшие существенный вклад в дело сохранения памяти о героиче-

ском подвиге народов России и воинов союзных ей государств в годы Первой 

Мировой войны 1914-1918 гг.  

На обороте: «Верность, честь самопожертвование бессмертны»  

Награждён Уборский Андрей Вадимович. 
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Нагрудный знак (значок) «Отличник военного  

строительства»  
Учреждён приказом Министра Обороны СССР № 76 от 21 мая 

1954. Награждаются наиболее передовые военные строители, пока-

завшие отличные результаты в работе: рабочие, солдаты, сержанты, 

офицеры, инженерно-технические работники и служащие строи-

тельных воинских частей, строительных организаций и предприя-

тий, военно-строительных управлений (отделов) военных округов и 

центрального подчинения, а также главных и центральных военно-

строительных управлений Министерства Обороны СССР.  

Представляет собой прямой, несколько суживающийся к низу, щит. 

Наверху размещена пятиконечная красная звёздочка. Поверхность щита покрыта 

белой эмалью, по которой идёт золотистая надпись в три строки: «отличник / 

военного / строительства». Ниже – строящееся здание и башенный кран. Ещё 

ниже находятся скрещённые и стилизованные изображения большой сапёрной 

лопаты и пистолета-пулемёта типа ППШ-41. 

Размер знака 32 x 21 мм. Крепление при помощи штифта и гайки. 

Носится на правой стороне груди. 

Награждён Уборский Андрей Вадимович. 

 

Нагрудный знак «Изобретатель СССР»  
Нагрудный знак (в письме Минтруда СССР – почётное звание) выдавался 

автору изобретения, зарегистрированного в Государственном реестре изобрете-

ний СССР при подтверждении факта использования изобретения. 

Введён в 1973 г. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР. 

Знак учитывался при присвоении звания «Ветеран труда».  

Носится на правой стороне груди. 

Вручён Уборскому Андрею Вадимовичу 
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Хронология награждений 
Конец XVIII века 

В 1781 году на службу к Курляндскому герцогу переселяется из Пруссии 

Карл Вильгельм фон дер-Остен Дризен, ставший много лет спустя одним из 

предков нынешней семьи Уборских. В 1795 году Курляндия присоединяется к 

России, и Карл Дризен становится подданным Российской империи. О его воен-

ной деятельности известно, что на прусской службе участвовал в Семилетней 

войне, с 1794 г. командовал бывшей гвардией герцога курляндского, под началь-

ством генерал-лейтенанта Голицына воевал против поляков, за что был пожало-

ван орденом Св. Владимира 4-й степени 11 февраля 1795 г. 

После кончины императрицы Екатерины II Великой в ноябре 1796 года на 

престол восходит её сын Павел I. В генеалогической повести есть несколько ле-

генд приближения Дризена к царскому дому. Став императором Павел, ещё до 

коронации, назначается его своим флигель-адъютантом.  

Можно по-разному менять в этом случае приставки к слову служение. Но 

как бы мы не относились к сюжетам, флигель-адъютант при первом лице России 

– это уже служение новому для Карла Дризена Отечеству.  

Первая известная нам награда Карлу Дризену за служение Отечеству от им-

ператора в день его коронации – пожалованные в вечное и потомственное владе-

ние казённые мызы Экгевхен и Вальдексгов (переименованные Дризеном в 

Паулсгнаде и Зоргенфрей) в Курляндии. Биографы Павла I единодушно отме-

чают неоднозначность многих принимаемых им решений и особую любовь ко 

всему прусскому. 

В 1800 году он уже генерал-майор, Тайный советник,8 кавалер ордена Св. 

Анны 1-й степени, гражданский губернатор Курляндии. В 1807 награждён орде-

ном Св. Владимира 3 ст., видимо по случаю увольнения от службы. 

В начале 1800 г. Великие магистры Мальтийского и Французского рыцар-

ских орденов – российский император Павел I и французский король в изгнании 

Людовик XVIII в Митаве, наградили подданных дружественной им стороны зна-

ками отличия своих рыцарских орденов. Павел – преданных Людовику вельмож, 

Людовик – российских поданных. В числе награждённых россиян генералисси-

мус Суворов, графы Ростопчин, Пален и др. Среди них – барон Карл Вильгельм 

Дризен. Не отечественный знак отличия, но все же за служение новому Отече-

ству.     

1805 год  

Российская гвардия под командованием великого князя Константина Пав-

ловича пересекла границу с Австрией. Французы продолжают завоёвывать Ев-

ропу, Россия спешит помочь отстоять независимость союзной Австрии. Среди 

них – штабс-капитан Преображенского полка барон Фёдор Васильевич Дризен, 

сын Карла Дризена и тоже один из предков составителя настоящего очерка.  

                                           
8 Тайный советник – III класс табели о рангах, обращение к нему – Ваше превосходительство. 
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15 ноября 1805 г. в 3 часа дня был проведён гигантский смотр всех союзных 

войск на широкой равнине неподалёку от стен города Оломоуц (сегодня в Че-

хии). Союзная армия почти вдвое превосходила французскую. После непростых 

обсуждений союзным командованием было принято решение дать сражение 

французам западнее Аустерлица. Дальнейший ход событий изложен в генеало-

гической повести.9 Попытка разгромить Наполеона Бонапарта закончилась ката-

строфой. 

«Вообще вся гвардия сражалась в этот день с мужеством, достойным отряда, 

имеющего счастье охранять священную особу Вашего Императорского Величе-

ства», – писал Кутузов в своём рапорте Александру I. 

Дризен потерял боевых товарищей, многие были ранены и покалечены. Ему 

повезло – он остался жив, не посрамив при этом ни офицерской чести, ни фами-

лии предков. За оказанную храбрость в Аустерлицком сражении барон Фёдор 

Васильевич фон Дризен был награждён орденом Св. Анны 4 степени. 

1812 год  

Российская армия готовилась к войне с армией Наполеона. Муромский 

полк, шефом которого уже был полковник барон Фёдор Васильевич Дризен, вхо-

дил в состав 1-й западной армии. Штаб армии находился в Вильно. Проводились 

манёвры. Ф.В. Дризен «за отличия по службе Всемилостивейше10 награждён 

перстнем за отличную исправность, найденную во время манёвров в 3 дивизии, 

и объявлена благодарность». 

 

Один из наградных перстней  

императора Александра 1 

 

 

В 2 часа ночи 12 июня 1812 года началась новая война, названная позже 

Отечественной войной 1812 года. Командующий армией Барклай де Толли под 

натиском превосходящих сил почти всей Европы начал постепенно отступать к 

Витебску. Муромский полк в составе дивизии Коновницына ведёт непрерывны 

арьергардные бои, прикрывая отступающую армию. 

4 августа 1812 г. Наполеон намерен дать сокрушительный бой, захватив 

Смоленск. Сражение за Смоленск было жесточайшим. Полковнику Фёдору Дри-

зену приказано у Молоховских ворот «препятствовать неприятельскому покуше-

нию возвратиться в крепость». Дризен получил сильную контузию в левую 

грудь. За оказанное в сражениях отличие шеф Муромского полка был награждён 

орденом Св. Владимира 4-й ст. с бантами. 

25 августа 1812 года. Полковник Фёдор Дризен во главе Муромского полка 

занял позицию на Бородинском поле с ходу. Около 6 утра французская армия 

начала атаку на Бородино и Семёновские флеши. Полки 3-й дивизии, в их числе 

и Муромский, были посланы для подкрепления обороняющимся. В бою Дризен 

Фёдор Васильевич был ранен и вынесен с поля боя. 

                                           
9 См. Антология. Книга 1. Дризены. 

10 Эпитет царей - награждён монархом. 
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Указ о награждении Федора Дризена орденом Св. Георгия 4 степени за от-

личия в Бородинском бою был подписан 23 декабря 1812 г. По случаю годов-

щины Бородинского сражения пожалованы медали «В память Отечественной 

войны 1812 года» (серебряная), и в 1814 году бронзовая. 

1815 год 

Перенесёмся на Алтай и Урал. Сын крепостного Сидора Вяткина – алтай-

ского «рудознатца», чьи открытия руд нашли отражение в истории края, закан-

чивает «школу маркшейдерских учеников» и в 13 лет «вступает в службу», о чём 

делается первая запись в его формуляре. Коллежский секретарь11 Афанасий Си-

доров Вяткин (будущий предок составителя очерка) оставил после себя на жиз-

ненном пути много памятников, сохранившихся в исторических хрониках – 

участвовал в строительстве мостов, плотин, горно-металлургических заводов, 

возглавлял экспедицию в Грузии по организации горного производства, по-

строил предводителю Грузии «каменный дом», рвал порохом скалы для про-

кладки дорог. Разработал проект и предложил своё участие министру военно-

сухопутных войск в создании лёгкой разборной пушки вместо чугунных литых, 

которые с трудом таскали солдаты, сопровождавшие экспедицию (к сожалению 

– бюрократия оказалась тяжелее чугунной пушки). 

С 1811 года – на Урале, занимается созданием новых паровых машин для 

металлургических заводов взамен традиционных водяных колёс на заводских 

прудах для привода механизмов. Стране нужен металл – впереди война. 

Награждение орденами – привилегия для дворян и солдат на поле боя. Но 

начальники и коллеги нашли способ отметить незаурядные способности сына 

крепостного. 

В 1815 году в Екатеринбурге в честь Афанасия Вяткина была отчеканена 

медаль. На лицевой 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».  

 

 

Медаль в честь 

Афанасия Сидора 

Вяткина.  

Фото Свердлов-

ского областного  

краеведческого  

музея. 

 

 

По сегодняшним представлениям медаль можно соотнести с государствен-

ными премиями, вручаемые за успехи и вклад в развитие науки и техники. Было 

ли денежное обеспечение медали – неизвестно.  

                                           
11 Х класс (из 14-и) Табели о рангах Российской империи. 
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Свидетельством незаурядности события можно считать факт, что медаль 

нашла достойное место в областном краеведческом музее, а её муляж – в музее 

Верх-Исетского завода в Екатеринбурге, где служил Афанасий Вяткин. 

Государственная награда за служение Отечеству Афанасию Сидорову Вят-

кину была вручена сыновьям уже после его смерти. Ещё в 1808 году Афанасий 

Вяткин получил чин гиттенфервальтера, который приравнивался к обер-офицер-

скому чину в армии. К этому времени горные офицеры и чиновники получили 

право присвоение им титула потомственного дворянина. Однако Афанасий Вят-

кин в своё время не воспользовался этим правом. Дворянское достоинство дано 

по чину отца в 1841 г., сыну Павлу, который в 1842 г. определён в Тарутинский 

Егерский полк и чудесным образом оказался очередным предком раскапывателя 

генеалогических корней. 

1815 – 1848 гг. 

Возвратимся к Дризену Фёдору Васильевичу. 

Несмотря на инвалидность, служба продолжилась в Военном министерстве. 

С 1826 по 1838 гг. комендант в Риге, генерал-лейтенант. С 1839 по 1848 гг. каз-

начей, а затем член Капитула императорских и царских орденов с оставлением 

на военной службе, генерал от инфантерии с 1845 г. 

За службу в мирное время получены звезда ордена Св. Анны 1 ст., ордена 

Св. Владимира 3 и 2 ст., орден Белого Орла, знак отличия за пятидесятилетнюю 

беспорочную службу. Всемилостиво пожалованы в вечное и потомственное вла-

дение 3000 десятин земли, украшенная бриллиантами табакерка с портретом 

Государя Императора. 

 

 

 

 

 

Так могла выглядеть пожалованная  

табакерка с портретом Николая 112 

 

 

 

 

 

 

 

Участник Бородинского сражения, герой Отечественной войны 1812 года, 

барон Фёдор Васильевич Дризен не был забыт и исторической памятью.  

                                           
12 Табакерка из фонда ГИМ (2,5х8,7х6,2 см). Ювелирная мастерская Кейбеля. С 1841 года - единствен-

ный официальный изготовитель орденов для Капитула императорских и царских орденов, членом которого был 

Дризен Ф.В. Возможно награда не только от императора. 
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В 20-е годы английский художник Джорж Доу пишет портрет Федора Васи-

льевича Дризена для Военной галереи Зимнего дворца. 

 

Фёдор Васильевич Дризена. 

Джордж Доу. Военная галерея Зимнего Дворца 

 Государственный Эрмитаж (Петербург) 

 

Его имя как Георгиевского кавалера выбито на мраморных досках Георги-

евского зала Московского Кремля. В построенном в 1883 году Храме Христа 

Спасителя его имя было также выбито на мраморных досках (сохранено во вновь 

построенном Храме). 

К 100-летнему юбилею (1912), на Бородинском поле был поставлен скром-

ный обелиск участвовавшему в сражении Муромскому полку (сохранился до 

наших дней), на гранитной плите которого выбита фамилия раненого в бою шефа 

полка – полковника Федора Дризена.13 

 

1853 год. Началась Крымская война. Впервые после Отечественной войны 

1812 года Россия противопоставила себя крупной коалиции европейских стран. 

Патриотические настроения общества поддерживались властью. Московский ку-

пец 2 гильдии Семён Дмитриевич Грачев (предок составителя очерка) жертвует 

на ополчение 2000 рублей. Были и другие пожертвования. 

                                           
13 См. ниже очерк «Места нашей памяти»  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%83,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%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%AD%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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В 1856 году за заслуги и пожертвования, а также по случаю коронования 

Александра II, Семён Дмитриевич Грачев был пожалован золотою медалью для 

ношения на шее на Аннинской ленте. В 1858 году получил бронзовую медаль «В 

память войны 1853-1856» для ношения в петлице на Аннинской ленте.  

Грачев Семён Дмитриевич. Москва. 1867 г. 

На лацкане сюртука, скорее всего, орденская  

планка Св. Станислава. 

В 1866 году за пожертвования Синоду Всемилостивейше пожалован орде-

ном Св. Станислава 3 степени. Представители купеческого сословия при награж-

дении орденом получали право причисления к почётному гражданству или 

потомственному дворянству. Как рассказывала его внучка – Семён Дмитриевич 

решил быть в числе первых в своей среде, чем в последних рядах чужой среды.  

С причислением к почётному гражданству приобретались определённые 

привилегии – свобода от подушного оклада, от рекрутской повинности, от телес-

ных наказаний, право именоваться во всех актах почётными гражданами др. 

Дети и внуки наследовали потомственное почётное гражданство по рождению. 

Семён Дмитриевич этим воспользовался и всемилостиво обратился к Госу-

дарю Императору с прошением о возведении его и его детей в потомственное 

почётное гражданство, которое и получил в конце 1866 года. 

Возведение в потомственное почётное гражданство – одна из форм наград 

за служение Отечеству.  
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1868 – 1894 гг. 

Сын героя Отечественной войны 1812 года – Николай Фёдорович Дризен, 

выпускник пажеского корпуса в Петербурге. К 1868 году успел повоевать, усми-

ряя восстание в Польше, в 32 года стал полковником. В этом же году был награж-

дён орденом Св. Станислава 2 ст., стал отцом дочки, которая, как выяснится пол-

тора столетия спустя, окажется прабабушкой автора этих строк. 

В 1870 г. полковник барон Дризен Н.Ф. награждается вторым орденом 

Св. Станислава 2 ст., но уже с Императорской короной. В 1873 г. – орденом 

Св. Анны 2 ст., назначен командиром пехотного полка. Все награды за безупреч-

ную службу. Череда назначений. В 1877 он в составе Дунайской Армии. В 1878 

– 1879 гг. полк находился в Софии, в составе оккупационных войск. Николай 

Фёдорович принимал деятельное участие в восстановлении города.  

За отлично-усердную службу и труды в 1880 г. награждён орденом Св. Вла-

димира 4 ст., в 1881 г. за службу в составе оккупационных войск в княжестве 

Болгарском – орденом Св. Владимира 3 ст. В 1883 г., барон Дризен произведён в 

генерал-майоры, командир бригады пехотной дивизии. В 1887 г. награждается 

орденом Св. Станислава 1 ст., в 1894 г. орденом Св. Анны 1 ст. В 1896 г – гене-

рал-лейтенант, начальник 25 пехотной дивизии в Динабургской крепости (сего-

дня Даугавпилс, Латвия). 

Фотография генерал-майора барона 

Дризена Николая Фёдоровича 

Орден Св. Анны 1 ст. ещё не пожалован.  
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1896 – 1904 гг.  

Двадцативосьмилетний отставной поручик фон Гагман Дмитрий Фёдоро-

вич, женившись на известной уже читателю дочке генерала Дризена Николая Фё-

доровича, решил подниматься вверх по гражданской карьерной лестнице. И 

начал в 1890 году с уездного городка Весьегонск в родной Тверской губернии. 

Председатель уездного дворянского собрания, председатель земской 

управы. Не невесть какая ответственная работа, но старался. И в 1894 году был 

Всемилостивейше пожалован орденом Св. Станислава 2 степени. В 1895 году 

состоял председателем Весьегонской уездной переписной комиссии первой все-

российской переписи и получил за труды по этой переписи темно-бронзовую ме-

даль для ношения на груди. В 1896 году награждён серебряной медалью в память 

царствования Императора Александра III для ношения на груди на Александров-

ской ленте. В этом же году получил серебряную медаль в память священного 

коронования Их Императорского Величества. В 1899 году уже в Витебске. Пред-

седатель Витебской Губернской управы по делам земского хозяйства. За труды 

награждён орденом Св. Анны 2 степени. 

Награды свидетельствуют о старании и умении строить отношения с выше-

стоящим начальством. 

В 1905 году Всемилостивейше повелено фон Гагману Д.Ф. быть исполняю-

щим должность Могилёвского губернатора. В 1908 году он Тобольский губерна-

тор. Не задалось губернаторство. После Тобольска в 1912 году вышел на пенсию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гагман Дмитрий Фёдорович, Могилев. 

На шее орден Св. Анны 2 ст.  
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1913 – 1916 гг. 

Череду государственных наград Российской империи продолжил зять быв-

шего губернатора – Уборский Иван Николаевич. Он же – дед составителя очерка. 

Будучи с 12 лет сиротою, он привык добиваться всего сам. Выпускник се-

минарии выдержал испытания в Демидовский юридический лицей в Ярославле. 

По окончании поступил на государственную службу по линии министерства юс-

тиции – Ярославль, Москва, Тобольск, Мстиславль. Вернулся в Ярославль. К 

службе относился ответственно.  

В 1913 году был награждён бронзовой медалью в память 300-летия дома 

Романовых. В 1914 – нагрудным знаком в честь 50-летия судебной реформы. В 

1916 – нагрудным знаком и орденом Св. Анны 3-й степени. 

1917 – 1947 гг. 

Первая мировая война, февральская и октябрьская революции, гражданская 

война, репрессии внесли кардинальные изменения в отношения граждан страны 

с властью. Доблесть, честь, служение отечеству – все поменяло и смысл, и 

оценки, и краски. Слава Богу – мои предки выстояли и пережили это время с 

достоинством.  

Где-то кого-то награждали, были новые герои, но это была параллельная 

жизнь для многих, и для моих предков тоже.  

Война 1941 – 1945 годов опять объединила людей в их общем горе. На 

фронте оказался брат мамы. Отец с первых до последних дней войны эвакуиро-

вал военные заводы, налаживал на новых местах технологию выпуска патронов 

и снарядов, восстанавливал разрушенные войной предприятия. 

Все труженики тыла были награждены медалью «За доблестный труд в Ве-

ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Наград удостоились предки соста-

вителя – Уборский Вадим Иванович, Вяткина Наталья Евгеньевна, Уборская 

Ольга Дмитриевна, Вяткин Евгений Александрович, Вяткина Наталья Дмитри-

евна. 

По случаю юбилея столицы СССР была учреждена государственная медаль 

«В память 800-летия Москвы», наград удостоились Уборский В.И., Вяткина Н.Е, 

Уборская О.Д.  

А москвичи в нескольких поколениях Вяткины Евгений Александрович и 

Наталия Дмитриевна уже москвичами не числились. 

 

1956 год 

В 1946 году отца направляют в командировку в Германию для вывоза ка-

кого-то оборудования. Больше чем через полвека выяснилось, что это было обо-

рудование, которое отбиралось для создания отечественного ракетостроения.14  

Череда длительных командировок продолжилась в Днепропетровск (Укра-

ина), где ставился новый завод по производству ракетного вооружения. 

В апреле 1956 года отец был награждён орденом Знак Почёта. Возможно и 

мама не знала за что. Но сегодня уже не трудно догадаться. 

                                           
14 См. ниже очерк «История космонавтики…» 
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1968 -1992 гг. 

Череда награждений возобновилась с призывом в ряды Вооружённых Сил 

СССР в 1968 году составителя настоящего очерка. 

Первая скромная награда от заместителя Министра обороны СССР по стро-

ительству и расквартированию войск в 1975 году – нагрудный значок «Отличник 

военного строительства». В 1976 г. знак «Изобретатель СССР».15 

Первая медаль была вручена за 10 лет безупречной службы в 1978 году, в 

этом же году награждён медалью «60 лет Вооружённых Сил СССР».  

Удостоверения к медалям от имени Президиума Верховного Совета СССР 

подписаны командиром войсковой части. Вслед пошло награждение за 15, 20 лет 

безупречной службы, медалью «70 лет Вооружённых Сил СССР». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1983 г. Убор-

ский Андрей Вадимович награждён орденом «За службу Родине в Вооружённых 

Силах СССР» III степени. 

2012 – 2015 гг. 

Очередной юбилей Отечественной войны 1812 года.  

Грамота № 329-АМ-2012. Божию милостью Мы, Великая Княгиня Мария 

Владимировна, Глава Российского Императорского Дома, Верховная началь-

ница Российских императорских и царских орденов Указом Нашим 10/23 де-

кабря 2012 года, за активную деятельность по увековечиванию памяти о победе 

России в Отечественной войне 1812 года и во свидетельство особого Нашего бла-

говоления, всемилостивейше наградили Андрея Вадимовича Уборского правом 

ношения медали императорского ордена Свя-

той Анны, в ознаменование чего Мы соб-

ственноручно подписали и вручили ему 

настоящую грамоту. 

Аналогичной грамотой Е.И.В. Великая 

княгиня Мария Владимировна наградила 

Уборского А.В. в 2015 году медалью «В па-

мять 100-летия Великой войны 1914-1918 

гг.». 

Не государственные награды, но все 

же…Награды нашли своё место рядом с гене-

алогической схемой предков семьи Уборских. 

Время крутит колесо истории … 

 

Уборский Андрей Вадимович 1987 год  

(на фото ещё не все награды) 

                                           
15 Постановлением ВЦИК и СНК РФ от 1930 г. изобретатели получили право на дополнительную жил-

площадь.  Знак, наряду с другими ходатайствами, может быть и помог в отстаивании права на освободившуюся 

от соседки комнату площадью 9 кв.м. 



Служение Отечеству 

43 

 

Эпилог 
Служение Отечеству – какие, казалось бы, простые слова и как много смыс-

лов они в себя включают. Так начинается этот очерк. Если открыть Рунет – уви-

дим множество толкований. От серьёзных до стёба. 

Вспомнилось начало моей полупрофессиональной генеалогической иссле-

довательской деятельности. Начало 90-х прошлого столетия. Открылись архивы 

для граждан. В Российском государственном архиве (СПб) сотрудники помогли 

найти архивные дела Дризена (о подтверждении баронского титула) и Вяткина 

(о возведении в потомственное дворянство)   

Бегло пробежал многостраничные дела. Был шок. Не увлекаясь ранее исто-

рией, но что-то читая, бывая в музеях, видя фильмы об исторических личностях 

как-то не ощущал, что для показываемых героев это была РАБОТА (ну, за ис-

ключением пахаря с сохой или рабочего-молотобойца).  

Впервые понял, что для двух моих первых выявленных предков работа (или 

служение) были не только возможностью себя материально обеспечить, а и 

смыслом жизни.  

Дальнейшие раскопки корней показали, что все прямые предки, не зависимо 

от положения и состояния, трудились. Кто-то для материального благополучия, 

кто-то для его приумножения. И у всех результаты деятельности так или иначе 

материализовались в России.  

Мне неизвестны весы (методики), по которым можно было бы сравнить 

вклад каждого предка. Число полученных наград – скорее показатель возможно-

стей, чем результата. 

Но приведённые в очерке материалы позволят (надеюсь) потомкам оценить 

свой вклад в благосостояние большого дома под названием Отечество. 

И хотелось бы, чтобы понятие «Служение Отечеству» не уходило из рус-

ского языка. 

 

Генеалогическая схема в кабинете составителя для потомков 
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Некрополь 
Раскапывая корни семьи Уборских наткнулся на изданный в начале ХХ века 

Великим князем Николаем Михайловичем Романовым справочник «Петербург-

ский некрополь». Тогда же подумалось – надо составить свой семейный справоч-

ник – некрополь. И не только тех, к кому в поминальные дни мы приходим, а и 

тех, кто ушёл в далёком прошлом, но известно, где они нашли упокоение. 

Родственные отношения достаточно подробно проиллюстрированы в гене-

алогических схемах.16 

Выявленные места захоронения предков, по возможности, проиллюстриро-

ваны современными и старыми фотографиями и пояснениями, приведены адреса 

и координаты (по возможности) мест захоронений. 

Предлагаемый читателю некрополь построен хронологически от родителей 

составителя очерка.  

Даты рождения и смерти приведены по источникам. 

Ближайшие предки  
(родители, бабушки, дедушки) 

Впервые со смертью человека я столкнулся в неполные двадцать лет. И им 

оказался отец – Уборский Вадим Иванович (18.10.1913 – 24.04.1961). 

Конец апреля – прекрасная погода, отец принимал процедуры в одном из 

лучших в то время санаториев Сочи, ждал маму, она задержалась дома и выехала 

поездом накануне. И тромб заткнул лёгочную артерию.  

Мама приняла решение похоронить его на сельском кладбище в Новой Де-

ревне в Пушкино. В Пушкино мама работала, там жили её родители и вся её се-

мья – сестра со своей семьёй, брат с женой. Так началось формирование семей-

ного захоронения. 

Мама – Вяткина Наталия Евгеньевна (10.07.1912 – 15.03.1996) ушла из 

жизни, дождавшись и внуков, и правнучку. Урна с прахом мамы захоронена в 

могиле отца. 

Через несколько лет вслед за отцом ушли из жизни без мук и страданий ро-

дители мамы – Вяткина (Грачева17) Наталия Дмитриевна (05.08.1887 – 

08.01.1966) и Вяткин Евгений Александрович (17.01.1885 – 08.12.1969). Мои ба-

бушка и дедушка по матери похоронены в одной могиле на том же участке. 

Там же на могильном участке захоронена Вяткина (Голубева) Людмила Ва-

сильевна (05.08.1921 – 15.06.1992) и урна с прахом ее мужа – Вяткина Игоря Ев-

геньевича (20.01.1922 – 04.11.2017), брата мамы. 

Дорога на кладбище проходит рядом со Сретенской церковью в Новой Де-

ревне на Старом Ярославском шоссе. Рядом с близлежащим лесом в начале 50-х 

годов прошлого столетия было основано новое кладбище. Захоронение отца 

было выбрано у опушки леса.  

Позже кладбище расширялось в лес, первоначальное заросло деревьями.  

                                           
16 Антология. Книга 1. Генеалогические схемы. 
17 В скобках - фамилия в девичестве. 
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Церковь Сретения Господня в микрорайоне Новая Деревня в г. Пушкино 

Московской области является памятником деревянного зодчества. 

 

Церковь Сретения Господня 

Сретенская церковь прячется в зелени деревьев. Резное кружево украшает 

наличники окон. В храме всё дышит стариной и благолепием. 

С 1970 по 1990 г. в церкви Сретения Господня служил Александр Мень.  

В 2001 г. рядом с Сретенской церковью был построен храм в честь Святого 

благоверного князя Александра Невского. 

 

Координаты захоронения GPS: 56.024233, 37.880984. 
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Мой дед со стороны отца – Уборский Иван Николаевич (30.12.1880 – 

18.10.1937) родился в маленьком имении под Ярославлем, закончил юридиче-

ский факультет Демидовского лицея в Ярославле, служил в Ярославле, Москве, 

Тобольске, Мстиславле. В 1935 году судом был ограничен в правах и переехал в 

Туголеский Бор – в только что начавшийся строиться посёлок торфяников в Ша-

турском районе Московской области. Умер скоропостижно. Похоронен близ-

кими.  

Место захоронения неизвестно. Ближайшие кладбища: Туголесское и по-

гост сельского поселения Кривандинское. Большое количество кладбищ в рай-

оне объясняется размещением на торфоразработках лагерей военнопленных и 

интернированных в годы войны 1941-1945 гг. и после. Расстояние от Москвы до 

Туголесского бора на машине около 190 км, время в пути на электричке – около 

3 часов с Казанского вокзала.  

 

Бабушка со стороны отца – Уборская (Гагман) Ольга Дмитриевна 

(30.10.1890 – 08.06.1965) с середины 30-х годов прошлого столетия жила и 

умерла в Москве.  

Её прах размещён в открытом колумбарии Донского монастыря. Там же раз-

мещён прах её дочери – Зимиловой (Уборской) Киры Ивановны (18.09.1911 – 

14.01.1997) и её мужа Зимилова Павла Павловича (10.12.1907 – 23.10.1970).   

Донское кладбище было образовано в начале XX века и примыкает к Дон-

скому монастырю, в котором сохранилось старое монастырское кладбище 

(XVIII—XIX вв.). 

 

Донское кладбище (крематорий)  

Колумбарий № 22, секция 10, ряд 5 снизу 

Координаты GPS: 55.711101, 37.603670  
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Семья составителя генеалогических очерков обязана своим появлением и 

предкам супруги составителя. Её мама – Дергунова (Лангинен) Мария Матвеевна 

(15.02.1906 – 05.04.1998) родилась в Белоострове, жила в Ленинграде (Петер-

бурге). Пережила блокаду Ленинграда. Дождалась внуков, правнуков. Умерла 

дома. Урна с прахом захоронена на Большеохтинском кладбище Петербурга. 

Там же захоронены урны с прахом дочери Марии Матвеевны – Семеновой 

(Дергунова) Нины Евдокимовны (11.04.1929 – 28.12.2019), мужа – Семенова 

Юрия Михайловича (1932 – 1964) и их внука – Фунтикова Никиты (1975 – 2006). 

Дед супруги со стороны матери – Лангинен Матвей Николаевич (1880 – 

1919) умер от сыпного тифа в годы Гражданской войны в Поволжье. Место за-

хоронения неизвестно. Его жена – Лангинен (Акимова) Анна Михайловна (1885 

– 1942) умерла в 1942 г. в блокадном Ленинграде. Место захоронения неиз-

вестно.  

Прадед супруги – Лангинен Николай Кузьмич (1839 – 1919), жил и умер в 

Белоострове. Место захоронения – кладбище Троицкой церкви, при бумажных 

фабриках А.В. Ольхина. Церковь разрушена в 1943 г. В 2004 года на месте фун-

дамента церкви был установлен деревянный 6-метровый памятный крест. 

 

Могила  

на Большеохтинском кладбище  

Координаты GPS: 

59.949436, 30.433642 

  

 

Ленинградская область,  

Александровка. 

Координаты GPS: 

60.188524, 30.020947 
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Ещё пра-предки  
Уборский Николай Константинович (1842– 09.04.1897), супруга Уборская 

(Остолопова) Екатерина Дмитриевна (ум. 20.10.1890) жили в сельце (имении) 

Турово в Романово-Борисоглебском уезде Ярославской губернии в приходе 

церкви Димитрия Солунского в Дмитриевском, что в Игрищах. Похоронены в 

Дмитриевском. 

 

Гагман Дмитрий Фёдорович (р. 08.10.1860 – ум. после 1925 г.), супруга Гаг-

ман (Дризен) Ольга Николаевна (16.07.1868 – ум. после 1925 г.). Жили с семьёй 

в имении Крутые в Бежецком уезде Краснохолмской волости Тверской губер-

нии. Ольга Николаевна похоронена на ближайшем кладбище – на погосте 

Налючи. Следы Дмитрия Фёдоровича теряются.  

 

Церковь Димитрия Солунского  

в Дмитриевском  

Координаты GPS: 57.604400, 39.280200 

 

 Тверская область,  

Краснохолмский район,  

погост Налюч.  

Церковь Благовещения  

Пресвятой Богородицы 

Координаты GPS: 

57.997038, 37.356895 

 

Вяткин Александр Павлович 

(1859 – 09.12.1942) и Вяткина (Но-

викова) Ольга Евгеньевна (1868 – 

19.08.1941) с 1884 года жили в 

Москве, где и нашли упокоение в 

годы Великой Отечественной 

войны. Похоронены на Ваганьков-

ском кладбище в Москве. Место 

захоронения утеряно.  
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Грачев Дмитрий Семёнович (21.10.1832–09.04.1893). Нашёл упокоение на 

кладбище Покровского монастыря в Москве. Кладбище восстановлено частично. 

Памятник утрачен. 

Грачева (Клаповская) Мария Андреевна (12.02.1852–1928) – супруга 

Д.С. Грачева, похоронена на Даниловском кладбище в Москве.  Место захороне-

ния, скорее всего, в могиле Дмитрия Петровича Грачева (деда Дмитрия Семёно-

вича). Обнаружить могила не удалось.  

Пра-пра-предки  
Уборский Константин Иванович (1810–после 1864). 

Родился в с. Уборы Звенигородского уезда. Служил поно-

марем в храме Архангела Михаила в селе Михайловское 

Рузского уезда Московской губернии. Похоронен на цер-

ковном кладбище. Храм разрушен, сохранилась коло-

кольня.  

Координаты GPS: 55.823072 36.350141 

 

 

 

 

Гагман Фёдор Карлович (20.12.1806–

20.04.1870). Родился и жил в имении Крутые в Твер-

ской губернии. Умер в Москве. Похоронен на Вве-

денском кладбище (участок 3). Могила между 1 и 3 

участками 30 шагов от аллеи. 

 

На обороте памятника эпитафия:  

«Мир праху твоему  

любящий супруг, добрый нежный отец». 

Координаты GPS: 55.766805, 37.707909 

  



Некрополь 

50 

 

Дризен Николай Фёдорович (27.09.1836–27.05.1911) – родился в Риге, по-

следнее место службы и жизни – Двинск (ныне Даугавпилс в Латвии). Место за-

хоронения на гарнизонном кладбище, могила не сохранилась. 

  

 

Церковь  

Александра Невского  

на старом гарнизонном  

кладбище Даугавпилса  

Координаты GPS: 

55.899722, 26.479722 

 

 

 

 

 

Дризен (Оржевская) 

Параскева Васильевна 

(05.10.1846 – 01.10.1900). 

Супруга Н.Ф. Дризена, 

(после развода – Штрандтман), 

похоронена на Казанском ино-

верческом кладбище в Царском 

селе под Петербургом. Место 

захоронения не определено. 

 

 

 

 

 

Остолопов Дмитрий Лаврович 

(1816 – 03.12.1886). Жил в имении 

Ивановское рядом с имением Убор-

ских Турово. Похоронен на Георгиев-

ском кладбище г. Рыбинска. Там же 

похоронены его отец – Остолопов 

Лавр Владимирович (ум. 10.07.1843) и 

и мать Остолопова (Плохово) Евлам-

пия Степановна (ум. 22.09.1850).  
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Пра-пра-…- предки 
 

 

 

Стефан Стефанов Гуриновский (1776–

24.08.1840) – 6-е поколение от составителя, свя-

щенник церкви Спаса Нерукотворного Образа в 

селе Уборы. Основал фамильную ветвь Убор-

ских, дав эту фамилию своему сыну Констан-

тину. Похоронен рядом с храмом.  

 

Храм Спаса Нерукотворного Образа в с. Уборы  

Координаты GPS: 50.087246. 37.882493 

 

 

 

 

 

 

 

Стефан Осипов (ум. не ранее 1785) – 

отец Стефана Стефанова Гуриновского, 

священник церкви Веры, Надежды, Лю-

бови и Софии на Миусском кладбище 

Москвы. Похоронен рядом с храмом. В 

1838 г. возведён каменный храм. 

 

Храм святых мучениц 

 Веры, Надежды, Любови  

и матери их Софии  

на Миусском кладбище  

 

 

 

 

Грачев Дмитрий Петрович (1766–09.12.1847) – 6-е поколение от состави-

теля. Похоронен на Даниловском кладбище.  Место захоронения не выявлено.  

 

Оржевский Василий Владимирович (26.02.1797–13.10.1867) – 6-е поколение 

от составителя.  Сын деревенского священника поднялся до Тайного советника. 

Похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге. 

Кладбище в ХХ в. реконструировано, могила не сохранилась. 

  



Некрополь 

52 

 

Головин Николай Петрович 

(1793–09.01.1848), Головина (девичья 

фамилия неизвестна) Дарья Петровна 

(1782–19.09.1848) – 6-е поколение от 

составителя. Жили и нашли упокоение 

в имении Кожино Кашинского уезда 

Тверской губернии.  

Там же захоронены родители Ни-

колая Петровича – Головин Петр 

Алексеевич (1745 – 1804) и Головина (Баклановская) Параскева Константиновна 

(1750 – 1785). Руины церкви в с. Кожино. Координаты GPS: 57.424306, 37.440778 

 

Дризен Фёдор Васильевич (1783–30.09.1851) – 6-е поколение от состави-

теля. Похоронен в на кладбище Берзу в Елгаве (Латвия).  

Семейное захоронение основал в 1803 г. после смерти супруги – Беллен-

дорф Генриетты (25.03.1760 – 31.12.1803) родоначальник российской ветви се-

мьи – Карл Вильгельм Гейнрих барон фон дер Остен Дризен (13.05. 1746 – 

17.02.1827), похоронен там же. Там же похоронена дочь Фёдора Васильевича – 

Елена фон Криденер (1826-1907),  

 

 

Склеп Генриетты и Карла Дризена в Паулсгнаде. 

Кладбище Берзу в Елгаве (Латвия).  

Координаты GPS: 56.672361, 23.742944 

  



Некрополь 

53 

 

Ещё одно захоронение Дризенов находится на Волковском лютеранском 

кладбище Петербурга. В этом захоронении нет прямых предков семьи Уборских. 

В центре участка, огороженного металлической решёткой, в память основа-

теля российской ветви рода Карла Дризена установлен кенотаф18 – бронзовая 

скульптура Иисуса Христа высотой 2 метра. 

Первое захоронение на Волковском кладбище было в 1807 году – супруга 

Егора Дризена (старшего сына Карла) умерла при родах первенца. В последую-

щем там были захоронены сам Егор Дризен, его потомки и их родственники.    

Благодарные потомки Егора Дризена в начале ХХ века благоустроили се-

мейное захоронение, установив скульптуру Христа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

Эпитафия из Библии   

«Мир вам». 

 

 

 

 

 

 

 

Лютеранское Волковское кладбище  

в Петербурге 

Координаты GPS: 59.902089, 30.364035  

                                           
18 Могильный памятник на отсутствующем захоронении. 
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Другие захоронения 
Особняком стоит в генеалогических исследованиях судьба двоюродного 

брата деда составителя очерков – Эриксона Николая Адольфовича (2.07.1890 – 

5.05.1942). 

 

Настойчивостью составителя очерка и усилиями корреспондента русско-

язычной газеты в Монреале и Генконсула РФ в Канаде захоронение было обна-

ружено на протестантском кладбище «Мон-Руаяль» в Монреале. 

На фотографии – консул Беджанян Ю.В. на протестантском кладбище 

«Мон-Руаяль» у могилы Н. Эриксона. 

Эпилог 
Генеалогические раскопки и изыскания – познавательная дорога в прошлое, 

по которой шли к нам наши предки. На ней много памятных дат и событий, ко-

торые оставили на каждом из нас свои отметины – привычки и увлечения, харак-

теры, достоинства и пороки, внешние черты и убеждения. 

Ещё древние римляне часто располагали памятники предкам вдоль дорог, 

для напоминания потомкам о неразрывности мира. 

Настоящий очерк – тоже дорога в историю. И если идущий по ней окажется 

вблизи места упокоения предка – остановись на минуту, подумай о вечности бы-

тия, преклони голову пред тем, кто даровал тебе жизнь.  

 

https://esokoloff.files.wordpress.com/2018/11/2018-10-15-17-10-49.jpg
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Правда о неправде 
Если до отмены крепостного права основным частным владельцем земель 

было дворянское сословие, то уже к концу века значительная часть земли была 

перекуплена успешными крестьянами и купечеством. И стали меняться отноше-

ния и к земле, и между пользователями землёй. В аграрном секторе экономики 

стали формироваться капиталистические, буржуазные отношения между соб-

ственниками и возделывающими землю.  

События 1917 года с лозунгом «Землю крестьянам…» далеко откинули Рос-

сию за дореформенный крепостнический строй. Но новая власть обвинила во 

всех бедах бывших собственников земли. 

Составитель не предлагает обсуждать уроки политэкономии развивающе-

гося тогда социализма. Раскапывая корни своей семьи наткнулся на два харак-

терных сюжета той поры, касающиеся прямых предков. И название очерка при-

шло само – «Правда о неправде». 

Гагманы 
Начнём с потомственного землевладельца, предки которого ещё в XVIII 

веке имели земельный надел в Тверской губернии – с Гагмана Дмитрия Фёдоро-

вича, прадеда составителя очерка. 

Первая запись о дворянстве Гагманов в книгу Тверской губернии была про-

изведена в 1785 г. Имение Крутые в 20 верстах от заштатного городка Красный 

Холм в Тверской губернии Карл Самуил фон Гагман либо купил, либо оно ему 

было пожаловано за усердную службу. И по наследству перешло к внуку – Дмит-

рию Фёдоровичу. 

По спискам населённых мест Тверской губернии 1859 года за «владельче-

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

имением числилось 250 десятин (27 га). После отмены крепостного права в 1861 

году крестьянам отошло меньше половины земли.  Судя по карте Менде сере-

дины XIX века в окрестностях имения много луговой и пахотной земли, что до-

статочно и для собственного прокорма, и для продажи сельхозпродукции.  

Фамильная ветвь Гагманов в генеалогии семьи составителя описана в Томе 

1 «Истории…». 

Имение Д.Ф. Гагману очень пригодилось, когда в 1890 году по досрочному 

завершению только начавшейся военной карьеры, он в 28 лет увольняется из ар-

мии без пенсии и женится. Отца уже нет, братья разлетелись из родового гнезда, 

матушке под семьдесят, видимо сама управляется с имением. У молодой жены, 

кроме связей в высшем свете через мать и отца, ничего нет. Никакого своего при-

станища. 

От имения до уездного города Весьегонск около ста вёрст – глухомань, о 

которой успели язвительно отозваться и Радищев, и Гоголь. Молодой помещик 

Гагман сразу включился в хозяйственные заботы и общественную деятельность. 

Избрали и утвердили Предводителем дворянства Весьегонского уезда, состоял 

председателем Весьегонской уездной переписной комиссии первой всероссий-

ской переписи, позже назначили Председателем земской управы с жалованием.  
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Старался и мотался из имения в Весьегонск и обратно не зря.  

В апреле 1899 года Дмитрий Фёдорович назначен Витебским уездным 

Предводителем дворянства и Председателем Витебского уездного по крестьян-

ским делам и воинской повинности присутствию. Вроде бы тот же уездный уро-

вень, но в Весьегонске на момент увольнения проживало около 3,5 тысяч жите-

лей, а в Витебске почти 60 тысяч. 

Судя по дальнейшим событиям имение Крутые осталось за ним и продол-

жало хозяйственную деятельность, видимо под началом управляющего. 

За пять следующих лет Дмитрий Фёдорович прошёл пять ступеней табели о 

рангах – достиг коллежского советника, поднялся по должности на губернский 

уровень – стал Председателем Витебской Губернской управы по делам земского 

хозяйства, награждён орденами и медалями. Последовала череда следующих 

назначений – в 1905 году губернатор Могилевской губернии, с1909 года – губер-

натор Тобольской губернии. В 1912 году попросил отставки. 

Гагман Дмитрий Фёдорович 

Дмитрию Фёдоровичу Гагману – 52 года, выслуга военной и гражданской 

службы более 30 лет, пенсия. Хотя в таком возрасте обычно чиновники стре-

мятся на новые должности. Не исключено, что в служебных делах у моего пра-

деда что-то не сложилось. Не нам его судить. Да и родственная поддержка со 

стороны тестя и тёщи кончилась, оба закончили свой жизненный путь. 

Сам Дмитрий Фёдорович кроме орденов и шести дочерей ничего не нажил. 

Старшая дочь уже замужем – проявила самостоятельность, нужно думать об 

устройстве остальных. И возвращается Дмитрий Фёдорович с супругой и млад-

шими дочерями в родовое гнездо – в имение Крутые. Берет в Дворянском банке 

заёмные средства и начинает сельскохозяйственную деятельность.  
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Октябрьские события 1917 года сломали складывающиеся веками представ-

ления о жизни, о добре, и зле тоже. 

Первая попытка новых властей выселить семью Гагманов из имения была 

предпринята в 1919 году. Интересно постановление уездной комиссии земель-

ного отдела: «На основании закона о социализации земли и инструкции переход-

ного времени Гагман подлежит выселению, в виду возбуждённого 

 ходатайства местного населения об оставлении Гагмана в имении передать 

дело на рассмотрение Исполкома». Решение исполкома было положительным и 

волостной земельный отдел выдал Дмитрию Фёдоровичу Гагману охранную гра-

моту, которая помогала сохранить имение до 1925 года.  

В 1925 году была очередная попытка отобрать имение, которая, судя по до-

кументам, удалась. 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 Фёдорович дворянин по происхождению владел имением Крутые в Бе-

жецком уезде Краснохолмской волости. До Революции имел 156 дес. земли. 

Земля эксплуатировалась 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 анкеты видно, что Гагман имеет документ на право землеполь-

зования от Волземотдела выданное в 1919 году. Наёмный труд в хозяйстве Гаг-

ман применяется и в настоящее время, землепользование 6-ти польное при 10 

дес.19 земли на 5 чел. семейства. Заслуг Гагман никаких не имеет, а равно также 

и родственники активно не боролись на стороне Сов. власти, кроме зятя Гагмана 

который служит в Бежецком Уездвоенкомате…». 

Спустя несколько месяцев дом бывшего имения был передан под Хвощин-

скую школу. В следующем году туда же был переведён Еськинский медпункт. 

Когда фамильная линия Гагманов была практически исследована, история 

этой семьи неожиданным образом продолжилась. 

В Краснохолмском архиве Тверской области оказались две случайно попав-

шие туда фотографии семейства Гагманов, и воспоминания жительницы деревни 

Поляны, что в нескольких километрах от бывшего имения Крутые. В 1993 году, 

когда были найдены фотографии и сделаны записи, Анне Алексеевне Поленовой 

было 78 лет. Приведены воспоминания дословно. 

«Недалеко от Полян находилась деревня Крутые.  

Именно в этой деревне жил барин Гахман, немец по национальности. У ба-

рина была жена и пять дочерей, младшую из них звали Леночка. 

Для работ по дому имелась прислуга. Для найма крестьян и за их работой 

следил приказчик. Убирать, пахать, сеять – для всего этого нанимались кресть-

яне. Крестьяне жили неплохо, на жизнь не жаловались. Лучшие земли принадле-

жали помещику и церкви. Одевались крестьяне в самый дешёвый ситец, питание 

было неплохим. 

                                           
19  Одна десятина – 109 соток 
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Барин был добрый, за работу платил хорошо, всегда мог договориться с кре-

стьянами. А вот жена у него была строгая. Барин имел огромный дом, окружён-

ный садом.  

После революции Гахман семью отправил в Германию, а сам остался жить 

в своей усадьбе. В годы раскулачивания барина выгнали из своего дома, земли 

отобрали. Барин дошёл до того, что в конце концов пошёл собирать милостыню. 

В доме после него была больница, там долго жил врач Кузнецов, а потом 

дом разобрали и увезли. Теперь этот дом – сельсовет. А вот сад так и называют 

до сих пор – барский. Там сохранилось место, где стоял дом, кирпичи от печей, 

находили там разную посуду. Весь сад теперь – это деревья, которых там великое 

множество. 

Кто-то из родных, а может и сам Гахман, похоронены на нашем кладбище. 

Сохранилась фотография, на которой жена барина, приказчик стоит, прислуга, 

пять дочерей и сам барин, с младшей дочерью на руках.» 

Анна Алексеевна родилась в 1915 году. Когда семью Гагман выселяли из 

имения ей было всего 10 лет. Её воспоминания основаны по более поздних раз-

говорах взрослых, которые она слышала. У неё не было потребности ни приукра-

шивать, ни очернять годы своего детства. В деталях она ошиблась, но это не 

имеет значения. 

Фотографии сделаны в Могилеве в разное время.  

 

На сохранённой архивом фотографии сидит генерал Дризен Николай Фёдо-

рович, сын героя Отечественной войны 1812 года, чей портрет украшает воен-

ную галерею Эрмитажа, дочь Ольга Николаевна, зять Гагман Дмитрий Фёдоро-

вич, шесть внучек.  

На другой фотографии Ольга Николаевна Гагман с дочерями.  
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Низкий поклон учителю истории сельхозтехникума Красного Холма за 

практический урок истории, и учащимся – за сохранённые и переданные в архив 

фотографии, воспоминания.  

Потребовалось столетие, чтобы залечить раны гражданской войны и проти-

востояния классов. Хотя не все зарубцевалось. Тем более составителю генеало-

гических историй и правнуку Д.Ф. Гагмана приятно, что история представителя 

правящего более ста лет назад класса, и сегодня интересует жителей Бежецкого 

края. 

 

Небольшое отступление от темы. Полвека назад американцы Стэнли 

Милгрэм и Джеффри Трэверс предложили гипотезу, по которой два человека на 

планете разделены шестью рукопожатиями. Не оспаривая гипотезу, предлагаю 

доказательство, что два столетия можно разместить в трёх объятиях рук. 

Фёдор Дризен любил сына Николая и, наверное, не скупился на объятия. За 

спиной у Николая Фёдоровича стоит его любимая внучка – Ольга Дмитриевна 

Гагман, которая также не была обделена объятиями деда. А у Ольги Дмитриевны 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B3%D1%80%D1%8D%D0%BC,_%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B3%D1%80%D1%8D%D0%BC,_%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D0%BB%D0%B8
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в 1941 году на руках ехал в эвакуацию новорождённый внук – автор настоящего 

очерка и участник мероприятий по празднованию 200-летия победы над Напо-

леоном.  Всего три прикосновения рук – и 200-летняя история в твоих руках. 

Если захочешь!  

 

Краевед Воробьёва Наталья Фёдоровна, родившаяся в деревне Рыжково, не-

далеко от имения Крутые, оказалась тоже вовлечённой в историю имения не-

обычным образом. 

Разместившийся в барском доме Еськинский медпункт просуществовал там 

до 1975 года. Впервые Наталья Фёдоровна в доме помещика Гагмана оказалась 

в трёхлетнем возрасте, лечила последствия золотухи. 

Ниже приведён рассказ Натальи Фёдоровны, опубликованный в «Одноклас-

сниках»: 

«Вторая встреча с домом была виртуальной и комичной. Я уже работала 

председателем Рыжковского с/совета. Однажды по какому-то забытому мной по-

воду про дом вспомнила наш фельдшер-акушер Рыжковского медпункта Авгу-

ста Васильевна Прохорова, которую после учёбы направили в Крутые и посе-

лили в одной из комнат больницы. У меня, конечно, не получится с таким юмо-

ром передать её рассказ. Ведь она это событие переживала заново, да и вообще 

от природы была отменным рассказчиком, хотя в то время ей было совсем не до 

смеха…  

Однажды среди ночи её разбудил странный грохот, который периодически 

возникал то в одной, то в другой части дома и сопровождался ещё более стран-

ными звуками. Страх сковал молодую девушку и в голову полезли различные 

рассказы о всевозможной нечисти, нападающей по ночам на людей. Она знала 

от бабушки, что в таких случаях необходимо перекреститься и прочитать мо-

литву. Но то ли от того, что в казённом доме отсутствовали иконы, то ли от 

страха – слова молитвы забыла, но и «Отче наш» не помогал, шум не прекра-

щался. Забаррикадировала Гуля двери, да так до рассвета и просидела ни жива, 

ни мертва. Утром пришедшая санитарка обнаружила обессиленного кота с крин-

кой на голове – он просунул голову за остатками молока, а оказался в плену у 

глиняного сосуда, и в панике бегал по всему зданию. Его дикие вопли усиливала 

кринка и пустые стены дома.  Вот, таким оказался нечистый из Крутых… 

Третья встреча была совсем прозаичная. Где-то после 1975 дом из Крутых 

перевезли в Ивакино и в нём разместились – сельский совет, который в связи с 

этим переименовали из Рыжковского в Ивакинский, а также медпункт. На время 

ремонта здания правления колхоза «Искра», где я к тому времени работала в бух-

галтерии, нас переселили в одну из комнат барского дома. Так что я находилась 

в стенах, которые помнили своих первых жильцов. После возвращения бухгал-

терии в своё здание – комнату заняла переехавшая из Лыскова библиотека». 

 

Наталья Фёдоровна же мне сообщила, что развалины печей и фундамента 

барского дома в имении, несмотря на труднопроходимую дорогу, до сих пор при-

влекают археологов любителей. Копателями среди кирпичей был найден золотой 
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медальон (56 пр.) выпускника пажеского корпуса барона Дризена Н.Ф. – отца 

Ольги Николаевны. Позже там же была найдена медная бирка к ящику со знамё-

нами 123 пехотного Козловского полка, которым командовал Дризен Н.Ф. в Бол-

гарии. Не исключено, что медальон и бирка были переданы Ольге Николаевне 

Гагман после смерти отца или ранее. После 1917 г. были спрятаны для сохран-

ности от непрошенных гостей в одну из вьюшек печи и забыты там.  

У составителя нет обид на копателей– пусть и таким образом изучается ис-

тория Отечества. Но лучшее место для медальона и бирки – Музей пажеского 

корпуса в Петербурге. 

Дом из имения Крутые. Перевезён в Ивакино. 

Летом 2021 года местные краеведы побывали в «Барском саду». Так местное 

население сегодня зовёт заброшенное имение Гагманов – Крутые. Своими впе-

чатлениями поделились в сетях. Привожу рассказ с некоторыми сокращениями. 

«Побывав на месте, где была деревня Крутые, мы решили, что не можем не 

посетить «Барский сад». Наверно, с нашей стороны было опрометчиво высказать 

это пожелание нашим гидам. Проехав несколько сот метров по направлению к 

возвышающимся невдалеке ёлочкам, мы поняли, что дороги больше нет. Ника-

кой. А впереди, в месте протекания ручья, широкой полосой угрожающе раски-

нулась полоса болотных трав. Мы поняли, что даже наш транспорт, до сих пор 

без особых проблем провозивший нас по любому бездорожью, может утонуть в 

ручье.  

Мы запоздало стали говорить: «А, может, не поедем? Может, лучше пеш-

ком?» Но наши проводники медленно, но настойчиво везли нас к цели, и (о, 

чудо!) мы благополучно преодолели пугающую нас преграду. 

И вот мы у цели. «Барский сад» встретил нас высокой травой и жужжанием 

бесчисленных оводов. Мы прошли вглубь лесного массива и обнаружили высо-

кие, огромные серебристые тополя, некогда растущие недалеко от барского 

дома, на месте которого нам попались кирпичи.  

Деревья, которые привлекли наше внимание, были такими массивными, что 

мы решили замерить их толщину.  

Обхват этих великанов составил около 6 м, так что четыре взрослых чело-

века едва смогли соединить руки вокруг его ствола. На этом наше путешествие 

закончилось.» 

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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И сколько же лет истории оказалось в их руках? 

Грачев 
Второй сюжет посвящён семье Грачёвых – фамильной линии предков соста-

вителя от бабушки по матери.  

У Потомственного почётного гражданина Грачева Дмитрия Семёновича, 

московского купца в четвёртом поколении, и супруги Марии Андреевны было 

девять детей, предпоследняя – бабушка составителя. 

Их четвёртый (по рождению) сын Дмитрий был глухонемым. Учился в 

единственной в Москве школе для глухонемых. Занимался с домашними препо-

давателями, много читал, был любознательным и разносторонне образованным. 

Много путешествовал. С двоюродным братом был в Индии, Австралии, Египте. 

С одноклассником Оливером, тоже глухонемым, и с сёстрами был в Европе.  

Отец – Дмитрий Семёнович Грачев во второй половине XIX в. принимал 

участие в выкупе Обществом Московско-Ярославской железной дороги участ-

ков земель у собственников для прокладки новых путей. Видимо не случайно 

Мария Андреевна Грачева в 1897 году покупает часть имения с селом Фомино и 

ветхой барской усадьбой во Владимирской губернии, ранее принадлежавших 

князю Александру Александровичу Вадбольскому. И в полутора километрах от 

новой только что построенной железной дороги Александров – Иваново.  

Сохранилась легенда, что Дмитрия Дмитриевича раздражал скрежет ваго-

нов конки и трамваев по рельсам – будучи глухим, он реагировал на какие-то 

акустические частоты. Имение приобретено было для него.  

Дмитрий Семёнович Грачев рано умер – в год рождения последнего ре-

бёнка. Большой семьёй управляла Мария Андреевна, делами занимался старший 

сын, по хозяйству и с детьми помогала старшая дочь. 

Фомино осталось в воспоминаниях многих внуков Марии Андреевны Гра-

чёвой.  

Село было небольшое, церкви стояли на краю, за ними начиналась усадьба. 

https://vk.com/im?z=photo555946779_457239095/785895e7bba5aae742
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Дмитрию Дмитриевичу достался старый барский дом, посевные площади, 

водяная мельница, инвентарь.  

Старый барский дом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый строящийся дом 

Повидав в путешествиях, как организовано аграрное 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 инвентарь им в аренду.  

Дмитрий Дмитриевич сумел построить нормальные отношения с крестья-

нами на долгие годы. Был женат на местной – Ефросинье Ивановне Климовой, 

медсестре из села Карбовщины, что в нескольких верстах от Фомино. Построил 

новый дом. Детей не было. 

Сюжет не по теме. Путешествуя из Индии привёз в имение говорящего по-

пугая. Позже рабочие ставили новый дом. Попугай научился от них нецензур-

ным выражениям и их часто повторял. Дмитрий Дмитриевич не слышал, что го-

ворит попугай, и очень удивился реакции гостей на риторику попугая. 
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Грачевы, имея собственный дом в Москве (М. Кисловский пер. 9) каждое 

лето выезжали с детьми на съёмные дачи. И регулярно зимой и летом близкие и 

друзья Грачёвых навещали Фомино – ходили на охоту, ловили рыбу, собирали 

грибы и просто отдыхали. Сохранилось много любительских фотографий.  

В голодные годы после октябрьских событий года земля Фомино поддержи-

вала Грачёвых. В 1919 году к Дмитрию Дмитриевичу из Москвы переехала семья 

младшей сестры Наталии Дмитриевны Грачёвой с дочерями Наталией и Ольгой. 

От Московского университета, где Наталия Дмитриевна занималась исследова-

ниями, получила направление для продолжения исследований в   лесничестве. 

Летом часто приезжали остальные внуки Марии Андреевны: дети Бориса Дмит-

риевича и Александры Дмитриевны. 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 

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.20  

Задолго до коллективизации, уже после событий 1917 года, Дмитрий Дмит-

риевич общиной был избран руководителем коллективного хозяйства. Репрессии 

коснулись и Дмитрия Дмитриевича. Документы, касающиеся этих событий, где-

то ещё отлёживаются в Владимирских архивах. Поиск их – задача потомков.  

Инициативная «коллективизация» ослабила давление власти, но «бывший» 

помещик не вписывался в новые представления о социальной справедливости. 

Когда в середине 20-х годов жилой дом имения властями был разобран и пере-

везён в г. Кольчугино для какого-то административного учреждения, крестьяне 

помогли ему построить в селе для себя жилой дом из оставшихся хозяйственных 

построек.  

Умер Дмитрий Дмитриевич в 30-х годах своей смертью. Похоронен в Фо-

мино у церкви. 

В середине девяностых мама составителя – Наталия Евгеньевна Вяткина, 

попросила свозить её в Фомино, где она провела несколько лет в своём детстве. 

Деревня сохранилась, но постепенно превращалась в место отдыха детей и вну-

ков потомков, покинувших её коренных жителей. Но нашлись старожилы, кото-

рые помнили не только Дмитрия Дмитриевича Грачева, но и его «барынек», в 

числе которых была и мама. Церковь разрушена. От усадьбы остались следы 

фундаментов дома и церкви, сохранилась старая липовая роща и подъездная до-

рога, дом в Фомино, в котором он умер, заброшенное церковное кладбище.  

Несмотря на большой срок, у сельчан о Дмитрии Дмитриевиче сохранились 

добрые воспоминания.  

 

                                           
20 См. «История… Т.3. Эпистолярное наследие. Воспоминания. 
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Фотография середины тридцатых годов –  

«угнетённые» жители Фомино со своим «помещиком»  

(второй справа в третьем ряду снизу)  
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Дела … 
Практически закончив исследования генеалогических корней семьи Убор-

ских (оставив некоторые вопросы потомкам) занялся инвентаризацией накопив-

шегося архива. Оказалось, что ряд документов и материалов исследования, на 

которые имеются ссылки в подготовленных очерках, имеют собственную цен-

ность. Не только в части родственных отношений, но и как отражение времени, 

в котором жили персонажи очерков.  

Об историях, связанных с репрессиями в отношении «бывших» после 1917 

года, много художественной и исторической литературы. Но там речь идёт о да-

лёких от тебя жертвах и чувство сопереживания абстрагировано. Перечитывая 

сохранившиеся в архивах и доступные сегодня следственные дела, касающиеся 

предков и родственников, я почувствовал, как сжалось время – как будто это 

было вчера, происходит сегодня и может быть завтра.  

Никому не навязываю свои ощущения. Но знать природу и истоки этого вре-

мени нужно. Меняются внешние условия – социальные, политические, экономи-

ческие, культурные, моральные и этические оценки. Но человек со своими 

наклонностями и устремлениями не изменился за тысячелетия.  

 

Фамилии следователей, обвинителей, свидетелей, прокуроров не привожу – 

не мне их судить, а у них есть потомки.  

А в остальном – каждый прочитавший сделает собственные выводы. Наде-

юсь.  

Цитируемые фрагменты следственных дел не всегда приводятся дословно 

из-за стилистики документов. Допущенные составителем правки не меняют со-

держания и смысла документов. 

Необходимо иметь в виду, что ответы допрашиваемых записаны следовате-

лями в нужной им интерпретации и не являются прямой речью отвечающего. 

Хотя все протоколы допросов обвиняемыми подписаны. 

Рассматриваемые сюжеты расположены хронологически.  

Уборский И.Н. 1918 год. 
Уборский Иван Николаевич (1880-1937) – дед составителя очерка. В 1906 

году заканчивает в Ярославле Демидовский юридический лицей. Государствен-

ный чиновник, служит в Москве, Тобольске, Мстиславле на различных судей-

ских и прокурорских должностях. В 1915 году с семьёй возвращается в Яро-

славль, в 1916 – Товарищ (заместитель) прокурора Окружного суда Ярославля. 

Имеет государственные награды.  

22 ноября 1917 года Совет народных комиссаров21 принял Декрет о суде № 

1. Он упразднял все общие судебные установления: окружные суды, судебные 

палаты, Правительствующий Сенат со всеми его департаментами, военные и 

                                           
21 Учреждён 25 октября (7 ноября) 1917 «в качестве временного рабочего и крестьянского правитель-

ства» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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морские суды всех наименований, коммерческие суды. Упразднялся также ин-

ститут судебных следователей, прокурорского надзора и адвокатуры. Царские 

чиновники новой власти не нужны. Иван Николаевич переключается на хозяй-

ственную деятельность, благо в городе много знакомых. 

7 сентября 1918 года Уборский И.Н. арестован органами Ярославский 

ГубЧК22 по подозрению в участии в белогвардейском мятеже в г. Ярославле в 

июле того же года. 

Чрезвычайной комиссией было заведено дело №1823 «О гр. Уборском Иване 

Никифорове, обвиняемом в подозрении контрреволюции».24 

Основанием к аресту послужило заявление, что «…двое или трое служ., 

…заявили тов. К…у, что видели меня в камерах заключения во время белогв. 

мятежа25, что я их опрашивал...»26 

Показания Уборского И.Н.: «Первые дни белогв. мятежа я находился у себя 

дома с семьёй, а затем ходил ежедневно на фабрику, находящуюся на Духовской 

ул., 31, где тогда производился плотнич. ремонт. В третий день явился курьер из 

Штаба, чтобы я явился туда, я того же дня явился в Штаб, котор. помещ. в Яр. 

Государст. Банке, где заведующий гражд. части К…р и комендант Штаба 

предложили мне разгрузить арестованных, указав, что за отказ от исполнения 

этого предложения грозит мне преданием полевому суду. Тогда я объяснил, что 

как бывш. Товарищ Прокурора я могу, руководствуясь Пост. по судопроизвод-

ству, освободить всех, кто содержится без надлежащего постановления. Тогда 

мне предложили опросить арестованных и о результатах представить список их. 

Сознавая, что я мог принести пользу арестованным и способствовать освобож-

дению их, я отправился в камеры и опросил всех заключенных. В числе аресто-

ванных было много советск. служащих, в том числе тов. Д…в. Большинство из 

арестованных, как задержанных без всяких улик, были затем освобождены. Я 

находился для допроса только один раз в указанных камерах, только в продол-

жении двух часов. Впоследствии была образована особая комиссия, как я узнал, 

к каковой я никакого касательства не имею. Остальное время я находился у себя 

дома и посещал вверенную мне фабрику.»  

В этом же протоколе допроса: «Постановление: на основании вышеизло-

женного предлагаю в отношении Уборского Ивана, считая его деятельность не 

преступной, и посему передаю на усмотрение Комиссии. Следователь…» 

Уборский И.Н. был освобождён в тот же день под подписку: «Даю сию под-

писку в том, что по требованию Яросл. Губ. Чрезв. Комис. немедленно явлюсь, 

куда она укажет. Иван Николаевич Уборский. 1918 г., сент., 7-го дня. г. Яро-

славль, Семёновский спуск, д. № 4. кв. № 7.» Из-за неразберихи из ГубЧК 16 

сентября поступило указание освободить Уборского И.Н. из тюрьмы, на что был 

получен ответ, что в тюрьме он не содержится.  

                                           
22 Губернская Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем. 
23 В ГА ЯО дело хранится под № С-7145 
24 В протоколе допроса отчество исправлено - Николаевич. 
25 Ярославское восстание 6-21 июля 1918 г. было организовано Союзом защиты Родины и Свободы, со-

зданным Б. В. Савинковым. Цель организации - сопротивления большевизму в Центральной России. 
26 «…» - цитаты из документов, сокращения по подлиннику (кроме фамилий). 
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О факте задержания Уборского И.Н. в 1918 году составителю очерка стало 

известно из устных воспоминаний двоюродных сестёр Ивана Николаевича при 

исследовании генеалогических корней семьи. Документальное подтверждение – 

после доступности архивных источников.  

Сюжет закончился благополучно, если исключить нервотрёпку в семье. На 

Ивана Николаевича это событие вряд ли произвело большое впечатление – за 10-

летний дореволюционный стаж судебного и прокурорского служащего видел, 

наверное, и не такое.  

Удивляет другое – почему и зачем кто-то из освобождённых им из тюрьмы 

донёс на него. В 1918 году ГубЧК ещё не боролись за показатели поимки врагов 

революции.  

 

Спустя несколько дней И.Н. Уборский был призван в Красную Армию и 

назначен военным следователем при военном трибунале Ярославской дивизии. 

После расформирования 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 боль-

шевиков объявил о новой экономической политике (НЭП), пришедшей на смену 

политике военного коммунизма. Стали оживляться финансы, производство, 

предпринимательство. Работы у адвокатуры стало много. 

Эриксон Н.А. 1919 год. 
Николай Адольфович Эриксон – двоюродный брат деда составителя (Вят-

кина Е.А.). Он является родственником Уборских, но не предком.  

История об Эриксоне включена в сборники генеалогических очерков семьи 

Уборских своей уникальностью. Его линия жизни прошла через эпицентр глав-

ного события всего ХХ века – октябрьский переворот 1917 года. 

Русский швед,27 выпускник Морского кадетского корпуса в Петербурге, 

участник 1-й Мировой войны на Балтике, награждён боевыми орденами. Волею 

случая в июне 1917 года был избран командиром крейсера Аврора, выстрелом 

носовой пушки которого в октябре 1917 года весь мир был извещён о наступле-

нии новой эры – эры строительства коммунизма.  

Обстоятельства, вынудившие его привести крейсер к Николаевскому мосту 

на Неве, описаны в соответствующей повести.  

В 1918 году крейсер был законсервирован, Эриксон продолжил службу в 

штабе флота. При исследовании истории Эриксона встречались ничем не под-

тверждённые сведения, что он участвовал в контрреволюционной деятельности. 

И лишь в 2015 году удалось получить из архива ФСБ очень скудную информа-

цию:     

«Арестован 12 ноября 1919 года по обвинению в том, что являлся членом 

Петроградской контрреволюционной организации. По постановлению Президи-

ума коллегии Петроградской чрезвычайной комиссии (ПЧК) от 13 марта 1920 

                                           
27 Родился в Смоленской губ., мать русская, дочь курского помещика, дед по отцу - вице-адмирал управ-

ления лоций Финляндии, корни семьи уходят в Швецию. 
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года заключён в лагерь до конца гражданской войны. Сведений о дальнейшей 

судьбе в отношении Эриксона Н.А. в материалах дела не имеется.  По заключе-

нию Главной военной прокуратуры от 4 июля 2001 года Эриксон Н.А. реабили-

тирован.»28 

После освобождения женился на дочери английского коммерсанта, работа-

ющего в России, что позволило впоследствии выехать за рубеж. Умер в 1942 году 

в Канаде. Печальная история матери и сестры Эриксона продолжилась и приве-

дена ниже в настоящем очерке. 

Зигзаг истории. В 1918 году был демобилизован и комиссар «Авроры» 

Александр Белышев, который фактически вынудил Эриксона взять командова-

ние крейсером на себя при переходе к Николаевскому мосту по обмелевшей 

Неве.  Вернувшись домой во Владимирскую губернию обнаружил, что имуще-

ство его родителей, заработанное тяжёлым трудом успешных сапожников, рек-

визировано местными соратниками по революции – большевиками. До середины 

60-х он не афишировал о своём комиссарстве на Авроре. И только к 50-летю со-

бытий его разыскали и вместе с оставшимися в живых матросами «Авроры» под-

няли на щит славы. Умер в 1974 году в Ленинграде. 

Грачевы А.Д. и Н.И. 1930 год. 
Грачев Алексей Дмитриевич родной брат бабушки составителя очерка – 

Вяткиной (Грачёвой) Наталии Дмитриевны. Грачевы – большая московская ку-

печеская семья, берущая начало в XVIII веке. Усилиями деда перечисленных 

персонажей все Грачевы Потомственные почётные граждане.29  

После окончания физико-математического факуль-

тета Императорского Московского университета в 1902 

году Грачев А.Д. включился в семейный бизнес – входил 

в правления различных обществ, был одним из руково-

дителей Московского товарищества для ссуды под за-

клад движимого имущества (ломбарда). Был женат на 

Надежде Ивановне Флоринской – сестре архитектора 

Флоринского И.И. После 1917 г. продолжил работу в 

ломбарде, размещавшегося на первом этаже бывшего 

дома Грачёвых в Армянском переулке.  

«1930 г. июня 22 дня. Я, ст. Уполномоченный 1-го 

Отд. КРО ПП ОГПУ МО30 Р…н, рассмотрев имеющийся 

материал на гр-н:  

1) Бонч-Богдановского Александра Михайловича,  

2) Грачева Алексея Дмитриевича,  

… (всего 5 чел.),  

                                           
28 ЦА ФСБ. Исх. от 30.11.2015 № 10/А-У-4112. 
29 В начале ХХ века в Москве было несколько на связанных родственными отношениями семейных кла-

нов Грачёвых. 
30 Контрразведывательный отдел полномочного представительства объединённого государственного по-

литического управления Московской области. 
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НАШЕЛ: что перечисленные выше лица, бывшие офицеры и быв. люди 

оформились в контрреволюционную группировку и собираются на кв. Бонч-Бог-

дановского, где обсуждают вопросы международного и внутреннего положения 

СССР. Группировка питает большие надежды на скорое падение Соввласти, что 

подтверждается словами Бонч-Богдановского “Нам хорошо известно от компе-

тентных лиц, что Соввласти скоро будет гибель”. Кроме того, Бонч-Богданов-

ский имеет связь с Польшей, где брат его занимает должность Прокурора и по-

лучает от последнего сведения о деятельности монархических группировок. 

Принимая во внимание вышеизложенное и руководствуясь ст.100 УПК 

РСФСР ПОСТАНОВИЛ: 

Гр.гр. Бонч-Богдановского Ал-дра Михайловича, 1872 г.р., бывшего пол-

ковника и Дворянина, Грачева Алексея Дмитриевича, 1879 г.р., бывшего домо-

владельца, … (и др.) – арестовать. 

В квартирах их, находящихся в г. Москве, Бонч-Богдановского А.М. по ул. 

Воровского д.12 кв.2, Грачева А.Д. по Таганской ул. д.20, кв.15, … (и др.) произ-

вести обыск.» 

Из протокола обыска кв. Грачева от 23 июня 1930 г.:  

«Изъято: 1) 17 листов с адресами; 2) одна записная книжка на 82 листах; 3) 

блокнотов с записями три шт.» 

Из анкеты арестованного: 

Отношение к воинской повинности: «Ратник I разряда. Был освобождён по 

болезни.» 

Партийная принадлежность: «Беспартийный.» 

Профессия: «Ломбардный работник, по образованию растениевод и гео-

граф.» 

Род занятий и место службы в момент ареста: «Безработный, снят со службы 

по 2-й категории.31 Для поднятия квалификации работаю по лек. растениям.»  

Соц. происхождение: «Служащий.» 

Бывшее сословие: «Потомств. гражданин.» 

Бывш. имуществ. положение: «Служил с 1906 года. Кроме заработка по 

службе имел 5 акц. Ломбарда и владел домом с оценкой имущ. в 15000 р.» 

Из протокола допроса 29 июня 1930г.: 

Род занятий: «Мосгорломбард, зав. аукционным отделом и хозчасти.» 

Семейное положение, близкие родственники: «Жена Надежда Ивановна, 46 

л., домохозяйка. Дочь Надежда Алексеевна Грачева 22 г., замужем за Николь-

ским Леонардом Ивановичем, гидротехником, живут при мне. Брат Борис Дмит-

риевич32 – б. офицер, артиллерист.»  

Имущественное положение: «Cлужащий и акционер Московского ломбарда 

до революции, после – служащий, дом на ул. Воровского № 12.» 

                                           
31 Которых вредно оставить на работе в данном учреждении или в данной местности, но которые, по мне-

нию комиссии, могут ещё исправиться и могут быть использованы в учреждениях другого типа или в другой 

местности. 
32 Показал только одного брата, хотя живы были 3 брата и 4 сестры. Борис – единственный был на гос-

службе в управлении Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА).  
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Где служил с Октябрьской Революции по наст. время: «до июня 1919 в лом-

барде; до февраля 1920 в “Главуголь”, агент; 1920-1922 – “Главфармазав”, с 1922 

по 15.06.1930 – Московский ломбард. Был “вычищен” со службы по 2-й катего-

рии. В наст. время – практикант химико-фармацевтического ин-та.» 

Сведения о судимости: «Не судим после революции. До революции привле-

кался к ответственности за нарушение ломбардного устава, дело было прекра-

щено.» 

Показания по существу дела: 

«Мой отец был потомственным почётным гражданином, служил в Мещан-

ской Управе гор. Москвы, заведовал каким-то отделом и был лесопромышлен-

ником, имел около 500 дес.33 лесной площади, имел вместе с братом один дом 

стоимостью не более 200.000 руб. по ценам 1905-6 года. Я лично до революции, 

будучи акционером московского частного ломбарда, имел 5 акций по 1000 руб. 

и 2 акции лесопромышленного т-ва по 1500 рублей, и по наследству 48 дес. лес-

ной площади. В 1917 г. мне по наследству остался дом по ул. Воровского №12. 

Мои знакомые, проживающие заграницей в эмиграции: 

1) Вишняков Валентин Семёнович, б. домовладелец и акционер купеческого 

банка … (всего 5 фамилий). Связь с ними не имею. 

Мои знакомства в Москве: 1) Челищев Владимир Николаевич, б. акционер 

ломбарда… (всего 7 фамилий).34 

До революции я был радикалом, но участия в политической работе не при-

нимал. Февральской революции я сочувствовал и надеялся на то, что возможно 

будет устройство демократической республики, как этап к социализму. От Ок-

тябрьской революции я потерял много, но тем не менее я всего себя отдал Совет-

скому строительству и верю в его будущее. Все вышеуказанные лица из моих 

знакомых вполне лояльны к Соввласти. Больше показать ничего не могу. Запи-

сано с моих слов верно и прочитано.» 

Из протокола допроса от 13 июля 1930 г.: 

«Бывая в квартире Бонч-Богдановского, я никогда не вёл как с Бонч-Богда-

новским, так и лицами, с какими приходилось встречаться, никаких антисовет-

ских разговоров, а если и были какие-либо разговоры, то исключительно связан-

ные с домом, о жилстроительстве, о здоровье, отпуске. Я приходил в квартиру 

Бонч-Богдановского по делам дома, последний раз я был у него при передаче 

дома МУНИ35 8 месяцев тому назад. Встречал я Бонч-Богдановского не чаще 2-

3 раза в год. Из его знакомых я знал Угрюмова, Черкесскую, доктора Бартеньева, 

Падалицина, с которыми виделся один раз, с Угрюмовым виделся раза два в 

1923-24 году. Кроме этого один раз в 1928 году я видел у Бонч-Богдановского 

двух лиц, фамилий которых я не помню, с которыми он работал по жилстрои-

тельству.  

                                           
33 Мера площади – 1,09 га. 
34 Никого из близких к семье не названо.  
35 Можно предположить, что это Московское управление недвижимого имущества. После 1917 года соб-

ственники домов в Москве часто становились «домоуправами», чтобы обеспечить элементарный порядок в их 

домах, превращённых в коммунальные квартиры и общежития. Скорее всего А.Д. Грачев был домоуправом в 

бывшем своём доме на ул. Воровского, 12. 
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Со всеми перечисленными лицами никаких разговоров на политические 

темы никогда не вёл и никаких антисоветских разговоров от них не слышал. 

Бонч-Богдановского я считал честным советским работником и считал его 

вполне лояльным человеком и никогда не слыхал от него выражений антисовет-

ского характера.»  

Из постановления о привлечении в качестве обвиняемого: 

«… Я, …Р…н, рассмотрев следственно-арестантское дело … в отношении 

гр-на ГРАЧЕВА Алекс. Дмитриевича НАШЁЛ: 

Что гр-н ГРАЧЕВ А.Д. – б. домовладелец и б. акционер … (далее из анкеты 

и протоколов допроса) … Из вышеизложенного устанавливается, что Грачев до-

статочно изобличается в инкриминируемом обвинении, а поэтому ПОСТАНО-

ВИЛ: Гр-на Грачева А.Д. привлечь в качестве обвиняемого по ст. 58 пп.10 и 11 

УК РСФСР.36 

Избранную меру содержание под стражей подтвердить.» 

Из Заключительного постановления от 15.09.1930 г.: 

«Основанием к аресту перечисленных выше лиц послужили поступившие в 

ОГПУ сведения37 о том, что б. генерал Бонч-Богдановский А.М. группирует во-

круг себя враждебно настроенных против Советской власти лиц из бывш. офи-

церства и бывш. людей. На его квартире по ул. Воровского д.12 кв.2 устраива-

ются нелегальные сборища … и т.д., и т.п. 

4) ГРАЧЕВ Алексей Дмитриевич показал: что он сын потомственного по-

чётного гражданина, лесопромышленника, имевшего … и т.д., что он, ГРАЧЕВ 

будучи акционером … имел … дом по ул. Воровского … 

Что он, бывая у Бонч-Богдановского как по делам б. своего дома, так и за 

чашкой чая встречался в квартире Бонч-Богдановского с Угрюмовым, Падали-

циным, а также и друг. лицами. Отрицает какие бы то ни было антисоветские 

разговоры с указанными лицами. Кроме жалоб со стороны жены Бонч-Богданов-

ского на тяжёлое материальное положение он ничего не слышал. 

За границей в эмиграции находятся его близкие знакомые … Вишняков Ва-

лентин Семёнович, … Капканщикова Надежда Митрофановна – троюродная 

сестра, б. фабрикант Шамшин Александр Иванович и его родственник Бори.> 

(Обвинения остальных фигурантов сформулированы аналогично – “быв-

ший” по определению уже был в то время опасен для нового общества). 

«… ПОСТАНОВИЛ: 

Следственное дело №1609 по обвинению: 

… 3) Грачева А.Д … (уже 9 обвиняемых), ПЕРЕДАТЬ на рассмотрение 

тройки ПП ОГПУ МО.  

Все арестованные содержатся в Бутырской тюрьме.» 

Из протокола допроса от 16 сентября 1930 г. Грачёвой Надежды Ивановны 

(на следующий день после вынесения решения по делу А.Д. Грачева)  

                                           
36 Ст. 58-10 — антисоветская агитация и пропаганда, ст. 58-11 — организационная контрреволюционная 

деятельность 
37 Обезличенная форма источников информации в следственных делах сохранилась и до настоящего вре-

мени. Частное мнение – это связано не столько с защитой информаторов, сколько с их отсутствием или несо-

стоятельностью показаний. 



Дела… 

73 

 

Происхождение: «урожд. г. Москвы, отец был межевой инженер, коллеж-

ский советник, личный дворянин, русская.» 

Род занятий: «на иждивении мужа, с 03.09.1930 счетовод Мосстройснабже-

ния.38»  

Семейное положение: «замужняя…, дочь Надежда Грачева – замужняя, 

мать Юлия Карловна Флоринская, сестра Юлия Ивановна Рингс.» 

Имущ. положение: «отец имел в г. Старица дом, я лично не имела ничего.» 

Образование: «среднее, окончила Московскую Елизаветинскую гимназию.» 

Показания по существу дела:  

«Мой муж Грачев Алексей Дмитриевич и я от революции потеряли все – 

акции Московского частного ломбарда и лесопромышленного товарищества на 

сумму 8-9 тысяч рублей, дом стоимостью около 20 тыс. рублей и лесной участок 

в 45-50 десятин леса. Наличных денег не было ничего. У Бонч-Богдановских я 

бывала часто, вернее у матери – Фёдоровой Марии Александровны, которая 

была доверенным лицом в нашем доме по ул. Воровского, получая от нас жало-

вание от 15 до 25 рублей в месяц. Мне было известно, что у дочери Бонч-Богда-

новского два-три раза устраивались вечеринки, на которых была молодёжь. Со-

бирались ли у Бонч-Богдановских когда-либо люди в виде гостей я не знаю, и 

сама в гостях у них не бывала. На политические темы никогда не говорила. Мой 

муж так же бывал у Бонч-Богдановских по делам дома. Больше показать ничего 

не могу.» 

Из Постановления о предъявлении обвинения от 16.09.1930 г.:  

«Я, ст. Уполномоченный 1-го Отд. КРО ПП ОГПУ МО Р…н, рассмотрев 

дело по обвинению Грачёвой Надежды Ивановны нашёл, что Грачева Н.И. враж-

дебно настроена против Соввласти, принимала участие в собраниях к-р. группи-

ровки, имевших место в квартире Бонч-Богдановского, являясь его пособницей 

и зная о преступной деятельности Бонч-Богдановского и своего мужа Гра-

чева А.Д. не донесла в соответствующие органы власти. Принимая во внимание 

вышеизложенное гр. Грачева достаточно изобличается в инкриминируемом ей 

обвинении, а потому постановил: привлечь гр. Грачеву Н.И. в качестве обвиняе-

мого, предъявив обвинение по 58-12 и 11 ст.ст. Уг.Код. … взять подписку о не-

выезде из Москвы.» 

Из заключительного постановления от 16.09.1930 г.: 

«Я, … Р…н, рассмотрев материал следственно-арестантского дела в отно-

шении гр.гр. (жены Бонч-Богдановского, дочери Падалицина и Грачёвой Н.И.) 

НАШЕЛ: Означенные выше лица враждебно настроены против Советской вла-

сти, принимали участие в собраниях к-р группировки имевшей место в квартире 

Бонч-Богдановского, на которых обсуждались пути и способы падения Соввла-

сти и имевшей связи с белой эмиграцией.  

Из показаний самих обвиняемых следствием установлено, что (перечис-

лены ФИО) будучи осведомлёнными о к-р деятельности арестованных по этому 

                                           
38 Видимо вынуждена была идти работать после ареста А.Д.  
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делу лиц, не донесли об этом в соответствующие органы власти, а способство-

вали сокрытию участников к-р группировки в их преступной деятельности. 

Исходя из изложенного ПОСТАНОВИЛ: 

Следственное дело № 1609 по обвинению 

(перечислены ФИО) передать на рассмотре-

ние Тройки ПП ОГПУ МО.» 

Выписка из протокола Тройки от 

17.09.1930 г.: «Грачева Алексея Дмитриевича 

заключить в концлагерь сроком на пять лет, 

считая срок с 22 июня 1930 г. (фото из дела) 

 

Грачеву Надежду Ивановну лишить права проживания в Московской и Ле-

нинградской областях, Сев.-Кав. крае, Дагестане, Киевском, Харьковском и 

Одесском округах и погранокругах сроком на три года с 17 сентября 1930 г. Вы-

ехать обязана в семидневный срок.» 

Где отбывал срок Алексей Дмитриевич Грачев и где жила Надежда Ива-

новна в эти годы составителю неизвестно.  

Было лишь известно, что после отбытия срока в лагере Алексей Дмитриевич 

Грачев в конце 30-х годов был управляющим недавно созданного при участии 

архитектора Флоринского (брата Н.И. Грачёвой) дачного товарищества НИЛ 

(Наука, Искусство, Литература) недалеко от подмосковной Истры. Там они жили 

с Надеждой Ивановной. 

Никаких письменных и устных воспоминаний родственников по сюжету со-

ставитель очерка не выявил.  

Реабилитированы по этому делу в общем порядке в 1989 году на основании 

Указа Президиума Верховною Совета СССР «О дополнительных мерах по вос-

становлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в 

период 30-40 и начала 50- х годов».  

Уборский И.Н. 1930 год. 
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 режиму, был «вычищен» из ря-

дов коллегии защитников. Работал в Ярославле экономистом в тресте «Союзт-

ранс».  

На рубеже десятилетий страна претерпела существенные изменения во 

внутриполитическом и экономическом курсе: отказ от НЭПа, форсированные 

коллективизация и индустриализация.  

Изменилась политика государства и в отношении религии – началось уже-

сточение антирелигиозной борьбы. Пропаганда стала постепенно отходить на 

второй план, уступая место открытой борьбе с религиозными организациями и 

репрессиями против верующих. Сложная ситуация сложилась и в самой право-

славной Церкви из-за расхождений в понимании ее места в новом общественном 

строе. Принятое 15 февраля 1930 года постановление Правительства «О борьбе 
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с контрреволюционными элементами в руководящих органах религиозных объ-

единений» предписывало местным органам власти усилить контроль за руково-

дителями религиозных общин, исключать из актива «враждебных советскому 

строю». 

8 октября 1930 года Уборский И.Н., опять по доносу, был арестован Яро-

славским ОГПУ по признакам статьи 58-10 УК РСФСР. Обвинялся вначале в со-

ставе группы из 15 человек, а после объединения трёх аналогичных следствен-

ных дел уже в составе 117 граждан – в причастности к контрреволюционной цер-

ковно-монархической организации. Далее выписки из следственного дела.39  

Из обвинительного заключения (на 50-и машинописных страницах): 

«На протяжении ряда лет в Ярославский Отдел ОГПУ поступают сведения 

о том, что в г. Ярославле существует сколоченная контрреволюционная органи-

зация церковно-монархического направления. Руководящим центром организа-

ции являлись: СКУЛЬСКИЙ Дмитрий Аркадьевич,40 бывш. член государствен-

ной думы, дворянин, кадет, и быв. участник Ярославского белогвардейского мя-

тежа, МАРЧЕНКОВ Василий, быв. Секретарь Ярославского Губернатора, дворя-

нин, … (ещё семь фамилий). Это ядро явилось последователями и идейными про-

водниками раскрытых за последние два года контрреволюционных групп и ор-

ганизаций церковников в городе Ярославле… которые возглавлялись Еписко-

пами … (ещё шесть фамилий) и другими. С высылкой за контрреволюционную 

деятельность последних, у руководства церковно-монархической организации 

выступают СКУЛЬКИЙ … (ещё семь фамилий). Вокруг этого центра группиро-

вались для активной антисоветской деятельности вся бывшая аристократия цар-

ской администрации – фабриканты, купцы, офицеры черносотенцы, рыночные 

торговцы и др…  

… на основании изложенного выше к следствию в качестве обвиняемых 

были привлечены и арестованы Ярославским Городским делом ОГПУ 117 чело-

век, персонально следующие лица: …90) УБОРСКИЙ Иван Николаевич …  

Произведённым у них обыском обнаружено и изъято: Царские портреты, 

монархические значки, черносотенная литература, фотографии ссыльных за к/р 

деятельность церковников, офицерские мундиры с погонами и ордена, 3 охотни-

чьих ружья, обрез, револьвер с боевыми патронами, шпага, тесак, кожевенные 

товары и дефицитные строительные принадлежности. 

Произведённым по делу следствием установлено: 

Начало своего существования вскрытая церковно-монархическая организа-

ция берет с периода до 1928 года. Все исторические документы указывают на то, 

что Ярославль являлся оплотом церковно-монархической контрреволюции… В 

феврале месяце 1928 года в ответ на декларации от 29/УП 27 г. главы православ-

ной церкви в СССР митрополита Сергия Ярославский Епископат‚ при единодуш-

ной поддержке всего Тихоновского духовенства41 и мирян отправляет Сергию 

                                           
39 В ГА ЯО дело хранится под № С-11861 
40 Юрист, знакомый Уборского И.Н. по Коллеги адвокатов. 
41 Сторонники патриарха Тихона, отрекшегося в 1917 г. от патриаршества в связи с возникшим противо-

стоянием по путям преобразования церкви в новых социальных условиях. 
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ультиматум, с требованием отказаться от своей платформы – декларации о ло-

яльности церкви и духовенства к Соввласти… В этом же году актив церковников 

активизирует свою а/с деятельность, тяжесть которой переносится на мирян, со-

здавая женские и детские кружки… к/р организация, связавшись с высланными 

своими руководителями, развёртывает свою деятельность к сентябрю 1929 года, 

объединившись с имеющимися на территории подобными организациями и 

группами (Рыбинск, Юрьев, Польск, Кинешма).  

Задачами широко раскинутой к/р организации церковников по-прежнему 

являлась борьба с Соввластью, как с государственной системой… 

После изъятия в сентябре 1929 года ряда активистов организации, таковая 

не прекращает своего существования, а наоборот продолжала и укрепляла дело... 

В этом же году они организуют массовое открытое выступление в день Консти-

туции СССР с целью продемонстрировать свою силу и сорвать революционный 

праздник. Наряду с этим широко организуется материальная помощь выслан-

ному за к/р деятельность духовенству… 

Целым рядом свидетелей утверждается, что вся ставка на содействие в про-

ведении подрывной, а/советской работы, проводимой церковниками, имелась на 

местную аристократию, быв. фабрикантов, купцов, царскую администрацию, 

черносотенный элемент, как на более стойкую, не поддающуюся никаким отри-

цательным влияниям силу, ведущую в церковных организациях легальную воз-

можность заниматься к/революционными делами… В период революционного 

времени большинство из них проявило а/советскую инициативу. Из добытого 

следствием материала видно, что: 

... Уборский Иван Николаевич, 50 лет, коллежский асессор, сын губернского 

секретаря. в 1906 году получил юридическое образование, будучи кандидатом 

Московского Окружного Суда, исполнял обязанности судебного следователя. В 

1907 г. был секретарём при Московском Окрпрокуроре, в 1909 г. был тов. Про-

курора Тобольского Окружного Суда, в 1911 году был прокурором Омского 

Окрсуда, в 1915 году тов. Прокурора Ярославского Окрсуда. За период своей 

службы на ответственных должностях Царскому Правительству получил 

награду: светло-бронзовую медаль, нагрудный знак и орден «Св. Анны 3-й Сте-

пени». При Советской власти вычищен из Коллегии защитников …» 

Из показаний свидетелей: 

«... За этой, первой группой, следует вторая группа «группа политиканов-

чиновников», одним словом прежних бар, сюда, в эту группу входят: ...Убор-

ский...» 

«… Конечно, интересней всех … является Дим. Арк. Скульский, видный ка-

дет, член Гос.Думы, помещик, авторитетный адвокат, одним словом видная фи-

гура, на которую «делалась ставка» (в случае «чего»!), реставрации ...» 

«…Уборский ... это «рангом пониже», это все «чиновничья сошка» ...» 

«... В дополнение к ранее данным мною показаниям по делу имею сообщить 

следующее: ... Уборский Иван Николаевич карьерист по самой природе, когда-

то обучался в Ярославской семинарии, потом кончил Ярославский лицей и же-

нился на дочери какого-то Превосходительства.  
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По протекции тёщи42 попал в прокуроры. Если бы не Революция, был бы, 

как и Скульский – Превосходительством. После Революции, будучи членом Кол-

легии защитников, дела имел только с толстосумами, защищая их в судах. По 

убеждениям крайний правый, брезгливо относился к советским работникам. Как 

факт, удостоверяющий это, приведу случай, бывший на собрании безработных, 

случившийся в 1929 г. летом, во дворе Биржи на Пробойной улице, где Уборский 

был председателем. Доклад о чистке безработных делал товарищ от отдела 

Труда, рабочий и, конечно, не мог говорить так, как Уборский. Выступая после 

него Уборский поднял его на смех, подчёркивая его неграмотность ...»43 

Из обвинительного заключения: 

«…Допрошенные по делу обвиняемые признают за собой службу на ответ-

ственных должностях при Царском Правительстве, отрицая свою активную дея-

тельность по борьбе с развивающимся революционным движением и а/совет-

скую деятельность в период после Октябрьской Революции. 

Имеющиеся в деле архивные документы и показания свидетелей отчётливо 

подтверждают их службу в чинах царской администрации и полиции, в коих они 

по своему роду и характеру работы сталкивались с активной деятельностью по 

подавлению революционного движения, особенно в период 1905 г. и в последу-

ющие годы реакции. За время существования Сов. власти проявляют себя как 

враги Советского Правительства и его мероприятий…, а посему: 

…учитывая, что обвиняемые по делу, вследствие давности пребывания в г. 

Ярославле, имеют обширное знакомство, что даёт им возможность и впредь за-

ниматься а/сов. деятельностью... (применить) к ним высылку из пределов 

ИПО.44» 

К окончанию следствия осталось 103 обвиняемых, из них: 1 бывшая кня-

гиня, 3 члена окружного суда, 3 царских прокурора, 3 начальника кат. тюрем, 9 

приставов и околоточных надзирателей, 3 земских начальника, 3 жандарма, 5 

дворян, 2 адм. высланных, 4 б/офицеров, 2 полковника и генеральша, 5 фабри-

кантов, заводчиков, 5 прочих, 8 попов, 35 торговцев и купцов, 12 монахинь. 

В заключении от 7 февраля 1931 по результатам рассмотрения обвинитель-

ного заключения следственного дела года отмечено: 

«... 17 ноября 1930 года в Ярославле оперативно были ликвидированы к.р. 

церковно-монархические группы, в состав которых входили попы, быв. чины 

царской администрации и полиции, купцы и торговцы, быв. члены Союза Рус-

ского Народа и монашествующий элемент...Следствием вполне доказано суще-

ствование в г. Ярославле нелегальной церковно-монархической организации, ру-

ководимой быв. кадетом, членом Гос. Думы Скульским ... 

… Содержание этой преступной деятельности целиком и полностью обос-

новывают предъявленные обвинения по ст. 58-10 и 58-11 УК. На основании из-

ложенного обвиняемые:  

                                           
42 То, что у тёщи были хорошие связи в Петербурге, мог знать только человек, который был вхож в дом 

Уборских. Что это? Страх за собственную жизнь? Зависть? Месть за обиду? Хотя … Трудно судить человека, 

когда ему показывают ключи от тюремного каземата. И все же… 
43 Почти по классику… Андрей Платонов. Повесть «Котлован». 1930 г. 
44 Ивановская промышленная область. 
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... Уборский Иван Николаевич. 50 лет. проживал в г. Ярославле … не судив-

шийся, избирательных прав не лишён. За службу при царизме имел награды … 

Содержится под стражей в Ярисправдоме с 8/Х-30 г. Обвиняется в том, что: 

1. Входил в состав церковно-монархической орг-ции и занимал в ней руко-

водящее положение. 

2. Совместно с участниками к.р. организации Скульским ... участвовал на 

нелегальных собраниях и обсуждал тактические вопросы организации. 

3. Вел антисоветскую агитацию. 

Обвинение предусмотрено ст. 58-10 и 58-11 УК РСФСР. 

… Считая, что следствием преступная деятельность организации в целом и 

персонально в отношении каждого из обвиняемых вполне установлена, обвини-

тельное заключение составлено соответственно с имеющимися в деле доказа-

тельствами, процессуальные нормы соблюдены и социальное лицо обвиняемых 

выявлено, полагал бы дело это, согласовав с Прокурором, рассмотреть во внесу-

дебном порядке в заседании судебной Тройки ПП ОГПУ по ИПО.» 

Уборский Иван Николаевич осуждён постановлением Тройки от 8 февраля 

1931 года по ст. 58-10 и 58-11 УК РСФСР к высылке в Северный край на три 

года. 

9 февраля 1931 Уборский И.Н. года подал жалобу в адрес Помощника Про-

курора РСФСР с просьбой об освобождении его от наказания. Имея юридическое 

образование и стаж работы прокурором и адвокатом, он убедительно обосновал 

несостоятельность следствия и недоказанность его вины. 10 мая 1931 в пере-

смотре дела отказано. 

Из жалобы: 

«… Я сын разночинца, т.е. чиновника. Мой отец умер, будучи в чине гу-

бернского секретаря, т.е. первом чине по службе. После смерти отца мне было 

всего лишь 12 лет, и я остался круглым сиротою, так как моя мать умерла на 

много лет раньше моего отца. Оставшись сиротою и без всяких средств, я само-

стоятельно благодаря личному труду и помощи отзывчивых людей45 пробил себе 

дорогу к просвещению и закончил Юридический Демидовский Лицей. Первая 

революция 1905 г. застигла меня ещё студентом, и я переживал её вместе с т. 

Подвойским,46 учившимся также в Лицее. Окончание Лицея дало мне чин гу-

бернского секретаря. Живя с малых лет самостоятельно, я много трудился, про-

бивая себе дорогу на жизненном пути. Никаким трудом, т.е. ни физическим, ни 

умственным я не пренебрегал и работал целые дни. Поэтому интересы каждого 

трудящегося мне дороги и близки. По окончании Лицея я не пошёл служить там, 

где хорошо платят, напр. акцизная служба и др., а решил работать по судебному 

ведомству, где я больше всего мог оказать помощь трудящимся, несмотря на то, 

что эта должность оплачивалась хуже, чем многие другие. Февральская и Ок-

                                           
45 Имеющиеся документы генеалогических исследований действительно показывают, что ему кто-то ма-

териально помогал. Однако выявить этого «спонсора» пока не удалось.  
46 Николай Ильич Подвойский (1880-1948). В 1901 году вступил в РСДРП. В 1904—1905 годах — пред-

седатель большевистского студенческого комитета и член Северного комитета РСДРП. В 1930 г. член Цен-

тральной контрольной комиссии ВКП(б). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1880_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948
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тябрьская революции застигли меня в Ярославле на должности помощника Про-

курора Окружного Суда, и я переживал вместе с рабочим классом, идя с ним нога 

в ногу, никогда не проявляя против рабочего класса каких-либо активных дей-

ствий. Я с уверенностью могу сказать, что никто из трудящихся не скажет, что я 

был к кому несправедлив, или шёл против революционного движения…» 

Увы! Улики, аргументы, доказательства – декорация царившего «неправо-

судия». И самое страшное – вершили его люди, которые, как и И.Н. Уборский, 

получали юридическое образование, возможно и вместе с осуждаемыми.  

О факте осуждения Уборского И.Н. составителю очерка было известно из 

скупых воспоминаний дочери Ивана Николаевича и моей мамы. О его пребыва-

нии в ссылке в Архангельской области – от его племянниц. Документальное под-

тверждение – после доступности архивных источников.  

Иван Николаевич после высылки в Архангельскую область был ограничен 

в правах – ему запрещалось селиться ближе 100 км от Москвы, Ленинграда и 

ряда других крупных городов. Сначала вернулся в Ярославль, но вскоре, чтобы 

не испытывать судьбу, переехал в Туголесский Бор – только что начавшийся 

строиться посёлок в Шатурском районе Московской области при создаваемом 

предприятии по переработке торфа. Посёлок заселяли приезжими рабочими и 

специалистами. Никто никого не знал. Занимался юридическими вопросами, 

приезжал в Москву по делам, останавливался у своих, переехавших в подмос-

ковную Малаховку. Умер от сердечного приступа 17 октября 1937 г., похоронен 

на кладбище Туголесского Бора. 

 В 1989 году реабилитирован в общем порядке заключением прокуратуры 

Ярославской области.  

Грачев С.Д. 1930 год. 
Семён Дмитриевич Грачев – в недавнем прошлом Потомственный почётный 

гражданин, успешный предприниматель, управляющий Лесопромышленным то-

вариществом Грачёвых. Владелец недвижимости в Москве, лесов и лесоперера-

батывающих фабрик в северных районах европейской части России. Лакомый 

объект для искателей жертв в борьбе за революционную справедливость. Он же 

– старший брат Алексея Дмитриевича Грачева (см. выше) и бабушки составителя 

очерка – Вяткиной (Грачёвой) Наталии Дмитриевны. 

Декабрь 1936 года. Молодые – Уборский Вадим (сын Ивана Николаевича 

Уборского) и Вяткина Наталия (дочь Вяткиной Наталии Дмитриевны) скреп-

ляют брачный союз. Родители молодых знакомятся, устанавливаются новые род-

ственные отношения. Да и общие темы есть – оба будущих деда составителя 

очерка – юристы. В разговорах звучит девичья фамилия бабушки – Грачева… 

Пауза.  

Уважаемая Наталия Дмитриевна, спрашивает Иван Николаевич Уборский – 

не Ваш ли братец Семён Дмитриевич Грачев? А то мы славненько с ним провели 

время в одной камере в Ярославской тюрьме. (Да простит меня читатель за сво-

бодное изложение предмета разговора, но мои предки не были лишены чувства 

юмора даже в сложных ситуациях). 
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Запросы в ГА РФ, архивы МВД, ФСБ, Ярославской области о следственных 

делах в отношении Грачева Семена Дмитриевича не дали результата.  

Как оказался в Ярославской тюрьме С.Д. Грачев можно только предполо-

жить. До 1917 года Лесопромышленное товарищество Грачёвых имело в Яро-

славле на противоположном берегу Волги лесопильную фабрику. Не исключено, 

что какие-то отношения с фабрикой у Семена Дмитриевича сохранились. А уж 

за что отправить в тюрьму бывшего заводчика придумывать тогда было не надо. 

Или Грачев мог оказаться в числе тех 14-и удачливых, которые выпали из перво-

начально обвиняемых 117 ярославцев вместе с Уборским И.Н. Никаких воспо-

минаний в семье об осуждении Семена Дмитриевича Грачева не сохранилось. В 

архивах также никаких дел не обнаружено. Умер в Москве в годы войны 1941-

1945, похоронен на Ваганьковском кладбище. 

Эриксон Н.Е. и Н.А. 1935 год. 
Наталия Евгеньевна Эриксон (Новикова в девичестве) – мать командира 

крейсера Аврора Николая Адольфовича Эриксона. Из семьи орловских и кур-

ских дворян, сестра моей прабабушки.  

Жила в собственном имении в Смоленской губернии. После смерти супруга 

в 1915 году, а может и после 1917 года, вместе с дочерью Наталией перебрались 

в Москву. В середине 30-х жили в коммунальной квартире в доме преподавате-

лей Московской артиллерийской школы,47 где работал муж дочери. 

Из протокола допроса от 11 января 1935 г. Уполномоченный Особ. Отдела 

МВО Б…н. 

ФИО: «Эриксон Наталия Евгеньевна, 1870 г.р.» 

Происхождение: «б. Орловской губ. г. Орёл.» 

Род занятий: «дом. хозяйка.» 

Имущественное положение: «б. помещица.» 

Образовательный ценз: «окончила гимназию.» 

Сведения об общественной и революционной работе: «нет.» 

Сведения о судимости: «не судима.» 

Показания по существу дела: 

«Отец мой Новиков Евгений Иванович происходил из потомственных дво-

рян, сам он служил полицмейстером в г. Орле при губернаторе. Одно время он 

был полицмейстером г. Карачева.48 Умер, когда мне было ещё 4 года. Мать моя, 

урождённая Логинова Екатерина Пармёнова, была дочерью помещика Курской 

губернии, отец ее имел поместье в б. Щигровском уезде.» 

«Муж мой Эриксон Адольф Адольфович по национальности швед. В Шве-

ции находился примерно до 20-22 лет, отец его Эриксон Адольф Юстусович 

потомственный дворянин, служил в Царской Армии во флоте в чине Адмирала. 

Мой муж окончил в Швеции агрономический лесной институт. Кроме этого в б. 

Смоленской губ. Сычевского уезда имел своё имение, в котором было 1000 де-

сятин, впоследствии продали крестьянам в разное время большинство земли. К 

                                           
47 Была создана в 1918 году, носила имя Л.Б. Красина – соратника В.И. Ленина.   
48 В настоящее время в Брянской обл. 
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моменту Октябрьской революции у нас осталось 300 с чем-то десятин земли. Ре-

волюция у нас отняла это имение и землю.» 

«Кроме имения муж работал последних 2 года лесничим, получая 1200-1300 

рублей в год. Других доходов не имели.» 

«Детей у меня было трое – два сына и дочь. Сыновья в настоящее время 

находятся за границей, старший сын Эриксон Николай находится в Канаде в г. 

Монреале, младший сын Эриксон Евгений живёт в Берлине. Дочь Наталия живёт 

в Москве, Красноказарменная д.1/4, кв.40. Состоит в замужестве за военнослу-

жащим Селивановым Ал-дром Владимировичем – служит руководителем артил-

лерии в Военно-политической школе, г. Москва.» 

«Старший сын Николай мною был определён в Морской корпус примерно 

в 1904-1905 году, который окончил и служил в Морском флоте Балтийского моря 

старшим офицером. После революции он служил в Красной Армии, но был 

шведский подданный, здесь он женился на английской подданной Эмми, что она 

представляет из себя я не знаю, потом после революции, служа в Красной Армии, 

заболел психическим расстройством, по совету профессора выехал за границу, 

это было в 1921-22 годах. 

Младший сын – Евгений перед революцией окончил Морской корпус, в 

Царской армии не служил, после революции он был взят в Красную Армию и 

служил в г. Алатырь Симбирской губернии. Во время службы заболел и был эва-

куирован в г. Ригу, после отхода Риги от Советского Союза он остался там, потом 

перебрался в Берлин. Вернее, из г. Алатырь он с полком был направлен на фронт, 

где заболел крупозным воспалением лёгких и его направили в лазарет в Ригу.» 

«От старшего сына я получала последнее письмо в 1934 году, в начале года 

или в конце 1933 года. Сама я писала ему письмо на имя его жены месяца 2-3 

тому назад, но ответа не получила. От младшего сына вестей не получаю уже три 

или четыре года.» 

Вопрос: «Знаете ли Вы врача Разумова Михаила Ивановича и как вы его 

знаете.» 

Ответ: «Врача Разумова я знаю с 1932 года, когда он переехал на квартиру 

рядом с нами.»  

Из протокола допроса от 14 января 1935 г. Опер. Уполн. 3 отд. ООУГБ УН-

КВД МВО А…н. 

ФИО: «Селиванова Наталия Адольфовна, 1894 г.р.» 

Место рождения: «б. Смоленской губ. Сычевский уезд, Спасской вол., хутор 

Спасск.» 

Место жительства: «Красноказарменная ул., дом №1/4, кв. 40 при МАШ.» 

Паспорт: «имеет 3-х годичный, выдан 35 о/м г. Москвы.» 

Род занятий: «домохозяйка.» 

Социальное происхождение: «Дочь дворянина. Из имущества мои родители 

имели хутор – 2 дома, 300 десятин земли, был лес, но сколько десятин я не знаю.»  

Образование: «Среднее. Окончила 8 классов Нижегородской гимназии в 

1913 году. Год курсов французского языка в г. Ленинграде».  

Партийность: «в партиях не состояла.» 
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Показания обвиняемого:  

«Я родилась в 1894 году в бывшей Смоленской губернии, Сычевского уезда, 

хутор Спасский. Родители мои по национальности – отец был швед Адольф 

Адольфович Эриксон. Отец его – мой дед, был морской генерал русского флота. 

Мать моя – Наталия Евгеньевна Новикова-Эриксон русская. Отец её был, ка-

жется, в Орле полицмейстер. Мои родители в селе Спас имели хутор – 2 дома, 

подсобные постройки, 300 десятин земли, разного скота штук 50 приблизи-

тельно. Имели лес, но сколько десятин я не знаю. Применялась наёмная рабочая 

сила. Помимо этого, мой отец служил в Управлении лесничества лесничим. Ро-

дители мои считались дворяне. В семье нас было: мать, отец, я, брат Николай 

Адольфович, 1890 г.р. Окончил кадетский Морской корпус в г. Ленинграде, слу-

жил во флоте капитаном. В данное время живёт в Канаде. Выехал он туда после 

революции как шведский подданный. Брат Евгений Адольфович 1897 или 1898. 

Учился в реальном училище и морском военном училище. Находится в Германии 

– г. Берлин, известно нам было 3 года назад, т.к. получили от него письмо. Он 

служил в Красной Армии и находясь больным в Риге был забран в плен.» 

«Хозяйство родителей было национализировано с приходом к власти боль-

шевиков и имущество конфисковано.» 

«Отец мой умер в 1915 году, а мать моя живёт вместе со мной.» 

«Арестовывался мой брат Николай Адольфович Эриксон вместе со своей 

женой Эмми, отчество и фамилию девичью я не знаю. Она английская поддан-

ная. В котором году арестовывались я не помню. Сидел он в ГПУ не много, был 

выпущен как ранее являлся командиром Авроры во время революции. Больше 

никто из родственников не арестовывался.» 

«Больше никого из родственников за границей кроме указанных братьев на 

имею.» 

«По Московской артиллерийской школе, где я живу, я поддерживаю зна-

комство с семьёй Бяло, который работает в МосАртШколе в канцелярии хозча-

сти. С семьёй Фёдоровых, бывает у меня его жена. Муж Фёдоровой служит пре-

подавателем в МосАртШколе. Кто в прошлом Бяло и Фёдоров я сказать не могу. 

Рождественский Александр Мих. ранее служил в МосАртШколе, бывал на квар-

тире очень редко. Рождественский живёт сейчас где-то в городе, кто он в про-

шлом я не знаю. По соседству с нами живёт семья доктора МосАртШколы Раз-

умова, бываем друг у друга на квартирах. В Москве знаю врача Поклонского Ва-

силия Константиновича, ранее служил в МосАртШколе, сейчас живёт около 

ЦДКА. Кто он в прошлом я не знаю. Помимо того в Москве имеются по моей 

матери родственники. Вяткина Ольга Евгеньевна, сестра моей матери, живёт в 

Грузинах, находится на иждивении своего мужа Александра Павловича, в данное 

время пенсионер, в прошлом адвокат. Больше никого из знакомых не имею.» 

Вопрос: «Характеризуйте мне с политической стороны доктора МосАрт-

Школы Разумова, т.к. последний посещает вашу квартиру и часто высказывает 

недовольство существующим политическим строем.» 

Ответ: «Разумова я с политической стороны характеризовать не могу.  
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Ибо я с ним никогда на политическую тему не говорила. Единственный был 

случай, когда был убит т. Киров, Разумов услышал это сообщение по радио и 

сообщил нам, но никаких при мне толкований причин убийства он не высказы-

вал. Может он и где истолковывал убийство тов. Кирова в своём духе, но только 

не в моем присутствии. Больше показать ничего не могу.»  

В тот же день 14 января 1935 г. у Селивановой Н.А. отобрана подписка о 

неразглашении допроса.  

25 января 1935 года НКВД открыто дело № 201549 по обвинению Разумова 

Михаила Ивановича и Эриксон Наталии Евгеньевны по ст. 58-10 УК РСФСР. 

Из обвинительного заключения по делу от 11 февраля 1935 г. (на 9 машино-

писных страницах): 

«Я, Оперативный Уполномоченный 3 отд. ОО ГУГБ СССР МВО А…н, рас-

смотрев следственное дело № 2015 по обвинению младшего врача Московской 

артиллерийской школы – Разумова Михаила Ивановича и гр. Эриксон Наталии 

Евгеньевны … обвиняемых по ст.58 п.10 УК РСФСР, НАШЕЛ:  

В ОО ГУГБ СССР МВО поступили сведения о том, что младший врач Мос-

ковск. Артшколы Разумов Михаил Иванович, являясь выходцем из семьи круп-

ных домовладельцев г. Москвы, о чём тщательно скрывает на всём протяжении 

своей службы в рядах РККА и будучи враждебно настроенным к существую-

щему Советскому строю, систематически занимается антисоветской агитацией, 

распространяя провокационные и клеветнические слухи. 

Эриксон Наталия Евгеньевна в прошлом крупная помещица, имевшая 1000 

десятин разной земли, леса и торфяных болот, о чём скрывает, и скрыла прошлое 

при получении паспорта, а также и то, что она лишена избирправ.50  

Имеет двоих сыновей, в прошлом морские офицеры, которые находятся за-

границей. Настроена Эриксон враждебно к существующему политическому 

строю, систематически среди военнослужащих Московской Артшколы занима-

ется а/с агитацией и совместно с врачом Разумовым распространением провока-

ционных и клеветнических слухов. 

Произведённым по делу следствием установлено (цитаты из показаний сви-

детелей):  

«С семьёй Селивановых Разумов в очень близких отношениях …» 

«Семья Селивановых … недоброжелательно настроена к Советской вла-

сти.» 

«… сам Селиванов … бывш. офицер, очень скрытный … женат на гр-ке 

Эриксон, отец которой, как по всему видно, был из буржуазной среды ...»  

«… с ним живёт тёща – Эриксон, которая в неоднократных разговорах со 

мной заявляла мне, что они при царе жили богато и очень много потеряли от 

революции, рассказывала, что у них было очень много ценностей, большинство 

которых во время революции у них изъяли, часть ценностей и разных столовых 

                                           
49 ГА РФ. Фонд 10035. Опись 1. дело П-41405 
50 Лишённые избирательных прав назывались «лишенцами». Как правило, это в основном «бывшие». 

Они лишались не только права избирать (на что им, скорее всего, было наплевать). Выселялись из квартир, 

ограничивались в продуктовом снабжении по карточкам, дети не принимались и ВУЗы и т.д. 
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дорогих вещей у них есть и до сего времени. Эриксон является постоянной посе-

тительницей Торгсина.51»  

«… я не встречал ни одного разговора со мной, в котором они бы хоть в чём-

нибудь оправдали политику Советской власти. Припомнить даты, время и место 

наших разговоров с ними сейчас я точно не могу … потому что антисоветские 

разговоры … происходят при каждом удобном случае.»  

«… В начале января 1935 г. ко мне на квартиру пришла сама Эриксон Ната-

лия Евгеньевна, которая завела разговор об убийстве т. Кирова … высказывала 

сожаление о привлечённых к делу обвиняемых. Она заявляла «как раз только по-

чти сейчас перед приходом к вам, к нам заходил Разумов, с которым мы говорили 

о том, как измельчали борцы» …» 

Из признания Разумовым частично себя виновным:  

«… человеком ещё не вполне лояльно настроенным к советскому строю …»,  

«… истолковывал сам факт теракта по-своему …»,  

«… утверждаю, ряд клеветнических моментов я мог позаимствовать и от 

неё, т.к. Эриксон сама настроена антисоветски …» 

Эриксон Н.Е. виновной себя в антисоветской агитации не признала. Но под-

твердила: 

«… скрыла своё социальное происхождение при получении паспорта, и при-

знала себя виновной, что иногда высказывала отдельные недовольства меропри-

ятиями Соввласти …»,  

«… вместе с Разумовым говорила о том, что убийство Кирова произведено 

своим человеком – коммунистом и произведено оно без политической подкладки 

…». 

Дело за № 2015 по обвинению Разумова М.И. и Эриксон Н.Е. передано на 

рассмотрение Особого Совещания НКВД. Разумов М.И. находится в Бутырской 

тюрьме, Эриксон Н.Е. – дома под подпиской о невыезде.  

Из Заключения по делу … помощника Военного прокурора МВО от 15 фев-

раля 1935 г.: 

«Материалами … установлено, что Разумов, будучи враждебно настроен, 

вел антисоветскую агитацию. Конкретно виновность его установлена:  

1) … скрывал … социальное лицо … (родители имели 4 дома) ... 

2) … до 1933 г. … поддерживал контр-ревоюционный троцкизм ... 

3) Не согласен с политикой коллективизации … 

4) Не согласен с политикой индустриализации … 

5) Карточную систему … ведущую к обнищанию масс … 

6) … Николаев убил тов. Кирова из-за ревности … 

7) … был связан с социально-чуждой и враждебной средой (б. помещица 

Эриксон и б. офицер царской армии Селиванов …).» 

«Конкретная виновность Эриксон установлена в том, что она, являясь вра-

гом сов. власти: 

1) … была дворянка и помещица … 

                                           
51 Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами. Магазины Торгсина скупали у граждан золото, 

серебро, драгоценные камни, предметы старины и продавали иностранцам только за валюту. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8
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2) Вела враждебные разговоры … 

3) … совместно с Разумовым говорила, что т. Киров убит … на любовной 

почве. … обсуждала с Разумовым, что сейчас стали плохие люди, мелкота, кото-

рые трусят и выдают своих товарищей. Например, Каляев52 – он выдал своих со-

общников. 

Считая виновность Разумова и Эриксон … доказанной … соглашаюсь с … 

о рассмотрении дела в Особом Совещании НКВД СССР.» 

Выписка из протокола Особого Совещания при Народном Комиссаре Внут-

ренних Дел СССР от 9 марта 1935 г. 

«Эриксон Наталию Евгеньевну за а/с агитацию – сослать в Казахстан сро-

ком на ТРИ года, сч. срок со дня вынесения настоящего постановления. Дело 

сдать в архив.» 

Судьба Селиванова неизвестна. Из семейной переписки известно, что его 

жена Наталия Адольфовна с дочерью оказались в Малоярославце, где в годы 

войны 1941-1945 гг. умерли. Была ли с ними Наталия Евгеньевна – неизвестно. 

Места захоронения их не установлены. 

Сыновья Наталии Евгеньевны вряд ли знали о судьбе матери и сестры. Ни-

колай умер в 1942 г., похоронен на кладбище «Мон-Руаяль» в Монреале (Ка-

нада), Евгений – в Берлине в 1940 г., похоронен на кладбище Тегель.  

 

Заканчивая этот сюжет очерка задал себе вопрос – думал ли Николай Эрик-

сон о роке судьбы? Ну не согласись он встать на командный мостик крейсера в 

октябре 1917 года? Ну посадили бы революционные матросы крейсер на мель 

Невы? Да, война, для командира боевого крейсера несмываемый позор. А исто-

рия распорядилась – боевой крейсер больше по врагу ни разу не стрелял (не счи-

тая орудий, которые сняли с крейсера в годы ВОВ). 

История не терпит сослагательного наклонения. Но какой сюжет потомкам 

для серьёзного романа – исследования глубины человеческих трагедий.  

 Вяткин Е.А. 1936-1937 годы. 
Вяткин Евгений Александрович – мой дед. Как адвокат занимался быто-

выми и хозяйственными делами. Но за политическими следил по газетам, с дет-

ства запомнилась фамилия Вышинский53 – дед уже после 1953 г.54 пытался мне 

что-то объяснить, почему он был с ним не согласен, и что-то про римское право. 

Больше ничего из этого разговора не помню, скорее всего я прислушивался, ко-

гда на улице свиснет приятель Димка, чтобы ехать на велосипедах.  

Но один разговор запомнился. Дед сказал, что много лет у него был собран-

ный чемоданчик с тёплыми вещами – на всякий случай.  

Они ещё жили в Загорске. Приходит повестка – явиться на Лубянку.  

Попрощался со своими, взял чемоданчик и поехал.  

                                           
52 И.П. Каляев - революционер, эсер, поэт. Убийца Великого Князя Сергея Александровича, казнён в 

1905 г. 
53 Вышинский А.Я. Прокурор СССР (1935-1939) 
54 5 марта 1953 года умер Сталин. 
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Приезжает на Кузнецкий мост, там было бюро пропусков. 55 Все оцеплено, 

в бюро пропусков не пускают.56 Показывает повестку – «успеете, никуда не де-

нетесь, вызовут». 

Вернулся домой. Судьба благоволила – не вызвали. 

В поисках подтверждения взрыва наткнулся на воспоминания Льва Разгона, 

писателя, узника ГУЛАГа. Привожу почти дословно. 

«Болевая точка этой гигантской раковой опухоли была тут. Плакали здесь, 

в этом доме. На Кузнецком мосту 24. Здесь помещалась «Приемная». Приёмная 

ОГПУ, НКВД, НКГБ, КГБ… Названия менялись, существо оставалось прежним. 

И до самого последнего дня, до того, как ударили по дому чугунной бабой,57 ви-

сели на нем вывеска «Приемная КГБ» и аккуратное, золотом по-чёрному – на де-

сятилетия, на века сделанное объявление: «Прием граждан круглосуточно» … 

… Двор на Кузнецком был всегда, с самого утра, полон людьми. Мужчины, 

женщины, дети. Больше всего женщин. Совсем старых и совсем молодых. И все 

молчат. Или разговаривают почему-то шёпотом. Хотя единственный вертухай58 

стоит только у калитки и с наслаждением начальственной суровости смотрит на 

тех, кто ещё позавчера, вчера принадлежал к касте «начальников». Теперь они 

другие, ах какие же они другие! … 

Очередь вьётся по двору, огибает какое-то строение, снова вытягивается 

и выходит к «финишной прямой». К одному единственному окошку.  

Там, в этом окошке, дают справки. Справки эти необыкновенно кратки. 

В ответ на заикающийся, заплаканный вопрос: «Вот у меня сегодня ночью по-

чему-то пришли и арестовали…» (это новички, значит) – следует окрик: «Фами-

лия, имя, отчество». Потом окошко захлопывается и через минуту-две снова от-

крывается. Ответов было всего четыре: «Арестован, под следствием»; «След-

ствие продолжается»; «Следствие закончено, ждите сообщения»; «Обращайтесь 

в справочную Военной коллегии».  

Очередь на Кузнецком была лишь началом хождения по другим дворам, 

к другим окошкам. Здесь никогда не сообщали, где, в какой тюрьме сидит аре-

стованный. Чтобы узнать это, надо было ездить по тюрьмам: в Бутырки, Таганку, 

Лефортово, Матросскую Тишину, на Новинский бульвар59… И там стоять 

в длинных очередях, чтобы передать десять рублей — единственная разрешён-

ная форма передачи. Десять рублей, которые обезличено, без сообщения от кого, 

зачислялись на «текущий счёт» арестованного. В этих окошках, куда надо было 

подавать заполненный бланк и деньги, или брали – это означало, что он здесь, 

или же отвечали: «У нас нету!». И тогда надо было ехать на другой конец города, 

в следующую тюрьму и там пробовать передать деньги. И как счастливы были 

                                           
55 «Лубянка» - с 1918 года комплекс зданий с его тюрьмами, расстрельными подвалами, следственно-

пыточными кабинетами «важнейшего, по словам В. И. Ленина, боевого органа Советской власти — ВЧК, ГПУ, 

НКВД, МГБ. 
56 Запомнилось, что дед говорил про взрыв в бюро пропусков. Подтверждение этому я не нашёл. То ли я 

что-то перепутал, или было что-то другое. 
57 Снос дома. 
58 Тюремный жаргон, вошедший в словари – надсмотрщик, охранник. 
59 Женская тюрьма до 1947 г. Снесена в 1960 г.  
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те, у кого эти деньги брали! Значит, он тут, вот совсем недалеко, за этими сте-

нами …  

Никому не сообщали о судьбе тех, кто умер от пыток в следственном каби-

нете, в тюремной камере или тюремной больнице, в теплушках или на пересыл-

ках длинного и страшного этапа. Они все канули в неизвестность, чтобы через 

двадцать лет эта неизвестность обернулась лживой бумажкой, где все: и дата, 

и причина – все было лживо. Кроме одного – умер.60 

Штумпф Г.Г. 1941 год. 
Штумпф Георгий Георгиевич не является родственником составителя 

очерка – он далёкий свойственник, муж Уборской Елены Александровны, пле-

мянницы И.Н. Уборского (деда составителя). Но связь с семьёй Штумпфа Г.Г. 

была тесная. Иван Николаевич Уборский знал племянницу с малолетства, часто 

бывал у них. Когда Штумпф Г.Г. с семьёй был командирован в Челябинск, в их 

комнате в коммунальной квартире временно разместилась семья Ольги Дмитри-

евны Уборской (бабушка составителя) с детьми, переехавшая из Ярославля в 

Москву.  

Биография Г.Г. Штумпфа (1894 – 1942) типичная для того времени. Из его 

трудовой книжки: социальное положение рабочий, образование низшее, беспар-

тийный. Трудовой стаж с 1906 г. – слесарь в Баку, 1910 г. в Москве слесарь, ма-

стер, 1930 г. директор Орехово-Зуевской ТЭЦ. В 1931 г. направлен в Челябинск 

на ЧТЗ,61 начальник отдела, цеха и т.п., 1934 г. - снят с работы и отдан под суд и 

восстановлен из-за отсутствия состава преступления. В 1935 г. зам. начальника 

цеха в Свердловске. 1937 г. – Москва, зав. мастерскими в Всесоюзном теплотех-

ническом институте. Часто говорил Александру Николаевичу Уборскому (сво-

ему тестю), что он выбыл механически из партии большевиков, т.к. не согласен 

с тем, что сейчас делается. В сентябре 1941 г. в Москве его арестовали,  

10 сентября 1941 г.62 Из Протокола допроса: 

«Я Оперуполномоченный ОБХС Кировского РУма С…н допросил в каче-

стве обвиняемого Штумпф Георгий Георгиевич …» и далее анкетные данные. 

Из Анкеты арестованного  

Год и место рождения: «1894 г. Баку». 

Национальность: «немец». 

Паспорт выдан: «47 о/м г. Москвы 18.10.1940 г.». 

Партийная принадлежность: «чл. ВКП/б/ с 1919 по 1934 г.». 

Образование: «низшее 3 ступени городского училища». 

Социальное происхождение: «из крестьян». 

Судимость: «был под следствием в начале 1934 г., но судим не был». 

Состав семьи: «Штумпф Георгий Яковлевич, отец, 88 л. Штумпф Марга-

рита, мать, 65 л., Штумпф Елена Александровна, жена, 1902, г. Москва, дети 

Штумпф Юрий Георгиевич 1928, Штумпф Валентин Георгиевич 1921.» 

                                           
60 Разгон Л.Э. Плен в своём отечестве. М.: Кн. сад, 1994. 
61 ЧТЗ – Челябинский тракторный завод. 
62 Третий месяц войны с Германией. 

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=126
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«По существу дела могу показать следующее. Я родился в Баку, где прожи-

вали мои родители. Отец мой работал в г. Баку на нефтяных промыслах … С 

отцом проживал совместно до 16-ти летнего возраста, а потом от отца уехал в 

Москву, где и проживаю в настоящее время. В бытность своей работы я большое 

время работал в МОГЭС по электросети, где занимал ряд должностей. Был ди-

ректором электростанции в Орехово-Зуево, после этого я работал в Челябинском 

тракторном заводе в должности зам. начальника транспортного отдела, был 

начальником конторы электромонтажа.  

Где работал на заводе произошла небольшая авария, лопнул масляник, ра-

бота встала часа на полтора не более, за это я был под следствием в органах 

НКВД, но под судом не был. В 1937 г. мой родной брат был взят органами НКВД 

со строительства Запорожстали, где он работал помощником нач. строительства 

по монтажным работам. Был орденоносец, имел Орден Ленина. По каким причи-

нам был взят я не знаю и в настоящее время где он находится мне неизвестно. 

Предъявляют мне обвинение по ст.58 п.10.ч.II УК. В этом я себя ни в чём не 

считаю виновным. Так как я ко всем мероприятиям Советской власти отношусь 

хорошо и выполняю все порученные мне задания. В период военного действия 

СССР с Германией я считал, что победа будет за нами и я так старался растолко-

вать другим непонимающим лицам. Других каких-либо агитационных действий 

я не стараюсь и думаю проводить, а наоборот отрицаю все нелепости и боролся 

с паникёрами, кто недопонимал, особенно с теми лицами, которые говорят вот 

что у нас занимают города. Но я старался уяснить, что это ещё не его победа, а 

победа наша будет. Ещё показать ничего не смогу, что записано и прочитано 

считаю верным.»  

10 сентября 1941 г. Из Постановления (на арест):  

«Я, оперуполномоченный Кировского Р/О УНКВД г. Москвы, Сержант 

Государственной Безопасности – Р…в, рассмотрев поступившие материалы в 

Кировский Р/О УНКВД г. Москвы о преступной деятельности Штумпф Гергия 

Георгиевича, 1894 года рожд., урож. АССР Немцев-Поволжья, по 

национальности немца, гражданина СССР, беспартийного, женатого, 

работающего в Всесоюзном теплотехническом институте мастером, 

проживающим по улице Осипенко д.9, кв.42, НАШЁЛ: что Штумпф Г.Г. с 1915 

г. по 1933 год состоял членом ВКП(б). В 1934 году, работая на Челябинском 

тракторном заводе допускал аварии в электрооборудовании, из-за допущения им 

пожара на заводе была выведена из строя сталеплавильная печь на 10 дней. В 

работе допускал брак. 

Штумпф враждебно настроен против существующего строя в Советском 

Союзе, среди рабочих ведёт антисоветскую агитацию и клеветнические измыш-

ления на руководителей ВКП/б/ и Сов. правительство, восхваляя при этом Гит-

лера, заявляет: ведь скоро в Москву придут немцы, жить будет лучше, чем мы 

живём сейчас.  

На основании изложенного ПОСТАНОВИЛ: Штумпф Георгия Георгиевича, 

проживающего по улице Осипенко, д.9, кв.42, подвергнуть аресту и обыску.» 
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Из протокола обыска 10 сентября 1941 г. «Взято для доставления в НКВД: 

Паспорт, Военный билет, Профсоюзный билет, Пропуск на завод, несколько пи-

сем от родных и знакомых.» 

9 сентября 1941 г. Из протоколов допросов свидетелей: 

Свидетель К…в, 1912 г.р., русский. Механик мастерских института. Осуж-

дён в 1935 году за незаконное хранение оружия.  

«Штумпф женат, имеет 2-х сыновей, один служит в РККА, второй 14-ти лет-

ний вместе с женой эвакуирован из города Москвы.» 

«В политическом отношении я считаю Штумпфа человеком неблагонадёж-

ным. К мероприятиям, проводимым соввластью он относится с недоверием. Ча-

сто в беседе восхваляет фашистскую Германию, считая её непобедимой стра-

ной.» 

«Ещё до вероломного нападения Германии на СССР, примерно в конце 

весны 1941 года Штумпф в мастерской, кажется в присутствии механика И…а 

(точно не помню), говорил – я восхищаюсь немецким командованием и армией 

Германии, безусловно немцы с Англией справятся, они англичан разобьют, ведь 

немецкая армия самая сильная, хорошо обученная и натренированная и хорошо 

вооружены. Пренебрежительно Штумпф относится к советским специалистам, 

они, он говорит так: советские инженеры – это болтуны, они ходят по цехам 

только и занимаются разговорами. Вместе с тем Штумпф хвалит немецких спе-

циалистов. Его заявление: вот немецкие специалисты действительно работают 

точно, аккуратно, они дело знают хорошо, я с ними в одно время работал по ре-

монту турбин, там даже угощения хорошие, немецкие мастеровые всегда рабо-

тают с пивом. Во время подписки на заем в 1941 году Штумпф заявлял: смотрите 

наша авангардная страна (скорее иронически) совсем обанкротилась, теперь 

нажимают на рабочего, берет с него займы.» 

«Летом, или в конце весны 1941 года Штумпф в помещении мастерской в 

присутствии Г…а рассказал антисоветскую клеветническую песенку про руко-

водителя ВКП(б) и Советского Пр-ва, при этом Штумпф объяснил, что якобы он 

эту песню где-то вычитал. Первые дни войны СССР с Германией Штумпф убеж-

дённо говорил: немец Москву возьмёт, по его ходу действий видно, что победа 

будет на его стороне. После сообщения информбюро о том, что наши войска 

оставили Днепропетровск Штумпф сказал: нам теперь надеяться не на что, са-

мый промышленный центр отдали, остаётся отдать г. Баку и отправляться на 

Урал. Во время читки одной из сводок информбюро Штумпф заявил: нашим бы 

правителям дать бы гитлеровскую голову и тогда бы ещё можно бы было поко-

рить весь мир. Аналогичные разговоры со стороны Штумпф велись неодно-

кратно, однако всех фактов я вспомнить не могу.» 

Свидетель Я…н 1917 г.р., русский, из крестьян бедняков. Чл. ВКП(б). 

«… знаю, как человека с антисоветскими настроениями, враждебно настро-

енного в отношении проводимых мероприятий Партии и правительства.» 

«В период прохождения восьмой сессии Верховного Совета Штумпф Г.Г. в 

присутствии всего коллектива … высказывал недовольства в отношении доклада 
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т. Молотова, при этом по вопросу о наведении порядка на промышленных пред-

приятиях заявил, что теперь после доклада на предприятиях начнётся как обычно 

штурмовщина, и будет вестись в период некоторого времени, а в последствии 

это все отомрёт. Это все является болтовнёй, которая не поможет в улучшении 

работы предприятий.» 

«В период начала военных действий с фашистской Германией Штумпф в 

присутствии рабочих И…а и М…т говорил, что весь германский народ является 

патриотами своей родины и германское командование начатые планы действий 

всегда выполняет чётко … среди германских генералов не было никаких измен, 

русская – не сродни, является в отношении вооружений слабой армией, а бойцы 

вооружены против танков бутылками с бензином, сделать ничего не смогут, и 

сдерживают наступление благодаря громадному числу жертв.» 

«В отношении сообщений в советской печати о трудовых подвигах рабочих 

Щтумпф часто заявлял, что сообщают нам брехню и верить тому, что нормы вы-

полняются в 2 и 3 раза больше, нельзя.» 

«Штумпф … в присутствии Л…а сказал: что немцы нас бомбят мало, в 

Москве опять народу стало много, ему немцу надо теперь пробомбить Москву 

так, чтобы народ в неё не возвращался.» 

В деле имеются аналогичные протоколы допросов от 9 и 14 сентября 1941 

г.  

Выписки из Протокола допроса Штумпф от 17 сентября 1941 г. Допрос 

начат в 14ч.10м. Ниже приведена только новая информация.  

«Отец рабочий. Мать домохозяйка, умерла в 1904 г. Родились в Автономной 

республике Немцев-Поволжья. В 1914 году был досрочно призван на военную 

службу в царскую армию, служил до 5 марта 1918 года в качестве рядового в г. 

Ленинграде (Петрограде) в Лейб-гвардии в гренадерском полку.» 

«Членом ВКП(б) я состоял с 1919 по 1933 год. Из членов ВКП(б) меня не 

исключали, а выбыл я сам механически, т.к. во время чистки партии у меня не 

было документов, и я чистку не проходил, уже считаясь выбывшим.» 

«Никаким репрессиям я не подвергался, под судом и следствием никогда не 

был.» 

«Из родственников у меня есть: отец Штумпф Георгий Яковлевич по наци-

ональности немец, работал на станции Перово сторожем, месяцев 6 тому назад 

уехал на постоянное жительство в республику Немцев Поволжья. В городе Баку 

имеется три сестры, по национальности немки... Имею также бывшую жену, с 

которой развёлся в 1918 году… Два сына от бывшей жены …»  

«Из моих родственников органами НКВД арестован только один брат 

Штумпф Александр Георгиевич в 1937 году, но за что я не знаю. Я никогда за 

ним ничего не замечал, отношения с ним были хорошие, но только политические 

взгляды у нас были разные. Он примыкал к меньшевикам и взгляды у него были 

всегда меньшевистские. Он был очень недоволен и был против меня за то, что я 

вступил в члены ВКП(б), заявляя – зачем тебе это нужно.» 

«Связи со своими родственниками я с 1937 года никакой ни с кем не имею.» 
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 «Из моих знакомых у меня есть: 1. … зам. директора теплотехнического 

института … 2. … работает прорабом. 3. … работает председателем поселкового 

совета …, 4. … работает в Московской котельной сети … Со своими знакомыми 

я встречаюсь, посещая их квартиры и они мою тоже.»  

«Проживающих за границей родственников у меня никого нет и никогда не 

было, за исключением брата Штумпф Александра Георгиевича, который часто 

бывал за границей в Америке и несколько раз в Германии и имел там знакомых, 

но кого имел там знакомых я не знаю.» 

«Антисоветской деятельностью я не занимался, но с моей стороны были 

факты, что я действительно восхвалял Германию, в особенности ее экономиче-

скую и военную мощь.» 

Допрос окончен в 19ч.10м. (длился 5 часов). Следующий допрос начат в 

19ч.15м., окончен в 19ч.45м.  

«В предъявленном мне обвинении по ст.58 п.10 ч.II* УК РСФСР виновным 

себя признаю.» 

Выдержки из протокола допроса от 25 сентября 1941 г. 

Вопрос: Вы подтверждаете свои показания данные вами на допросе от 17 

сентября с/г …  

«Да я признаю себя виновным в предъявленном мне обвинении. Я действи-

тельно занимался контрреволюционной деятельностью и среди окружающих 

лиц вел антисоветскую агитацию восхваляя при этом жизнь в Германии.»  

«Моя контрреволюционная деятельность выражается в том, что среди окру-

жающих меня лиц, как по дому, а также и по работе высказывал свои контррево-

люционные взгляды и мнения по текущим событиям. Так, например, ещё до 

войны Советского Союза с Германией я восхвалял германскую армию, её мощь 

и тактику её ведения войны. В первой половине 1941 года я в присутствии тока-

рей мехмастерской института, конкретно сейчас не помню, передал им явно 

контрреволюционное содержание в стихах отдельных фраз, направленных про-

тив руководителей партии и Советского правительства, при этом я сказал, что 

это я прочёл в одном из мест общественного пользования. После указа Президи-

ума Верховного Совета СССР о борьбе с прогулами я высказал недовольство 

этим указом, при этом заявлял – это неправильно за прогул выбрасывать с квар-

тиры не только тех, кто нарушил, но и его семью выбрасывают, хотя она в этом 

не виновата. Разговаривая об организации хозяйства, я говорил: Германия страна 

маленькая, однако и хозяйство как сейчас, так и до империалистической войны 

построено организованно, несмотря на то, что имеет мало сырьевых баз, а наша 

страна СССР имеет громадные сырьевые базы, но организация хозяйства постав-

лено слабо. Касаясь доклада Ворошилова на 18-м партсъезде об армиях, я гово-

рил – он неправильно информировал о состоянии мощи отдельных капиталисти-

ческих стран и мощи Германской армии, и что Германия имела успехи в военных 

действиях.»63 

Выдержки из протокола допроса от 1 октября 1941 г.  

                                           
63 Стилистика изложения указывает, что записаны не показания, а нужный для следствия текст. 
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«Те показания, которые я дал на предыдущих допросах о своей антисовет-

ской деятельности я признаю целиком и полностью … 

 Что же касается показаний на очной ставке свидетелей Я…а и частично по-

казания К…а я отрицаю.» 

«Я на предыдущих допросах признал себя виновным в предъявленном мне 

обвинении по ст.58 пункт 10 часть II-я, т.е. что я занимался антисоветской аги-

тацией в период военного времени. Больше я показать что-либо не могу.» 

5 октября 1941 года утверждено обвинительное заключение по следствен-

ному делу № 2196  

Из заключения: 

«Произведённым по делу расследованием установлено, что Штумпф Г.Г. 

будучи враждебно настроенным к существующему в СССР строю вёл антисовет-

скую агитацию, направленную на дискредитацию партии и Советской власти. 

Высказывая клеветнические измышления о Советской действительности, вос-

хваляя при этом фашистскую Германию, возводил контрреволюционную кле-

вету на руководителей ВКП(б) и Советского Правительства. 

После вероломного нападения фашистской Германии на Советский союз 

высказывал пораженческие взгляды в отношении Красной Армии. 

Обвиняемый Штумпф в предъявленном ему обвинении виновным себя ча-

стично признал и изобличается показаниями свидетелей: К…а, Я…а, Г…а и 

двумя очными ставками со свидетелями.» 

«Расследование по делу № 2196 считать законченным … через прокурора г. 

Москвы направить на рассмотрение Военного трибунала войск НКВД Москов-

ской области.» 

Справка: Обвиняемый Штумпф… содержится под стражей в тюрьме № 1 

УНКВД МО.64  

Из протокола судебного заседания (в изложении составителя очерка):  

1942 г. января 1 дня Военный Трибунал Войск НКВД Татарской АССР в 

составе … в закрытом судебном заседании … в г. Елабуга рассмотрел дело по 

обвинению Гражданина Штумпф Георгия Георгиевича по ст. 58-10 ч. II УК 

РСФСР.  

В 15-55 часов Председательствующий открыл судебное заседание … подсу-

димый Штумпф … доставлен под конвоем. Председательствующий удостове-

рился в самоличности подсудимого и в получении им обвинительного заключе-

ния. Подсудимый на заданные ему вопросы ответил, что он Штумпф … (далее 

анкетные данные). С копией обвинительного заключения ознакомился 30 де-

кабря 1941 года. (Далее процедурные разъяснения и вопросы.) 

Председательствующий огласил обвинительное заключение и спросил под-

судимого понятно ли ему в чём он обвиняется и признает ли он себя виновным в 

предъявленном ему обвинении. 

Подсудимый Штумпф – обвинение мне понятно, виновным себя признаю 

частично. 

                                           
64 Москва. Таганская тюрьма. Снесена в 1958 году. 
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Председательствующий спросил подсудимого что он может показать по су-

ществу предъявленного обвинения. 

Подсудимый ответил, что признает себя виновным частично и пояснил, что 

его неправильно поняли в отношении высказываний по Молотову и по бомбёжке 

Москвы. Председательствующий огласил показания свидетелей, на что Штумпф 

ответил, что они предвзято к нему относятся. Председательствующий предоста-

вил последнее слово Штумпф. 

Подсудимый: Прошу суд учесть, что я никогда не был врагом советской вла-

сти и вынести мне справедливый приговор, смягчающий мою вину. 

В 16 час.20 м. Суд удалился в отдельную комнату на совещание. 

В 16 час.30 м. председательствующий огласил приговор Военного трибу-

нала, разъяснил осуждённому Штумпф сущность приговора, порядок и сроки его 

кассационного обжалования, после чего объявил, что: меру пресечения осуждён-

ному Штумпф Военный трибунал определил оставить прежнюю, т.е. содержание 

под стражей. 

В 16 час. 52 мин. судебное заседание Военного трибунала объявлено закры-

тым. 

Приговор:  

«Именем Союза Советских Социалистических Республик 1942 г января 1 

дня Военный Трибунал Войск НКВД Татарской АССР в составе … рассмотрел 

дело по обвинению Гражданина СССР Штумпф Георгия Георгиевича … (крат-

кое содержание дела). 

На основании изложенного Военный Трибунал признал Штумпф виновным 

в контрреволюционной агитации и пропаганде, направленной на подрыв Совет-

ской власти, в совершении им преступления предусмотренном ст.58-10 ч.II УК 

РСФСР и руководствуясь ст. 319, 320 и 335 УПК РСФСР Приговорил: Штумпф 

Георгия Георгиевича на основании ст.58-10 ч.II УК РСФСР подвергнуть к выс-

шей мере наказания – расстрелу без конфискации имущества за отсутствием та-

кового. 

Приговор может быть обжалован в порядке кассационном в военную колле-

гию Верховного суда СССР через Военный Трибунал войск НКВД Тат. АССР в 

течение 12 часов с момента вручения копии приговора осуждённому.» 

Определение № Б-2516 от 17 февраля 1942 г. 

«Военная коллегия Верховного суда Союза ССР в составе: Председатель-

ствующего … и членов …, рассмотрев в заседании от 17 февраля 1942 г. касса-

ционную жалобу Щтумпф Георгия Георгиевича на приговор ВТ В/НКВД Татар-

ской АССР от 1 января 1942 г. по делу осуждённого за преступления, преду-

смотр. ст 58-10 ч.2 УК РСФСР к высшей мере наказания – РАССТРЕЛУ, без кон-

фискации имущества, за отсутствием такового, ОПРЕДЕЛИЛА: 

Виновность Штумпф в проведении антисоветской агитации показана пока-

заниями свидетелей и частичным признанием осуждённого. 

Однако не усматривая необходимости в применении к Штумпф высшей 

меры уголовного наказания, расстрел ему заменить лишением свободы сроком 
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на ДЕСЯТЬ /10/ лет в ИТЛ с поражением в правах на ПЯТЬ лет. Срок наказания 

ШТУМПФ исчислять с 10/IX-41 г.» 

19 марта 1942 г. Штумпфу объявлено Определение ВК ВС СССР. 

Справка 1 спецотдела МВД от 3 января 1958 года: «Штумпф Георгий Геор-

гиевич, отбывающий наказание в местах заключения НКВД Татарской АССР 

умер 12 июня 1942 года». 

Уборская Е.А. 1941 год. 
О жизни Елены Александровны Штумпф (Уборской) после 1941 года было 

мало известно её родной и двоюродной сёстрам. Знали лишь, что выслали из 

Москвы с сыном Юрием после ареста мужа. Провожать родственникам не раз-

решили, вещей взять можно было очень мало.  Отправили в Казахстан вместе с 

семьями, имеющими немецкие фамилии, был сформирован специальный состав. 

С дороги она писала, что кормили в дороге очень хорошо, относились к высыла-

емым как к важным персонам (по-другому вряд ли можно было сообщить, что 

живы).  

История Елены Александровны раскрылась много позже и необычным об-

разом. 

В сентябрьском номере 2007 года журнала «Русская жизнь»65 была опубли-

кована подборка воспоминаний маленьких узников сталинских репрессий. В 

1941 году Жене Сиротинину было 10 лет. Приведено ниже дословно с некото-

рыми сокращениями 

«Моя семья по отцовской линии из прибалтийских немцев, так что многие 

ее представители пострадали сразу по двум основаниям. Мой дед был латыш-

ским стрелком, и 23 сентября 1937 года его забрали, 1 ноября вынесли приговор 

по пятьдесят восьмой, а 3 ноября расстреляли в Бутово. Затем пришла очередь 

отца, уже как этнического немца. Когда началась война, нас с мамой отправили 

на станцию Ковровская под Москвой, а отец остался в Москве, продолжал рабо-

тать на заводе Оргоборонпром. К нам он приезжал пару раз в неделю, привозил 

продукты и все необходимое. А в начале сентября в назначенный день не прие-

хал. Мама сразу догадалась в чем дело, и стала ходить по московским тюрьмам. 

Недели через две выяснилось, что он арестован как враг народа. 30 сентября при-

ехала машина НКВД, уже за нами; объявили, что нас ссылают. Собрали не-

сколько сотен таких московских немцев на Казанском вокзале, погрузили в ва-

гоны.  

Повезли в Карагандинскую область, в 5-е поселение.66 Первая весточка от 

отца пришла в июле 1942 года. Из его письма следовало, что он находится в 

ИТК67 № 5 в Татарии. А летом 1943 года пришло извещение о том, что он умер 

в лагере. К тому времени мы уже обжились в лагере для ссыльных. Жили в са-

манных домиках с земляным полом, в комнате пятнадцать метров на две семьи, 

                                           
65 Журнал «Русская жизнь» 28.09.2007. Враги и дети. Сиротин Е.Ф. Сталинские репрессии в воспомина-

ниях очевидцев. URL:http://rulife.ru/old/mode/article/298/ (дата обращения 07.08.2022) 
66 Елена Александровна Уборская в письме пишет, что выслали 10 сентября, 10 летний ребёнок может не 

помнить дату. 
67 Исправительно-трудовая колония 

http://rulife.ru/old/mode/article/298/
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работали в колхозе. Еды было очень мало, постоянно хотелось есть, как сейчас 

помню это вечное чувство голода. Порядки были суровые, больше трёх нам со-

бираться не разрешали. Зато люди в лагере были замечательные. Например, 

нашими соседями были Елена Александровна Уборская, жена телохранителя Ле-

нина, и академик Литвинов. Многому хорошему я, конечно ребёнком, у них 

научился. Но запомнились и неприятные эпизоды, связанные с тамошним кон-

тингентом.  

Помню, печка у нас погасла, и мама послала меня за огнём к сосланным ку-

лакам. Они дали мне три уголька, а взамен потребовали какую-то мамину вещь. 

С чеченцами ещё не удавалось дружить, и взрослые нас всегда предупреждали, 

чтобы мы к ним не ходили.» 

При встрече с Евгением Фёдоровичем выяснилось, что его мать и Убор-

ская Е.А. познакомились ещё в поезде при высылке, потом оказались в одном 

лагере и дружили оставшуюся жизнь. 

 «Настоящим заявлением68 прошу Вашего распоряжения Органам Прокура-

туры или следственным органам МГБ о пересмотре дела на моего мужа 

Штумпфа Георгия Георгиевича 1893 г. рождения, урожд. в Республике немцев 

Поволжья Саратов. обл. с. Привольное, проживающего до 1941 г. в Москве, Ки-

ровском р-не, ул. Осипенко д.9 кв.42, работающего последнее время мастером в 

Теплотехнич. ин-те. В 1941 г. 10 сент. был арестован и осуждён. О местонахож-

дении моего бывш. мужа Штумпф мне неизвестно. Я, Елена Александровна 

Уборская (Штумпф) 1902 г. рождения в Москве, как жена Штумпф Г.Г. 10 

сент.1941 г. была выслана в Казахстан, Караганд. обл. с. Литвинское, с сыном 

Юрием. В настоящее время вернулась в Москву в связи с освобождением меня 

от сп/поселения согласно указан. МВД СССР № 44/2-14984 от 9/VI-55 г. Пропи-

сана временно на 1 мес. до 10 апреля у родной тёти Никитиной Нине Николаевн. 

(24 отд. милиции).  

Ознакомившись с историческим решением 20-го съезда Коммунист. партии, 

я убедилась, что мой муж Штумпф Г.Г. и я, как жена его, являемся невиновными 

жертвами банды Берия. Живя с мужем несколько лет (муж был в партии с 1917 

г.) по день ареста в жизни я не замечала никаких преступных действий против 

Советской партии. Правда, в семейной обстановке иногда высказывал недоволь-

ство по отдельным мероприятиям, как хоз.стр., так и политическим, выделяя из-

менение культа личности (о поведении Сталина), и я убеждена, что по последним 

высказываниям он явился жертвой. 

В связи с вышеизложенным прошу тщательно разобраться с делом Штумпф 

и реабилитировать нас. 

С 1941 г. до 1956 г. я, будучи выслана в Караганд. обл. Осакаровск. р-на, я 

трудилась в колхозе, была больна, имела инвалидность 2 гр. и работала 6 л. в 

больнице кастеляншей. Я потеряла находившегося со мной в Казахстане сына 

Юрия Георгиевича Штумпф 1928 г. рождения. Он скончался в 1949 г. от опухоли 

мозга. 

                                           
68 Председателю Президиума Верховного Совета СССР тов. Ворошилову К.Е. 03.04.1956 г. Приведено 

дословно. 
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Старший сын Штумпф Валентин Георгиевич 1921 г. рождён., будучи при-

зван в ряды Краснознаменного флота Балтийского в 1939 г., умер во время Оте-

чественной войны в эвакогоспитале № 3053 от перитонита на почве кишечной 

непроходимости. Справку-извещение о смерти прилагаю. В настоящее время я 

нахожусь без площади и прописана временно до 10 апреля, и поэтому не могу 

устроиться на работу. 

Ещё раз прошу Вас: 

1) О пересмотре дела моего б. мужа Штумпф Г.Г. и снять с него судимость 

и восстановить в правах нас. 

2)  Прошу по возможности вернуть мне площадь ранее занимаемую; или 

разрешить жить постоянно на площади (11,24 м) родной больной старой тёти 

Никитиной для ухода за ней одинокой. 

3) Могу ли я получить пенсию, как мать сына, т.е. краснофлотца, Штумпфа 

Валентина Георгиевича, умершего во время Отечественной войны, согласно из-

вещению (копия прилагается). 

О принятых Вами мерах прошу уведомить меня по адресу: Москва Б-76 

Егерская ул., дом 11 кв. 4. Уборской Елене Александровне.»  

Пленум Верховного суда СССР от 27 ноября 1957 года вынес решение в от-

ношении Штумпфа Георгия Георгиевича об отмене приговора и о прекращении 

дела за отсутствием состава преступления. Повлияло ли обращение Елены Алек-

сандровны, или это было сделано в общем порядке – неизвестно. 

Своим письмом Ворошилову К.Е. Елена Александровна ничего не добилась 

кроме реабилитации на бумаге покойного супруга. Осталась жить в Осакаровке, 

работала администратором в гостинице.  

Что же касается «жены телохранителя Ленина», то этот сюжет раскрылся 

также удивительным образом.  

В 70-е годы молодой журналист районной газеты в Казахстане, останавли-

ваясь в гостинице в Осакаровке, познакомился с её администратором – Убор-

ской Е.А. Может быть он напоминал ей рано ушедшего из жизни сына, а может 

быть просто захотелось открыть душу малознакомому, но порядочному по пер-

вым впечатлениям человеку. Так бывает в поезде – некоторые попутчики откры-

ваются, понимая, что через несколько остановок расстанутся навсегда. 

Но молодой Константин Николаевич Денисов69 боль Елены Александровны 

воспринял как свою, и несёт всю свою творческую жизнь. Продолжает собирать 

материалы о ней, о той жизни, о других узниках. На полях Рунета пересеклись 

наши интересы. Состоялась встреча. И открылись новые сюжеты. 

Из нашей с ним переписки:  

«Её же судьба и после их расставания70 была связана почти всю жизнь с 

немцами.  С ними вместе она руками рыла первые землянки, в которых они вме-

сте селились. Одна, с малолетним ребёнком.  

                                           
69 Тамбовский журналист Денисов К.Н. познакомился в начале своей творческой карьеры с Уборской 

Е.А., его заинтересовала её история и он много лет пишет об этих событиях повесть. Возможно появится ещё 

одна страничка жизни Уборских. 
70 С мужем – Г.Г. Штумпфом 
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В лютый мороз в степи они не выжили бы. Я хорошо помню, что такое Оса-

каровка зимой.  

До какой-то станции, кажется Казани, они ехали на спецпоселение в вагоне 

пригородного поезда, а там их пересадили в вагоны для перевозки скота.  

Главное, что помню из её рассказа мне лично, что, когда она добивалась ре-

абилитации, якобы, ей заявили в органах, что она, будучи русской, была «вы-

слана ошибочно» ... Так ли это было, не знаю.  Не могли найти даже её доку-

менты в архивах органов Госбезопасности...  

Уборская Елена Александровна, 1974 г. 

Ей ведь реабилитация, как урождённой русской, не была нужна? ... Поэтому 

ей не вернули жилье в Москве? ... Это огромная человеческая драма. Одна только 

эта трагическая судьба русской женщины должна стать назиданием потом-

кам.   Её русского сына избивали в школе лишь потому, что у него была немецкая 

фамилия. Не случайна и последующая опухоль головного мозга. Из-за фамилии 

и графы в паспорте национальность – немец, Юра не мог уезжать из Осакаровки. 

Его поступление в Карагандинский горный техникум стало результатом 

также массы ухищрений. Все это не прошло для юноши даром. Он вёл дневник, 

в котором много боли...  Елена Александровна просила положить этот дневник 

ей в гроб. Юра был уже подростком, когда их этапировали в Казахстан и он 

страшно тосковал по Москве, вспоминая в своём дневнике и первую любовь, и, 

в частности, катание с ней в парке на катке ...  А я часами бродил по Старо-Ми-

хайловскому кладбищу в Караганде в поисках заброшенной могилы Юры 

Штумпфа. Елена Александровна на кладбище не ездила. Она говорила, прижи-

мая его дневник к груди, что вот здесь, в этих строчках осталась душа её сына, а 

там – лишь прах...». 

«… мне, к сожалению, пока так и не удалось продолжить работу над этой 

повестью о жизни Елены Александровны в силу моей занятости… надеюсь, если 
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позволит здоровье и время, дописать этот трагический рассказ... па-

мять неустанно возвращает в те далёкие дни и ночи в Осакаровке с Еленой Алек-

сандровной...  

В моих глазах Елена Александровна Уборская была великой новомучени-

цей, невинно пострадавшей как от фашизма, так и от сталинизма...». 

Сюжет с «женой телохранителя Ленина», тоже не случаен.  

Как рассказала Елена Александровна Денисову К.Н., в своё время ей врачи 

настоятельно рекомендовали по медицинским показателям родить второго ре-

бёнка. Но муж – Штумпф Г.Г., также по медицинским показателям, не мог стать 

отцом. По взаимному согласию ребёнок родился от приятеля мужа, который в 

своё время служил в охране Ленина. Охранял ли он Ленина, или территорию – 

неизвестно. Но эта информация могла в каких-то случаях служить охранной гра-

мотой в жестоких условиях лагерной жизни.  

Умерла и похоронена Елена Александровна Уборская в Осакаровке. 

 Грачев А.Д. 1942 год. 
В середине 30-х годов Советское правительство пытается приблизить к себе 

творческую интеллигенцию и разрешает в Москве (в районе Сокол) и на реке 

Истра в 60 км от Москвы построить дачные посёлки. На Истре инициаторами 

были архитекторы, в т.ч. Флоринский И.И. – брат жены Алексея Дмитриевича. 

Посёлок существует до сих пор и называется НИЛ – «Наука, Искусство, Литера-

тура». 

Предполагаю, что именно Флоринский предложил А.Д. Грачеву стать 

управляющим (комендантом) этого посёлка, т.к. в Москве Алексей Дмитриевич 

после осуждения жить не имел права. В НИЛе он построил себе дом.  

22 июня 1941 г. началась война.  

18 октября 1941 г. младшая сестра Алексея Дмитриевича в письме к моей 

бабушке, Наталии Дмитриевне, пишет «…решила спешно на несколько часов 

ехать к Алёше за оставшимися вещами и за картошкой…» 

Уже в середине ноября немцы были под Москвой. Наступали через Истру. 

Из письма от 23 ноября: «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, но что у них сейчас – неизвестно.» Сегодня 

нам известно, что немцы заняли посёлок НИЛ 26 ноября и пробыли там две не-

дели. 

Во время оккупации Грачев А.Д., как комендант посёлка, заготавливал 

немцами дрова, чтобы они не использовали в качестве дров дачные постройки, 

решал какие-то бытовые вопросы. Посёлок удалось сохранить. Но после осво-

бождения посёлка от немцев в 1942 г. он был расстрелян за пособничество врагу.  

Эту трагическую историю я услышал в 1996 году на поминальной трапезе – 

провожали племянницу Алексея Дмитриевича. Рассказала эту историю одна из 

жительниц посёлка НИЛ. И лишь через двадцать с лишним лет удалось ответить 

на некоторые вопросы. 
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Из письма Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

(Управления по городу Москве и Московской области) от 28.04.2017 № У-66-А. 

«В УФСБ России по городу Москве … Ваше заявление … рассмотрено. 

Архивное уголовное дело № 51107 хранится в архиве Управления. Из 

материалов дела следует, что Грачев А.Д. осужден в 1942 г. по ст. 58-1 «а» УК 

РСФСР. По заключению Прокуратуры города Москвы от 23 июня 1999 г. он 

осужден законно и обоснованно, реабилитации не подлежит. 

С учетом изложенного, принимая во внимание пункт 5 Положения о 

порядке доступа к материалам … прекращенных уголовных … дел, 

утвержденного … оснований для ознакомления Вас с материалами архивного 

уголовного дела в отношении Грачева А.Д. не имеется.» 

Из приложенной справки по делу Грачева А.Д.:  

«Грачев А.Д. арестован органами НКВД СССР 30 декабря 1941 года. Воен-

ным Трибуналом Западной дороги 9 марта 1942 года Грачев А.Д. осуждён по ст. 

51-1 «а» УК РСФСР (измена Родине). 

Дело пересмотрено Прокуратурой города Москвы. Прокуратура устано-

вила, что в ходе следствия Грачев дал признательные показания, а также в доста-

точной степени изобличён показаниями свидетелей.» 

Чем занимался во время оккупации Алексей Дмитриевич можно понять из 

показаний супруги – Надежды Ивановны Грачёвой (Флоринской), которая тоже 

попала в эти жуткие жернова, перемалывавшие человеческие судьбы. 

Грачева Н.И. 1942 год. 
9 марта 1942 года Алексей Дмитриевич – муж 

Надежды Ивановны Грачёвой, приговорён к рас-

стрелу.  

29 марта Грачева Надежда Ивановна арестована.71 

Из протокола допроса: 

Рожд. «1883 г., м.рожд. Москва.» 

Местожительство – «Бахметьевская дом ...» 

«Беспартийная, образование среднее.» 

«Паспорт выд. 26 июня 1937 г.» 

«С 1936 г. нигде не работает.» 

Социальное происхождение: «Дед отца священ-

ник, сама она – дочь по национальности немки. Отец 

Грачёвой инженер.»  

Социальное положение: 

а) до революции – «на иждивении мужа и некото-

рое время счетоводом в земской управе;» 

б) после революции – «служащая.» 

                                           
71 ГА РФ. Фонд 10035, оп.1, д. П-61919. 



Дела… 

100 

 

Состав семьи – «муж Грачев Алексей Дмитриевич был бургомистром аре-

стован Органами НКВД, дочь Грачева Надежда Алексеевна 1906 г. рождения, 

выехала с немцами в Германию 72   

Какими репрессиями подвергался: до революции- «нет,» после – «нет.» 

Из показаний Грачёвой Н.И.: 

«В посёлке НИЛ проживала сезонно, так как там пользовалась дочь.» 

«Я все время с начала лета проживала в посёлке НИЛ и при наступлении 

немцев вообще из всей семьи, в том числе и я, эвакуироваться не пытались, рас-

считывали, что Румянцевскую оборону73 немцы не возьмут, а в случае падения 

этой обороны будет взята Москва, поэтому и не хотели уезжать из посёлка 

НИЛ.» 

«На нашей даче проживала Штраус Ольга Рудольфовна с двумя детьми от 3 

до 10 лет и няней.» 

«Она – Штраус Ольга Рудольфовна, легкомысленна ко всему.» 

«Легкомыслие Штраус О.Р. выражается в том, что она женщина, меняла не-

сколько раз мужей, когда в посёлке НИЛ были немцы, то часто заходили в ее 

комнату офицеры из штаба гестапо находившегося в здании МТС.» 

«Мой муж оставался быть управляющим в посёлке НИЛ, принимал участие 

и руководил расквартированием немцев по квартирам, выдавал матрацы, нахо-

дившиеся сложенными в одну из дач посёлка, часто бывал в штабах с какими-то 

хлопотами о дачах. Лично я в период нахождения немцев в посёлке НИЛ давала 

немцам справки как переводчица с немецкого языка на русский, как например: 

Я указывала где находятся матрацы. Когда бывали немцы у нас на нашей даче, я 

разговаривала с немецкими офицерами о русской музыке, литературе, про 

Москву, мне немецкие офицеры рассказывали, что они её окружат и не пойдут 

на неё, потому что она вся минирована. 

Немцы очень интересовались состоянием и положением русской интелли-

генции, меня они считали, как представительницу русской интеллигенции, также 

они считали Домашеву Екатерину Ивановну, которая уехала вместе с немцами в 

Германию, кроме этого я, как знающая немецкий язык и жителей посёлка НИЛ, 

указала место и людей, которые производили стирку и ремонт белья. Был такой 

момент, когда ко мне в дачу пришёл с просьбой житель посёлка НИЛ Блюмен-

таль-Тамарин Всеволод Александрович, по профессии артист, отпечатать на 

моей пишущей машинке его личное заявление, адресованное командованию 

немецкой армии. Это заявление я начала печатать, но не стала кончать в силу 

того, что содержание этого заявления впоследствии излагалось в резкой форме 

против Советской власти. С приходом в посёлок НИЛ штаба гестапо руководи-

тель по имени Георгий, зайдя к нам на дачу, сразу спросил, где живёт Блюмен-

таль-Тамарин и велел его проводить к нему на дачу, что выполнила моя дочь. 

«Содержание заявления состояло в том, что он по происхождению из немец-

кой семьи, имеет какое-то отношение с Германией и что в СССР был переброшен 

случайно его отец, что он к Советскому строю ничего общего не имеет.» 

                                           
72 Внизу листа за подписью Грачёвой Н.И. записано: зачёркнутому верить. 
73 Линия обороны в р-не п. Румянцево. 
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Из постановления о прекращении уголовного преследования по ст. 58-1. г. 

Москва, 1942 г, октября 6 дня:  

«Я, ст. оперуполномоченный Ленинградского РО УНКВД сержант Р…в, 

произведённым по делу расследованием НАШЕЛ: 

29 марта 1942 г. Ленинградским РО УНКВД г. Москвы арестована Грачева 

Надежда Ивановна … Основанием к аресту послужило показание свидетеля 

М…а. Произведённым по делу расследованием установлено, что Грачева Н.И. 

происходит из немецкой семьи, муж её Грачев А.Д. в прошлом помещик, в марте 

1942 г Военным Трибуналом Калининской жел.дор. осуждён к расстрелу как 

предатель и изменник родины. 

Сама Грачева Н.И. находилась на территории временно оккупированной 

немецкими войсками в посёлке НИЛ, оказывала свои услуги как переводчица 

немецкому командованию, имела связь с руководителем Гестапо, для которых 

печатала на собственной пишущей машинке контрреволюционное заявление из-

менника родины Блюменталь-Тамарина. 

Кроме того, содействовала в отъезде с немецкими офицерами в тыл против-

ника своей дочери Грачёвой Надежды Алексеевны. 

Допрошенная в качестве обвиняемой на предварительном следствии Гра-

чева Н.И. в предъявленном ей обвинении виновной себя признала полностью, но 

в последствии от своих первых показаний отказалась. 

В процессе дополнительного расследования по делу были допрошены сви-

детели …, которые никаких изобличающих фактов не показали. 

ПОСТАНОВИЛ:  

Уголовное преследование … по ст. 58 

п.1-а УК РСФСР прекратить. Но учитывая, 

что Грачева Н.И. по своим действиям яв-

ляется социально опасной, т.е. преступле-

ния, предусмотренные ст.7-35 УК РСФСР, 

следствие по обвинению Грачёвой Н.И. 

считать законченным и … следственное 

дело направить на рассмотрение Особого 

совещания НКВД СССР.» (фото из дела). 

Выписка из протокола Особого сове-

щания: «Грачеву Н.И., как социально-опасный элемент – заключить в исправи-

тельно-трудовой лагерь сроком на пять лет, считая с 29 марта 1942 г.» 

Отбывая срок в Караганде Н.И. Грачева умерла в 1943 г. 

Реабилитирована по ходатайству дочери в 1959 году. 

Дочь Надежда Никольская (Грачева) с сыном Борисом успели скрыться пе-

ред отступлением немцев. Осели в Киеве, нашла упокоение на Байковом клад-

бище. Внук Алексея Дмитриевича – Борис Леонардович Никольский (1933 г. р.) 

окончил Киевский университет, работал в геологических партиях в г. Ухта. Даль-

нейшая судьба этой ветви рода составителем не исследована. 

Сын Бориса Леонардовича – Алексей Борисович Никольский, в 1999 году 

уехал в США, живёт в Сиэтле.  
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Эпилог 
В очерке приведено 11 сюжетов с близкими и дальними родственниками со-

ставителя. 

Первый период репрессий включает 1917 – 1922 годы. Новой власти всеми 

силами нужно было её удержать. Система репрессий только складывалась – ста-

рая государственная система была отвергнута, новая только формировалась. 

Моим персонажам – Уборскому И.Н. и Эриксону Н.А., тогда, скажем так – 

«повезло». Репрессий было в разы меньше, чем в последующем, но к смерти при-

говаривался чуть ли не каждый четвёртый.  

После этого в СССР начался ряд крупных дел, которые были направлены на 

борьбу с вредительством и саботажем. Волна этих репрессий была основана на 

том, что в большинстве крупных предприятий, которые работали в стране, руко-

водящие должности занимали выходцы из старой России. Разумеется, эти люди 

в большинстве своём не испытывали симпатии к новой власти. Поэтому совет-

ский режим искал предлоги, по которым эту интеллигенцию нужно было отстра-

нить от руководящих постов и, по возможности, уничтожить.  

Первый пик роста числа репрессий приходится на 1930 год. Машина подав-

ления и обеспечивающие её кадры были созданы в первые годы после револю-

ции – начиная с красного террора, когда без суда и следствия проводились мас-

совые казни заложников из мирного населения, когда была создана система 

концлагерей. 74   

Но молоху репрессий нужны жертвы.  

Новая власть не могла справиться с реконструируемой экономикой. Отме-

нен НЭП, ускоренная индустриализация буксует. Растёт недовольство населения 

притеснениями церкви. Крестьянское хозяйство разрушено. 

17 января 1930 г. на страницах «Правды» заместитель наркома юстиции 

Н.В. Крыленко пишет: «… сейчас не практикуется уже лишение свободы на 

сроки меньше года. Предложено в максимальной степени развить систему при-

нудительных работ. Проведён ряд мероприятий по использованию труда лиц, 

осуждённых на срок выше 3 лет, на общественно-необходимых работах в специ-

альных лагерях в отдалённых местностях».75  

Публикация главной газеты страны – руководство к действию. Команда 

дана. В 1930 году осуждено столько же, сколько с 1921 по 1929 годы. Но под 

высшую меру уже попадает только каждый десятый. Нужны рабы живыми, начи-

наются великие стройки. 

До 1937 года цифры осуждённых держаться примерно на одном уровне, но 

число расстрелянных уменьшилось в десять раз – берегут рабочую силу.  

В 1937–1938 годах ненасытный молох начинает пожирать сам себя. Число 

осуждённых выросло почти в три раза.  

                                           
74 Цифры взяты из публикаций в Интернете с ссылкой на исследования д.и.н. В. Н. Земскова. Но форма 

их представления располагает к доверию. 
75 Крыленко Н.В. О некоторых «теориях» в области уголовного права и уголовной политики (в порядке 

обсуждения). Газета Правда от 17.01.1930 г. РГБ. 
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Расстреляно из них почти половина, значительная часть – обслуживающие 

функционирование этой репрессивной машины сотрудники НКВД, ОГПУ, МВД. 

После 1938 года число осуждённых резко падает, и повышается вдвое лишь 

в 1942 году, когда расстреливают каждого пятого. Началась война – паникёры, 

саботажники, мародёры, среди них и люди с неподходящими фамилиями, и не 

«вычищенные» ранее «бывшие» – как превентивная мера противодействию со-

здания пятой колонны.  

Назовём все это условно «объективными» причинами развития нового 

строя, изначально построенного на обломках противоречий правящих до рево-

люции элит, и на крови сограждан великой страны.  

Изучая приведённые следственные дела обратил внимание, что написаны 

они образованными людьми, без грамматических ошибок. Во всяком случае 

трудно поверить в то, что дома в детстве, в школах, в юридических институтах 

или курсах им не объясняли, что такое хорошо и что такое плохо. Наверняка чи-

тались лекции не только о праве, но и об этике, морали, психологии. 

Вернёмся к Николаю Васильевичу Крыленко. Из интеллигентной семьи, 

отец издавал местную газету, сам он слушал лекции на историко-филологиче-

ском отделение Петербургского университета и юридическом Харьковского. 

Прекрасный оратор, публицист. Альпинист, шахматист, путешественник. Борец 

за справедливость – в партию большевиков вступил в 19 лет.  

Наверное, обсуждал с Лениным при совместном восхождении в 1911 году к 

снежным вершинам в Альпах, итоги Французской революции. И ему должна 

быть известна фраза «Революция, как бог Сатурн – пожирает своих детей. Будьте 

осторожны, боги жаждут».76 Вспоминал ли он эту фразу, когда пламенно обли-

чал врагов социалистического строя? И когда сам стоял спиной к расстрельной 

яме в 1938 г. на полигоне Коммунарка под Москвой? 

Ответы, видимо, нужно искать не только в исторических изысканиях, но и 

в психологии человека, в его моральных и нравственных началах.  

Homo sapiens, как биологический объект природы, вряд ли изменится в бу-

дущем.  

Человек всю свою историю пытается ответить себе – кто он, что есть лич-

ность.  

Классификаций психологических типов людей не перечесть. Очевидно одно 

– устойчивость любой системы определяется степенью её разнообразия. Человек 

– многомерная и многоликая система со всеми присущими ей достоинствами и 

пороками. Все исторические попытки создать идеального индивида успеха не 

имели (от древних спартанцев до недавних арийцев).  

А.Г. Тепляков в своей кандидатской диссертации77 привёл сотни примеров 

поведения сотрудников репрессивных органов, не поддающиеся никакому логи-

ческому анализу.  

                                           
76 Приписывается разным французским участникам тех событий. 
77 Алексей Георгиевич Тепляков «Органы ОГПУ-НКВД-НКГБ в Сибири: структура и кадры (1929–1941 

гг.)» 
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Интеллектуал и буквально живодёр по отношению к обвиняемым, любящий 

отец с удовольствием расстреливающий приговорённых, отчаянный вояка и пла-

менный борец, плачущий искренними слезами раскаяния.  

Не претендую на открытие – наверное в каждом человеке природа собрала 

все – и достоинства, и пороки, а что произрастёт зависит в значительной степени 

от окружающей среды. Будет спрос на скрипачей – скорее всего появятся новые 

Моцарты, а на палачей – новые крыленки.   

На нашей дороге в будущее под листвой спрятано ещё много грабель … 
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Портретная история 
Среди исследуемых генеалогических корней семьи Уборских на момент 

написания очерка живописные портреты предков выявлены только в роде Дри-

зенов. Хотя по сословному статусу и имущественному положению они были 

наверняка в семьях и Грачёвых, и Вяткиных, и Гагманов. Бабушка составителя 

очерка – Вяткина (Грачева) Наталья Дмитриевна рассказывала, что на парадной 

входной лестнице в доме Грачёвых в Малом Кисловском переулке в Москве ви-

сел мужской портрет кого-то из предков. И не исключаю, что мог быть написан 

портрет и отца первых Уборских – священника Стефана Гуриновского. В при-

ходе церкви села Уборы было несколько деревень, владельцы села – Шереметь-

евы, построившие каменный храм, поддерживали церковь. Материальное поло-

жение настоятеля, думаю, позволяло заказать портрет.   

Возможно портреты отлёживаются где-то в запасниках многочисленных 

музеев под своими и чужими именами, или безымянными, и ждут своих иссле-

дователей и искателей. 

Настоящий очерк, надеюсь, придаст оптимизма будущим копателям семей-

ной истории.  

Испокон веков изображение лика человека играло магическую роль. 

Оно буквально замещало изображаемого после смерти и продлевал его бытие.  

Портретная живопись в России получила своё развитие в Петровскую эпоху. 

В сословном обществе портрет – отражение статуса и привилегий изображае-

мого. 

С развитием портретной живописи востребованный обществом портрет 

стал одним из наиболее верных путей художника к успеху. Портреты занимали 

важное место на выставках и позволяли художнику сделать полноценную карь-

еру. Портрет чиновника мог стоить его годового жалования.  

В начале XIX века была разработана технология написания графических 

портретов с переносом их на гравюры и литографии, что значительно упростило 

и удешевило портретное «производство». И лишь во второй половине века фо-

тография стала вытеснять портретную живопись, оставив ей почётное место в 

искусстве для ограниченного круга персонажей и лиц.  

В 1798 году Карл Вильгельм (он же по многим архивным документам Васи-

лий Карлович) Дризен получил звание генерал-майора и включён в свиту Павла I 

генерал-адъютантом. Имея репутацию полезного и лояльного придворного в 

конце того же года был назначен гражданским губернатором Курляндии. По та-

бели о рангах должность соответствовала уже генерал-лейтенанту.  

Исполняя должность губернатора, он был радушным и полезным хозяином, 

встречавшим и провожавшим высоких должностных лиц империи. Обеспечил 

должное пребывание в Митаве будущего короля Франции Людовика XVIII 

(брата казнённого революционерами короля Франции), который эмигрировал и 

скитался по Европе как претендент на французский престол.  Отношения губер-

натора с королём-эмигрантом сложились хорошие, и Дризен был среди 20 рос-

сийских подданных, кому Людовик вручил французскую награду – орден св. Ла-

заря и Кармельской Божьей Матери. 
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В 2014 году были опубликованы три портрета78 со следующими подписями: 

– холст, маслом, размер 66х54,8 см, барон фон Дризен Василий Карлович; 

– двусторонняя миниатюра на овальной кости размером 7,2х5,8 см, акварель 

и гуашь, барон фон Дризен и баронесса фон Дризен Генриетта Альбертина.  

А через несколько лет в сети появилась цветная фотография с миниатюры 

без подписи, но очевидно, что это баронесса Дризен.  

В 1801 году род Дризенов был записан в матрикул Курляндского рыцарства, 

подтверждающее право носить баронский титул. Возможно это событие было 

причиной написания портретов. 

Принадлежность портретных изображений Карлу Дризену доказана атрибу-

циями специалистов Государственного русского музея, Государственного исто-

рического музея и Елгавского музея истории и искусства (Латвия). 

Госкаталог музейного фонда РФ 

URL:https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=3887573 

 

Специалисты считают, что живописный портрет был написан до марта 1801 

года, а миниатюра между 1801 и 1803 годами – до смерти Генриетты Альбер-

тины. На обоих портретах барон изображён в военной форме и со всеми награ-

дами. На портрете маслом у Дризена ещё можно заметить причёску времён 

Павла I с буклями у висков, а на миниатюре букли уже обрезаны. Букли и косы 

было повелено обрезать после смерти Павла.   

                                           
78 Русские портреты XVIII – начала ХХ вв: Материалы по иконографии (выпуск 3). 
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Барон фон Дризен и баронесса фон Дризен Генриетта Альбертина 

 

Главным доказательством в принадлежности портрета Карлу Дризену был 

орден св. Лазаря и Кармельской Божьей Матери, вручённый ему в начале 1800 

года. С представленным на портрете набором наград он был единственным из 20 

награждённых. 

В конце 1800 года Карл Дризен был отправлен в отставку с поста губерна-

тора и жил в своём имении в Паульсгнаде. Скорее всего портрет и миниатюру 

писал один художник, из местных или приглашённый. Имя художника (худож-

ников) пока не установлено. 

Портрет маслом Карла Дризена оказался в постоянной экспозиции Ростов-

ского областного музея изобразительных искусств под безымянным названием 

«Мужской портрет с красной лентой» и значится как копия 1861 года. 

Миниатюра находилась в частной коллекции, позже передана во Всероссий-

ский музей А.С. Пушкина. Черно-белая фотография сделана в середине 80-х про-

шлого столетия на выставке частных собраний, музей исследования миниатюры 

не опубликовал.  

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 Людо-

виком XVIII, из рук которого Дризен ещё в 

начале века принял высокую награду.   

Там же Дризен заказал свою гравюру раз-

мером 7х7,5 см. Пробыл во Франции до конца 

1816 года. Гравюры печатались тиражом 10-15 

шт. 

На момент написания очерка выявлено 7 

гравюр в фондах музеев Москвы, Петербурга, 

Риги.  
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В Государственном Эрмитаже хранится 

гравюра Карла Дризена с его автографом. Раз-

мер листа 22,8х19,5 см. 

Утверждение, что живописный портрет 

из Ростовского музея – это копия, на основа-

нии лишь карандашной подписи на обороте 

холста «Живописецъ Фёдоръ Чекановъ 1861 

апреля 7-го дня», совершенно неубедительно. 

Первый вопрос – кому и зачем была 

нужна копия портрета Карла Дризена в 1861 

году? 

Барон Карл Дризен скончался 13 февраля 

1827 года в своём имении Паульсгнаде. Надо 

полагать, что портрет маслом и медальон были 

при нем. Дети (кроме 8-летнего внебрачного 

сына) были далеко от имения, но через полтора года после смерти отца в Ригу 

комендантом крепости был назначен старший сын Карла – Фёдор Васильевич 

Дризен. Скорее всего портрет отца и медальон с миниатюрами родителей были 

долгие году у него или его детей.  

В 1851 году Фёдор Васильевич Дризен умирает в Петербурге. Отец и сын 

(Карл и Фёдор) преданно служили трём российским императорам – Павлу I, Ни-

колаю I и Александру I и заслуженно пользовались доверием монархов. Но их 

время прошло, дети – носители фамилии Дризен, также преданно служили Оте-

честву, но были уже гораздо дальше от монаршей семьи. 

Какие события могли потребовать напоминания о Карле Дризене и изготов-

лении копии портрета, и что стало с подлинным портретом? 

Очевидно, что необходимо детальное исследование портрета в Ростовском 

областном музее изобразительных искусств на предмет даты его написания. 

Надеюсь, что потомки смогут прочитать и результаты исследований мини-

атюр во Всесоюзном музее А.С. Пушкина. 

 

Два старших сына Карла Дризена вступили в русскую службу из прусских 

войск в 1797 году прапорщиками в Лейб-гвардии Преображенский полк, дисло-

цирующийся в Петербурге.  

В войну с Наполеоном в 1812 году уже полковник Фёдор Васильевич Дри-

зен, шеф Муромского пехотного полка, вступил с первых дней. Участник Боро-

динского сражения, ранен в коленную чашку, вынесен с поля боя.  

Награждён орденом Святого Георгия 4 степени. Вернулся на излечение в 

Петербург. Как Георгиевскому кавалеру в 1813 г. присвоено очередное воинское 

звание генерал-майор.  

Фёдор Дризен был оставлен в списках по армии, получил разрешение на ле-

чение в Англии. 

В это время им был заказан свой поясной портрет размером 62х51 см попу-

лярному в то время в Петербурге живописцу Иогану Ромбауэру.   
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Портрет безымянный79, подписан художником 

Госкаталог музейного фонда РФ 

URL:https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=8880823 

В 1817 г. Фёдор Дризен возвращается в Петербург с женой, но без ноги, при-

шлось ампутировать. Где бытовал портрет в отсутствии хозяина неизвестно, сво-

его дома у Ф.В. Дризена не было.  

Оставлен на службе в Военном министерстве генералом по особым поруче-

ниям. Живёт с семьёй в Петербурге на съёмной квартире на набережной 

р. Мойки, недалеко от Генерального штаба. Скорее всего портрет нашёл своё ме-

сто там.  

1814 г. принимается решение о создании списков генералов, достойных 

включения в Военную галерею Зимнего дворца, создание которой предложил 

Александр I. Списки были сформированы в 1819 г., в их числе генерал-майор 

барон Дризен Ф.В. К открытию Военной галереи в конце 1826 года основная 

масса портретов написана живописцем Джорджем Доу и его ассистентами.  

                                           
79 Портрет атрибутирован лишь в 1979 г. А.М. Горшманом как портрет Ф.В. Дризена. 
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В 1826 году умирает супруга Федора Васильевича. Не дожидаясь открытия 

галереи, он отбывает в Ригу – уже генерал-лейтенант, назначен комендантом кре-

пости. Послужной список свидетельствует – дети при нем. Свидетельств нет, но 

скорее всего, и первый портрет молодого генерала также при нем.  

 

Мастерская Д. Доу (портрет не подписан). 

Размер 70х62,5 см 

Госкаталог музейного фонда РФ 

URL:https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=6342138  

Новый портрет Ф.В. Дризена нашёл своё постоянное пристанище в Зимнем 

дворце, и только в 1941 году выезжал в эвакуацию в Свердловск (ныне Екате-

ринбург). 

 

В Риге Ф.В. Дризен вторично жениться, рождаются дети. Император Нико-

лай I доволен своим поданным, отмечает усердие благоволениями. И местные 

жители от дворянства до мещан тоже довольны комендантом. В 1839 году 

Ф.В. Дризена переводят в Петербург. В это время Дризен заказывает в Дерпте 

художнику Эдуарду Гау серию своего литографического портрета, о котором 

написали местные газеты, а после отъезда коменданта портреты даже продава-

лись в магазине. Литографии оказались не только у потомков Федора Василье-

вича, но и в частных коллекциях, и обнаружены сегодня в пяти музеях России и 

Прибалтики. 
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Размер 38х29 см  

В публичном пространстве вторично литография появляется в 1912 году – в 

юбилейный год столетия Отечественной войны. Сначала в Рижской газете, не-

сколько позже – в Москве, в здании Императорского Российского Исторического 

музея на выставке экспонатов будущего музея 1812 года.  

В дар музею его передала баронесса Анна Алексеевна Остен-Дризен – су-

пруга младшего сына Ф.В. Дризена. На подаренной музею литографии, покры-

той прозрачным лаком, видимо пред передачей музею, выполнены надписи, 

уточняющие историю перемещения этого экземпляра литографии.  

В 1839 году Ф.В. Дризен назначен в Капитул российских орденов с оставле-

нием на военной службе. Первый живописный портрет молодого генерала так же 

с ним. Документальных доказательств этому нет, но последующие события 

убеждают, что другого варианта быть не могло.  
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Масштаб уменьшен 

 

Старшая дочь Ф.В. Дризена – Александрина, выходит замуж за барона Ка-

ульбарса Василия Романовича. У них двое сыновей – Николай и Александр, в 

будущем генералы. 

После смерти Ф.В. Дризена в 1851 году его первый портрет по наследству 

остаётся за семьёй Каульбарсов. Единственный наследник портрета деда – гене-

рал Александр Васильевич Каульбарс (брат умер в 1905 году).  

Первый живописный портрета Дризена Ф.В. впервые представляется пуб-

лике лишь в 1912 году, в том же Императорском историческом музее в специ-

ально выделенном зале героев Отечественной войны.  

А.В. Каульбарс не мог не понимать значения формировавшегося в Москве 

музея, как, кстати, и большое число соотечественников, участвующих в форми-

ровании музейной коллекции. Возможно предполагал, что подобие Военной га-

лереи Эрмитажа может сформироваться и в Москве. И портрету героя Бородин-

ской битвы генерала Дризену Ф.В. там наверняка найдётся место. 
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Но отдать портрет деда …? А не лучше ли сделать за свой счёт хорошую 

копию? В Москву была отправлена профессионально выполненная копия с порт-

рета живописца И. Ромбауэра. Без подписи художника на обороте.  

 

Каульбарсом А.В. была также передана музею копия Формулярного списка 

о службе Ф.В. Дризена. Долг перед предком и будущими поколениями Алексан-

дром Васильевичем Каульбарсом был выполнен. А копия первого портрета 

Ф.В. Дризена более чем на столетие спряталась в запасниках Исторического му-

зея в Москве. 
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Экспозиция выставки 1912 года. 

Ф.В. Дризен – второй ряд сверху, второй справа 
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А подлинник живописного портрета молодого Федора Дризена продолжил 

своё бытование у прежних хозяев – в семье А.В. Каульбарса.  

Из послужного списка А.В. Каульбарса за 1901 год80 известно: жена – фрей-

лина её имп. вел. Екатерина Владимировна Желтухина. Дети: Владимир 1874 

г.р., Тамара 1876, Василий 1882, Екатерина 1884. 

Из адресной книги 1916 г. известно, 81 что А.В. Каульбарс, генерал от кава-

лерии и член Военного совета, супруга и дочь Тамара проживали в Петрограде 

на Знаменской ул. 21 в доходном доме, Владимир с женой жили рядом на Зна-

менской 26.  

Василий штабс-ротмистр, погиб в 1914 г. Место жительства Екатерины (по 

мужу Новикова) не установлено. 

После октябрьского переворота в 1917 году А.В. Каульбарс выехал защи-

щать Отечество от большевиков в Одессу в Добровольческую армию, где ранее 

командовал Одесским военным округом. В 1919 г. эвакуировался в Константи-

нополь. 

В 1919 году супруга и дочь Тамара были арестованы. Мать через 5 дней 

была освобождена, а Тамару постановлением ВЧК выслали в Москву и пригово-

рили к заключению в лагерь. Мать умерла. В 1921 году Тамара постановлением 

ВЧК освобождена и вернулась в Петроград.82 Квартира была заселена жильцами, 

на имущество наложен арест, часть вещей забрала сестра как наследница. Через 

суд арест на имущество был снят, но новые жильцы имущество не возвращали. 

Сохранились списки арестованного имущества, в числе которых и «картины мас-

ляные» без наименований. В чьих руках оказался портрет героя Отечественной 

войны генерал-майора Ф.В. Дризена – неизвестно. 

Кем должен был чувствовать себя портрет, если бы он мог чувствовать. Кто 

он на родной стене комнаты, в которую заселились представители чуждого по 

духу класса, (а может быть на стене комнаты своей правнучки в её квартире, пре-

вращённую в коммунальную).  

Героями тогда были только революционеры. Дочерям А.В. Каульбарса, ско-

рее всего, было известно, что среди революционеров-декабристов был един-

ственный генерал-майор – Волконский Сергей Григорьевич. Это всего лишь вер-

сия, хоть как-то оправдывающая, почему дальнейшая судьба портрета до 2012 

года протекала под этим именем-псевдонимом. 

До 1928 года история бытования портрета неизвестна. Возможно он где-то 

прятался от недружественных глаз. Мог быть изъят как культурная ценность. А 

мог быть и продан, чтобы поддержать своих правнучек. После полной оциф-

ровки архивных дел ЦГАЛИ83 может быть и удастся найти следы портрета. 

                                           
80 РГВИА Ф.409. Оп.1, д.144047-057 

81 Весь Петроград на 1916 год: адресная и справочная книга г. Петрограда / под ред. А.П. Шашковского. 

– [СПб.]: издание т-ва А.С. Суворина – "Новое время", [1916]. – 924 с., 

82 ЦГА  Санкт-Петербург. Фонд Р-808, оп.7, д.947. Гражданское дело. По иску Каульбарс Т. о признании 

права собственности на имущество умершей Каульбарс Е. 18 мая 1922 – 06 марта 1925 

83 ЦГАЛИ – Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга. Фонд Р-

36. 
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Так или иначе, но в 1928 году портрет оказывается в Грузинской националь-

ной галерее и записан как портрет декабриста Волконского С.Г. 

Но грузинским специалистам он не очень интересен, и его обменивают на 

портрет грузинского князя, который находился в Литературном музее Л.Н. Тол-

стого в Москве. И здесь портрет молодого Дризена находит постоянное место в 

экспозиции зала войны 1812 года под своим псевдонимом – портрет князя Вол-

конского С.Г., прототип героя романа «Война и мир». 

Первая публикация портрета под настоящим именем произведена состави-

телем настоящего очерка лишь к 200-летию Бородинской битвы. 84   

Широкой публике сегодня представлен только один портрет героя Отече-

ственной войны 1812 года Федора Васильевича Дризена, выполненный в мастер-

ской Д. Доу и находящийся в постоянной экспозиции Военной галереи Эрми-

тажа в Петербурге. Остальные портреты находятся в запасниках музеев. 

 

Портрет внука Карла Дризена, нашего прямого предка – Николая Фёдоро-

вича Дризена, обнаружен только в книжной фотографии.85  

Дризен Николай Фёдорович

                                           
84 См.: Уборский А.В. Бароны Дризены в войне с Наполеоном // Да, были люди в наше время! К столе-

тию Общества потомков участников Отечественной войны 1812 года: [сб. ст]. М.: Национальный  фонд «Воз-

рождение русской усадьбы»; Издательский дом «Лига», 2013. С. 311-320. 
85 Фотография генерал-майора барона фон-дер-Остен-Дризена Николая Фёдоровича 1894 г. Биографии 

бывших пажей, с портретами. О.Р. фон-Фрейман. С-Пб. 1894 г 
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Собрание живописи 
В 1872 году Дмитрием Семёновичем и Марией Андреевной Грачёвыми, 

вскоре после женитьбы, был приобретён дом в Малом Кисловском переулке вме-

сте с коллекцией произведений искусства, составленной его предыдущими вла-

дельцами. Пополнение коллекции продолжилось. В 1915 году Мария Андреевна 

предоставила на выставку в Румянцевском музее часть картин из семейной кол-

лекции. После событий 1917 года значительная часть картин из собрания Грачё-

вых тоже оказалась в фондах Румянцевского музея. 

Собирательство и широкая благотворительность московских коллекционе-

ров, как ярчайшее явление ушедшей эпохи, послужили поводом для издания 

юбилейного сборника, посвящённого 100-летию Государственного музея изоб-

разительных искусств им. А.С. Пушкина86, в котором нашлось место и Грачёвым.  

Материалы по истории частного собрания Грачёвых в юбилейном сборнике 

были подготовлены научным сотрудником Отдела личных коллекций ГМИИ им. 

А.С. Пушкина Татьяной Юрьевной Николаевской при скромном участии соста-

вителя настоящего очерка.  

Уже после выхода в свет юбилейного сборника была обнаружена копия куп-

чей на приобретение в июне 1917 года Семёном Дмитриевичем Грачёвым (сы-

ном Марии Андреевны) у торгового дома «Г. Волков с сыновьями» участка 

земли со строениями на углу Волхонки и Колымажного переулка. В настоящее 

время в этом реконструированном здании размещается Отдел личных коллекций 

ГМИИ имени А.С. Пушкина. 

В 2015 году в лектории отдела Николаевской была прочитана лекция о ху-

дожественном собрании Грачёвых. Настоящий очерк подготовлен с её участием.  

С руководством музея была достигнута договорённость о проведении после 

реконструкции зданий музейного комплекса выставки картин из собрания Гра-

чёвых, находящихся в фондах ГМИИ. 

 Немного истории 
17 июня 1870 года 38-летний Дмитрий Семёнович Грачев (прадед состави-

теля очерка) был помолвлен с Марией Андреевной Клаповской, которой тогда 

едва исполнилось 18 лет. После свадьбы молодожёны стали жить отдельно, по-

селившись в доходном доме в районе улицы Пречистенки. Вскоре супруги 

начали подыскивать собственное жилье. Остановились на усадьбе в Малом Кис-

ловском переулке. До середины XIX века она принадлежала дворянину Горде-

еву. Сначала домовладение на Кисловке было продано вместе со всей обстанов-

кой и собранием живописи московскому купцу, коллекционеру и благотвори-

телю Д.С. Лепешкину, для которого покупка усадьбы была, скорее всего, вложе-

нием капитала. В 1872 году домовладение с коллекцией картин перекупили Гра-

чёвы.   

                                           
86 Эра Румянцевского музея: Картинная галерея: Из истории формирования собрания ГМИИ им. А.С. 

Пушкина (Серия «Музей и коллекционеры») / ГМИИ им. А.С. Пушкина, РГБ. М.: Красная площадь, 2010. 
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Просвещённое купечество того времени не только искренне интересовалось 

культурой, но и поддерживало многие культурные начинания. Большую попу-

лярность тогда приобрело коллекционирование произведений живописи, как 

старых мастеров, так и произведений современных отечественных художников. 

Собирательство (за исключением Третьякова, Морозова и некоторых других) но-

сило любительский характер.   

Есть основание предполагать, что собирательство картин моими предками 

началось ещё до покупки домовладения в Малом Кисловском переулке. 

Основными местами приобретения картин были аукционы и выставки-про-

дажи из частных собраний, получивших большое распространение в XIX и в 

начале ХХ века.  

Первоначально собрание живописи Дмитрия Семёновича и Марии Андре-

евны Грачёвых насчитывало более 50 картин. Основную его часть составляли 

произведения голландских и фламандских мастеров XVII–XVIII веков, в боль-

шинстве своём неизвестных.  

Собрание отличалось разнообразием. Более всего в нем были представлены 

жанровые сцены и пейзажи. Имелись также мифологические и сюжетные ком-

позиции. Итальянская живопись была представлена несколькими художниками. 

После смерти мужа в 1893 году Мария Андреевна регулярно пополняла своё 

собрание покупками картин, преимущественно русских художников, в том числе 

модных тогда живописцев И.К. Айвазовского и А.И. Мещёрского. 

Мария Андреевна не принадлежала к кругу активных московских собирате-

лей, показывающих свои картины на выставках. Однако её собрание живописи 

было доступно знатокам и любителям искусства. В доме Грачёвых часто собира-

лись гости, проводились вечера с участием деятелей культуры. 

Сохранилось семейное предание, что среди гостей был и Николай Алексан-

дрович Скрябин, демонстрировавший у Грачёвых свои опыты цветомузыки. 

Среди знакомых семьи были К.Т. Солдатенков, С.И. Мамонтов, Н.К. фон Мекк, 

М.В. Нестеров, И.Э. Грабарь, А.Н. Бенуа. 

Сведений об учёте картин с их подробным описанием в доме самой Марии 

Андреевны, как и её ближайшего окружения, нет. Но представить себе хотя бы 

часть этого собрания можно по сохранившимся до настоящего времени в музеях 

и галереях произведениям искусства, некогда украшавших интерьеры её дома в 

Малом Кисловском переулке.  

Выставка в Румянцевском музее 1915 год 
Летом 1914 года началась Первая мировая война. Россия, традиционно под-

держивая православных славян на Балканах, вынуждена была вступить в войну 

на стороне Сербии.  

На Балканском театре военных действий сложилась крайне тяжёлая ситуа-

ция, усугубляемая эпидемиями тифа и оспы, а также отсутствием необходимых 

лекарств и нехваткой медицинского персонала. При Российской императорской 

миссии во временной столице сербского государства был создан Комитет по-

мощи сербам и черногорцам. По всей России российское отделение Красного 



Собрание живописи 

119 

 

Креста и другие благотворительные общества собирали средства для оказания 

помощи пострадавшим. Не осталась в стороне и московская культурная обще-

ственность, организовавшая в 1915 году благотворительную выставку картин 

старых западных мастеров (из московских частных собраний). Весь сбор 

средств, полученных от продажи билетов, был передан сербам и черногорцам, 

пострадавшим от войны.  

Участие в этой выставке, устроенной Обществом друзей Румянцевского му-

зея, приняла и Мария Андреевна Грачева. Именно тогда она впервые получила 

широкую известность как собирательница живописи. Вместе с ней участие в вы-

ставке принимали её племянник Сергей Николаевич Грачев и сестра покойного 

мужа Капитолина Семёновна Клачкова.  

Сегодня редкий москвич не представляет себе, где находится Российская 

государственная библиотека (станция метро Библиотека имени Ленина). Но не 

каждый знает, что в одном из красивейших комплексов зданий библиотеки – в 

доме Пашкова, некогда располагался Румянцевский музей с прилегающей к нему 

Картинной галереей (здание не сохранилось). 

Румянцевский музей – один из главных культурных центров того времени, 

просуществовал с 1861 года до своего расформирования в 1920-х годах. Он дей-

ствительно превратил Москву в культурный город и стал подлинно народным 

музеем, пополнявшимся целиком благодаря частным пожертвованиям. К концу 

XIX века по богатству своих фондов он уступал только Императорскому Эрми-

тажу и Русскому музею императора Александра III. И представлял собой особый 

тип культурного учреждения – музей и научную библиотеку, по аналогии с Бри-

танским музеем. 

К открытию памятной благотворительной выставки 1915 года был издан ка-

талог, экземпляр которого сохранился до настоящего времени в фондах Россий-

ской государственной библиотеки. 

Из московских частных собраний на выставку было предоставлено 298 ра-

бот голландской, фламандской, французской, итальянской школ живописи 

XVII–XVIII веков. Многие картины тогда экспонировались как произведения не-

известных художников. Позже их имена были установлены, авторство других 

картин впоследствии было переатрибутировано, также были уточнены и некото-

рые названия произведений.  

Благотворительная акция объединила 57 коллекционеров – владельцев про-

изведений искусства. Само по себе это памятное событие наглядное свидетель-

ствовало о широком участии состоятельных городских слоёв в культурной 

жизни Москвы. Некоторые владельцы предоставили всего по одной работе, дру-

гие – по нескольку десятков произведений. В ряду активных участников вы-

ставки оказалась и Мария Андреевна Грачева: на выставке её собрание было 

представлено двадцатью шестью картинами. 

Пять произведений предоставила Капитолина Семёновна Клачкова (Гра-

чева), Сергей Николаевич Грачев – две картины. 87  

                                           
87 Выставка картин старых западных мастеров (из московских частных собраний), устроенная Обще-

ством друзей Румянцевского музея в пользу сербов и черногорцев, пострадавших от войны. М., 1915. 
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Экспозицию разместили не только в залах Картинной галереи (на стенах, 

стендах и в витринах), но и в пролётах парадной лестницы, и на хорах.  

По окончании выставки Мария Андреевна пожертвовала Румянцевскому 

музею картину Леонарта Брамера «Пляшущий царь Давид», в том же году, на 

заседании комитета Общества друзей Румянцевского музея Мария Андреевна 

была избрана пожизненным членом Общества и вскоре заявила о своём намере-

нии со временем передать музею значительную часть своего собрания. 

Увы, никто из ныне живущих уже не сможет побывать в Картинной галерее 

Румянцевского музея. Однако сегодня появляется все больше возможностей ре-

конструировать и заново увидеть с использованием новейших информационных 

технологий исчезнувший музей. Такая работа ведётся, моим потомкам желаю 

насладится увиденным. 

А в очерке чуть ниже – фрагменты из той, надеюсь будущей, виртуальной 

выставки. 

Судьба картин Грачёвых после 1917 года 
В годы революции, опасаясь за сохранность собрания (к тому времени оно 

насчитывало более 100 картин), Грачёвы предусмотрительно перевезли его в 

хранилище ломбарда в Армянском переулке. Управляющим ломбарда был тогда 

Алексей Дмитриевич Грачев – сын Марии Андреевны. 

Топливный кризис, разразившийся в Москве в 1918 году, ускорил принятие 

решения о судьбе картин, находившихся в холодных помещениях ломбарда. Со-

хранилось семейное предание, что принятию такого решения способствовал и 

Александр Николаевич Бенуа, работавший после 1917 года в комиссии Максима 

Горького по охране памятников культуры. В начале 1919 года 53 картины из со-

брания Грачёвой, нуждавшиеся в срочной реставрации, были переданы Румян-

цевскому музею.  

Картины Грачёвых, как и других частных коллекций, перевозили в храни-

лища Румянцевского музея в ящиках. Но при регистрации в книге записей част-

ных собраний нередко допускались ошибки как в написании фамилий и инициа-

лов владельцев, так и в указании их количества в ящике. Кроме того, составлен-

ные позже по краткой форме описи картин содержали произвольные названия 

произведений, в ряде случаев без указания их размеров, что значительно ослож-

нило в дальнейшем их поиск и идентификацию в составе других музейных фон-

дов. 

При расформировании Картинной галереи Румянцевского музея в 1924 году 

наиболее ценные в художественном отношении картины из собрания Грачёвой 

оказались в Музее изящных искусств (с 1937 года – ГМИИ им. А.С. Пушкина). 

Большинство других произведений западноевропейских мастеров и полотна рус-

ских живописцев были переданы в Государственный музейный фонд. Три кар-

тины были распределены в музейные собрания областных картинных галерей, 

одно полотно передано в Государственную картинную галерею Белорусской 

ССР. Нельзя исключать, что в 1920–1930-х годах отдельные разрозненные кар-

тины из собрания Грачёвых были проданы за границу.  

https://www.culture.ru/movies/1136/maksim-gorkiy-rannee-tvorchestvo
https://www.culture.ru/movies/1136/maksim-gorkiy-rannee-tvorchestvo
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Советское правительство остро нуждалось в средствах ля индустриализации 

страны.  

И тем не менее, остаётся надежда, что часть картин все же попала из Цен-

трального хранилища Государственного музейного фонда в запасники россий-

ских музеев. Однако их поиск – это уже задача пытливых потомков.  

Уже после смерти Марии Андреевны небольшая часть её собрания, пред-

ставленная в ГМИИ, пополнилась единичными поступлениями картин от её 

наследников. В 1938 году музей приобрёл у Алексея Дмитриевича Грачева порт-

рет Мольера работы французского художника XVII века Шарля Лебрена, нахо-

дившийся ранее в собрании К.С. Клачковой. А в 1939 году музей купил у Семёна 

Дмитриевича Грачева два произведения голландского мастера первой половины 

XVIII века Иеронимуса ван дер Мея – «Портрет дамы в виде вакханки» и «Порт-

рет дамы в виде флоры». 

В тяжёлое время после 1917 года наследникам Марии Андреевны с некото-

рыми картинами пришлось расстаться, но уцелевшие в семьях потомков Грачё-

вых произведения по-прежнему сохраняют память об их далёких предках. 

Картины из собрания Грачёвых в ГМИИ 
В 1924 году, после расформирования Румянцевского музея, часть собрания 

Марии Андреевны Грачёвой, представлявшая западноевропейскую живопись, 

была передана Музею изящных искусств (ГМИИ им. А.С. Пушкина). В настоя-

щее время в Музее согласно музейной документации, насчитывается всего че-

тырнадцать произведений. Судьба остальных полотен старых западных мастеров 

до сих пор остаётся неизвестной – никаких документальных свидетельств о них 

обнаружить не удалось. 

С поступлением картин из собрания М.А. Грачёвой в Музей изящных ис-

кусств начался, пожалуй, самый сложный в музейной практике этап изучения 

этих художественных произведений, связанный в ряде случаев с переатрибу-

цией, а также уточнением или определением исторических и литературных сю-

жетов. В конечном итоге все произведения получили научное описание и были 

внесены в каталоги музейного собрания по их принадлежности к национальным 

школам. 

Характеризуя состав этого небольшого собрания, можно отметить, что одна 

из картин представляет итальянскую школу живописи, остальные – произведе-

ния голландских мастеров XVII века.88  

Для того чтобы дать художественно-историческую оценку этим произведе-

ниям, необходимо в общих чертах сказать об особенностях изобразительного ис-

кусства в Голландии и Италии этого периода. 

XVII век в истории западноевропейского искусства характеризуется суще-

ствованием двух параллельно развивающихся стилевых систем – барокко и клас-

сицизма, причём ведущей стилевой линией в Италии становится барокко, а вот в 

голландском искусстве намечается отход от большой стилевой формы, который 

                                           
88 Художественно-историческое описание представленных ниже картин приведено из юбилейного сбор-

ника «Эра Румянцевского музея…» (см. сноску ранее) с участием Т.Ю. Николаевской.   
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проявляется в обособлении живописи в самостоятельную, независимую от архи-

тектуры и скульптуры творческую сферу. 

С торжеством буржуазного строя и кальвинизма в Голландии прекратилось 

развитие монументально-декоративного искусства. Задачи по росписи дворцов и 

замков, стоявшие перед художниками барокко в монархических странах, здесь 

почти не имели место. Однако спрос на произведения живописи был тем не ме-

нее чрезвычайно велик. Он шёл преимущественно от частных лиц, не обладав-

ших существенным материальным достатком. Поэтому в Голландии развивается 

и становится господствующим тип небольших станковых картин, рассчитанных 

на скромные помещения. Наряду с заказами, картины исполнялись и для худо-

жественного рынка, и торговля ими была широко распространена. 

Ведущее значение в изобразительном искусстве приобретают реалистиче-

ские тенденции. Большинство художников стремилось к правдивой передаче 

окружающей жизни во всём многообразии её проявлений. 

Отвергнутая протестантской церковью религиозная живопись также не ис-

ключалась, но она приобрела совершенно иной, чем в странах католицизма, ха-

рактер. Мистическое начало было вытеснено в ней реалистической трактовкой 

сюжета. Библейские предания превращались в эпизоды далёкой истории. Они 

приобретали нравоучительное, морализирующее значение. В Ветхом Завете не-

редко искали параллели с современными событиями. 

Характерной особенностью голландской школы является узкая специализа-

ция художников по отдельным видам тематики. Эта специализация приводит к 

дифференциации жанров. Голландские художники не только стремятся к точной 

передаче изображаемых предметов и явлений, но и создают ощущение простран-

ства, а также воздействия на окружающую среду. Именно высокое мастерство 

передачи света во многом обусловило эмоциональную содержательность гол-

ландской живописи. В целом же искусство голландских художников было ори-

ентировано на широкого потребителя, а его перепроизводство в стране и широ-

кое хождение на художественных рынках по всей Европе обеспечило ему боль-

шую популярность, в том числе и в России, как в XVIII, так и в XIX веках. 

Пляшущий царь Давид 

Экспозицию картин в очерке представляет первая пожертвованная 

М.А. Грачёвой музею картина, которая явилась пропуском в пожизненные члены 

Общества друзей Румянцевского музея.  

Голландский художник Леонарт Брамер (1596–1676) был современником 

Рембрандта. Его по праву считают одним из самых интригующих голландских 

художников XVII века.  

Брамер – художник многогранный: он писал фрески, картины на религиоз-

ные и бытовые сюжеты, создавал эскизы для гобеленовой мануфактуры в Делфе; 

был автором многочисленных рисунков, в том числе на литературные сюжеты. 

Произведения Брамера представлены и в собрании Эрмитажа. 

Картина «Пляшущий царь Давид» привлекла к себе внимание исследовате-

лей ещё в начале XX века. Они единодушно отмечали не только её подлинность 
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и высокие живописные достоинства, но и крайне редкий для голландской живо-

писи сюжет, совмещающий в себе два эпизода из библейского повествования о 

переносе Ковчега Божьего Завета в Иерусалим. Согласно ветхозаветному преда-

нию, Ковчег с заповедью Моисея был захвачен филистимлянами и возвращён в 

Иерусалим царём израильским и иудейским Давидом. В сопровождении народа 

он внёс его в город с восклицаниями и трубными звуками, при этом Давид в 

необузданной радости прыгал и плясал перед Ковчегом. 

Известно, что в Россию работа Брамера попала в 1826 году. 

 

Пляшущий царь Давид  

 

Картина на сайте ГМИИ URL:https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/eu-

rope_and_america/j/0000_1000/zh_436/index.php?lang=en  

(Дата обращения 18.03.2023)  

  

https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/0000_1000/zh_436/index.php?lang=en
https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/0000_1000/zh_436/index.php?lang=en
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Мадонна с младенцем и маленьким Иоанном Крестителем 

В Каталоге выставки 1915 года, в разделе итальянской школы в собрании 

М.А. Грачёвой представлена картина «Мадонна с Младенцем и крестителем». 

Указанный автор – Лука Джордан, оставлен под вопросом.   

Авторство итальянского художника XVII века Валерио Кастелло (1624–

1659) и уточнённое название было установлено историком искусства, сотрудни-

ком ГМИИ им. А.С. Пушкина Р.Ю. Виппером. 

Валерио Кастелло прожил короткую жизнь – всего 35 лет. Был ярким пред-

ставителем генуэзского варианта барокко. Писал картины и фрески на религиоз-

ные, аллегорические и мифологические сюжеты. 

Творчество художника позволяет проследить, как внутри основного пласта 

итальянского барокко рождается новый аспект преломления ведущих идей. Ху-

дожник трансформирует их в самостоятельный художественный мир – предвест-

ник романтизма в изобразительном искусстве. 

 

 

Мадонна с младенцем 

и маленьким Иоанном Крестителем 

 

Картина на сайте ГМИИ 

URL:https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_amer-

ica/j/1001_2000/zh_173/index.php  (Дата обращения 26.01.2022)  

https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/1001_2000/zh_173/index.php
https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/1001_2000/zh_173/index.php
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Утро и Вечер  

Еще две картины из собрания М.А. Грачёвой. Небольшого размера изобра-

жения, вписанные в восьмиугольный формат доски, наверное, были выполнены 

для украшения интерьера в доме частного заказчика. В каталоге выставки пред-

ставлены как работы А. ван Эвердингена. Впоследствии эти картины были при-

писаны голландскому художнику Сваневелту. Произведения «Утро» и «Вечер» 

созданы мастером в 1635 году в начале творческого пути. Художник обращается 

к двум евангельским сюжетам. 
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Картины на сайте ГМИИ 

URL:https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_amer-

ica/j/0000_1000/zh_514/index.php?lang=ru 

URL:https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_amer-

ica/j/0000_1000/zh_513/index.php?lang=ru 

(Дата обращения 18.03.2023)  

https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/0000_1000/zh_514/index.php?lang=ru
https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/0000_1000/zh_514/index.php?lang=ru
https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/0000_1000/zh_513/index.php?lang=ru
https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/0000_1000/zh_513/index.php?lang=ru
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Концерт 

Ещё одна картина из собрания М.А. Грачёвой «Концерт», ошибочно пред-

ставлена в Каталоге выставки 1915 года как работа Хемскерка. В настоящее 

время сотрудники ГМИИ атрибуцируют произведение мастеру харлемской 

школы первой половины XVII века. 

В истории изобразительного искусства можно найти немало примеров изоб-

ражения музыкальных инструментов. В античном искусстве они символизиро-

вали муз и являлись их непременными атрибутами. В сюжетах, связанных с хри-

стианской культурой, музыкальные инструменты выражали идеи и образы.  

В бытовых картинах первой половины XVII века особенно распространены 

изображения домашнего концерта. Назначение и смысл жанровой сцены – вос-

петь прелесть мирной жизни бюргерского дома, эстетическую ценность повсе-

дневного существования обычного человека. 

 

  

Концерт 

 

Картина на сайте ГМИИ 

URL:https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_amer-

ica/j/0000_1000/zh_515/index.php?lang=ru 

(Дата обращения 18.03.2023)  

https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/0000_1000/zh_515/index.php?lang=ru
https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/0000_1000/zh_515/index.php?lang=ru
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Византийская царица Атенаида  

В собрании М.А. Грачёвой было представлено и творчество голландского 

художника немецкого происхождения Николауса Кнюпфера (1603–1660). Он ро-

дился в Лейпциге. Учился там же у Э. Нисенна, затем в Магдебурге и в Утрехте 

у Абрахама Блумарта. Работал в Гааге и в Утрехте. Картины мастера представ-

лены также в собрании Государственного Эрмитажа. 

На выставке в Румянцевском музее 1915 года его картина была представ-

лена с названием «Мифологический сюжет». Правильное определение сюжета 

было дано в 1926 году сотрудницей Музея изящных искусств Ш.М. Розенталь – 

«Византийская царица Атенаида», или «Феодосий II и Атенаида». 

 

 

Византийская царица Атенаида  

(Феодосий II и Атенаида, ранее - Мифологический сюжет)  

 

Картина на сайте ГМИИ 

URL:www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_amer-

ica/j/0000_1000/zh_520/index.php 

(Дата обращения 18.03.2023) 

 

 

 

  

http://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/0000_1000/zh_520/index.php
http://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/0000_1000/zh_520/index.php
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Теаген и Хариклея среди разбойников 

Ещё одна картина из собрания М.А. Грачёвой поступила в Румянцевский 

музей как работа неизвестного художника XVII века под названием «Воины в 

гроте у раненого». На Выставке 1915 года она могла быть представлена как 

«Нападение разбойников». Авторство Виллема де Портера в 1956 году было 

предложено искусствоведом, сотрудником Эрмитажа Ю.И. Кузнецовым.  

Виллем де Портер (1631–1632) писал картины на религиозные и мифологи-

ческие сюжеты. В своём творчестве испытал влияние Леонарта Брамера и масте-

ров утрехской школы (Голландия), был подражателем и, возможно, учеником 

Рембрандта. Искусствовед Кузнецов также дал пояснение сюжета и уточнил 

название картины – «Теаген и Хариклея среди разбойников».  

 

 

Теаген и Хариклея среди разбойников  

 

Картина на сайте ГМИИ 

URL:https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_amer-

ica/j/0000_1000/zh_516/index.php 

(Дата обращения 18.03.2023) 
 

     

  

https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/0000_1000/zh_516/index.php
https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/0000_1000/zh_516/index.php
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В сарае  

Картина Кампхейсена «В сарае» (в Каталоге выставки «Сарай»). 

Говерт Диркс Кампхейсен (1624–1672) работал в Амстердаме. Долго жил в 

Стокгольме, где был придворным живописцем при шведском королевском 

Дворе. Писал портреты, пейзажи и интерьеры. По возвращении на родину рабо-

тал над жанровыми произведениями. Картина «В сарае», созданная художником 

в 1660 году – типичный образец бытового жанра, представленного крестьянской 

тематикой. В интерпретации этой темы нельзя не отметить снисходительную 

насмешку живописца над неотёсанностью и примитивностью деревенского пер-

сонажа, позирующего художнику в сарае. 

 

 

В сарае 

 

Картина на сайте ГМИИ 

URL:https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_amer-

ica/j/0000_1000/zh_522/index.php?lang=ru (Дата обращения 18.03.2023)  

https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/0000_1000/zh_522/index.php?lang=ru
https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/0000_1000/zh_522/index.php?lang=ru
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Мать с ребёнком  

Корнелис Янс Дюсарт (1660–1704), представитель голландской школы жи-

вописи 2-й половины XVII века, учился у известного художника Адриана ван 

Остаде. Затем вступил в гильдию Святого Луки в Харлеме. Подобно своему учи-

телю, избрал сельскую и домашнюю жизнь предметом своего ремесла. В своём 

творчестве мастер часто обращался к теме материнства. Картина «Мать с ребён-

ком», написанная в 1681 году – одна из лучших в наследии художника. 

 

 

Мать с ребёнком 

 

Картина на сайте ГМИИ 

URL:https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_amer-

ica/j/0000_1000/zh_517/index.php (Дата обращения 18.03.2023)   

https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/0000_1000/zh_517/index.php
https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/0000_1000/zh_517/index.php
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Женский портрет  

Автор Адриан Ханнеман (1601–1671) – голландский художник, известный 

своими портретами, написанными по заказу британского королевского двора. 

Портрет написан в 1653 году. Портреты художника украшают многие галереи 

мира. 

 

Женский портрет 

  

Картина на сайте ГМИИ 

URL:https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_amer-

ica/j/0000_1000/zh_2738/index.php (Дата обращения 26.01.2022)  

https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/0000_1000/zh_2738/index.php
https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/0000_1000/zh_2738/index.php
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Мольер 

Написан Шарлем Дебреном (1619–1690). Представлен на выставку 1915 

года К.С. Клачковой, (сестрой мужа М.А. Грачёвой) как «Портрет Мольера». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мольер 

 

Картина на сайте ГМИИ 

URL:https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_amer-

ica/j/2001_3000/zh_3150/index.php (Дата обращения 18.03.2023)  

https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/2001_3000/zh_3150/index.php
https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/2001_3000/zh_3150/index.php
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Портреты дам в виде вакханки и флоры 

Написаны в 1743 г. Иеронимусом ван дер Мейем (1687–1761), нидерланд-

ским художником. На выставку 1915 года не представлялись. 

 

Картины на сайте ГМИИ 

URL:https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_amer-

ica/j/0000_1000/zh_3183/index.php (Дата обращения 18.03.2023) 
URL:https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_amer-

ica/j/0000_1000/zh_3184/index.php?lang=en   (Дата обращения 18.03.2023)  

https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/0000_1000/zh_3183/index.php
https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/0000_1000/zh_3183/index.php
https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/0000_1000/zh_3184/index.php?lang=en
https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/0000_1000/zh_3184/index.php?lang=en
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Сельский пейзаж 

Работа голландского художника Класа Моленара (1630–1676). Предостав-

лялась С.Н. Грачёвым на выставку 1915 года под названием «Пейзаж». 

Картина представляет собой прекрасный образец творчества художника, 

написавшего целую серию пейзажей, изображающих прибрежные места Хар-

лема. 

 

 

Сельский пейзаж 

 

Картина на сайте ГМИИ 

URL:https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_amer-

ica/j/0000_1000/zh_503/index.php?lang=ru (Дата обращения 18.03.2023) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/0000_1000/zh_503/index.php?lang=ru
https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/0000_1000/zh_503/index.php?lang=ru
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Сатир, играющий на свирели  

В ГМИИ имеется ещё одна работа – копия XVIII века с картины художника 

Я. Иорданса «Сатир, играющий на свирели». На выставке 1915 года она не вы-

ставлялась.  

 

  

Сатир, играющий на свирели 

 

Картина на других сайтах 

URL:https://avto.goodfon.com/download/iakob-iordans-satir-kartina-mifologiia-ko-

zlenok/1920x1417/ (Дата обращения 18.03.2023) 
 

  

https://avto.goodfon.com/download/iakob-iordans-satir-kartina-mifologiia-kozlenok/1920x1417/
https://avto.goodfon.com/download/iakob-iordans-satir-kartina-mifologiia-kozlenok/1920x1417/
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Однако … 
Пути движения картин порой неисповедимы.  

В фондах ГМИИ находятся и другие картины со сходными названиями 

представленных на выставке 1915 года из собраний Грачёвых. Документальных 

подтверждений, что они принадлежали Грачёвым нет. Однако … 

Татьяна Юрьевна Николаевская, как специалист, предупреждает читаю-

щего, чтобы не обольщались «открытием» составителя очерка – для этого нет 

никаких оснований. 

Итальянский пейзаж 

На выставке 1915 года Грачёвой М.А. была представлена картина Яна 

Франс ван Блумена (1705) под названием «Пейзаж». 

В ГМИИ есть картина этого автора под названием «Итальянский пейзаж», и 

поступила она из Румянцевского музея. 

 

Итальянский пейзаж 
 

Картина на сайте ГМИИ 

URL:https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_amer-

ica/j/1001_2000/zh_1985/index.php (Дата обращения 18.03.2023) 

  

https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/1001_2000/zh_1985/index.php
https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/1001_2000/zh_1985/index.php
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Катание на коньках   

На выставке 1915 года согласно каталогу Грачёвой М.А. выставлялась кар-

тина Я. Фоллердта (1709–1769) «Катание на коньках». 

В ГМИИ есть две картины с таким названием, но других авторов. Одна кар-

тина из коллекции Д.И. Щукина, другая картина художника Яна ван Ауверкерка 

поступила в музей из НКВД. Почему бы не предположить, что именно эта кар-

тина может быть из собрания Грачёвых, т.к. Алексей Дмитриевич Грачев и его 

супруга были репрессированы. 

 

Катание на коньках 

 

Картина на сайте ГМИИ 

URL:https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_amer-

ica/j/0000_1000/zh_3073/index.php (Дата обращения 18.03.2023) 

 

 

 

 

 

 

https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/0000_1000/zh_3073/index.php
https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/0000_1000/zh_3073/index.php
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Мастерская художницы  

Написана в 1800 г. французским живописцем Луи Леопольдом Буальи (1761 

– 1845). Поступила в ГМИИ из Государственного Эрмитажа. 

 

Мастерская художницы 

 

Картина на сайте ГМИИ 

URL:https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_amer-

ica/j/2001_3000/zh_1260/index.php (Дата обращения 26.01.2022)  

https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/2001_3000/zh_1260/index.php
https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/2001_3000/zh_1260/index.php
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Плоды 

Создана около 1660 г. нидерландским художником Корнелисом де Хемом 

(1631 – 1695). Поступила в ГМИИ из Государственного исторического музея. 

 

Плоды 

 

 Картина на сайте ГМИИ 

URL:https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_amer-

ica/j/1001_2000/zh_1957/index.php?lang=ru 

(Дата обращения 26.01.2022) 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/1001_2000/zh_1957/index.php?lang=ru
https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/1001_2000/zh_1957/index.php?lang=ru
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Дуэт.  

Работа голландского мастера второй половины XVII века. Источник поступ-

ления в ГМИИ не указан. 

 

 

Дуэт 

Картина на сайте ГМИИ 

URL:https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_amer-

ica/j/0000_1000/zh_284/index.php?lang=ru (Дата обращения 18.03.2023)  

https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/0000_1000/zh_284/index.php?lang=ru
https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/0000_1000/zh_284/index.php?lang=ru
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Поющие крестьяне 

Копия XVIII века с картины нидерландского художника Иос ван Красбека 

(1605 – 1651). Поступила в ГМИИ из филиала Государственной Третьяковской 

галереи. 

 

Поющие крестьяне 

Картина на сайте ГМИИ 

URL:https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_amer-

ica/j/1001_2000/zh_1782/index.php (Дата обращения 26.01.2022)  

https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/1001_2000/zh_1782/index.php
https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/1001_2000/zh_1782/index.php
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Картины из коллекции Грачёвых  

в других музеях и галереях 
В 2009 году сотрудником Российской государственной библиотеки Т.Н. Иг-

натович было подготовлено издание «Картины Румянцевского музея в музейных 

собраниях живописи России и соседних государств»,89 представляющее собой 

первый опыт документальной реконструкции собрания Картинной галереи Ру-

мянцевского музея. В этом каталоге упоминается и ряд произведений из собра-

ния М.А. Грачёвой. 

Убор невесты  

Картина написана в 1636 году нидерландским живописцем, портретистом и 

графиком Питером Франсом де Греббер (1600–1653). Картины художника пред-

ставлены во многих галереях мира. Картина передана из Румянцевского музея в 

Нижегородский государственный художественный музей. 

 

Убор невесты. 

Картина на сайте музея 

URL:http://www.rmuseum.ru/data/catalogue/canvas/gollandiya/krm0470.php 

(Дата обращения 18.03.2023)  

                                           
89 Картины Румянцевского музея в музейных собраниях живописи России и соседних государств. М.: 

изд-во Пашков Дом, 2009. 374 с. 

http://www.rmuseum.ru/data/catalogue/canvas/gollandiya/krm0470.php
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У берега  

Картина создана в 1879 году русским живописцем пейзажистом А.И. Ме-

щерским (1834–1902). Около 100 его картин представлены в Российских музеях 

и частных коллекциях. Картина находится в Национальном художественном му-

зее Республики Беларусь. 

 

У берега 

 

Картина сайте музея 

URL:https://gallerix.ru/storeroom/1097044657/N/1653898652/ 

(Дата обращения 26.01.2022) 

  

https://gallerix.ru/storeroom/1097044657/N/1653898652/
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Башни на скале у Босфора.  

Написана в 1859 году великим русским художником И.К. Айвазовским 

(1817–1900). Картина находится в Феодосийской национальной картинной гале-

рее. 

 

Башни на скале у Босфора 

 

Картина на сайте галереи 

URL:https://gallerix.ru/album/aivazovsky/pic/glrx-718640136 

URL:http://artpoisk.info/artist/ayvazovskiy_ivan_konstantinovich_1817/ 

(Дата обращения 18.03.2023) 

  

https://gallerix.ru/album/aivazovsky/pic/glrx-718640136
http://artpoisk.info/artist/ayvazovskiy_ivan_konstantinovich_1817/
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Ранняя весна.  

Картина написана В.К. Бялыницким-Бирулей (1872–1957) в 1912 году. У ху-

дожника есть несколько картин с тем же названием. Картина поступила из Ру-

мянцевского музея в 1925 году. 

Картина находится в Омском областном музее изобразительных искусств. 

 

 

Ранняя весна 

 

Картина на сайте музея 

URL:http://artpoisk.info/artist/byalynickiy-birulya_vitol_d_kaetanovich_1872/gal-

lery/page/2/ 

(Дата обращения 26.01.2022) 

http://artpoisk.info/artist/byalynickiy-birulya_vitol_d_kaetanovich_1872/gallery/page/2/
http://artpoisk.info/artist/byalynickiy-birulya_vitol_d_kaetanovich_1872/gallery/page/2/
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Заключение 
Настоящий очерк составитель адресует своим потомкам. Ведь семейная па-

мять сохраняется в разных формах: в письмах и в изустных легендах, в фотогра-

фиях и в детских рисунках, в научных трудах и в школьных сочинениях, в дет-

ских игрушках и в коллекциях спичечных коробков. 

И наверняка, в запасниках музеев все безымянные картины из собрания Гра-

чёвых, утратившие по тем или иным причинам связь со своими бывшими вла-

дельцами, тоже хранят о них память.  

И хочется верить, что выставка картин из собрания Марии Андреевны Гра-

чёвой, находящихся как в фондах ГМИИ, так и в других собраниях состоится, и 

картины встретятся с потомками собирательницы и хранительницы.  

И кто знает, для каких целей её сын – Семён Дмитриевич Грачев приобрёл 

участок земли рядом с только что открытым в 1912 году музеем Изящных искус-

ств, на котором сейчас размещается здание Отдела личных собраний?  
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Места нашей памяти 
Французский историк Пьер Нора в 1984 году выпустил исследование под 

названием «Места памяти». Многотомный проект объёмом более трёх тысяч 

страниц. В нем и исторические фигуры, и национальные символы, и образ жизни, 

праздники, ритуалы и обычаи, и т.д. 

Вскоре Питер Берк, британский историк, представил свой краткий список 

«мест памяти» – в него вошли битва при Гастингсе, Вестминстерское аббатство, 

Великая Хартия вольностей, парламент, Шекспир, крикет, колонна Нельсона, 

пиво и, конечно, королева. 

Да простит меня читатель за нескромность. В начале 80-х составитель оза-

ботился той же проблемой, но не в масштабах Отечества, а всего лишь историей 

своей скромной семьи. О трудах вышеперечисленных историков узнал, присту-

пив к составлению настоящего очерка. Но украл название. 

Генеалогические корни современной семьи Уборских исследованы доста-

точно полно (хотя пределов раскопок нет).  

Настоящий очерк включает в себя места, которые так или иначе связаны с 

жизнью многих поколений предков – территории, населённые пункты, дома, 

храмы. По возможности приведены фотографии, описания, исторические факты 

по указанному объекту. 

В очерке приведены ссылки, касающиеся только описываемых объектов. 

Ссылки на источники, подтверждающие достоверность отнесения места к жизни 

предка приведены в материалах исследования корней.  

Фотографии приведены из открытых источников Рунета. 

Очерк построен хронологически – от дальних предков. 

О роли Церкви в жизни предков 
Церковь, как некий «институт» между Богом и Человеком сопровождает 

нашу жизнь с незапамятных времён, оказывает значительное культурное влия-

ние на общество. Не думаю, что наши далёкие, и не очень, предки, верующие в 

Бога, служащие Богу были глупее нас. Цивилизация дала человеку новые знания, 

но одновременно и отняла многие навыки и понятия, необходимые для гармонии 

с окружающим миром. И к отношениям наших предков к Церкви и Богу надо 

относится уважительно. 

Не случайно в очерке читатель встретит большое количество храмов, в ко-

торых сохранились «следы» и «отпечатки рук» предков семьи Уборских. В офи-

циальных документах место жительства ранее всегда привязывалось к приходу 

храма.  

Давно и далеко 
Поселение, образованное в начале нашей эры на южном берегу Крымского 

полуострова на северном маршруте Шёлкового пути, превратилось в морской 

порт и город Сурож. В 1365 году был завоёван генуэзцами и включён в состав их 

владений. В городе бок о бок жили греки, турки, итальянцы, славяне, татары и 

многие другие.  
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В это время в Суроже появляется «выезжий иноземец» Стефан Ховра, упо-

минаемый как князь. В нашей истории он родоначальник генеалогической ветви, 

дошедшей до составителя. 

От XIV века до наших дней сохранились башни и городские крепостные 

стены, называемые «Генуэзская крепость». Город основан в III веке, сменил 

много названий, сегодня – Судак. 

Крым. Судак. Фрагменты Генуэзской крепости  

В Москве Стефан Ховра появляется в 1391 году. Оборотистые были инозе-

мец и его потомки – при крещении его правнука Ивана с кличкой Голова крест-

ным был Великий князь московский Иван III.  

Иван Голова в 1473 вместе с отцом участвовал в строительстве Успенского 

собора Кремля.  

Несколько позже Иван стал родоначальником Головиных, далёкая внучка 

которых в XIX веке вышла замуж за Фёдора фон Гагмана, ставшего прапрадедом 

составителя очерка.  

 Головины снабжали под проценты деньгами князей и бояр московских, их 

двор находился в Кремле. По преданию – земли для строительства Симонова мо-

настыря пожертвовал Степан Васильевич Ховрин (Стефан Ховра), принявший 

иночество с именем Симон. 

Его наследники несколько столетий поддерживали связи с монастырём, от-

давая «на помин души» земельные и денежные вклады. В монастыре на их сред-

ства построены кирпичная монастырская ограда, колокольня, церковь Преобра-

жения.  

С фамилией Ховра связано и муниципальное образование в Москве на месте 

села Ховрино – вотчины наследников Стефана Ховры.   

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/19000/52843.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/mos/article/mos/19000/52843.htm
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Москва. Кремль. Успенский собор. 

 

 

Москва, Восточная ул., 4.  

Симонов монастырь.   
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Симонов монастырь. Внутренний двор.  

XVIII век 
Наиболее далёким, но документально подтверждённым, предком состави-

теля оказался Иван Данилов сын Соколова.  

В 1725 году он записан 20-летним живу-

щим в Басманной слободе в доме Галахтиона 

Евдокимова сына Холщевников в приходе 

церкви Великомученика Никиты. 

На месте деревянной церкви в 1751 г. был 

освящён новый храм, сохранившийся до наших 

дней.  

 

 

Москва, 

Старая Басманная улица, д. 16. 

Храм Никиты Мученика 

 

 

 

 

К сорока годам Иван Соколов купец 2 

гильдии. Женился на дочери купца Михаила 

Фролова, живут в его доме в селе Покровском 

в приходе церкви Богоявления в Елохове.   
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Москва, Спартаковская ул., 15  

Богоявленский кафедральный собор. 

В середине XVIII века у Ивана Соколова два сына – помощники и продол-

жатели дела. В 1762 удачно выдал замуж 17-летнюю дочь Наталию за толкового 

мужика 28 лет, стоящего уже на своих ногах – Петра Иванова сына Грачева.  

Имеет общее дело и живёт в доме купца 1 гильдии Фомы Дорофеева. Туда 

и молодую жену привёз, там и три сына родились. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, ул. Большая Ордынка, д.20, стр.10.  

Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»  

 

Так на Малой Ордынке в доме купца Дорофеева началась семейная жизнь 

Грачёвых, давших свою фамилию многочисленному потомству, в том числе и 

бабушке составителя очерка.  
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В конце 60-х братья Наталии 

Грачёвой – Степан и Тимофей Со-

коловы приобретают собственный 

дом ближе к центру Москвы, в Ба-

рашах, в приходе церкви Введения 

Богородицы. Отношения между 

Наталией и братьями поддержива-

лись хорошие и она с мужем и 

детьми переезжает жить к ним в 

Бараши. 

В 1783 г. Пётр Иванович Гра-

чев умирает, отпевали его, скорее 

всего, в церкви прихода. Где похо-

ронен – неизвестно, к этому вре-

мени в черте города были ограни-

чены любые захоронения. 

 

Москва. Барашевский пер., д 8/2, с 4. 

Церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы в Барашах.   

 

Во главе семейного дела становится Наталия Грачева. Переезжает с сыно-

вьями в дом московского купца Михайлы Колотилина, что в приходе церкви По-

крова (Таганский район). 

Москва, Лыщиков пер., д.10 

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 
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По непонятным причинам в 1793 году Грачёвы переезжают село Покров-

ское, живут в приходе церкви Николая Чудотоворца.  

 

 

Москва. Бакунинская ул. д.100 Церковь Николая Чудотворца 

 

Но через год вносится запись, что семья живёт уже в собственном доме Ми-

хаила Грачева на 2-Мещанской в приходе церкви Адриана и Наталии90, что за 

Сухаревской башней. 

  

                                           
90 Церковь мучеников Адриана и Наталии. Фото 1882 г Разрушена в 1936 г., на её месте сквер.  
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Вернёмся в первую половину XVIII века. За Уральским хребтом сохрани-

лась запись, что в 1742 году родился Сидор Вяткин, в будущем рудознатец (по-

исковик руд) Колывано-Воскресенских заводов Алтая, чьи открытия месторож-

дений внесены в справочники. Фамилия Вяткин на Алтай залетела, скорее всего, 

с вятскими крепостными крестьянами Акинфия Демидова – основателя метал-

лургических заводов на Алтае. Где Сидор Вяткин родился и жил установить не 

удалось, но его сын Афанасий, родившийся в 1777 году, в возрасте 13 лет «всту-

пает в службу в Барнаульском заводе при черчежне», закончив до этого горноза-

водскую школу при заводе. Есть все основания считать Барнаул местом, где про-

изросла очередная генеалогическая ветвь Вяткиных, дошедшая до дедушки со-

ставителя очерка. 

 

Барнаульский сереброплавильный завод  

Барнаул. Ползунова ул., д 37). 

Каменные здания завода, возведённые в начале XIX вместо деревянных, со-

хранились и ждут своей реставрации.  

Впечатляет география перемещений по служебной надобности при заводе 91 

Афанасия Вяткина: Змеиногорск, Боготол, Каменск-Уральский, Томск, Петер-

бург.  

До определения по Указу Императорского Величества в Грузинскую гор-

ную экспедицию в 1801 году, постоянным местом его жительства был, скорее 

всего, Барнаул.  

                                           
91 Как записано в формуляре Афанасия Вяткина «при замечании строительства плотин, строений и фаб-

рик...». 
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Барнаул. Соборная площадь. 

Построенный в 1774 году Петропавловский собор  

разрушен в 1930-х годах 

 

 

Барнаул. Площадь Свободы. 

  



Места нашей памяти 

156 

 

В середине XVIII века в церковной книге Королевского Прусского пехот-

ного полка Куницкого появляется запись: «От законного брака высокоблагород-

ного господина барона Христиана Фабиана Дризен и высокоблагородной гос-

пожи Гертруды Адельгейды (Аделаиды), урождённой фон Вильмсдорф, 13 мая 

1746 г. родился и 23 мая окрещён Карл Вильгельм Гейнрих. Установить место 

дислокации полка в это время не удалось.  

В 1781 г. Карл Дризен пересе-

лился из Пруссии в Курляндское 

герцогство. И тогдашние Пруссия и 

Курляндия оказались памятными 

местами начала очередной генеало-

гической ветви – предка составителя 

в 6-м колене. 

В России оказался в результате 

присоединения Курляндии в 1795 г. 

В 1796 году он уже в Петербурге, 

приближен императором Павлом I с 

назначением тогда же флигель-адъ-

ютантом при своей священной 

особе. Места его проживания в Пе-

тербурге не установлены.  

В 1799 году повелено быть ему 

Курляндским гражданским губерна-

тором – в Митаве.92 Возможно раз-

мещался в Митавском дворце, посе-

щал лютеранскую церковь Святой 

Анны.  

 

Латвия. Елгава. Ул. Lielā, 22А.  

 Лютеранская церковь Святой Анны (XVII в.) 

 

В 1797 г. на русскую военную службу в привилегированный Лейб-гвардии 

Преображенский полк принимаются прапорщиками два сына Карла – бароны 

Егор и Фёдор Дризены. Генеалогическая ветвь к составителю очерка протяну-

лась через Фёдора.  

Преображенский полк дислоцировался в одной из деревянных слобод на 

окраине строящегося Петербурга – на Московской стороне за Фонтанкой. В сле-

дующем веке полк переезжает в новый комплекс кирпичных зданий. Сохранив-

шиеся здания находятся на улицах Кирочной и Радищева.  

Рядом ещё в 1779 году была освящена лютеранская церковь Святой Анны, 

сохранившаяся до наших дней. Фёдор Дризен был лютеранского вероисповеда-

ния. Кирочная улица получила название от кирхи (церкви) Святой Анны.  

                                           
92 Сегодня Елгава. Латвия 
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Латвия. Елгава, ул. Лиела, д.2 

Митавский дворец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петербург. Кирочная ул, д.8в. 

Лютеранская церковь Святой Анны  
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В 1771 году в Москве бушевала эпидемии чумы. Хоронить разрешали за Ка-

мер-коллежским валом. На вновь созданных кладбищах ставились церкви и ча-

совни. Священником небольшой деревянной церкви на Миусском кладбище во 

имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии был Стефан 

Осипов. Архивные документы города Москвы подтвердили, что он – начало ещё 

одной генеалогической ветви, дотянувшейся до составителя очерка.  

Церковь несколько раз перестраивалась. А Миусское кладбище – ещё одно 

памятное место предков.  

Москва. Сущевский Вал, д.32, стр. 1. 

Церковь во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови  

и матери их Софии 

 

 

Оба сына Стефана Осипова, полу-

чившие фамилию Гуриновские, окон-

чили курс богословского учения в Мос-

ковской славяно-греко-латинской акаде-

мии.  

 

 

 

 

Москва. Никольская ул., д. 7-9 с.3  

Спасский собор  

Заиконоспасского монастыря, 

на территории которого размещалась  

Славяно-греко-латинская Академия 
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Младший сын Стефана Осипова, тоже Стефан, продолжатель генеалогиче-

ской ветви, в 1798 г. был произведён в диаконы к церкви Тихона Чудотворца, что 

у Арбатских ворот, позже – священником в подмосковном селе Уборы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва. Арбатская площадь. 

Церковь-часовня Бориса и Глеба.93 

Начало XIX века – до 1812 года 
На рубеже веков один из сыновей Петра и Наталии Грачёвых – Дмитрий, 

будущий предок составителя, женится. 

Жена Екатерина – дочь купца Ильи Ми-

хайлова Булгакова. У составителя 

очерка появляется новый корневой от-

росток. Семья Булгаковых жила за 

Москвой рекой в приходе церкви Живо-

начальной Троицы, что в Кожевниках. 

 

 

 

 

Москва. 2-й Кожевнический пер., д. 6. 

Церковь Троицы Живоначальной 

 в Кожевниках 

 

 

  

                                           
93 В 30-е годы церкви Тихона Чудотворца и Св. Бориса и Глеба, определяющие облик площади, были 

снесены. Часовня возведена на месте церкви Тихона Чудотворца. 
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Грачевы продолжают жить все 

одной семьёй, купили участок со 

строениями, освоенный ещё в XVII 

веке в Кадашевской слободе в при-

ходе церкви Воскресение Христово,  

 

 

 

 

Москва. 2-й Кадашевский пер., д. 7.  

Церковь Воскресения Христова  

в Кадашах  

 

 

 

 

 

1805 год. Энергичный император Александр I и его молодое, необстрелян-

ное в войнах окружение, вселяют подданным уверенность в силе России и воз-

можности обуздать Наполеона. Российская гвардия, в её составе штабс-капитан 

Фёдор Дризен, пересекают границу с Австрией. Союзная армия терпит сокруши-

тельное поражение под Аустерлицем. Состоялось кровавое, болезненное боевое 

крещение и штабс-капитана Фёдора Дризена, и его товарищей. 

В память об этом историческом событии в Чехии сооружён мемориал.  

 

Чехия. Мемориал «Мавзолей мира» у села Праще  

на месте сражения под Аустерлицем  

на Праценских высотах  
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Афанасий Вяткин с 1801 по 1811 гг. – возглавляет Грузинскую горную экс-

педицию. В 1811 г. «по собственному прошению Правительствующим Сенатом 

на своё содержание» был уволен и принят в ведомство Екатеринбургских заво-

дов по механической части. На карте России появляется ещё точка приложения 

сил предком – Грузия и Екатеринбург.  

Екатеринбург. Екатерининский собор. В 1930 г. собор уничтожен.  

На месте собора установлена часовня  

«Во имя святой великомученицы Екатерины» 

 

В 1800 году «… во священника к Спасской церкви села Убор был рукопо-

ложен Стефан Стефанов Гуриновский» –сообщает запись в Московском архиве. 

По данным 1800 г. село Уборы с 

деревнями Дубцы и Масловой принад-

лежали потомкам Орловых и Шереме-

тьевых. В приходе церкви были и дру-

гие близлежащие деревни. Ещё в 

конце XVII века в селе на месте преж-

ней деревянной церкви архитектором 

Яковом Бухвостовым была возведена 

новая каменная  один из шедевров 

Подмосковья.  

 

 

 

 

Московская обл., 

 Одинцовский округ, село Уборы. 

Церковь Спаса Нерукотворного  

Образа 
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Война 1812 года.  
Первым в войну из предков вступил Фёдор Дризен. 12 июня 1812 г. (ст.ст.) 

Наполеон начал переправу на русский берег Немана. Муромский полк, шефом 

которого был полковник Фёдор Дризен, в составе 3-й дивизии начал арьергард-

ные бои, прикрывая отступающую русскую армию. 

Подвиги полка и его шефа подробно описаны в со-

ответствующей повести по материалам исследова-

ний. Путь от Свянцианы под Вильно до Бородино – 

дорога памяти и нашего предка.  

Один из тяжелейших эпизодов – бой у Моло-

ховских ворот Смоленска. Дризен получил силь-

ную контузию в левую грудь. Французов задер-

жали на сутки. 

В 1835 году в Смоленске установлен Памят-

ник защитникам Смоленска 4 – 5 августа 1812 года.  

 

Смоленск. Лопатинский сад. 

Памятник Защитникам Смоленска  

4-5 августа 1812 года 

 

Дризен остался в строю и с полком с ходу вступил в Бородинское сражение, 

где был ранен пулею в колено и вынесен с поля боя.  

Для него война закончилась. Но память о мужестве и героизме полковника 

Фёдора Васильевича Дризена сохранилась в военной галерее героев войны в Эр-

митаже, на мраморных досках Георгиевского дворца Московского Кремля и 

Храма Христа Спасителя в Москве, в обелиске Муромскому полку на Бородин-

ском поле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военная галерея 1812 года. Эрмитаж.  

Зал №197.Левая сторона, 3-й вертикальный ряд, 3-й снизу  
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Георгиевский зал Большого Кремлёвского дворца 

 

 

Храм Христа Спасителя в Москве  



Места нашей памяти 

164 

 

 

 

 

 

Обелиск Муромскому полку  

на Бородинском поле 

 

 

  

 

 

Продолжение XIX века 
Тяжелейшее испытание войной предки сегодняшних Уборских вынесли без 

людских потерь, но многое начинать надо было сначала. 

В Москву Грачёвы вернулись на пепелище. Сохранились два вояжных ста-

кана да каравай хлеба в печи. Отстроились на старом месте. Возглавил семейное 

дело старший сын – Михаил Петрович. Наталия Ивановна не пережила невзгоды. 

Михаил и Дмитрий с се-

мьями живут вместе. В 

1816 году Михаил уми-

рает, дело продолжил 

Дмитрий. Прикупил со-

седний участок. За домом 

небольшая суконная фаб-

рика. Продолжает тор-

говлю в рядах. Дом, в ко-

тором Грачёвы прожили 

полвека до смерти Дмит-

рия Петровича, сохра-

нился до наших дней. 

                                              Москва. 1-й Кадашевский пер., д.10 

Старшие сыновья Дмитрия Петровича ушли из жизни раньше отца. В дела 

включается младший сын – Семён Дмитриевич Грачев. Это уже новая формация 

купечества. Накопленные отцом деньги начинают работать на деньги – кредито-

вание, банки, акции. 

После смерти отца Семён Дмитриевич продаёт участок с суконной фабри-

кой Федосье Евреиновой и в пятистах метрах от старого дома покупает большую 

усадьбу в Черниговском переулке, построенную в начале XVIII века капитаном 

лейб-гвардии Преображенского полка Василием Тимофеевичем Ржевским на 

участке земли, который был пожалован ему Петром I. В этом доме Семён Дмит-

риевич закончил свой жизненный путь, в 1906 г. усадьба была продана. В этом 

доме мужал и помогал отцу вести дела сын – Дмитрий Семёнович Грачев, буду-

щий прадед составителя очерка.  
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Москва. Черниговский пер., д.9/13 

Усадьба Грачёвых (в справочниках – гимназия Косицина) 

Фото начала XXI века  

 

Женившись Дмитрий Семёнович с супругой – Клаповской Марией Андре-

евной, приобретают дом в Малом Кисловском переулке. На свободном участке 

их сын – Семён Дмитриевич (полный тёзка деда) возводит ещё жилой дом.  

XIX век для Грачёвых завершается рождением бабушки составителя – Гра-

чёвой Натальи Дмитриевны и младшей сестры Лизы. 

Москва. Малый Кисловский пер. д.9 

Особняк Грачёвых (бывшая усадьба Гардеина) 

Фотографии начала ХХ и ХХI вв. 

 

Следующий за домом 9 (фото справа) пятиэтажный дом построен в 1911 

году на участке усадьбы для Лесопромышленного товарищества Грачёвых, се-

мей Семена Дмитриевича Грачева и Наталии Дмитриевны Вяткиной (Грачёвой). 

Два этажа были надстроены после 1917 года  
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Имения Карла Дризена в Курляндии были разграблены неприятелем. Умер 

13 февраля 1827 года в своём имении. Захоронен недалеко от Паулсгнаде.  

 

Начинать новую жизнь пришлось и Фёдору Дризену. Заслуги не были за-

быты. Вместе с Георгиевским крестом за Бородино получил следующее звание – 

генерал-майор и должности в военном министерстве. Но раненая нога не давала 

покоя. Уехал на лечение в Лондон. Ногу потерял, но привёз в Петербург жену.  

Жили на Набережной р. Мойки в доходном доме (д.49), примыкающим к 

зданию Главного штаба. За десять лет у Дризенов рождается пять детей, при ро-

дах последней дочери супруга умирает. 

После смерти супруги Фёдор Васильевич 

Дризен получает назначение комендантом в 

Ригу и служит там 13 лет. В книге Реформат-

ской церкви Риги появляется запись о его браке 

с Розалией Штробиндер. Родившийся у них в 

Риге сын Николай станет прадедом составителя 

очерка в 4-м колене. 

 

Латвия.  

Рига. улица Марсталю, д. 10. 

Реформатская церковь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вернулся с семьёй в Пе-

тербург. Назначен в Капитул 

императорских и царских ор-

денов с оставлением на воен-

ной службе.  

 

 

 

 

 

 

С.-Петербург. Гагаринская ул., д.6А 

Здание, где в XIX в. размещался Капитул  

Императорских орденов.  
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Николай Дризен в 1856 г. выпущен из Пажеского корпуса в прапорщики 

Лейб-гвардии 1-го Стрелкового батальона. Началась череда перемещений по 

службе. В 1863 г. участвовал в усмирении польского мятежа. 

С.-Петербург. Садовая ул. д.26 

Пажеский корпус 

В 1864 г. в Петербурге состоялось его бракосочетание с Параскевой Васи-

льевной Оржевской, подарившей ещё одну корневую ветвь и дочь Ольгу – буду-

щую прабабушку составителя. Военная карьера требовала частых перемещений. 

Параскева жила в Петербурге. Через 12 лет супруги разошлись.  

В 1878 – 1879 гг. полковник Николай Дризен с полком находился в Софии, 

в составе оккупационных войск. Принимал участие в восстановлении города – 

под его руководством выстроено «Русско-Болгарское Собрание» (клуб). 

Болгария. София. 

Здание Народного собрания (Русско-Болгарское Собрание) 

С 1896 г. генерал-лейтенант Дризен Николай Фёдорович – начальник 25 пе-

хотной дивизии, расквартированной в Динабургской крепости в Витебской гу-

бернии (сегодня Даугавпилс, Латвия). Умер в 1911 г.  
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Церковь в Уборах не пострадала, но последствия отступления были тяжё-

лыми, из 111 приходских дворов сгорели в пожарах 81.  

Подрастали сыновья у Стефана Стефанова. В 1820 г. десятилетний Констан-

тин записан в Звенигородское духовное училище в Саввино-Сторожевском мо-

настыре под фамилией Уборский.  

Московская обл. Звенигород. 

Саввино-Сторожевский монастырь. 

По окончании училища Константин благословлён на место пономаря 

церкви Архангела Михаила в селе Михайловске Рузского уезда. Прослужил в 

церкви до своих последних дней. Принял участие в возведении и освящении но-

вой каменной церкви на месте старой деревянной. 

Дети Константина Уборского пошли по стопам отца, выбрали служение 

Богу. Николай, очередной предок составителя, закончил Вифанскую духовную 

семинарию, размещавшуюся в Спасо-Вифанском монастыре рядом с Сергиевом 

Посадом.  

Московская обл. Сергиев Посад. Ул. Маслиева, д.26. 

Спасо-Вифанский монастырь 

XIX век для этой генеалогической ветви заканчивается рождением у Нико-

лая Уборского сына Ивана – деда составителя очерка.  
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Екатеринбургские заводы работали с напряжением. Для восстановления по-

сле войны стране требовался металл. Воды в заводских прудах для привода ме-

ханизмов не хватало. Нужны были новые источники энергии. Вяткин и другие 

изобретатели занимались этим с полной отдачей. В 1815 г. в Екатеринбурге от-

чеканена памятная медаль в честь Афанасия Вяткина по случаю создания паро-

вой машины (хранится в краевом музее).  

После 1821 г. переезжает в Выксу модернизировать металлургические за-

воды. Родились сыновья Павел и Платон. 

Нижегородская обл. Выкса. Ленина ул. д. 69. 

Храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова 

(единение трёх эпох) 

Не мог не участвовать в отливке чугунных фрагментов отделки Триумфаль-

ных ворот в Москве.  

Москва. Кутузовский проспект.  

Триумфальная арка.  
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В конце 30-х Афанасий Вяткин с семьёй переехал в Казань. Сын Павел, пре-

док составителя, получив потомственное дворянство за заслуги отца, избрал во-

енную карьеру. С 1845 по 1858 гг. – Нижний Новгород, Брест-Литовская кре-

пость, Москва, Слуцк. В Слуцком уезде нашёл вторую половину – Елизавету От-

товну Езерскую. Ещё одна генеалогическая ветка с глубокими корнями. 

Сын Александр, будущий прадед составителя, решил учится в Москве.  

Императорский Московский университет. Конец XIX в.  

Начался московский период семьи Вяткиных. Чтобы стать присяжным по-

веренным пришлось поработать в Тамбовской губернии, откуда вернулся в 

Москву с женой – Новиковой Ольгой Евгеньевной. К концу века у них было трое 

детей, старший Евгений стал дедом составителя очерка.  

 

История Гагманов в генеалогических исследованиях начинается с имения 

Крутые, где в 1806 году родился Фёдор Гагман. В 1840 году уже ротмистр Гагман 

женится на дочери Кашинского помещика Головина – Ольге Николаевне. Их ше-

стой ребёнок – Дмитрий, со временем становится прадедом составителя.   

Пошёл по стопам отца – поступил в военное училище, но вскоре после его 

окончания военную службу оставил. Женился на дочери генерала Дризена Ни-

колая Фёдоровича. Начал гражданскую карьеру с маленького Весьегонска. 

XIX век Дмитрий Фёдорович Гагман заканчивает в Витебске председателем 

уездного присутствия. Растут пять дочерей. 

 Начало ХХ века (до 1917 года) 
В ХХ век вошли Уборский Иван Николаевич, Гагман Ольга Дмитриевна и 

её родители, Вяткин Евгений Александрович и его родители, Грачева Наталия 

Дмитриевна и её мать Мария Андреевна. Все – предки составителя очерка.  
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Иван Уборский, заканчивает Ярославский Деми-

довский лицей, получил степень кандидата права.  

В 1910 г. в Москве – секретарь прокурора Мос-

ковского окружного суда. Получает назначение в То-

больскую губернию. 

 

 

Ярославль. Демидовский столп 

(на месте сгоревшего в 1918 г. лицея) 

 

 

 

 

 

 

Дмитрий Фёдорович 

Гагман с 1906 года губерна-

тор Могилёвской губернии, с 

1909 – Тобольской губернии.  

 

 

 

 

Тюменская обл. Тобольск. Дом губернатора  

(Музей Романовых) 

Познакомились Иван Уборский и Ольга Гагман в Тобольске. В 1911 г. Убор-

ский назначается товарищем прокурора Могилёвского окружного суда с местом 

службы в Мстиславле, где у них рождается сын Вадим, будущий отец состави-

теля очерка. Наступление немцев в Первую мировую войну вынуждает их в 

1915 г. переехать в Ярославль, где и застали события 1917 года. 

 

Евгений Вяткин заканчивает Императорский Московский университет, 

Наталия Грачева Высшие женские курсы. Соединяют узы и в 1912 г. на свет по-

является Наталия Вяткина – дочь и будущая мать составителя очерка. Переез-

жают в новый дом.  

1917 год – конец ХХ века 
Коренной перелом в жизни предков произошёл после октября 1917 года. 

Гагманы Дмитрий Фёдорович и Ольга Николаевна до середины 20-х годов 

жили в своём имении Крутые. Имение не сохранилось. Дом, в котором родилась 

бабушка составителя – Ольга Дмитриевна, был перевезён в деревню Ивакино 

Краснохолмского района.94  

                                           
94 См. выше очерк «Правда о неправде» 
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Грачева Мария Андреевна ушла из жизни в 1928 г. в собственном доме на 

Малой Кисловке, превращённом в большую коммунальную квартиру. 

Старшие Вяткины остались в Москве, оказались в коммунальной квартире, 

ушли из жизни в 1941 и 1943 годах. 

 

Вяткины Евгений Александрович и Наталья Дмитриевна с детьми уехали из 

Москвы, сначала во Владимирскую область (Фомино, Киржач), потом в Загорск. 

В 1938 обосновались в Пушкино под Москвой.  

Уборские остались в Ярославле, терпели как «бывшие» притеснения и ли-

шения. Иван Николаевич был осуждён и лишён в правах, после освобождения 

переехал в посёлок Туголесский Бор в Шатурском районе Московской области. 

Умер от сердечного приступа в 1937 г. Ольга Дмитриевна с детьми переехала 

работать в Москву, жили сначала в Малаховке, потом в Москве в районе метро 

Сокол. в бывшей подмосковной даче, превращённой в большую коммунальную 

квартиру. 

 

Младшее поколение – Вадим Уборский и Наталья Вяткины после школы 

пошли зарабатывать рабочий стаж, чтобы поступить в Москве в Вузы.  

В 1936 году в Дзержинском отделении бюро ЗАГС была зарегистрирована 

новая семья. Жили в Москве на Соколе.  

 

Очередная беда – Отечественная война 1941–1945 гг. Вынесли испытание 

все, в том числе и составитель очерка, родившийся на пятый день войны. 

Пережившее многие испытания старшее поколение нашло силы и опыт в 

очередной раз наладить жизнь не только для себя, но для потомков. 

Потомкам моим – близким и дальним 
Учёные экспериментально доказали существование генетической памяти. 

Но что это такое, что в ней может хранится спорят и будут спорить долго. 

Представленные в очерке фотографии сделаны в последние десятилетия до 

написания очерка. Вряд ли наша визуальная генетическая память (если она су-

ществует) хранит действительные картины жизни наших предков. Но оказав-

шись на месте, откуда сделана современная фотография, можно, включив вооб-

ражение и знание истории предков, представить, как жили те, кто в конечном 

итоге даровал нам жизнь. 

Для детей составителя представленная информация максимально исчерпы-

вающая. Но с каждым последующим поколением (внуки, правнуки) удваивается 

число корневых генеалогических ветвей. 

 Желаю вам, дорогие потомки, по возможности расширять свои познания в 

истории не только мировой и отечественной, но и семейной. 95 

Ваш неугомонный раскапыватель «отеческих гробов».

                                           
95 А.С. Пушкин. Два чувства дивно близки нам, В них обретает сердце пищу: Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 
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В настоящем очерке рассказано о фрагменте истории двух поколений семьи 

составителя, ставшем известным много лет спустя после ухода из жизни отца 

составителя очерка – Уборского Вадима Ивановича. Начало истории обнаружи-

лось в случайно сохранившейся записной книжке отца, продолжение истории 

написано составителем, но о второй части истории отцу уже было неизвестно.  

Отец выпускник Московского института Стали. С 1939 года начал зани-

маться вопросами технологии производства вооружений и военной техники. Од-

нако конкретная тематика его работы была неизвестна в семье, по крайней мере 

детям. Также была неизвестна цель его многомесячной командировки в Герма-

нию в 1946 году, когда советские специалисты вывозили оттуда оборудование и 

технологии, необходимые для восстановления народного хозяйства.  

Отец ушёл из жизни рано, мама сохранила переписку с ним, в том числе и 

из Германии, но письма и его записная книжка долгие годы оставались не про-

читанными составителем.  

В очерке приоткрывается завеса когда-то государственной тайны – участие 

отца в становлении ракетно-космической отрасли.  

Очерк не претендует на какие-то исторические открытии. При его подго-

товке были использованы опубликованные материалы по истории ракетострое-

ния и космонавтики.   

Но приведённые в очерки письма и записи придают новые краски вроде бы 

уже известным фактам, тяжёлому послевоенному времени и быту, отношениям 

людей.   

Вторая часть истории включает отдельные фрагменты участия составителя 

очерка в продолжении ракетно-космической деятельности, начатой отцом.  

Настоящий очерк – всего лишь маленький пазл в богатой истории создания 

и развития отечественного ракетостроения и космонавтики, открывшийся при 

исследовании генеалогических корней семьи Уборских.    

 

В 1937 году в Пенемюнде на северо-востоке Третьего рейха был создан 

центр по разработке и испытаниям ракетного вооружения. Первый успешный 

пуск Фау-2 (V-2, Vergeltungwaffe, оружие возмездия) был произведён по Англии 

в сентябре 1944 г. До конца войны было сделано более 3000 боевых вылетов, 

прежде всего на Англию.96   

Интенсивные бомбардировки американо-английской авиацией Пенемюнде 

вынудили немецких специалистов вместе с документацией переехать на юго-за-

пад в более спокойную Тюрингию, в центр по промышленному изготовлению 

ракет.   

Осенью 1944 года Пенемюнде было занято советскими войсками. 

                                           
96 В главе очерка использованы сведения из: Б.И. Черток «Ракеты и люди», М.: Машиностроение. 1994.,  

В. Рахманин, «О «немецком следе» в истории отечественного ракетостроения». Научно-технический журнал 

«Двигатель». Москва. №№ 1(37), 2(38) 2005.  
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Кое-что из образцов ракетного вооружения и оборудования было достав-

лено в Москву, но в основном все было разрушено.  

Больше досталось американцам. Они раньше поняли важность захвата 

немецкого ракетного вооружения и технологий, первыми вошли в Тюрингию, 

вывезли в США около 500 ведущих немецких специалистов во главе с создате-

лем ракеты фон Брауном, с богатейшим техническим архивом, с основной 

оснасткой и с сотней готовых ракет. Поскольку по Ялтинским соглашениям эта 

часть Тюрингии предназначалась для оккупации советскими войсками, амери-

канцы перед уходом постарались максимально демонтировать и привести в не-

годное состояние подземное производство ракет близ города Нордхаузен.   

Советские специалисты прибыли в Нордхаузен в июле 1945 года и выяс-

нили, что вследствие малочисленности и второстепенности оставшихся немец-

ких инженеров, и с учётом враждебного отношения населения самим собрать не-

обходимую информацию невозможно.   

Было принято решение о создании в Нордхаузене института «Рабе» 

(Raketenbau – строительство ракет), зачислить в институт бывших работников 

ракетного завода, надеясь, что местные жители своим согражданам скорее ока-

жут помощь в поисках чертежей, технологий и оборудования, чем оккупантам. 

Продуктовые пайки и высокая зарплата работникам института этому способ-

ствовали в голодной Германии.   

В феврале 1946 г. три бывших завода по сборке ракет, институт Рабе, завод 

Монтания, занимавшийся изготовлением ракетных двигателей, стендовая база в 

Леестене, где осуществлялись их огневые испытания, завод в Зондерхаузене, за-

нимавшийся сборкой аппаратуры системы управления были объединены в ин-

ститут Нордхаузен. Директором института был назначен генерал Л.М. Гайдуков, 

его заместителем и главным инженером – С.П. Королев.   

Совершенно секретным Постановлением Совета Министров СССР от 13 

мая 1946 года № 1017-419 было принято решение о развитии в стране реактив-

ного вооружения. ГСПКИ-40, где работал отец, был преобразован в Научно-ис-

следовательский технологический институт № 40 (НИТИ-40) Министерства во-

оружения. Одна из первоочередных задач – составление и отработка технологии 

по ракете А-4 (ФАУ-2).97  

В записной книжке отца 27 июня 1946 года появляется запись: «Вылет из 

Москвы в 6 ч. утра. Прилёт в Берлин в 9 вечера. Остановки Минск и Кёнигсберг. 

Время в пути 3:45, 2:45, 4:30».   

Дома отец о работе не говорил. Но когда собирались друзья, хотя нас детей 

и не сажали за стол, но что-то нечаянно услышанное запоминалось. Отец расска-

зывал, что когда летели в Германию один из двигателей самолёта то ли загорелся, 

то ли отказал. Была жёсткая посадка. Отец объяснял приятелям, что в таких об-

стоятельствах нужно перебираться в хвост салона, там безопаснее.98  

                                           
97 НПО «Техномаш». История. Официальный сайт. URL:http://www.tmnpo.ru/node/7  

(последнее обращение 21.02.2023)  
98 По военно-учётной специальности, полученной по окончании института, он был лётчик-наблюдатель, 

их учили, что делать в аварийной ситуации.  

http://www.tmnpo.ru/node/7
http://www.tmnpo.ru/node/7
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Командировка 
28 июня. Открытка в Пушкино  

Дорогая  Натуся! Уехал совершенно неожиданно. Получил билет только 

в 11 веч, а в 1 ч. ночи ушёл. Прилетели сюда в 8 вечера. В воздухе были 14 часов 

с двумя остановками. Устроился пока ничего. О дальнейшей судьбе узнаем сего-

дня или завтра, и тогда напишу подробнее и дам свой адрес. Целуй крепко Ан-

дрюшонку. Целую твой Д.  

 Из записной книжки  

«Осмотр Берлина»  

29 июня. Из записной книжки  

Выезд в 9 ч. утра на машине. Приезд в 9 ч. вечера. Осмотр Галле.  

Открытка в Пушкино  

Дорогая Натуся!141 Сейчас 5 утра. Через 1 – 1,5 мы выезжаем на место назна-

чения, где я буду говорить о моих дальнейших поездках. По приезде на место 

дам адрес. Чувствую себя хорошо. Вчера на машине осматривали Берлин. Разру-

шения громадные. Чувствую, что пробуду здесь месяца 2 – 3. Поцелуй Андрюшу. 

Целую, твой Д.  

Открытка в Пушкино  

Дорогая Натуся! Пишу с дороги. Едем на машине до Лейпцига, где брошу 

эту открытку. Ехать ещё много. Сейчас остановились в лесу, и я лёжа пишу. Це-

лую крепко тв. Д.  

30 июня. Из записной книжки  

Осмотр города и посещение ресторана «Jоhn».  

Открытка в Пушкино  

Дорогая Натуся! Вот и добрались до места. Сейчас 8 утра, иду завтракать, 

спал хорошо. У меня отдельная комната. С хозяином дотолковался с грехом по-

полам, но друг друга поняли. Мой адрес: полевая почта №11477. Моё имя и от-

чество пишите полностью, иначе письма не дойдут. Сокращение пол. почта не 

пиши. Целую крепко тв. Д.  

1 июля. Из записной книжки  

Начало работы. Ознакомление с чертежами и составление лана работ.  

2 июля. Из записной книжки  

Поездка на W3.99 Найдена технол. на гол. печи. Найдены в Б.100 часть черт. 

штампов на печь.  

3 июля. Из записной книжки  

Составление планов и выборка фирм. Составление штатов. Ознакомление с 

имеющимися чертежами штампов.  

Открытка в Пушкино  

Дорогой Андрюша! Слушайся маму и не шали. Мне здесь без тебя скучно. 

Ищу тебе хороших игрушек. Будь умником. Целую крепко крепко, твой папа.  

                                           
99 Werk 3 – один из заводов производства деталей ракет.  
100 Bleicherode – Блейхероде, город рядом с Нордхаузеном, в котором жили многие советские специали-

сты и размещались некоторые подразделения института.   
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4 июля. Из записной книжки  

Составление планов. Отбор чертежей и технологии печи. Ознакомление и 

составление спецификации на х.ш.101 детали хеке.  

5 июля. Из записной книжки  

То же, что 4-го.  

6 июля. Открытка в Пушкино  

Дорогая Натуся! Постепенно начинает забирать тоска, т.к. деваться здесь 

некуда. Да и писем от тебя можно ждать только числа 15 – 20, не раньше, а без 

них совсем скучно. Совершенно не знаешь, что делается дома. Вообще жизнь не 

весёлая. Сегодня вечером может быть куплю рубашки, тогда присылать их не 

надо. В следующем письме напишу. Получишь перевод на 100 – 110, не удив-

ляйся, это деньги, которые пришлось сдать в таможне в Кёнигсберге. Целую 

крепко тв. Д.  

Из записной книжки:  

То же, что 5-го. Посещение кафе «Jаpan».102 Обмыли костюм Березняка.103   

7 июля. Из записной книжки  

Ходили в окрестности ногами на горы. Вечером нашли учительниц. Первое 

занятие во вторник.  

8 июля. Из записной книжки   

Поездка на «MW».104 Ознакомление с з-дом. Деталь делается двумя валками 

L= 100 с последующей резкой. Был на Веймарском балете.105  

9 июля. Из записной книжки  

Поездка штамп. группы на «MW» для ознакомления и установления техно-

логии по полуфабрикату.  

Открытка в Пушкино  

Дорогая Натуся! Поздравляю тебя с днём рождения.  

Правда не знаю, когда ты получишь это письмо. но все же лучше поздно, 

чем никогда. Это письмо, если не ошибаюсь, одиннадцатое, а вообще я запу-

тался, сколько послал тебе и сколько маме. Живу по-прежнему. Кормить стали 

лучше, и если я не поправлюсь, то значит любые командировки мне не в прок. 

Купил себе рубашку из дерева. Для поездок хороша, т.к. не светлая. Одна беда, 

как бы не села при стирке. До стирки была только-только. Целуй крепко Андрю-

шонку. Целую крепко крепко. Тв. Д.  

10 июля. Из записной книжки  

Поездка на «MW». Отобраны детали и полуфабрикат.  

11 июля. Из записной книжки  

Поездка на «MW». Ознакомление и отбор деталей. Составление ориент. тех-

нологии по деталям.  

 

                                           
101 х.ш. – холодная штамповка.  
102 Ресторан в Блейхероде, специально открытый для несемейных офицеров и специалистов института.  
103 Березняк Александр Яковлевич (1912 – 1974), выпускник МАИ 1938 г., будущий авиаконструктор.  
104 Mittelwerk – центральный завод подземного производства ракет V-2 в 5 км от Нордхаузена. Сегодня – 

музей.  
105 В Нордхаузене работал театр.  
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Открытка в Пушкино  

Дорогая Натуся! Это письмо вроде двенадцатое. Вот уже прошло две не-

дели, как я уехал, и я не знаю, что делается дома.  

Когда от тебя придёт письмо не представляю. Пиши чаще, а то здесь с тоски 

действительно запьёшь. Но думаю я все же выдержу. Я пишу примерно 3 – 4 

письма в неделю. Буду писать также, причём одно письмо и остальное открытки. 

Маме буду писать 1 – 2 раза в неделю. Уйдёт от нас это письмо возможно завтра, 

а вообще письма идут отсюда от 6 до 10 дней. В ближайшее время переедем, но 

пиши пока не получишь нового адреса на этот, т.к. все письма постараемся все 

же получить и лучше получить с опозданием, чем совсем ничего не получать.  

Пиши чаще. Поцелуй крепко Андрюшонку. Очень без него и без тебя скучаю. 

Привет всем. Целую крепко Д.   

12 июля. Из записной книжки  

Подбор деталей и осмотр штолен.  

13 июля. Из записной книжки  

Составление маршрутной технологии по полуфабрикату и готовым деталям. 

Составление планов для министра.106    

14 июля. Из записной книжки  

Поездка в Штольберг, Барбароссу, подземное озеро.  

15 июля. Из записной книжки  

Составление планов для министра и пояснит. записки к нему с требовани-

ями. На «MW» валки для проката стрингеров.  

Открытка в Пушкино  

Дорогая Натуся! Пишу тебе тринадцатую открытку.  

Живу по-прежнему хорошо, но очень скучно. Из дома пока ничего не полу-

чал, т.ч. от этого настроение неважное. Жду от тебя первой весточки числа 19 – 

20. Вчера ездили на экскурсию за 60 км на автобусе. Осматривали памятник Бар-

бароссу и подземную пещеру с озёрами. Подробнее напишу завтра или послезав-

тра. Поцелуй Андрюшонку. Целую крепко тв. Д.   

16 июля. Из записной книжки   

Нашёл сильфон.107 Был в цирке. Поездка в г. Зоммерду на завод Рейнметалл-

Борзиг.108   

17 июля. Из записной книжки  

Обещали поговорить с немцами о сильфоне.  

                                           
106 Министром вооружения был 38-летний Дмитрий Фёдорович Устинов (будущий маршал СССР), вы-

пускник Ленинградского военно-механического института, с которым, как рассказывал отец, он был знаком со 

студенческих лет. Устинов старше отца на 4 года.   
107 Сильфон – гофрированная труба, обеспечивающая продольные и угловые смещения. Изобретён в Гер-

мании в начале ХХ века. Использовался в двигателе V-2. Технология изготовления в СССР была неизвестна.   
108 В г. Зёммерда на базе завода «Рейнметалл-Борзиг», создававшем оборудование для V-2, было органи-

зовано КБ «Олимпия» по восстановлению технологической документации. Его возглавляли Будник В.С, (в по-

следствии первый заместитель Янгеля М.К), затем Мишин В.П. (в последствии первый заместитель Королева 

С.П.).   

 152 Эрфурт – столица Тюрингии. В 30 км от г. Зёммерда. Поездки в Эрфурт – на рынки для различных 

покупок.   

http://www.famhist.ru/famhist/chertok/001d3f44.htm
http://www.famhist.ru/famhist/chertok/001d3f44.htm
http://www.famhist.ru/famhist/chertok/001d3f44.htm
http://www.famhist.ru/famhist/chertok/0031b4b7.htm
http://www.famhist.ru/famhist/chertok/002f51c9.htm
http://www.famhist.ru/famhist/chertok/002f51c9.htm
http://www.famhist.ru/famhist/kisunko/00094a6e.htm
http://www.famhist.ru/famhist/kisunko/00094a6e.htm
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Поездка в Эрфурт.152 Нашли … (неразборчиво) для костюмов. 6 пачки – 500 

марок.109   

18 июля. Из записной книжки  

Узнал адреса фирм по сильфонам.  

19 июля. Из записной книжки  

Весь день ждали машину назад на Блайхероде.  

20 июля. Из записной книжки  

Поездка на Блайхероде. 70 км за час. Скорость до 120 км. Вечером шнапс. 

Облава комендатуры.  

21 июля. Из записной книжки  

Плохая погода. Играли в козла. Вечером цирк Роберти. Старики – наезд-

ники. После цирка попали в облаву, было не весело, хотя шли мимо … Катего-

рич. запрещение посещения пивных.  

22 июля. Из записной книжки  

Просмотр материалов.  

23 июля. Из записной книжки  

Подготовка к поездке в Берлин. В 9 ч. вечера выезд из Зёммерда. Машина 

по дороге сломалась. Сдала камера. Приехали в 10:45.  

24 июля. Из записной книжки  

Поездка в Эрфурт. Материала нет  

Открытка в Пушкино  

Дорогая Натуся! От тебя ещё я ничего не получил, хотя прошёл почти месяц.  

Правда я первую весточку ждал числа 18 – 20, но сегодня уже 24-е. 26-го я, 

наверное, уеду дней на 10, т.ч. если завтра от тебя ничего не будет, то тогда я 

смогу получить от тебя письмо только по приезде, т.е. 3 – 5 авг. Живу я ничего, 

только очень скучно. Ещё хорошо, что у нас сплотился коллектив 6 чел., и мы 

почти всегда вечером вместе. Купить пока ничего не удалось, а заказал много. 

Часть покупок может сорвать поездка, но ничего не поделаешь. Пиши чаще. По-

целуй крепко Андрюшонку. Целую тв. Д.  

25 июля. Из записной книжки  

Подготовка к поездке.  

26 июля. Из записной книжки  

Выезд в 12 ч. дня. Скорость 70 – 80. На автостраде до 110. В Виттенберге110 

заказал плащ за 3 пачки. На обратном пути возьму. Приехали в 9 вечера. в 10 

беседа с Победоносцевым.111  

Открытка в Пушкино  

Дорогая Натуся! Наконец сегодня едем. Вчера достал кое-что для тебя и для 

себя. Правда все это пока мелочи. Писем от тебя пока не получал, но сейчас по 

пути заеду на пол. почту, может быть там чего-нибудь есть. Поцелуй Андрю-

шонку. Целую крепко тв. Д.   

                                           
109 Сигареты были «валютой» на рынках. Многие вещи продавали с «сигаретной наценкой». Курс немец-

кой валюты и соотношения цен не исследовались.  
110 Город на половине пути между Лейпцигом и Берлином  
111 Один из руководителей подразделения института «Нордхаузен».  
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27 июля. Из записной книжки  

Поездка в ин-т в Берлин.112 Разговор с Бризе.113 Не нравится. Крутит. Баки 

штамповка Цеппелин. Фридрихшафен.114 Вечером был в Трептов парке. Смотрел 

аттракционы. Рынок запрещён. Живём в гостинице. 3 комнаты с обстановкой на 

двоих. Спим в трусах голые.  

28 июля. Из записной книжки  

Поездка в Потсдам.156 Купил перчатки за 30 мар. На балет в оперу опоздал. 

Идёт дождь почти весь день. Вечером в варьете Галаст – 3000 мест. Программа 

оригинальна.    

Открытка в Пушкино  

Дорогая Натуся! Пишу тебе с нового места, где пришлось задержаться. Хотя 

все мои вещи находятся не здесь, а я сюда ехал на три дня. Поэтому представля-

ешь моё положение. Удалось достать два отреза хороших, но сшить костюм пока 

не могу, т.к. нет подкладки. На днях достану, наверное, ещё кое-что, т.ч. думаю, 

что получится ничего, чемодан пустой не будет.115  

Живу также ничего, хотя с питанием на новом месте хуже, т.к. готовят не-

вкусно. От тебя получил пока всего два письма от 21 и 24, и два от мамы. Что-то 

ничего не пойму, что делается дома. Поцелуй Андрюшонку. Привет всем. Целую 

крепко крепко тв. Д.  

29 июля. Из записной книжки  

Поездка в министерство немецкое для уточнения адресов фирм, з-д Домбок 

не знают. Поездка на заводы в поисках сильфонов. Бесполезно.  

30 июля. Из записной книжки  

Поездка в Росток.116 В оба конца 600 км. Выезд в 6 утра, приезд в 11 веч. В 

дороге 10 часов. Дорога лесом очень хорошая.  

31 июля. Из записной книжки  

Поездка на трамвае на з-д Hugo Hausmann. Заблудился. Наша машина в ре-

монте. Вечером поиски д-ра Эрдмана.  

1 августа. Из записной книжки  

Поездка в Эберсвальд.162 Найдены детали и оснастка. Заезжали на завод по 

поводу сильфонов. Безрезультатно.  

2 августа. Из записной книжки  

Поездка на з-ды в поисках сильфонов. Безрезультатно. Поездка на один за-

вод с неожиданным объездом до 20-25 км. Заказали нормали.117  

 3 августа. Из записной книжки  

Выезд в Блайхероде. По дороге получил плащ, купил Нате накидку и 

бритвы.  

                                           
112 Входил в состав института «Нордхаузен».   
113 Немецкий специалист.   
114 «Лю́фтшиффбау Цеппелин ГмбХ» - нем. фирма по строительству дирижаблей 159 40 км от Берлина  
115 У немцев сохранились промышленные товары, которые в голодной Германии реализовывались на 

рынках.  
116 Росток и Варнемюнде – на побережье Балтийского моря, центры военной промышленности и 

авиастроения нацистской Германии. 162 60 км от Берлина  
117 Типовая документация, прототип стандарта  
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4 августа. Из записной книжки  

Безделье.  

5 августа. Из записной книжки  

Ознакомление с положением дела и приведение в порядок материала по по-

ездке.  

6 августа.   

Выезд в Зёммерда через Эрфурт. 2 отреза – 2600, 6 пар чулок 555.  

7 августа. Из записной книжки  

Шубин нарывается на неприятность. Егоров уехал, материалов нет.  

 

8 августа. Из записной книжки  

Болтаюсь без дела. С специалистами немецкими не получается.118  

9 августа. Из записной книжки  

Разговор с немцем руководителем относительно специалистов. Отказыва-

ется ссылаясь на большую работу.  

10 августа. Из записной книжки  

Работа до 2-х часов. Починил ботинки. Капитальный ремонт двух пар за 2 

часа и стоимость моих 6-50. Вечером грандиозная выпивка.  

11 августа. Из записной книжки  

Весь день болтаюсь, не зная куда ткнуться. Два раза спал по 2 часа.  

14 августа. Из записной книжки  

Купил матер. на рубашку – 160 мар. и чулки. Покупать чулки больше не 

буду.  

16 августа.  Из записной книжки  

Выехал в Блайхероде на груз. машине, купил 2 чемодана за 20 м, попали под 

дождь.  

17 августа. Открытка в Пушкино  

Дорогая Натуся! Оказывается, я был прав, отругав тебя за то, что ты не пи-

шешь. И на самом деле ты умудрилась послать всего 4 письма, из которых я по-

лучил только три, и это больше чем за 1,5 месяца. Ну и лентяйка ты. Я живу 

ничего. Относительно приобретения здесь я так и действую, достаю то, что 

можно для тебя, себя и Андрюшонки. Правда для Андрюшонки пока не достал 

ничего. Поцелуй его. Целую крепко тв. Д.  

18 августа. Из записной книжки  

Всю неделю ходил в кино, два раза был в кино с 8 до 12.  

19 августа. Из записной книжки  

Был в цирке.  

20 августа. Из записной книжки  

Поездка в Зоммерду на открытом Виллисе. Попал под сильный ливень. Ре-

зиновый плащ промок.  

21 августа. Из записной книжки  

Удалось пробить брешь у немцев и отдать им работу.  

                                           
118 В «Нордхаузен» работало около 7000 немецких специалистов и персонала. Инженер получал паек 1-й 

категории. 
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Открытка в Пушкино:  

Дорогая Натуся! Из твоих писем ничего не пойму, что такое делается в квар-

тире. Куда уехал Роман?119 По-видимому, придётся подробности узнать после 

приезда. От тебя, как и всегда, нет писем. Пишешь ты чересчур часто, так что по 

неделе и больше я не имею писем. Последнее письмо от тебя получил от 3-го, а 

сегодня уже 21, а письма идут дней 8 – 10. Сегодня приехали ребята и говорят, 

что мне писем нет. Живу я ничего, только очень тоскливо, как приходит вечер, 

так не знаешь куда девать себя. Единственное спасение кино, куда хожу почти 

каждый день, причём в основном на русские картины. Поцелуй крепко Андрю-

шонку. Скажи ему, что бы он ругал тебя, что ты мало пишешь. Целую крепко Д.  

22 августа. Из записной книжки 

Был в Эрфурте, без толку.  

23 августа. Из записной книжки  

Был в Веймаре.120
  Отоварился на 550 м. получил много.  

24 августа. Из записной книжки 

 Выехал в Блайхероде.  

25 августа. Открытка в Пушкино  

Дорогая Натуся! Вот уже прошло опять больше десяти дней, а от тебя нет 

писем. Просто безобразие, что ты ленишься часто писать. Если бы не Андрю-

шонка, который как ты пишешь, радуется моим письмам, я бы перестал писать 

до получения писем от тебя, и писал бы также «часто», как и ты. Живу я ничего. 

Кое чего уже достал, но никак не могу отдать сшить себе костюм. Тебе шить 

здесь ничего не буду, сошьёшь сама. Андрюшонке пока ничего не достал. Привет 

всем. Поцелуй крепко Андрюшонку. Целую крепко Д.  

28 августа. Открытка в Пушкино  

Дорогая Натуся! Сейчас уже 11-30. Только что пришёл из кино, смотрел 

«Бесприданницу» и решил тебе написать. Сижу пишу и ем грушу, которых уда-

лось купить. Когда покупал были деревянные, а полежали неделю и стали сахар-

ные. Вообще же фруктов ем не так много, как думал. Работы сейчас много. Как 

здоровье Ольги.121 Зайди к Як. Серг, без его лекарства Ольга не поправиться. По-

целуй Андрюшонку. Целую крепко тв. Д.  

29 августа.  Из записной книжки  

Сдал костюм шить. Обещали кожаное пальто.  

30 августа. Открытка в Пушкино  

Дорогая Натуся! Вот уже пошёл третий месяц как я тут. Настроение неваж-

ное, т.к. конца точно не видно, но только к 1 октября, не раньше. Живу я ничего. 

Часть достал, но почти все для тебя, себе почти ничего не удалось. Единственно, 

заказал костюм синий из барахла. Привет всем. Поцелуй Андрюшонку. Целую 

крепко тв. Д.  

 

                                           
119 Наша семья жила в комнате 17 кв.м. рядом соседи жили в двух комнатах общей площадью 30 кв.м. 

Соседи решили уехать в Ригу. Мама предложила соседям возмездный обмен 
120 23 км от Эрфурта, 45 км от Зёммерда 
121 Сестра мамы.  
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31 августа. Из записной книжки 

 Почти каждый день в кино.  

1 сентября. Из записной книжки 

 Был в Эрфурте. Кож. пальто не достали.  

Открытка в Пушкино  

Дорогая Натуся! Вот уже 1 сентября, а я ещё сижу здесь и боюсь даже ду-

мать о конце командировки. Надеюсь, что к 1 октября все закончу и смогу вы-

ехать, но … Во всяком случае единственная надежда на скорый выезд – это вызов 

через Я.С.122 Была ли ты у него и говорила ли о болезни Ольги, т.к. без него ничем 

Ольге не поможешь. Я живу ничего, только от тебя письма получаю через 7 – 10 

дней, но кажется к этому начинаю привыкать. Поцелуй Андрюшонку. Привет 

всем. Целую крепко тв. Д.  

2 сентября. Из записной книжки 

 Кончили оценку и дали замечания.  

3 сентября. Из записной книжки 

 Гулять не дали.  

6 сентября Открытка в Пушкино  

Дорогая Натуся! Получил от тебя письмо, в котором ты пишешь, что ты 

удивлена, что я не получаю писем. Я этому не удивляюсь, а когда приеду рас-

скажу тебе причину этого. Пока начальство не приехало, и я окончательных сро-

ков не знаю, но во всяком случае числа 25 – 1 не раньше, даже если и приедет 

Казанович. Живу ничего, только уж очень тоскливо и нудно ждать конца, а ждать 

почти месяц. Поцелуй Андрюшонку. Целую крепко тв. Д.  

8 сентября. Из записной книжки  

Ездить сегодня запретили, выборы, поэтому сорвалась поездка в Эрфурт, 

где должен был смотреть кож. пальто.  

14 сентября. Открытка в Пушкино 

 Дорогая Натуся! Не писал тебе уже дня 3 – 4, т.к. завертелся с работой и 

время проскочило незаметно. Получил сегодня от тебя письмо, в котором ты пи-

шешь, что надеешься на мой приезд к 15 сентября. К сожалению, этого не слу-

чится, т.к. 15-е завтра, а об отъезде пока ничего не слышно. Во всяком случае 

выедем не раньше 1-го октября. Этот срок самый ориентировочный, было бы за-

мечательно, если бы так получилось, но …сие от нас не зависит и поэтому я уже 

перестал думать о предполагаемом сроке отъезда, а только думаю – скорей бы. 

Живу я ничего, только очень скучаю. Поцелуй крепко Андрюшонку. Привет 

всем. Это письмо будет последним на Пушкино. Следующее буду писать на 

Москву. Целую крепко тв. Д.  

19 сентября. Из записной книжки  

Был на Weis Traum. Замечательная постановка.  

21 сентября. Открытка в Москву 

Дорогая Натуся! Получил сегодня от тебя открытку, в которой ты пишешь, 

что разговаривала с Я.С. и что возможно я скоро буду дома. Правда сегодня уже 

                                           
122 Я.С. видимо доктор. Мама была беременна братом.  
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21-е, а никаких намёков на отъезд нет, но во всяком случае можно надеяться, что 

в ближайшее время что-нибудь будет. От этого на душе веселей. Буду ждать. 

Поцелуй Андрюшонку. привет всем. Целую крепко тв. Д.  

25 сентября. Открытка в Москву  

Дорогая Натуся! Решил черкануть тебе это письмо, но на машинке, на кото-

рой я научился печатать довольно хорошо и быстро. Сейчас я опять пишу со ста-

рого места, куда приехал на два дня. Нового ничего нет. Все покрыто мраком 

неизвестности. Известно только то, что здешнее начальство, несмотря на окон-

чание плана, отпускать не собирается, а дало другую работу, с которой здесь 

можно сидеть ещё не один месяц. Правда сейчас предстоят очень интересные 

поездки, но как скоро не знаю. Думаю, что в первых числах октября. Из Москвы 

пока ничего нет. Поцелуй крепко Андрюшонку. Целую крепко твой Д.  

28 сентября. Открытка в Москву  

Дорогая Натуся! Нового ничего нет, по сравнению с тем, что я тебе писал в 

последнем письме. Мама написала, что заболела Ольга, но боюсь, что ничего не 

сделаешь и ничем не поможешь. Я, во всяком случае, стараюсь настроить себя 

сидеть здесь ещё месяц, не меньше, но это пока удаётся слабо. Поцелуй Андрю-

шонку. Целую крепко крепко тв. Д.  

29 сентября. Открытка в Москву  

Дорогая Натуся! Получил сегодня от тебя открытку 20/9, в которой ты пи-

шешь, что 22 – 23 пойдёшь к Як. Сер. договариваться. Я после очень долгих раз-

мышлений и раздумий, и несмотря на громадное желание скорей попасть домой, 

решил, что на данный момент уезжать, пожалуй, нецелесообразно, по моим со-

ображениям как для расширения кругозора, так и из-за других дел,123 хотя о дру-

гих делах я сейчас думаю меньше всего, т.к. хочу ехать домой. Возможно на днях 

удастся отправить тебе посылку, состоящую из двух трёх вещей. Если это будет, 

то маме позвонят на работу или напишут тебе письмо, где её взять. Т.ч. моё мне-

ние на сегодня пока ещё посидеть здесь около месяца, а там видно будет. Это я 

решил из возможности предстоящих интересных командировок. После них 

только домой. Буду ждать письмо о результатах разговора с Я.С. Поцелуй Ан-

дрюшонку. Целую крепко тв. Д.  

5 октября. Из записной книжки  

По случаю дня рождения выпил 1/2 литра ликёра.  

Открытка в Москву  

Дорогая Натуся! Получил от тебя открытку от 23/9. Доволен, что ты наконец 

разделалась с квартирой,124 устроилась. Я живу по-прежнему, мотаюсь между 

старым и новым местом. На днях должен поехать в интересную командировку, 

дней на 7 – 10, т.ч. будет ещё скучнее, т.к. не буду иметь от тебя писем. Сейчас 

письма несколько развевают скуку. Настроение вообще неважное, хотя я и ре-

шил, что пока целесообразнее сидеть здесь. Думаю, пока пробыть месяц, хотя 

                                           
123 Запланированный мамой обмен двух маленьких комнат на большие в связи с предстоящим увеличе-

нием семейства требовал материальных вложений. Наилучшим вариантом в тех условиях была мануфактура, 

которую отец собирался привезти из Германии.  
124 Видимо оформила разрешение на обмен жилплощади.  
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сие от меня не зависит. Дальше будет видно. Все будет зависеть от командировок 

и значимости их. Сейчас находятся на рассмотрении две интересные команди-

ровки. Если их разрешат, то ехать домой будет целесообразно только после по-

ездки ... у меня намечена командировка на 9 – 10 число дней на 5 – 7, т.ч., если 

ничего не случится, я смогу выехать числа 20-го не раньше. Правда все это на 

воде вилами писано и в любой момент все может измениться. Получил от тебя 

сегодня открытку от 24 и есть два письма в Зёммерду, которые сегодня обещали 

привезти, но пока нет. Сейчас 3 часа дня, сижу на работе после обеда и пишу 

тебе письмо. Собираюсь идти сейчас в душ. Действительно, как ты пишешь, одно 

кончилось, другое начинается. Не хватает ещё только ездить в Пушкино за про-

дуктами. Если это будет так, то мне кажется надо будет бросать тебе тогда ра-

боту, чтобы не заводить лишней канители с карточками. Вот вкратце и все. Как 

только получу письма из Зёммерды, возможно напишу ещё. Поцелуй крепко Ан-

дрюшонку. Привет всем. Целую крепко крепко тв. Д.  

PS. Посылаю в конверте ещё 4 открытки, из них 3 с видами Дрездена.  

 

7 октября. Из записной книжки  

Поехал в Блайхероде для следования в Ауэ.125  

8 октября. Открытка в Москву  

Дорогая Натуся! Ещё осталось ждать мне до отъезда в командировку один 

день. Если завтра и послезавтра утром я не получу от тебя писем, то значит я не 

буду их иметь дней 12 – 14. Писать с дроги буду, но как часто не знаю, т.ч., если 

не будет долго писем не волнуйся. Все будет зависеть от возможности отправки 

их. На днях был случай аналогичный Ольгиному, и никаких результатов не по-

лучилось, несмотря на справки. Отсюда можно, не окончательно, сделать вывод, 

что придётся сидеть здесь до победного конца. Живу я по-прежнему. Погода 

стоит плохая и холодная, т.ч. не очень приятно. Поцелуй Андрюшонку. Целую 

крепко тв. Д.  

9 октября. Открытка в Москву  

Дорогая Натуся! Вчера так от тебя и не получил писем – не было, т.ч. теперь 

получу не скоро. С командировкой пока задерживаюсь на два дня до 12-го, т.ч. 

ребята может быть перешлют письма. Если нет, то тогда получу их только числа 

22 – 25. Пиши, пожалуй, сейчас на два адреса на пол. почту 30279б и 11477, т.к. 

сейчас я, по-видимому, буду находиться поровну в обеих местах и даже больше 

на пол. почте 11477. Скажи это же маме. Сейчас мне сказали, что якобы уже вы-

ехал Казанович. Если это так, то хорошо, может быть скоро тогда будем дома. 

Правда, по полученным сведениям, Каз. вылетел дней 10 назад, а до сего дня его 

здесь нет. Может и утка. Писем сегодня от тебя нет, т.е. я не получал их уже пять 

дней. Вот как будто вкратце и все. Поцелуй крепко Андрюшонку. Целую крепко 

крепко тв. Д.  

PS. Погода стоит отвратная. Дождь и холод.  

 

                                           
125 250 км от Блайхероде, город на юго-востоке Германии, земля Саксония. Близ Ауэ — добыча урано-

вых, никелевых руд. 
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10 октября. Открытка в Москву  

Дорогая Натуся! Состояние моё сейчас самое непонятное. Командировка 

пока задерживается на 2 – 3 дня и поеду я числа 12-го. Казанович пока ещё не 

приехал и точно не известно приехал он сюда или нет. По слухам, он уже здесь, 

но его пока никто не видел. Когда он покажется у нас не известно. Вполне воз-

можно, что он приедет в моё отсутствие. Погода у нас стоит плохая. Почти все 

время дожди и довольно холодно 5 – 70, т.ч. мне без головы сейчас не особенно 

приятно. Может в эту поездку удастся достать что-нибудь на голову. О сроках 

пока ничего нового нет, и ничего определённого не слышно. Кого ни спросишь 

– никто ничего не знает. Слухи же самые разнообразные. Называют от 1 мес. до 

5, но что правильнее не известно. Т.ч. пребываем в неизвестности. Поцелуй Ан-

дрюшонку. Целую крепко крепко тв. Д.  

11 октября. Открытка в Москву  

Дорогая Натуся! Сегодня получил письмо, которое мне переслали, но от 

мамы, а не от тебя. От тебя же писем нет уже больше недели. Я все ещё продол-

жаю сидеть в ожидании нужных бумаг. Когда выеду в командировку не знаю. 

Может завтра, может послезавтра, а может позже. Мама пишет, что Каз. не 

едет.126 Это очень печально, т.к. на его приезд я возлагал кое-какие надежды для 

возвращения домой, а если он не едет, то придётся здесь сидеть до общей ко-

манды. Мама также пишет, что справку, которую думали послать, с Каз., пере-

даст Я.С., чтобы с попутным человеком послать мне. Боюсь, что справка таким 

путём будет идти долго, но посылать её почтой рискованно. Может пропасть. 

Т.ч. не знаю, что и посоветовать по этому поводу. Вообще справка сейчас едва 

ли поможет, т.к. обстановка такова, что на справку не обратят внимания. То чего 

я боялся, когда уезжал, то и получается – это сидеть здесь до морковкина загове-

нья. Так все здесь надоело, что жуть. Думал по командировкам поездить, хоть 

время быстрее пройдёт, так и это не получается, сидишь без дела и ждёшь у моря 

погоды. Хоть бы скорее получить все нужные документы и ехать. Все-таки не-

много веселее – разнообразнее. Пиши теперь на два адреса, т.к. я буду и там, и 

тут, причём больше времени, пожалуй, на пол. почте 11476.  Поцелуй Андрю-

шонку. Привет всем. Целую крепко тв. Д.  

13 октября. Из записной книжки  

Выехал в командировку в 7:49 из Нордх. В 6 ч из Бл. Ехал через Галле, Лейп-

циг. Дрезден остановка, ужинал в ресторане, за 25 р. наелся досыта.  

Открытка в Москву  

Дорогая Натуся! Сейчас 6 утра, я сижу можно сказать на чемодане в ожида-

нии машины, чтобы доехать 20 км до поезда. Сегодня наконец еду в путешествие 

на 9 – 10 дней. Еду с Шубиным. Взяли на 10 дней продуктов, т.ч. чемодан полу-

чился довольно тяжёлый. Вчера мне сообщили не совсем приятную весть, что 

женские вещи и отрезы везти нельзя, а у меня почти все для тебя, т.ч. боюсь, если 

это правда, то ничего не удастся привезти. Это меня расстроило. Поцелуй Ан-

дрюшонку. Целую крепко крепко тв. Д. 

                                           
126 Моя бабушка, мать отца, после войны работала с отцом в НИТИ-40 - в машбюро.  
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14 октября. Из записной книжки  

Выехали в Шварценберг, приехали в 11 часов вечера. Поиски комендатуры 

и ночлега с 1 ч. ночи.  

Открытка в Москву:  

Дорогая Натуся! Пишу с Дрездена, куда доехал вчера вечером. Пробуду 

здесь день и поеду дальше. Если хватит сегодня времени, то постараюсь осмот-

реть город тщательнее. По первому впечатлению город хороший и красивый. С 

едой пока ничего, все обстоит хорошо. Как будет в конце командировки не знаю, 

т.к. возможно съедим все продукты раньше времени. Поцелуй Андрюшонку. 

Привет всем. Целую крепко тв. Д.  

Открытка в Москву  

Дорогая Натуся! Сейчас три часа дня. Сегодня в 5 вечера едем дальше. Бу-

дем на месте в 10 – 11 часов. Там пробудем день – два, затем на 2 – 3 дня ещё в 

одно место и обратно. На обратном пути думаю задержаться здесь дня на 2, 

чтобы посмотреть город. По всем данным назад приедем числа 21 – 23, а числа 

28 возможно придётся ехать опять в эти края, дней на 5 – 7, если к тому времени 

не сучится ничего нового, а новое можно ожидать каждый день. Сейчас только 

что пообедал. Отдали мясо и горох и нам сварили суп. Наелся здорово. В этом 

конверте посылаю также ещё шесть открыток кроме этой. Интересно сколько 

дойдут. Поцелуй Андрюшонку. Привет всем. Целую крепко крепко тв. Д.  

15 октября. Из записной книжки  

Выезд в Ауэ. Договорились о гешефте127 с шефом отеля. Назначено на чет-

верг. Вечером в Ауэ выпили на 100 марок по 300 гр. для гешефта. Договорились 

о большом гешефте. Что выйдет?  

Открытка в Москву  

Дорогая Натуся! Вот уже я нахожусь в третьем месте нашего путешествия. 

События меняются как в калейдоскопе. Ездим главным образом вечером, а днём 

делаем дела. В этом месте задержусь наверно дня три, после чего думаю ехать 

домой, только, к сожалению, не в Москву, а в первый дом здесь, а оттуда во вто-

рой дом дней на 5. Что будет дальше не знаю. Возможно придётся приехать сюда 

опять. Живу в гостинице. Номера хорошие. С обедом также устраиваюсь. Ведь я 

взял с собой так называемый натуральный паек, т.е. все в сыром виде, за исклю-

чением хлеба. В гостинице отдаёшь в кухню порцию сырых продуктов и гово-

ришь, чтобы приготовили к определённому часу еду. К этому часу еда всегда 

бывает готова. Правда я не знаю хватит ли продуктов до конца командировки, но 

в крайнем случае дня два пробуду на воздушном пайке. Как здесь задержаться 

на 1 – 1,5 месяца, в связи с предстоящими интересными командировками. Одна 

командировка сейчас осуществляется, а на вторую пока нет разрешения высшего 

начальства. Если оно будет, то тогда упускать её нельзя никак, т.к. такой коман-

дировки в другой раз не получишь. Ехать придётся в те места, о которых я мечтал 

перед отъездом, и где можно будет послушать классическую весёлую музыку 

Штрауса и др. Вот как будто и все. Пишу тебе на открытках, т.к. в каждом городе 

                                           
127 Гешефт — (нем.). Говорится в ироническом смысле о деле, предпринятом ради барыша, спекуляции 

низшего сорта, соединённая с обманом.   
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покупаю их довольно много и девать их некуда, и я решил писать на них и посы-

лать в конвертах. Сейчас исписал 4 штуки и кроме того посылаю две пустых, 

всего шесть. Поцелуй крепко Андрюшонку. Привет всем. Береги себя. Целую 

крепко крепко Д.  

PS. Сейчас начинаю думать и боюсь думать об этом, какое дать имя ожида-

емому прибавлению, т.к. надеюсь все же быть дома, но что будет не знаю. Когда 

надумаю, если сложится такая ситуация, что придётся думать всерьёз, то 

напишу. Ещё крепко целую.  

16 октября. Из записной книжки  

Достал кружевной материал на платье. Договорились с киношефами на суб-

боту.  

Открытка в Москву  

Дорогая Натуся! Пишу сейчас каждый день, т.к. неизвестно, какие из писем 

или открыток дойдут, хотя должны бы дойти все, т.к. опускаю их в ящик пол. 

почты. Живу, как и раньше, ничего, в ожидании отъезда и писем от тебя. Сейчас 

можно достать много хороших вещей для тебя, но говорят, что мужчинам нельзя 

провозить женские вещи, поэтому не знаю, как будет с тем, что я уже имею. Если 

действительно нельзя, то будет очень обидно, так как у меня гл. образом вещи 

для тебя. Для себя пока почти ничего нет, но надеюсь, что  удастся достать. По-

целуй крепко Андрюшонку. Целую крепко тв. Д.  

17 октября. Из записной книжки  

Поездка в Шварценберг. Заказали на 18-е. Вечером выпили. Встретили 

спившегося русского.  

Открытка в Москву  

Дорогая Натуся! И так я уже пятый день в командировке. Вчера случайно 

достал для тебя хороший кружевной гарнитур и кружевной материал на платье. 

Вещь очень хорошая, но как я уже тебе писал, неизвестно, удастся ли их про-

везти. Будет очень обидно, если действительно нельзя везти женские вещи. По-

живём увидим, а когда поедем, то тогда будет виднее. Как твои дела, как само-

чувствие, ведь я ничего не знаю, ты об этом ничего не пишешь. Когда врачи 

ждут? Напиши об этом. Возможно ты об этом пишешь и писала в тех письмах, 

которые лежат и ждут меня. Отсюда рассчитываю выехать в воскресенье и быть 

на месте 22-го. Но письма лежат в другом месте, куда рассчитываю попасть 24. 

Поцелуй Андрюшонку. Привет всем. Целую крепко тв. Д.  

18 октября. Из записной книжки  

Пока все трещит. Толку мало. Вечером опять в Шварценберг.  

19 октября. Из записной книжки  

Получили разреш. на 12 руб. и 12 галст. но не получили. Остальное сорва-

лось.  

Открытка в Москву  

Дорогая Натуся! Пишу тебе с этого места последнюю открытку, вернее от-

крытки. Сейчас 9 утра, сижу в гостинице Белый Ангел в Ауэ и пишу. Как напишу 

– пойду опущу письмо и за дела. Дела пока идут не совсем хорошо, на всех фрон-

тах. Что-то даст сегодняшний день.  
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Всего вероятнее в первых числах ноября придётся приезжать опять сюда на 

несколько дней. Посылаю вместе с этой открыткой ещё 4 детских. Пока не по-

шлю всех открыток, буду посылать по несколько штук в конвертах. Скоро начну 

посылать видовые открытки, которых у меня много. Особенно хорошие привезу 

с собой. Достал Е.А.128 очки -5 с модной белой оправой. Если удастся провезти 

привезу, т.к. не знаю, что разрешается везти. Сегодня обещали отрезы на костюм 

и пальто. Если достанут, то по приезде на место сразу отдам шить. Завтра, навер-

ное, писать не буду, т.к. буду в дороге, а послезавтра напишу из Дрездена, где 

буду 1 день, а потом буду писать уже с места. Во всяком случае очень хочется 

попасть на место, может быть есть какие-нибудь новости относительно нашего 

отъезда. Если новостей нет, то тогда не знаю сколько будем здесь сидеть ещё. 

Поцелуй крепко Андрюшонку. Поцелуй маму и Кирушку.129 Привет всем в Пуш-

кино. Береги себя. Целую крепко крепко тв. Д.  

Открытка в Москву  

Дорогая Натуся! Пишу последнее письмо в Ауэ. Сейчас 10-30 вечера или по 

московскому …. Ты, наверное, уже спишь.  

Опущу это письмо завтра в Цвиккау,130 где придётся ждать поезда около 4-

х часов. Дела наши прошли не совсем удачно, как по работе, так и в остальном. 

Расчёты были одни, а выполнение совсем другое, ничтожное, т.ч. в связи с этим 

наверно придётся ехать сюда ещё раз в конце октября и быть здесь до праздни-

ков, если конечно нет каких-либо изменений в отношении поездки домой или в 

отношении другой командировки, которую я жду. Хорошо было бы если бы сей-

час было разрешение на эту командировку. Съездить в неё и домой. Сидеть здесь 

очень надоело, хочется скорей домой, но пока из этого желания ничего не полу-

чается. Может быть к моему приезду на место получу от тебя справку и тогда 

при первой возможности буду действовать, хотя надежды у меня на это почти 

нет, но не попробовать нельзя. Нужно попытаться – а вдруг выйдет. Судя по 

настроению … до нашего отъезда, мы должны будем уехать в ноябре, но все это 

может измениться. Единственная проблема у меня сейчас, это головной убор. 

Здесь, как и у нас, найти размер 60 почти невозможно. Все приходят в ужас. Я 

заказал в трёх точках, но пока безрезультатно. Заказал также и здесь. Обещают. 

Возможно, что в итоге у меня окажется 2 – 3 шляпы, а может и не одной. Поцелуй 

крепко Андрюшонку. Скорее бы домой чтобы поцеловать вас обоих как следует. 

Целую.  

20 октября. Из записной книжки  

Выехали домой. Осматривали Цвиккау.  

21 октября. Из записной книжки  

Обедали в ресторане Дрезден.  

Открытка в Москву  

Дорогая Натуся! Пишу эту открытку в гостинице Дрездена, где ночевал 

ночь, сегодня еду дальше на Лейпциг, где проведу опять ночь, и завтра днём буду 

                                           
128 Евгений Александрович - тесть отца, дед составителя очерка.  
129 Кира Уборская – сестра отца.  
130 нем. Zwickau, город в Саксонии по пути в Нордхаузен.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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на месте. Самочувствие ничего, только очень хочется домой. Сколько я получу 

от тебя писем, когда приеду, без них я очень соскучился. Когда получаешь 

письмо, то вроде к дому ближе, и ты рядом. Поцелуй крепко Андрюшонку. По-

целуй маму. Целую крепко тв. Д.  

22 октября. Из записной книжки  

Приехали в Блайхероде. Уходит эшелон с немцами.  

От составителя  

Отправка осуществлялась органами НКВД в «лучших» традициях того вре-

мени, но менее жёстких, чем на родине.131  

Списки необходимых немецких специалистов для отправки в СССР гото-

вили советские специалисты. Вечером 22 октября в ресторане Japan был устроен 

банкет с неограниченными возможностями по выпивке для немцев и строгим за-

претом напиваться для всех советских специалистов. Банкет организовали якобы 

по случаю успешного завершения сборки и испытаний первой дюжины ракет. В 

4 часа утра по улицам тихого, крепко спящего города зашумели сотни военных 

«студебеккеров»132. Каждый оперуполномоченный заранее присмотрел дом, к 

которому должен подъехать. Переводчица звонила, будила хозяев и объясняла, 

что у неё срочный приказ Верховного Главнокомандования Советской Армии. 

Ошалелые спросонья немцы не сразу брали в толк, почему надо ехать на работу 

в Советский Союз в 4 часа утра, да ещё с семьёй и всеми вещами. Но воспитание 

в духе дисциплины, порядка и беспрекословного подчинения властям, в котором 

жил немецкий народ многие десятилетия, делало своё дело. Они оказались го-

раздо более понятливыми, послушными и покорными, чем предполагалось. Ни 

одного серьёзного инцидента, никаких истерик. Под наблюдением хозяев сол-

даты грузили вещи в «студебеккеры» – все, что бы те не пожелали. Нагруженные 

машины с людьми и вещами отбывали к железнодорожной станции Клейнбодун-

ген (5 км от Блайхероде). Там на запасном пути стоял эшелон из 60 вагонов. 

Люди размещались в купейных пассажирских, а вещи под их наблюдением гру-

зились в товарные. Ещё целые сутки вокруг эшелона продолжалась суета, пока 

все устроились, привезли все забытые в ночной суматохе вещи, снабдили всех 

обильными пайками и даже погрузили двух коров с сеном одной эвакуируемой 

семьи. И разместили по прибытии в СССР рядом с подмосковными Подлипками 

и Химками в специально построенных посёлках из финских разборных домов.   

А наши прикомандированные к подмосковным заводам специалисты долгие 

годы ютились в углах на съёмных квартирах.  

Письмо в Москву  

Дорогой Натенок! Вот я опять на месте. Путешествие сделал большое. Был 

в Галле, Лейпциге, Дрездене, Цвиккау, Ауэ и Шварценберге. Проездил 10 дней. 

Устал как собака, но посмотрел много. Особенно устал за обратную дорогу, в 

которой пробыл 2,5 дня, а ехал всего 400 – 450 км. Ведь здесь ночью поезда не 

ходят, а идут только днём, причём две минуты тащится, а пять стоит, т.ч. извод 

хороший. В последний день, т.е. сегодня, я устал особенно сильно, т.к. в эту ночь 

                                           
131 Справка из указанных в начале источников.  
132 Американский грузовой автомобиль, поставляемый в СССР по ленд-лизу.  
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спал всего один час, да и то на вокзале. Приехали в 11-30, а следующий поезд 

уходит в пять утра. Если идти в комендатуру и брать гостиницу, то это значит 

спать всего 3 часа, да ещё измучаешься таскавшись, поэтому решили остаться на 

вокзале и дождаться поезда. А на вокзале в комнате ожидания, ты сама понима-

ешь какой сон. Вот я так и просидел всю ночь, вздремнув на стульях один час. 

Поездка, как я тебе уже писал, не дала ожидаемых результатов. Единственно, что 

я получил полезное – это этнографическое знакомство. Но с другой стороны эта 

поездка меня сильно растратила. Вчера днём мы зашли в ресторан, находящийся 

в доме офицеров пообедать, т.к. продукты, которые нам выдали, мы прикончили 

20-го. Ресторан коммерческий.  

Там выпил я 300 гр. … студень, суп и три вторых, т.ч. наелся по-русски на 

сутки. В заключение выпил чаю с пирожным и заплатил за все 120 марок. При-

готовлено все очень вкусно, играет оркестр. Почти весь офицерский состав с се-

мьями, т.ч, смотря на них, как они веселятся мне стало скучно и грустно. Почему 

тебя здесь нет, почему мы с тобой сейчас не можем так же отдохнуть, а должны 

сидеть в разных концах. Кроме того, сегодня ехал с одной гражданкой, которая 

восемь дней, как из дома. Она довольно подробно рассказала, как вы живете в 

Москве и мне стало еще грустнее и тяжелее. Так сильно захотелось домой, чтобы 

вместе думать и жить, т.к. жизнь здесь совершенно иная. Думать мне почти ни о 

чем не приходится, за исключением одежды.   

Сейчас меня часто принимают за немца, как русские, так и немцы, особенно 

когда не говоришь по-русски, а говоришь по-немецки или молчишь. А немцы так 

же, даже когда я говорю по-русски, и то сомневаются русский ли я. По-немецки 

я научился разговаривать довольно прилично, но, к сожалению, имею малый за-

пас слов. Но когда я разговариваю, немцы говорят, что я на 80-90% говорю пра-

вильно, т.ч. теперь я с ними объясняюсь довольно легко.   

На работе очень много нового, но за сегодняшний день я не смог разо-

браться, что к чему. Моего начальника нет, уехал в Берлин и должен быть завтра, 

т.ч. завтра положение должно выясниться. Во всяком случае есть большие 

сдвиги в отношении скорого возвращения в Москву. Возможно, что на днях даже 

скомандуют ехать. Может быть и нет. Все будет зависеть, как мне кажется, от 

поездки начальства в Берлин. Если в ближайшие дни не ехать, то тогда вероятнее 

всего придётся ехать опять в Ауе дня на 3 – 4, и тогда поездка может быть более 

успешной, т.к. кое-что заказано. В эту поездку мне удалось купит хороших фран-

цузских духов для тебя небольшой флакончик. Просил достать ещё, обещали. 

Ребята смеются, что я помешался на духах. Я перепробовал, наверное, уже сор-

тов 15 – 20 и все дрянь, а хочется купить хороших.   

Писем от тебя пока ещё не имею. Думаю, завтра отчитавшись перед началь-

ством, если оно конечно прибудет, договориться с ним и поехать в Зоммерду за 

письмами и вещами, т.к. нужно на всякий случай все вещи держать в одном ме-

сте, а сейчас моё барахло лежит в двух местах в Зоммерду и здесь. Квартиру там 

буду пока держать за собой, а вещи все перевезу. Квартиру оставить нельзя, т.к. 

возможно пока не поедем придётся там работать. Завтра, если приедет началь-

ство, думаю, что положение наше станет яснее и тогда напишу тебе снова.   
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Получила ли ты мои письма с дороги. Я писал каждый день, причём на от-

крытках, которые вкладывал в конверт. Кроме того, в каждый конверт вкладывал 

по несколько пустых. Это объясняется тем, что я их очень много купил, и теперь 

отправляю их тебе. Это письмо пишу тоже на открытках. Это пятая написанная, 

и вложу в конверт ещё две пустых. Когда запасы открыток иссякнут, тогда буду 

писать на бумаге. Наиболее хорошие открытки повезу с собой. Вот как будто и 

все. Забыл в каком месяце у мамы день рождения. В октябре или ноябре, поэтому 

не знаю, когда писать поздравительную открытку. Поцелуй крепко Андрю-

шонку. Получил ли он моё письмо с семью открытками? Привет всем. Целую 

крепко крепко тв. Д.  

24 октября. Из записной книжки  

Выехали в 7 веч. в Зоммерду. Машина сломалась. Ночевали в Зондерхау-

зене. Выехали поездом.  

Открытка в Москву  

Дорогая Натуся! Сейчас еду в Зоммерду на 3 – 4 дня, потом вернусь сюда. 

Нового в отношении нашего отъезда ничего нет, т.к. начальство пока не прие-

хало, но ходят упорные слухи, что числа 15 – 20 ноября мы должны быть дома. 

Самочувствие моё в связи с этим стало лучше, т.к. есть надежда на скорое воз-

вращение домой. Поцелуй крепко Андрюшонку. Целую крепко крепко тв. Д.  

25 октября. Открытка в Москву  

Дорогая Натуся! Получил сегодня по приезде сразу четыре письма – первое 

от 5-го и последнее от 17-го. Телеграммы никакой я не получал ни раньше, ни 

теперь, т.к. по-видимому телеграммы не имеют никакого влияния. Как я уже тебе 

писал, ходят слухи, что мы должны выехать до 20-го ноября, но насколько это 

верно, и кого это будет касаться мне не ясно. Начальство моё из Берлина пока не 

приехало и поэтому ничего нового от него я не знаю. По работе нужно ехать 

снова в то место, где я только-что был, но как будет это, не знаю. В отношении 

разрешения на командировку так же пока ничего нет, но может быть из Берлина 

начальство что-нибудь и привезёт. Возможно, что оно приехало сегодня, но я не 

знаю, т.к. сижу сейчас в другом месте. Выехал вчера на грузовой машине в 7 час. 

вечера. Ехать предстояло 70 км, а на улице холодно. По дороге машина слома-

лась, и мы 7 км на перекладных добрались до Зондерхаузена, где переночевали, 

а рано утром выехали поездом. В итоге прибыли сегодня на место в 8 утра. После 

обеда думаю пойти спать, т.к. измучился за эту ночь изрядно.   

Очень печально, что приходится опять возится с комнатой, а ничем помочь 

не могу. Относительно очков дела обстоят так: достал для Е.А. очки в модной 

белой оправе -5 и заказал стекла -9 и -11, но оказывается нужно -13 и-15. Эти 

стекла если будут, то не обработанные, т.е. круглые не оформленные под пенсне. 

Но как я их получу не знаю, т.к. заказал … Продолжение утеряно.     

27 октября. Из записной книжки  

В Эрфурте большой гешефт, но ничего не купил. Нет подходящих размеров 

и сигарет.  

28 октября. Открытка в Москву  

Дорогая Натуся! Настроение сегодня опять поганое.  
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Начальство сегодня не приехало и поэтому я не знаю, что будет с нами в 

дельнейшем. Разговаривал с ним по телефону сегодня и немного поругался. Чув-

ствую, что завтра придётся сцепиться основательно, чтобы выбить кое-какие 

мысли из его головы, которые он где-то набрал во время поездки. Все вместе 

взятое, а также то, что, судя по телефонному разговору, об нашем отъезде домой 

пока разговора нет, испортило настроение, которое у меня было также неважное. 

Сижу сейчас в кухне у хозяйки и пишу это письмо, т.к. нет света и в кухне тепло, 

топится печка. В комнате сейчас холодно. Хозяйки не было дома три дня и печку 

никто не топил. Температура в комнате сейчас 80. Вообще же тепло в комнате 

пока топится печка и часа 2 – 3 после топки, т.к. рамы одинарные, а печки ма-

ленькие чугунные или изразцовые. Спать при такой температуре хорошо, а си-

деть довольно скучно. Сейчас пойду в столовую ужинать. Вчера был в Эрфурте. 

Поехал просто для того, чтобы провести время, а оказалось, что это был большой 

гешефт. Я мерял три костюма и 2 пальто. Но ничего не подошло по размеру. 

Одно пальто было хорошо, но его не хотели продавать, а уговорить не удалось. 

Упустил хорошие часики для тебя, т.к. не было сигарет, а без них не хотели про-

давать. Купил только перстень … Ношу сейчас на мизинце. Обещали достать к 

следующему воскресенью кожаное пальто, демисезонное пальто, костюм, часы, 

шляпу, но удастся ли мне поехать не знаю. Если не удастся будет обидно. Вот 

как будто и все. Поцелуй крепко Андрюшонку. Поцелуй маму. Целую крепко 

крепко тв. Д.  

29 октября. Открытка в Москву  

Дорогая Натуся! Сегодня опять ничего нового. Начальство хоть и приехало, 

а разговаривать сегодня не стало, т.к. будет разговаривать завтра. Пока же в ожи-

дании его сидели второй день без дела. По телефону было сказано, что переедем 

отсюда на старое место, и я ничего нового не начинаю здесь делать. Ожидание 

же и неопределённость – самое поганое, что может быть на свете. В связи с этим 

настроение все эти дни плохое. Единственно, что немного улучшает настроение, 

это то, что есть признаки того, что мы все же скоро должны будем поехать домой. 

Вообще же к середине декабря должны выехать все, но мне хочется поскорее 

попасть домой, чтобы к 15 декабря обязательно быть дома. Если бы у меня были 

основания хлопотать.  

О внеочередной отправке я попытался бы, но пока этого я не имею. Как мы 

будем ехать неизвестно. Первая партия едет эшелоном, а как поедут остальные 

неизвестно. Во всяком случае сейчас сказать нечего. Все попытки терпят крах. 

Пока ещё буду здесь буду пытаться достать, а также буду пытаться обменять 

марки на наши деньги. Привезу тогда хоть деньги и купим в Москве. Вот как 

будто и все. Як. Серг. не писал почти месяц, т.ч. нового ничего нет, а поскольку 

ждём новостей со дня на день, то и я откладываю ему письмо со дня на день. 

Возможно, что напишу сегодня. Поцелуй крепко Андрюшонку. Привет всем в 

Пушкино. Целую крепко крепко тв. Д.  

PS. Пиши обо всем подробнее, не боясь меня расстроить и нагнать на меня 

тоску, т.к. едва ли она станет больше, чем есть. Ещё раз крепко целую тв. Д.  
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30 октября. Открытка в Москву  

Дорогая Натуся! Наконец-то сегодня немного прояснилось. Судя по всем 

данным мы должны закончить к 10 – 15 числу. Относительно срока выезда пока 

ничего не ясно, но я буду добиваться выезда в первую очередь, т.к. выезжать 

будем конечно не все сразу, а постепенно. Во всяком случае сейчас есть большие 

надежды на то, что скоро буду дома. Поцелуй крепко Андрюшонку. Целую Д.   

1 ноября. Открытка в Москву  

Дорогая Натуся! Вот уже пошёл пятый месяц моего пребывания здесь и кон-

чился октябрь, а я все ещё сижу здесь. Те 1,5 – 2 месяца, на которые я ехал, ока-

зались очень длинными. Пока все по-старому, но народ постепенно будет выез-

жать. Первые … должны появиться дома числа … ноября, а затем постепенно 

будут выезжать остальные. Я боюсь, что нам придётся выезжать последними, т.к. 

сейчас требуют всяческих отчётов и прочей писанины, а когда все это оформим 

неизвестно. Во всяком случае к тому времени, как я получу от тебя ответ, я, воз-

можно, буду в дороге. Я сейчас согласен не получать дней 10 писем, лишь бы 

твёрдо знать, что через 10 дней я выеду домой. Поцелуй маму. Поцелуй крепко 

Андрюшонку. Привет всем. Целую крепко крепко тв. Д.  

3 ноября. Открытка в Москву  

Дорогая Натуся! Получил сегодня от тебя письмо от 21/10. Скорее бы с ком-

натой тебе развязаться, а то измучилась ты с ней основательно. Сегодня у меня 

был более или менее удачный день. Кое-что удалось купить. Купил лётную 

куртку из овчины, на молнии, вполне приличная, и 2 пары тёплого белья. Отно-

сительно рубашек пока ничего не выходит. Покупать те, которые мне малы 

смысла нет, т.к. они не будут годны никому, а то что попадается подходящее, я 

конечно беру, кто-нибудь из своих сносит. Очки Н.Д. если буду в командировке 

в одном месте, то достану, вернее стекла круглые, т.к. не знаю размеров пенсне. 

Е.А. как я писал -5 достал в модной белой оправе. Если буду там, то достану ещё, 

обещали стекла всяких диоптрий. Вообще же везти особенно много нельзя, т.к. 

придётся платить пошлины, а они говорят не маленькие. Вообще же, что будет 

возьму. Похоже на то, что все выедем до 1 декабря, есть такой слух, но успеем 

ли неизвестно. Жду от Ольги писем. Поцелуй крепко Андрюшонку. Привет всем. 

Целую крепко крепко тв. Д.  

PS. Относительно долгов … приеду как-нибудь разберёмся. Картошки если 

сможешь купи. Относительно буфета решай сама, если он удобен, то можно 

взять.133 Ты ни разу не написала, сколько же ты получаешь на моей работе, нако-

пила? Целую ещё раз, тв. Д.  

7 ноября. Из записной книжки  

По случаю праздника работали до обеда, а вечером выпил 800 гр. водки. 

Чувствовал нормально, но покачивало.  

Открытка в Москву Дорогой Андрюшонка!  Получил от тебя письмо с кар-

тинкой, был очень доволен. Эту картинку смотрели другие дяди и она им очень 

                                           
133 Буфет «прилагался» к новым комнатам. Им была перегорожена большая комната, из которой получи-

лась маленькая гостиная, спальный угол для бабушки – матери отца, кухонный уголок с керосинкой и топчаном 

для домработницы.  
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понравилась. Вчера послал тебе семь открыток и сегодня посылаю пять. Будь 

умником. Ходил ли ты сегодня смотреть демонстрацию. Катаешься ли на лыжах, 

которые тебе купила мама. Я по тебе соскучился. Скоро приеду домой. Целую 

крепко твой Папа.  

Открытка в Москву  

Дорогая Натуся! Вот и праздник наступил. Вчера тебе не писал, т.к. было 

Торжественное собрание и после русское кино и пришёл домой в 12-30, а пишу 

обычно вечером. Сейчас 1ч дня. Только что пришёл из магазина и перед тем как 

идти обедать решил тебе написать. Вчера получил по лимитным карточкам очень 

много продуктов, в основном сладких. Получил 3 кило … Продолжение утрачено   

8 ноября. Открытка в Москву  

Дорогая Натуся! Вот уже второй день праздников проскочил. Сегодня я весь 

день работал, думал пойти домой отдохнуть, да начальство все время дёргало. 

Каждые пять минут то одно, то другое. Т.ч. устал изрядно, тем более, что как 

только начальство вызывает это значит ругаться, а ругаюсь я с ним классически. 

Начальство забывает то, что говорило несколько дней назад и начинает читать 

какую-нибудь … Продолжение утрачено.  

10 ноября. Из записной книжки  

Поехал в Зоммерду. В Эрфурте купил часы 1300 и заготовки. Вечером вы-

пил ликёра. Хозяйка рассказала анекдотичный случай.  

Открытка в Москву  

Дорогая Натуся! Сейчас столько работы, что я даже начинаю дни путать, 

крутишься как белка в колесе. Необходимо все срочно закончить и сдать. Сего-

дня утром выехал в одно место, где пробуду и завтра, и во вторник утром назад 

к себе. Там мне, наверное, придётся сидеть по 12 – 16 часов на работе, чтобы 

срочно все кончить. 18-го числа намечен мой выезд в командировку дней на 5 – 

7, после чего по-видимому будет ясно, в какой день и какое число я выеду домой. 

Во всяком случае говорят, что не позже первых чисел декабря. Правда до 18-го 

числа целая неделя и может произойти сотня изменений. Писем от Ольги пока 

не получал. Получил только письмо от Юры с Инной134 и Андрюши. Живу я по-

прежнему. После праздников самочувствие хорошее, т.к. с 8-го на 9-е я спал 10 

часов с 9 веч. до 7 утра, хотя 8-го был трезвый. Сегодня купил часы ручные, к 

сожалению, мужские, и заготовки на полуботинки, которые по приезде в Блай-

хероде постараюсь сразу отдать, чтобы мне срочно сшили. Шляпу, как я уже пи-

сал, купил, а пальто не могу, т.к. все маленькие, никому не подойдёт. Во всяком 

случае может ещё что и подвернётся… Продолжение утрачено  

12 ноября. Из записной книжки  

Выехал из Зёммерды. Наверно больше там не буду.  

13 ноября. Открытка в Москву  

Дорогая Натуся! Сейчас уже 11 часов. Только что пришёл домой. Работал 

сегодня до 9-30.  

Идя домой обнаружил, что в кино идёт русская картина. 

                                           
134 Племянники, дети Ольги  
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 Пошёл на неё, а раньше думал, что лягу пораньше спать. Сейчас русское 

кино у нас почти каждый день, поэтому придётся спать ложиться только … Про-

должение утрачено.  

14 ноября. Из записной книжки  

Отдал шить полуботинки. Готовы в среду.  

15 ноября. Открытка в Москву  

Дорогая Натуся! Вчера тебе не писал, т.к. думал написать днём на работе, 

но не оказалось времени, много работы. Обычно же я пишу вечером, как при-

хожу домой. Сегодня я пришёл рано, т.к. ходил в кино, из которого ничего не 

понял, что к чему, но должен сказать, кино понравилось, т.к. хорошая поста-

новка, хорошие виды и музыкальная картина. Нового ничего нет. Единственно, 

что сейчас начинаю чувствовать, что я и ещё один институтский Клюев поедем 

в одну из последних очередей, т.к. наш шеф, несмотря на то, что мы с ним часто 

ругаемся, по-видимому думает нас задержать, чтобы мы помогли ему в состав-

лении отчёта по … Продолжение утеряно.  

17 ноября. Из записной книжки  

Воскресник. Занимаемся упаковкой приборов. После обеда отчёт, который 

пишу четвёртый день.135  

19 ноября. Из записной книжки  

Намечен срок отправки на 30-е. Назначили уполн. по отгрузке оснастки из 

Зёммерды. Получил галоши и поменял ботинки.  

Открытка в Москву  

Дорогая Натуся! Вчера получил от тебя письмо от 6-7, где ты пишешь, что 

надеешься, что я письма не получу, но я не только его получил, но получу ещё 

не одно, т.к. поеду домой как сейчас выясняется более точно между 28 – 4 де-

кабря. Сейчас еду в Зоммерду в качестве особого уполномоченного нач. отдела 

дня на 3 – 4 для завершения работы. По получении этого письма мне не пиши, 

т.к. ты его получишь только числа 27 – 28 не раньше, а к тому времени я воз-

можно буду сидеть уже на чемоданах … Продолжение утрачено.   

20 ноября. Из записной книжки    

Приехал в Зоммерду вечером. Составил опись вещей для лицензии. Ботинки 

взять не удалось.  

21ноября. Из записной книжки  

От тоски и непорядка выпил один 400 гр. Это впервые.  

23 ноября. Открытка в Москву  

Дорогая Натуся! Пишу сейчас реже, т.к. сидя здесь новостей относительно 

отъезда не знаю никаких. Работы здесь сейчас много, т.ч. наверно просижу здесь 

числа до 27, после чего выеду в Блайхероде, т.к. будет близок срок моего отъезда, 

который намечен на 30-е. Поцелуй крепко Андрюшонку. Привет всем. Лицензию 

на ввоз женск. вещей получил. Целую крепко тв. Д.  

                                           
135 Основные кадры ракетного центра были вывезены в США. Привлекаемые к работам в институте 

«Нордхаузен» немецкие специалисты в лучшем случае могли оказать только консультативную помощь. Более 

существенную роль играли инженеры-технологи. С их помощью советскими специалистами был собран ком-

плект конструкторской и технологической документации, оснастки, оборудования, пригодный для организации 

серийного изготовления двигателей и других элементов ракеты.  
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24 ноября. Открытка в Москву  

Дорогая Натуся! Ничего решительно не понимаю, что делается. Голова идёт 

кругом от мыслей, дум. Когда поеду домой не ясно, хотя намечен на 30-е, т.к. 

ничего не могу понять. Завтра буду звонить по телефону и разговаривать с 

начальником как быть и что делать, т.к. все мои вещи находятся за 70 км отсюда 

и нужно ещё произвести полный расчёт. Выезд не может быть срочным. Может 

завтра все выясниться после телефонного разговора. Поцелуй крепко Андрю-

шонку. Привет всем. Целую крепко крепко тв. Д.  

25 ноября. Из записной книжки  

Выехал в Блайхероде выяснять по работе и оставили. Купил пальто 2000.  

Открытка в Москву  

Дорогая Натуся! Вот я опять на основном месте. Решил сегодня утром по-

ехать на попутной машине, чтобы узнать, что делать дальше и как долго сидеть, 

а когда приехал, то меня оставили здесь, хотя вчера то же начальство заявило, 

что нужно там сидеть. Сейчас 11 часов. Только что пришёл с работы. Завтра, 

наверное, придётся сидеть ещё дольше. Думаю, к 27 – 28 разделаться и оформ-

ляться на выезд. Поцелуй крепко Андрюшонку. Целую кр. кр. тв. Д. Сегодня слу-

чайно купил пальто, не новое, но ношенное не много и почти на меня.  

26 ноября. Из записной книжки  

Получил 2 литра компота и сразу объелся, съев ½ литра.  

27 ноября. Из записной книжки  

Отоваривал карточки. Купил полотенца 12 + 12 мар.  

28 ноября. Из записной книжки  

Отоварил карточки.  

29 ноября. Из записной книжки  

Преподнесли пилюлю. Оставаться до 5 – 10.  

Открытка в Москву  

Дорогая Натуся! Пишу, наверное, последнее письмо, т.к. судя по всему 

числа 29 – 30 должны рассчитаться и выехать на Берлин, а оттуда на Брест и 

Москву. Сколько придется ехать не знаю, думаю дней 6 не меньше, т.ч. дома 

буду 5 или позже. Поцелуй крепко Андрюшонку. Привет всем. Целую крепко тв. 

Д.  

1 декабря. Из записной книжки  

В 10:30 получил увольнение, в … выехали на Зоммерду, Эрфурт. В Эрфурте 

в 3 часа ночи.  

2 декабря. Из записной книжки  

Выехали в 7:30. В Берлине купил часы 1500 + 100 сиг.  

3 декабря. Из записной книжки  

Купил в гастрономе на 1300 и пообедал на 200. Обменял 300 р. Должны вы-

ехать на Брест.136  

От составителя  

27 декабря 1946 года родился мой брат – Вадим.  

                                           
136 Один русский и два немецких чемодана благополучно пересекли границу. Практически все привезён-

ные им покупки были «обменены» на дополнительные жилые квадратные метры.  
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Работы по становлению отечественной ракетно-космической отрасли ве-

лись во многих конструкторских бюро и научно-исследовательских организа-

циях СССР. Среди них был и НИТИ-40, где работал отец. В начале 50-х годов 

ему пришлось не один месяц проработать в командировках на Южмаше в Дне-

пропетровске, где соратник и конкурент С.П. Королева главный конструктор Ян-

гель Михаил Кузьмич (1911-1971) создавал и организовывал производство но-

вых межконтинентальных баллистических ракет. В апреле 1956 года отец был 

награждён орденом Знак Почёта.  

9 апреля 1961 года, уезжая в санаторий в Сочи, отец посоветовал держать, 

по возможности, включённым телевизор – могут быть важные сообщения. 12 ап-

реля в санатории он не мог не отметить величайшее достижение советской науки 

и техники – полет Ю.А. Гагарина, к свершению которого он тоже был причастен.   

24 апреля 1961 года отца не стало.  

Судьба  
От составителя 

 4 октября 1957 года. Я в 10-м классе, люблю физику, химию, в ладах с ма-

тематикой. Пропадаю в физическом кабинете, оборудуем своими руками совре-

менные учебные столы – со штативами, электрическими клеммами, вольтмет-

рами и т.п. Потрясение от сообщения о запуске искусственного спутника. На со-

бранный мною примитивный радиоприёмник сигнал не ловится, но его пикание 

звучит из всех репродукторов. В течение как минимум года искали на небе дви-

жущиеся звёздочки – запускаемые спутники. Потом привыкли. Чем занимался 

папа я не знал – инженер и все. Но все события с запусками спутников его очень 

волновали, порой придя с работы, сразу включал телевизор, ждал очередного со-

общения ТАСС. У папы выпытал, что инженеров по космосу готовят в МВТУ. 

Решил поступать туда. Но не хватило 1 балла.  

С этими оценками взяли на вечернее отделение Московского Станкоинстру-

ментального института. Предложили стать инженером-технологом оборудова-

ния литейного производства. Ещё в школе была экскурсия на Московский завод 

«Серп и молот». Вид расплавленного металла меня заворожил.  

Согласился, но мечта о МВТУ не отпускала. После первого курса хотел пе-

ревестись в МВТУ, предложили прийти через год, при наличии хороших оценок 

обещали зачислить на второй курс (с потерей года). Но в связи с сокращением в 

следующем году военно-инженерных училищ многие курсанты пытались пе-

рейти в МВТУ. Был объявлен конкурс. Шансы у меня были равные. Ректор Стан-

кина предложил мне не играть в рулетку, а перевестись на дневное отделение. С 

вечернего отделения меня должны были призвать на флот на 4 или 5 лет.   

Весна 1961 года. Лекции в Станкине. Внезапно лекция прерывается и объ-

являют о срочном сборе всех в актовом зале. На сцене на столе стоит телевизор 

с маленьким экраном, Левитан в очередной раз читает сообщение ТАСС о за-

пуске в космос человека. Всеобщий шок.  

Внутри скребёт белая зависть к тем, кто участвовал в подготовке полёта.  
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Производственная практика.  

Укротитель расплавленного метала.  

Одна школьная мечта осуществилась. 

 

Последний год в Станкине, получили распределение, утверждены темы ди-

пломных работ. Кафедру технологии литейного производства закрывают. Защи-

щаем дипломные работы в МВТУ и получаем их дипломы.  

Окончил институт, собираю материал для диссертации. Купили кооператив-

ную квартиру, финансово тяжело, подрабатываю.   

«И тут приходит мне повестка на бумажке – явится в райвоенкомат» – слова 

из популярной тогда песни. Где-то служить заместителем командира танковой 

роты по технической части совсем не хотелось. Симпатичный майор в военко-

мате предложил: поскольку я тебя все равно призову по разнарядке, поищи сам 

где служить, в Москве много военных научных организаций, где нужны специа-

листы.  

Повезло, попал в 31 Центральный проектный институт специального стро-

ительства Министерства обороны. Служба военным проектировщиком не срав-

нима со службой в танковой дивизии. Но армия есть армия. И к военной форме, 

и к армейской дисциплине привык сразу.  

Июль 1968 года. Призван на военную службу. Только что получил удосто-

верение офицера вместо паспорта и тут же вручили командировочное удостове-

рение в какую-то войсковую часть. Форменное обмундирование ещё не получил. 

На вопрос куда, получил лаконичный ответ – в Тюра-Там. Что там? Объяснили 
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в какой кассе во Внуково купить билет по командировке. Приземлились, объ-

явили – за бортом около 40 жары. Документы проверяли в самолёте, после чего 

выпускали. По спине тычет, скорей бы на воздух. Наконец выпустили, спускаюсь 

по трапу. К зданию аэропорта, где есть хоть какая-то тень, все идут гуськом. Ре-

шаю ускорить приближение тени, делаю шаг в сторону и прилипаю своими хо-

рошими туфлями. С трудом оторвал их от горячего асфальта. Хорошо, что снаб-

жение Байконура было лучше, чем Москвы, туфли пришлось менять. 

Байконур. Мой Первый выезд на площадку. Рано утро садимся в вагон мо-

товоза, за окном пустыня, рядом бежит асфальтовая дорога, вдалеке какие-то со-

оружения. Через час въезжаем в город среди пустыни – белые пятиэтажные дома, 

резкие голубые тени от соседних домов, похоже на Сарояновские пейзажи. Вы-

ходим из вагона и перед глазами иллюстрация к фантастическим очеркам и рас-

сказам. Посреди жёлтых песков и светло-серых бетонных холмов стоит краса-

вица ракета – девственно элегантных форм. Проводились макетные испытания 

ракеты Н-1.  

 

Для меня свершилось чудо. После школы поступал в МВТУ им. Баумана – 

хотел создавать ракеты, но оказался в Станкине. Дважды пытался перевестись в 

МВТУ, но безуспешно. И вот оно передо мной.  
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Когда летел в командировку и предположить не мог, с чем придётся столк-

нуться. В то время сотрудники между собой, а тем более с новичком, скупо де-

лились информацией, которая тебе не предназначалась. Собственно, к ракетам в 

дальнейшем я не имел никакого отношения, но они часто были рядом. А судьба 

красавицы Н-1 не задалась. 

70-е годы прошлого столетия. Уже бывал на Байконуре, в Плесецке, Капу-

стин-Яре. Включили в комиссию по проверке хода реконструкции на Украине 

шахтных пусковых установок ракетного щита СССР. На этих объектах впервые. 

Вид строек ничем не удивил. Удивили пейзажи вокруг стоящих на боевом де-

журстве баллистических ракет. Огромные ухоженные поля, окаймлённые ветро-

защитными полосам цветущих деревьев. Очень симпатичные сельские поселе-

ния. И вдруг среди этой идиллии появляется бетонный куб с прорезями амбразур 

и зелёный холмик – крышка шахты, в которой спрятана ракета с ядерной боего-

ловкой. Ближайшее жилье мирного населения в двух-трёх километрах. А чтобы 

вывести из строя ракету враг должен попасть своей атомной бомбой где-то ря-

дом. Много видел после подобных объектов. Но ощущение абсурда совместимо-

сти человеческого гения и вселенской гордыни, эгоизма не покидает до сих пор. 

Полигон Капустин Яр. 1992 г. 

Памятника первому пуску ракеты А-4 (ФАУ-2) 

В центре – полковник Уборский А.В. 

Жаль – отец не видит.
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Ещё о Дризенах 
В материалах исследований генеалогических корней семьи Уборских исто-

рия корневой ветви Дризенов представлена достаточно подробно. Составитель 

использовал большое количество доступных архивных материалов, публикаций. 

Очерк был направлен в Музей истории и искусства им. Г. Элиаса в Елгаву (Лат-

вия), бывшую столицу Курляндской губернии Митаву, где Карл Дризен, основа-

тель российской ветви семьи Дризенов, был на рубеже XVIII-XIX вв. граждан-

ским губернатором. 

Спустя десятилетие историей Дризенов заинтересовался молодой краевед, 

выпускник Латвийского университета Эдгар Умбрашко. Завязалась переписка. 

Собрав дополнительный материал, преимущественно из местных источников, 

Эдгар подготовил «конспект», как он сам назвал свой очерк, и подарил его мне.  

С его согласия предлагаю читателю в первой главе очерка его «конспект». 

 

Во второй главе очерка приведён опубликованный на страницах интернета 

рассказ белоэмигранта И. Бабкина «Серебряные шпоры»,137 в котором описана 

печальная судьба полковника белой армии Павла Александровича Дризена, его 

сестры Сони и их матери Кристианы Фёдоровны.  

В генеалогической схеме Дризенов, составленной составителем, эти персо-

нажи рассказа отсутствуют. Но составитель исследовал, прежде всего, ветвь 

«наших» предков. Остальные ветви включены в генеалогическую схему, по-

скольку они были выявлены «по пути» в ходе исследований.  Могу предполо-

жить, что фамилия героев из-за её редкости, может быть действительной, а имена 

вымышленные.  

Курляндские бароны Дризены 
Эдгар Умбрашко 

Корни рода курляндских баронов Дризенов следует искать в маленьком го-

родке в Силезии, на территории современной Польши. Сейчас он называется 

Дрезденко, а в XIV веке под названием Дризен (нем. Driesen или Drysden) нахо-

дился в составе Бранденбургского маркграфства. В 1317 году маркграф Вальде-

мар за 2000 марок пожаловал город в ленное владение братьям рыцарям Бурк-

харду и Генриху фон дер Остам  (von der Oest)138. На этом начинается история 

баронов фон дер Остов из Дризена, Остен-Дризенов или просто Дризенов.   

В XVIII веке Силезия находилась в составе королевства Пруссия. 13 мая 

1746 года139 в вестфальском городе Везель в семье барона Христиана Фабиана 

                                           
137Сайт русской христианской контрреволюции. http://www.virtus-et-gloria.com/Novels.aspx (Дата обраще-

ния 27.04.2023) 

138 Основателем рода Остенов считается некий Йерус Оста (Jerus Osta), который обосновался в Помера-

нии в правление герцога Казимира I (1156–1182). Его потомки в XV веке обосновались в Ливонии и образовали 

ветвь Остен-Сакенов. Буркхард и Генрих Осты были праправнуками Йеруса. Основателем линии Остен-Дризе-

нов был Буркхард. Подробнее см.: Armin Osten-Sacken. Beitrag zur Geschichte des Osten-Stammes... Berlin, 1893. 

139 Даты, если не указано особо, даны по источникам. Следует иметь в виду, что в Курляндском герцог-

стве действовал григорианский календарь (новый стиль), после присоединения к Российской империи заменён-

ный на юлианский. 

http://www.virtus-et-gloria.com/Novels.aspx
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Дризена и Гертруды Адельгейды фон Вильмсдорф родился сын, которого 

нарекли Карлом Вильгельмом Генрихом (1746–1827)140. Как и многие мужчины 

из семейства Дризенов, Карл Вильгельм избрал военную службу. О его служеб-

ном пути в прусской королевской армии известно немного, но учитывая, что 

Дризен выслужился только до звания капитана, можно предположить, что 

служба его была не особо удачливой141. 

В 1781 году142 Карл Вильгельм Дризен объявился в Митаве (Елгаве) и пред-

ложил свои услуги герцогу Курляндскому Петру Бирону. У офицера уже была 

семья: супруга Генриетта Альбертина, урожд. Беллендорф (1760–1803), и сын 

Георг Вильгельм (1780–1812), вскоре родился второй сын Фридрих Вильгельм 

(1781–1851). Неизвестно, родился ли Фридрих в Митаве, так как в церковно-при-

ходских книгах он не был записан. Зато остальные дети Дризенов действительно 

родились в Митаве143: в 1792 г. дочь Августа Жанетта, в 1794 г. сын Карл Фри-

дрих Леопольд144 и в 1795 г. Генрих Альберт Вильгельм. 

 

Хотя Дризену и удалось занять должность командующего герцогской гвар-

дией, за 14 лет службы он не продвинулся дальше чина полковника. Это объяс-

няется слабостью герцогских вооружённых сил: даже в лучшие годы в их составе 

был лишь пехотный батальон (от 400 до 500 человек), несколько десятков всад-

ников и несколько артиллеристов. Герцогский батальон майор Дризен перенял в 

1789 году, так как в сообщении митавским торговцам и ремесленникам от 1 июля 

1790 года он упомянул, что “Уже год я имею милость повелевать батальоном 

Государевой Гвардии и артиллерией”145. Разумеется, настоящей силой этот бата-

льон назвать нельзя, и главным образом у него была репрезентативная функция. 

На рисунке Ф.В. фон Резона “Вид на Митавский дворец с юга” (1791), который 

до Второй мировой войны хранился в Курляндском Провинциальном музее, а в 

наши дни в Латвийском Государственном историческом архиве, запечатлён и от-

ряд герцогской гвардии, скорее всего в момент развода караула. Фрагмент аква-

рели схематичен и нечёток, однако можно разглядеть группу солдат в ботфортах 

и шляпах-двууголках, в руках ружья со штыками. Позади группы шагает офицер 

с эспонтоном (широким копьём) в руках. 

                                           
140 А.В. Уборский. Дризены (XIV – начало XX вв.), стр. 4. Рукопись. Далее – Уборский. 

141 В формулярном списке Дризена за 1800 год указано, что на прусской службе он участвовал в Семи-

летней войне. Сообщил А. Кибовский (РГИА, Ф. 1349. Оп. 4. Д. 55. Л. 1 об.-2). 

142 В 1892 г. коллежский советник П. фон дер Остен-Дризен обратился к Департаменту герольдии Се-

ната с прошением о праве пользоваться баронским титулом и указал, что в 1807 году император Александр I 

повелел считать службу К.В.Г. Дризена в России с 1781 года, т.е. с поступления на службу к Курляндскому гер-

цогу. Сообщил А. Кибовский (РГИА, Ф. 1343. Оп. 46. Д. 1954. Л. 45). 

143 ЛГИА (Литовский государственный исторический архив), ф. 235, оп. 5, д. 26, л. 53, 54. 

144 Возможно, в учёте рождённых митавского прихода Св. Троицы допущена ошибка, и Карл Фридрих 

Леопольд родился не в 1794, а в 1784 году (см.: amburger.ios-regensburg.de/index.php?id=3402), так как в 1806 г. 

в рядах прусской армии он уже сражался против французов (Уборский, стр. 16). 

В газете Revalsche Wöchentliche Nachrichten, 1818, No. 19 напечатано сообщение Ф.В. Дризена, что после 

долгой болезни умер его брат Теодор на 25-м году жизни, т.е. по годам подходит Карл Фридрих Леопольд. Но 

вот можно ли его соотнести с Фёдором-младшим, я не уверен. 

145 Mitausche Zeitung, No. 53 (02.07.1790). 

https://amburger.ios-regensburg.de/index.php?id=3402
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Герцогской гвардии довелось доказать свою лояльность правителю в собы-

тиях 13 декабря 1792 года, которые вошли в историю как бунт митавских мель-

ников. В тот день около тысячи бунтовщиков из ремесленных учеников, подма-

стерьев Митавы и окрестностей, собрались у Митавского дворца с требованием 

оплатить полагающиеся мельникам деньги за помол. На самом деле деньги были 

только поводом, поскольку конфликт между курляндскими ремесленниками, 

купцами, помещиками и герцогом продолжался уже многие годы. Под влиянием 

Великой французской революции горожане радикализировались ещё больше и 

были готовы уже к вооружённой борьбе, к ним примкнули и городские нищие. 

Герцог Пётр беспокоился о своей безопасности, поэтому уже заранее повелел 

перенести порох и оружие из городских припасов во дворец для хранения. Гвар-

дейский батальон находился в боевой готовности, пушки прикрывали дворцовые 

мосты. В рассказах очевидцев (и в историографии, например, в исследовании 

Маргерса Степерманиса146) ход событий изображён так, будто герцог лично да-

вал приказания своим солдатам, но очевидно он распоряжался через майора Дри-

зена.  

Российский посланник в Митаве Иван Севастьянович Рикман в своём доне-

сении писал: “Вся толпа сегодня с утра собралась у дворца, и герцог был вы-

нужден выдать своему батальону боевые патроны и поставить у окон заря-

женные картечью пушки… Толпа не думала скорей оставить город, прежде чем 

герцог не выплатит им 10 000 талеров”147. Далее герцог сообщил посланнику, 

что бунтовщики начали нападение на дворец, а увещевания членов магистрата 

разойтись по домам не помогли. Поэтому было приказано открыть огонь против 

безоружной толпы. От солдатских пуль и картечи погибло 14 горожан, а около 

20 было ранено. Вскоре толпа рассеялась. Всё же после кровопролития герцогу 

пришлось помириться с ремесленниками: им была выплачена компенсация. Петр 

Бирон оплатил и похороны погибших. 

Подавление бунта вовсе не отменило противоречий между ремесленниками 

и герцогской управой, и даже накалило их отношения; в свою очередь помещики 

использовали этот инцидент в дальнейшей борьбе против герцога: обербургграф 

Отто фон дер Ховен в Петербурге изложил события императрице Екатерине II 

как свидетельство кровавой герцогской тирании и деспотизма. Посланник Рик-

ман сообщил герцогу, что Петербургский двор весьма недоволен исходом дела с 

мельниками148. 

 

Весной 1794 года бунтовали уже курляндские крестьяне, которых уже неко-

торое время подстрекали местные бюргеры. 30 мая герцог опубликовал патент 

на латышском и немецком языках с осуждением нового учения как “несомненно 

вредного для общего благополучия”, который пасторы должны были прочесть в 

                                           
146 M. Stepermanis. Lielās liesmas atblāzma. Rīga: Zinātne, 1971. 73.-93. lpp. 
147 Ibidem, 82. lpp. 
148 Ibidem, 86. lpp. 
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церквях и других публичных местах. Объявление патента вызвало противопо-

ложную реакцию – даже те крестьяне, что до сих пор ничего не слышали о новом 

“учении”, теперь узнали о нём149.  

Дело не ограничилось увещеваниями: когда крестьяне герцогской мызы 

Гросс-Пёнау (Lielpienava) воспротивились увеличению барщины и перемеще-

нием некоторых дворов, герцог для восстановления порядка послал туда часть 

своего батальона (200 человек при 4 пушках). Правда, герцогская комиссия не 

обнаружила беспорядков и даже советовала освободить перемещаемых крестьян 

от поборов и барщины150. 

Но настоящая угроза исходила извне. В конце марта в Польше вспыхнуло 

восстание шляхты под предводительством Тадеуша Костюшко. Хотя россий-

ским резидентам было известно о “заговоре”, однако к началу беспорядков они 

оказались не готовы. В апреле после нескольких успешных битв восставшие за-

няли Варшаву, затем Литву, и в конце мая подошли к границам Курляндии. Жив-

шие в приграничье помещики сообщали о крестьянских патрулях между Меме-

лем и Либавой: “польские санкюлоты”, босые, вооружённые пиками, вилами и 

дубинами, занимали шоссе и останавливали путников. Среди курляндских поме-

щиков началась паника, и когда посланник Рикман вручил герцогу несколько нот 

(об очистке Митавы от бродяг, запрете продавать чужакам оружие и боеприпасы, 

а также о вводе в герцогство русского войска), Бирон незамедлительно издал со-

ответствующие указы. У Бауски был устроен лагерь российского армейского 

корпуса под командованием С.Ф. Голицына (около 8000 человек). Наконец 19 

мая герцог обратился к Екатерине II с просьбой предоставить Курляндии “высо-

чайшую протекцию, покуда в Польше не будет восстановлен порядок и консти-

туциональные принципы на прежних основах”151. 

23 мая 1794 года мятежники впервые появились в Либаве (Лиепае). В 1795 

г. опубликована брошюра некоего анонимного горожанина “Die pohlnischen 

confoderirten in Curland”, в которой подробно описано пребывание в Либаве кон-

федератов (польских и литовских борцов за независимость)152. Под предводи-

тельством старосты Мирбаха153 около сотни вооружённых людей заняли мост и 

пороховой склад на окраине города. Герцогский гарнизон был невелик числом и 

слаб, к тому же многие солдаты перешли к полякам (послание лейтенанта фон 

Рутенберга)154, поэтому никакого сопротивления не оказал. Анонимный либавец 

писал: “… в городе находилась и команда герцогских солдат, но она привыкла 

                                           
149 Ž. Karlsons. Brīvības propaganda un franču emisāri Latvijā 1794.-1812. g. // Latvijas Vēstures Institūta 

Žurnāls, Nr. 4 (1937), 577. lpp. М. Степерманис не согласен, что патент опубликован в связи с изданием Пола-

нецкого универсала Костюшко об освобождении крестьян (7 мая 1794 г.), так как в это время в Курляндии о 

нём ещё не было известно. 

150 Stepermanis, 102. lpp. 

151 Ibidem, 109. lpp. 

152 В переводе на латышский язык опубликовано в статье В. Смилги “Kurzemes zemnieku brīvības cīņas 

1794. gadā” (Sējējs, Nr. 4 (1937), 347.-358. lpp.). 

153 Эрнст Иоганн Генрих Карл фон Мирбах (1763–1819), бывший лейтенант прусской армии, в войске 

Костюшко назначен генерал-инспектором, позже генерал-лейтенантом. 

154 Stepermanis, 110. lpp. 
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считать себя лишь гвардией для парада, и осталась мирно на своих кварти-

рах”155. Мятежники приобрели в городе около 2000 ружей и пистолетов, 2 

пушки, свинец и порох, и в тот же день ушли. 25 июня конфедераты вернулись в 

город, теперь уже надолго. Вскоре явился Мирбах с другими генералами, и 28 

июня либавцы должны были присягнуть Польской республике. Был опублико-

ван Поланецкий универсал, изданный Костюшко 7 мая, который даровал сво-

боду крестьянам (хотя из-за давления помещиков универсал прочли только в 

немецкой церкви, а остальным священникам было указано не торопиться с его 

прочтением самим крестьянам). 5 июля опубликовано воззвание о мобилизации 

крестьян в армию конфедератов – по одному пехотинцу с 5 дворов и одному 

всаднику с 25. 

Крестьянские восстания произошли и в других курляндских краях – Таль-

сенском, Тукумском, Виндавском и даже Митавском, однако М. Степерманис 

подчёркивает, что к движению конфедератов они не имели никакого отношения, 

потому что эмиссары Костюшко там даже не появлялись. Кроме того, Мирбах в 

своих сообщениях этих восставших называл мародёрами, которые грабежами 

господских имений распространяли среди помещиков страх и ужас и только ме-

шали конфедератам156. В этой ситуации курляндские помещики и герцог нако-

нец-то были заодно, и 30 июня 1794 г. был созван чрезвычайный ландтаг, на ко-

тором решено просить Россию о помощи. 

Корпусу Голицына было велено прикрыть Митаву от нападения конфедера-

тов. В свою очередь отдельный отряд (800 пехотинцев, 300 казаков, 8 пушек) был 

отправлен в мызы Нижней Курляндии для усмирения бунтующих крестьян. К 

этому отряду присоединились части герцогской гвардии (200 человек, 2 пушки) 

под начальством майора Дризена, которые ещё до того были отправлены устано-

вить порядок в одной из герцогских мыз. Объединённые силы двинулись в сто-

рону Либавы157. 

В истории Казанского кирасирского полка158 указано, что отряд с эскадро-

ном кирасир по пути из Жагор (Жагаре) в Либаву ежедневно сражался с мятеж-

никами; столкновения были в Посволе (Пасвалис), Янишках (Ионишкис) и в дру-

гих местах, несколько солдат было убито или пропало без вести. 12 июля кара-

тельная экспедиция прибыла в Либаву, которую поляки покинули накануне. Во-

круг города поставлена стража, арестовано несколько магистратов, многие бюр-

геры были допрошены. На Либаву была возложена огромная контрибуция в 

18 000 дукатов, но город смог выплатить только 4000159. Группы солдат были 

посланы в ближайшие волости искать и рассеять поляков, однако отряд был 

                                           
155 Sējējs, Nr. 4 (1937), 349. lpp. 

156 Stepermanis, 121. lpp. 

157 В источниках и литературе командир отряда называется по-разному – полковник Кизилов, Казляев, 

Козлаинов. На самом же деле это был подполковник Казанского кирасирского полка Фёдор Козлянинов, кава-

лер ордена св. Георгия IV степени (Список Воинскому департаменту и находящимся в штате при войске, в пол-

ках, гвардии, в артиллерии и при других должностях генералитету, шефам и штаб-офицерам… на 1794 год). 

158 В.Н. Шустов. История 25-го Драгунского Казанского полка. 1701-1901. Киев, 1901, стр. 104-105. 

159 Sējējs, Nr. 4 (1937), 356. lpp. 
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слишком мал, чтобы контролировать такую территорию: в Гробинском и Голь-

дингенском (Кулдигском) уездах продолжались беспорядки, крестьяне отказы-

вались слушаться хозяев, поджигали леса и всячески вредили160. 

Гробинский священиик Ян Лауниц в своих записках упомянул несколько 

боёв в окрестностях Либавы: 26 июля на Гавезских полях, где “славная мыза 

Гавезен (Гавиезе), … была поляками нарочно сожжена со всеми постройками, 

вещами, сараями, ригами, клетьми и со всем зерном, так что ни одного столба 

от забора не осталось”; 29 июля на полях мызы Иллиен (Ильги); 7 августа у 

речки Авоту и на полях мызы Гробин (Гробиня), “где почти вся мыза Гробин и 

город Гробин сгинули бы в огне, и кое-кто нашёл бы свою смерть, если бы Бог 

нас не хранил так милостиво и надёжно, ибо местами пули падали градом на 

городские крыши и во дворах пушечные и ружейные пыжи были найдены на кры-

шах”161. В бою у речки Авоту подполковник Козлянинов был тяжело ранен яд-

ром в плечо и велел отступать в город. 

Отряд Козлянинова в Либаве был фактически в окружении: повсюду бро-

дили вооружённые крестьяне и конфедераты, ближайшие имения взбунтовались, 

не хватало провианта, а ближайшее подкрепление было только в Бауске. Ли-

бавцы также относились враждебно к солдатам. Лейтенант герцогского баталь-

она Рутенберг писал Дризену: “Что произойдёт этой ночью... – я не знаю. В 

любом случае буду осторожен. Довольный и радостный вид наших торговцев не 

к добру. Они внутренне радуются – при мне они спрашивали у Эссернского 

(Эзере) амтмана, бунтует ли там народ; они радуются как бешеные, что кре-

стьяне мыз Руцау (Руцава), Пормсатен (Пурмсаты), Лигуттен (Лигуте) и Ил-

лиен (Ильги) сильны и говорят – теперь, теперь здесь всё пробудится”162. Было 

решено покинуть Либаву, но теперь это пришлось делать с боем: отряд в 100 

человек с раненным командиром, отступая по Гробинской дороге, прорвался че-

рез польский заслон и присоединился к главным силам. Наконец русские обстре-

ляли город ядрами и картечью, но без особых разрушений. 

По пути в Митаву отряд несколько раз был обстрелян из засад крестьянами, 

а в трёх милях от города Козлянинов умер от раны163. Во всех боях русское вой-

ско потеряло около 50 человек164, а в Либаве по недоразумению был заколот ку-

пец Розенберг. Число павших среди конфедератов и крестьян неизвестно. 

Сразу же после отступления русских в Курляндию вошла польская дивизия 

Т. Вавжецкого (около 3000 человек), оккупировавшая всю Нижнюю Курляндию 

до Венты, а отдельные команды доходили даже до Виндавы (Вентспилса). Хотя 

располагавшиеся в окрестностях Фрауэнбурга (Салдус) польские силы находи-

лись совсем недалеко от Митавы, активных действий в Курляндии больше не 

происходило. Только что русское войско заняло Вильну, и у конфедератов по-

явились более насущные проблемы. Поляки пробыли в Курляндии месяц, а в 

                                           
160 A. Wegner. Geschichte der Stadt Libau. Libau, 1898, S. 108. 

161 J. Launitz. Goda piemiņa tām Grobiņas vāciešu un latviešu draudzēm. Jelgava, 1802, 8.-10. lpp. 

162 Stepermanis, 126. lpp. 

163 Из полковых списков Козлянинов исключён 2 [13] августа (История 25-го Драгунского Казанского 

полка, стр. 105). 

164 Sējējs, Nr. 4 (1937), 357. lpp. 
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начале сентября отступили. Тяжелей всех пострадали местные крестьяне: при 

отступлении поляки разграбили хозяйства мызы Алшванген (Алсунга) – увели 

коней, скот и сено, а лесные пожары уничтожили лес и выгоны в окрестностях 

Гавиезе и Бартавы, из-за чего погибли запасы сена для скота165. 

С разгромом Костюшко в октябре 1794 польское восстание было подавлено. 

В Курляндии ещё ловили и разоружали отдельных крестьян, которых позднее 

судили. Зато другие за эту кампанию получили награды. Князь Голицын пред-

ставил барона Дризена к ордену, и 27 февраля 1795 г. Екатерина II издала указ: 

“Во всемилостивейшем уважении на усердную службу курляндских войск пол-

ковнику фон Дризену, труды, им понесённые в течение бывшей кампании про-

тиву возмутителей польских, исправность и мужество, оказанное им в деле 

противу неприятеля, наипаче же во время похода к Либаве, пожаловали мы его 

кавалером ордена нашего Святого равноапостольного князя Владимира четвер-

той степени, которого знак доставлен ему при Грамоте нашей”166. Дризен 

назван полковником, следовательно и герцог Пётр повысил в чине командую-

щего своей гвардией. 

Эту грамоту полковник получил уже в Петербурге, где находился в свите 

герцога. Восстание Костюшко обострило и без того непростые отношения между 

герцогом Курляндским, помещиками и крестьянами. На март 1795 г. было назна-

чено заседание Курляндского ландтага, на котором было бы решено о дальней-

шем будущем государства – присоединиться к Российской империи полностью 

или только в качестве протектората. В том, что герцогство будет присоединено 

к империи, никто больше не сомневался, и на конференции в Петербурге деле-

гаты из России, Пруссии и Австрии уже договаривались о разделе польских гра-

ниц. Герцог Пётр Бирон поехал в столицу, чтобы вместе с Екатериной II обсу-

дить будущее Курляндии. В то время в Митаве плёлся клубок интриг, возглавля-

емый герцогским советником О. фон Ховеном. Курляндский ландтаг 7 марта 

подписал акты об отделении от Польши и о “подтвержении рыцарства Ея Им-

ператорскому Величеству”. Герцогу не оставалось ничего иного как отречься от 

престола 17 [28] марта и выторговать выгодные условия отречения167. 

В конце апреля 1795 года российскую присягу приняли помещики, тор-

говцы и бюргеры, а 1 мая – все остальные жители Курляндии, кроме Петра Би-

рона. Карл Вильгельм Дризен присягнул императрице одним из первых – ещё 20 

апреля, в числе курляндцев, находившихся в Петербурге168. 

 

В выпуске журнала “Русский Архив” за 1875 г. опубликован литературный 

анекдот о приезде барона Д. [Дризена] в Петербург и его знакомстве с императо-

ром Павлом169. Анекдот гласит, что после присоединения Курлянди Павел, уже 

                                           
165 Launitz, 10. lpp. 
166 Сообщил А. Кибовский (РГИА, Ф. 496. Оп. 3. Д. 1414.  Л. 51). 
167 Подробнее о присоединении Курляндии см.: В.А. Бильбасов. Присоединение Курляндии к России. // 

Русская Старина, 1895, Т. LXXXIII, Вып. 1, стр. 3-55. 
168 Ibidem, стр. 53. 
169 Русский Архив. Историко-литературный сборник. 1875. Выпуск 6, стр. 228-229. 
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будучи царём, наблюдал в Петербурге парад. В толпе он разглядел человека, ко-

торый был одет в мундир неизвестного фасона с воротником и лацканами нево-

образимого цвета. Император изволил побеседовать с этим человеком, который 

оказался бароном Д., главнокомандующим курляндскими войсками170. Во время 

разговора Павел постепенно повышал собеседника в чинах, пока не остановился 

на генерал-лейтенанте. Д. поблагодарил царя за эту честь, но отметил, что теперь 

будет вынужден выживать на скромное жалованье.  

Не останавливаясь на разборе очевидно фантастической истории о мгновен-

ном карьерном росте Дризена и его хитрости с мызами, стоит отметить, что эпи-

зод с иностранным мундиром выглядит правдиво, ведь Павел был известен как 

приверженец всего прусского, и регулярно сам по своему вкусу перекраивал ар-

мейские мундиры и их детали. 

Как бы то ни было, перейдя на русскую службу, Дризен был назначен фли-

гель-адъютантом Павла I, т.е. офицером по особым поручениям (9 января 1797 г. 

по старому стилю)171. Имя Карла Вильгельма было русифицировано – теперь он 

звался Василием Карловичем. 

Павел I был известен деспотическим характером и эксцентричным поведе-

нием, и его подданные никогда не могли чувствовать себя спокойно и уверенно 

в завтрашнем дне. В зависимости от настроения император мог отнестись мило-

стиво и щедро вознаградить, а мог придраться к мелочи, сделать выговор, аре-

стовать или даже уволить с должности. Чтобы сохранить своё положение, вель-

можам приходилось выказывать большие таланты в дипломатии и уметь плести 

придворные интриги. Очевидно Дризену это удалось, ибо в одном только 1797 

году его сыновья Георг Вильгельм и Фридрих Вильгельм были определены офи-

церами в элитный лейб-гвардии Преображенский полк, а самому Василию Кар-

ловичу присвоено звание флигель-адъютанта и подарена земельная собствен-

ность. Сперва (5 апреля 1797 г.) Павел даровал Дризену собственность в Карелии 

с 250 крепостными в размере 50 манталов172 (эта древняя шведская мера обозна-

чала не площадь, а плодородность земли; в Средние века хозяйство в 1 мантал 

могло снарядить одного всадника с полной экипировкой). Однако уже через не-

сколько недель, 23 апреля, император изменил своё решение и обменял этот по-

дарок на две государственные мызы в Курляндской губернии – Экгофен 

(Eckhofhen) и Вальдек (Waldeckhof)173. Здесь Дризен проявил себя ловким при-

дворным и просил царя переименовать поместья в Паульсгнаде (Paulsgnade, 

“Милость Павла”) и Зоргенфрей (Sorgenfrei, “Свободный от забот”) соответ-

ственно. 25 февраля 1798 г. император утвердил новые названия174. 

 

                                           
170 Барон Ф.А. Бюлер в журнале“Русская Старина” (1873, Т. VII, Вып. 1, стр. 53-54) это событие пере-

сказал ещё подробнее: Дризен был одет в оранжево-голубые одежды, и когда Павел прошагал мимо него, со 

слезами на глазах воскликнул: “Две капли воды Фридрих Великий!” 
171 Г.А. Милорадович. Список лиц свиты их величеств с царствования императора Петра I по 1886 г. по 

старшинству дня назначения. Киев: тип. С.В. Кульженко, 1886, стр. 95. 
172 Сенатский архив. Т.1. Именные указы Императора Павла I. 1888, стр. 165. 
173 Ibidem, стр. 175. 
174 Ozolmuižas (Eckhofhen/Paulsgnades) piederības vēsture. Рукопись. Подготовила Elizabete Rūtens (США). 
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В честь Павла на перекрёстке дорог, ведущих в оба имения, Дризен повелел 

построить монумент. Существует версия175, что пирамидальный обелиск в 2,5 

саженей высотой был привезён из бывшей герцогской резиденции Пёнау 

(Pienava, Lustes pils). В 1780 году в этом дворце гостил будущий прусский король 

Фридрих Вильгельм II. В честь визита высокого гостя построили памятник, ко-

торый позднее Дризен перенёс в своё имение и дополнил надписью на немецком 

языке: “Павлу Петровичу, самодержцу Всероссийскому, милостивому, 1797, от 

рода Дризенов”. Байка176 гласит, что в 1796 году Павел гостил в Митаве и соблаз-

нил дочь Дризена, которую затем пригласил в Петербург придворной дамой, а 

отцу подарил мызу, в честь чего и поставлен памятник. История опровергается 

хотя бы тем, что в 1796 году единственной дочери К.В.Г. Дризена было только 4 

года.177 

 

В 1798 году Василий Карлович Дризен получил чин генерал-майора и зва-

ние генерал-адъютанта (18 марта по старому стилю)178. Кадровая политика Павла 

I была “знаменита” регулярной ротацией чиновников – по капризу ли импера-

тора, или из-за интриг. Жертвой одной из таких интриг стал первый гражданский 

губернатор Курляндии Матвей Иванович фон Ламздорф, который был вынужден 

покинуть свой пост. В свою очередь Дризен сохранил репутацию полезного и 

лояльного придворного, и 4 ноября того же года был назначен на место 

Ламздорфа с переименованием в действительные статские советники. В приём-

ной губернатора была вывешена картина с цитатой, которую можно назвать 

мотто179 Дризена: “Человек делает ручными львов, тигров, он укрощает самую 

бешеную лошадь, но он не может укротить свой язык”180. 

 

Губернатор исполнял не только свои прямые обязанности, но и деликатное 

дипломатическое поручение – обеспечивал должное пребывание в Митаве высо-

кого гостя, будущего короля Франции Людовика XVIII. Брат казнённого рево-

люционерами короля Людовика XVI, Луи-Станислас-Ксавье эмигрировал из ро-

дины и скитался по Европе как претендент на французский престол, пока Павел 

I в марте 1798 г. не пригласил его остаться в Митавском дворце. От русской ко-

роны Людовику была выделена огромная сумма (200 тысяч рублей в год), на ко-

торую он содержал свиту в 250 человек.  

10 июня 1799 г. во дворце произошло бракосочетание племянника Людо-

вика, герцога Ангулемского Луи-Антуана, с дочерью казнённого короля Марией 

Терезией. Среди высоких гостей был и Дризен. Отношения губернатора с коро-

лём-эмигрантом сложились хорошие, и в конце 1799 или в начале 1800 г. Дризен 

                                           
175 Кирилл Соклаков. Елгавский памятник двум монархам. kirils83.wordpress.com/2015/03/02/елгавский-

памятник-двум-монархам 
176 “Brīvās Zemes” Ilustrētais Pielikums, Nr. 10 (8.3.1934). 
177 С другой стороны, в сентябре 1804 г. в Паульсгнаде состоялась свадьба барона Александра Криденера 

с Доротеей Дризен. Сведений о ней я не нашёл. 
178 Список лиц свиты их величеств с царствования императора Петра I по 1886 г. по старшинству дня 

назначения. Стр. 13. 
179 Изречение (прим. Уборского) 
180 А. Коцебу. Достопамятный день в моей жизни. Воспоминания. М.: Аграф, 2001, стр. 28. 

https://kirils83.wordpress.com/2015/03/02/елгавский-памятник-двум-монархам
https://kirils83.wordpress.com/2015/03/02/елгавский-памятник-двум-монархам
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был среди тех 20 российских подданных, кому Людовик вручил французскую 

награду – орден св. Лазаря и Кармельской Божьей Матери181. Несмотря на то, что 

по орденскому статуту кавалер обязательно должен был быть католиком, Людо-

вик в виде исключения награждал и лютеран, и православных, в том числе и са-

мого императора Павла. В свою очередь царь послал в Митаву несколько знаков 

ордена св. Иоанна Иерусалимского (Мальтийского) для награждения француз-

ских вельмож. Обмен орденами был важным политическим актом, ведь таким 

образом Павел пытался легитимизировать себя в глазах Европы как гроссмей-

стера Мальтийского ордена. 

В это время через Елгаву проезжали и гостили у Людовика многие высокие 

гости, в одном только 1799 году: Великий князь цесаревич Константин Павло-

вич; герцог Орлеанский, ещё один будущий французский король Луи-Филипп 

(инкогнито, под видом немецкого негоцианта)182; фельдмаршал Александр Васи-

льевич Суворов. Через год, в марте 1800 года, возвращаясь из Итальянского и 

Швейцарского похода, Суворов снова проезжал через Митаву. Кстати, он тоже 

получил от Людовика орден св. Лазаря и Кармельской Божьей Матери. 

Гораздо позже, в 1814 году в Париже, Карл Вильгельм Генрих фон Дризен 

снова встретится с Людовиком XVIII, теперь уже законным королём Франции. 

Людовик на глазах у придворных схватил барона за руку и назвал его “большим 

другом французов, который так хорошо к нам относился” и ещё раз напомнил, 

насколько его растрогало благородное обхождение тогдашнего губернатора183. 

 

В глазах общества губернатор не пользовался репутацией бескорыстного 

человека, и все знали, что он принимает от императора разнообразные “милости” 

и “вспомоществования”. Эту слабость Дризена использовал и опальный сенатор 

Карл Генрих Гейкинг, в своё время один из лидеров герцогской оппозиции. В 

марте 1799 г. Гейкинг прибыл в Митаву на лечение. Только что был издан указ 

о награждении Дризена орденом св. Анны I степени, и Гейкинг незамедлительно 

прислал ему в подарок орденскую звезду берлинской работы. В свою очередь 

губернатор удостоил Гейкинга визитом и “свидетельством уважения и предан-

ности”184. 

Из-за смены политической ситуации Людовик XVIII был вынужден поки-

нуть Митаву в январе 1801 года185, но ещё раньше своей должности лишился 

Дризен. 20 октября 1800 г. по невыясненной причине он был освобождён от 

должности губернатора186 и уволен со службы в чине тайного советника (III 

класс Табели о рангах, соответствует армейскому генерал-лейтенанту).  

                                           
181 Список российских кавалеров ордена не найден, но восстановлен, опираясь на косвенные источники, 

см.: М.Б. Асварищ. Портреты российских кавалеров ордена Святого Лазаря и Кармельской Божьей Матери. // 

Русские портреты XVIII – начала XX века. Материалы по иконографии. Вып. 3. 2014. С. 124-139. 
182 А. Краушар, пер. В. Тимощук. Бурбоны в изгнании в Митаве и в Варшаве. // Русская Старина, 1900, 

Т.CI, вып. 1, стр. 242. 
183 Rigasche Zeitung, No. 104 (30.12.1814). 
184 Aus den Tagen Kaiser Pauls. Aufzeichnungen eines kurländischen Edelmanns, herausgegeben von Friedr. 

Bienemann. Leipzig, 1886. S. 175. 
185 В 1804 году он вернётся в Курляндию, а в 1805–1807 гг. снова будет проживать в Митавском дворце. 
186 Сенатский архив. Т.1. Именные указы Императора Павла I. Стр. 662. 
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5 марта 1801 года род Дризенов был записан в матрикул Курляндского ры-

царства187 – благородное происхождение было доказано. Примерно в это же са-

мое время были написаны два портрета Карла Вильгельма: маслом и акварельная 

миниатюра (обе – работы неизвестных художников). На обоих барон изображён 

в военной форме и со всеми наградами. На портрете маслом (судьба оригинала 

неизвестна, копия 1861 г. находится в Ростовском музее изобразительных искус-

ств)188 у Дризена ещё можно заметить причёску времён Павла I с буклями у вис-

ков, а на миниатюре189 букли уже обрезаны. На другой стороне миниатюры изоб-

ражена супруга барона Генриетта Альбертина фон Беллендорф (умерла в 1803 

году, следовательно, писано не позже этой даты). 

  

В Курляндском Провинциальном музее в Елгаве до 1940 года хранились 

ещё два портрета, которые считались изображениями Дризена, хотя современ-

ные исследователи установили, что на картине маслом (не сохранилась, фотоко-

пия в архиве Института Гердера в Марбурге) изображён бывший Рижский 

наместник Александр Андреевич Беклешов190, а на миниатюрной акварели (те-

перь в собрании Латвийского Национального художественного музея) – полков-

ник барон Астафий фон Ренне191. 

 

Основатель курляндского рода Дризенов Карл Вильгельм Генрих дожил 

свои дни в подаренной Павлом I мызе Паульсгнаде. Хотя он был уволен со 

службы в чине тайного советника, в газетных объявлениях он называл себя гене-

рал-лейтенантом – вероятно, чтобы подчеркнуть свою военную службу. Напри-

мер, 20 июня 1804 года “генерал-лейтенант” фон Дризен сообщал, что из Пауль-

сгнаде сбежал его крепостной, ученик садовода Юрий (Jurre), вероятно опасаясь 

наказания за кражу денег192. Вообще же хозяйствование в имении не было для 

него особо удачливым: подушная ревизия 1811 года обнаружила падение числа 

крепостных по сравнению с 1797 годом193. Много лет (с 1803 по 1815 г.) продол-

жалась судебная тяжба о праве пользоваться Светским лесом. Дризен получил в 

пользование примерно половину его площади (хотя в пожаловании Павла лес 

вовсе не был упомянут), позднее пытался получить ещё больше, но его жалоба 

была отклонена194. 

 

                                           
187 C.A. von Klingspor. Baltisches Wappenbuch. Wappen sämmtlicher den Ritterschaften von Livland, Estland, 

Kurland und Oesel zugehörigen Adelsgeschlechter. Stockholm, 1882, s. 55. 
188 Ссылка: goskatalog.ru/portal/#/collections?id=3887573 
189 А.В. Кибовский. 500 неизвестных. 2019. С. 216. 
190 Русские портреты XVIII – начала XX века. Материалы по иконографии. Вып.7. 2018. С. 17-18. 
191 А.В. Кибовский. 500 неизвестных. 2019. С. 334. 
192 Rigasche Anzeigen, No. 26 (27.06.1804). 
193 ЛГИА, ф. 630, оп. 1, д. 499. 
194 ЛГИА, ф. 586, оп. 1, д. 1189. 

https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=3887573
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7 марта 1807 года Василий Карлович фон Дризен был возвращён в россий-

скую военную службу – правда, всего лишь в чине генерал-майора195 – с повеле-

нием состоять по армии (т.е. без конкретной должности)196. Возможно это было 

связано с образованием Земского войска в России (в декабре 1806 года), в кото-

ром не хватало опытных начальников, потому на службу были возвращены уво-

ленные офицеры. Однако стремительная кампания Наполеона в 1807 году так и 

не дала возможности употребить Земское войско в деле. Тем не менее, Алек-

сандр I повелел увековечить всех, кто во время войны служил в Земском войске 

или пожертвовал средства на его образование. В Высочайшей благодарности 

упомянут и барон Дризен (пожертвовал 500 рублей)197. Были и другие свидетель-

ства благодарности: 21 декабря 1807 года он награждён орденом св. Владимира 

III степени, а 6 января 1808 г. повышен в чине до генерал-лейтенанта198. В позд-

нейших списках генералитета по старшинству имя Василия Дризена больше не 

появляется. Вероятно, новый чин был пожалован как “бонус” при выходе в от-

ставку. 

 

В 1812 году в Курляндию в составе армии Наполеона вошёл прусский кор-

пус. Курьёзный факт – один из кирасирских полков в корпусе нёс имя Дризена199. 

Пруссаки обосновались и в Паульсгнаде, около 7 тысяч солдат стояли здесь до 

сентября 1812 года. На территории мызы на берегу реки Экау (Иецава) был 

устроен шанец200, а через Аа (Лиелупе) перетянута цепь, укреплённая бонами и 

подводными рогатинами, чтобы мешать судоходству. Когда в сентябре из Риги 

в Митаву двинулась эскадра канонерских лодок201 под командой адмирала А.А. 

Моллера, моряки эту цепь сняли. Одновременно из Риги вышла и пехотная ко-

лонна. Пруссаки не сопротивлялись и бежали из Паульсгнаде, укрепление они 

также оставили, а 2 пушки успели бросить в реку202. 

Когда Карл Вильгельм Дризен вернулся в свои владения, он обнаружил их 

разграбленными; позже убыток оценили в 60 тысяч рублей203. Имение было при-

знано банкротом и продано на аукционе в 1828 году уже после его смерти. 

 

Барон прожил очень долгую для того времени жизнь и скончался 13 февраля 

1827 года на 81 году жизни204. О силе и бодрости Дризена свидетельствует тот 

                                           
195 Т.к. чин III класса был присвоен Дризену по выходе в отставку, то, по правилам, возвращаясь на 

службу, ему был возвращён чин IV класса. Из старшинства же вычитался период в отставке. 
196 Rigasche Zeitung, No. 25 (27.03.1807). 
197 Mitausche Zeitung, No. 95 (25.11.1807). 
198 Сообщили М. Асварищ (Санкт-Петербург) и А. Подмазо (Москва). 
199 Генерал-лейтенант Георг Вильгельм Дризен (1700–1758) был крёстным отцом Карла Вильгельма. 

Официально полк своё название получил только в 1889 г. См.: А.В. Уборский. События 1812 года в истории 

одной семьи // Отечественная война 1812 года: Источники. Памятники. Проблемы. Материалы XXI Между-

народной научной конференции. Бородино, 4–6 сентября 2017 г. Сост. И.В. Корнеев. М., 2018, стр. 380. 
200 Земляное укрепление для защиты пушки (прим. Уборского). 
201 Лодка с установленной на носу пушкой (прим. Уборского) 
202 Рапорт контр-адмирала фон Моллера маркизу де Траверсе, Сентября 21-го дня 1812 года №357 // К.А. 

Военский. Акты, документы и материалы для политической и бытовой истории 1812 года… Т. 2. Балтийская 

окраина в 1812 году. – СПб, 1911, стр. 505. 
203 РГВИА Ф. 395, оп. 144, ед.хр. 360 (Уборский, стр. 22). 
204 ЛГИА, ф. 235, оп. 1, д. 106, л. 102. 
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факт, что в возрасте 73 лет у него родился сын Христиан Мартин от внебрачной 

связи (родился 5 августа 1819 года, крещён 10 августа)205. 

 

Имение за 151 тысячу рублей приобрёл Дитрих Иоганн Вильгельм фон 

Гротгус. После его смерти мызу наследовала дочь Адельгейда фон Гротгус, ко-

торая была замужем за Вильгельмом фон Ганом. В свою очередь в 1849 году эту 

собственность унаследовала их дочь Адель, которая была замужем за крейсрих-

тером Карлом фон дер Рекке206. Таким образом имение барона Дризена в итоге 

перешло в собственность баронов фон дер Рекке и сохранялось вплоть до 1920 

года. Рекке перестроили господский дом Паульсгнаде (уничтожен после Второй 

мировой войны) и построили замок Вальдек (Valdekas pils), который сохранился 

до наших дней. 

 

Старшие сыновья Карла Вильгельма Георг (Егор) и Фридрих (Фёдор) про-

должали службу в Петербурге. Лейб-гвардии Преображенский полк со времён 

Екатерины II в боевых действиях не участвовал, и офицерам удавалось отли-

читься только на парадах, смотрах и почётных вахтах. Как император Павел, так 

и его сын Александр были известны как приверженцы прусской системы, т.е. 

ценили только внешний порядок и эффектное исполнение команд, но реально 

боевой готовности не уделяли почти никакого внимания. Егор Васильевич до-

служился до чина полковника и в 1810 г. стал командиром Преображенского 

полка, но так и не успел поучаствовать хотя бы в одном сражении. Он упомина-

ется в одном из памфлетов Дениса Давыдова, посвящённом знаменитому путе-

шественнику, авантюристу и дуэлянту Фёдору Ивановичу Толстому (по про-

звищу Американец). Легенда гласит, что офицер Преображенского полка Тол-

стой однажды плюнул командиру Дризену в лицо, последовала дуэль, после ко-

торой Толстой был разжалован в солдаты207. Когда весной 1812 года русская ар-

мия собиралась на западной границе в ожидании войны с Наполеоном, полков-

ник Дризен по пути в Вильно заболел и оставил армию208. Он умер 13 сентября 

1812 года и похоронен в Санкт-Петербурге на Волковском лютеранском клад-

бище. Его могила сохранилась; надпись (создана в начале XX века) гласит, что 

Дризен умер после Бородинского сражения. Надпись не лжёт, ведь сражение при 

Бородине произошло 26 августа [7 сентября по новому стилю]. Однако Дризен к 

сражению не имеет никакого отношения. Здесь же на кладбище похоронены его 

дети и две жены – баронесса Александрина фон Гесслер (1782–1807) и София 

фон Ламздорф (1788–1872), дочь первого гражданского губернатора Курляндии 

и воспитателя Николая I Матвея Ивановича Ламздорфа (1745–1828). 

 

                                           
205 Ibidem, л. 18. 
206 Ozolmuižas (Eckhofhen/Paulsgnades) piederības vēsture. Рукопись. Подготовила Elizabete Rūtens (США). 
207 Из рассказов Г.В. Грудева. Русский Архив. Историко-литературный сборник. 1898, вып. 11, стр. 437. 
208 Интересно, что в то же самое время А.Я. Булгаков в письме к брату Константину снова пересказал 

легенду о дуэли Дризена с Толстым, и на сей раз полковник уже был «убит». См.: Русский Архив, 1900, вып. V, 

стр. 15. 
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Зато Фёдору Васильевичу удалось повоевать в двух кампаниях. В 1805 году, 

в войну Третьей антинаполеоновской коалиции, российская гвардия отправилась 

в Богемию, чтобы помочь армии М.И. Кутузова и австрийским союзникам. Путь 

до австрийской границы занял два месяца. Гвардейским корпусом командовал 

брат императора цесаревич Константин Павлович, под его начальством было 

около 10 тысяч человек, в том числе и штабс-капитан Преображенского полка 

Фёдор Васильевич Дризен. В ноябре гвардия соединилась с армией Кутузова и 

австрийцами, и союзники решили дать сражение Наполеону под Аустерлицем. 

План оказался неудачным, и 20 ноября [2 декабря] битва превратилась в бойню 

русских и австрийцев. Уже в первые часы Наполеон разгромил колонны союзни-

ков и сам перешёл в наступление. Гвардия, которая до того находилась в резерве 

правого крыла, теперь стояла перед французами лицом к лицу. Ядра вырывали 

из построений целые ряды, но гвардейцы двинулись в штыковую атаку на Пра-

ценские высоты. Французы отправили навстречу подкрепление, гвардейскую ка-

валерию (конных гренадер, егерей и мамелюков) и пехоту. Преображенский и 

Семёновский полки были бы уничтожены в ближнем бою, но их спасли подо-

спевшие кавалергарды. Российская элита, всадники-аристократы в полной па-

радной форме схлестнулись в яростном бою с опытными французскими кон-

ными гренадерами. Через несколько минут кавалергарды были почти полностью 

перемолоты, но за это время пехота успела отступить209. Чудесным образом в 

этом кровавом аду Фёдор Дризен не был ранен. Вместе с полком он отступил и 

вернулся в Россию в апреле 1806 года, получив за храбрость орден св. Анны III 

степени210. 

 В 1810 году Фёдор Васильевич уже в чине полковника был назначен шефом 

Муромского мушкетёрского (с 1811 г. пехотного) полка. В русской армии тех лет 

шеф был почётным командиром и первым начальником, который отвечал за хо-

зяйство полка и внутренний порядок, а полковой командир – за строевую подго-

товку. 

В 1812 году, с началом войны против Наполеона, Муромский полк нахо-

дился в составе 3-й пехотной дивизии 3-го корпуса 1-й Западной армии. Из 

Вильны русская армия согласно плана М.Б. Барклая-де-Толли начала отход 

вглубь страны для соединения со 2-й Западной армией под начальством П.И. Баг-

ратиона, чтобы затем общими усилиями уничтожить французов. Отступление 

сопровождалось арьергардными боями. Дризен участвовал в бою у Свенцян 

(Швенчёнис) 20 июня, где оборонял мост, 12 и 13 июля у Витебска. Наконец в 

августе 1-я и 2-я Западные армии соединились у Смоленска. В кровопролитных 

боях под стенами города 5 [17] августа Дризен получил контузию в грудь, но 

поля боя не оставил. Русская армия потеряла под Смоленском около 11 тысяч 

человек, но город защитила. Только по приказу город был оставлен. 3-я дивизия 

покинула город последней и продолжала бои в арьергарде. 7 [19] августа Дризен 

                                           
209 А. Васильев. Русская гвардия в сражении при Аустерлице 20 ноября (2 декабря) 1805 г. Часть 2. // 

Воин, №4, 2001, стр. 44-45. 
210 В 1815 году орден св. Анны был разделён на 4 степени. Бывшая третья степень стала называться чет-

вёртой. Поэтому в позднейших формулярных списках Ф.В. Дризена указано, что в 1806 г. он получил орден IV 

степени. 
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снова получил контузию в ногу от катящегося ядра. Столкновения с неприятелем 

продолжались до самого Бородинского сражения.  

26 августа [7 сентября] наконец было дано генеральное сражение. Наполеон 

направил главный удар на русское левое крыло, которым командовал Багратион. 

Французские колонны маршала Даву несколько раз нападали на укрепления, и в 

одну из атак Багратион был смертельно ранен. Чтобы спасти рассыпавшееся ле-

вое крыло, русский главнокомандующий Кутузов послал подкрепления, в том 

числе и 3-ю дивизию. Русские пошли в контратаку, во время неё Фёдор Василь-

евич Дризен был ранен пулей в колено и вынесен с поля боя. Всего Муромский 

полк в тот день потерял 194 нижних чина, из них 50 убиты, остальные ранены 

или пропали без вести211. В постоянных летних боях число офицеров в полку 

убыло до 10 человек, и после Бородина обязанности командира полка пришлость 

исполнять поручику Шкарину212. 

Несмотря на огромные потери, русская армия была сохранена, и план Напо-

леона по полному уничтожению русских сил провалился. Сохранив армию, Ку-

тузов сумел продолжить борьбу и в конце года после многих сражений прогнал 

Наполеона из России. 

Следует прибавить, что в русской армии в это время воевал ещё один мита-

вец Дризен – младший сын Карла Вильгельма, Генрих Альберт Вильгельм (Ва-

силий Васильевич, 1795–1845?). В рядах лейб-гвардии Драгунского полка он 

участвовал в Бородинском сражении, а затем в Заграничном походе 1813-1814 

гг. во Францию. Кавалер многих российских и иностранных орденов, Василий 

Дризен окончил службу в чине генерал-майора213. 

 

Какая судьба ждала Фёдора Васильевича? После ранения в строй он не вер-

нулся. Получив за Смоленск орден св. Владимира IV степени и орден св. Георгия 

IV степени за Бородино, Дризен уволился в отпуск с сохранением офицерского 

жалованья. Ему было разрешено лечиться за границей. В 1813 году Дризен был 

произведён в генерал-майоры и назначен командиром 1-й бригады 28-й пехотной 

дивизии. Вероятно, это назначение было виртуальным, так как нет сведений, что 

он действительно исполнял свои служебные обязанности. 5 января 1815 г. он был 

освобождён от должности и оставлен состоять по армии214. 

                                           
211 Ведомость о потерях 1-й Западной армии в сражении при Бородине. // Бородино: Документы, письма, 

воспоминания. М: Советская Россия, 1962, стр. 199. 
212 Н. Кушпетовский. Памятка Муромского полка к 200-летнему юбилею. 1708-1908г. Варшава, 1908, 

стр. 23. 
213 Ссылка: impereur.blogspot.com/2017/11/wilhelm-von-der-osten-driesen-1789-1845.html. В октябре 1819 г. 

– полковник лейб-гвардии Подольского кирасирского полка, в 1826 г. – командир Польского уланского полка, с 

1828 – генерал-майор и командир 1-й бригады 3-й кирасирской дивизии, в 1833 г. вышел в отставку. Командую-

щий 5-го пехотного корпуса генерал-лейтенант Н.И. Лавров в рапорте Д.С. Дохтурову от 3 сентября 1812 г. в 

числе отличившихся называет полковника Дризена. Маловероятно, что это был Фёдор Васильевич, ведь Муром-

ский полк входил в 3-ю дивизию 3-го корпуса, а 5-й корпус Лаврова – это гвардейская пехота. Вместе с Дризеном 

Лавров упоминает фамилии Розена, Храповицкого, Удома, Крыжановского и Посникова – все они были полко-

выми командирами гвардии. Напрашивается вывод, что Дризен здесь – Егор Васильевич, командир Преображен-

ского полка. Но ведь он убыл из армии по болезни ещё задолго до Бородина. Что это – невнимательность Лаврова 

или его желание отличить любимца, пускай и в нарушение правил? А может быть, Егор Васильевич и впрямь 

был при Бородине? Нужны источники. 
214 Высочайшие приказы за январь-декабрь 1815 г.: № 34. СПб, 1815, стр. 4. 

http://impereur.blogspot.com/2017/11/wilhelm-von-der-osten-driesen-1789-1845.html
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Дризен лечился в Англии, но раненную ногу всё-таки пришлось ампутиро-

вать. Зато за границей генерал нашёл супругу и в 1816 году женился на Марии 

Айкен (1800–1826). Женитьба, лечение и старые долги заставили обратиться за 

вспоможением к императору Александру I. Очевидно в Петербурге до сих пор 

помнили лояльных курляндцев, потому что вскоре монарх выделил ему необхо-

димую сумму и дал в аренду государственные земли, а также дал пост в Военном 

министерстве. Дризен переехал в Санкт-Петербург и работал в Провиантской ко-

миссии Военного министерства; он был среди тех 349 генералов, которых ото-

брали для включения в Военную галерею Зимнего дворца215. 

Новый император Николай I в начале своего правления возвратил на службу 

и повысил в чинах многих ветеранов Наполеоновских войн, в том числе старых 

и увечных. Этот акт милости наверняка был свидетельством глубокого уважения 

к участникам Отечественной войны и Заграничного похода. Как известно, сам 

Николай не успел прибыть в армию до конца войны, и сильно об этом жалел. 

Возвращая ветеранов на службу, царь давал им возможность получить лучшее 

жалованье и при этом ставил их в пример всей армии, наконец демонстрировал, 

что государство помнит и уважает их подвиги и пролитую кровь216. 1 января 1826 

года Фёдор Васильевич Дризен был произведён в генерал-лейтенанты и, хотя 

продолжал занимать ту же должность, стал получать дополнительные столовые 

деньги в 3000 рублей в год217. Для сравнения: жалованье генерал-лейтенанта без 

доплат в то время было около 1300 рублей в год. 

 

29 октября 1828 г. Ф.В. Дризен был назначен комендантом Рижской крепо-

сти. За десять лет службы на этом посту он несколько раз получил Высочайшую 

благодарность от императора Николая I: за усердие при спасении рижан во время 

наводнения (1829)218, за порядок при устройстве военного госпиталя и цитадели 

(1833, во время визита Николая I в Ригу)219. Серьёзным испытанием была эпиде-

мия холеры, которая бушевала в Риге весной и летом 1831 года. Рижскому ко-

менданту, так же, как и в других крупных городах, нужно было организовать ка-

рантинные меры и всячески поддерживать порядок в городе. Подсчитано, что в 

период с 8 мая по 7 августа 1831 года холерой заболело 4917 из 43 232 рижан 

(умерло 1913)220. Несмотря на это, в Риге не было замечено волнений горожан 

как в Петербурге или в Севастополе. 

Хотя 1830-е года в Прибалтике можно назвать мирными годами, для комен-

данта всё равно находились заботы. В 1831 году, при подавлении польского 

бунта, нужно было организовать отправку крепостных батальонов в действую-

щую армию, а на их место поставить стражу из рижских горожан. Поддержание 

                                           
215 Подмазо А. А. Образы героев Отечественной войны 1812 года: Военная галерея Зимнего дворца. М.: 

Русские витязи, 2013, стр. 250-251. 
216 В.М. Безотосный. Российский генералитет эпохи 1812 года. Опыт изучения коллективной биографии. 

М.: Политическая энциклопедия, 2018, с. 262. 
217 Список генералам по старшинству. Исправлено по 17 марта 1844 г. СПб, Военная типография, 1844, 

с. 86. 
218 Rigaische Stadtblätter, No. 32 (7.8.1829). 
219 Rigaische Stadtblätter, No. 22 (31.5.1833). 
220 R. Brambe. Rīgas iedzīvotāji feodālisma perioda beigās. Rīga: Zinātne, 1982. 96.-97. lpp. 
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крепости в боевой готовности также требовало усилий. Немного комично выгля-

дят регулярные запреты коменданта и полицмейстера горожанам прогуливаться 

по городским валам. Некоторые даже повадились выгонять здесь скотину, и Дри-

зен предупреждал, что в таком случае скотина будет забита и использована для 

нужд военного госпиталя221. 

В Риге Дризен женился на Розалии Штребиндер и испросил от государства 

дополнительную пенсию по инвалидности и земельный надел в Курляндии в 

3000 десятин (1838)222. В 1839 году он был освобождён от поста Рижского ко-

менданта, назначен казначеем Капитула императорских и царских орденов и вер-

нулся в Санкт-Петербург. 

В качестве прощального подарка комендант пожертвовал 500 рублей сереб-

ром богадельне Рижского Реформатского прихода с условием, чтобы ежегодно 

18 февраля (в день, когда Дризен начал исполнять свои служебные обязанности 

в Риге) проценты с этого капитала жертвовались городским нищим. Чтобы вы-

платы начать сразу же, к этой сумме он прибавил ещё 25 рублей серебром223. В 

газете Rigasche Zeitung было опубликовано письмо генерала рижанам (перевод с 

немецкого): 

“За десять лет, что я здесь живу, место, которое я покидаю, стало мне 

милым и дорогим, благодаря его дружелюбным жителям. Краткий срок, что 

мне оставался, помешал проститься со всеми друзьями и знакомыми, и просить 

вас продолжать дружбу, которой я очень дорожу. Пусть эти строки выразят 

вам и тем, кто так преданно помогал исполнять предыдущие обязанности и 

служебные дела, мою сердечную благодарность и просьбу сохранить дружеские 

воспоминания. Всем вам сердечное прощание шлёт Ф. Дризен в Риге, 23 февраля 

1839 года”224. 

 

Фёдор Васильевич Дризен, как и отец, пользовался доверием императоров 

и смог сохранить его до конца своих дней. Он дослужился до генерала от инфан-

терии (1845) и был награждён многими орденами (св. Георгия IV степени, св. 

Анны I степени, св. Владимира II степени, Белого Орла), медалями, почётными 

знаками и императорскими подарками225. 

Долгие годы единственным известным изображением Фёдора Васильевича 

Дризена считался портрет из Военной галереи Зимнего дворца в Санкт-Петер-

бурге (мастерская Джорджа Доу, 1825). В 1979 году А. Горшман атрибуцировал 

картину из музея Л.Н. Толстого в Москве как ещё один портрет Дризена. Напи-

санный около 1814 года портрет кисти Иоганна (Яноша) Ромбауэра изображает 

                                           
221 Rigascher Anziegen, No. 21 (27.5.1835). 
222 По представлению Рижского военного губернатора о пожаловании Рижскому Коменданту Генерал 

Лейтенанту барону Дризену земли по чину. РГВИА Ф. 395, оп. 144, ед.хр. 360 (Уборский, стр. 37). 
223 Rigaische Stadtblätter, No. 8 (22.02.1839). 
224 Rigasche Zeitung, No. 24 (25.02.1839). 
225 Дризен Фёдор Васильевич. Формулярный список за 1846 год. Книга формулярных списков № 9746. 

Ссылка: runivers.ru/doc/patriotic_war/1812/participants/detail.php?ID=436071 

https://runivers.ru/doc/patriotic_war/1812/participants/detail.php?ID=436071
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ещё молодого человека, которому только что присвоен чин генерал-майора226. 

Наконец в 1883 году на Рижской культурно-исторической выставке был выстав-

лен ещё один портрет генерала227. Литография Э. Гау по рисунку Розенберга 

изображала барона во время службы в Риге, о чём свидетельствовала надпись. К 

сожалению, литография в каталоге выставки не была опубликована, но вероятно, 

это то же самое изображение, что дважды было опубликовано в газете Baltische 

Post в 1912 году228. На портрете видим старика с костылём в генеральском мун-

дире с орденами, которые действительно соответствуют наградам Фёдора Васи-

льевича в 1830-х годах, когда он служил в Риге. Эту литографию, напечатанную 

Г.Ф. Шлатером, в мае 1839 г. рижане могли приобрести за 1 рубль серебром229. 

 

Фёдор Васильевич Дризен не забывал свою родину: в Митаве он гостил в 

1845 году, а отпуск для излечения болезни осенью 1847 года провёл на Балтий-

ском взморье. Генерал умер в Санкт-Петербурге 30 сентября 1851 года [10 ок-

тября по новому стилю]. Последней волей Дризена было погребение возле роди-

телей, и после прощания в церкви св. Анны в Петербурге 6 октября его прах был 

перевезён в Ригу (11 октября) и далее в Паульсгнаде.230 

 

На кладбище Берзу в Елгаве до сих пор стоит склеп Дризенов. Здесь похо-

ронена супруга Карла Вильгельма, Генриетта Альбертина, урожд. Беллендорф, 

умершая 29 декабря 1803 года231, и в честь неё барон обустроил кладбище, кото-

рое назвал “Покоем Генриетты” (Henriettensruhe). Посреди кладбища возвыша-

ется роскошный мавзолей в классическом стиле, возле которого растут буки, 

грабы и веймутовы сосны. На одной из четырёх стен частично видна надпись-

посвящение Генриетте на латышском языке: “Māte Tu biji mums visiem, nu bāriņi 

raudam pēc Tevis” (Матерью Ты была для нас всех, теперь сироты плачем по 

Тебе). Частично видно и посвящение на немецком языке: “Was wir waren, fühlten 

wir in deinen Armen, was du warst, erst hier am Grabe”. В 1827 году подле жены 

был похоронен Василий Карлович, а в 1851 г. их сын Фёдор Васильевич. Позже 

в склепе и возле него хоронили и баронов фон Рекке, так что вплоть до 1950-х 

годов кладбище Берзу называлось и кладбищем Рекя (Reķa kapi). Первоначаль-

ный интерьер склепа не сохранился, здание переобуродовано под каплицу.232 

 

Снаружи каплицы, но в её ограде были и другие захоронения Дризенов, сей-

час они уничтожены. Единственная сохранившаяся надпись на могильном камне 

                                           
226 У портрета драматическая история: в тревожное революционное время от потомков барона он попал в 

частные руки, затем находился в Грузинской национальной галерее, а в 1928 г. попал в Государственный музей 

Л.Н. Толстого в Москве. Ссылка: goskatalog.ru/portal/#/collections?id=8880823. 
227 Katalog der Rigaschen culturhistorischen Ausstellung. Riga, 1883, S. 93. 
228 Baltische Post, No. 109 (12.05.1912), No. 215 (14.09.1912). 
229 Rigaische Stadtblätter, No. 22 (31.5.1839). 
230 Das Inland, No.45 (05.11.1851). 
231 ЛГИА, ф. 235 , оп. 1, д. 105, л. 65. В метрической книге ошибочно записана как урождённая Бенкен-

дорф. 
232 Небольшая часовня или божница у неправославных христиан. 

https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=8880823
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гласит, что здесь лежит Елена фон Криденер, урожд. Дризен (1826–1907), дочь 

Фёдора Васильевича (всего у него было 12 детей).  

При обследовании территории кладбища был найден небольшой фрагмент 

известняковой могильной плиты с надписями с обеих сторон: “Maj… 

Consul…iken…born… и “…remain…greatest…”233, которые свидетельствуют, что 

на территории склепа могла быть похоронена и первая жена Фёдора Василье-

вича, англичанка Мария Айкен (1800–1826). Символично, что Мария умерла при 

родах именно дочери Елены. 

 

 Из детей Фёдора Васильевича Дризена также достойны упоминания гене-

рал от кавалерии и генерал-адъютант Александр Фёдорович (1824–1892), участ-

ник русско-турецкой войны 1877–1878 гг.; и генерал от инфантерии Николай Фё-

дорович (1836–1911), участник подавления польского восстания 1863 г. и рус-

ско-турецкой войны 1877–1878 гг., в последние годы командовал 25-й пехотной 

дивизией в Двинске (Даугавпилс). Полными генералами стали и внуки Дризена 

– сыновья дочери Александры Фёдоровны – бароны Александр (1844–1929) и 

Николай (1842–1905) фон Каульбарсы. В наши дни потомки фон дер Остен-Дри-

зенов живут также во Франции, Германии и Испании. Потомком Дризенов явля-

ется и член Общества потомков участников Отечественной войны 1812 года Ан-

дрей Вадимович Уборский. Он составил подробнейшую на данный момент гене-

алогическую схему рода Дризенов234. 

 

В современной Елгаве о Дризенах не напоминает практически ничего. 

Надписи на склепе на кладбище Берзу частично утрачены и при последнем ре-

монте (2019) не были восстановлены. На перекрёстке дорог в Паульсгнаде и Зор-

генфрей (Калнциема цельш и Вецайс цельш) в Лесные дни 1936 г. была посажена 

Роща Единства235; памятник Павлу I простоял до Второй мировой войны. После 

войны от разрушенного памятника сохранился только постамент, который в 1989 

году использовали как основу для памятной таблички в новом мемориале жерт-

вам коммунистических репрессий в Священной роще (Svētbirze). При рекон-

струкции мемориала в 2008 году постамент снесли, потому что руководители 

строительных работ даже не подозревали о его культурно-исторической ценно-

сти. Восстановление памятника Дризена с тех пор повисло в воздухе236. 

  

                                           
233 Сообщил О. Силов (Елгава). 

234 Ссылка: www.svrt.ru/lib/a-uborsky-5.pdf 

235 Latvijas Kareivis, Nr. 92 (24.04.1936); Rīts, Nr.143 (26.05.1936). 

236Ссылка: rus.delfi.lv/news/daily/latvia/v-elgave-hotyat-vosstanovit-pamyatnik-pavlu-i.d?id=21869764 

http://www.svrt.ru/lib/a-uborsky-5.pdf
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/v-elgave-hotyat-vosstanovit-pamyatnik-pavlu-i.d?id=21869764
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Серебряные шпоры 
У него сипловатый голос кавалериста, привыкшего отдавать приказания. 

Слегка покачивающаяся походка в сопровождении нежного звона серебряных 

шпор. Эти шпоры он заказал сразу же по выпуске из Николаевского училища, 

ещё в 1908-ом. 

Они звенели на его мягких хромовых сапогах, когда он становился в караул 

в Зимнем Дворце. Ах, с каким обожанием он глядел на Государя в парадном мун-

дире Преображенского полка, на Государыню в широкой шляпе с вуалью, схо-

дящих к карете по красным ковровым дорожкам! 

Ими он пришпоривал своего Громчика во встречной атаке на немецких гу-

сар под Вильно, в сентябре 1915-го. Жаркое было дело! Искрошил и разметал 

немцев его эскадрон. В них же, своих заговорённых шпорах, получал он из рук 

генерала Радкевича крест Владимира с мечами и бантом. Потом танцевал с хо-

рошенькой паненкой, дочкой графа Кралицкого. Ах, какая была девчоночка! 

Сердце заходилось огнем. Ее щеки горели счастьем молодости и первой влюб-

лённости. Он же ловко сдвигал каблуки вместе, и шпоры издавали звон безуслов-

ной победы. 

Он не позволил туповатому швабу-фельдфебелю снять их с его сапог, когда 

попал в плен весной 1916-го. Куда, швабище? А кулака русского не хочешь? В 

них же он бежал из плена месяц спустя. В разодранной солдатской фуфайке, в 

чужой шапке, провонявшей махрой и чьим-то потом, обросший густой щетиной. 

Надо было его тогда видеть: бродяга в рванье, но с кавалерийскими шпорами на 

сапогах!.. 

Даже в феврале 1918-го, вызванный к военному комиссару, он прошёл в них 

через весь город, через всю длинную Благовещенскую улицу, небрежно помахи-

вая перед носом красногвардейского патруля бумажкой: «Мандат военного ко-

миссара товарища Лейкиса. Прочь с дороги!» 

Ещё спустя два месяца он прозвенел ими в штабной хате генерала Эрдели и 

отчеканил рапорт: «Ваше Превосходительство, ротмистр Штейн-Коссовский с 

вверенным мне эскадроном бывших красных улан явился для продолжения 

службы в Добровольческой Армии!» 

Генерал, выйдя перед строем, не удержался от восхищения: «Где же вы 

взяли, ротмистр, таких здоровяков?». 

«Лично отбирал, Ваше Превосходительство. Лучших из лучших – статью, 

видом, духом, молодечеством. А других в кавалерии не нужно!». 

Его уланы прославились своим атаками и контратаками. Вы на нас налётом, 

а мы из-под вас манёвром. И в хвост, и в гриву, берегите задницы, красные лох-

мотья, мало не покажется! С нами Бог, господа уланы! 

В июле 1918-го эскадрон поддерживает части Дроздовской дивизии и выби-

вает большевиков из станции Динской. Там вместе с пехотой генерала Казано-

вича берет сильно укреплённый красными монастырь. Потом отступает. Потом 

летит в жертвенную атаку на Коренновскую. И снова отступает, многие уланы 
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переранены, по бокам лошадей кровавый пот с пеной. Кто сказал, что мы отсту-

паем? Мы воюем по-умному! Вперёд! Вперёд, в таком бою погибнуть – что ор-

ден бриллиантовый получить! 

Уланы совершают круговой манёвр и через Журавскую, Тимашевскую и 

Медведовскую вновь захватывает Динскую. Легки кони, остры сабли, метки ка-

рабины. Бей красных, ребята! Пуля – деточка, сабля – сестрёнка звонкая... До-

быча эскадрона – одних пленных двести человек, да 16 пулемётов, да три пушки 

с зарядными ящиками. Дальше уже всеми силами на Екатеринодар. Красный ко-

мандарм Сорокин разбит. 

В городе церковный звон. Со всех колоколен, при каждой церкви и часо-

венке, били в колокола. А особенно с монастырских колоколов радость летела – 

натерпелись монахи обители от советчиков. 

Монахи же в благодарность вынесли из кладовых серебряные кубки да под-

носы, да штуки серебряной парчи, расстилая их перед эскадроном по брусчатке. 

Из этой парчи приказал ротмистр Штейн накроить шевронов для своих улан. 

Ювелирная фабричка еврея Мордко Беренбойма на недели была завалена зака-

зами. Скоро у большинства улан были такие же серебряные шпоры, как у их эс-

кадронного командира. 

При наступлении летом 1919 года он был ранен. Пуля красного стрелка уда-

рила его в грудь, чуть выше сердца, по касательной перебила плечевые суставы, 

ушла в лопатку и задела какой-то нерв. Левая рука его повисла. Дивизионный 

доктор, когда-то светило в Москве, только развёл руками:«Голубчик, теперь 

только отдых, покой, функции должны восстановиться...» 

Его отправили в тыл, сначала в походный лазарет, где сделали операцию, 

извлёкши проклятую пулю, потом в стационар в Ростове. Уход в лазарете был 

дрянной, и он перешёл на квартиру. Продолжал лечиться и наблюдаться у част-

ного доктора Попкова. Известная тогда была лечебница, многих офицеров по-

ставил доктор на ноги. 

 

Они столкнулись на Большой Садовой, прямо у ресторана «Ампир», он – 

рука на перевязи, чтобы не тревожить покалеченное плечо. 

«Дризен! Бобушка!..» 

«Штуцер! Милый! Ты как здесь?» 

От неожиданности бросились обнимать друг друга. Вот уж встреча так 

встреча. 

«Ох, осторожно, Бобушка!». 

«Прости! Что, осколок, шрапнель?» 

«Пуля. Да не в руку – в грудь, плечо и через лопатку вышла...». 

«Ах, Штуцер, Штуцер, ты всегда был такой неосторожный!». 

Ещё с училища закрепились за ними эти прозвища. Однажды на вопрос 

отца-командира, чем вооружена современная армия Великобритании, Штейн, 

недолго думая, ответил: «Штуцерами». Рота грохнула хохотом. Даже отец-ко-

мандир не мог удержаться: «Экий ты, братец, штуцер!» Так прилипло прозвище: 

Штуцер да Штуцер. Так оно и не обидно, а даже очень по-военному звучало. 
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А барону фон Дризену, кутиле и заводиле всяких юнкерских проказ, сам 

Господь дал прозвище «Бобушка». Шел барон курсом выше Штейна-Коссов-

ского, но подружились они. В отпуска – вместе, за барышнями и филипповскими 

пирожками – вместе, в синематограф – вместе, в оперетку – вместе, в Манеж – 

вместе. Через год встретились снова, уже в полку. И «Бобушка», уже установ-

ленный поручик фон Дризен, на правах старого друга, представлял его в офицер-

ском собрании: 

«Господа, принимайте этого зверя с серебряными шпорами! Ей-Богу, гос-

пода офицеры, нет более лихого наездника, чем корнет Штейн-Коссовский!» 

«А пройдёт ли корнет экзамен?» 

«Пройдёт, господа! Ей-Богу, пройдёт!..» 

Фон Дризен поил его тогда шампанским из огромной литой серебряной бра-

тины, полковой реликвии, а офицеры кричали: 

«До дна, до дна, благородный корнет! Шампанское не водка, пьём не ков-

шичками, а кубками!» 

 

Теперь фон Дризен был в полковничьих погонах, под глазами тяжёлые 

мешки, рыжие усы обвисли, движения стали скупее, словно бы осторожнее. Он 

опирался на палочку. Его левая нога не сгибалась. Но встретить старого друга, 

вот так, прямо на улице, через столько лет... 

Они вернулись в ресторан. Официант удивлённо вскинул брови. Метр-

дотель, знаменитый Феоктистович, проплыл к ним мощной канонеркой: «Павел 

Александрыч, никак однополчанина встретили?»  

«Однокашника, Феоктистыч – лучшего наездника всех времён знаменитой 

Николаевской школы... Ты кто? Ротмистр? – обратился он к Штейну, скосив глаз 

на погон, и докончил: Ротмистра Штейна! Ну-ка, родной, подай нам каплуна, 

мадеры своей самой наилучшей, да ты сам знаешь...». И засмеялся. 

Время молодой дружбы вернулось. Так иногда случается. Они не могли 

насмотреться друг на друга, не могли наговориться, вспоминая училище, друзей, 

наставников-командиров, делясь прожитым, тихо радуясь, что уцелели в такой 

трудной войне, что пока им везёт и сейчас. 

За первым обедом последовал другой. Потом они провели вечер в кафе. Фон 

Дризен светлел лицом, когда он видел, как через толпу напомаженных штатских 

хлыщей, лощёных штабных и их разодетых дам пробирается к нему за столик 

фронтовой ротмистр. 

Как и в те прекрасные годы, они стали позволять себе кое-что большее. 

Например, заезжали к двум хорошеньким ростовским вдовушкам, двум подру-

гам-хохотушкам, Катеньке и Машеньке, хотя чаще проводили вечера за пулькой 

в офицерском собрании. А скоро фон Дризен пригласил его к себе на квартиру. 

Он снимал целый этаж в купеческом доме на Никольской, с отдельным вхо-

дом для прислуги, с комнатой денщика, с кухней и кухаркиным закутом. Барон 

постарался устроить своё жилье с наибольшими удобствами, так как жил с пре-

старелой матерью и сестрой. Здесь была большая гостиная с диванами, с китай-

скими вазами из Англии, с лакированными столиками, с пуфами для удобства. 
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Была библиотека со шкафами и зелёными абажурами на столах, были старые 

напольные часы, которые мелодично и сложно отбивали каждые четверть часа, 

а на часовой отметке начинали играть менуэт. Были плотные шторы с золотыми 

кистями. Был даже камин, довольная таки редкость в российских провинциаль-

ных домах. 

В первый же вечер Штейн был представлен. 

«Прошу любить и жаловать, моя матушка, баронесса фон Дризен, Кристи-

анна Феодоровна!». 

Ротмистр приложился к дрябловатой руке баронессы, с большим изумрудом 

на среднем пальце. 

«Это – Соня, моя любимая сестрёнка, сказал барон, и в голосе его что-то 

дрогнуло.  

А это, Сонечка, мой старинный друг, Георгий Штейн-Коссовский. Прошу, 

не бойся его», словно в шутку добавил он. 

Ротмистр быстро понял, что за шуткой что-то кроется. Её большие испуган-

ные глаза вызывали желание защитить её. Это длилось два-три мгновения, по-

тому что в следующий же миг молодая женщина поднялась и, сделав быстрый 

книксен, исчезла за дверью. Постойте, но также нельзя! Нет, точно так же она 

поднималась, шурша юбками, и в следующие его приходы к другу. 

Неуловимый аромат её беломраморной кожи оставался в гостиной. Он бу-

доражил чувства. Как странно! Да, чувства, почти убитые войной, ранениями, 

трудными походами, тифозной горячкой, грязью, вшами, страхом быть убитым, 

ещё большим страхом попасть в плен. Что-то забытое рождалось в его кавале-

рийском сердце. Аромат оставался, но самой её уже не было. Старая баронесса 

тогда тоже поднималась из кресла и уходила вслед за дочкой. 

«Что с твоей сестрёнкой, Бобушка? – как-то после третьей чарочки спросил 

ротмистр. Она словно бы избегает меня. Что-то отвращает её во мне?» 

Оркестрик на эстраде играл «Амурские волны». Щемило сердце от этих лёг-

ких звуков. И чудилось, что плывёт по ресторану её аромат. 

Полковник Дризен покачал головой. «О нет, Георгий, она не избегает тебя. 

Думаю, даже, что ты ей нравишься. Только...» 

Он замолчал, налил себе ещё водки, поднял чарку, почему-то долго смотрел 

внутрь, словно ища ответ на какой-то мучивший его вопрос. 

«А вы что ждёте, бывший благородный корнет? Ковшичков нет? Чаще ча-

рочки наполняйте!» 

Они выпили. Но ротмистр не спускал глаз с товарища.  

«Только – что?» 

«Что – что?» 

«Ты сказал, Бобушка: только...» 

Полковник вдруг как-то враз обрюзг, опустил плечи, обмяк, и стал совер-

шенно старым, немощным. И это в его тридцать четыре! 

«Нет, ничего, милый Штуцер. Не спрашивай ни о чём, пожалуйста. Сегодня 

был тяжёлый день...» 
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Через неделю они ехали с полковником от двух вдовушек. Те жили на Сен-

ной. Была поздняя ночь, точнее даже раннее утро. Оба молчали, утомлённые 

обильной едой и выпивкой, прекрасным вечером с зазывным женским смехом, с 

гитарой и романсами, которые так хорошо напевала Катенька, а потом любов-

ными играми, к которым со своей кавалерийской непосредственностью относи-

лись так же, как к партии в преферанс, к выездке в манеже, к бивачным хлопотам 

или к вызову по команде. 

Пролётка выкатила на Большую Садовую и зашуршала резиновыми шинами 

мимо кафе-шантанов и ярко освещённых витрин гастрономических магазинов, 

мимо электрических столбов с лампочками и групп офицеров, выходящих из из-

вестных им домов, мимо городских патрулей и старика-молочника, уже толкаю-

щего свою тележку с бидонами и крынками. 

«Завтра у Сони именины, – вдруг сказал Дризен. Я спросил, кого бы она 

хотела пригласить на вечер. Она назвала тебя!..»  

 

Полдня он потратил, рыская по городу в поисках приличного подарка. 

Чтобы он, ротмистр Штейн-Коссовский, да пришёл без подарка? Он прошерстил 

всю Большую Садовую и Таганрогский проспект, Большой проспект, и мастер-

ские, и лавки в Николаевском переулке. 

Чёртовы спекулянты, рвачи и выжиги, привыкшие, что это офицеры прино-

сят золотые вещи! Они поначалу никак не понимали, что от них хотят. Нет, этот 

ротмистр хотел купить золотую вещь. Перстенёк или колье, или серьги. Их цеп-

кие глазки начинали бегать, их пухлые пальцы начинали стучать по крышке кон-

торки, их сальные губы кривились в недовольную гримасу: «Нет, господин офи-

цер, ми не продаём. Ми покупаем золото, платину, или ежели, к примеру, ви име-

ете бриллиантовую табакерку или какой другой антик...» 

Рассерженно позвякивая шпорами, он шваркал дверью лавки или магазина, 

или ломбарда. У-у, скоты, сволочи, падаль человеческая, это за вас мы кровь про-

ливаем, за вас жизни свои там кладём? Даже знаменитый магазин золотых и се-

ребряных вещей Смирнова оказался в руках какого-то хитрого армянина, кото-

рый вращал глазами, причмокивал и постоянно возвращался к тому, что продать 

он нэ можэт, а вот купить у господина ротмистра – га-атов. 

В немецком ювелирном магазине ему, наконец, повезло. Старая дама в кру-

жевном стоячем воротничке, твёрдо выговаривая слова, сказала, что да, они при-

обретают золотые, серебряные, платиновые предметы, а также драгоценные 

камни, жемчуг, художественную эмаль, малахит и кораллы. Но также они про-

дают некоторые предметы. 

Это был тонкий золотой браслет с сапфирами и крохотными, но очень чи-

стыми алмазиками вокруг каждого сапфира. Ротмистр сразу углядел его. Цена 

была высока, почти его двухмесячное офицерское жалование. Но на кого и на 

что ещё было ему тратиться?  

 

Соня вспыхнула, когда он подал ей бархатный футляр. «С Днём Ангела вас, 

Софья Александровна, – так, по имени-отчеству, всегда звал её ротмистр Штейн. 
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В знак признательности и глубокой симпатии к вам, прошу принять этот неболь-

шой подарок...». 

Вечер был обставлен по-семейному и скромно. Было приглашено ещё две 

дамы, добрые знакомые старой баронессы, один военный чиновник, с которым 

барон часто гонял пульку, и Штейн-Коссовский. Стол был украшен жареным мо-

лочным поросёнком, французскими салатами, сладкими наливками для дам, бу-

тылкой шампанского «Piper-Heidsieck» и водкой для мужчин. 

Ротмистр был посажен несколько наискось от Сони, рядом с чопорной Ксе-

нией Ричардовной, которая возглавляла какой-то комитет. После нескольких рю-

мок наливки, впрочем, Ксения Ричардовна уже придвигалась к нему, касаясь 

краем лилового крепдешина его колена. 

Но Коссовскому было не до неё. Он был, что называется, в ударе. Он не 

понял, что на него нашло, он никогда не был хорошим рассказчиком, предпочи-

тая слушать и кричать тосты на офицерских пирушках. А тут его словно подме-

нили. 

«...мы знали, что в этой Хвостовке стоит штаб «червонной» бригады. Но 

надо знать большевиков: как только они чувствуют, что опасность отступила, 

они тут же напиваются, как говорится, до синих чёртиков, особенно их штабные. 

Так вот я командую своим «серебряным уланам»: молча, без звука, без стрельбы 

входим в Хвостовку. Сказано – сделано. Часовые у них тоже валялись пьяные, 

нам только нужно было собрать их винтовки. Захожу в их штаб, там все красные 

командиры и комиссары вповалку. Вонь, храп, стон, грязь. Какая-то женщина, 

полуголая, прошу дам извинить меня за такой натурализм, но в самом деле в ноч-

ной рубашке на одной бретельке, подняла голову – она спала прямо за столом. Я 

ей сделал знак, чтобы молчала. Она, по-видимому, решила, что я ей помере-

щился, опять уронила свою кудлатую голову на стол. Так вот мы осторожно за-

ходим, снимаем со стен их оружие, все их маузеры, наганы, карабины, шашки. 

Двое моих молодцов выносят все это из избы. Ещё двое других начинают разо-

гревать самовар, такой пузатый, ведра на три, не меньше...» 

«Ловко, ловко!», – потирал и прикладывал к груди ручки военный чиновник. 

«Нет, вы послушайте...» – шептала полная одышливая вдова ему в ответ. 

Ротмистр ничего не замечал. Он говорил, говорил, слегка подыгрывая голо-

сом, подпуская иронии, несколько бравируя. Откуда только в этот вечер у него 

нашлось столько слов? 

«...Мы с капитаном Подлесским садимся в кресла – красные мародёры явно 

спёрли эти кресла в чьём-то господском доме, запаливаем папироски и ждём». 

Одышливая вдова переводила взгляд на военного чиновника. Её глаза ста-

новились сладкими и требующими чего-то от чиновника. Словно это он неза-

метно пробрался в красный штаб, обезоружил пьяных комиссаров и преспокойно 

уселся выкурить папироску. 

Штейн-Коссовский не мог удержаться, чтоб не подмигнуть. «Мои уланы у 

входа, у окон с шашками, с карабинами, стоят ухмыляются. Чуть позже к нам 

присоединяется поручик Соболев, славный малый, любитель анекдотов. Мы 
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начинаем вспоминать всякие смешные случаи. Уланы наши похохатывают. Ун-

тер вносит самовар, начинает колоть сахар. Тут только один комиссар, из матро-

сов, очнулся. Сел на полу, озирается. Можете представить его изумление: он на 

полу, в подштанниках, а вокруг белые офицеры, мирно пьют чай, курят свои па-

пироски, что-то друг другу рассказывают. Малый этот кричит: «Измена! По-

лундра!» А капитан Подлесский ему, с его такой изящной картавинкой: «Не надо 

ог-гать, товагищь! Какая такая измена? Меньше надо самогона жг-гать!» И ре-

вольвер к его лбу приставил. Тут матросик и ожах, понял, что криком-то мировой 

революции у него больше не получится». 

Соня сидела почти все время опустив глаза. Иногда яркий румянец вспыхи-

вал у неё на щеках. Но минуту спустя снова была она сосредоточена. Только раз 

или два осмелилась она взглянуть на рассказчика. И тут же погасла ее внезапная 

улыбка. Будто что-то вспомнила. Но было видно, что она внимательно слушает 

ротмистра, что не пропускает ни одного слова. 

Когда все просмеялись над незадачливыми красными штабными, она вдруг 

спросила: 

«А что вы сделали с той женщиной, Георгий Николаевич?» 

Он на миг запнулся. 

«С какой, Софья Александровна?» 

«С той, что спала, а когда вы вошли, подняла голову...»  

Он помедлил. 

«А что нам с нею делать?  Пожал потом плечами.  

Отправили её в обоз, она теперь там рубахи моим уланам стирает, заплаты 

ставит, починка белья и все такое прочее...» 

 

Поздним вечером они с бароном вышли из дома. Гости уже разъехались, и 

друзья решили немного пройтись. Дризен сначала был весел, даже насвистывал 

что-то, бодренько прихрамывая на своей палочке. Потом вдруг поскучнел, вновь 

осунулся, чем-то озабоченный. 

«Жорж, а признайся мне, что сочинил ты про починку белья, вдруг сказал 

он. Ничего не сочинял, всю правду рассказал, как вы эту Хвостовку взяли, как 

самовар грели, как папироски курили. А вот насчёт девки - соврал!» 

Ротмистр ответил не сразу. Но ответил: 

«Да, Бобушка, соврал. Зачем такой прекрасной женщине, как твоя сестра, 

знать правду? Повесили мы их всех. Они за неделю до того, эти «червонные», 

взяли в плен двух моих улан, вахмистра Черенкова и ездового Быкова. Переоде-

лись в наших и захватили. Потом трупы их нам подбросили. С записочкой. Ах, 

Бобушка, если б ты знал, что они сделали с моими ребятками... До сих пор каз-

нюсь, что не уберёг я их. Всю свою жизнь буду себя казнить!» 

Полковник фон Дризен вздохнул. 

«Да, Георгий, вот такая война». 

 

Им навстречу, из темноты вышел патруль. Четыре солдата и поручик. Сол-

даты с винтовками на ремнях. Приблизились.  
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Поручик присмотрелся, потом отдал честь. Оба ответили, приложив руки к 

козырьку. 

Мимо прокатила пролётка. В ней сидел какой-то толстый господин и курил 

толстую сигару. Сладкий дым сигары потом долго висел в сентябрьском про-

хладном ночном воздухе. Ни на патруль, ни на офицеров он не обращал никакого 

внимания. 

Помолчав какое-то время, ротмистр спросил: 

«Ты полагаешь, что Соня догадалась?» 

«Определённо, мой милый, определённо. В тот самый момент, как ты сказал 

про рубахи, заплаты и починку, она все знала». 

На углу Никольской и Таганрогского проспекта они расстались. Пожали 

друг другу руки, пожелали спокойной ночи. Ротмистр пошёл домой, неспешно, 

слушая привычный тихий звон своих шпор. Ему надо было спуститься мимо Ста-

рого Базара до Донской. Он хотел побыть один. Ему нужно было понять, что с 

ним происходит. 

 

Увлечения... У кого из молодых кавалерийских офицеров их не было? Ла-

рисса Лемке, утончённая красавица, баловавшаяся опиумом, художница и по-

этесса, водила его по кабачкам столицы. До него был у неё роман с каким-то 

известным поэтом. Фамилию поэта ротмистр забыл, но помнил, что был он очень 

моден, путешествовал по Индии, охотился на слонов в Африке, на бизонов в 

Америке. Это от него Ларисса научилась курить опиум и рисовать окурками 

пахитосок на ресторанных салфетках. 

Однажды, года два спустя он обнаружил среди почты к нему толстый кон-

верт. В конверте оказался тонкий сборник стихов. Прямо в серёдке, где была за-

кладка в виде розовой пышнотелой русалки, очередное стихотворение начина-

лось так: 

Звон серебряных шпор, 

В небе гаснет звезда. 

Ваш ласкающий взор 

Не забыть никогда. 

Говорят, кто-то позже переложил эти стихи на музыку и получился весьма 

недурственный романс. Он не слышал этого романса. 

Зоя, дочка известного адвоката, обожала появляться с ним в публичных ме-

стах, на Невском проспекте, в Летнем Саду, в Александринском театре, любила 

кататься с ним на прогулочном ялике по Неве, по Фонтанке, по каналам, под мо-

стами, в белые ночи. Она была хороша, что в открытом бальном платье с жемчу-

гом на красивой белой шее, что в амазонке, обольстительно обтягивающей ее 

фигуру, и со стеком в руках. Они стали близки только через год после их роман-

тического начала. Это случилось на даче адвоката, на Крестовском острове. И он 

уже намекал офицерам, что не за горами тот день, когда представит он полковым 

дамам свою жену. 

Но адвокат оказался замешан в противоправительственной деятельности и 

уехал за границу. А тут и война началась. 
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Полина де Журиак уходила к нему от мужа, оптового торговца муслинами, 

шелками и газом. Для неё он снял квартиру на Васильевском острове. Приезжал 

туда в закрытом экипаже. Муж их выследил. Дело было предано огласке. Штейн-

Коссовский имел объяснение с полковым командиром. У плешивого рогоносца 

де Журиака в знакомцах оказались либеральные газетчики, которые с неприкры-

той злостью стали заполнять страницы фельетонами, обыгрывая как его первую 

немецкую фамилию, так и звучащую несколько по-польски вторую. Едва было 

объявлено, что набирают офицеров полка на театр боевых действий, поручик 

Штейн-Коссовский подал рапорт. Рапорт был удовлетворён. 

О случайных встречах между боями, рейдами, на отдыхе в польских и ли-

товских городках, на биваках, на днёвках и остановках в шляхетских домах он 

не вспоминал. Это было частью войны. Даже та юная паненка, что прибежала к 

нему в спальню, в одной рубашке, с голыми, похолодевшими от каменного пола, 

пятками, оставила лишь смутный образ после себя. Ей не нужно было прибегать. 

Но они, эти польки, такие непредсказуемые, такие своенравные! 

 

Соня... Они почти и не говорили. Две-три ничего не значащие фразы. Потом 

испуганное шуршание её юбок, её исчезновение за дверью. И неожиданно этот 

странный вопрос: что они сделали с большевицкой девкой? 

Он помнил, как она выла и брыкалась, уже крепко связанная. Она назвала 

все их имена. И кто был кем. Матрос харкал, набрав в грудь побольше воздуха, 

все пытался попасть ей в лицо и материл на чем свет стоит. А пропитого вида 

уголовник подбадривал его: «Ещё, Коваль, ещё харкни в неё, падлу!» У него 

единственного не было найдено никаких документов. И девка не знала его 

имени. Но раз уж этот уголовник так вёл себя с комиссаром, то можно предста-

вить, что за птица он был. 

Командир-латыш был единственным из всей штабной сволочи, кто вёл себя 

достойно. Попросил позволения написать домой письмо. Когда ему не позво-

лили, опустил голову на грудь и стал молиться. Другой латыш, молодой парень 

с белёсыми глазами, просто окаменел. А помощник матроса, еврейчик-студент, 

истошно кричал, что он мобилизованный, что его ждёт мама, что они должны 

его отпустить, потому что он тогда даст им нужные сведения. 

Что они с нею сделали? 

Повесили рядом с матросом. И рядом с молодым латышом. А потом пове-

сили уголовника, латыша-командира и еврейчика-студента. И ещё двух взвод-

ных, молодых рабочих парней, у которых нашли коммунистические билеты... 

 

Он плохо спал в эту ночь. Просыпался, отчего-то пытаясь в темноте отыс-

кать шашку. Потом, уже в пять утра, понял, что больше не заснёт. Встал, спу-

стился вниз, у сторожихи напился чаю. Сторожиха, она же и кухарка в этом доме, 

толстая тётка в шерстяных юбках, смотрела на него жалостливо. Она никак не 

могла привыкнуть, что фронтовой офицер давно уже полюбил пить обжигающий 

чай из железной кружки, что ему не надо ни подогретых булочек, ни кофе со 
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сливками, ни золотистого масла в фарфоровой маслёнке. Густой, почти чёрный 

чай, кусок сахара вприкуску. И все! Потом он поднялся, поблагодарил её. 

Что его заставило прийти на улицу Никольскую в тот полдень? 

Какой-то внутренний толчок. Словно кто-то невидимый потянул его за 

руку: иди, сверни на Никольскую, вот он, этот купеческий особняк, шторы на 

третьем этаже полузадёрнуты. 

Он посмотрел вверх по улице. Там, по Большой Садовой, сновала неугомон-

ная толпа. Торгаши, военные, банкиры, чиновники, земгусары, интендантские, 

штабные и прочие тыловики всех сортов, а между ними побитые, усталые, с по-

гасшими глазами фронтовики, казаки в лихо заломленных фуражках, лошади, 

лошади, снова лошади, все эти экипажи, пролётки, автомобили, и снова солдаты, 

газетчики, инвалиды, сестры милосердия, грузчики с пристани, железнодорож-

ные рабочие, монахи, нищие у папертей, животастые фабриканты и юркие при-

казчики. А ещё их жены, их любовницы, их сестры и матери... 

Он поднял руку, взялся за толстое бронзовое кольцо и ударил. 

Горничная ввела его в гостиную и оставила одного. Все было уже прибрано. 

В воздухе стоял все тот же неуловимый аромат её присутствия. Это не были духи 

или цветы. Это был тот запах, который пропитывает человеческое жилье и де-

лает это жилье своим, единственным, родным. 

Софья Александровна вошла тихо, едва ли скрипнув половицей. 

«Простите, я без приглашения, сказал ротмистр.  Шёл по улице...» 

«Вам брат все рассказал», не то спросила, не то уличила она. 

«Нет. Он ничего мне не рассказывал». 

«Не лгите, Георгий Николаевич. Вы все знаете...» 

«Что я знаю? Что я должен знать?» 

«Вы все обо мне знаете, поэтому вы и пришли!» 

Что-то отчаянное звучало в её словах. Что-то такое, отчего мутилось в со-

знании ротмистра. А в самом деле, почему он вдруг свернул к их дому? Незва-

ный, без приглашения. Почему он чувствует в её упрёках мольбу о пощаде? Или 

о защите? 

Соня порывисто сделала два шага к окну, ухватилась за скобку. С режущей 

глаз отчётливостью увидел Георгий Николаевич, как бьётся жилка на её виске. 

Горячее, порывистое желание охватило его. Подойти, взять её голову в ладони, 

вот так, сбоку, и прильнуть губами к жилке. Софья Александровна! Сонечка! От-

чего же ты так встрепенулась? К чему это волнение? Не надо, не надо... Я тут, 

рядом. Всегда был, всегда буду... 

Он тоже сделал шаг к окну. Тихо, нежно звякнули его шпоры. Его взгляд 

упал на её запястье. Его подарок, браслет с сапфирами, нежно обнимал тонкую 

руку. Боже, он принят! Принят его подарок, принято все, чем он живёт. 

Всем существом своим, всем своим сильным, закалённым в походах телом, 

всем своим бесхитростным сознанием, душой своей одинокой, истосковавшейся 

по тишине, по мерному бою напольных часов, по женской слабой и чистой 

улыбке – и готовый к решительному объяснению, шагнул он к ней. 
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«Мамб! – выдохнула вдруг Софья Александровна. Простите, я должна 

идти...» 

Она выскользнула из гостиной, мимо входящей баронессы. 

Самообладание медленно вернулось к ротмистру. 

«Приношу извинения за непрошенный визит, баронесса», сказал он. 

«Это ничего, голубчик, сказала она с теми же интонациями, что были и в 

голосе её сына. Это даже очень хорошо...» 

 

На следующий день они намечали пойти с полковником Дризеном в собра-

ние, поиграть в преферанс, послушать сплетни и слухи с фронта, выпить бутылку 

хереса. А самое главное, нужно было разобраться в своих чувствах, нужно было 

разложить все по полочкам. И сделать это он собирался с помощью родного Бо-

бушки, а с чьей же ещё? 

Полковник уже ждал его в открытом кафе, на террасе. Перед ним, к изумле-

нию ротмистра, стоял... бокал с лимонадом. Дымилась папироска, положенная 

на край пепельницы. Расторопный малый в зелёной рубашке провёл ротмистра к 

столику. 

«Господин ротмистр!» – голос барона звучал напряжённо. 

Говоря это, Дризен поднялся. 

«Господин полковник», – в тон ему ответил Штейн, ничего не понимая, но 

готовый поддержать шутку. 

Но лицо барона было сосредоточено, темно и неулыбчиво. 

«Я полагаю, милостивый государь, что вам больше нельзя появляться в 

нашем доме», размеренно и твёрдо выговорил он. 

«Что такое, Бобуш... Что такое вы говорите, барон?» 

Ротмистр весь подобрался, как перед боем. У него заныло где-то в области 

шеи, но он выпрямился. 

«Я полагаю, что ваше присутствие и общение с Софьей Александровной 

крайне нежелательно, – все так же твёрдо и размеренно повторил фон Дризен. 

Это не моё решение, господин ротмистр. От иных объяснений прошу меня уво-

лить!» 

 

Георгий Николаевич не помнил, как он добрался до своей квартиры на Дон-

ской. Хозяйка, хотевшая было что-то ему сказать, испуганно забежала в дверь. В 

следующий момент весь дом был сотрясён ударами: ротмистр Штейн-Коссов-

ский, не жалея кулаков, бил по стенам, и дом гудел он этих ударов... 

 

Своих «серебряных улан» он нашёл под Касторной. Они были в самом по-

трёпанном и плачевном состоянии. Все взводные были сменены уже по три-че-

тыре раза. Дважды эскадрон был разгромлен наголову конницей Будённого, два-

жды его отводили на переформирование, вливая в его ряды пленных казаков и 

красных конников. Но казаки при первой же возможности бежали, а красные 

конники отказывались атаковать и отступали, обнажая фланги соседей. 
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Он пытался восстановить порядок. Но его помнили только пять-шесть ста-

рослужащих. Остальные восприняли его появление неприязненно. Когда он про-

ходил, глазами не провожали. Команду «смирно!» исполняли как из-под палки. 

А главное – взгляды, исподлобья, подлые, предательские. Он пытался не заме-

чать их. Он был кадровым военным, он беззаветно верил в Армию. 

«Что есть присяга, Игошин?» 

«Не могу знать, ваше благородие!» 

«Каналья! Под арест!» 

Ударили холода. Армия откатывалась. Поставок из тыла не было. Амуниция 

пришла в негодность. Патронов не хватало. Приходилось самим добывать про-

виант и фураж, приходилось реквизировать телеги и упряжь у «благодарного 

населения». Где мог, он старался избежать этого. Однако людей нужно было кор-

мить, коней содержать в порядке, снаряжение и обмундирование добывать, и он, 

как офицер, понимал это лучше кого бы то ни было. 

Но не это угнетало его. Главное, что моральное состояние в эскадроне оста-

валась на самом низком уровне. Это не были его великолепные «серебряные 

уланы». Украсть, ограбить, избить, а то и просто застрелить проезжего мужика 

для этих, прошедших через «красную армию», оказалось самым плёвым делом. 

Ротмистр ответил жёсткими мерами. После отступления из-под Касторной, 

он поймал на мародёрстве двух взводных и лично расстрелял их. Эскадрон вроде 

бы присмирел. Даже пошёл за ним в контратаку, выбил красных из безымянного 

хутора. 

Однако через неделю ротмистр Штейн-Коссовский вдруг обнаружил, что 

два взвода, шестьдесят восемь человек, в полном составе, с оружием, перешли 

на сторону красных. При этом вахмистр Юшко был ими убит. Ротмистр доложил 

об этом генералу Барбовичу. Тот приказал расформировать эскадрон, а остав-

шихся влить в другие части. 

«Серебряные уланы» прекратили своё существование. 

 

Георгий Николаевич продолжал носить свои галуны и серебряные шпоры. 

На висках его, тоже лёгким серебром, проступила первая седина. Он поочерёдно 

был взводным командиром, затем снова командовал эскадроном. 

На подступах к Новороссийску был опять ранен, теперь уже осколком в бок. 

Провалялся в луже собственной крови до глубокой ночи, потом выполз к своим. 

25 марта 1920 года на барже, переполненной ранеными, он был переправлен в 

Крым. 

Море было неспокойное. Баржа низко сидела в волнах. Терпко воняло 

гноем, потом, табаком, дёгтем и чесноком. Какой-то унтер жрал и жрал чеснок, 

макая в соль. Пока баржа ползла по крутым волнам, умерло несколько раненых. 

Ротмистр Штейн-Коссовский видел, как их зашивали в мешковину. 

О Софье Александровне он старался не думать, но чем больше он старался, 

тем чаще она являлась к нему. То в тяжёлых снах, то в мыслях, то в почти яв-

ственно звучащем голосе – её голосе! То вдруг в романсе, который, он, наконец-

то, услышал от казачьего подъесаула. 



Ещё о Дризенах 

232 

 

С подъесаулом они познакомились и близко сошлись в симферопольском 

лазарете. Откуда тот услышал стихи, сочинённые Лариссой Лемке, он вспомнить 

не мог. Однако в них не было больше ничего от белых ночей, от кабачков и ри-

сунков окурком на ресторанных салфетках – в них был только звон его серебря-

ных шпор, и этот звон каким-то непостижимым образом теперь связывался 

только с Соней фон Дризен, с ее испуганными, просящими о пощаде глазами. 

Шпор малиновый звон, 

Я забыть не смогу. 

Ваш холодный поклон, 

Как мечту, берегу... 

 

Генерал Врангель, наслышанный о его победах во главе «серебряных улан», 

произвёл его в полковники. Он безразлично отнёсся к этому. Только стараниями 

его денщика, унтера Мешкова, полковничьи погоны оказались на его плечах. 

«Нашёл, о чём суетиться, Мешков...» – только и сказал он. 

«Вы как хотите, ваш-высок-родие, а мне теперь бульший респект, как я 

деньщик полкового командира», ответил не без юмора Мешков. 

Осенью 1920 года полковник Штейн-Коссовский сдерживал орды красных 

у Джанкоя. Его полк насчитывал всего двести штыков и сорок всадников конной 

разведки. Командовать разведчиками он поставил опытного кавалериста, капи-

тана Суходольского. Сам теперь чаще прохаживался перед окопами своих стрел-

ков, под пулями красных, позванивая не нужными больше серебряными шпо-

рами. Он словно искал смерти. Но та, последняя смертная пуля не находила его. 

После тяжёлых боев в октябре, полк был сведён до ротного состава и влит в 

батальон «корниловцев». С ними полковник Штейн-Коссовский отступал до 

Симферополя, а затем с частями Конного корпуса на Ялту. 

Отсюда, из Ялты, его люди должны были грузиться на пароход «Констан-

тин». Но пароход оказался переполнен гражданскими беженцами, армейскими и 

моряцкими семьями, мальчишками-кадетами, большим количеством раненых, 

каким-то военным и штатским имуществом, матрасами, корзинами с птицей, 

мешками с зерном и бочками с маслом.  

Тогда он приказал брать штурмом пароход «Русь», занятый кавалеристами. 

Кавалерийский полковник угрожал ему револьвером. Он смотрел в нервно-дёр-

гающееся лицо полковника. 

«Вам на «Руси» делать нечего! – кричал полковник. Сейчас же извольте от-

дать приказ вашим людям покинуть транспорт!» 

«Мне на «Руси» нечего делать? Это вы перегнули, – отвечал с мрачной иро-

нией Штейн-Коссовский. И уберите свой револьвер, полковник, ещё нечаянно 

выстрелит». 

Кавалерийский полковник аж вспотел от такой наглости. Но потом плюнул 

в сердцах и побежал прочь. 

 

Штейн-Коссовский не понимал, что с ним случилось. Армия уходила. 

Порты и пристани были забиты беженцами, и они все прибывали и прибывали. 
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Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч беженцев со всей России! Люди ночевали 

на пристанях, под открытым небом, в пакгаузах, по углам, на баулах и чемода-

нах, отдавая последние деньги, потом толпились перед трапами, отталкивали 

друг друга, давились, кричали, дрались, поднимаясь на линкоры, сторожевые ка-

тера, пассажирские транспорты и грузовые пароходы, на ржавые баржи, рыбачьи 

баркасы, парусные фелюги. Уплыл даже Мешков. 

 

А он остался в Крыму. 

В города, городки и села уже вливались красные потоки: сначала конница 

Миронова, потом пулемётчики, косившие все, что бежало или шевелилось, нако-

нец, красные армейцы, пехота, которой было позволено грабить днём и ночью. 

Вслед за ними шли каратели. Эти без устали вылавливали белых. Везли их на 

фильтровочные пункты и лагеря. Оттуда – по тюрьмам или к стенке. 

Он же, в своей прожжённой долгополой шинели, без погон, но с серебря-

ными шпорами на порванных сапогах, живёт в брошенных дачах вокруг Алу-

шты. Бродит по тесным улочкам татарской части, никогда ни о чём не прося. 

Только иногда смотрит в лицо татарину, и тот все понимает без слов, наливает 

ему в крынку жирного йогурта или отрезает кусок брынзы и даёт лепёшку. 

Потом он уходил. Ночевал где придётся. Сегодня на профессорской даче с 

книгами по истории римского права. Завтра лесу, в наскоро построенном ша-

лаше, просыпаясь от неизбывного чувства голода. Послезавтра – о счастье! В са-

довой сторожке у сгоревшего дома. Там он обнаружил несколько кругов подсол-

нечного жмыха и по нескольку часов в день сосал и жевал этот жмых. Им же он 

топил железную печку в углу. 

На несколько дней нашёл приют в полуобваленной хижине, сложенной из 

рыхлого известняка, пока голод не выгнал его снова в горы. Еще дней пять он 

провёл в брошенном имении княгини Гагариной. Есть было нечего. Только на 

третий день, бесцельно обходя пустые комнаты, конюшни, службы, случайно об-

наружил в сарае сваленные початки кукурузы. Грыз их, сухие, твёрдые. 

И молился Богу. 

И снова грыз. 

Но туда примчались на тачанке вооружённые каратели. Он снова поднялся 

в горы, скрываясь между кипарисов и буков, опутанных лианами винограда. 

Опять бродил по горам между Ялтой и Алуштой, спал в норе, вырытой голыми 

руками, собирал земляные орехи. Его называли шайтаном, татарские дети ки-

дали в него камнями. Он тогда поворачивался в их сторону, и они в ужасе разбе-

гались кто куда. 

Специальный карательный отряд был послан выловить сумасшедшего пол-

ковника. Отряд провёл неделю в холмах, покрытых орешником и диким вино-

градом. Каратели мародёрствовали, грабили местных татар и болгар. В одном 

болгарском сельце командир отряда, бывший матрос Балтийского флота, по 

пьянке застрелил уполномоченного от ЧеКа. Из Ялты пришла телефонограмма. 

Бывший матрос был арестован. Но по пути он бежал и стал скрываться, подобно 

сумасшедшему полковнику. 
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Однажды, в промёрзлых холмах, они встретились. Оба были вооружены. У 

полковника Штейна-Коссовского – карабин, у матроса Иванчука – маузер. Как 

получилось, что они не убили друг друга, трудно сказать. Матрос так же ненави-

дел белых, как и полковник Штейн ненавидел красных. Но короткого и ярост-

ного обмена выстрелами не произошло. Зато из своего карабина полковник 

Штейн подстрелил кролика, и спустя какое-то время оба сидели около костра 

под черным кипарисом и смотрели, как медленно золотится и местами обугли-

вается тушка животного. 

Когда изголодавшийся матрос вцепился в свою половину кролика, Георгий 

Николаевич увидел у него на мизинце крупный перстень с изумрудом. Этот пер-

стень был слишком знаком полковнику. Но он не подал виду, что знает, кому 

принадлежал он. Он спросил Иванчука: 

«Где ты взял это кольцо?» 

«Чокнутая старуха сама мне отдала, сказал Иванчук, чавкая и облизывая 

жир с пальцев. Сидит на площади в Алуште, вечно голодная, песенки поет, мо-

лится, просит пожрать. Я за банку тушёнки у неё выменял». 

Полковник подождал, пока матрос догложет последнюю косточку. Потом 

сказал: 

«Пойдём в Алушту, покажешь мне старуху!» 

«Что, твоя мать, ваш-бродь?» – спросил матрос. 

«Я - полковник», – поправил его Штейн-Коссовский. 

«А-а-а! – с сарказмом сказал Иванчук. – Тогда - ваш-сок-бродь!» 

Но полковнику он подчинился. Они спустились в город. Какое-то время вы-

сматривали патрули. Хорошо, что Иванчук был прежде командиром чекистского 

отряда, он знал, где их посты, где их казармы, когда и как проходят по городку 

патрули. 

«Ты бы, хоть, шпоры снял, – сказал, поёжившись, наконец, он. Не ровен 

час...» 

«Не ровен!» – ответил полковник. 

Неожиданно он понял, почему он здесь. Это не была его воля. Кто-то свыше 

удерживал его в этом мёртвом месте. Только для того, чтобы он вдруг прошёл 

по пустым улицам Алушты в сопровождении своего лютого врага, крепко печа-

тая шаг, слушая малиновый звон собственных шпор. 

 

Баронесса узнала его с первого взгляда. Она сильно похудела, под шеей у 

нее висела кожа, космы седых немытых волос выбивались из-под старого и рва-

ного клетчатого платка, руки были черни от земли и угольной пыли. Платье на 

ней было чужое, все в заплатах. Поверх платья – что-то вроде рабочего бушлата, 

выброшенного за ветхостью и ненужностью. На ногах совершенно расползшиеся 

опорки от старых солдатских сапог. Подошвы привязаны верёвочками, но голые 

пальцы видны через дыры. 

«Милый, голубчик, – безголосо просипела она. Как же так?» 

«Кристианна Феодоровна, где Соня?» 
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«Она очень плоха. А я побираюсь, вот... Господь привёл на старости лет...» 

«Но где Соня? – настойчиво повторил полковник. Где она сейчас?» 

«Она умирает. Зачем же вы тогда её послушали?» 

«Почему? Почему тогда, там, в Ростове?..» 

«А вы разве не знаете? Это они... – взгляд старухи остановился на Иванчуке, 

их иродово племя, эта грязь...» 

«Эй-эй-эй, – подал голос матрос. Язычок прикуси, старая, а не то...» 

«Они вытолкнули нас с поезда, матросы и солдаты... Когда мы ехали в Ро-

стов... Мою чистую, мою доченьку...» 

Старуха не могла говорить. 

Штейн-Коссовский стоял над нею и терпеливо ждал. 

«На третью ночь она убежала, – справившись, наконец, досказала баронесса. 

А я ждала на станции... Павлик был ей всем, и братом, и отцом. Он защищал нас... 

Они пришли и убили его. Они расстреляли его и утопили в море... Вы же 

помните, какой он был решительный, наш Павлик. Потом они убили княгиню 

Барятинскую, и доктора Звягинцева, и профессора...» 

 

В один слепящий миг все стало понятно полковнику. 

Все до последней точки. 

До последнего намёка, до самого донышка. 

Вот почему даже самый вид военных у неё вызывал страх. Вот почему она 

поднималась и быстро исчезала за портьерами, за дверью. И почему так 

надрывно, так упорно спрашивала, что они сделали с комиссарской девкой. 

 

Сердце его, уже застывшее мёртвым кровавым сгустком, вдруг ударило: 

«Где вы живете? Пойдёмте, баронесса, я вас поддержу... Пойдёмте к Соне!» 

Он сказал это с уверенностью командира, привыкшего, что его приказания 

выполняются. И старуха вдруг засуетилась, заподхватывала свои тряпки. 

«Да, голубчик, конечно же надо идти. Вы объясните все Сонечке, правда?» 

 

Уже много лет спустя, когда братские могилы тысяч расстрелянных сровня-

лись с землёй, когда море перестало, наконец, выбрасывать вымытые белые ко-

сточки на гальку алуштинских пляжей, когда сами каратели уже состарились и 

были перебиты другими карателями, жители Алушты продолжали рассказывать 

одну и ту же странную историю. 

Как на исходе той голодной и страшной зимы 1921 года по улицам городка 

шли трое: высокий офицер в длинной шинели, старуха в тряпье и озлобленный 

матрос. 

На руках у офицера была маленькая женщина. Может быть, она в жизни и 

не была маленькой, но голод и болезни и страх сделал её совсем лёгкой, почти 

невесомой. Она не спускала глаз с офицера, обхватив тонкой рукой его за шею. 

Офицер был обросший, в свалянной бороде. Он шёл неспешно, стараясь не 

оступиться. Его кавалерийские шпоры мелодично тенькали. Старуха рядом 
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время от времени хваталась за его локоть. Тогда офицер приостанавливался, да-

вая старухе передохнуть и уцепиться покрепче. 

Матрос, размахивая маузером, зло шипел вооружённому патрулю: 

«Не замай, Гришутка! Враз пришью, как жидка под Конотопом!» 

В матросе патрульные сразу узнавали своего бывшего начальника Василия 

Иванчука. И оробело опускали головы: 

«Да ты что, Василь-Фролыч? Мы чего? Мы ничего. Идите, коли так. Только 

куда ж вы уйдёте?» 

Нечастые прохожие останавливались. В их лицах был страх. Глаза они от-

водили. Даже самим себе они не хотели признаться, что творилось по ночам. Ко-

гда по узким улочкам, от бывшего полицейского участка к молу, на пристань, 

вели группы связанных людей. Туда, к пристани, подходили в ночи военные ка-

тера. Людей заталкивали в эти катера... 

Вся небольшая процессия достигла, наконец, пристани. Там стоял рыбачий 

баркас. Время было не рыбное. Но местные греки подрабатывали, перевозя грузы 

от Батума. Грузом были винные бочки. Их скатывали на пристань два долгоно-

гих молодых грузчика-грека. 

Матрос оттолкнул их, взбежал по трапу: 

«Капитан, дизель есть или тебя вместо дизеля в топку засунуть?» 

Старый грек с седой бородой все сразу понял. Он так долго жил на этом 

свете, что ничем его нельзя было ни удивить, ни испугать. 

Он подождал, пока офицер с долгополой шинели внесёт на баркас женщину. 

Потом ждал, пока он спустится вниз и под руку проведёт по трапу старуху. 

Шпоры на ногах офицера нежно позванивали. Матрос в это время стращал всех 

своим маузером: 

«Не подходить! Шмальну – мозги чайки склюют». 

Старый грек-капитан все-таки удивился, как этот русский офицер не побо-

ялся ходить по городу в серебряных шпорах. Времена – не приведи Господь, не 

то что серебро, даже стальные зубы могли привлечь внимание бандитов. 

Офицерские же шпоры нестерпимо блестели посреди серой грязи пристан-

ного мусора, всех этих пустых и разбитых бочек и ящиков, гнилых канатов, об-

рывков рыбачьих сетей, ржавого, бесколёсного экипажа, переломанных огло-

бель и дырявых бидонов. Грек не мог оторвать своих глаз от их чистого светлого 

блеска. 

Потом он крикнул что-то грузчикам-грекам по-своему. Двигатель уже сту-

чал. 

От города к пристани бежали солдаты. Гулко ударили выстрелы. Баркас 

медленно повернулся и, словно бы ничего не происходило у него за кормой, 

направился в море. 
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