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Вадим Николаевич Рыхляков 
(24 января 1941 г. ‒ 23 марта 2024 г.)

23 марта 2024 г. в Петербурге, на 84-м году жизни, после 
продолжительной болезни скончался Вадим Николаевич Рыхляков.

Деятельность Вадима Николаевича была весьма многогранна, 
причем он добился больших достижений в различных областях 
науки, о чем свидетельствуют его многочисленные награды.

Вадим Николаевич родился 24 января 1941 г. в Ленинграде в 
семье артистов балета.

В 1958 г. окончил в Ленинграде среднюю школу, а перед этим – 
музыкальную школу. Чемпион Ленинграда по шахматам среди 
школьников (1958). В 1965 г. окончил радиотехнический факультет 
Ленинградского института авиационного приборостроения, 
радиоинженер. В 1966‒1970 гг. – инженер центрального 
конструкторского бюро технологии и оборудования. В 1970‒ 
1972 гг. служил офицером в Вооруженных Силах на космодроме 
Плесецк в Архангельской области, капитан запаса. С 1972 г. по 
2007 г. работал в Центральном научно-исследовательском институте 
робототехники и технической кибернетики (ведущий инженер, 
автор более 15 научных публикаций, 9 изобретений), избирался 
председателем профсоюзного комитета института.

Награжден государственными наградами СССР и РФ: медаля- 
ми «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1998), «В 
память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003); ведомственными 
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медалями: Федерации космонавтики (1991 и 1998) и Федерации 
независимых профсоюзов (2004). Почетным нагрудным знаком 
«Изобретатель СССР» (1990 г.). Медалью Дома Романовых «Юбилей 
всенародного подвига. 1613–2013» (2013).

В 2007‒2017 гг. В.Н. Рыхляков работал во Всероссийском музее 
А.С. Пушкина. С 2017 г. – пенсионер.

В 1989 г. – член инициативной группы по возрождению Русского 
генеалогического общества (РГО). Член-учредитель РГО, в 
1991‒1999 гг. – вице-президент РГО, с 1999 г. – член Совета РГО. 
С 1991 г. – действительный член Историко-родословного общества 
в Москве. В 1993‒2000 гг. – главный редактор журнала «Известия 
Русского генеалогического общества». С 2000 г. – координатор 
Творческого объединения РГО. В 2001‒2014 гг. – главный редактор 
научного журнала «Генеалогический вестник», под его руководством 
вышло 50 номеров журнала.

Член Центрального совета Российской генеалогической 
федерации (в 2001–2002 и 2009–2015 гг.). Много сделал для 
установления и развития сотрудничества с РГФ петербургских 
генеалогов.

Участник многих международных научных генеалогических 
конференций.

Член-корреспондент Финского генеалогического общества 
(2002). С 2012 г. член-корреспондент, а с 2015 г. – действительный 
член Международной академии генеалогии.

Библиография В.Н. Рыхлякова впечатляет ‒ более 600 публикаций 
(в том числе более 10 книг) по российской генеалогии, биографике, 
некрополистике, библиографии и др., а также рецензий, некрологов. 
Воистину, выдающийся вклад в отечественную генеалогию!

Особая заслуга Вадима Николаевича перед российской 
генеалогической наукой ‒ его труды по библиографии генеалогии. 
В 1998‒2008 гг. им были выпущены в свет шесть частей «Опытов 
библиографии отечественной генеалогии», затем «Избранная 
библиография отечественной некрополистики» (2003), «Некро- 
полистика Русского Зарубежья» (2013) и «Отечественная некро- 
полистика для генеалогов. Библиографический указатель» (2018).

До сих пор непревзойденным, и даже неповторенным, остается 
справочное издание В.Н. Рыхлякова «Петербуржцы – авторы работ 
по генеалогии и истории семей: биобиблиографический справочник» 
(2003; 2-е изд. 2005). В золотой фонд отечественной генеалогии 
входит и другой им составленный биографический справочник ‒ 
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«Императорский Александровский лицей: воспитанники, педаго-
ги, служащие. Биографический словарь» (2019).

Но не только собственные статьи и монографии были предметом 
творческих усилий В.Н. Рыхлякова. Важнейшая часть его 
творческого наследия ‒ редакторская и организационная работа 
в редакциях генеалогических журналов и в фундаментальных 
энциклопедиях «Немцы России» и «Лицейская энциклопедия» 
(членом редакционного совета которой он был с 2008 г.).

Действительный член Общественной Академии наук российских 
немцев (с 2001 г.).

Лауреат премии «ВИРДена» издательства ВИРД (2000 г. 
и 2004 г.). В 2009 г. отмечен Почетным дипломом Русского 
генеалогического общества. Награжден медалями от имени 
Российской генеалогической федерации: «За вклад в развитие 
генеалогии и прочих специальных исторических дисциплин» 
(2-й степени – 2008 г., 1-й ст. – 2010 г.),  в 2019 г. был удостоен 
высшей награды Российской генеалогической федерации – медали 
Л.М. Савёлова (медаль № 7).

Почетный член Русского генеалогического общества (2022 г.).
Прах Вадима Николаевича Рыхлякова погребен на Волковс- 

ком православном кладбище в Санкт-Петербурге.
Выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и близ- 

ким Вадима Николаевича, его друзьям и коллегам,

С.В. Думин, президент Российской генеалогической федерации, 
председатель Историко-родословного общества в Москве

И.В. Сахаров, вице-президент Российской генеалогической федерации, 
президент Русского генеалогического общества, Заслу-женный работник 
культуры Российской Федерации

Е.В. Астафьев, вице-президент Российской генеалогической 
федерации, председатель Царицынского генеалогического общества

А.В. Богинский, генеральный секретарь Российской генеа-логической 
федерации

Д.А. Панов, секретарь Российской генеалогической федерации
М.Ю. Елькин, председатель Уральского историко-родословного 

общества
Ю.В. Коновалов, заместитель председателя Уральского историко-

родословного общества
В.В. Бибиков, президент Союза возрождения родословных традиций, 

член Общественного совета при Федеральном архивном агентстве
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Семейная могила Рыхляковых 
на Ново-Волковском кладбище, Санкт-Петербург 

Фотография Ю.Е. Подгурского
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Личность истории 
Памяти В.Н. Рыхлякова

Весть о том, что перестало биться, казалось, неутомимое сердце 
Вадима Николаевича Рыхлякова, отозвалась не просто печалью, 
а острой болью в душах всех, знавших этого человека, Генеалога с 
большой буквы, которого вполне справедливо следует именовать 
незаурядной ЛИЧНОСТЬЮ. История постсоветской генеалогии, 
в первую очередь петербургской, ее любая составляющая, просто 
немыслимы без упоминания этого уникального исследователя, его 
важнейшей роли в становлении и развитии этой науки.

В конце восьмидесятых годов прошлого века на одном из 
семинаров, проводившихся тогда И.В. Сахаровым в Публичной 
библиотеке, я впервые обратил внимание на относительно молодо-
го мужчину. Его нельзя было не заметить, хотя своим поведением 
он не давал для этого никакого повода. Но достаточно было 
одного взгляда, даже беглого, для того, чтобы не просто понять, 
а почувствовать, что перед вами потомственный петербургский 
интеллигент. Одет всегда безукоризненно: костюм, свежая 
рубашка, галстук, манеры хорошо воспитанного человека, ни 
в чем никогда никакой небрежности; речь литературная, без 
современного словесного мусора. И, как вскоре выяснилось, 
всегда содержащая интересные, продуманные, хорошо аргументи-
рованные мысли. В последние три десятка лет его жизни все его 
мысли были направлены на развитие генеалогии и на глубокие 
исследования в этой области. Свое мнение по тому или иному 
вопросу, практически всегда справедливое, он отстаивал твердо, 
иногда даже весьма эмоционально, страстно, и если не удавалось 
переубедить инакомыслящего, переживал, и даже очень. Лучше 
многих видел недостатки в деятельности РГО на всех этапах его 
развития, постоянно и настойчиво предлагал продуманные и 
реальные пути избавления от них президенту. Иными словами, 
всю жизнь «болел» за дело РГО искренне и с постоянной, 
неослабевающей энергией. Состоял в очень хороших отношениях 
со многими членами РГО не только нашего города, бескорыстно 
делился своими знаниями и огромным опытом работы 



исследователя-архивиста. Обладал хорошими организаторскими 
способностями. Что, в частности, четко проявилось, и когда он на 
протяжении семи лет успешно занимал пост главного редактора 
журнала «Известия РГО», и при создании в 2000 г. нового, 
выстраданного им, периодического издания, которому основатель 
дал название «Генеалогический вестник». Последнее отличали 
регулярный выход в свет и безукоризненное содержание всех 50 
подготовленных редактором номеров. 

Пытливый ум Вадима Николаевича вкупе с аналитическими 
способностями и невероятным трудолюбием дали прекраснейшие 
результаты. Объем его публикаций беспрецедентно велик – 15 книг, 
в том числе уникальный «Биографический словарь воспитанников 
и педагогов Александровского лицея», два библиографических 
справочника «Петербуржцы – авторы работ по генеалогии и 
истории семей»,  а также более 200 статей в различных изданиях, 
среди которых следует особо отметить очерки для энциклопедии 
«Немцы России». Но круг его интересов, широта образованности 
никогда не ограничивались генеалогией. Этому он был прежде 
всего обязан родителям, артистам балета Николаю Николаевичу 
и Марианне Петровне, благодаря которым он имел музыкальное 
образование, позволившее с юности впитать основы высокой 
культуры. Однако не гуманитарному направлению, что, возможно, 
больше соответствовало его натуре, а работе, согласно полученной 
после окончания Ленинградского авиаприборостроительного 
института специальности радиоинженера, он посвятил весь период 
основной трудовой деятельности в ОКБ технической кибернетики, 
где отлично проявил свои творческие способности, занимался 
разработкой радиоаппаратуры авиационного и космического 
назначения, в том числе для космического корабля «Буран», 
заслужил почетное звание «Изобретатель СССР». 

С молодых лет он не был равнодушен к спорту, интеллекту-
альному и физическому – играл в шахматы в силу кандидата в 
мастера, атаковал на футбольном поле. Благодаря последнему 
увлечению всю жизнь страстно и грамотно воспринимал успехи 
и неудачи любимой команды «Зенит». Беседовать с ним и на эту 
тему, как, впрочем, и почти на любую другую – историческую, 
библиографическую, даже политическую, всегда было очень 
интересно. 
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Своим многогранным фундаментальным багажом знаний 

мэтр отечественной генеалогии никогда и нигде не стремился 
выделиться. Скромность, одна из важнейших черт интеллигента, 
была ему присуща в полной мере. Вадим Николаевич всегда 
оставался приятным, добрым и интересным человеком, 
вызывавшим глубочайшее уважение, симпатию и почтение, что, 
вполне вероятно, ценнее многих, заслуженных им наград. Он, 
наряду с Аллой Владимировной Краско, был бесспорно одним 
из краеугольных и незаменимых монолитов РГО. Его уход в мир 
иной – потеря невосполнимая, что особенно остро ощущается 
сейчас, когда РГО переживает непростые времена и так не хватает 
мудрых суждений покойного. 

Вечна благодарность этому замечательному петербуржцу за 
все, сделанное им и подаренное людям и вечна светлая память о 
Вадиме Николаевиче Рыхлякове в сердце каждого, знавшего его.

Н.В. Благово

Венок памяти 

Мое общение с Вадимом Николаевичем Рыхляковым началось 
в 1990-е годы. Точное время теперь уже припомнить невозможно. 
В значительной мере обоюдный интерес был связан с обширной 
семьей губернского землемера Федора Семеновича Чигаева, дети 
и внуки которого жили в первой половине ХХ века в Воронеже. 
Переписка (тогда еще обычная почтовая) стала интенсивной, 
когда мне удалось познакомиться с архивно-следственным делом 
арестованной в 1930 г. Марии Федоровны Чигаевой (родной сестры 
деда В.Н. Рыхлякова) в Государственном архиве общественно-
политической истории Воронежской области. Имевшиеся в 
деле подробности жизни многих членов семьи, в том числе и не 
подвергшихся аресту, живо интересовали Вадима Николаевича. Мне 
удалось отправить ему не только выписки из протоколов допроса, 
но и несколько листов ксерокопий и даже переснять ряд фотографий 
из дела.
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Позднее, с появлением электронной почты, общение стало 

более размеренным. Помимо писем по поводу публикаций 
в «Генеалогическом вестнике», чаще я обращался к Вадиму 
Николаевичу с вопросами по генеалогии той или иной связанной с 
Воронежом семьи. Он непременно присылал необходимые выписки. 
Личное общение было нечастым. Встречались либо в его родном 
городе, куда я приезжал для участия в конференциях или работы 
в архиве, либо на Савёловских чтениях в Москве. Последний раз 
я видел его года три назад, кажется, на Савёловских чтениях. По 
телефону общались в январе этого года, в день рождения Вадима 
Николаевича. Увы, это звонок стал последним. 

Говоря о Вадиме Николаевиче как человеке, хочу отметить его 
неизменную доброжелательность и отзывчивость, ни одну мою 
просьбу он не оставил без ответа. Думаю, так было не только со 
мной. Уверен, что генеалогическому сообществу будет не хватать 
его.

Александр Акиньшин, Воронеж

В.Н. Рыхляков на генеалогической встрече с Эриком Михайловичем Рауш-
Гернетом. 23 апреля 2007 г., Всероссийский музей А.С. Пушкина, Мойка 12, 

Бироновы конюшни
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Человек оставляет после себя эхо своих дел, мыслей, поступков. 

Свою реку жизни и времени…
Мир покинул Вадим Николаевич Рыхляков … Он берег свою 

целостность… Не растрачивал себя на мелочи жизни. Верное 
служение госпоже Генеалогии даровало ему умное провидение 
дальних берегов.

А самый большой дар, который немногословный Вадим 
Николаевич принял из рук Генеалогии, ‒ это покровительство к 
окружающим. На своем жизненном пути он излучал в пространство 
стойкое тепло.

Таинство генеалогического поиска, его специфическую музыку 
(нечаянную радость, рабочее озарение, лучик света от добытой 
информации, муку от распада родовой конструкции, или, наоборот, 
пронзительную победную гармонию генеалогических осколков) ‒ 
все это он воспринял душой. 

Однако самая достойная часть его научного наследия – это 
созданная им панорама петербургской генеалогии за 300 лет 
«Петербуржцы – авторы работ по генеалогии истории семей. 
Биобиблиографический справочник». Это истинный диалог со 
временем. Здесь автор – одновременно исследователь, мыслитель, 
обозреватель. В некотором смысле даже социоколлекционер. Здесь 
групповой портрет сообщества генеалогов Санкт-Петербурга, со-
стоящий из более чем трехсот индивидуальностей в декопациях 
разных исторических эпох, в атмосфере пережитых исторических 
эмоций. Сей труд Вадима Николаевича – это истинный многоликий 
подарок автора современным и будущим исследователям в русле 
многих социальных наук.

Он понимал глубину своего предназначения: не ограничивался 
своим личным вкладом в генеалогические исследования, отдавал 
себя, свой дар формированию генеалогического движения в России, 
внедрению генеалогии в массовое сознание. Эту высокую идею 
служения Генеалогии он последовательно осуществлял в своей 
деятельности в «Генеалогическом вестнике».

Своим близким, коллегам, единомышленникам Вадим Никола-
евич оставил пример убежденного интеллигента полной отдачи 
интересам дела.

Мир праху его… 
Вечная ему память…

Антонина Ивановна Баикина,
от имени Региональной общественной организации

«Тюменское историко-родословного общество»
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Презентация нового выпуска  
«Опыта библиографии отечественной генеалогии» (Ч. 4‒6, 2008)

Периодическое издание становится истинно периодическим, 
если появляется на свет вовремя, и истинно ожидаемым, 
интересным, нужным, хранимым в личных архивах исследователей 
соответствующей тематики ‒ каким для нас является «Генеало-
гический вестник», издающийся уже более двух десятков лет и 
большую часть этих лет под редакцией Вадима Николаевича 
Рыхлякова. 

Добрая и долгая ему память! Да продолжат его друзья такое 
же руководство редакцией журнала, какое показал незабываемый 
Вадим Николаевич.

Присоединяюсь к скорби о кончине Вадима Николаевича 
Рыхлякова.

Монахиня Зосима
(Людмила Александровна Верховская)

С Вадимом Николаевичем Рыхляковым лично я не был знаком, 
а вот с его трудами знаком с 1994 года. Жалко, что от нас уходят 
те, кто начал возрождать интерес к генеалогии и генеалогическим 
исследованиям в нашей стране.

Светлая память Вадиму Николаевичу!
Михаил Николаевич Добрынин, 

председатель Новосибирского историко-родословного 
общества 
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Вадим Николаевич Рыхляков – веха истории российской 

генеалогии. Шесть лет в качестве главного редактора «ИРГО» и 
четырнадцать лет в качестве главного редактора «Генеалогического 
вестника», а последние годы практически в одиночку, проработал с 
полным самоотречением, как мог, как умел. Осенью 2014 г. Вадим 
Николаевич объявил об уходе с поста ради работы над собственными 
монографиями. Он был скромным человеком, но делал большие 
дела. «Генеалогические встречи» в Музее А.С. Пушкина на 
Мойке, а потом на Фонтанке в «Доме Державина» памятны 
своим доброжелательным духом и более близким знакомством 
со многими коллегами, особенно иногородними. Серьезной была 
его организаторская и редакционная работа в энциклопедических 
изданиях о российских немцах и лицеистах, ‒ они помогут 
сориентироваться в этих темах начинающим генеалогам, краеведам, 
историкам. Но «бриллиант в короне», ‒ замечательный, хотя и не 
завершенный труд по библиографии отечественной генеалогии, 
переиздание которого вместе с указателем, а также публикация 
его библиографической картотеки, были бы данью почтения и 
признания заслуг Вадима Николаевича.

Михаил Катин-Ярцев,
научный руководитель «Проекта Жизнь»

Труднее всего поверить в самые очевидные вещи. Не могу 
поверить, что Вадима Николаевича нет… В последнее время мы 
часто общались по телефону. Вот звонит городской, бегу и думаю: 
«Вадим Николаевич! Сейчас расскажет мне последние новости, 
поговорим о том, о сем. Спрошу совета!». Ах, нет, не он. Он не 
позвонит. А сколько осталось недосказанного! 

Я очень благодарна Вадиму Николаевичу за эти беседы, за нашу 
совместную работу над статьей о Петре Фенине и просто за то, что 
мне посчастливилось быть знакомой с этим добрым и талантливым 
человеком.

Н.В. Кузнецова 

Вадим Николаевич привлек меня, еще в прошлом тысячелетии, 
в генеалогическое общество. Именно в редактируемых тогда им 
«Известиях РГО» я сделал свои первые генеалогические публикации. 
Я знал его без малого 30 лет, и он всегда был для меня образцом 
ответственности, точности, пунктуальности, добросовестности – 
составлял ли он генеалогическую библиографию, исправлял ли 
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многочисленные ошибки в «Лицейской энциклопедии», составлял 
ли генеалогии тех или иных родов. А еще он болел душой за 
Русское генеалогическое общество, как никто. Уже в последние 
годы и месяцы, когда по состоянию здоровья он не стал избираться 
в совет РГО и, формально, во многом «отошел от дел», он регулярно 
звонил мне и другим сотоварищам, обсуждая судьбу и перспективы 
Общества. Его очень тревожило будущее дела, в которое он вложил 
всего себя. Хотя – всего ли? Очень многогранный человек, он 
вел инженерно-технические разработки высочайшего уровня, 
о которых в генеалогическом обществе, естественно, ничего не 
говорил. И этому тоже отдавал всего себя. А еще был очень сильным 
шахматистом. Получается, что его было много… Только на поминках 
я узнал о том, что он был весельчак, выдумщик и затейник. Почему 
я его при жизни не знал с этой стороны? Он был разный, Вадим 
Николаевич. Но во всем неизменно талантливый и яркий. Мы, 
генеалоги, поневоле сосредоточены на одной стороне его натуры, 
и есть риск создать однобокий портрет. А человек – это Вселенная. 
Не знаю, про всякого ли так можно сказать, но Вадим Николаевич, 
безусловно, – Вселенная.

М.О. Мельцин 

Печальное известие: кончина Вадима Николаевича, члена Совета 
РГО, многолетнего главного редактора «Генеалогического вестника», 
автора бесчисленного множества статей, книг, справочников по 
генеалогии… Впрочем, уверена, что коллеги Вадима Николаевича 
по работе в Совете РГО и в редакции «ГВ» о его деятельности 
напишут более подробно…

А я должна рассказать о своем, личном общении с этим 
замечательным человеком. Судьба подарила мне знакомство 
с Вадимом Николаевичем в начале 1990-х, когда та же судьба в 
лице Игоря Васильевича привела меня в РГО. В дальнейшем, при 
более близком знакомстве и общении (встречи на конференциях, 
семинарах, в читальном зале, переписка и телефонные разговоры) 
меня всегда поражала не только безграничная широта интересов и 
знаний Вадима Николаевича, но и то, с какой щедростью он делился 
ими с коллегами и прочим людом. Не только эрудит высшего класса, 
но и настоящая «палочка-выручалочка» для всех нуждающихся 
в совете и помощи! Разумеется, приезжая в Петербург, я всегда 
спешила в «Генеалогический кабинет», на Мойку, а потом на 
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Фонтанку – не столько познакомиться с новинками, сколько 
пообщаться с гостеприимным Хозяином «Кабинета». 

Сколько поистине бесценных советов я получила от Вадима 
Николаевича! Уверена, что без них я не смогла бы «вырастить» 
свое древо в таком объеме! Кроме того, он всегда интересовался 
деятельностью нашего Генеалогического клуба, радовался нашим 
находкам, поздравлял с успехами. А если у нас возникали какие-то 
затруднения по части генеалогии, обратившись к моему дорогому 
Учителю и Другу, я получала совет, который позволял нам решить 
все проблемы.

Потеря невосполнимая, но… вспомним Василия Андреевича 
Жуковского: 

О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностию: были.

 Елизавета Дмитриевна Перепеченко,
основатель и руководитель клуба «Найди свои корни»,

почетный член Русского генеалогического общества

С Вадимом Николаевичем встречалась однажды, в Санкт-
Петербурге более 10 лет тому для обмена базами данных. Запом-
нилась его дотошность по отношению к моим комментариям о 
базах. Была так же скромная переписка, которая, к сожалению, не 
сохранилась. 

Любовь Антоновна Поросятковская,
архивист, генеалог (Кострома)

Не могу отозваться на смерть Вадима Николаевича Рыхлякова 
так, как близко знавшие его коллеги. Мы встречались редко, 
перезванивались тоже не часто. Но, как люди одного поколения, как 
генеалоги, работавшие параллельно в наших двух столицах, всегда 
искренне и глубоко обсуждали проблемы наших двух обществ ‒ 
РГО и ИРО. И всегда сходились в оценках ситуаций и отдельных 
личностей. Жаль такого светлого и доброго человека, как Вадим 
Николаевич. 

Светлая ему память!
Ольга Владимировна Рыкова
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На выставке В.Н. Рыхлякова в Доме Державина (Фонтанка, 118), 9 февраля 
2011 г. Справа налево: В.Н. Рыхляков, А.С. Дубин, С.А. Доос и ее родственники

В.Н. Рыхляков, Божена Чвойдрак и … на Украинских генеалогических чтениях, 
27‒29 мая 2011 г., Киев, Историко-мемориальный музей М. Грушевского
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Новость о смерти Вадима Николаевича Рыхлякова действитель-

но, трагическая. С искренней благодарностью вспоминаю о том, как 
много он сделал не только как главный редактор «Генеалогического 
вестника», издания, которое всегда способствовало развитию 
отечественной генеалогии, но, это важно подчеркнуть, Вадим 
Николаевич был неутомимым исследователем, автором 
многочисленных поколенных росписей конкретных фамилий, 
справочников биобиблиографического характера. При этом на 
качество его публикаций можно было положиться, всегда при 
необходимости получить его квалифицированную консультацию.

Вадим Николаевич принадлежал к тем людям, которые щедро 
делятся своими знаниями, исследовательскими находками. Когда 
такие люди есть, они воспринимаются как данность, но когда уходят, 
то потеря всегда ощущается остро и со временем даже сильнее...

Светлая память!
Анастасия Владимировна Тихонова, 

доктор исторических наук, заместитель директора по науке
Смоленского государственного музея-заповедника,

профессор кафедры истории России
Смоленского государственного университета

Весть о смерти Вадима Николаевича Рыхлякова отозвалась 
болью в моем сердце. Хотя мы не были знакомы лично, а лишь 
заочно, я сохраню память о нем как о человеке щедрой души и 
высокого профессионализма. Заочное знакомство состоялось лет 
двадцать назад благодаря А. Шумкову. Вадим Николаевич прислал 
мне одну из своих работ – «Род Булацелей. Поколенная роспись» 
(2005). Книга эта долгое время была у меня настольной, как образец 
жанра. Вместе с тем мне хотелось дополнить ее и при случае я 
посылал ему встречавшуюся мне информацию о Булацелях. Он 
в свою очередь обращался ко мне с просьбой что-то уточнить о 
родственниках из Никополя. В 2008 году Вадим Николаевич 
заинтересованно расспрашивал, как создается генеалогическое 
общество в Днепропетровске, пообещал напечатать информацию 
о его создании на страницах «Генеалогического вестника». Мне 
приходилось неоднократно просить его о той или иной справке, и 
он всегда откликался, хотя чувствовалось, что постоянно завален 
работой. К примеру, в декабре 2016-го по моей просьбе сделал для 
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меня выписки об интересовавших меня Бабошиных из книги о 
Стеблин-Каменских (2005) и так далее.

В феврале 2010 года в ответ на мой интерес сообщал: «Уважаемый 
Николай Петрович! В последнее время издал две книги покойного 
Р.Г. Красюкова: «Генеалогические миниатюры» и некрополь 
кладбища Тегель в Берлине, а также журналы «Генеалогический 
Вестник», № № 36 и 37».

Сколько он успел сделать, а сколько предстояло...
Горько сознавать, что не стало доброго, отзывчивого человека, 

опытного редактора и талантливого генеалога. Нам всегда будет 
недоставать его. Мир праху его.

Николай Петрович Чабан, 
краевед (Днепр, Украина)

Дорогие коллеги! Примите искренние соболезнования с 
постигшей Вас большой утратой для развития исследований 
по российской генеалогии. К сожалению, в наших библиотеках 
мне удалось разыскать только одну из больших работ Вадима 
Николаевича Рыхлякова – «Род фон Фрикенов в России» (2012). 
Книга хранится в Таллинне, в библиотеке сценического искусства 
при Академии музыки и театра. Познакомиться удалось только с 
оглавлением. Огромный и очень интересный труд. 

В Национальном архиве Эстонии нашлось два дела о фон 
Фрикенах. В фонде Эзельской консистории сохранилось дело 
Carl Jacob von Fricken’i abielu lahutuse nõue oma abikaasa Gerdrute 
Elisabeth’i sünd Dahl, vastu (EAA.1192.2.194; 1769‒1770)1 и 
личное дело студента-медика Бориса Григорьевича фон Фрикена 
(EAA.402.1.27901)2. Посылаю вам сканы этих дел.

 Татьяна Кузминична Шор, 
историк-архивист, PhD, 

архивариус Национального архива в Тарту

1  Смотрите заметку «Дополнения и исправления к родословной фон Фрикенов» 
на стр. 39.

2  Смотрите заметку «Новое о Б.Г. фон Фрикене» на стр. 42. 
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скве

1980
Красный директор // «Трудовая победа» (Ленинград). 1980, 

21 октября (№ 35). С. 3.

1990
Немного семейной истории // Пока мы живы – ты жива / Сост. 

К.М. Абзианидзе и Ю.Ф. Федоренко. Л., 1990. С. 6–11.

1991
Алексей Александрович фон Фрикен // Краеведческий бюлле-

тень. Южно-Сахалинск, 1991. № 4. С. 3–14.

1992
Генеалогическая конференция в Санкт-Петербурге // «Древо» 

(Пермь). 1992. № 2. С. 7.

1993
Булацели (Свод поколенных росписей российских родов. 

Вып. 1). СПб.: Тип. ВНИИЖ, 1993. 67 с. Тир. 300.
Почти соперница Кшесинской // «Невское время». 1993, 

5 февраля. № 23. С. 23.

1994
Врач наследника российского престола (доктор Н.Ф. Чигаев и 

русская медицина) // Петербургские чтения. Петербург и Россия. 
СПб., 1994. С. 97–99.

Научная конференция «Элита России» // Дворянский вестник 
(Санкт-Петербург). 1994. № 5–6. С. 13.

Новое издание // Там же. 1994. № 7. С. 10.
Основная литература по генеалогии и истории семей, изданная 

в России в 1993 – первой половине 1994 // ИРГО. Вып. 1. СПб., 
1994. С. 80–88.

1 Сведения этого материала не включены в общий именной указатель.
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Рец.: Ценное пособие не только для студентов // Там же. С. 91–

92.
Рец.: Подарок польским любителям генеалогии // Там же. 

С. 92–95.
Федор Францевич Бенуа [некролог] // Там же. С. 100–101.
Алексей Михайлович Карамышев (Григорьев) [некролог] // 

Там же. С. 101–102.
Михаил Дмитриевич Лабзин [некролог] // Там же. С. 102.
Граф А.А. Аракчеев и генерал фон Фрикен // Из глубины вре-

мен. СПб., 1994. Вып. 3. С. 71–82.
Десять лет из истории Фарфорового завода в Петрограде (1914–

1923) и деятельность инженера П.А. Фрикена // Петербургские 
чтения: Тез. докладов на конференции, посвященной 291-летию 
Санкт-Петербурга 23–27 мая 1994 года. СПб., 1994. С. 116–119.

1995
Рец.: Генеалогия в первом томе энциклопедии «Отечественная 

история» // ИРГО. Вып. 2. СПб., 1995. С. 69–73 (с А.А. Шумковым).
Новая литература по генеалогии и истории семей // Там же. 

С. 86–92.
К юбилею графа С.Д. Шереметева // Там же. С. 104–107.
О концепции серии генеалогических справочников о родах 

петербургской элиты // Петербургские чтения – 95. СПб., 1995. 
С. 35–36.

Российскую элиту продолжают изучать // Дворянский вестник 
(Санкт-Петербург). 1995. № 7–8. С. 6.

Петербургский генеалогический журнал // Там же. С. 6.
Вспоминая петербургскую конференцию // ЛИРО. М., 1995. 

Вып. 3. С. 107–110.
Из истории рода Шкуриных // ИРГО. Вып. 3. СПб., 1995. С. 71–

80.
VI семинар «Немцы в России» // Там же. С. 112–113.
Генеалогия как средство воспитания и образования // Там же. 

Вып. 4. С. 11–19.
Новая литература по генеалогии и истории семей // Там же. 

С. 89–98.
Кирилл Сергеевич Энрольд [некролог] // Там же. С. 114–115.
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1996

Из истории воссоздания Русского генеалогического общест-
ва // ИРГО. 1996. Вып. 5. С. 23–27 (с А.В. Краско).

Рец.: О родословной А.А. Блока // Там же. С. 94–98 (с 
Н.В. Тутолминым).

Круглый стол «Школьники и генеалогия» // Там же. С. 104–106.
Новая литература по генеалогии и истории семей // ИРГО. 

Вып. 6. СПб., 1996. С. 87–94.
Георгий Всеволодович Зарембо-Рацевич [некролог] // Там же. 

С. 113–115.
Виктор Георгиевич Бортневский [некролог] // Там же. С. 115–

116.
Сост. и ред.: Немцы Санкт-Петербурга: Словник (рабочие ма-

териалы). СПб., 1996. 104 с.

1997
Сост. и ред.: Русское генеалогическое общество: Краткий 

библиографический справочник. СПб., 1997. 100 с.
Поколения дворянской семьи Фениных в иконографии (тез.) // 

ИРГО. Вып. 7. СПб., 1997. С. 90–93.
Генеалоги – 300-летию флота // Там же. С. 104–107.
Владимир Владимирович Бурачек [некролог] // Там же. С. 111–

113.
Екатерина Леонидовна Буцинская [некролог] // Там же. С. 113–

114.
Об издательской деятельности РГО // ИРГО. Вып. 8. СПб., 

1997. С. 16–19.
А.С. Пушкин и генеалогия (тез.) // Там же. С. 88–90.
Род Фрикенов в российской истории и культуре (тез.) // Там 

же. С. 90–91.
Новая литература по генеалогии и истории семей // Там же. 

С. 91–112.
Николай Анатольевич Шелингер [некролог] // Там же. С. 116–

117.
Немецкая колонизация Новороссии и деятельность Фальц-

Фейнов (тез.) // Российские немцы: История, проблемы и 
перспективы. СПб., 1997. С. 19.

Друг А.И. Герцена Алексей Фрикен // Политический сыск в 
России: история и современность. СПб., 1997. С. 149–159.
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Солистка В.Т. Рыхлякова // Вестник Академии русского балета 

им. А.Я. Вагановой. 1997. № 7. С. 126–143.
История семьи – история страны // «Угрешские вести» 

(Дзержинский). 1997, 19 июня. С. 5.
Энциклопедия «Российские немцы. Методические материалы». 

Вып. 3. Тематический словник. М., 1997. 189 с. (с соавт.).
Энциклопедия «Российские немцы. Методические материалы». 

Вып. 3. Алфавитный словник. М., 1997. 188 с. (с соавт.).
Дела и люди ЦНИИ РТК: Юбилейный сборник. СПб., 1998. 

120 с. (с В.А. Лопотой и В.Д. Котеневым).

1998
«Генеалогический кабинет» в музее Г.Р. Державина // Санкт-

Петербургское Дворянское собрание. 1998. № 3. С. 8.
Пущины и Набоковы // Набоковский вестник. Вып. 2: Набоков 

в родственном окружении. СПб., 1998. С. 38–47.
Родня Набоковых – Фальц-Фейны // Там же. С. 105–119.
Опыт библиографии отечественной генеалогии. Ч. 1–2 

(Справочник генеалога. Т. 1. Вып. 1). СПб.: Изд. ВИРД, 1998. 
122 с. Тир. 1000.

Рец.: Ex libris HB. 1998, август (№ 33). С. 12.
Фон Агте // Дворянский календарь: Справочная родословная 

книга российского дворянства. СПб.: Изд. ВИРД, 1998. Тетрадь 5. 
С. 18–29 (с М.Ю. Катин-Ярцевым).

Из истории рода Тиме // Из глубины времен. СПб., 1998. 
Вып. 7. С. 159–167.

Об особенностях генеалогического поиска материалов XX ве-
ка // ИРГО. Вып. 9. СПб., 1998. С. 12–23.

Рец.: Новинки генеалогической библиографии // Там же. 
С. 108–110.

Муки немецкого плена глазами русского врача Т.М. Валуйско-
го (с Н.Н. Валуйским) // Жизнь и смерть доктора Н.Ф. Чигаева. 
СПб., 1998. 41 с.

1999
У генеалогов Кабардино-Балкарии // ИРГО. Вып. 10. СПб., 

1999. С. 66–68.
Альфред Вениаминович Вернер [некролог] // Там же. С. 114–

115.
Лидия Тимофеевна Пекишева [некролог] // Там же. С. 115–116.
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Сост.: Известия Русского генеалогического общества: Имен-

ной указатель к первым девяти выпускам (1993–1998). СПб., 1999. 
32 с.

Фенины. СПб, 1999. 104 с.
Фальц-Фейны // Дворянская семья: Из истории дворянских 

фамилий России. СПб., 1999. С. 199–208.
Агте, Аллеры, Альмидингены, Арендты, Бейльштейн Ф.Ф., 

Беккерс Л.А., Бильдерлинг А.А., Бильдерлинг П.А., Бланки, Бло-
ки, Брадке Е., Бриггены, Бриммеры, Брискорны, Брицке Э.В., 
Бухмейер А.Е., Бухмейер Ф.Е., Бэры, Вагнер Е.Е., Вейдемейер 
А.А., Веймарн И.Ф., Веймарн П.Ф., Веймарны, Видеман Ф.И., 
Вилламовы, Винклеры, Винтер А.В., Випперы, Воронеж, Вре-
ден Ф.Р., Вреден Э.Р., Виттинг Ф.Э.Х., Гельфрейхи, Генеалогия, 
Геринг Г., Гесс Г.И., Гетце П.П., Глазенапы, Губер А., Губер Б., 
Губер П.К., Гюббенеты, Дельвиги, Дервизы, Дершау, Донберг Г. // 
Немцы России: Энциклопедия. Т. 1 (А‒И). М.: ЭРН, 1999. С. 21, 
37‒38, 45‒48, 71‒72, 142‒143, 148, 196‒197, 211, 214‒216, 237‒238 
(с И.А. Поповым), 256‒257, 259‒260, 262‒263 (с Е.П. Леманом), 
263‒264, 295‒296, 301, 307, 325‒326, 328‒331, 352, 356‒357, 
363‒365, 367‒368, 406‒408 (с А.Н. Акиньшиным), 427, 440, 
505‒506, 510‒512, 527, 554, 556‒557, 579‒580 (с А.А. Михайло-
вым), 646‒647, 657 (с О.Н. Адеркасом), 681‒682 (с Е. Савруцкой), 
704‒706, 709, 732‒733. 

2000
Малиновский А.Ф. // Отечественная история до 1917 г.: 

Энциклопедия. Т. 3. М., 2000. С. 459‒460.
Виктор Георгиевич Бауман [некролог] // ИРГО. Вып. 11. СПб., 

2000. С. 108.
 Опыт библиографии отечественной генеалогии. Ч. 3 

(Справочник генеалога. Т. 1. Вып. 2). СПб.: Изд. ВИРД, 1998. 
232 с. Тир. 500.

Генерал Ф.К. фон Фрикен и Новгородские военные поселе-
ния // Прошлое Новгорода и Новгородской земли: Материалы 
научной конференции, 13‒15 ноября 2000 г. Ч. 2. Великий 
Новгород, 2000. С. 63‒68.

2001
Рец.: Новое слово в генеалогической литературе // ГВ. Вып. 1. 

СПб., 2001. С. 56.
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К выходу первого тома энциклопедии «Немцы России» // Там 

же. С. 66‒67 (с С.С. Шульцем-мл.).
Генеалогическая хроника // ГВ. Вып. 2. СПб., 2001. С. 11‒12.
Первые мероприятия Творческого объединения РГО // Там же. 

С. 12‒15.
Генеалогический коллоквиум в Нальчике // Там же. С. 15‒16.
Генеалогия ученых в отечественной историографии // Там же. 

С. 64‒67.
Евгений Петрович Верещагин [некролог] // Там же. С. 74.
Sukututkimus nykypäivän Venäjällä // Genos. 2001. № 2. S. 84‒92.
Тез.: Släktforskning i nutidens Ryssland // Там же. S. 112.
Генеалогические встречи // ГВ. Вып. 3. СПб., 2001. С. 7‒8.
Рец.: Книга о воронежских губернаторах // Там же. С. 60‒62.
В Творческом объединении РГО // ГВ. Вып. 4. СПб., 2001. 

С. 17‒19.
Рец.: «Метров посрамив…» (о книге В.С. Мартышина «Твоя 

родословная») // Там же. С. 57‒62.
Сост. и ред.: Из истории Русского генеалогического общества. 

СПб., 2001. 108 с. 
Отечественная генеалогия конца XIX в. и создание Русского 

генеалогического общества // Из истории Русского генеалогиче-
ского общества. СПб., 2001. С. 6‒16.

В Творческом объединении РГО // ГВ. Вып. 5. СПб., 2001. 
С. 6‒7.

В Творческом объединении РГО // ГВ. Вып. 6. СПб., 2001. 
С. 6‒7.

Прощай, «Элита»? // Там же. С. 7‒10. 
Вадим Дмитриевич Попов [некролог] // Там же. С. 74. 

2002
Генеалогические встречи // ГВ. Вып. 7. СПб., 2002. С. 16‒17.
Именной указатель к первым шести выпускам 

«Генеалогического вестника» за 2001 г. // Там же. С. 63‒76. 
Семинар в Хельсинки // ГВ. Вып. 8. СПб., 2002. С. 6‒8. 
В Творческом объединении РГО // Там же. С. 10‒12.
Рец.: Неудачный опыт реализации хорошей идеи // Там же. 

С. 60‒64. 
Pietarin arkistojen genealogisesta aineistosa // Genos. 2002. № 3. 

S. 125‒132.
Тез.: Genealogiskt arkivmateriali St Peterburg // Там же. 

S. 178‒180.
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Генеалогическая хроника конца сезона // ГВ. Вып. 9. СПб., 

2002. С. 5‒8. 
Элита IX // Там же. С. 16‒18. 
Анна Вольдемаровна Бернер [некролог] // Там же. С. 77‒78.
Олег Михайлович Сумароков [некролог] // Там же. С. 77.
Представители рода Тиме на Урале // Сплетались времена, 

сплетались страны… Вып. 10. СПб., 2002. С. 38‒48. 
В Творческом объединении РГО // ГВ. Вып. 12. СПб., 2002. 

С. 17‒20.

2003
Генеалогические встречи // ГВ. Вып. 13. СПб., 2003. С. 23‒24.
Рец.: Книга по истории рода Извековых // Там же. С. 53‒55.
Рец.: Подарок президенту // Там же. С. 58‒61.
Евгения Семеновна Киссельер [некролог] // Там же. С. 62.
К 300-летию Санкт-Петербурга // ГВ. Вып. 14. С. 5. 
Избранная библиография отечественной некрополистики 

(Справочник генеалога. Т. 2. Вып. 1). СПб.: Изд. ВИРД, 2003. 52 с. 
Тир. 300.

К итогам V Съезда РГО // ГВ. Вып. 15. СПб., 2003. С. 6‒8. 
Мосты памяти // Там же. С. 15‒16. 
Арсений Арсеньевич Смольевский [некролог] // Там же. С. 71.
Альмедингены в России // Немцы в Санкт-Петербурге. XVIII‒

XX вв. СПб., 2003. С. 78‒94.
Петербуржцы ‒ авторы работ по генеалогии и истории семей: 

Биобиблиографический справочник. СПб.: Акционер и К°, 2003. 
280 с. Тир. 300.

Встречи в музее // ГВ. Вып. 16. СПб., 2003. С. 6‒9. 
Павел Александрович Свищёв [некролог] // Там же. С. 74‒75.

2004
Встречи продолжаются // ГВ. Вып. 17. СПб., 2004. С. 16‒17. 
Перед летними каникулами // ГВ. Вып. 18. СПб., 2004. С. 68. 
Татьяна Васильевна Пищикова [некролог] // Там же. С. 78.
Две конференции в Петербурге // ГВ. Вып. 19. С. 7‒13. 
Кампенгаузен Б., Каульбарсы, Киги, Крюденеры, Леман 

И.Г., Леман П.М., Леман Э.Г., Леманы, Лилеева Э.А. // Немцы 
России: Энциклопедия. Т. 2 (К‒О). М.: ЭРН, 2004. С. 21‒22, 44 
(с М.Ю. Катин-Ярцевым), 80‒81, 249‒250 (с А.В. Вернером), 299, 
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300 (с А. Шадтом), 300‒301 (с Е.П. Леманом), 340‒341. 

Русский некрополь // Похоронный дом (Новосибирск). 2004. 
№ 4‒5. С. 44‒47. 

В Творческом объединении РГО // ГВ. Вып. 20. С. 6‒7. 
Генеалогия княжеской и графской ветвей рода Зубовых // 

Шульц-мл. С.С. Невская перспектива. СПб., 2004. С. 690‒693 
(с Т.Д. Исмагуловой, Н.В. Лукиной и С.С. Шульцем-мл.).

Английские моряки, ставшие русскими // Там же. С. 35‒40 
(с Е.И. Вощининой).

Сергей Сергеевич Шульц младший // Там же. С. 77‒78. 
Публ. и комм.: Н.Н. Рыхляков. Из воспоминаний // Вестник 

Академии русского балета им. А.Я. Вагановой. Вып. 14. СПб., 
2004. С. 81‒112.

2005
Род Булацелей: Поколенная роспись. СПб., 2005. 112 с. Тир. 

200.
Людмила Николаевна Свистовская [некролог] // ГВ. Вып. 21. 

СПб., 2005. С. 64.
Рец.: О новой книге петербургского историка // История 

Петербурга. 2005. № 5(27). С. 94‒95. 
Петербуржцы ‒ авторы работ по генеалогии и истории семей: 

Биобиблиографический справочник. Изд. 2-е. испр. и доп. СПб.: 
Осипов, 2005. 280 с. Тир. 200.

2006
Рец.: Левин Д.Э. История семей в биографиях петербургских 

исследователей // История Петербурга. 2006. № 5. С. 96‒99. 
Генеалогические справочники вчера и сегодня // Актуальные 

проблемы теории и истории библиофильства. Вып. 23. СПб., 2006. 
С. 64.

Лейф Метер [некролог] // ГВ. Вып. 23. СПб., 2006. С. 65‒66. 
37-я, 38-я, 39-я встречи // ГВ. Вып. 24. СПб., 2006. С. 14‒17. 
К библиографии и генеалогии В.В. Руммеля // Там же. С. 32‒40. 
Встречи на Мойке // ГВ. Вып. 25. СПб., 2006. С. 6‒8.
Наталия Юрьевна Сахарова [некролог] // Там же. С. 72‒75.
Татьяна Владимировна Римская-Корсакова [некролог] // Там 

же. С. 75‒77 (с Н.В. Благово).
Сост.: Петербургские генеалогические чтения. I‒X. 1997‒2006. 

Программы конференций. СПб., 2006. 40 с. (с А.В. Краско, 
Ю.Н. Полянской, И.В. Сахаровым).
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Петербургские генеалогические чтения // ГВ. Вып. 26. СПб., 

2006. С. 6‒10.
Генеалогия и библиография // Там же. С. 17‒23. 
Мастер-класс в Выборге // ГВ. Вып. 27. СПб., 2006. С. 11‒15. 
Владимир Александрович Машков [некролог] // Там же. 

С. 100‒101.
Ада Николаевна Саввина [некролог] // Там же. С. 102.
Сост.: Авторы работ по генеалогии и истории семей: Библио-

графический справочник // История Западной Сибири в биографи-
ях. Вып. 1. Тюмень, 2006. 2000 с. (с А.И. Баикиной и др.). 

Богданович Е.В. // Там же. С. 46‒47. 
Борисенко (Тарасов-Борисенко) М.В. // Там же. С. 51‒53. 
Пазухин А.А. // Там же. С. 31‒32. 
Рейснеры, Таубе М.А., Тиме, Тиме А.И., Тиме Е.И., Тиме 

И.А., Фальц-Фейн В.Э., Фальц-Фейн Ф., Шенки, Шиллинг фон 
Канштадт П.Л., Шренки, Шульц-ст. С.С., Шульц-мл. С.С. // Нем-
цы России: Энциклопедия. Т. 3 (П‒Я). М.: ЭРН, 2006. С. 245‒46, 
512‒513, 544‒548, 627‒629, 740, 744‒745, 777 (с В.П. Хохловым), 
802‒803 (с С.С. Шульц-мл.), 803‒804.

2007
XIII Савёловские чтения // ГВ. Вып. 28. СПб., 2007. С. 8‒13.
В Творческом объединении РГО // Там же. С. 28‒32. 
Панорама новостей // Там же. С. 32‒34 (с Н.В. Благово). 
К истории рода Грум-Гржимайло // Там же. С. 45‒69. 
Евгений Павлович Леман [некролог] // Там же. С. 91‒92. 
Дервизы // Большая российская энциклопедия. Т. 8. М., 2007. 

С. 557‒558. 
Встречи продолжаются // ГВ. Вып. 29. СПб., 2007. С. 13‒17. 
На семинарах ИРО и РГО // Там же. С. 17‒22 (с А.В. Богинским). 
Панорама новостей // Там же. С. 25‒28 (с Н.В. Благово, 

А.А. Бовкало, Е. Орловой, А.А. Шумковым). 
Салманов П.А. // Русские писатели: Биографический словарь. 

Т. 5. М., 2007. С. 461 (с В.А. Скиба).
К двадцатой годовщине со дня создания научного семинара по 

генеалогии и истории семей при РНБ // ГВ. Вып. 30. СПб., 2007. 
С. 5‒6. 

XI Петербургские генеалогические чтения // Там же. С. 8‒12. 
Встречи в Музее // Там же. С. 12‒14.
На семинарах ИРО и РГО // Там же. С. 14‒16 (с А.В. Богинским, 

Ю.Н. Полянской, С.О. Экземпляровым).
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Панорама новостей // Там же. С. 27‒30 (с Р.М. Абрамяном, 

А.В. Богинским, М.Ю. Елькиным). 
Сост.: Научный семинар «Генеалогия и история семей» в 

Российской национальной библиотеке 1987‒2007: Полный пере-
чень докладов. СПб., 2007. 76 с. (с А.В. Краско, А.Л. Патраковой, 
Ю.Н. Полянской, И.В. Сахаровым). 

К выходу в свет третьего тома энциклопедии «Немцы России» // 
Российские немцы. 2007. № 3. С. 12‒13. 

В Творческом объединении РГО // ГВ. Вып. 31. СПб., 2007. 
С. 19‒20.

На семинарах ИРО и РГО // Там же. С. 13‒17 (с А.В. Богинским, 
И.В. Сахаровым, О.В. Щербачевым).

Панорама новостей // Там же. С. 17‒19 (с И.В. Сахаровым, 
Н.В. Благово). 

«Генеалогический кабинет» в музее Г.Р. Державина // «Санкт-
Петербургское губернское дворянское собрание». 2007. № 3. С. 8. 

Дворяне Семянниковы и их кавказские родственники // 
Генеалогия Северного Кавказа. № 18. 2007. С. 17‒26.

2008
В Творческом объединении РГО // ГВ. Вып. 32. СПб., 2008. 

С. 6‒9. 
Встречи в Музее // ГВ. Вып. 33. СПб., 2008. С. 18‒20. 
XII Петербургские чтения // Там же. С. 6‒8. 
Одиннадцатая русско-французская конференция // Там же. 

С. 10‒12. 
На семинарах ИРО и РГО // Там же. С. 12‒15 (с А.В. Богинским).
Муки немецкого плена глазами русского врача Т.М. Валуй-

ского. Жизнь и смерть доктора Н.Ф. Чигаева. СПб., 2008. 44 с. 
Судьба сахалинского агронома и его потомки // Записки клуба 

«Родовед». Вып. 24. Владивосток, 2008. С. 46‒65. 
Опыт библиографии отечественной генеалогии. Ч. 4‒6 

(Справочник генеалога. Т. 1. Вып. 3). СПб., 2008. 190 с. Тир. 250.
Новгородика-2008 // ГВ. Вып. 34. С. 6‒10. 
На семинарах ИРО и РГО // Там же. С. 10‒14 (с А.В. Богинским).
Встречи в Музее // Там же. С. 14‒15. 
Панорама новостей // Там же. С. 15‒19 (с А.В. Богинским, 

И.Б. Карауловой, Е.В. Пчеловым, И.В. Сахаровым, В.П. Хохло-
вым).



31
Ростислав Григорьевич Красюков [некролог] // Там же. 

С. 97‒102. 
Агте А.А., Вреден Ф.Р., Вреден Э.Р., Кампенгаузен Б.Б., Ка-

чалов Н.Н., Леман Н.Г. // Экономическая история России с древ-
нейших времен до 1917 г.: Энциклопедия. Т. 1. М., 2008. С. 42‒43, 
447‒448, 936, 967‒968, 1214‒1215. 

2009
На семинарах ИРО и РГО // ГВ. Вып. 35. СПб., 2009. С. 12‒15 

(с А.В. Богинским, Н.В. Новиковой).
Встречи в Музее // Там же. С. 11‒13. 
Панорама новостей // Там же. С. 13‒15 (с А.В. Богинским, 

А.В. Краско, И.В. Сахаровым, А.А. Шумковым). 
Владимир Евгеньевич Болотский [некролог] // Там же. С. 79‒80. 
Князь Алексей Борисович Лобанов-Ростовский и «Русская 

родословная книга». СПб.: Изд. ВИРД, 2009. 42 с. (Приложение 
к компакт-диску: Князь А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская 
родословная книга. Электронное репринтное издание).

Сост. (в соавт.): Члены российских генеалогических обществ: 
Справочник. Составлено на 1 июня 2009 года. М.: Старая 
Басманная, 2009. 312 с. Тир. 200.

Варвара Рыхлякова в балетах Мариуса Петипа // Вестник 
Академии русского балета им. А.Я. Вагановой. 2009. № 2 (22). 
СПб., 2009. С. 158‒179. 

XIII Петербургские генеалогические чтения // ГВ. Вып. 36. 
СПб., 2009. С. 12‒17.

Встречи в Музее // Там же. С. 27‒29. 
Панорама новостей // Там же. С. 29‒34 (с Р.М. Абрамяном, 

В.И. Аксельродом, А.В. Богинским, А.В. Краско). 
Соважи в России // Там же. С. 93‒100. 
Анна Федоровна Можанская [некролог] // Там же. С. 101‒102. 
Встречи в Музее // ГВ. Вып. 37. СПб., 2009. С. 9‒11. 
Панорама новостей // Там же. С. 16‒19 (с Г.В. Гассельблатом, 

И.В. Сахаровым, С.О. Экземпляровым). 
Тиме А.И., Фенин А.И. // Экономическая история России 

с древнейших времен до 1917 г.: Энциклопедия. Т. 2. М., 2009. 
С. 911‒912, 1034.

От редактора // Красюков Р.Г. «Тегель»: Русское православное 
кладбище в Берлине. СПб., 2009. С. 9.
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2010

Встречи в Музее // ГВ. Вып. 38. СПб., 2010. С. 5‒7. 
На семинарах ИРО и РГО // Там же. С. 7‒12 (с А.В. Богинским, 

А.А. Лукьяновым).
Панорама новостей // Там же. С. 12‒13 (с А.В. Богинским, 

М.О. Мельциным). 
Борис Владимирович Федоров [некролог] // Там же. С. 80.
Источники по генеалогии петербургских немцев // Вопросы 

генеалогического источниковедения. СПб., 2010. С. 150‒155. 
Встреча в Музее Державина // ГВ. Вып. 39. СПб., 2010. С. 6‒9. 
Тринадцатая русско-французская конференция // Там же. 

С. 13‒16. 
На семинарах ИРО и РГО // Там же. С. 16‒18 (с А.В. Богинским, 

А.А. Лукьяновым, И.В. Сахаровым).
Страница семейной истории // Там же. С. 58‒64. 
Сост. (с С.М. Некрасовым и др.): Лицейская энциклопедия: 

Императорский Царскосельский лицей (1811‒1843). СПб.: Logos, 
2010. 520 с.

Авенариус П.-Г.А., Амбиель Х., Анненский Ф.Н., Анпетов И.В., 
Архангельский В.М., Бадион И., Бибиков А.В., Бибиков П.С., 
Бобринский А.П., Бодиско К.-Г.Н., Бреверн И.Х., Бюнер Ф.Б., 
Врангель Е.В. (с А.И. Беленковой), Вуич Д.А., Ганн Е.Ф., 
Гейтман Е.И., Гельмерсен П.П., Гирс А.К. (с И.В. Григораш), 
Гирс Н.К. (с И.В. Григораш), Гольтгоер Ф.Г., Гроздов Ф.В., Да-
нилевский Н.Я., Дашков Д.В., Деволант А.Ф., Домбровский А.М., 
Дулье Ф.Л., Ефимов Д.Е., Жеребцов С.Н., Жилле Р.А., Замя-
тин Д.Н., Капгер И.Х., Карбоньер Л.Л., Картмон П.С. (с Л.П. Ан-
дреевой), Клингенберг М.К., Колемин А.И., Коншин М.А., 
Колстливцев С.А., Курнанд И.А., Кюкюэль К.Е., Лихонин С.С., 
Лобанов-Ростовский А.Б., Ломакин Г.Я., Менюэ П.И., Мил-
лер К.К., Набоков И.И. (с И.В. Сахаровым), Озеров А.П., де 
Олива Ф.А., Орлай-де-Карво М.И., Пальчиков Н.В., Пейкер А.И., 
Перовский П.Н., Пецольд А.С., Потапов П.Л., Похвиснев М.Н., 
Раевский Н.Н., Реймерс А.Е., Рейнбот Е.А., Рейнбот П.А., 
Ренненкампф П.А., Рудзевич П.О., Сабир М.И., Селецкий-
Дзюрдзь А.Ф., Селецкий-Дзюрдзь Ф.Ф., Семенов В.Н., Сиверс Л.Е., 
Стессель А.И., Стессель Н.И., Стессель П.И., Теплов И.Г., 
Тилло И.А., Торнау Н.Е., Трико И.И., Убри С.П., Угримов А.И., 
Фаминцын А.А. и Фамицын С.А. (с Е.Л. Шамариной), Фрейганг 
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В.В., Фусс П.-Г.Н., Ханыков Н.В., Ханыков Н.Д., Ханыков Я.В., 
Хвостов А.Н., Чевати К.С., Шванебах Х.А., Эбергардт И.И., Эй-
лер Л.К., Эртель В.А. // Лицейская энциклопедия: Императорский 
Царскосельский лицей (1811‒1843). СПб.: Logos, 2010. С. 22, 31, 
35, 40‒41, 49, 64, 66‒67, 73, 92‒93, 102‒105, 107‒108, 113‒114, 117, 
128‒130, 140, 147‒148, 159, 165‒166, 175‒176, 206, 211‒212, 216, 
218, 223, 229‒230, 237‒238, 251, 259‒261, 287, 290, 303, 321‒322, 
324, 337, 347‒348, 350, 356, 373, 377, 383, 391‒392, 401, 406‒407, 
409, 417, 425‒426, 428‒429, 439‒440, 452, 465, 471‒472, 482, 491, 
503‒504, 508. 

Генеалогия в современной России // Кабачек О.А. Генеало-
гический поиск: проблемы, методика, исследования феномена: 
Пособие для библиотекарей, работающих с детьми. М., 2010. 
С. 110‒116. 

Ростислав Григорьевич Красюков [некролог] // Красюков Р.Г. 
Генеалогические миниатюры. СПб., 2010. С. 5–10.

2011
Наши юбилеи // ГВ. Вып. 40. СПб., 2011. С. 5‒6. 
Встречи в Музее Державина // Там же. С. 12‒16.
На семинарах ИРО и РГО // Там же. С. 16‒24 (с А.В. Богинским, 

Ю.И. Гавриленко, И.В. Сахаровым).
Панорама новостей // Там же. С. 25‒34 (с И.В. Сахаровым). 
Арнольд Петрович Пец [некролог] // Там же. С. 79‒80.
Владимир Николаевич Зайцев [некролог] // Там же. С. 80‒82.
Александр Иванович Фенин, его предки и потомки // Из 

глубины времен. Вып. 14. СПб., 2011. С. 76‒87. 
О генеалогии устами Президента // ГВ. Вып. 41. СПб., 2011. 

С. 6‒8.
XV Петербургские генеалогические чтения // Там же. С. 8‒11.
Генеалогический пир в Киеве // Там же. С. 12‒17.
Панорама новостей // Там же. С. 32‒35 (с Г.В. Гассельблатом, 

И.В. Сахаровым).
Аркадий Александрович Ступников [некролог] // Там же. 

С. 93‒94.
Юбилейная выставка // ГВ. Вып. 42. СПб., 2011. С. 9‒11.
На семинарах ИРО и РГО // Там же. С. 11‒20 (с А.В. Богинским, 

И.В. Сахаровым, О.В. Щербачевым).
Встречи в музее // Там же. С. 20‒24.
Панорама новостей // Там же. С. 25‒35 (с И.В. Сахаровым). 
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2012

На семинарах ИРО и РГО // ГВ. Вып. 43. СПб., 2012. С. 6‒11 
(с А.В. Богинским, И.В. Сахаровым).

Панорама новостей // Там же. С. 17‒24 (с А.В. Богинским, 
Е.В. Пчеловым, И.В. Сахаровым). 

Встреча в Музее Державина // Там же. С. 11‒17.
Род Пущиных в допетровскую эпоху: источники и история 

изучения // Генеалогия допетровского времени: источники, 
методология, исследования. СПб., 2012. С. 77‒80.

На семинарах ИРО и РГО // ГВ. Вып. 44. СПб., 2012. С. 10‒12.
Русско-шведская конференция // Там же. С. 12‒16.
XV русско-французская научная конференция «Выходцы из 

Франции и их российские потомки» // Там же. С. 20‒24.
Панорама новостей // Там же. С. 24‒26 (с И.В. Сахаровым). 
Рец.: О книге С.А. Манькова «Родословная дворян 

Ивашинцовых» // Там же. С. 99‒100. 
Род фон Фрикенов в России. СПб.: Лебедушка, 2012. 514 с., ил. 

Тир. 500.
Памяти Вадима Николаевича Салманова. К столетию со дня 

рождения. СПб., 2012. 104 с., ил. 
На семинарах ИРО и РГО // ГВ. Вып. 45. СПб., 2012. С. 8‒12 

(с А.В. Богинским, А.А. Шумковым).
Симпозиум «Евреи России: генеалогия и история семей» // Там 

же. С. 25‒33 (с А.С. Дубиным). 
Панорама новостей // Там же. С. 41‒46 (с К.В. Артюховым, 

И.В. Сахаровым). 
Некрополистика Русского Зарубежья // Там же. С. 93‒103. 

2013
XIX Савёловские чтения // ГВ. Вып. 46. СПб., 2013. С. 12‒16 

(с А.В. Богинским, И.В. Сахаровым, О.В. Щербачевым). 
Конференция в Петербургском университете // Там же. 

С. 16‒17. 
Панорама новостей // Там же. С. 21‒23 (с И.В. Сахаровым). 
Владимир Львович Загряжский [некрополь] // Там же. С. 86‒87.
Наталия Константиновна Телетова [некрополь] // Там же. 

С. 89‒90.
Фенины ‒ дворяне Слободско-Украинской, Харьковской и Ека-

теринославской губерний // Генеалогiя. Сбiрка наукових праць. 
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Вип. 1. Киïв, 2013. С. 211‒215.

Некрополистика Русского Зарубежья // ИРГО. Вып. 25. СПб., 
2013. С. 83‒94.

Рец.: Большой шаг вперед // ГВ. Вып. 47. СПб., 2013. С. 92‒99. 
На семинарах ИРО и РГО // ГВ. Вып. 45. СПб., 2012. С. 8‒12 

(с А.В. Богинским, А.А. Шумковым).
Панорама новостей // Там же. С. 26‒32 (с А.В. Богинским, 

А.А. Бовкало, Г.В. Гассельблатом, А.В. Краско, И.В. Сахаровым). 
Памяти великого князя Георгия Михайловича ‒ первого 

председателя РГО // ГВ. Вып. 48. СПб., 2013. С. 6‒14,
На семинарах ИРО и РГО // Там же. С. 15‒19 (с А.В. Богинским, 

И.В. Сахаровым).
Панорама новостей // Там же. С. 24‒28 (с И.В. Сахаровым). 
Тамара Николаевна Денисова [некролог] // Там же. С. 101‒102. 
Сост. (с С.М. Некрасовым и др.): Лицейская энциклопедия: 

Императорский Александровский лицей (1844‒1917). СПб.: Lo-
gos, 2013. 786 с. 

Агарков И.Н., Азанчеев-Азанчеевский П.М., Азиков С.Н., 
Альбов А.А., Аносов П.П., Анструзер С.Ф., Арбузов К.П., Ар-
тамонов С.А., Артамонов Ю.А., Безак Н.Н., Беклемишев Ф.А., 
Белавенец П.И., Белюстин В.В., Бехтеев А.С., Бибиков В.В., 
Бибиков И.А., Бибиков И.Н., Бибиков М.М., Биркин Д.С. (с 
А.Л. Вычугжаниным), Биркин Л.С., Биркин С.Г., Бодиско А.А., 
Е.А., Н.М. и К.А. (с Н.А. Цветковой), Бодиско М.М. (с Ю. Зигерн-
Корн), Бойль Р.К., Боткин Б.С., Боткин Ю.Е., Брюмер Ф.К. (с 
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Винберг В.Ф., Винберг Г.Ф., Винберг Ф.В. (с А.И. Беленковой, 
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Гревс И.М., Грим Д.Д., Грум-Гржимайло А.Г., Грум-Гржимай-
ло В.Г., Губер К.К., Дашков П.Я., Дельвиг А.Д., Дельвиг Д.Н., 
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Вып. 5. СПб., 2014. С. 269–275.
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сведений по генеалогии его рода // ИРГО. Вып. 27: Генеалогия и 
литература. СПб., 2014. С. 97–101.
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Губер П.К. // Литературный Санкт-Петербург. XX век. Т. 1. 

СПб., 2015. С. 646–647.
Фенины: Судьбы шестнадцати поколений. СПб., 2015. 519 с., 
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Александр Владимирович Островский [некролог] // ГВ. 

Вып. 51. СПб., 2015. С. 207–212.

2016
Рец.: Первый шаг в библиографировании литературы по 

генеалогии // Библиография и книговедение. 2016. № 2(403). 
С. 113–114.

[Из опыта поиска родственников, эмигрировавших в разные 
страны после 1917 г.] // ГВ. Вып. 52. СПб., 2016. С. 22–23.

Генеалогическая хроника первой половины 2016 г. // Там же. 
С. 6–7.

Юбилейные и памятные даты второй половины 2016 года // ГВ. 
Вып. 53. СПб., 2016. С. 8–11 (с А.А. Шумковым).

Сергей Васильевич Пушкин [некролог] // ГВ. Вып. 55. СПб., 
2016. С. 137–138.
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(с Е.Д. Перепеченко).
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народов Кавказа. Вып. IX. Владикавказ, 2017. С. 248–260.

2018
Серафима Игоревна Варехова [некролог] // ГВ. Вып. 58. СПб., 

2018. С. 165–167.
Юбилейные и памятные даты второй половины 2018 года // 

Там же. С. 6–7.
Сост.: Кроссворд // Там же. С. 180–182. 
Отечественная некрополистика для генеалогов: Библиогра-

фический указатель. М.: Старая Басманная, 2018. 120 с. Тир. 200.
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Ответы на кроссворд, помещенный в 58-м выпуске 

«Генеалогического вестника» // ГВ. Вып. 59. СПб., 2019. С. 91.
Мария Федоровна Андреева [некролог] // Там же. С. 149–151.
Юбилейные и памятные даты первой половины 2019 года // 

Там же. С. 41–43.
Императорский Александровский лицей. Воспитанники, 

педагоги, служители: Биографический словарь. М., 2019. 552 с.
Арсений Семенович Дубин [некролог] // ГВ. Вып. 61. СПб., 

2019. С. 131–136.
Фенин Петр Андреевич // Русские писатели. 1800–1917. 

Биографический словарь. Т. 6. СПб., 2019. С. 431 (с Н.В. 
Кузнецовой).

Императорской Александровский лицей: воспитанники, 
педагоги и служащие. Библиографический словарь / Под. ред. 
Д.П. Шпиленко. М.: Старая Басманная, 2019. 552 с. Тир. 300.
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2020

Валентин Лаврентьевич Янин [некролог] // ГВ. Вып. 62. СПб., 
2020. С. 181–184 (с И.В. Сахаровым).

Наталья Лазаревна Дунаева [некролог] // ИРГО. Вып. 36. СПб., 
2020. С. 265–268.

2021
Эрик Михайлович Рауш-Гернет (1927‒2021). Некролог // 

ИРГО. Вып. 37. СПб., 2021. С. 321‒322.

2024
Елена Иосифовна Краснова (некролог) // ИРГО. Вып. 40. СПб., 

2024. С. 227‒232.

Дополнения и исправления  
к родословной фон Фрикенов

Книга Вадима Николаевича Рыхлякова «Род фон Фрикенов в 
России» вышла в 2012 году (СПб.: Лебедушка, 2012. 512 с., ил.), а 
материал к ней стал собираться еще до массового выхода архивов 
в Интернет, до появления справочников о российской армии 
XVIII века и т.д. Дополним книгу В.Н. Рыхлякова некоторыми 
принципиальными сведениями. 

1. Происхождение родоначальника Фрикенов в России. Вероят-
но, наш будущий Карл Якоб ‒ это Карл Фрик, который служил в 
Нашебургском пехотном полку подпоручиком и 21 марта 1748 г. 
был произведен в поручики, о чем 9 декабря 1749 г. получил 
патент1.

По справке К.В. Татарникова мы находим его же, подпоручика 
Карла Фрикина, «Лифляндской нации капитанского сына», в 
службе с 15 мая 1735 г., на 12 февраля 1748 г. – 29-ти лет. То есть, 
возраст Вадим Николаевич указывает правильно, а данные об от-
це-капитане уточняются2. 

В 1787 г. мы наблюдаем майора Дерптского гарнизона, Карла 
Фрыкина, 66-ти лет, «из нововыезжих иноземцев Фествальской 

1  Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 2. 
Оп. 12. Св. 118. Ед. хр. 19. Л. 59. Сведения с сайта «Эспонтон.рф» К.В. Татарникова.

2  РГВИА. Ф. 490. Оп. 1. Ед. хр. 306. Л. 1, 104 об.–105; Там же. Оп. 3. Ед. хр. 1. 
Л. 839. На тот момент Нашебургский полк стоял в крепости Семиполатной на 
Иртышской линии (сентябрьская треть 1749 г.).
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нации капитанской сын люторского закона»3. Из лифляндца наш 
герой стал вестфальцем, и в 1740-е не был «нововыезжим», а 
потом стал. Что ж, бывает.

2. Семья. Тартуская архивистка, наш старинный и добрый друг 
Татьяна Кузьминична Шор, прислала в редакцию «Генеалогиче-
ского вестника» сканы архивного дела ‒ EAA.1192.2.194: Carl Ja- 
cob von Fricken’i abielu lahutuse nõue oma abikaasa Gerdrute 
Elisabeth’i sünd Dahl, vastu = Национальный архив Эстонии. 
Ф. 1192. Оп. 2. Ед. хр. 194. Иск Карла Якоба фон Фрикена о 
разводе с его женой Гердрутой Элизабет, урожденной Даль; 
1769‒1770 гг. Будучи скованными во времени, не смогли доско-
нально разобраться в деле, ‒ для этого надо было расшифровать, 
переписав документы. Дело открывается протоколами трех засе-
даний Эзельской евангелическо-лютеранской консистории от 1, 
14 и 25 августа 1769 г. Слово «Scheidung» (развод) в текстах не 
упоминается. Из текстов видно, что в семье на этот момент был 
один сын и две дочери. 

Как бы то ни было, даты жизни Гердруты Элизабет Даль 
известны: она родилась в Пернове 29 июня 1732 г.4, скончалась 
там же 5 июня 1800 г. 

Вероятно, они все-таки развелись, так как третьей женой 
Я.К. Фрикена Э. Амбургер называет Марию Августу де ла Боли 
(Лаболи). Именно Гердрута Элизабет Фрикен родила 1 февраля 
1781 г. в Дерпте будущего генерал-лейтенант и родоначальника 
российского дворянского рода фон Фрикенов ‒ Фридриха 
Вильгельма. В единственной сохранившейся за тот период 
метрической книги церкви Св. Иоанна (ЕАА.3148.2.1) запись о его 
рождении не найдена. 

В несколько сумбурных поисках мы наткнулись на следующее 
дело ‒ «Алфавитный регистр к метрической книге лютеранской 
кирхи Аренсбурга, 1698–1833. Изготовил Генрих Градецкий» 
(ЕАА.1674.2.283): 

3  РГВИА. Ф. 490. Оп. 5. Ед. хр. 498. Л. 670 об.–671. Сентябрьская треть 1787 г.
4  Гердрута – дочь перновского купца и старшины Большой гильдии Конрада 

Даля и его жены Гертруд, урожденной Темпельман. В Эзельскую матрикулу попал 
только двоюродный брат Гердруты, получивший дворянство Священной Римской 
Империи, Христиан ф. Даль (1719–1757), однако автор Эзельского Хандбуха 
Н.К. ф. Эссен предпочел опубликовать всю родословную этого интересного рода. 
Ист.: Nikolai v. Essen. Genealogisches Handbuch der Oeselschen Ritterschaft. Tartu, 
1935. S. 476.
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Фон Фрикен. Смотри де ла Булин. Но, на эту фамилию записей 

нет, а на фамилию Фрикен есть:
Якоб Иоганн, крещен 15 ноября 1769 г. Незаконнорожденный. 

Мать: Мария де ла Булин из Риги. Отец: гарнизонный майор Якоб 
Иоганн фон Фрикен.

Хелена Якобина. Крещена 18 июня 1771 г. Незаконнорожден-
ная. Мать: Мария Амели де ла Булин и некая благородная персона 
из Риги. 

Карл Вильгельм фон Фрикен, прапорщик. 23 сентября 1781 г. 
он женится на девице Христине Вильгельмине Дёнике, и у них ро-
ждается дочь Анна Христина, которая была крещена 20 августа 
1782 г. 

Скорее всего, Карл Вильгельм – сын Карла Якоба от второ-
го брака с Даль. Основательное изучение присланного Т.К. Шор 
дела, видимо, даст ответы на какие-то вопросы, а может породит 
новые. 

Жизнь всегда сложнее генеалогических схем.

М.Ю. Катин-Ярцев, А.А. Шумков



42

Новое о Б.Г. фон Фрикене

Борису Григорьевичу фон Фрикену Вадим Николаевич 
Рыхляков в своей книге «Род фон Фрикенов в России» (СПб.: 
Лебедушка, 212. 512 с.) посвятил несколько страниц XXI главы 
«Григорий Александрович и его потомки»: 235‒257 (но, не 235‒ 
297, как указано в именном указателе на странице 481). Со ссылкой 
на «Базу данных Э. Амбургера» на странице 236 сообщается, что 
Б.Г. фон Фрикен «Дерптский успешно окончил в 1916 г.».

То, что коренной петербуржец и выдающийся немецкий 
историк и генеалог Эрик Николаевич игнорировал русские и тем 
более советские переименования, пожалуй, не повод искажать 
официальное наименование Императорского Юрьевского универ-
ситета. А благодаря любезности замечательного тартуского архи-
виста Татьяны Кузьминичны Шор, приславшей сканы из личного 
дела студента-медика (EAA.402.1.27901), есть возможность сде-
лать некоторые дополнения к биографии Бориса Григорьевича 
фон Фрикена.

EAA.402.1.27901 ‒ это шифр архивного дела Национального 
архива Эстонии, фонд «Имп. Дерптский/Юрьевский университет», 
опись 1, дело 27901.

Прошение о зачислении на медицинский факультет в канце-
лярии по студенческим делам Юрьевского университета было 
получено 17 сентября 1912 г. (л. 3). Вместе с прошением канцелярия 
получила 

‒ подлинное свидетельство о рождении, выданное Московской 
духовной консисторией 16 апреля 1898 г., с записью о его венчании 
в Париже, сделанной 20 февраля 1910 г. рукой псаломщика Свято-
Троицкой Александро-Невской церкви Лаврентием Пурпуровым 
и заверенной подписью настоятеля протоирея Иакова Смирнова 
(л. 4‒4 об.), 

‒ копию аттестата зрелости с пометкой о том, что с этого 
аттестата 4 августа 1909 г. был сделан перевод на французский 
язык в конторе присяжного переводчика при С.-Петербургском 
окружном суде А. Башилова (л. 6 об.), 

‒ подлинное свидетельство Департамента Герольдии Прави-
тельствующего Сената, выданное 26 июля 1873 г. на имя сына 
отставного штабс-ротмистра Александра Федорова фон-Фрикен 
Григория, о том, что род фон-Фрикенов был признан в 
потомственном дворянстве по заслугам генерал-лейтенанта Фе-
дора Карлова фон-Фрикена, с отметкой на обороте в том, что 
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штабс-капитан Григорий Александрович фон-Фрикен опреде-
лением Новгородского дворянского депутатского собрания 
от 9 ноября 1895 г. был внесен во вторую часть дворянской 
родословной книги Новгородской губернии (л. 7‒7 об.), 

‒ подлинное свидетельство Императорского С.-Петербургского 
университета от 26 июля 1912 г. (л. 9).

Не внесение платы (причина увольнения из С.-Петербургского 
университета) видимо была вызвана тем, что Борис Григорьевич 
решил сменить направление образования с физико-математичес-
кого на медицинское. В С.-Петербургском университете не было 
медицинского факультета, и Борис Григорьевич подал прошения 
сразу в два университета, в Киеве и Юрьеве, и в итоге поступил 
учиться в Юрьевский.

Однако Борис Григорьевич получил ответ из Юрьева 
(домашний адрес фон Фрикенов: Новгород, Сенная пл., 31), о 
том, что на медицинском факультете нет вакансий, но он может 
быть принят на естественное отделение физико-математического 
факультета, если явится лично в университет «в самое ближайшее 
время». Зачисление состоялось, и два семестра Борис Григорье-
вич проучился на физико-математическом факультете, а 18 июля 
1913 г., согласно прошению, был перечислен на медицинский 
факультет (л. 18).

С марта 1915 г. по апрель 1916 г. между канцелярией по 
студенческим делам университета, Департаментом народного 
просвещения, Новгородским и Юрьевским уездными по воинской 
повинности присутствиями и мобилизационным отделом Главного 
управления Генерального штаба шла переписка о возможном 
призыве Бориса Григорьевича на действительную военную службу 
(л. 19‒30). Ему, как и прочим студентам-медикам Юрьевского 
университета в итоге дали возможность закончить полный курс. 
По выдержании окончательного испытания, 23 мая 1916 г. ему 
была присвоена степень лекаря (л. 33).

Однако окончание курса нельзя в полной мере назвать 
«успешным». «Протокол сокращенного испытания на степень 
лекаря» показывает семь удовлетворительных отметок и четыре 
весьма удовлетворительных. Диплом на степень лекаря от 
1 декабря 1916 г. за № 4077 был подписан 31 декабря того же года,  
но уже 24 мая 1916 г. ему было выдано временное удостоверение 
на степень лекаря (л. 29‒30, второй пагинации).
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Еще во время обучения В.Г. фон Фрикен начал медицинскую 

службу. С 23 июня по 17 августа 1915 г. он состоял на службе 
в Новгородском губернском земстве в качестве помощника 
врача, с 23 июня по 2 августа работал в лазарете для раненых 
Всероссийского земского союза, а с 3 по 17 августа боролся с 
холерой в Старой Руссе, «все возлагаемые работы исполнял с 
примерным усердием» (л. 19, второй пагинации). 

О службе В.Г. фон Фрикена стоило бы поискать сведения в 
Российском государственном военно-историческом архиве. Но, 
кое-что можно увидеть на сайте «Память героев Великой войны, 
1914‒1918»: служил фон Фрикен в 117-м пехотном Ярославском 
полку в качестве лекаря, 9 сентября 1916 г. из Петроградского Ни-
колаевского военного госпиталя выбыл в распоряжение начальни-
ка 134 Петроградского тылового распределительно-эвакуационно-
го пункта.

А.А. Шумков
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Российская генеалогическая федерация

XXX Савёловские чтения. Тезисы докладов и статьи1

Е.В. Ганешина, 
инженер промышленного и гражданского строительства, 

член РГО (Санкт-Петербург) 
E-mail: 89062606666@mail.ru 

История семьи и генеалогия Н.М. Нырковой,  
первого хранителя домика няни А.С. Пушкина 

в деревне Кобрино

Музей «Домик няни А.С. Пушкина» был открыт 3 июля 
1974 г., спустя год после того, как не стало первого его создателя 
и экскурсовода Натальи Михайловны Нырковой (ур. Козловской)2. 

В кругу семьи я часто слышала рассказы о Наталье Михайлов-
не ‒ она знала, где жила и была похоронена Арина Родионовна, 
искала и нашла могилу А.А. Блока. Получив прекрасное обра-
зование, являлась образцом учителя русской дореволюционной 
школы, хранила семейные традиции. Жизненный путь ее был не 
легким. Отец погиб, революция не дала окончить учебу в высшем 
учебном заведении, вынужденные переезды, ранняя смерть мужа, 
немецкий плен, разлука с единственным сыном и многое другое. 
При этом она смогла сохранить жизнелюбие и доброе отношение 
ко всему, чем занималась. 

Итак. Будущий хранитель музея Арины Родионовны, Наталья 
Михайловна Ныркова (ур. Козловская), родилась 12 июля 1898 г. в 
городе Сумы3 Харьковской губернии. 

Ранее детство прошло в слободе Балаклея Змиевского уезда 
Харьковской губернии. В 1904 г. ее отец, армейский офицер 
Бугского драгунского полка, затем 5-го запасного кавалерийского 
полка, ушел на японскую войну, а Наталья с мамой переехали к 
родным отца в Белгород. 

1  Редакция журнала соблюдает правило, касающееся публикации текстов 
докладов Савёловских чтений: представленные тексты не проверяются по части их 
научной составляющей и не редактируются, за исключением технической чистки, 
исправления опечаток и объема текста. 

2  Музей «Домик няни А.С. Пушкина». [Электронный ресурс]. URL: https://www.
lenoblmus.ru/museums/muzey-domik-nyani-pushkina (дата обращения 12.4.2024). 

3  Свидетельство о смерти I-ВО № 266727 от 25 января 1973 г. Администрация 
Никольского сельского совета, Гатчинского района Ленинградской области.
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Наталия (сидит внизу), Евгения и Михаил Козловские  
с матерью (справа) и няней. Белгород

В 1906 г. отец вернулся с фронта, и вскоре семья переехала 
в Санкт-Петербург. В 1907 г. Наталья Михайловна Козловская 
была принята в приготовительный класс Петроградской женской 
гимназии И.К. Платан (основана в 1906 г., Б. Сампсониевс- 
кий пр., 33), находящейся недалеко, в 15 минутах ходьбы от 
дома 13 по Межевой улице (ныне Лесной пр.), где после переезда 
поселилась семья. В ее личном архивном деле сохранились 
протоколы и экзаменационные ведомости за 7 класс (1915‒1916гг).4 
Гимназию Наталья Михайловна закончила с золотой медалью: 
«Постановление педагогического совета: удостоить аттестата 
и права на золотую медаль. 1 мая 1915 г.». Владела английским, 
немецким, французским и украинским языками.

Медаль дала ей возможность поступить без экзамена в 
Петроградский Политехнический женский институт (Загородный, 
д. 68) на архитектурное отделение, где она отучилась два курса с 
1916 по 1917 г. В Прошении на поступление себя называет «дочерью 
потомственного дворянина». Проживала по Кавалергардской ул., 
д. 36, кв. 2 (Плата за обучение в 1916 г. составила 160 руб.).

4  Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга 
(далее ‒ ЦГИА СПб). Ф. 496. Оп. 1. Д. 152: Дело об обучении Нырковой Н.М. 
1915‒1916 гг.
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Наталия Михайловна Козловская. 1916 г. (ЦГИА СПб, ф. 496, оп. 1, д. 152)

Тревожные, голодные времена 1917 г. вынудили семью уехать 
из Петрограда в Харьков к своим родственникам. Там Наталья 
Михайловна поступила в Харьковский Агрономический институт, 
училась и давала частные уроки.

В 1919 г. отец, неся службу в Красной Армии, был расстрелян 
белыми (такая официальная версия семьи). Ныркова писала о нем, 
что после японской войны он вернулся больным и в Харькове 
занялся художественной работой у профессора Калиева, а когда 
пришли большевики, то он поступил в комиссию по набору 
лошадей в Красную Армию. Вскоре отец сделался начальником 
над всеми харьковскими комиссиями по набору лошадей и был 
командирован в Конотоп, где комиссия была захвачена белыми. 
Отца ее сразу расстреляли, а комиссию вскоре отпустили.

Лишившись отцовской поддержки, Наталья, как старшая в 
семье, вынуждена была бросить учебу и идти работать.

Семья перебралась в Краматорск (до 1932 г. назывался 
Краматорская). 

В личной карточке Натальи Михайловны указано, что она 
вышла замуж за Андрея Григорьевича Ныркова, учителя. Но его 
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персона нами пока не изучена. В допросе Нырковой есть вопрос, 
кому принадлежит дом, в котором они живут в Краматорске, ответ 
Нырковой: «дом на базаре принадлежит матери мужа». 

В 1921 г. родила сына Николая. 
С осени 1919 по 1921 г. работала в гимназии учительницей 

арифметики и естествознания, природоведения, физики и химии, 
чертежницей техбюро, лектором на Вечерних рабочих курсах, 
руководителем антирелигиозного клубного кружка. С 1922 по 
1931 г. ‒ в первой в Донбассе школе ФЗУ (фабрично-заводского 
обучения), рассчитанной на 320 учеников, учителем химии 
и естествознания. В начале 1925 г. была принята в партию. 
Заведование ФЗУ приняла в 1929 г. В акте обследования Окружной 
комиссией школы ФЗУ указано, что школа досталась ей в полном 
развале. Много трудностей пришлось перенести. Строительство 
новых корпусов школы и ремонт старых помещений задерживали. 
Об этом она написала в газету, где подробно рассказала, 
что положение школы усугубляется с каждым днем, здания 
разрушаются, а учеников прибывает. Но она все-таки смогла за 
год довести количество учащихся с 200 до 1500 человек. При 
Нырковой были переформированы триместры по специальностям, 
что давало возможность ученикам совместить теорию с практикой 
и удовлетворительно закончить курсы.

Вскоре, после публикаций Нырковой о недостроенных корпусах 
школы, на нее началась травля ‒ вышли две статьи в газете, в 
которых написали про ее дворянское происхождение, про ее связь 
с другими дворянами, а именно с дворянами Рязанской губернии 
Катиными5, у которых она часто отдыхала летом; мол, семья была 
близка «к двору царя, по непроверенным окончательно сведениям 
отец расстрелян красными, брат был в отряде Корнилова». Свое же 
происхождение Наталья Михайловна никогда не скрывала ‒ она 
дочь полковника и внучка генерала. И даже когда ее принимали 
в партию, прошла т.н. «чистку». Также Ныркову обвинили в том, 
что она приняла на работу 11 офицеров царской армии, 3-х детей 
священников, хотя они уже работали и до ее назначения на этих 
должностях. 

Наталью Михайловну дважды допрашивали, выясняя связь с 
семьями двух фамилий. Одна из них найдена мною в родослов-

5  Центральный государственный архив историко-политических документов 
Санкт-Петербурга (далее ‒ ЦГАИПД СПб). Ф. Р-1728. Оп. 1. Д. 36851: Личное 
дело Нырковой Н.М.
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ной схеме Нырковой (ур. Козловской) ‒ это Стрекаловы. 
Дядя ее деда Михаила Александровича, Козловский Михаил 
Еремеевич, действительно был женат на дочери генерал-
майора, действительного тайного советника и сенатора Степана 
Степановича Стрекалова (1828‒1831 гг. ‒ тифлисский военный, в 
1831‒1841 гг. ‒ казанский губернатор). 

Род Козловских породнился или был дружен со многими 
известными фамилиями того времени: Чаплиными, Балашовыми, 
Вульфами, Вирениусами, Курчаниновыми, Катиными, 
Стрекаловыми, Бекетовыми6 и другими.

Статьи в газете по доносу навредили Нырковой. В 1931 г. ее 
сняли с должности без права преподавания, исключили из партии 
как «чуждый элемент». Позже, правда, оправдали, т.к. обвинения 
не подтвердились, и разрешили работать учителем, но в другом 
районе. Ее брат в письме матери и сестре говорил о Наталье, 
что она очень мягкая и добрая. Для такой должности надо иметь 
твердый и жесткий характер. 

Адрес проживания, указанный Нырковой Н.М.: «Краматорское, 
Октябрьский пос., дом 172, кв. 10». 

Наталья Михайловна вышла замуж за учителя Андрея 
Григорьевича Ныркова. Из писем ее брата известно только то, что 
к 1940 г. Ныркова одинокая (судьба мужа пока не изучена). 

Благодаря найденной в архиве личной карточке мы узнали, что 
из Краматорска Ныркова переехала в Петергоф Ленинградской 
области. С 1931 по 1933 г. работала в Петергофском ФЗС им. 
Веденеева учителем математики 5, 6, 7 классов. Потом преподавала 
арифметику и алгебру в 5-х и 6-х классах в Советской Трудовой 
школе им. В.И. Ленина (Петергофской неполной средней школе, 
находящейся по адресу: Новый Петергоф, ул. Аврова, д. 35). 

При общении с хранителем музея этой школы выяснилось, 
что сын Натальи Михайловны есть в списках учеников и даже 
на общей фотографии запечатлен рядом со своей будущей женой 
Розой. 

После захвата Петергофа немцами 23 сентября 1941 г. занятия в 
школе были прекращены. Во время Великой Отечественной войны 
погибли или пропали без вести более ста учителей, учеников, 

6  Мать Блока имела в девичестве фамилию Бекетова. Кладбище, на котором 
были захоронены и Блок, и Арина Родионовна, также было и местом упокоения 
предков Натальи Михайловны Нырковой.
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выпускников и работников школы. Родные думали, что Наталья 
Михайловна тоже погибла. 

Подтверждение того, что Ныркова была в плену, помимо ее 
устных рассказов родным, мы находим в архивных документах, 
в списках жителей, угнанных из г. Петродворца7 Ленинградской 
области. Около ее фамилии записано «сын». Второй список8 
записи о сыне уже не имеет – как оказалось, он был в больнице из-
за «отнявшихся ног» (после лечения ушел на войну).

При изучении объявлений о поиске пропавших лиц в 
оккупационной прибалтийской газете за 20 декабря 1942 г. 
случайно наткнулись на объявление, где Ныркова, разыскивая сво-
его сына, указывает адрес, где они жили: Красное село, Главная 
улица, д. 10. Она потеряла его и не знала, что с ним, жив ли он.

Еще одно свидетельство подвига Нырковой описано в книге 
Грановской: «Мы, нижеподписавшиеся, проживающие в Лижере, 
Сен Жервэ де Ви (Сарт), свидетельствуем, что 25 июня 1944 г. в 6 ч. 
утра дали убежище двум русским женщинам: Нырковой Наталье и 
Ефремовой Марии, которые бежали из концентрационного лагеря 
в Шампани (Сарт). Их привел к нам один знакомый нам испанец, 
нашедший убежище во Франции после подавления Республики. 
Эти женщины, смертельно усталые оттого, что их вели пешком, 
безо всякой обуви, в лохмотьях вместо одежды, после тяжелых ра-
бот, которые их заставляли выполнять в течение длительного вре-
мени, при весьма недостаточном питании, были в состоянии край-
ней нужды и почти полного изнеможения. Давая убежище русским 
пленным в то время, когда наша страна еще находилась под вра-
жеским игом, мы знали, каким репрессиям можем подвергнуться. 
Ферму нашу могли сжечь, а всю семью расстрелять. Если мы это 
сделали, то потому, что очень пострадали от немецкой оккупации, 
от зла, которое немцы причинили Франции, и в лице этих русских 
женщин были рады выразить чувство признательности и уваже-
ния к России, т. к. только благодаря помощи, которую она оказала 
нашим союзникам, страну нашу удалось освободить. Мы спрятали 
их в лесу и приносили им каждый день пить и есть до того дня, 
когда при подходе американцев эти женщины присоединились к 
Армии. Председатель Комитета по оказанию помощи военноплен-
ным в Сен-Жервэ де Ви (Сарт)»9.

7  Государственный архив Российской Федерации (далее ‒ ГАРФ). Ф. 7021. 
Оп. 30. Д. 1282. Л. 60‒75.

8  Там же. Л. 76‒92. 
9  Грановская Н.И. «Если ехать вам случится…». Л., 1989. С. 108‒109.
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Занятия в школе (сейчас номер 416), в которой до войны 

работала Наталья Михайловна, возобновились только в 1947 г. 
Работа в ней могла повлиять на дальнейшую судьбу Нырковой и ее 
интерес в сохранении домика Арины Родионовны. На протяжении 
более чем вековой истории эту школу закончило множество 
выдающихся людей, к числу которых относится и музейный 
деятель С.С. Гейченко (1903‒1993), почетный гражданин Петерго-
фа, хранитель Пушкинского музея-заповедника. 

После войны Наталья Михайловна поселилась в д. Кобрино. 
Когда она узнала про домик Арины Родионовны, попросила 
помощи у брата и сестры и на собранные деньги выкупила его и 
стала в нем жить. Домик был очень ветхим, крыша текла, стены 
покосились, и она сохраняла его, как могла. Ныркова ходила по 
инстанциям, добиваясь, чтобы в нем сделали музей, т.к. понимала 
его ценность.

Проводила в нем экскурсии. Любили ее школьники (она их 
называла ‒ «Пушкинский актив»), часто заходили в гости. Было 
заведено правило: перед тем, как переступить порог, нужно было 
прочесть стихотворение А.С. Пушкина. А детям она казалась 
самой Ариной Родионовной ‒ доброй и жизнерадостной.

Со слов местного краеведа, после того как Наталья Михайловна 
передала домик под создание музея, ей дали квартирку, 
скорее даже комнату, в селе Никольское Гатчинского района 
Ленинградской области (примерно в шести километрах от деревни 
Кобрино). Дом, возможно, состоял в ведомстве психиатрической 
больницы имени П.П. Кащенко и находился в мини-городке для 
сотрудников больницы. Вопросом подбора жилья занимался в то 
время заместитель директора торфопредприятия «Кобринское», 
впоследствии председатель Кобринского поселкового Совета, 
Н.С. Смирнов, он же курировал восстановление музейного 
домика. По мнению краеведа, Наталья Михайловна похоронена 
на местном Никольском кладбище. Мы посетили это кладбище с 
группой волонтеров и обращались в местную администрацию. Но 
следов, подтверждающих, что Ныркова была там захоронена, не 
обнаружили.

В семейной записной книжке указан адрес Натальи Михай-
ловны: село Никольское Ленинградской области Гатчинского 
района, Меньковская ул., д. 1, кв. 2. Сейчас недалеко от этого дома 
находится восстановленная церковь Пантелеимона Целителя при 
психиатрической больнице.



56
Умерла Н.М. Ныркова 20 января 1973 г. (как указано в свиде-

тельстве о смерти, от атеросклеротического аортокардиосклеро-
за10). В информации из ЗАГС указана деревня Жабино Ленинград-
ской области Гатчинского района. 

В поисках захоронения Натальи Михайловны мы отправились 
в деревне Жабино, где узнали у служительницы храма Святой 
блаженной Ксении Петербургской, что местное кладбище было от-
крыто только в сентябре 1979 г. и первая могила была председателя 
сельского совета. Она же нам сказала, что людей, проживавших в 
Жабино, хоронили в Нисковицах. Возможно, Наталья Михайловна 
Ныркова нашла свой последний приют в Нисковицах Гатчинского 
района. 

Пока точное место захоронения Нырковой Натальи Михайлов-
ны не найдено.

Сын Н.М. Нырковой, Николай Андреевич Нырков, родился в 
городе Краматорске Донецкой области 16 декабря 1921 г. 

Закончил обучение в Петергофской неполной средней школе, 
находящейся по адресу: Н. Петергоф, ул. Аврова, д. 35, ‒ там, где 
преподавала математику его мать, Наталья Михайловна. 

После школы был призван в армию 2 ноября 1939 г. Фрунзенс-
ким районным военкоматом города Ленинграда. Во время Великой 
Отечественной войны имел воинское звание сержант. Попал в 
330 стрелковый полк 86 стрелковой дивизии. Был награжден 
орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Вот описание одного из его подвигов: «Командир отделения 
связи батареи ПА младшего сержанта Ныркова Николая 
Андреевича за то, что он в тяжелых условиях активных боевых 
действий с 15 января 1944 г., под огнем противника, непрерывно 
обеспечивал бесперебойную связь с огневыми взводами, чем 
содействовал успешному управлению артогнем». Другой подвиг: 
«За время пребывания в 330 стрелковом полку в должности 
командира отделения управления ПА, младший сержант Нырков 
проявил себя дисциплинированным, хорошо знающим свое дело. 
13.3.1944 г. в бою под хутором Паломыйза дал отличную связь 
батареи с батальоном. Заменил выбывшего из строя замкового и 

10  Запись акта о смерти № 11 от 25.1.1973 г. Свидетельство серия I-ВО № 266727 
от 25 января 1973 г. Администрация Никольского сельского совета, Гатчинского 
района, Ленинградской области.
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затем наводчика, отразил ожесточенную контратаку противника. 
В рукопашном бою уничтожил двух немцев и вынес с поля 
боя раненого командира взвода. За умелые боевые действия и 
проявленные при этом отвагу и мужество, достоин представления 
к правительственной награде ордену «Красная Звезда»». 

Демобилизован 5 июня 1946 г. Был женат на своей 
однокласснице, Розе Матулевич. В 1960-х гг. проживал со своей 
женой и бабушкой, свекровью Натальи Михайловны, в Ленингра-
де, на Смоленской улице, д. 1/86. Умер 4 декабря 1982 г. 61 года, не 
оставив потомства11.

У Наталья Михайловны Нырковой был родной брат Михаил 
Михайлович Козловский (полковник в отставке) и сестра Евгения 
Михайловна Козловская (учительница). 

Михаил Михайлович Козловский родился 21 мая 1901 г. 
в Белгороде Курской губернии. В 1907 г. семья переехала по 
месту службы отца в Санкт-Петербург. Обучался Михаил в 1-м 
классе Санкт-Петербургского 2-го кадетского Императора Петра 
Великого корпуса (Ждановская ул., 11-13). С 1913 по 1917 г. ‒ в 
С-Петербургском реальном училище Гуревича12. Семья в то вре-
мя проживала по адресу Ярославская ул., д. 1/9, кв. 15. Летом 
1917 г. семья спешно уезжает из Петрограда в Харьков к своим 
родственникам. В архиве Реального училища Гуревича, в личном 
деле Козловского Михаила, есть записка, датированная 1 августа 
1917 г., директору гимназии от его матери, которая просит выдать 
документы сына, что она дежурит на вокзале у кассы и не может 
лично забрать их, и передает привет Якову Яковлевичу Гуревичу, 
и надеется еще увидеться с ним…

В Харькове Надежда Васильевна Козловская (ур. Ветчинкина; 
мама Натальи, Михаила и Евгении) устраивает своего сына 
Михаила в 5-й класс Харьковского 1-го реального училища. Семья 
поселилась у своих родственников по адресу: Харьков, Садовая 
улица, д. 3, кв. 1413. Здесь проживали дочери генерала Михаила 
Александровича Козловского (деда Натальи, Михаила и Евгении): 

11  Свидетельство о смерти III-АК № 363481 от 9 декабря 1982 г.
12  Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга 

(далее ‒ ЦГИА СПб). Ф. 171. Оп. 2. Д. 1631: Козловский Михаил Михайлович, 
штаб-ротмистр, 1913‒1917 гг. 

13  Место жительства Юлии Михайловны Макаренко, ур. Козловской, а затем 
и ее дочери Антонины Михайловны Ракитиной, превратилось в пристанище пяти 
разных семей и людей, одно из которых занимала бабушка ныне живущего потомка 
Алексея Опалева ‒ Лидия Сергеевна Мышьякова (ур. Якубович, 14.2.1909‒1993), 
дочь Евгении Михайловны Козловской, в замужестве Якубович.



58
Клавдия, Юлия, София, Александра, Евгения. У генерала было два 
сына Михаил (отец Нырковой) и Леонид. 

О судьбе брата Нырковой ‒ Михаила далее мы знаем, что 
вместо учебы он участвовал в разных военных действиях во время 
гражданской войны с 1917 по 1920 г. в рядах 1-го Харьковского 
конно-партизанского полка, 46 стрелковой дивизии на Южном 
фронте и др.

Образование же продолжил с июня 1921 по декабрь 1924 г. в 
Военно-инженерной академии в г. Ленинграде (Николаевской 
инженерной академии, находящейся в то время в Михайловском 
Инженерном замке), получив специальность инженер-
фортификатор. После нескольких переименований с 1960 г. 
она, академия, стала называться ВВИТКУ (Высшее военное 
инженерное техническое Краснознаменное училище), которое 
закончили и внучатый племянник Натальи Михайловны, Ганешин 
Михаил Олегович, а потом и его сын.

В Краматорске Донецкой обл. Михаил 22 мая 1924 г. женился 
на Зинаиде Фоминичне Бобрус.

С 1928 по 1932 г. учился в Заочном педагогическом институте 
в Артемовске на физико-математическом отделении, получив еще 
одну специальность – преподаватель математики средних школ. 
Работал заведующим учебной частью в г. Артемовске, инспектором 
РОНО в Ленинграде, директором школы и детского дома НКВД в 
Иркутске.

Участвовал в военных действиях в 1939 г. на Халхин-Голе, 
Советско-финляндской войны в 1939–1940 г. С апреля 1941 г., в 
звании капитана, находился в Инженерном управлении Ленинград-
ского округа, а потом и фронта. Воевал на Ленинградском, 
Крымском, Северо-Кавказском фронтах. Получил несколько 
ранений и тяжелых контузий. С декабря 1943 по ноябрь 1947 г. 
в звании подполковника преподавал военно-инженерное дело в 
Ленинградском военном училище связи им. Ленсовета в Уральске, 
после войны ‒ в Ленинграде.

Имел изобретения в области средств связи и подрывной 
техники в 1945–1946 г. В период с 1940 по 1949 г. был награжден 
многими медалями и орденами, памятными часами. С 1947 по 
1949 г. ‒ начальник учебной части военной кафедры Ереванского 
Политехнического института. С 1949 по 1951 г. – старший 
преподаватель военной кафедры Ленинградского горного 
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института. В семье сохранилась книжка, изданная Ленинградским 
Военным училищем связи им. Ленсовета в 1947 г.: «Применение 
военного инженерного дела в войсках связи». 

На первой странице книги14 полковник Козловский пишет 
об указаниях, которые давал еще в 1723 г. Петр Первый при 
основании инженерного дела: «Зело нужно, дабы офицеры знали 
инженерство, буде не все, то хотя б часть онаго…ежели не будет 
знать, тот не будет произведен выше из того чина, в котором ныне 
обретается». В 1950 г. получил звание полковника.

Полковнику М.М. Козловскому, как ветерану войны, в начале 
1950-х гг. выделили в Урицке (ныне муниципальный округ) 
участок земли в 6 соток. На нем он построил небольшой домик по 
финскому образцу, где они жили с женой, Зинаидой Фоминичной, 
и куда летом приезжали погостить его дочка с мужем и внуки.

Умер Михаил Михайлович 26 января 1963 г. на 62 году жизни. 
Похоронен на Старо-Пановском кладбище (ж/д станция «Лигово»), 
оставив после себя дочь, Веру Михайловну Козловскую.

Михаил Михайлович Козловский (1901‒1963), брат Н.М. Нырковой

После смерти Н.М. Нырковой Вера приезжала в музей, переда-
14  Козловский М.М. Справочник по военно-инженерному делу для войск свя-

зи. Л.: Ленинградское военное училище связи имени Ленсовета, 1947 (на правах 
рукописи).
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ла смотрителям фотографию своей тети, рассказала о ее жизни и 
заботах о домике Арины Родионовны. Кстати, профессия Веры 
Михайловны Козловской была определена ее отцом и тетушками. 
Она всю жизнь проработала учительницей русского языка и 
литературы: два года после распределения ‒ в семилетней школе в 
Калининградской обл., 20 лет ‒ в школе рабочей молодежи № 111 в 
Ленинграде и перед выходом на пенсию ‒ 5 лет в ПТУ № 4.

Сестра Натальи Михайловны Нырковой Евгения была крещена 
28 августа 1903 г. (родилась 15 августа) в Балаклее, в церкви 5-го 
запасного кавалерийского полка, в котором в то время служил ее 
отец. Восприемниками были сестра ее отца, дочь генерал-майора 
Клавдия Михайловна Козловская, жена штабс-ротмистра Евгения 
Карловна Шебаева и подполковник Петр Михайлович Вуич. 

Е.К. Шебаева скорее всего жена Владимира Вениаминовича 
Шебаева15, так как В.В. Шебаев служил в полиции вместе с отцом 
Евгении. 

После возвращения семьи в Ленинград, до 1930 г. Евгения 
проживала с матерью (Козловской Надеждой Васильевной) на 
Предтеченской ул., д. 69, потом – на Лиговском пр., д. 90, кв. 2.

Замуж Евгения так и не вышла. До войны усыновила мальчика 
Александра, который перед войной пропал. Что с ним случилось 
дальше, никто не знает. Работала Евгения учителем в средней 
общеобразовательной школе № 10, находящейся до войны на 
Лиговке, недалеко от того места, где она проживала вместе со 
своей матерью. В блокаду Евгения Михайловна была эвакуирована 
вместе со школой в Ярославскую область. 

После войны проживала в Ленинграде по нескольким адресам. 
Была дружна с семьей своей племянницы, Веры Михайловны 
Козловской.

Умерла 30 декабря 1971 г. в 68 лет. Похоронена на Гатчинском 
кладбище (недалеко от станции Татьянино). Могила ее утеряна. 
Но место мы знаем точно. Кладбище старинное, когда хоронили, 
то копатели наткнулись на чьи-то кости, ниже было еще чье-то 
захоронение. Могила Евгении Михайловны была при входе на 
кладбище, с левой стороны у забора. Сейчас там большое семейное 
захоронение, сделанное в 1990-х гг. Чудом удалось выйти на 

15  Шебаев был трагически убит на службе своим подчиненным, околоточным 
надзирателем, 22 февраля 1914 г. Убийство пристава Шебаева // «Вестник полиции». 
1914. [Электронный ресурс]. URL: https://vaga-land.livejournal.com/ (дата обращения 
12.4.2024). 
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хранителя копий записей книги по захоронениям. Из книги мы 
узнали, что умерла Евгения от рака молочной железы. 

Еще одна сестра Натальи Михайловны Нырковой, Надежда 
Михайловна Козловская (29.3.1907‒10.7.1908) умерла совсем 
маленькой. Запись о ее рождении есть в личном деле отца, а о 
смерти найдена в метрической книге церкви Св. Великомученицы 
Екатерины в Мурино (сейчас Всеволожский район Ленинградской 
области).

 Из сохранившихся переписок между братом и сестрами мы 
узнаем о теплых семейных отношениях, которые царили между 
родными. Открытки от Натальи Михайловны приходили в Урицк 
брату с указанием обратных адресов д. Кобрино, дом 12 и дом 23. В 
письмах/открытках они обращались друг к другу, используя милые 
домашние, уменьшительные имена: для Натальи Михайловны ‒ 
Тата, для сестры Евгении ‒ Жеся, для брата Михаила  ‒ Миня. 

Отец Н.М. Нырковой, Михаил Михайлович Козловский 
(21.3.1869‒1919), офицер царской армии, штабс-ротмистр 3-го 
отделения конно-полицейской стражи Санкт-Петербурга. В июле 
1906 г. был переведен в штат Санкт-Петербургской столичной 
полиции, заведовал 2-м отделением конно-полицейской стражи. 
В апреле 1917 г. – старший помощник участкового пристава 
Петроградской столичной полиции. 

Из его автобиографии: «Воспитывался в Воронежском Его 
Императорскаго Высочества Михаила Николаевича кадетском 
корпусе. Выйдя из 8 ого класса, поступил в 1887 г. в Оренбургское 
казачье юнкерское училище, где окончил курс в 1889 г. по I-му 
разряду, получив почетное оружие и Милютинскую премию об 
окончании Училища первым. По окончании был зачислен в 1-ый 
Оренбургский казачий полк, где был произведен в хорунжие 
со старшинством с 1 сентября 1899 г. Был переведен в 26-ой 
драгунский Бугский полк в 1891 г. Произведен в поручики со 
старшинством с 1 сентября 1899 г. Произведен в штабс-ротмистры 
со старшинством с 15 марта 1898 г. Прикомандирован к № 9 кадру 
кавалерийского запаса на должность адъютанта в сентябре 1898 г. 
Пробыл на должности 5 лет. 

При переформировании кадров в запасные кавалерийские 
полки переведен в 5-ые запасные кавалерийские полки. Исполнял 
должность полкового адъютанта и разновременно казначея и зав. 
добывающего оружия. Принял на данном основании 9-й эскадрон 
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в 1902 г. 1 марта и командовал до октября того же года, когда сдал 
вновь прибывшему старшему в чине. 

Добровольцем отправился на Русско-Японскую войну в январе 
1904 г. с переводом в 1-й Читинский казачий полк, в отряд генерал-
адъютанта Мищенко. С полком участвовал во всех боях, командуя 
разновременно сотнями на законном основании. 4 февраля 1905 г. 
заболел брюшным тифом, после которого был прикомандирован 
к Донскому кавалерийскому запасу в г. Харбин, откуда в октябре 
подал рапорт о переводе меня в 5 запасной кавалерийский полк. 

За боевые отличия награжден орденами: Святой Анны 4 ой 
степени с надписью: «За храбрость», Св. Станислава 3 ей степени 
с мечами и бантом, Св. Анны 3 ей степени с мечами и бантом, Св. 
Станислава 2 ой степени. 

Женат. Имею троих детей. Жена и дети православные. Лично 
известен и могут дать обо мне аттестацию: Атаман Донского Войска 
Князь Одоевский-Маслов. Бывший командир Кавалергардского 
полка генерал-майор Безобразов, адмирал Ломен и заведующий 3 
его отделения Конно-полицейской стражи ротмистр Шебаев. 11-го 
марта 1906 г. С. Петербург. Штабс ротмистр Козловский»16.

Эту автобиографию отец Натальи Михайловны предоставил 
при переводе в Санкт-Петербургскую конную полицию. 

Жила семья Козловских в Санкт-Петербурге по адресам: 
Межевая ул., д. 13 (1909‒1912), Ярославская ул., д. 1 (1913‒1915), 
Дегтярный пер., д. 28 (1916), Кавалергардская ул., д. 36 (1917). 

В июне 1916 г. штабс-ротмистр М.М. Козловский был утвержден 
в звании почетного члена Даниловского уездного попечительства 
детских приютов. 

Летом 1917 г. он свою семью перевез в Харьков к родственникам. 
По семейной легенде и в автобиографиях его детей: в 1919 г. 
работал в комиссии по набору лошадей в Красную Армию, был 
командирован в Конотоп, где был убит белыми. 

Мать Натальи Михайловны, Надежда Васильевна Козловская, 
урожденная Ветчинкина (4.9.1875 ‒ март 1942), из потомственных 
дворян Курской губернии. Получила образование в Николаевском 
Сиротском институте (ныне Российский государственный педа-
гогический университет им. А.И. Герцена)17, куда в марте 1882 г. 
определила ее мать, Антонина Ефимовна Ветчинкина, к тому 

16  ЦГИА СПб. Ф. 171. Оп. 2. Д. 1631: Козловский Михаил Михайлович, штаб-
ротмистр, 1913‒1917 гг.

17  В этом институте им Герцена потом училась ее внучка Вера Михайловна 
Козловская.
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времени уже вдова, «на казенное содержание из-за невозможности 
дать ей нормальное воспитание из-за болезни и крайней бедности». 
Из свидетельства врача: «… состояние бедное, имущество кроме 
платья другого нет, занимается шитьем белья…». В мае 1895 г. 
Надежда Васильевна Ветчинкина окончила курс наук и уволена со 
званием «домашней наставницы воспитательницы». По годовому 
договору-обязательству обучала детей в доме Любови Васильевны 
Смирновой (жены члена Симферопольского окружного 
суда) наукам, языкам, искусствам; «была детям спутницей и 
собеседницей, о чем был составлен соответствующий заверенный 
договор». Находилась на содержании (готовый стол вместе детьми, 
чай, услуги прислуги) и получала жалование в размере 420 рублей 
в год. 

В 1898 г. по случаю выхода замуж за М.М. Козловского (который 
в то время нес службу в слободе Балаклея Харьковской губ., штаб 
9 кадра кавалерийского запаса) институт выделил ей денежное 
вознаграждение в размере 99 руб. 43 коп. и 100 руб. 

В браке нажили четверых детей (одна дочка скончалась в 
младенчестве). Овдовела в 1919 г. 

Михаил Михайлович Козловский (1869‒1919), отец Н.М. Нырковой

Надежда Васильевна Козловская после смерти своего 
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супруга работала учителем. В 1924 г. она с младшей дочкой 
Евгенией вернулась из Харькова в Ленинград. До войны жили на 
Предтеченской ул. (ныне Черняховского), д. 69, кв. 14, во время 
войны ‒ на Лиговской ул., д. 90, кв. 2 (на этом месте теперь станция 
метро «Лиговский проспект»). Умерла Надежда Васильевна в 
возрасте 68 лет от голода в блокадном Ленинграде. Похоронена на 
Пискаревском мемориальном кладбище. 

Мать Надежды Васильевны (бабушка Н.М. Нырковой), 
Антонина Ефимовна Ветчинкина, вышла замуж очень рано, на 17-
ом году жизни, «в замужестве несчастна, слаба здоровьем». Поэто-
му, став вдовой, отдала свою дочь на воспитание в Николаевский 
Сиротский институт на казенное содержание. 

В 1881 г. жила с маленькой Надеждой (матерью Н.М. Ныр-
ковой) в Санкт-Петербурге на 6-й линии В.О. в доме 29 (в доме 
Лихачева; сейчас напротив этого дома находится станция метро 
«Василеостровская»), а в 1882 г. ‒ на 5-й линии, д. 24. Год смерти 
пока неизвестен.

Отец Надежды Васильевны (дедушка Н.М. Нырковой), 
Ветчинкин Василий Андреевич родился 24.02.1845. Крещен в СПб 
церкви Преображения господня на Аптекарском острове. 

С 1856 по 1862 г. получал образование в Доме воспитания 
бедных в Санкт-Петербурге на Крюковом канале (там же, где и его 
отец, и старший брат Николай). Служил в Департаменте Мини-
стерства юстиции (три года), в 1-м департаменте Правительству-
ющего Сената (три года), в Канцелярии Святейшего Синода (два 
года), с 22.6.1873 г. – в Горном департаменте (один год четыре ме-
сяца). Коллежский секретарь с 1872 г. Из Горного департамента 
уволился в конце 1874 г. 

Женат был два раза. 
Первый его брак родители не благословили из-за бедности 

невесты. Мать писала гневные письма начальнику сына на его 
службу. Но молодые вопреки ей поженились. Жена Надежда 
Ивановна, ур. Богданова (1847‒9.3.1867), умерла в 20 лет от родо-
вой горячки, а спустя три месяца умер и их сын Евгений. 

Вторую жену, Антонину Ефимовну (бабушку Н.М. Нырковой), 
взял в жены, когда ей шел 17-й год. 

В сентябре 1875 г. у них родилась Надежда (мама Нырковой). 
Возможно, ее так назвали в честь первой жены Василия 
Андреевича. Но после смерти первой жены, как мы предполагаем, 
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он так и не оправился; ко второй жене относился плохо, много пил. 
Умер В.А. Ветчинкин до ноября 1881 г., его дочери не исполнилось 
еще и семи лет. 

Самый дальний известный предок по линии Ветчинкиных – 
Мартемьян Ветчинкин, был придворным мундкохом при царском 
дворе Петра Первого. Жили они в Санкт-Петербурге с основания 
города. На момент рождения Надежды Васильевны (мамы Ныр-
ковой) семья ее бабушки и деда по линии Ветчинкиных, Андрей 
Иванович Ветчинкин (1818 г.р.) и Анна Ивановна, ур. Кладкина, 
переехали на место службы А.И. Ветчинкина в Астрахань.

В личных делах сохранилось много любопытных документов, 
которые позволили нам узнать информацию о предках, родных и 
знакомых рода Козловских. 

Дед Натальи Михайловны Нырковой по линии отца, ‒ генерал-
майор Михаил Александрович Козловский (16.1.1840‒1907) 
некоторое время жил в городе Тараща Киевской губернии, 
где квартировал его полк. Там в 1895 г. М.А. Козловский даже 
выпустил книгу (Общие указания для тактических работ в поле. 
Составитель командир 25 драгунского Казанского полка. Тараща: 
Тип. А. Колтуна, 1895. 33 с.). 

Родился будущий генерал-майор (дедушка Нырковой) в 
Свеаборге, где служил его отец на строительстве защитных 
фортификационных сооружений крепости. Вот что написано в 
деле о дворянстве прадеда Н.М. Нырковой, свеаборгского плац-
адъютанта капитана Александра Еремеевича Козловского: «По 
рапорту Свеаборгского плац адъютанта капитана Казловского о 
доставлении свидетельства о рождении и крещении сына его Ми-
хаила дано сие за подписанием моим с приложением казенной 
печати в том, что рождение оного Михаила в метрические книги 
церкви св. благоверного великого князя Александра Невского, что 
в крепости Свеаборг за 1840 год под № 7 значится: 1840 г. Января 
16-го числа Свеаборгской крепости плац адъютанта штабс капита-
на Александра Еремеева Казловскаго православного вероиспове-
дания и законной его жены Юлии Богдановой лютеранского веро-
исповедания сын Михаил. Таинство крещения совершал в феврале 
25 числа свеаборгской Александровской церкви протоиерей Тимо-
фей Соловьев с дьяконом Иоанном Авритским, восприемниками 
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были адъютант штабс-капитан Петр Александрович Балашов18 и ее 
превосходительство Екатерина Дмитриевна (Еремеевна) Лазарева 
Станищева19 С.-Петербург. Октября 20 дня 1844 года». Петр 
Александрович Балашов ‒ двоюродный брат Александра Ереме-
евича Козловского. Екатерина Дмитриевна (Еремеевна) Лазарева-
Станищева (1801 г.р.) ‒ родная сестра Александра Еремеевича 
Козловского (1803 г.р.). Еще один брат Александра Еремеевича 
Козловского, Михаил (1804 г.р.), был женат вторым браком на 
Стрекаловой Екатерине Степановне, дочери Степана Степановича 
Стрекалова (1782‒1856) ‒ генерал-лейтенанта, действительного 
тайного советника, сенатора.

Юлия Богдановна Козловская (прабабушка Н.М. Нырковой) ‒ 
супруга Александра Еремеевича Козловского. В личном деле 
А.Е. Козловского было указано о жене, что она «дочь умершего 
Свеаборгскаго плац майора подполковника Вульфа, вероиспо-
ведания лютеранского»20.

Михаил Александрович Козловский, рожденный у Александра 
Еремеевича и Юлии Богдановны Вульф, получил образование в 
Воронежском кадетском корпусе и Константиновском военном 
училище. В воинскую службу вступил 16 июня 1859 г. Участник 
кампании 1877‒1878 гг. 20 октября 1878 г. произведен в 
подполковники 7-й уланский Ольвиопольский генерал-адъютанта 

18  Петр Александрович (1811‒1845), сын Александра Дмитриевича Балашова 
и Бекетовой Елены Петровны. У Александра Дмитриевича была родная сестра 
Елизавета Дмитриевна Балашова (3.9.1767 ‒ 17.11.1851), в замужестве Козловская. 
Вышла замуж за Еремея Ивановича Козловского.

19  Российской государственный исторический архив (дела ‒ РГИА). Ф. 1343. 
Оп. 23. Д. 4999. Л. 32. Екатерина Дмитриевна (она же Еремеевна) Лазарева-
Станищева, ур. Козловская, дочь Еремея Ивановича Козловского, который имел 
второе имя Дмитрий и Елизаветы Дмитриевны (Балашовой) Козловской. Замуж 
вышла за Павла Акимовича Лазарева-Станищева.

20  Отец Юлии, плац майор Свеаборгской крепости полковник Богдан Иванович 
Вульф (ок. 1769 ‒ до 1833) служил в Рязанском пехотном полку. 26 ноября 1823 г. 
был награжден орденом Св. Георгия. Мать Юлии, Каролина Андреевна, была 
дочерью коллежского асессора Андрея Верениус (Вирениус). Подтверждается это 
еще и записью о рождении у Александра Еремеевича Козловского первой дочери, 
названой Елизаветой. Козловская Елизавета Александровна 7.7.1833 г. рождена в 
крепости Свеаборг. Названа в честь матери Александра Еремеевича ‒ Елизаветы 
Дмитриевны Балашовой: «За 1833 год книга церкви под № 21 седьмого числа июля 
месяца Штата Свеаборгскаго коменданта у плац Адъютанта 46 Егерскаго полка 
Штабс Капитана Александра Козловскаго и законной жены его от первого брака 
Юлии Богдановой дочь, Елизавета которая 8 числа августа месяца крещена. При 
ней восприемниками были: генерал адъютант Александр Дмитриевич Балашов и 
умершего плац майора свеаборгской крепости полковника Богданова Вульф жена 
Каролина Андреева…». Александр Дмитриевич Балашов был в восприемниках 
многих детей своего родного племянника и сына Елизаветы ‒ А.Е. Козловского.
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графа Остен-Сакена полк. С 1882 по 1885 г. проходил службу в 20-м 
драгунском Ольвиопольском полку, 26 февраля 1886 г. произведен 
в полковники. С 2 декабря 1885 г. по 9 декабря 1890 г. ‒ начальник 
Оренбургского казачьего юнкерского училища. С 9 декабря 1890 г. 
по 3 декабря 1897 г. ‒ командир 25-го драгунского Казанского 
Его Императорского Высочества Эрц-Герцога Австрийского 
Леопольда полка21. С 3 декабря 1897 г. произведен в генерал-май-
оры с назначением командиром 1-й бригады 10-й кавалерийской 
дивизии. 16 января 1901 г. уволен от службы за болезнью с произ-
водством в генерал-майоры, с мундиром и пенсией. 

Был женат на дочери умершего корнета Аделаиде Иосифовне 
Курчаниновой и имел детей: сыновей Михаила, р. 21 марта 1869 г. 
(отца Нырковой) и Леонида, р. 19 февраля 1875 г., дочерей Юлию, 
р. 23 августа 1862 г., Софию, р. 10 ноября 1864 г., Александру, 
р. 11 марта 1867 г., Евгению, р. 12 декабря 1878 г. и Клавдию, р. 
13 декабря 1882 г. Жена и дети были православные. 

Аделаида Иосифовна (Иосафовна) Козловская, ур. Курчанинова

21  Шустов В.Н. История 25-го драгунского Казанского полка. 1701‒1901 гг. 
Киев, 1901. Т. 1.
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Михаил Александрович Козловский (1840‒1907), дед Н.М. Нырковой

У деда Нырковой, генерал-майора Михаила Александровича 
Козловского, было множество наград: 1869 г. ‒ орден Св. 
Станислава 3 степени, 1875 г. ‒ орден Св. Анны 3 степени, 1879 г. ‒ 
орден Св. Станислава 2 степени с мечами, 1883 г. ‒ орден Св. Анны 
2 степени, 1886 г. ‒ орден Св. Владимира 4 степени с бантом за 
25 лет службы, 1889 г. ‒ орден Св. Владимира 3 степени. 

История многих его детей нам стала известна, так как 
были обнаружены потомки двоих из вышеперечисленных 
детей генерал-майора от брака с Аделаидой Иосифовной 
(Иосафовной) Курчаниновой (род которой связан с белгородскими 
Курчаниновыми). В Белгороде жили многочисленные родствен-
ники по линии бабушки Н.М. Нырковой, Аделаиды Иосафовны 
Козловской. Она родилась в семье курского дворянина, корнета 
Иосафа Федоровича Курчанинова, у которого была усадьба в селе 
Веселая Лопань (ныне Белгородская область)22.

Род Козловских, к которому принадлежала Наталья Михай-
ловна Ныркова, происходит из польской шляхты23. Имена Михаил 
и Александр были родовыми. 

22  РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 10979: Дело о дворянстве Курчаниновых, 1852 г.; 
РГИА. Ф. 1343. Оп. 51. Д. 173. Л. 99.

23  РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 4999: Дело о дворянстве Козловского Еремея и его 
детей (Михаила, Александра и Екатерины Лазаревой-Станищевой), рожденных от 
Елизаветы Дмитриевны, урожденной Балашовой.
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Отец Нырковой ‒ штабс-ротмистр конно-полицейской стражи 

Михаил. 
Дед ее ‒ генерал-майор Михаил. 
Прадед ‒ плац-адъютант Свеаборгской крепости Александр 

(назван в честь А.Д. Балашова, родного брата матери Александра 
Елизаветы Дмитриевны Козловской, ур. Балашовой); имя Михаил 
имел родной брат Александра Еремеевича. 

Прапрадед – Еремей (второе имя имел Дмитрий) ‒ артиллерии 
подполковник, предводитель дворянства Шацкого уезда 
Тамбовской губернии в 1812‒1813 гг., был награжден орденом св. 
Анны 2-го класса. 

Прапрапрадед ‒ Иван Антонович Козловский, оказалось, име-
ет отношение к Санкт-Петербургу практически с момента основа-
ния города, даже известно, что жили они на Васильевском остро-
ве около Галерной гавани. Иван Антонович Козловский ‒ трубач 
Галерного флота, впоследствии капельмейстер. Год его рождения 
ориентировочно 1714 г. 

Предположительно, вдова капельмейстера, Матрена Ивановна 
Козловская, умерла 30 марта 1808 г. в возрасте 94 лет, похоронена 
на Смоленском кладбище. 

Пока установлено, что у них было три сына: Иван, Еремей (от 
которого происходит род Нырковой) и Михаил (скульптор).

Иван Антонович Козловский определил Еремея в военную 
службу. Известно, что у Еремея было еще второе имя – Дмитрий. 

С 1777 г. Еремей Иванович Козловский вступил в военную 
службу. Благодаря найденному в архиве делу о дворянстве 
прапрадеда Нырковой, Еремея Ивановича, который проживал 
после отставки (указ об отставки, выданный ему 23 декабря 1803 г. 
№ 22136) в имении села Дуткино Тамбовского уезда, мы выяснили 
и круг его родных и знакомых24. И имя его супруги ‒ Елизавета 
Дмитриевна (урожденная Балашова) Козловская. Имение Еремея 
Ивановича Козловского было в Тамбовском уезде. Оттуда берут 
начало и корни бабушки Пушкина. 

История рода Елизаветы Дмитриевны (Балашовой) Козловской 
не менее интересна. Отец Елизаветы ‒ тайный советник Дмитрий 
Иванович Балашов (19.10.1725 ‒ 5.10.1790), а мать Матрена 
Ивановна (20.3.1738 ‒ 28.2.1807), урожденная Чаплина.

24  Российский государственный архив древних актов. Ф. 1354 (Планы дач 
генерального и специального межеваний). Оп. 493. Часть 1. (Генеральный 
алфавит Тамбовской губернии Шацкого уезда). Д. 6 (галка красная): Дуткино 
село подполковника Еремея Иванова сына Козловского, жены его Елизаветы 
Дмитриевой дочери с прочими, 435 душ, 1970 десятин земли.



70
Интересное совпадение или закономерность, что дело 

о дворянстве Козловских до меня смотрели только двое 
исследователей. Один из них, записавший в листе использования 
свою фамилию 2 апреля 1985 г., ‒ «Пушкин». 

Еремей был командиром 7-го артиллерийского полка25. 
Справка из военной коллегии: «отставному от воинской 

службы Подполковнику Еремею Казловскому, которой находился 
в 1 Артиллерийском полку, отроду ему 44 года из Польскаго 
шляхетства, в службе был армии сержантом 777. Сентября с 20 
прапорщиком 779 сентября 22 поручиком 786 января 1. Переведен 
в Артилерию подпоручиком 793 апреля 1 ого Поручиком 796 
Июля 6. Переименован штабс капитаном 797 (Тамбов) января 11. 
Капитаном того ж 797 Декабря 4. Майором 799 Ноября 17. Был 
в походах в 778, 779, 783 и 784, 787 и 788. В вспомогательном 
корпусе Апреля 4 в сражении при турецкой деревни С… 
июня с 17. в Турции при осаде и взятии города Хотина в 789 в 
Молдавии и Бессарабии в сражении при речке С… и под городом 
Измаилом в 790 в Молдавии в 796 в Персии, в штрафах не бывал, 
к повышению аттестовался достойнейших а минувшего Ноября 
5 дня по Высочайшему Его Императорскаго Величества приказу 
по прошению уволен от службы подполковником с мундиром во 
свидетельство сего ему сей Императорскаго Величества указ и дан 
в С.-Петербурге Декабря 23 Дня 1803 года». 

В 1812 г. подполковник Еремей Иванович Козловский был 
предводителем дворянства в Щацком уезде Тамбовской губернии. 
Известно из переписки семейства Ралль26, что Козловский не си-
дел в своем имении в это сложное для страны время, а постоян-
но был в разъездах. Большинство писем принадлежат перу Марии 
Дмитриевны, урожденной Римской-Корсаковой, и адресованы, 
главным образом, ее мужу, полковнику артиллерии Федору Федо-
ровичу Ралль, который был поручителем по завещанию жены Ере-
мея Ивановича Козловского, Елизаветы Дмитриевны Козловской 
(урожденной Балашовой). Мы выяснили день именин Елизаветы 
Дмитриевны 3 сентября (род. в 1767 г.), и узнали, что сестры 
Елизаветы тоже были в доме Еремея Ивановича частыми гостями 
в это время. 

25  Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 11. Оп. 6. Д. 50. 
Л. 154 об.; Там же. Оп. 6. Д. 136. Л. 97 об.

26  Ралль К.Ф. «Воспоминания о незабвенных родителях». Частные письма семей-
ства Ралль 1808‒1841 годов. Оригиналы писем хранятся в фондах Мемориального 
музея-квартиры А.С. Пушкина, Санкт-Петербург, Мойка, 12. 
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Корни жены Еремея Ивановича, Елизаветы Дмитриевны 

(Балашовой) Козловской, связаны с Москвой и Санкт-Петербургом. 
Закончила Смольный институт. Она упоминается в списках 4-го 
приема благородных девиц (в 1773 г.; поступила в 1764 г.), как 
и две ее сестры. Елизавета в списках воспитанниц благородных 
девиц Смольного института записана как дочь прокурора27. А ее 
сестра Александра (род. 6.4.1765) записана как дочь прокурора 
Коллегии экономии. Александра уникальная женщина, сохранился 
некролог по случаю ее кончины. В рамках данной заметки не бу-
дем подробно останавливаться на семье Балашовых, но некоторые 
родственные связи рассмотрим. Отмечу только, что Дмитрий Ива-
нович Балашов и его единственный сын Александр Дмитриевич 
Балашов считали свой род княжеским и древним, но утратившим 
княжеское достоинство28. В 1790 г. доказательства этого сгорели во 
время пожара в Тульском имении29. 

 Умерла подполковница Елизавета Дмитриевна на 84 году 
жизни, после супруга своего, а именно 17 ноября 1851 г.30. Отпева-
ли ее в церкви Святого Власия в Староконюшенной слободе, а тело 
ее предано земле в Новодевичьем монастыре, ноября 28 дня 1851 г. 
Наследником по завещанию Еремея был его младший сын Миха-
ил. А когда умерла Елизавета, она оставила то, что имела, своим 
внукам от старшего сына Александра Еремеевича (хотя разница в 
их рождении один год). 

Представляет интерес завещание31 Еремея Ивановича 
Козловского из дела о дворянстве его рода. Он подробно описывает 
свое имущество и дает указания. А также пишет о своей жене, оно 
состоит из 7 пунктов, представлю его: «Первое: благоприобретен-
ное недвижимое имение мое, состоящее Тамбовской губернии 
Шацкого уезда в селах Дуткине и на реке Сельце Малом Агишево 
и деревне Щаче Сабуровке тож… с дворовыми людьми и со 
крестьянами, сколько оных мне ныне принадлежит и впредь будет 
принадлежать, в каком бы то количество и качестве не заключались 

27  ЦГИА СПб. Ф. 2. Оп. 1. Д. 330: Список благородных девиц. Под № 11, л. 63.
28  Государственный архив Тульской области. Ф. 39. Оп. 2. Д. 153. Л. 11.
29  Мацкевич Д.И. О жизни и государственных заслугах Александра Дмитриевича 

Балашова // «Северная пчела». № 154. 10 июля 1847 г.
30  РГИА. Ф. 758. Оп. 29. Д. 221: Дело Санкт-Петербургского опекунского совета 

Ведомства учреждений Императрицы Марии о духовном завещании: Козловская 
Е.Д. (умерла 17.11.1851 г.).

31  РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 4999: Дело о дворянстве Козловского Еремея и его 
детей (Михаила, Александра и Екатерины Лазаревой-Станищевой), рожденных от 
Елизаветы Дмитриевны, урожденной Балашовой.
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по крепостям и по другим всякого рода актам мужеска пола душ с 
женами их и детьми, рожденными после седьмой ревизии, внучат 
и со всеми их семействами, не изключая и находящихся в бегах, 
с их крестьянским дворовым хозяйством, огородным и гуменным 
строением и со всяким имуществом, со скотом и птицею, с 
хлебом, в гумне стоячим, и в земле, посеянным, и находящимся 
в селе Дуткино и деревне Шаче Сабуровке, тож господскими 
домами имеющуюся в оных мебелью, золотою, серебряною и 
всякаго посудою, денежным капиталом, в какой бы сумме оной 
не заключался, разного рода вещами, библиотекою, гардеропом, 
экипажами и состоящими при тех господских домах садами и 
всякого рода скотом, птицею и со всеми прочими заведениями в 
устройствах находящимся и впредь быть имеющими с лежащего 
под теми вотчинами моими усадебного и принадлежащего к оным 
пашенною и непашенною землею, с лесом строевым, дровяным, 
и всякаго рода мелким, сенным покосом, рыбной ловлей, и 
всякими вообще угодьи, а равно и состоящей при деревне Лесной 
Сабуровке на речке Шаче винокуренный завод со всеми к оному 
принадлежностями, медною и прочею посудою и все то, что только 
принадлежащим мне окажется и следовать будет, представляю 
по смерти моей в вечное потомственное владение супруге моей 
и другу артиллерии подполковницы Елизавете Дмитриевне 
Казловской, которая за любовь, добродетель и искренней ко мне 
приверженности достойна всякаго моего уважения и почтения.

Второе: имеющияся по кончине моей остаться на мне казенные 
и партикулярные долги и сие последние, не иначе однако ж 
признанные ею справедливыми, удовлетворить и заплатить все без 
изъятия из оставшихся после меня наличных денег, есть ли оныя 
случаться, или из доходов с имения быть долженствующих или же и 
собственностью оной супруги моей, а так равно буде кто останется 
и мне по актам законным, обязательствам, ломбартивным билетам 
и … распискам и без оных должен, то есть таковые долги, без 
исключения предоставленного, получить оной же супруги и другу 
моему собственную пользу.

Третье: внукам моим двоюродным, покойного Титулярного 
советника Гаврилы Кузнецова дочерям Анне и Марье Кузнецовым, 
в память любви моей к ним отказываю денег каждой из них по 
тысяче рублей Государственными Ассигнациями, каковуя сумму и 
обязать выдать им преемница имения моего.
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Четвертое: хотя всему после меня имению моему за 

зделанным от меня награждением Старшему сыну моему, 
Прапорщику Александру, и стоит прямой наследник второй 
сын мой, находящийся ныне в военной службе прапорщик 
Михаил Казловский, которой и должен ожидать себе и с оного 
Завещаннаго мною имения награждение и получить от супруги 
моей по ее воле, усмотрению и распоряжению, а в прочем есть ли 
и в без исключении оставшееся после меня всякаго рода имение 
предоставлено будет от нее ему Михаилу, то старший мой сын 
Александр требовать от него Михаилы о равном от супруги моей 
из того имения себе части ни в каком случае не должен, права на 
то ему нипочему не предоставляю, ибо во всяком супруги моей 
распоряжении тем имением … полная воля, а так как и выше 
явствует, что сын мой Михаила да старший Александр находятся в 
военной службе, то дабы они, а особенно меньший сын Михаила, 
как не имеющий собственного за собою имения и от меня еще 
не получивший награждения, и неотделенный по молодости лет 
их или по другим непредвидимым случаям, не вовлекли себя в 
обязательства кредита, то по всем вообще открыться имеющим 
на них требованиям, как сделанным без воли моей, в чем бы оная 
не заключалась и ни в каком так же случае из сего завещанного 
моего имения удовлетворения не делать, не подвергать оное под 
взыскание, а соответствовать <нрзб> тем сыновьям моим собст-
венностию их самим или приобретенною. Дочь моя, в замужестве 
ныне находящаяся, Артиллерии подполковница Екатерина Лазаре-
ва-Станищева также в полной мере мною уже награждена.

Пятое: … чаяний , что оная супруга моя артиллерии подполков-
ница Елизавета Дмитриевна Казловская, по преклонности ее в 
летах и слабому здоровью в …скором <нрзб> по смерти моей или 
и прежде чего однако ж, боже сохрани, кончит дни жизни своей 
и не успеет привести всего мною ей завещаемого в исполнении и 
распоряжении, то в таком случае все оставшееся после ее имение, 
движимое и недвижимое имение, как значащееся по сему духовно-
му завещанию моему, так и после оного мною благоприобретенного, 
в чем бы оно не заключалось, все без исключения предоставляю я в 
награждение одному меньшему сыну моему Михаилу Казловскому, 
как имеющему особенную склонность и дарование началом 
<нрзб> много дознания к хозяйственному занятию, а посему 
самому и возлагаю на него бережено всякое и во всех предметах 
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выполнения сего духовного завещания моего. Старшему же сыну 
моему Александру остаться довольным, как и выше явствует, особо 
сделанным от меня до учинения мною сего духовного завещания 
полным награждением, за получением какового им награждения и 
не должен он Александр ни по каким правам в оставленном после 
меня имение, в чем бы оное не заключалось, входить и не почему 
ни во что не вступаться.

Шестое: Завещание сие восприемлит силу свою и действие не 
прежде как по кончине моей, а до оной волен я, что признаю для 
себя нужным и заблагорассужу переменить, убавить, прибавить 
или и вовсе уничтожить.

И седьмое: Законные мои наследники и родственники по сему 
духовному завещанию, которое я учинил в полном уме и твердой 
памяти и по произволению моему, соблюдать Свято и ненарушимо 
и не под каким предлогом ни во что не вступаться и, ест ли кто либо 
и в чем нибудь предпримется завещание оспаривать или малейшее 
навлекать супруге и другу моему безпокойство, тот досудится со 
мною на втором и страшном пришествии Господа Вседержителя 
и Бога нашего. 

Сие духовное Завещание по воле Завещателя … коллежский 
регистратор Иван Иванов сын Кол… и к сему духовному 
завещанию артилерии подполковник и кавалер Еремей Иванов 
сын Казловский руку приложил, что сие духовное завещание 
господином артилерии подполковником и Кавалером Еремеем 
Ивановичем Казловским учинено с воли его в полном уме, твердой 
памяти и в совершенном здоровьи и подписано действительно 
рукой его. В том свидетельствуя и подписуюсь. Духовный его отец 
села Дуткина церкви живоначальной троицы Священник Герасим 
Ефимов. В том же свидетельствую и подписуюсь коллежский со-
ветник и кавалер Илья Иванов сын Звягинцов».

Итак, у Еремея было 2 сына и дочь. Генеалогическая линия 
Нырковой идет от Александра Еремеевича, который в браке с 
Юлией Богдановной Козловской (ур. Вульф) имел 9 детей, рожден-
ных в Свеаборге. У многих из которых крестными были А.Д. Ба-
лашов, Елизавета Дмитриевна Козловская, урожденная Балашова, 
Каролина Андреевна Вульф, урожденная Верениус (Вирениус) (ба-
бушка со стороны матери), а также сестра Александра Еремееви-
ча – Екатерина Лазарева-Станищева, урожденная Козловская. 
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Перечислю имена детей Александра Еремеевича: Елизавета 

(7.7.1833‒?), Александр (30.11.1835‒?), Дмитрий (15.11.1837‒?; 
женат на Александре Васильевне, урожденной Милитинской), 
Екатерина (19.8.1842‒?), Александра (24.4.1844‒?), Павел 
(19.7.1845‒?), генерал от кавалерии, Ольга (17.12.1848‒?), Юлия 
(7.3.1850‒?) и Михаил (16.1.1840‒1907), генерал-майор, женат на 
Аделаиде Иосафовне, урожденной Курчаниновой (6.7.1841‒?).

Немалую роль в жизни супругов Еремея и Елизаветы сыграли 
их родные братья, в их честь названы их сыновья. 

Известно, что у Ивана Антоновича помимо Еремея было еще 
два сына ‒ Михаил и Иван. Об Иване мало что известно32. А Ми-
хаил Иванович Козловский родился 26 сентября 1753 г., в 1764 г. 
в возрасте 11 лет, по прошению Ивана Антоновича, его определи-
ли в Академию художеств33. И впоследствии сын трубача/капель-
мейстера стал профессором скульптуры. В его честь мальчиков, 
возможно, и называли Михаилами до наших дней. А трубаческий 
мастер Иван Антонович Козловский подписал латинскими буква-
ми свое прощение о зачислении сына Михаила в Академию худо-
жеств34. 

Свою жену, итальянку, Михаил, возможно, привез с собой 
после своих многочисленных путешествий и работы во Франции 
и в Италии. Интересно, что по роду деятельности Козловский 
скульптор участвовал при строительстве Мраморного дворца, 
вроде прораба. А туда поставляли материал и итальянские купцы. 
А еще, Козловский умел и рисовать прекрасно, и играть на 
скрипке. Кстати, имеются исследования, что Карамзин упоминает 
в своих письмах русского путешественника именно Козловского 
скульптора35. 

Михаил Иванович Козловский скончался скоропостижно. 
Еремей был наследником после смерти своего брата–скульптора и 
должен был публиковать его рисунки, которые после обнаружились 
в семье Римских-Корсаковых, хотя у скульптора осталась вдова 

32  Российский государственный архив военно-морского флота. Ф. 84. 
Оп. 1-3. Д. 64: Дело о переводе начальника строительной части Астраханского 
порта инженер-капитана Козловского А.И. в строительное управление старшим 
производителем работ чертежной (вероятный потомок Ивана). 

33  РГИА. Ф. 789. Оп. 1. Д. 148.
34  Это прошение о поступлении в Академию художеств написано было 

1.7.1764 г. копиистом конторы Адмиралтейской галерной гавани.
35  Карпова Е.В. «Лионский эпизод» в «Письмах русского путешественника» 

Н.М. Карамзина // XVIII век. Сборник 25. СПб., 2008. С. 124‒129.
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(дочь купца, рожденная в Италии) ‒ Мария Павловна Муциоли 
(католичка). Скорее всего, Мария не венчалась с Михаилом 
Козловским. 

После смерти известного скульптора, через 4 года, 24 октября 
1806 г. его вдова вышла замуж за штаб-лекаря Академии художеств 
некого Василия Павловича Дембитского36. Венчание состоялось в 
Благовещенской церкви на Васильевском острове, в Санкт-Петер-
бурге37. Интересно, что ей в то время было 48 лет. Венчание было 
разрешено с условием, что свою веру она не будет навязывать 
мужу и детям (в случае их рождения) и они будут православные. 

Я заметила, что скульптор до своей кончины был восприем-
ником многим рожденным младенцам ‒ детям своих коллег по 
Академии художеств, буквально за какое-то время до смерти. 
Своих детей у скульптора не было. Михаил Иванович Козловский 
умер в самом расцвете своей карьеры, в возрасте 48 лет38. При-
мерно в это же время у Еремея Ивановича Козловского (брата 
скульптора) появляется потомство: дочь Екатерина Еремеевна 
(она же Дмитриевна, в замужестве Лазарева-Станищева) – 1801 г., 
сын Александр Еремеевич (Дмитриевич) ‒ 1803 г., был женат на  
Ульяне (Юлии) Богдановне Вульф (1814 г.р.)39, Михаил Еремеевич 
(Дмитриевич) ‒ 1804 г., вторым браком был женат на Екатерине 
Степановне Стрекаловой (1821 г.р.)40.

Михаила Ивановича Козловского (скульптора) сначала 
похоронили на Смоленском кладбище, а после перенесли захоро-
нение в Александро-Невскую лавру: «Профессор скульптуры, 
коллежский советник Михаил Иванович Козловский, рожденный 
в 1753 г., октября 26 дня, скончался в 1802 году сентября 18 дня, 
жития ему было 48 лет, 11 месяцев и 8 дней (по старому стилю)». 
Обнаружив в деле запись о захоронении скульптора, рядом же 
была запись о захоронении Матрены Ивановны Козловской (1714 ‒ 
30.3.1808)41. Запись такая: «Жена умершего капельмейстера Ивана 

36  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 8. Д. 143. Л. 4.
37  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 111. Д. 142. Л. 152 об. 
38  ЦГИА СПб. Ф. 457. Оп. 1. Д. 156. Л. 71 об. Описание части захоронений 

Смоленского кладбища за 1758‒1885 гг. Запись о захоронении скульптора 
Козловского на Смоленском кладбище.

39  РГИА. Ф. 1343. Оп. 51. Д. 593.
40  Дед Екатерины Стрекаловой, Степан Федорович, служил статс-секретарем 

императрицы Екатерины II; отец, Стрекалов Степан Степанович ‒ сенатор, тайный 
советник, участник Отечественной войны 1812 года.

41  ЦГИА СПб. Ф. 457. Оп. 1. Д. 156. Л. 72.
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Антоновича Козловского – ее было 94 года». Скорее всего, это и 
есть мама скульптора, а также Ивана и Еремея. Трубач Галерного 
флота стал капельмейстером. Не даром же ее похоронили рядом.

Надо заметить, что в Академию художеств принимались дети с 
более раннего возраста (с 5‒6 лет), а будущий скульптор поступил 
с 11 лет. Он делал успехи с первых своих дней, что говорит о его 
одаренности или о том, что до этого его неплохо учили дома. 
Тогда в этом заслуга родителей ‒ Ивана Антоновича Козловского, 
галерного флота трубача42, и его жены Матрены Ивановны (кто она 
и из какой семьи, пока не знаем). 

На сегодня я нашла только двух братьев скульптора – Еремея, 
тамбовского дворянина, и Ивана, горожанина Васильевского 
острова43, и, скорее всего, сестру (в замужестве Кузнецову), как 
видно из завещания Еремея. 

Еще один сын Ивана Антоновича ‒ Иван Иванович Козловский 
был жителем Санкт-Петербурга, отстроил свой дом на Васильев-
ском острове, и жил на той же улице, где и его брат известный 
скульптор. Из письма скульптора к Николаю Семеновичу 
Мордвинову про брата Ивана: «…живет он по той же линии, где я 
жил, то есть по 12. В доме коллежского советника Левандовского. 
Мраморные и другие вещи оставил у князя Долгорукова стоять 
в доме, где я жил, ибо ево племянница дом у меня купила… 
Предпоруча все брату так как он Петербургский житель» 44.

 В Петербурге до сих пор существует свидетельство жизни 
жены скульптора на В.О. Это дом, где жила вдова скульптора, 
вышедшая замуж за Василия Павловича Дембитского. Дембитский 
перестраивал его, надстраивал. О чем тоже есть запись в архиве. 
Дом сохранился и имеет статус памятника архитектуры. На 
решетке окон дома и сейчас видны инициалы жены Дембитского 
(вдовы скульптора Козловского) Марьи (в девичестве Муциоли) ‒ 
дом Ошеметковых по ул. Репина, 15 или по 1-й линии, 16.

Род Козловских не прервался, в том числе по линии Нырковой 
Натальи Михайловны. 

У ее племянницы Козловской Веры Михайловны ‒ двое детей. 
Старший сын, внучатый племянник Натальи Михайловны, до 

42  РГИА. Ф. 789. Оп. 1. Д. 150 и 151.
43  РГИА. Ф. 994. Оп. 2. Д. 944: Письмо М.М. Козловского Н.С. Мордвинову о 

картинах его у брата Ивана Ивановича Козловского по 12 линии В.О.
44  РГИА. Ф. 994. Оп. 2. Д. 944: Письмо М.М. Козловского Н.С. Мордвинову о 

коллекции картин, принадлежащих Мордвинову, 25 июня 1788 г.
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семи лет по семейным обстоятельствам был полным тезкой своего 
деда ‒ Михаилом Михайловичем Козловским. Перед школой ему 
поменяли фамилию и отчество по отцовству на Ганешина Михаила 
Олеговича. 

Михаил Олегович стал кадровым офицером, ныне подполков-
ник инженерных войск в отставке. Настоящая преемственность 
поколений! В его семье сохранены фотографии, как и родословные 
связи, бережно начерченные тусклым карандашом в записной 
книжке его деда. 

Сестра Натальи Михайловны, Евгения, занималась 
составлением родословной Козловских. К сожалению, с ее 
смертью документы были утрачены. Но знамя подхватили потомки 
и история семьи Козловских растет и приумножается. Мы до сих 
пор находим что-то новое, даже новые фотографии пополняют 
семейный архив. 

И род Ганешиных разрастается до сих пор. В феврале 2024 г. 
родился еще один продолжатель рода, с родовым именем и 
отчеством ‒ Михаил Михайлович.

По мужской фамильной линии род Козловских тоже 
продолжается. Потомок Леонида Михайловича Козловского носит 
эту фамилию и по сей день – это Александр Сергеевич Козловский 
(правнучатый племянник Нырковой). 
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Наталья Михайловна Ныркова; за ней стоят, слева направо,  
ее племянница Вера Михайловна Ганешина, ур. Козловская,  

дочь последней Светлана (ныне Веретенникова) и муж Олег Николаевич Ганешин, 
Евгения Михайловна Козловская, Михаил Олегович Ганешин
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Авритский Иоанн, 65
Арина Родионовна, 49, 53, 55
Балашов Александр Дмитриевич, 66, 

71, 74
Балашов Дмитрий Иванович, 69, 71
Балашов Петр Александрович, 66
Балашова Александра Дмитриевна, 71
Балашова Елена Петровна, ур. 

Бекетова, 66
Балашова Елизавета Дмитриевна – см. 

Козловская Е.Д.
Балашова Матрена Ивановна, ур. 

Чаплина, 69
Балашовы, 53
Бекетова Елена Петровна – см. 

Балашова Е.П.
Бекетовы, 53
Блок Александр Александрович, 49, 

53
Бобрус Зинаида Фоминична – см. 

Козловская З.Ф.
Богданова Надежда Ивановна  – см. 

Ветчинкина Н.И.
Верениус (Вирениус) Андрей, 66
Верениус Каролина Андреевна – см. 

Вульф К.А.
Веретенникова Светлана Олеговна, ур. 

Ганешина, 79
Ветчинкин Андрей Иванович, 65
Ветчинкин Василий Андреевич, 64
Ветчинкин Евгений Васильевич, 64
Ветчинкин Мартемьян, 65
Ветчинкин Николай Андреевич, 64
Ветчинкина Анна Ивановна, ур. 

Кладкина, 65
Ветчинкина Антонина Ефимовна, 63, 

64
Ветчинкина Надежда Васильевна – см. 

Козловская Н.В.
Ветчинкина Надежда Ивановна, ур. 

Богданова, 64
Вирениус Андрей – см. Верениус А.
Вуич Петр Михайлович, 60
Вульф Богдан Иванович, 66
Вульф Каролина Андреевна, ур. 

Верениус, 66, 74
Вульф Юлия (Ульяна) Богдановна  – 

см. Козловская Ю.(У.).Б.
Ганешин Михаил Олегович, 58, 78, 79
Ганешин Олег Николаевич, 79
Ганешина Вера Михайловна, ур. 

Козловская, 59, 60, 62, 77 
Ганешина Елена Васильевна, 49

Ганешина Светлана Олеговна – см. 
Веретенникова С.А.

Гейченко Семен Степанович, 55
Герасим Ефимов, 74
Грановская Нина Ивановна, 54
Гуревич Яков Яковлевич, 57
Дембитская Мария Павловна, ур. 

Муциоли, 76, 77
Дембитский Василий Павлович, 76, 77
Долгоруков, кн., 77
Ефремова Мария, 54
Звягинцов Илья Иванович, 74
Карамзин Николай Михайлович, 75
Катины, 52, 53
Кладкина Анна Ивановна  – см. 

Ветчинкина А.И.
Козловская Аделаида Иосифовна 

(Иосафовна), ур. Курчанинова, 67, 
68, 75

Козловская Александра 
Александровна, 75

Козловская Александра Васильевна, 
ур. Милитинская, 75

Козловская Александра Михайловна, 
58, 67

Козловская Вера Михайловна – см. 
Ганешина В.М.

Козловская Евгения Михайловна  – 
см. Якубович Е.М.

Козловская Екатерина Александровна, 
75

Козловская Екатерина Дмитриевна 
(Еремеевна) – см. Лазарева-
Станищева Е.Д.(Е.)

Козловская Екатерина Степановна, ур. 
Стрекалова, 66, 76

Козловская Елизавета Александровна, 
66, 75

Козловская Елизавета Дмитриевна, ур. 
Балашова, 66, 69, 70, 71, 74

Козловская Зинаида Фоминична, ур. 
Бобрус, 58, 59

Козловская Клавдия Михайловна, 58, 
60, 67

Козловская Матрена Ивановна, 69, 76
Козловская Надежда Васильевна, ур. 

Ветчинкина, 57, 60, 62–64
Козловская Надежда Михайловна, 61
Козловская Наталья Михайловна – см. 

Ныркова Н.М.
Козловская Ольга Александровна, 75
Козловская София Михайловна, 58, 67
Козловская Юлия Александровна, 75

Именной указатель к текстам докладов и сообщений 
Савёловских чтений
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Козловская Юлия (Ульяна) 

Богдановна, ур. Вульф, 66, 74, 76
Козловская Юлия Михайловна – см. 

Макаренко Ю.М.
Козловский Александр, 60
Козловский Александр 

Александрович, 75
Козловский Александр Еремеевич 

(Дмитриевич), 65, 66, 73, 74, 76
Козловский Александр Сергеевич, 78
Козловский Дмитрий Александрович, 

75
Козловский Еремей (Дмитрий) 

Иванович, 66, 69–71, 76
Козловский Иван Антонович, 69, 75, 

76
Козловский Иван Иванович, 69, 75, 77
Козловский Леонид Михайлович, 58, 

67, 78
Козловский Михаил Александрович, 

53, 57, 65–68, 75
Козловский Михаил Еремеевич 

(Дмитриевич), 53, 66, 71, 73, 76
Козловский Михаил Иванович, 69, 

75, 76
Козловский Михаил Михайлович ‒ см. 

Ганешин М.О.
Козловский Михаил Михайлович, 

младший, 57–59, 61, 63, 69
Козловский Михаил Михайлович, 

старший, 50, 69
Козловский Павел Александрович, 75
Кузнецов Гаврила, 72
Кузнецова Анна Гавриловна, 72
Кузнецова Мария Гавриловна, 72
Курчанинов Иосаф Федорович, 68
Курчанинова Аделаида 

Иосифовна (Иосафовна) – см. 
Козловская А.И.(И.)

Лазарев-Станищев Павел Акимович, 
66

Лазарева-Станищева Екатерина 
Дмитриевна (Еремеевна), ур. 
Козлов-ская, 66, 73, 74, 76

Левандовский, 77
Макаренко Юлия Михайловна, ур. 

Козловская, 57, 58, 67

Макаренко Антонина Михайловна – 
см. Ракитина А.М. 

Матулевич Роза – см. Ныркова Роза 
Милитинская Александра 

Васильевна – см. Козловская А.В.
Мордвинов Николай Семенович, 77
Муциоли Мария Павловна – см. 

Дембитская М.П.
Мышьякова Лидия Сергеевна, ур. 

Якубович, 58
Нырков Андрей Григорьевич, 51, 53
Нырков Николай Андреевич, 52, 56
Ныркова Наталья Михайловна, ур. 

Козловская, 49–56, 79
Ныркова Роза, ур. Матулевич, 53, 57
Опалев Алексей, 58
Ошеметковы, 77
Пушкин Александр Сергеевич, 49
Ракитина Антонина Михайловна, ур. 

Макаренко, 57
Ралль Мария Дмитриевна, ур. 

Римская-Корсакова, 70
Ралль Федор Федорович, 70
Римская-Корсакова Мария 

Дмитриевна – см. Ралль М.Д.
Смирнов Н.С., 55
Смирнова Любовь Васильевна, 63
Соловьев Тимофей, 65
Стрекалов Степан Степанович, 53, 

66, 76
Стрекалов Степан Федорович, 76
Стрекалова Екатерина Степановна  – 

см. Козловская Е.С.
Стрекаловы, 53
Чаплина Матрена Ивановна – см. 

Балашова М.И.
Чаплины, 53
Шебаев Владимир Вениаминович, 60
Шебаева Евгения Карловна, 60
Якубович Лидия Сергеевна – см. 

Мышьякова Л.С.
Якубович Евгения Михайловна, ур. 

Козловская, 50, 57, 58, 60, 64, 67, 
78, 79

Мышьякова Л.С.
Якубович Евгения Михайловна, ур. 

Козловская, 50, 57, 58, 60, 64, 67, 78, 
79
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Хроника генеалогической жизни

Юбилейные и памятные даты второй половины 2024 года

90 лет со дня основания (1934) Л.М. Савёловым историко-генеало-
гического журнала «Новик».

17 июля 85 лет со дня рождения Серафимы Игоревны Варе-
ховой (1939‒2018), бывшей заведующей читальным 
залом Российского государственного исторического 
архива.

6/18 июля 190 лет со дня рождения Василия Николаевича Хи-
трово (1834–1903), действительного тайного со-
ветника, основателя и секретаря Императорского 
Православного Палестинского общества, члена-
учредителя Русского генеалогического общества.

30 июля 90 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Шульца-
мл. (1934‒2004), доктора геолого-минералогических 
наук, профессора, историка Петербурга и генеалога, 
члена Русского генеалогического общества.

1/13 августа 160 лет со дня рождения барона Николая Аполлоно-
вича Типольта (1864‒1948), генерал-майора флота, 
генеалога и геральдиста, одного из основателей в 
эмиграции Историко-генеалогического общества во 
Франции.

16 августа 50 лет со дня рождения (1974) Сергея Геннадьевича 
Решетова, одного из самых плодотворных краеведов 
и генеалогов Одессы.

21 августа 75 лет со дня рождения Ирины Анатольевны Ани-
симовой (1949‒2018), выдающегося специалиста в 
области источниковедения, генеалогии и биографики 
советского периода, главного редактора проекта 
«Санкт-Петербургская дворянская родословная 
книга».

10/22 августа 150 лет со дня рождения Платона Григорьевича Ва-
сенко (1874–1942), историка, профессора, исследо-
вателя «Книги степенной царского родословия».
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2 сентября 50 лет со дня рождения (1974) Игоря Юрьевича 

Ускова, кандидата исторических наук, доцента 
кафедры музейного дела Кемеровского государст-
венного института культуры, специалиста в области 
специальных исторических дисциплин и архивове-
дения.

24 сентября 70 лет со дня смерти Александра Александровича 
Сиверса (1866–1954), действительного статского со-
ветника и камергера Двора Е.И.В., музейного работ-
ника, председателя Русского историко-генеалогиче-
ского общества (1919–1922).

8 октября 35 лет со дня смерти Александра Александровича 
Григорова (1904–1989), видного генеалога советско-
го периода. 

10 октября 100 лет со дня рождения Ивана Николаевича Бывших 
(1924‒2013), радиоинженера, краеведа, литератора, 
учредителя и первого председателя Красноярского 
историко-родословного общества, почетного члена 
Историко-родословного общества в Москве.

21 ноября 80 лет со дня рождения (1944) Жана-Мари Тьебо 
(Thiébaud), доктора медицины, бывшего президен-
та Международной конфедерации генеалогии и ге-
ральдики, президента Французской генеалогической 
федерации, почетного члена Историко-родословного 
общества в Москве.

14/26 ноября 180 лет со дня рождения графа Сергея Дмитрие-
вича Шереметева (1844–1918), обер-егермейстера 
Двора Е.И.В., действительного тайного советни-
ка, археографа, издателя, историка и генеалога, 
товарища председателя Русского генеалогического 
общества в 1898–1902 гг.

29 ноября 25 лет (1999) со дня открытия в Москве I-го 
Международного генеалогического коллоквиума.

1 декабря 25 лет со дня принятия (1999) девятью генеа-
логическими объединениями России решения о 
создании Российской генеалогической федерации. 
Избрание Станислава Владимировича Думина пре-
зидентом РГФ.
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15 декабря 35 лет со дня (1989) принятия группой ленинград-

ских генеалогов решения о воссоздании Русского 
генеалогического общества.

15/27 декабря 120 лет со дня утверждения (1904) М.В.Д. Устава 
Историко-родословного общества в Москве.

27 декабря 30 лет со дня выхода (1994) в свет первого номера 
«Известий Русского генеалогического общества». 

17/29 декабря 200 лет со дня рождения барона Михаила Львови-
ча Боде-Колычева (1824–1888), обер-гофмейстера 
Двора Е.И.В., историка, археографа, автора иссле-
дования по истории рода Колычевых.

18/30 декабря 200 лет со дня рождения князя Алексея Борисови-
ча Лобанова-Ростовского (1824–1896), министра 
иностранных дел Российской Империи, действи-
тельного тайного советника, инициатора учрежде-
ния первого в России генеалогического общества ‒ 
Русского генеалогического общества.

 На семинарах ИРО в Москве

20 марта 2024 г. в 18:00 в конференц-
зале Библиотеки-читальни им. И.С. 
Тургенева состоялся очередной семинар. 
Ведущим был председатель ИРО, кандидат 
исторических наук Станислав Владимирович 
Думин. На семинаре выступил ярославский 
краевед Сергей Владимирович Крылов, 

презентовавший свою новую книгу «Род дворян Храповицких: 
смоленская и тверская ветви» (Ярославль, 2023). Автор рассказал 
о том, как появилась идея данной книги, а также об источниках 
исследования и о процессе работы. В ходе выступления 
С.В. Крыловым были зачитаны фрагменты источников, представ-
ленных в исследовании, а также ряд стихотворений XVIII в., 
характеризующих представителей рода. Книга вызвала интерес у 
членов ИРО. В частности, Дмитрий Павлович Шпиленко сделал 
комментарий относительно происхождения Храповицких и кратко 
рассказал о других ветвях рода. 
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17 апреля 2024 г. в 18:00 в конференц-зале Библиотеки-читаль-

ни им. И.С. Тургенева состоялся очередной семинар. Ведущим 
был председатель ИРО, кандидат исторических наук Станислав 
Владимирович Думин. На семинаре состоялось выступление 
Андрея Николаевича Красильникова, презентовавшего свою 
книгу «Русские предки Пушкина». Анонс данной книги был 
сделан автором в ходе выступления на XXX Савёловских чтени-
ях в декабре 2023 г. На семинаре также предполагалось выступле-
ние Сергея Георгиевича Григорьева с презентацией «Портреты 
предков». Однако презентация не состоялась ввиду неявки 
докладчика. 

15 мая 2024 г. в 18:00 в конференц-зале Библиотеки-читальни 
им. И.С. Тургенева состоялся очередной семинар. Ведущим и 
докладчиком был секретарь ИРО Александр Сергеевич Соколов, 
выступивший с докладом «Дворяне Искандер и светлейшие князья 
Романовские-Искандер: новые источники по биографиям». В 
своем выступлении докладчик дал характеристику источников по 
истории данной ветви Романовых и рассказал о ранее неизвестных 
архивных материалах из ГА РФ, РГВИА и РГАЛИ, позволивших 
реконструировать биографии членов семьи Искандер. В ходе 
доклада были продемонстрированы сканы хранящихся в ГАРФ 
фотографий представителей семьи. Завершая доклад, А.С. Соколов 
сделал анонс своей новой книги «Романовы: поколенная роспись 
(1728–2023)» (М.: Янус-К, 2024), которая вышла из печати 
накануне семинара. Сообщение об этой книге вызвало интерес у 
слушателей, предложивших автору провести ее презентацию на 
семинаре ИРО в июне. 

Сообщение А.С. Соколова



86

Мероприятия РГО и ЦГ РНБ

29 февраля 2024 г. Русское генеало-
гическое общество и Центр генеалогии 
Российской национальной библиотеки 
провели традиционную встречу членов 
РГО. Было заслушано сообщение 
Ю.Е. Подгурского «Ошибка в Указе 
Президиума Верховного Совета СССР 
(об архивных документах по блокадному 
Ленинграду)». 

В этот же день состоялась обзорная экскурсия по Центральному 
государственному архиву Санкт-Петербурга для слушателей 
Школы практической генеалогии Российской национальной 
библиотеки.

14 марта 2024 г. состоялся очередной семинар РГО цикла 
«Генеалогия и история семей». Вниманию присутствовавших 
был представлен десятый юбилейный выпуск журнала 
«Художественный Вестник». Встреча с главным редактором 
Е.А. Пылаевым и другими авторами погружала в атмосферу 
искусства времен Карла Брюллова. 

Со своими докладами выступили авторы статей: 
Евгений Анатольевич Пылаев. Брюллов и Крылов: история 

создания лучшего портрета баснописца;
Наталья Александровна Калугина. Первые из рода Брюлло: 

Павел и его сын Федор;
Мария Дмитриевна Максутова. Когда родился Карл Брюллов: 

новые открытия в генеалогии знаменитого рода; 
Наталья Георгиевна Преснова. Портретист Фридрих Кюнель в 

Москве; 
Елена Викторовна Соловцова. Галерея портретов польского 

художника Романа Вильчинского российского периода. 
Запись можно посмотреть на официальном канале Российской 

Национальной библиотеки https://www.youtube.com/@nlrvideo

28 марта 2024 г. РГО и Центр генеалогии РНБ провели встре-
чу, посвященную памяти члена-учредителя и почетного члена 
РГО Вадима Николаевича Рыхлякова (24.1.1941–27.3.2024). На 
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вечере памяти выступили друзья и коллеги Вадима Николаевича 
не только по его деятельности в РГО, но и из ближнего круга его 
профессиональной трудовой деятельности. 

11 апреля 2024 г. в конференц-зале Главного здания РНБ 
прошла вторая ежегодная конференция в рамках научного 
семинара «Генеалогия и история семей» по теме «Технологии 
ДНК-исследований в генеалогическом поиске». 

С докладами выступили: 
Вячеслав Александрович КУДРЯШОВ, руководитель ДНК-

отдела «Института родословия и геральдики», модератор 
интернет-форума МолГен (Молекулярная генеалогия) и раздела 
«Генетическая генеалогия» на форуме ВГД, администратор проек-
та «RussiaDNA» в Family Tree DNA (Санкт-Петербург). Введе- 
ние в ДНК-исследование. Несколько любопытных фактов на тему 
ДНК. 

Алексей Сергеевич НИЛОГОВ, кандидат философских 
наук, председатель Южно-Сибирского ИРО (Абакан). Генетико-
генеалогическое исследование рода Нилоговых (на материале 
ДНК аутосом) – доклад онлайн. 

Владимир Геннадьевич ВОЛКОВ, руководитель Дворянского 
ДНК-проекта, со-руководитель проекта «Рюриковичи. Геном 
русских князей», председатель Томского РО «Герольд» (Томск). 
Палеогенетические исследования Рюриковичей. Результаты и 
перспективы. 

Александр Сергеевич РАКИТЬКО, директор по продукту 
российской компании «Genotek» (Москва). Ответы на частые 
вопросы от пользователей ДНК-тестов – доклад онлайн. 

Иван Владимирович КАЛИНИН, кандидат филологических 
наук, специалист «Института родословия и геральдики» (Санкт-
Петербург). Генетическая фамилия – возвращение отцов. 
Y-хромосома и ее роль в изучении происхождения по прямой 
мужской линии. 

Александр Сергеевич СЕМЕНОВ, кандидат физико-
математических наук, основатель проекта «ДНК − история России» 
(Москва). Опыт использования полученных данных древней ДНК 
при генеалогических исследованиях современников. Примеры – 
доклад онлайн. 
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Елена Сергеевна ЛОГИНОВА (Санкт-Петербург). Дыма 

без огня не бывает. ДНК-тестирование как источник новых 
направлений поиска в исследовании семейной истории. 

Запись конференции можно посмотреть по ссылке: https://www.
youtube.com/live/cFSUcCUfm-4 

25 апреля 2024 г. в рамках традиционной встречи членов РГО в 
конференц-зале Российской национальной библиотеки с докладом 
об исследованиях истории своей семьи выступил Дмитрий 
Владиславович Трошенко, начальник управления музейно-
выставочной и просветительской деятельности ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» с докладом «Судьба российских немцев сквозь 
века. ХVIII–XXI. Семья Кеттерер». 

14 мая 2024 г. в конференц-зале Российской национальной 
библиотеки состоялся выпускной экзамен 24 выпуска Школы 
практической генеалогии им. А.В. Краско. 35 учеников получили 
свидетельства об окончании курса практической генеалогии. 
Члены РГО и выпускники Школы продолжают дело жизни Аллы 
Владимировны. Набор на новый курс состоится в августе-сентябре 
2024 года. 

30 мая 2024 г. РГО и Центр генеалогии РНБ провели 
традиционную встречу членов РГО. В этот раз доклады заявлены 
не были, происходило свободное общение членов РГО. Состоялось 
заседание Совета РГО. 

Сообщение М.Д. Максутовой

XXVIII Петербургские генеалогические чтения 
и съезд Русского генеалогического общества

22 июня 2024 г. (с 11.00 до 18.00) в большом конференц-за-
ле Российской национальной библиотеки на Московском про-
спекте проходила ежегодная научная конференция «XXVIII 
Петербургские генеалогические чтения». Было представлено 
двадцать докладов, два из которых – в формате онлайн. Пятнадцать 
докладчиков – члены Русского генеалогического общества. 

По случаю объявления 2024 года годом семьи, тема чтений 
называлась «История и генеалогия российских семей». 
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Приветственное слово на открытии, в формате видео-

презентации, прозвучало от заместителя Генерального директора 
Российской национальной библиотеки Станислава Брониславовича 
Голубцова. Заседание вел президент РГО – Игорь Васильевич Са-
харов. 

Регламент выступлений (20 минут) был строго соблюден 
усилиями Юлии Андреевны Пилко. Несмотря на возникшие 
технические сложности (короткое замыкание в зале и объявление 
воздушной тревоги в Крыму), которые произошли при онлайн 
подключениях, все доклады были заслушаны. А конференцию 
удалось завершить до момента закрытия залов библиотеки.  

Приводим список докладов согласно их действительному 
представлению1: 

1. Трошенко Дмитрий Владиславович (РГО). «Генеалогия – 
точная наука!». 

2. Щербачев Олег Вячеславович (РГО). «Семья и род в XX веке 
(на примере генеалогии дворян Щербачевых)». 

3. Александрова Людмила Николаевна (РГО). «Александровы. 
175 лет в Санкт-Петербурге. Поиск корней». 

4. Алексеева Марта Александровна (РГО), Венедиктова Наде-
жда Игоревна (РГО). «Кондыревы и Варакуто (Сорокины): как 
один фотоальбом раскрыл забытые семейные связи». 

5. Барановский Андрей Леонидович. «Коляда – Волынец – 
Рачип: род – семья – память». Презентация генеалогического дре-
ва и семейного фотоархива. 

6. Былинский Василий Евгеньевич (РГО). «Генеалогический 
детектив рода Былинских». 

7. Кадосов Павел Викторович (РГО). «Род Вахтиных». 
8. Лавренчук Светлана Юрьевна. «Семейные проекты в 

образовании «клана» Буштуевых: новые источники и материалы».  
Обеденный перерыв. 
9. Логинова Елена Сергеевна (РГО). «История семьи Тарасо-

вых. «Гуляющие» плотники-карелы, государевы ямщики и прочие. 
Новые источники». 

10. Клочкова Ольга Георгиевна (РГО). «Александр Пешков: из 
Архангельской губернии до Москвы». Опыт генеалогического ис-
следования, посвященного моему деду. – доклад онлайн. 

1  Тайминг докладов с ссылками представлен в описании к видео О.Г. Клочковой.
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11. Максимов Олег Алексеевич. «Итальянцы Лагорио в 

России».
12. Максутова Мария Дмитриевна (РГО). «Семейная сага 

купцов Брусницыных». 
13. Довгань Алла Анатольевна. «История моих предков: генеа-

логическое исследование рода Губских во второй половине XVII – 
первой половине ХХ вв». – доклад онлайн. 

14. Мисан Андрей Михайлович. «История моей семьи. 
От немцев лютеран, через дворян Российской империи, до 
коммунистов СССР и героев Великой Отечественной войны». 

15. Михеева Елена Станиславовна (РГО). «Сохранение памяти 
о селе Хотово Новоладожского уезда и его жителях». 

16. Павлова Ирина Михайловна (РГО). «История и генеалогия 
семей рода Шишковых и Мельницких». 

17. Полянская Юлия Николаевна (РГО). «Новые сведения о се-
мье генеалога А.А. Сиверса (1866–1954)». 

18. Сидоренко Наталья Владимировна (РГО). «Одна деревня – 
один род. Генеалогия деревни Токовые Пошехонского уезда. (Со-
коловы, Петуховы, Лебедевы)». 

19. Тютяева Татьяна Владимировна (РГО), Старкова Светлана 
Викторовна (РГО). «Yates: Ятесы – генеалогия семьи и новые 
источники». 

20. Старкова Светлана Викторовна (РГО). ««Так продолжа-
лась наша развеселая жизнь...» Семья Ляшковых/Лешковых в 
творческой жизни Петрограда». 

Не первый год Петербургские генеалогические чтения проходят 
с онлайн-трансляцией на канале Российской национальной 
библиотеки, поэтому в зале присутствовало не так много человек. 
Многие из-за жары, установившейся в Петербурге в последние 
дни, предпочли смотреть выступления из дома. Запись чтений 
доступна на канала РНБ:  https://www.youtube.com/@nlrvideo 

Отрадно, что большинство докладчиков – выпускники Школы 
практической генеалогии им. А.В. Краско, и уровень погружения 
в генеалогию столь высок, что позволяет проводить глубокие 
исследования не только своих корней, но и известных исторических 
деятелей, или наоборот, вовсе неизвестных деревень, по крупицам 
восстанавливая историческую память. 

Особо хотелось бы отметить интереснейшие выступления новых 
для РГО докладчиков, таких как Светлана Юрьевна Лавренчук, 
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Андрей Михайлович Мисан и Алла Анатольевна Довгань, чьи 
скрупулезные генеалогические исследования достойны быть 
отмеченными, а их авторы – быть принятыми в члены РГО. 

Из старейших членов Общества в зале присутствовали 
Елизавета Дмитриевна Перепеченко, Юрий Евгеньевич Подгур-
ский, Александр Александрович Бовкало, Ирина Олеговна Мали-
новская, Елена Александровна Оборонкова и Нина Вячеславовна 
Новикова. 

Остро чувствовалась на Чтениях нехватка мэтров генеалогии, 
Вадима Николаевича Рыхлякова, ушедшего от нас в 2024 году, и 
Аллы Владимировны Краско, покинувшей нас в 2022 году.  Свет-
лая им память!

22 июня на конференции в зале присутствовало более 40 чело-
век, а многие смотрели трансляцию онлайн. На момент публикации 
статьи запись конференции собрала уже порядка 800 просмотров. 

Интерес к генеалогии не ослабевает, а посему Русское 
генеалогическое общество продолжит свою работу в области попу-
ляризации генеалогии как вспомогательной научной дисциплины. 

23 июня 2024 г. в Российской национальной библиотеке на 
Московском проспекте состоялся очередной съезд Русского гене-
алогического общества. Присутствовало порядка 50 человек. Еще 
более 25 человек передали свой голос присутствовавшим на съе-
зде членам РГО. 

В президиуме были представлены президент РГО Игорь 
Васильевич Сахаров, вице-президенты А.В. Родионов и С.О. Экзем-
пляров. Протокол вела Ирина Борисовна Караулова. 

Основными вопросами, поднятыми на съезде, стали вопросы 
о статусе Общества, о принятии проекта нового Устава и 
выбора президента и Совета на ближайшие три года. Этому 
предшествовало выступление президента РГО Игоря Васильевича 
Сахарова с отчетом за прошедший период и вице-президента РГО 
Станислава Олеговича Экземплярова с отчетом о деятельности 
информационного генеалогического портала «Петерген». От конт-
рольно-ревизионной комиссии выступил Владимир Исаакович 
Карлик. 

Отчет о деятельности общества поднял некоторые вопросы, с 
которыми были не вполне согласны многие присутствовавшие на 
съезде члены РГО. Прозвучали слова критики в адрес президента 
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РГО, членов Совета и системы информирования о предстоящих 
мероприятиях. Бурную реакцию вызвал и отчет вице-президента 
РГО, по мнению некоторых членов РГО, не имеющий ничего 
общего с отчетом о деятельности Общества, а оповещающий 
лишь о деятельности Петербургского генеалогического портала с 
момента его основания. 

В прениях выступали В.Е. Былинский, Е.С. Логинова, 
М.А. Алексеева, Т.В. Тютяева, М.Д. Максутова и другие члены 
РГО. С замечаниями к Уставу выступил Владимир Игоревич 
Тимофеев. 

Владимир Исаакович Карлик предложил поблагодарить Совет 
за проделанную работу и почтить память ушедших членов РГО, в 
том числе В.Н. Рыхлякова и А.В. Краско. Все присутствовавшие в 
зале встали. 

Съезд продолжился выступлением А.В. Родионова и 
обсуждением будущего Устава РГО, проект которого подготовили 
С.О. Экземпляров, О.М. Карамышев и М.Д. Максутова. Необхо-
димость регистрации Общества в Минюсте обязывает выбрать 
членов-учредителей нового Общества. Первоначально Игорь 
Васильевич Сахаров предположил, что будущие члены совета 
и станут учредителями, но на Съезде было принято решение 
включить в состав учредителей старших уважаемых членов РГО – 
Никиту Владимировича Благово, Юрия Евгеньевича Подгурского 
и Елизавету Дмитриевну Перепеченко. Но последние двое 
взяли самоотвод по причине невозможности в силу жизненных 
обстоятельств личного присутствия при регистрации. Таким 
образом, в список будущих членов учредителей вошли: И.В. 
Сахаров, Н.В. Благово, А.А. Бовкало, А.В. Родионов, С.О. Экзем-
пляров, И.М. Павлова, О.М. Карамышев, А.Ю. Бородин и М.Д. 
Максутова. 

Проект устава с поправкой В.И. Тимофеева был принят 
большинством голосов. 

Президентом РГО вновь избран Игорь Васильевич Сахаров. 
За членов совета голосования шло по списку, предложенному 
президентом РГО. Против – 4 голоса, воздержались – 7. Решением 
большинства состав совета был принят. В него вошли новые лица: 
Людмила Николаевна Александрова, Юлия Андреевна Пилко и 
Дмитрий Владиславович Трошенко. А также Александр Алек-
сандрович Бовкало, Андрей Юрьевич Бородин, Ирина Борисовна 
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Караулова, Мария Дмитриевна Максутова, Ирина Михайловна 
Павлова, Александр Викентьевич Родионов и Станислав Олего-
вич Экземпляров.  К глубокому сожалению всех присутствовав-
ших, Н.В. Благово, Ю.Е. Подгурский и М.О. Мельцин ранее взяли 
самоотвод и отказались баллотироваться в Совет. 

В контрольно-ревизионную комиссию были избраны Олег 
Михайлович Карамышев, Павел Анатольевич Пегин, Елена Вла-
димировна Черных. Последние двое – самовыдвиженцы.

В члены РГО были приняты подавшие ранее заявки и 
выступавшие на конференциях в РГО Иван Владимирович 
Калинин и Вячеслав Александрович Кудряшов.

Все присутствовавшие на съезде получили в подарок 41-й 
номер «Известий Русского генеалогического общества» с 
подготовленным отчетом о прошедшем трехлетии жизни Общества 
от Игоря Васильевича Сахарова. 

После окончания Съезда было проведено первое заседание 
Совета, где на должности вице-президентов были вновь избраны 
А.В. Родионов и С.О. Экземпляров1. Приято решение о развитии 
сайта РГО и создании информационного канала в Телеграмм, 
отвечающих задачам информирования членов Общества о 
прошедших и предстоящих событиях РГО. 

Сообщение М.Д. Максутовой

Е.В. Астафьев

V фестиваль семейной истории на Волге

25 и 26 августа 2023 года на берегах нашей великой реки 
Волги прошел Пятый Хвалынский фестиваль семейной истории 
«Восстановление родства». Этот фестиваль проводится в 
г. Хвалынске Саратовской области с 2019 г. и первоначально 
именовался Съездом потомков хвалынцев, но с годами вырос до 
уровня всероссийского мероприятия с международным участием.  
Главным организатором фестиваля все эти годы выступает Фонд 
сохранения и развития историко-культурного наследия Хвалынского 

1  1 июля в 10 часов утра состоялось второе заседание Совета РГО, на котором 
рассматривалось «личное дело С.О. Экземплярова» и «он был смещён с должности 
вице-президента» (Новости Русского генеалогического общества. Mon, 01 Jul 2024 
14:59:53. Сообщение члена РГО).
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района «Сосновый Остров», учрежденный и возглавляемый 
уроженцем г. Хвалынска, бывшим депутатом Саратовской областной 
думы, к.и.н. Алексеем Викторовичем Наумовым. В августе 2023 года 
фестиваль победил в номинации «Память» всероссийской премии 
«Жить вместе» в Москве, пройдя отбор из семисот заявок. 

В 2023 году на фестиваль приехали участники и гости из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Самары, 
Саратова, Волгограда, Сызрани, Плёса и многих других городов. 
Самый маленький участник фестиваля, одиннадцатимесячный 
мальчик Барыш, имеющий хвалынские корни по материнской линии, 
прилетел с родителями из Мерсина (Турция). 

Первый день фестиваля начался с приветствия организаторов. 
Затем в режиме конференции прозвучал ряд докладов участников, 
приехавших из разных городов (здесь необходимо отметить, что по 
итогам каждого фестиваля организаторами в обязательном порядке в 
печатном виде издается отчетный сборник докладов с присвоением 
ISBN). Вечером того же дня для участников и гостей фестиваля в 
хвалынском районном дворце культуры состоялся праздничный 
концерт, на котором выступили прилетевшая из Москвы балерина 
Большого театра Анастасия Звонкова, артисты хвалынских 
художественных коллективов и саратовского дворца культуры 
«Россия», а также сами участники фестиваля. Завершением первого 
дня мероприятия стала прогулка по реке Волге на туристическом 
теплоходе с организованным на нем дружеским фуршетом. 

Второй день фестиваля начался с экскурсии в Хвалынский 
краеведческий музей, сотрудники которого специально для этого 
события подготовили экспозицию «Кого люблю, тому дарю» 
из предметов, переданных музею в прошлые годы участниками 
фестиваля – иногородними потомками хвалынцев. В завершение 
желающие смогли совершить поездку на восстанавливаемое в 
окрестностях Хвалынска старообрядческое кладбище, где покоятся 
предки некоторых из участников фестиваля. 

Помимо всего прочего, даты проведения фестиваля специально 
были согласованы с датами празднования 95-летия Хвалынского 
района и проведения VII межрегионального художественного 
фестиваля «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина» (известного 
русского живописца, уроженца г. Хвалынска), благодаря чему 
все гости города получили возможность принять участие сразу в 
нескольких культурных событиях и мероприятиях. 
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По приглашению А.В. Наумова фестиваль семейной истории 
посетили вице-президент Российской генеалогической федерации, 
председатель Царицынского генеалогического общества Евгений 
Владимирович Астафьев с дочерью Анной. Е.В. Астафьев 
выступил перед участниками фестиваля с небольшим приветствием 
и передал в музей фестиваля художественно оформленные 
шаблоны родословных древ, разработанные для школьников 
членом Царицынского генеалогического общества, дизайнером 
Ульяной Михайловной Воротиловой. В ходе торжественной части 
мероприятия Е.В. Астафьев вручил медаль «За вклад в развитие 
генеалогии и прочих специальных исторических дисциплин» II ст. 
А.В. Наумову и почетную грамоту директору фонда «Сосновый 
Остров» Галине Викторовне Заседателевой. 

В заключение нам хочется еще раз поблагодарить хвалынских 
коллег за отлично организованные фестиваль и конференцию, 
отметить добрым словом их почин и подвижничество в деле 
возрождения и сохранения семейной истории и генеалогии и от всей 
души пожелать этому замечательному ежегодному мероприятию 
дальнейшего развития и процветания!
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В.А. Крючкова 

Фестиваль ГЕНТЕХ в Санкт-Петербурге. Как это было

30 марта 2024 г. в Санкт-Петербурге на площадке Российского 
этнографического музея состоялся Фестиваль семейной истории 
ГЕНТЕХ. В нем приняли участие более 30 спикеров, среди которых 
ученые и деятели искусств, генеалоги, этнографы, геральдисты, 
исследователи архитектуры и моды. Тематика фестиваля затро-
нула как узкоспециальные научные темы, так и темы, актуальные 
для широкой аудитории. «Мы собираем на площадке фестиваля 
профессиональное и любительское сообщество, говорим о 
том, как изучить историю рода и создать фамильные реликвии 
самостоятельно, обсуждаем инновации в генеалогическом 
поиске и исследуем культурную идентичность разных регионов 
России», – отметила во вступительном слове Виктория Салтыкова, 
генеральный директор и основатель Международного центра 
истории семьи «Проект Жизнь».

Дискуссия «Петербургские корни: 33 вопроса о генеалогии», 
организованная в честь 33-летия возрождения Русского 
генеалогического общества, стала важным событием в контексте 
памяти об истоках и практиках дореволюционной генеалогии. 
В дискуссии приняли участие председатель Геральдического 
совета при Президенте РФ Георгий Вадимович Вилинбахов, член-
учредитель и президент Русского генеалогического общества, 
руководитель Центра генеалогии Российской национальной 
библиотеки Игорь Васильевич Сахаров. Почтенные мэтры 
учились у генеалогов, воспитанных и получивших образование 
до революции (А.А. Григоров, Ю.Б. Шмаров); у униформологов 
(В.М. Глинки и А.В. Пац-Помарнацкого). Кандидат исторических 
наук, научный руководитель «Проекта Жизнь» Михаил Юрьевич 
Катин-Ярцев напомнил слушателям о советском времени, когда 
генеалогия была официально не запрещена, но и не разрешена; 
когда обмен мнениями и дискуссии на эту тему были возможны 
только в частных разговорах, а архивы были недоступны для 
широких масс. 

Панельная дискуссия «Год семьи и развитие генеалогии» 
объединила спикеров из области цифровой гуманитаристики, 
архивного дела и генетики. Обсуждались темы сохранения 
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семейных традиций, тенденции развития генеалогии в России 
и роль новых технологий. Одним из ее спикеров стал Дмитрий 
Николаевич Антонов, директор Государственного архива 
Тульской области. В дискуссии также приняли участие доктор 
историко-филологических наук, председатель Союза Русских 
Дворян и председатель его Родословной комиссии князь Дмитрий 
Михайлович Шаховской, Михаил Мельниченко, директор центра 
«Прожито» Европейского университета в Санкт-Петербурге, 
Екатерина Юдаева, научный коммуникатор, сотрудник Центра 
Art&Science Университета ИТМО, Александр Ракитько, директор 
по науке компании Genotek. 

Отдельный блок был посвящен докладам для желающих 
заняться генеалогией и семейной историей. С материалом 
«Геральдика и современность» выступил Михаил Юрьевич 
Медведев, соучредитель и председатель Гильдии геральдических 
художников. 

Важной частью фестиваля стало выступление фольклорных 
ансамблей «Толока» и «Перезвон», исполняющих народную 
музыку в современном переосмыслении. Солисты ансамбля 
«Толоки» рассказали о своих корнях (все они – из разных концов 
страны), о своих экспедициях по сбору песен и частушек. Такие 
выезды близки сердцу генеалогов, выезжающих на село погово-
рить со старожилами, обследовать кладбища. Выступление было 
ярким, мастерским, душевным. Дополнительной активностью 
в программе фестиваля стали мастер-классы по ручной набойке 
на ткани и изготовлению броши, которые проходили в аванзале 
музея. 

Фестиваль ГЕНТЕХ стал ярким событием для генеалогического 
сообщества и смог объединить на одной площадке как 
профессионалов, так и любителей, интересующихся своими 
корнями. 

«Двери «Проекта Жизнь» открыты как для выпускников 
исторических факультетов, так и для профессионального 
сообщества. Наша команда активно растет и расширяется, и мы 
будем рады пополнить ряды светлыми умами и энтузиастами 
своего дела», ‒ сказала в заключительном слове Виктория Салты-
кова.
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М.Ю. Елькин

Родоведческий форум «Хронограф памяти»:  
итоги первых пяти форумов

11‒12 мая 2024 г. в Свердловской области прошел V 
Уральский родоведческий форум «Хронограф памяти». Форум 
не имеет официального статуса, носит название «Уральский» 
по месту проведения, но фактически собирает участников со 
всей страны. Площадкой для форума стал Нижнесинячихинский 
музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства 
им. И.Д. Самойлова (Свердловская область, Алапаевский район, 
с. Нижняя Синячиха). На территории музея собраны архитектур-
ные памятники деревянного зодчества уральской деревни, огром-
ная коллекция предметов крестьянского быта и уникальная 
коллекция урало-сибирской народной росписи по дереву. 

Соорганизаторами форума являются Министерство культуры 
Свердловской области, Нижнесинячихинский музей-заповедник 
и Уральское историко-родословное общество. Куратор от 
музея – старший научный сотрудник, председатель Алапаевско- 
го отделения УИРО Ирина Александровна Валова, куратор от 
УИРО – председатель общества Михаил Юрьевич Елькин. 

Основная цель форума – «создание коммуникативной среды 
на территории Нижнесинячихинского музея-заповедника, научно-
исследовательской и просветительной площадки для объединения 
опыта и знаний между профессиональными, любительскими 
сообществами и частными исследователями в области 
генеалогического краеведения и родословных исследований…»1. 

Не считая первого форума, проведенного из-за пандемии 
в 2020 г. в онлайн режиме в виде конференции, сложились 
определенные традиционные мероприятия. Форум длится два 
дня. В первый день проходит круглый стол, участвовать в нем 
приглашаются известные генеалоги и представители организаций, 
сотрудничающих с генеалогами: архивов, музеев, библиотек, 
научных и образовательных учреждений. Приглашаемым 
спикерам предлагается тема выступления, соответствующая об- 
щей направленности круглого стола. Например, темы круглого 

1  Отчет о первых двух форумах: Валова И.А. Уральский родоведческий форум 
«Хронограф памяти». Вчера и завтра // Генеалогический вестник. СПб., 2021. 
Вып. 65. С. 24‒30.
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стола II форума (22‒23 мая 2021 г.) освещали проблемы 
взаимодействия генеалогических обществ с партнерами: архива-
ми, музеями, библиотеками. Круглый стол V форума назывался 
«Аспекты изучения и сохранения семейной истории», а в целом 
последний форум был приурочен к Дню родоведа и Году семьи в 
России. 

За пять лет на форуме выступил 51 спикер. Они представляли 
различные генеалогические общества: 

Уральское историко-родословное общество (УИРО) – 30 спи-
керов, 

Уральское генеалогическое общество (УГО) – 3, 
Тюменское историко-родословное общество (ТИРО) – 3, 
Южно-Уральская ассоциация генеалогов-любителей (ЮУАГЛ, 

Челябинск) – 1, 
Зауральское генеалогическое общество им. П.А. Свищёва 

(ЗГО, Курган) – 1, 
Западное (Калининградское) ИРО – 1, 
Союз невьянских родоведов (Невьянск, Свердловская об-

ласть) – 3, 
Историко-родословный клуб «Родовое гнездо» (Верхняя 

Салда, Свердловская область) – 2, 
Клуб «Моя родословная» (Тюмень) – 3, 
Рефтинское объединение родоведов и краеведов (РОРК, пос. 

Рефтинский, Свердловская область) – 2, 
ИРО «Старый соболь» (Верхний Тагил, Свердловская 

область) – 1, 
Общество уральских краеведов (ОУК, Екатеринбург) – 2. 
Спикеры представляли следующие организации: Алапаевский 

городской архив, библиотеку № 15 Тюмени, Государственную пуб-
личную научно-техническую библиотеку Сибирского отделения 
РАН, Государственный архив Свердловской области, Дом семейных 
традиций «Кристиан», Москва, Международный генеалогический 
центр, Москва, музей «Невьянская икона», Екатеринбург, музей 
«Русское золото», Берёзовский, Свердловская область, музей 
тюменских историй, Нижнесинячихинский музей-заповедник 
деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова, 
Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», 
Свердловскую областную универсальную научную библиотеку 
им. В.Г. Белинского, Уральский региональный институт музейных 
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проектов, Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, Центр традиционной народной 
культуры, Сухой Лог, Свердловская область, централизованную 
библиотечную систему Алапаевска. 

Спикеры приехали из следующих регионов Российской 
Федерации: Пермского края, Калининградской, Курганской, 
Новосибирской, Свердловской, Тюменской и Челябинской облас-
тей, Москвы и Санкт-Петербурга. Один из спикеров выступал из 
Нью-Йорка, США. 

Некоторые спикеры участвовали в 3–4 форумах, даже появилось 
предложение создать клуб спикеров форума «Хронограф памяти». 
Можно уже назвать несколько потенциальных членов клуба: 

Валова Ирина Александровна – старший научный сотрудник 
Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества 
и народного искусства им. И.Д. Самойлова, председатель 
Алапаевского отделения УИРО, модератор форума «Уральская 
родоведческая альтернатива», куратор форума «Хронограф 
памяти», методист-консультант УИРО по генеалогии, лауреат 
медали «За вклад в развитие генеалогии и прочих специальных 
исторических дисциплин» 2 степени, Алапаевск; 

Елькин Михаил Юрьевич – председатель УИРО, член ИРО 
в Москве, почетный член УГО, почетный член Режевского 
ИРО, член Совета РГФ, секретарь оргкомитета Уральской 
родоведческой конференции, член оргкомитета Уральской 
молодежной родоведческой конференции, член оргкомитета 
форума «Уральская родоведческая альтернатива», куратор форума 
«Хронограф памяти», редактор сборника «Уральский родовед», 
методист-консультант УИРО по генеалогии, лауреат медали «За 
вклад в развитие генеалогии и прочих специальных исторических 
дисциплин» 1 и 2 степени, Екатеринбург; 

Зорихина Юлия Сергеевна – официальный региональный 
представитель УИРО в Верхней Салде, член ИРК «Родовое 
гнездо» Верхняя Салда, руководитель Верхнесалдинского 
филиала Свердловской областной ассоциации поисковых отрядов 
«Возвращение», методист-консультант УИРО по генеалогии, 
лауреат медали «За вклад в развитие генеалогии и прочих 
специальных исторических дисциплин» 2 степени, Верхняя Салда; 

Керножитская Наталья Александровна – официальный 
региональный представитель УИРО в Калининграде, член 
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Западного (Калининградского) ИРО, лауреат медали «За вклад 
в развитие генеалогии и прочих специальных исторических 
дисциплин» 2 степени, Калининград; 

Коротина Галина Николаевна – председатель Екатеринбург-
ского отделения УИРО, модератор форума «Уральская 
родоведческая альтернатива», методист-консультант УИРО по 
генеалогии, лауреат медали «За вклад в развитие генеалогии 
и прочих специальных исторических дисциплин» 2 степени, 
Екатеринбург; 

Панов Дмитрий Аркадьевич – канд. ист. наук, член ИРО в 
Москве, член РГО, член УИРО, член Еврейского генеалогического 
общества, член Царицынского генеалогического общества, член 
Совета РГФ, сотрудник Дома семейных традиций «Кристиан» 
(Москва), лауреат медали «За вклад в развитие генеалогии и 
прочих специальных исторических дисциплин» 1 и 2 степени, 
Москва; 

Статина Наталья Владимировна – канд. филол. наук, 
заместитель председателя Челябинского отделения УИРО, член 
Южно-Уральской ассоциации генеалогов-любителей, методист-
консультант УИРО по генеалогии, Челябинск; 

Трофимов Сергей Владимирович – член Правления УИРО, 
член ИРО в Москве, член УГО, почетный член Режевского ИРО, 
сотрудник музея «Невьянская икона» (Екатеринбург), методист-
консультант УИРО по генеалогии, лауреат медали «За вклад 
в развитие генеалогии и прочих специальных исторических 
дисциплин» 1 и 2 степени, Екатеринбург; 

Фролова Ксения Валерьевна – председатель Пермского 
отделения УИРО, модератор интернет-проекта «Большой русский 
альбом», председатель оргкомитета Пермской родоведческой 
конференции, редактор сборника «Пермский родовед», методист-
консультант УИРО по генеалогии, лауреат медали «За вклад 
в развитие генеалогии и прочих специальных исторических 
дисциплин» 2 степени, Пермь. 

Спикерами круглого стола V форума стали: 
Валова Ирина Александровна, старший научный сотрудник 

ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова», Алапаевск, 
Колпакова Алена Владимировна, научный сотрудник ГБУК 
СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова», с. Нижняя Синячиха: 
«Междисциплинарный музейный исследовательский проект 
«Неперспективная деревня. История повседневности»». 
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Возякова Татьяна Ивановна, канд. филос. наук, председатель 

Уральского генеалогического общества, Екатеринбург: 
«Лаборатория семейной истории. Совместный проект Уральского 
генеалогического общества и Музея истории Екатеринбурга». 

Гагарина Марина Афанасьевна, педагог, руководитель ф/а 
«Соловейка» Нижнетагильского музея-заповедника «Горно-
заводской Урал», лауреат премии «Истоки» Министерства 
культуры СО, Нижний Тагил: «Выставочная деятельность как 
стимул для исследований материального и духовного наследия 
семьи» (на примере коллекции семьи Фетисовых из д. Беляковка 
Горноуральского ГО Свердловской области). 

Жукова Елена Александровна, заведующая библиотекой № 15 
им. П.П. Ершова МАУК Тюмени «Централизованная городская 
библиотечная система»: «Удаленные ресурсы библиотек в помощь 
родоведу». 

Каримова Анастасия Евгеньевна, библиотекарь отдела 
краеведческой литературы СОУНБ им. В.Г. Белинского, член 
правления Екатеринбургского отделения УИРО, Екатеринбург: 
«Клуб «Семейная летопись»: истоки и перспективы». 

Коротина Галина Николаевна, председатель Екатеринбург-
ского отделения УИРО, Екатеринбург: «Этнографический аспект 
в генеалогическом исследовании бабушкиного наследства». 

Керножитская Наталья Александровна, член Калининградского 
историко-родословного общества, региональный представитель 
УИРО в Калининграде, Калининград: «О работе представителя 
УИРО в Калининградской области». 

Усманова Оксана Юрьевна, директор Музея тюменских 
историй, Тюмень: «Музей тюменских историй. Пятилетний опыт 
частного музейного пространства на основе семейной истории». 

Морева Ольга Викторовна, канд. ист. наук, старший научный 
сотрудник лаборатории книговедения Государственной публич-
ной научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН, 
Новосибирск: «Семейный архив Сиговых: источниковедческий 
потенциал». 

Статина Наталья Владимировна, канд. филол. наук, член 
Южно-Уральской ассоциации генеалогов-любителей, заместитель 
председателя Челябинского отделения УИРО, Челябинск: 
«Словари фамилий уральского казачества как источники для 
изучения семейной истории (на примере фамилий казаков 
Коельской крепости)». 
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Марганова Фаусия Фаизовна, член клуба «Моя родословная», 

Тюмень: «Особенности составления родословных у сибирских 
татар». 

Дробышева Инна Витальевна, заместитель председателя 
Уральского генеалогического общества, Екатеринбург: «Игровые 
практики в семейной истории. Презентация семейных карточ-
ных игр». 

Гилимшина Лариса Леонидовна, секретарь Алапаевского 
отделения УИРО, Екатеринбург: «Новые импульсы алапаевской 
генеалогии (открытое заседание АлО УИРО)». 

Курохтина Ольга Валентиновна, координатор работы 
клубов Екатеринбургского отделения УИРО, руководитель 
клуба «Знаем предков», Екатеринбург: «Сеть генеалогических 
клубов Екатеринбургского отделения УИРО как возможность 
популяризации генеалогии среди населения». 

В разные годы в рамках форума проведены следующие 
мероприятия: 

методический семинар «Краеведческая генеалогия в культур-
ной деятельности» для библиотекарей, краеведов, архивистов и 
генеалогов, оказывающих консультативную помощь в составлении 
родословия (ведущие: сотрудник краеведческого отдела 
Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. 
В.Г. Белинского, член УИРО Светлана Александровна Савина 
(Екатеринбург) и М.Ю. Елькин); 

проектная лаборатория «Музей + Генеалогия: практики 
коммуникации» (модератор: М.Ю. Елькин, эксперты: И.А. Валова, 
Ю.С. Зорихина); 

дискуссия на тему: «Историко-родословное наследие. 
Стратегии, ресурсы, методики» (модератор раздела «Музей»: 
И.А. Валова; модератор раздела «Архив»: заведующая 
отделом использования документов Государственного архива 
Свердловской области Ольга Сергеевна Никоян); 

лекция «Обзор истории объединений русского народа 
на братских началах» (руководитель «Бюро музейного 
проектирования» (Екатеринбург) Дмитрий Дмитриевич 
Каштанов); 

выставка-конкурс «Дом. Семья. История», 
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а также мастер-классы: 
«Как создать генеалогическую общественную организацию» 

(М.Ю. Елькин); 
«Архивные документы XVII–XIX вв. как источники для 

семейной истории: практикум по чтению рукописей» (М.Ю. 
Елькин); 

«Семейные реликвии в книгах и кино» (руководитель студии 
душевных подарков «Семейные реликвии», член СВРТ, член 
УИРО Галина Александровна Калашникова, Ставрополь); 

обряд «Сумел дитя родить, умей научить…» (сотрудники 
музея-заповедника); 

по созданию куклы «Кружевницы» (руководитель арт-студии 
«Играем в куклы» Ирина Юрьевна Бурова, Екатеринбург) с 
показом документального музыкального кукольного спектакля 
«Бабушкин дом» (режиссер Ирина Лядова, автор пьесы по 
истории И.Ю. Буровой Дина Артемкина, актриса Ася Запольских, 
Екатеринбург); 

по урало-сибирской росписи (мастера: Инна Александровна 
Нестерова, Тюмень, Екатерина Сергеевна Шкель, Екатеринбург и 
другие). 

Участники форума могли посетить следующие выставки и 
экскурсии: 

традиционного народного костюма урало-сибирского региона 
(русские) (руководитель творческой мастерской «Надежда», 
председатель Сухоложского отделения УИРО Надежда 
Михайловна Худорожкова); 

«Дом моих предков» (И.А. Валова); 
«Семейная фотография»; 
«Тюменский красильщик»; 
«Родословие тюменских маляров-красильщиков Пушниковых-

Вяткиных» (Ольга Федоровна Трофимова, Тюмень); 
авторских кукол «Династия красильщиков» (И.Ю. Бурова); 
выставка-презентация «Деятельность студии урало-сибирской 

росписи «Древо»» (руководитель студии Е.С. Шкель); 
персональная выставка иллюстраций к сказке Петра Ершова 

«Конек-горбунок» (художник О.Ф. Трофимова, Тюмень); 
экскурсии: 
обзорная по Нижнесинячихинскому музею-заповеднику 

деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова; 
посещение мужского монастыря; 
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в Дом-музей П.И. Чайковского в Алапаевске; 
в Музей памяти представителей Императорского Дома 

«Напольная школа в Алапаевске»; 
в Верхнесинячихинский краеведческий музей. 
В рамках IV форума «Хронограф памяти» был проведен в 

качестве самостоятельного мероприятия Первый съезд потомков 
кармакских (тюменских) маляров-красильщиков – мастеров 
урало-сибирской росписи по дереву. На собственно съезд 
приехали участники и делегации из Свердловской, Тюменской и 
Челябинской областей, 7 докладчиков представили 6 докладов. 

На V форуме состоялся II съезд, на котором выступили 
8 докладчиков из Екатеринбурга, Тюмени, Нижнего Тагила, 
Алапаевска: 

Валова Ирина Александровна: «Уральская роспись. Новые 
векторы исследования Нижнесинячихинского музея-заповедника». 

Егорова Елена Анатольевна, потомок Тихомировых, Оре-
ховых, Екатеринбург: «Сохраняем память о предках: ресурс и 
травма». 

Шкель Екатерина Сергеевна, мастер по урало-сибирской 
росписи, руководитель студии «Древо», Екатеринбург: «Белая 
горница с домовой росписью из д. Таборы. По материалам 
этнографической экспедиции в Алапаевский район Свердловской 
области». 

Гагарина Марина Афанасьевна, педагог, руководитель ф/а 
«Соловейка» Нижнетагильского музея-заповедника «Горно-
заводской Урал», лауреат премии «Истоки» Министерства 
культуры СО, Нижний Тагил: «Повествование о том, как одна 
банная доска из «дома с привидениями» потянула за собой цепь 
удивительных историй из прошлого и находок в настоящем». 

Нестерова Инна Александровна, директор Музея крестьянско-
го быта в д. Насекина, Тюмень: «Продвижение и популяризация 
народной росписи, бытовавшей на Урале и в Сибири, при 
поддержке Президентского фонда Культурных инициатив». 

Мясникова Ольга Петровна, потомок Голенецких, член клуба 
«Моя родословная», Тюмень: «Слово потомкам!». 

Печняк Вячеслав Александрович, этнолог, научный сотрудник 
Музея истории Екатеринбурга, заведующий филиалом «Дом 
Маклецкого»: «К истории материального культурного наследия 
староверов часовенного согласия на пограничье Свердловской и 
Тюменской областей». 
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Шутова Алена Сергеевна, доцент кафедры культурологии и ди-

зайна УрФУ, Екатеринбург: «Интерактивный образовательный 
онлайн-проект «Про урало-сибирскую роспись и Степана-
красильщика»». 

Информация о форуме «Хронограф памяти» отражена на сайте 
форума: https://sites.google.com/view/hronograph/главная-страница. 
Анонсы форума и программы выкладываются в Интернет на 
форумах «Форум Уральской генеалогии», «Форум Сибирской 
генеалогии», «Форум Союза Возрождения Родословных 
Традиций», а также в социальных сетях Уральского историко-
родословного общества. 

Форум «Хронограф памяти» можно считать составляющей 
тандема с онлайн-форумом «Уральская родоведческая 
альтернатива», проводящимся на базе Свердловской областной 
универсальной библиотеки им. В.Г. Белинского через полгода – 
в ноябре, в рамках «Недели краеведческой генеалогии». Задачи у 
обоих форумов одинаковые, однако майский «Хронограф памяти» 
позволяет не только прослушать спикеров, но и познакомиться 
с ними лично в антураже одного из самых известных уральских 
музеев, в атмосфере содружества единомышленников.

М.Б. Ларионова

IV Уральская молодежная родоведческая конференция

30 марта 2024 г. в Екатеринбурге на базе Российского государ-
ственного профессионально-педагогического университета под 
патронажем Уральского историко-родословного общества (УИРО) 
прошла IV Уральская молодежная родоведческая конференция, 
направленная на формирование у подрастающего поколения интереса 
к истории своей семьи, рода. В работе конференции приняли участие 
54 человека, заслушано было 20 докладов. Заявились учащиеся 
школ, колледжей и высших учебных заведений Екатеринбурга, 
а также Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. 
Самым юным участникам – 9 лет; самым старшим – 19. Четвертая 
конференция заложила ряд новшеств: впервые конференция вышла 
за границы Свердловской области, впервые прошла одновременно 
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работа двух секций, модераторами выступили сами обучающиеся 
под чутким руководством более опытных членов УИРО. Наконец, 
запущено было голосование как среди выступающих, так и в среде 
слушателей на выявление самых лучших выступлений; победившие 
докладчики были поощрены председателем УИРО М.Ю. Елькиным 
памятными призами. 

Разделение на секции было обусловлено необходимостью 
проведения мероприятия в короткие сроки, чтобы учащиеся могли 
вовремя вернуться домой. Принцип разделения на секции был избран 
возрастной, чтобы соблюдалась парадигма конференции: общение в 
кругу сверстников; поэтому в одной секции собрались докладчики 
из младших и средних классов, а в другой – старшеклассники и 
студенты. 

Доклады были все разными, но очень интересными и позна-
вательными. Посвящены были преимущественно генеалогии своего 
рода. Так, учащаяся 10 класса МАОУ СОШ № 40 г. Новоуральска 
Анна Гаврилова оказалась из семьи очень известного на Урале рода 
священников Первушиных. Ее предком был живший в уездном 
городе Шадринске математик, член Уральского общества любителей 
естествознания, автор ряда научных трудов Иван Михеевич 
Первушин. В своем выступлении она показала несколько поколений 
данного рода и с грустью отметила, что не стало сегодня носителей 
этой фамилии. Другая учащаяся 10 класса МБОУ СОШ № 1 им. 
М. Горького Асбестовского городского округа, Ксения Костроми- 
на, рассказала биографию своей прабабушки, дагестанской княжны, 
ее непростую судьбу, побег из Дагестана, прибытие на Урал. Порази-
ло сходство, как будто на одно лицо, выступающей с фотографией 
княжны из сохранившегося семейного альбома. Вероника Гаёва 
из Нижнего Тагила поделилась опытом создания родословного 
древа древнего на Урале рода Гаёвых. Интерес представляет не 
только объем собранной информации о роде, но и персональная 
картотека на каждого представителя, а также опыт формирования 
древа и ведение картотеки с применением цифровых технологий. 
Студент РГППУ Максим Шипов представил информацию по трем 
своим российским фамилиям – Шиповы, Прохоровы, Костаревы. 
Оказалось, что его предок по линии Шиповых послужил прототипом 
русского офицера, попавшего в плен у горцев в рассказе «Кавказский 
пленник» Л.Н. Толстого. 



108
Были представлены доклады, посвященные известным людям. 

Например, студенты РГППУ Максим Абрамов и Карина Пермякова 
рассказали о малоизвестных фактах биографии уральского 
шахматиста Степана Левитского, обыгравшего чемпиона мира 
по шахматам А.А. Алехина, о взаимоотношениях С. Левитского с 
уральским заводчиком Елимом Павловичем Демидовым. 

Четвероклассница из г. Перми Стефания Ващенкова рассказала 
о своем уже немалом опыте генеалогического туризма: в семье 
генеалогией занимается мама. 

Хочется отметить учащегося 8 класса МОУ «Булзинская ООШ» 
Челябинской области Тимофея Попова, который стал постоянным 
участником конференции. В этот раз он не только вел секцию, 
но и рассказал о генеалогии дворянского рода Владычиных, 
малоизвестных биографиях представителей этого рода, сыгравших 
значимую роль в истории уральского региона. 

Участники получили поддержку со стороны присутствовавших 
родителей и научных руководителей, учителей школ, а также в лице 
членов УИРО: заместителя председателя УИРО Елены Павловны 
Пироговой, членов правления, руководителей региональных 
отделений и рядовых сотрудников. 

Представляется, что данная форма работы с молодежью нашла 
отклик у подрастающего поколения и ее реализация получит 
продолжение. 

Список докладчиков IV Уральской молодежной родоведческой 
конференции: 

1. Акимов Егор Антонович, БМАОУ Лицей № 7 им. А.А Лагут-
кина, Березовский Свердловской области, 3 класс: Моя семья – моя 
гордость. 

2. Красиков Леонид Алексеевич, БМАОУ СОШ № 23, Березовский 
Свердловской области, п. Кедровка, 3 класс: Заглянул в семейный 
архив. 

3. Ващенкова Стефания Алексеевна, МАОУ СОШ № 22 с 
углубленным изучением иностранных языков, Пермь, 4 класс: Юные 
родоведы путешествуют – генеалогический туризм как вариант 
семейного досуга. 

4. Частухина Мирослава Дмитриевна, БМАОУ Лицей № 7 
им. А.А. Лагуткина, Березовский Свердловской области, 4 класс: 
Преемственность поколений в истории моей семьи. 
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5. Халяпин Артём Константинович, МБОУ СОШ № 5 

Невьянского городского округа Свердловской области, 5 класс: Мой 
прадед – моя гордость! 

6. Голендухина Полина Михайловна, МАОУ СОШ № 2, Реж 
Свердловской области, 6 класс: Как «закалялась сталь»: ценности 
моей семьи сквозь столетия. 

7. Тербукова Эмилия Сергеевна, БМАОУ СОШ № 9, г. Березовский 
Свердловской области, 6 класс: Генеалогическое древо моей семьи. 

8. Колмакова Анжелика Васильевна, МБОУ ООШ № 8, 
с. Останино Режевского района Свердловской области, 7 класс: 
Наша учительская династия. 

9. Колобова Диана Азаматовна, МАОУ СОШ № 19, с. 
Новоипатово Сысертского района Свердловской области, 8 класс: 
Родословное древо моей семьи. 

10. Корнякова Татьяна Алексеевна, МБОУ СОШ № 13, 
с. Черемисское Режевского района Свердловской области, 8 класс: 
О моей бабушке Климаревой Нине Вениаминовне, учителе 
географии Черемисской средней школы. 

11. Король Анастасия Денисовна, БМАОУ СОШ № 55 им. 
Л. Брусницына, г. Березовский Свердловской области, 8 класс: 
Составить «древо»? Это просто! 

12. Попов Тимофей Николаевич, МОУ «Булзинская ООШ», 
с. Булзи Каслинского района Челябинской области, 8 класс: 
Дворянский род Владычиных. 

13. Рогожников Алексей Владимирович, МБОУ СОШ № 3 
Невьянского городского округа Свердловской области, 9 класс: 
Награды моей семьи. 

14. Гаврилова Анна Алексеева, МАОУ СОШ № 40, Новоуральск 
Свердловской области, 10 класс: Мой род Первушиных в истории 
Урала/страны. 

15. Гаёва Вероника Евгеньевна, МАОУ лицей № 39, Нижний 
Тагил Свердловской области, 10 класс: Опыт создания цифровых 
продуктов о роде Гаёвых. 

16. Костромина Ксения Вячеславовна, МБОУ СОШ № 1 им. 
М. Горького Асбестовского городского округа Свердловской 
области, 10 класс: Опыт составления родословной. 

17. Шпирка Марк Александрович, БМАОУ Лицей № 7 им. 
А.А. Лагуткина, г. Березовский Свердловской области, 11 класс: 
Древо жизни моей семьи или Древо рода. 
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18. Абрамов Максим Артемьевич, Пермякова Карина Викторовна, 

Российский государственный профессионально-педагогический 
университет, Екатеринбург, 1 курс: Степан Михайлович Левитский 
(1876–1924) – первый уральский мастер, самобытный уральский 
шахматист. 

19. Трофимов Иван Сергеевич, ГБПОУ «Челябинский 
педагогический колледж № 2», МБУДО «Станция юных туристов», 
г. Челябинск, 1 курс: Родословное древо со стороны моей мамы. 

20. Шипов Максим Алексеевич, Российский государственный 
профессионально-педагогический университет, Екатеринбург, 
1 курс: История моей семьи: Шиповы, Прохоровы, Костаревы. 
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Семейная история. Родословие

Б.А.Гуков, А.А. Герке 

Родословная санкт-петербургских купцов Герке 

Фирма «Иван Герке & K°»

Описание родословной санкт-петербургских купцов Герке, 
помимо традиционного интереса к памяти предков, неожиданно 
для самих авторов оживило давно ушедшие в прошлое события 
отечественной истории. В итоге, пантеон столичного купечества 
пополнился малоизвестным сегодня парфюмером Иваном Герке, 
о котором его сын с деловой пунктуальностью дал уведомление 
в приложении к «Санктпетербургским ведомостям» от 26 июля 
1841 г.1:

«Для избѣжанія недоразумѣнія, извѣщаю симъ почтенную пу-
блику, что управлявъ учрежденною за 50 лѣтъ моимъ отцемъ Фа-
брикою косметическихъ товаровъ до 1840 года, вмѣстѣ съ моимъ 
старшимъ братомъ Іоганомъ Людвигомъ Герке, подъ Фирмою Іо-
гана Герке и комп., я послѣ смерти его принялъ ее на собственный 
счетъ и подъ той же Фирмою. ‒ Фабрикантъ косметическихъ 
товаровъ Фридрихъ Вильгельмъ Герке, подъ Фирмою Іоганъ Герке 
и комп.»2. 

Наверное, для петербужцев того времени это уведомление не 
было откровением. Завсегдатаи помадного магазина, что распола-
гался на Невском проспекте в доме, принадлежавшем лютеранской 
церкви свв. Петра и Павла, еще помнили Иоганна Фридриха Ан-
тона Герке, основавшего в 1795 г. одну из первых косметических 
фабрик в России. Начатое им дело продолжили сыновья Иоганн 
Людвиг и Фридрих Вильгельм, и, как следует из текста «уведом-
ления», по смерти брата управление фабрикой с 1840 г. перешло 
на «собственный счет» Фридриха Вильгельма.

1  Прибавление № 167 к Санктпетербургским ведомостям: частныя известия, 
уведомления. Суббота 26 июня 1841 года. Стб. 1831. Global Press Archive (GPA) / 
Газеты Российской Империи. [Электронный ресурс]. URL: https://gpa.eastview.
com/crl/irn/

2  Здесь и далее текст, выделенный курсивом, является факсимильной копией 
оригинала.
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Так начиналась российская купеческая династия Герке, пред-

ставление о которой для ее нынешних потомков, как правило, огра-
ничено рамками отдельных потомственных линий. Попытка объ-
единить эти разрозненные ветви в одно родословное древо была 
предпринята Э.Н Амбургером, известным генеалогом и состави-
телем «Поколенных росписей российских немцев». К сожалению, 
эта работа осталась незавершенной и содержит ряд неточных све-
дений, начиная с самой фамилии Герке, написание которой в раз-
ных документах на языке оригинала (немецком) часто отличалось 
у одних и тех же лиц (Gerken, Gerke, Gercken и Gercke)3.

О том, когда и где родился Иоганн Фридрих Антон Герке, ар-
хивные источники умалчивают. В поколенной росписи, состав-
ленной Э.Н. Амбургером, предполагается, что он родился в 1760 г. 
в Санкт-Петербурге в семье купца Фридриха Антона Геркена (Fri-
edrich Anton Gercken), и Иоганны Сузанны Корнелисен (Johanna 
Susanna Cornelissen). Там же упоминаются два его брата: Фридрих 
Александр (Friedrich Alexander) 1755 г.р. и Иоганн Христиан (Jo-
hann Christian) 1761 г.р.4  В действительности в этой семье было 
семь детей, но среди записей об их рождении Иоганна Фридриха 
Антона не оказалось.

О дате рождения Иоганна Фридриха Антона Герке бытует се-
мейная легенда, по которой на сохранившейся хрустальной круж-
ке, предположительно ему принадлежавшей, инициалы «J.G.» и 
дата «24 сентября 1819 год» были гравированы по случаю важного 
события в жизни ее владельца. Такая интерпретация могла бы ука-
зывать как на возможную дату его рождения 24 сентября 1769 г., 
так и на юбилейную дату венчания. 

Версия о месте рождения Иоганна Фридриха Антона Герке так-
же опирается на факт семейной хроники и основана на сопостав-
лении двух метрических записей из приходских книг лютеранской 
церкви свв. Петра и Павла в Санкт-Петербурге. 

3  Фамилия имеет древнее происхождение и происходит от слова «Ger -e», 
означавшего у древних германцев метательное копье. К нему добавлялись 
различные суффиксы, такие как «-in», «-ing» или «-en» и прочие. Фамилии с таким 
корнем можно найти почти в каждой европейской стране: Gercke, Gehricke, Geharke, 
Girk, Girke, Garken, Gerken, Gercken, Girkin Garratt, Gerhard и т.д.: SurnameDB. The 
Internet Surname Database. [Электронный ресурс]. URL: https://www.surnamedb.com/
Surname/Gercken (дата обращения 5.6.2024).

4  Российская национальная библиотека. Поколенные росписи и другие 
генеалогические материалы из собрания Эрика Амбургера, относящиеся к 
выходцам из-за границы и их российским потомкам. Литера G (Gercke) (далее ‒ 
РНБ. Поколенные росписи). [Электронный ресурс]. URL: https://vivaldi.nlr.ru/
lk000004802/view/?#page=42 (page=43, 44).
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Согласно первой записи о рождении 14 июня 1790 г. Георга 

Фридриха Самуила его родителями были Иоганн Фридрих Антон 
Герке (Gerken) и Анна Катерина Гейнрихсен (Heinrichsen), а вос-
приемниками при крещении ‒ Георг Даниил Гейнрихсен (Heinri-
chsen) и Анна Доротея Хедвига Герке (Gerken). 

Во второй записи о рождении 9 апреля 1789 г. Катерины Ма-
рии Гейнрихсен5, наоборот, родителями новорожденной указаны 
Георг Даниил Гейнрихсен и Анна Доротея Хедвига Герке, а вос-
приемниками при крещении ‒ Иоганн Фридрих Антон Герке и 
Анна Катерина Гейнрихсен. Такое совпадение, вероятно, не могло 
быть случайным, если предположить, что Иоганн Фридрих Антон 
Герке был женат на сестре Георга Гейнрихсена, а Георг Гейнрих-
сен на сестре Иоганна Герке. 

В соответствии с метрическими записями, Анна Доротеа Хе-
двига, предполагаемая в этом случае сестра Иоганна Фридриха 
Антона Герке, родилась 28 сентября 1766 г. в немецком городе 
Любеке, в семье Иоганна Конрада Людвига Герке (Johann Conrad 
Ludwig Gercken) и его второй жены Анны Катарины Шлихтингс 
(Anna Catherina Schlichtings)6. О других детях этой супружеской 
пары сведений нет. В первом же браке Иоганна Конрада Людвига 
Герке c Анной Катариной Белау (Anna Catharina Belauen), заклю-
ченном 9 января 1761 г.7, родилась дочь Анна София Мария (Anna 
Sophia Maria) 15 ноября 1763 г.8

В церковно-приходских книгах Любека, как и Санкт-Петер-
бурга, запись о рождении Иогана Фридриха Антона Герке отсут-
ствует. Тем не менее, в фондах ЦГИА СПб сохранилось прошение 
«цесарского подданного» Иоганна Фридриха Антона Герке о его 
причислении к купеческому сословию в 1793 г.9

5  Центральный государственный исторический архив города Санкт-Петербурга 
(далее ЦГИА СПб). Ф. 708. Оп. 1. Д. 54. Л. 71. Запись № 42.

6  Архив ганзейского города Любека (Das Archiv der Hansestadt Lübeck), книги 
церкви св. Якова, ведомости о крещении 1721‒1788 гг. Л. 174‒175. (Anna Dorothea 
Hedwig Gercke). [Электронный ресурс]. URL: https://www. ancestry.com/search/ca
tegories/34/?name=anna+dorothea+hedwig_gercke&location=3253&priority=german

7  Там же. Ведомости о венчании 1633‒1811 гг. Л. 232. (Johann Conrad 
Lüdew??Gerken). [Электронный ресурс]. URL: https://www.ancestry.com/discov-
eryui-content/ view/5335655:61229?tid=&pid=&queryId=e755c5b3-bf6b-485f-bede-
b2d9087430f9&_phsrc=tIM152&_phstart=successSource

8  Там же. Ведомости о крещении 1721‒1788 гг. Л. 113. (Anna Sophia Maria 
Geercke). [Электронный ресурс]. URL: https://www.ancestry.com/search/?name= 
anna+sophia+maria_gercke&event=_lubeck-schleswig+holstein-germany_31865&bir
th=1761&location=3253&priority=german 

9  ЦГИА СПб. Ф. 781 (Санкт-Петербургское городское депутатское собрание). 
Оп. 2. Д. 1516. Л. 1.
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К прошению был приложен паспорт, выданный в немецком г. 

Любеке в 1785 г. подмастерью парикмахеру Иоганну Фридриху 
Антону Герке (Iohann Fiedrich Anthon Gercke) для проживания в 
Санкт-Петербурге. На обратной стороне паспорта хорошо разли-
чимы его перевод на русский язык и путевые отметки того време-
ни. 

Наряду с паспортом к прошению, датированному 1793 г., были 
приложены документы с указанием возраста владельца, ‒ 33-ех 
лет и места его проживания при лютеранской церкви на террито-
рии 2-й Адмиралтейской части города. 

Таким образом можно предположить, что Иоганн Фридрих Ан-
тон Герке был уроженцем города Любека, и, если принимать во 
внимание дату бракосочетания (∞ 9.1.1761) его предполагаемого 
отца Иоганна Конрада Людвига Герке c Анной Катариной Белау, 
то сведения о его рождении, скорее всего, следует искать не ранее 
осени 1761 г.

Итак, в 1780-х гг. будущий фабрикант Иван Герке, а пока еще 
немецкий парикмахер Иоганн Фридрих Антон Герке, обосновал-
ся на Невском проспекте в доме (сегодня № 22) при лютеранской 
церкви свв. Петра и Павла, где содержал торговую лавку с реги-
страционным номером 289, а в 1795 г., по тому же адресу, в доме 
на углу Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы, от-
крыл одну из первых в России косметических фабрик10. 

27 июня 1807 г. санктпетербургской 3-й гильдии купец Иван 
Геркен подал прошение Господину Министру Коммерции и Кава-
леру графу Николаю Петровичу Румянцову: 

«Состою я записаннымъ въ Санктъ Петербургскомъ отъ 3iѣй 
Гильдiи Купечествѣ съ 1793 года и на основанiи Указовъ прави-
тельствующего Сѣната отъ 1 Генваря и 17 Маiя сего года, же-
ланiя имѣю остаться въ вѣчном Россiйскомъ поданствѣ, и посе-
му ваше Сiятельство покорнейши прошу на означенное поданство 
приказать меня привѣсти к присяге»11.

И в начале 19 века над входом в магазин появляется торговый 
знак с российским гербом и надписью «Иван Герке».

Иоганн Фридрих Антон Герке умер 2 марта 1828 г., о чем из-
10  Российский государственный архив древних актов (далее ‒ РГАДА). Ф. 277. 

Оп. 3. Д. 1744 (1801‒1803 гг.). Л. 1.
11  Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 13 

(Департамент министра коммерции). Оп. 1. Д. 627.
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вещалось в 49 номере Петербургской газеты на немецком языке12. 
На место его захоронения указывает запись о погребении «купца 
Геркен» 7 марта 1828 г. на Волковском лютеранском кладбище13.

Вдова Анна Катерина Герке, ур. Гейнрихсен, была похоронена 
там же 11 декабря 1833 г.14

Дело Ивана Герке, как уже было упомянуто в начале, продол-
жили его сыновья. Согласно Э.Н. Амбургеру, в семье было шесть 
детей. В церковных же книгах сохранились записи о рождении 
7 детей этой супружеской пары. Среди них, в отличие от списка 
Э.Н. Амбургера, отсутствует Александр Андреас, родившийся 
15 февраля 1795 г., и родителями которого, согласно архивным 
сведениям, были Иоганн Христиан фон Геркен (Iohann Christian v. 
Gerken) и Христина Иоганна Герольд (Christina Iohanna Herold )15.

Поколенная роспись купеческого рода Герке

Предлагаемый ниже вариант поколенной росписи отличается 
от составленного Э.Н. Амбургером рядом исправлений и допол-
нений, внесенных по сведениям как из личных архивов потомков 
Герке, так и из метрических церковно-приходских документов и 
периодических изданий Российской Империи. В таблице исполь-
зованы условные обозначения: 

* рождение
∼ крещение
∞ бракосочетание
† смерть, 
□ погребение
В круглые скобки поставлены даты, вызывающие сомнение 

или не подтвержденные документально. Написание имен и фами-
лий на немецком языке соответствует их орфографии в цитируе-
мом источнике.

12  «Intelligenzblatt der St. Petersburgishen zeitung». № 49, 19 Junii 1828 (С. 617, 
архивный номер листа 344, раздел III частные объявления). [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.difmoe.eu/view/uuid:cb8757bd-48d2-481c-bdaf-
610d378be1a1?page=uuid:90496a80-68be-487e-b8af-33bcbf895b71  (дата обращения 
5.6.2024).

13  ЦГИА СПб. Ф. 373 (Волковское евангелическо-лютеранское кладбище). 
Оп. 1. Д. 4. Л. 235. Запись № 26; Там же. Д. 5. Л. 52. Запись № 126.

14  ЦГИА СПб. Ф. 373. Оп. 1. Д. 6. Л. 78. Запись № 744.
15  ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 55. Л. 207. Запись № 32.
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Gerken / Gercke / Gerke / Герке

1-е поколение 

1. Johann Friedrich Anton Gerсke * (1761)16 † 2.3.1828, СПб 
∞ (1789) Anna Catharina Heinrichsen. 

2-е поколение

2/1 . Georg Friedrich Samuel Gerken * 14.6.1790, СПб17 
† 15.12.1831, Москва18  ∞ 10.2.1818, СПб, Louisa Carolina Pauli19

3/1. Maria Christiana Gerke * 31.1.1792, СПб20 □15.3.1836, СПб21 
∞ Adolph P. Reselius22

4/1. Anna Luisa Gerke * 1.12.1793, СПб23

5/1. Johann Ludwig Gerke * 30.6.1796, СПб24 † (1840)25

∞14.8.1819 Augusta Jacobina Henseling26

6/1. Anton Alexander Gercke * 25.3.1798, СПб27

7/1. Friedrich Wilhelm Gercke * 19.2.1803, СПб28 † 29.10.1862, 
СПб29 ∞ Elisabeth Dorothea Fessel

16  Erik-Amburger-Datenbank, oid 19486. [Электронный ресурс]. URL: https://
amburger.ios-regensburg.de/index.php?id=18851 (дата обращения 5.6.2024).

17  ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 54. Л. 171. Запись № 88.
18  Erik-Amburger-Datenbank, oid 19482. [Электронный ресурс]. URL: https://

amburger.ios-regensburg.de/index.php?id=18847  (дата обращения 5.6.2024).
19  Центральный государственный архив города Москвы, отдел хранения 

документов до 1917 (далее – ЦГАМ, ОХД до 1917). Ф. 1476 (Евангелическо-
лютеранская церковь святых Петра и Павла, г. Москва. 1812‒1934). Оп. 2. Д. 2. 
Л. 12. Запись № 5.

20  ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 54. Л. 234. Запись № 26.
21  ЦГИА СПб. Ф. 373. Оп. 1. Д. 6. Л.126. Запись № 204.
22  Национальный архив Эстонии. Метрическая книга евангелическо-

лютеранского прихода церкви св. Якова города Нарвы. Ведомость 
бракосочетавшихся. SAAGA. EAA. 4380.1.4 p.144 (Кадр 145/218).

23  ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 54. Л. 311. Запись № 171.
24  ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 57. Л. 23. Запись № 107.
25  Прибавление № 167 к Санктпетербургским ведомостям: частныя известия, 

уведомления. Суббота 26 июня 1841 года. Стб. 1831. Global Press Archive (GPA) / 
Газеты Российской Империи. [Электронный ресурс]. URL: https://gpa.eastview.
com/crl/irn/

26  Национальный архив Эстонии. Метрическая книга евангелическо-
лютеранского прихода церкви св. Якова города Нарвы. SAAGA. EAA.4380.1.5 
(1810‒1855). Р. 32–33 (Кадр 33/110).

27  ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 57. Л. 55. Запись № 111.
28  ЦГИА Ф. 239 (Императорское Петроградское коммерческое училище). Оп. 1. 

Д. .344. Л. 2.
29  РГИА Ф. 828 (Генеральная евангелическо-лютеранская консистория). Оп. 14. 

Д. 128. Л. 99. Запись № 47.
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8/1. Anna Katarina Gerken * (1804), □ 28.10.1838, СПб30 
∞ I 29.4.1824 Heinrich Mensbier31 
∞ II Antoine Nicolas Hollandt32  
9/1. Anton Ferdinand Gerke * 13.11.1806, СПб33 † 22.11.1842, 

СПб34

∞ Amalie Stein 

 3-е поколение

10/2 Georg Philipp Gerke * 13.12.1818, СПб35 † 18.4.188636

∞ 3.10.1850 Emma Amalie Therese Hes37

11/2 Carl Ludwig Gercke * 17.1.1820, СПб38

 ∞ 9.3.1851 Anna Catharina Guinand39

12/2 Caroline Dorothea Gercke * 4.3.1821, СПб40

13/2 Caroline Marie Gercke * 6.9.1822, СПб41

14/2 Anna Catharine Caroline Gercke * 2.12.1827, СПб42

15/5 Katharine Emilie Gercke * 25.10.1821, СПб43 † 7.8.188344

∞ 29.12.1861 Karl Friedrich Wilhelm Stelb45

16/5 Louise Augusta Gercke * 2.6.1822, СПб46

17/5 Ludwig Anton Gercke * 22.10.182447 † 1.6.1867
∞ 2.10.1855 Alexandrine Elisabeth Walter / Вальтер48

30  ЦГИА СПб. Ф. 373. Оп. 1. Д. 6. Л. 192. Запись № 778.
31  Erik-Amburger-Datenbank oid 19462. [Электронный ресурс]. URL: https://am-

burger.ios-regensburg.de/index.php?id=18827 (дата обращения 5.6.2024).
32  Париж, Франция, регистр родившихся, венчавшихся и умерших 1555‒1929 гг. 

Запись № 561. [Электронный ресурс]. URL:  https://www.ancestry.it/discoveryui-
content/view/6644416:62058  (Кадр 29/140).

33  ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 67. Л. 20. Запись № 188.
34  [Саитов В.И.]. Великий князь Николай Михайлович. Петербургский 

некрополь. Т. 1 (А‒Г). СПб, 1912. С. 580.
35  ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 80. Л. 23. Запись № 30.
36  Erik-Amburger-Datenbank oid 19483. [Электронный ресурс]. URL: https://am-

burger.ios-regensburg.de/index.php?id=18848 (дата обращения 5.6.2024).
37  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 1476. Оп. 2. Д. 10. Л. 21. Запись № 60.
38  ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 80. Л. 37. Запись № 35.
39  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 1476. Оп. 2. Д. 10. Л. 35 об.‒36. Запись № 20.
40  ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 80. Л. 51 об. Запись № 64.
41  ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 80. Л. 68 об. Запись № 128.
42  ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 80. Л. 128 об. Запись № 146.
43  ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 80. Л. 51 об. Запись № 71.
44  Erik-Amburger-Datenbank, oid 19495. [Электронный ресурс]. URL:  https://

amburger.ios-regensburg.de/index.php?id=18860 (дата обращения 5.6.2024).
45  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 114. Л. 81 об. Запись № 55.
46  ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 80. Л. 64 об. Запись № 75.
47  Erik-Amburger-Datenbank, oid 19497. [Электронный ресурс]. URL: https://

amburger.ios-regensburg.de/index.php?id=18862 (дата обращения 5.6.2024).
48  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 81. Л. 91 об. Запись № 41.
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18/5 Friedrich Eduard Gerke * 9.1.1826 † 2.4.188549

 ∞ Александра Рахманова
19/5 Johann Georg Gercke * 12.6.182750 † 26.1.1879, СПб51

 ∞ Olga Matjuškin / Матюшкина
20/5 Auguste Katharine * (1828) † 13.10.191052

∞ 9.8.1853 Julius Friedrich Jawein / Явейн53 
21/5 Caroline Maria Amalie * 23.3.1830, СПб54

22/5 Eduard Anton Gercke * 8.6.1832, СПб55 † 26.9.1890, Одесса 
□ 8.11.1890, Narva56

∞ 2.6.1886 Jannette Robertine Kuhlewein57

23/5 Ernst Alexander Heinrich Gercke * 20.12.183758 † 22.8.189959

∞ Alexandra Semenovna Matjuškin / Матюшкина
24/5 Natalia Anna Gercke † 9.11.1905, СПб60

∞ Woldemar Friedrich Wenzel
25/7 Louise Anna Gercke * 1.6.1829, СПб61 † 20.9.1906, СПб62

∞ 19.2.1849 Andreas Mohr63

26/7 Alexander Heinrich August Anton Gercke * 24.7.1830, СПб64 
† 2.10.188165  ∞ 3.4.1880 Emilie Amalie Schöneberg66 

49  [Саитов В.И., Модзалевский Б.Л.]. Московский некрополь. Т. 1 (А‒I). СПб., 
1907. С. 265

50  Erik-Amburger-Datenbank, oid 19487. [Электронный ресурс]. URL: https://
amburger.ios-regensburg.de/index.php?id=18852 (дата обращения 5.6.2024).

51  РГИА Ф. 828. Оп. 14. Д. 228. Л. 108 об. Запись № 18.
52  Erik-Amburger-Datenbank,oid 70135. [Электронный ресурс]. URL: https://am-

burger.ios-regensburg.de/index.php?id=69198&mode=1 (дата обращения 5.6.2024).
53  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 75. Л. 88. Запись № 32.
54  ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 80. Л. 156 об. Запись № 30.
55  ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 80. Л. 184 об. Запись № 66.
56  Национальный архив Эстонии. Метрическая книга евангелическо-

лютеранского прихода церкви св. Якова города Нарвы. SAAGA. EAA.4380.2.100; 
1834‒1891. Р. 128. Запись № 24.

57  Национальный архив Эстонии. Метрическая книга евангелическо-
лютеранского прихода церкви св. Якова города Нарвы. SAAGA. EAA.4380.2.91. 
Р. 48. Запись № 25.

58  Национальный архив Финляндии (далее ‒ НАФ). [Электронный ресурс]. 
URL: https:// astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=4060302571&aineistoId=1230194042 

59  Erik-Amburger-Datenbank, oid 19472. [Электронный ресурс]. URL: https://
amburger.ios-regensburg.de/index.php?id=18837 (дата обращения 5.6.2024).

60  Erik-Amburger-Datenbank, oid 19503. [Электронный ресурс]. URL: https://
amburger.ios-regensburg.de/index.php?id=18868 (дата обращения 5.6.2024).

61  ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 80. Л. 148. Запись № 98.
62  [Саитов В.И.]. Указ. соч. Т. 3 (М‒Р). СПб., 1912. С. 164.
63  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 56. Л. 85. Запись № 10.
64  ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 80. Л. 161. Запись № 90.
65  [Саитов В.И.]. Указ. соч. Т. 1 (А‒Г). С. 580.
66  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 237. Л. 121 об. Запись № 12 (Церковь св. Анны, СПб).
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27/7 Wilhelmine Amalie Gercke * 14.1.1832, СПб67 † 26.8.1897, 

СПб68 ∞ (1851) Heinrich Wilhelm Bruns
28/7 Henrietta Augusta Gercke * 19.5.1833, СПб69

29/7 Amalie Therese Gercke * (1838‒1839) † 24.10.1902, Киев70

∞ 7.4.1860 Николай Дмитриевич Языков71

30/7 Robert Gercke * 7.6.183972 † 24.10.1884, □ Москва73

31/7 Konstantin Heinrich Gercke * 29.4.18474 † 14.10.189275

∞I 14.3.1863 Maria Amalie Reichardt76

∞II (1873) Анна Андреевна Масленникова 
32/7 Евгений Фёдорович Герке / Gercke * (1842)77 
∞ Александра * (1849)
33/7 Август Фёдорович Герке / Gercke * 1.10.184478 † 31.12.1912, 

СПб79  ∞ Johanna Louise Groebe * 13.4.188180

34/7 Вольдемар Фридрихович Герке / Gercke * 30.8.184781 
† 4.4.1912, СПб82 ∞ Пелагея * (1841)

35/9 Amalie Charlotte Gercke * 24.1.1830, СПб83 
36/9 Eduard Heinrich Gercke * 7.1.1831, СПб84 ∼ 20.03.1873, 

67  ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 80. Л. 181. Запись № 24.
68  ЦГИА СПб. Ф. 2294 (Коллекция метрических книг лютеранских церквей 

Санкт-Петербурга и губернии). Оп. 1. Д. 19. Л. 148 об.‒149. Запись № 60.
69  ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 80. Л. 198. Запись № 102.
70  Erik-Amburger-Datenbank, oid 19461. [Электронный ресурс]. URL: https://

amburger.ios-regensburg.de/index.php?id=18826 (дата обращения 5.6.2024).
71  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 124. Д. 798. Л. 116 об.‒117. Запись № 22.
72  Erik-Amburger-Datenbank, oid 19508. [Электронный ресурс]. URL: https://

amburger.ios-regensburg.de/index.php?id=18873 (дата обращения 5.6.2024).
73  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 1476. Оп. 2. Д. 15. Л. 114 об.‒115. Запись № 150.
74  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 28. Л. 22 об.‒23. Запись № 53.
75  ЦГИА СПб. Ф. 2294. Оп. Д. 1. Ч. 1. Л. 149 об. Запись № 82.
76  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 128. Л. 225. Запись № 13 (Церковь св. Екатерины, 

нем. СПб).
77  НАФ. [Электронный ресурс]. URL: https://astia.narc.fi/uusiastia/digitarkastelu.

html?id =1981918603 (Tiedosto 463).
78  Там же. (Tiedosto 461).
79  Leinonen Robert, Voigt Erika. Deutsche in St. Petersburg. Ein Blick auf 

den Deutschen evangelisch-lutherischen Smolenski-Friedhof und in die europäis-
che Kulturgeschichte = Лейнонен Роберт, Фогт Эрика. Немцы в С.-Петербурге. 
Смоленское лютеранское кладбище в истории культуры. Band 2. Lüneburg: Verlag 
Nordostdeut-sches Kulturwerk, 1998. [Электронный ресурс]. URL: https://vivaldi.nlr.
ru/bx000074721/view/?#page=107  (Сообщила Е. Рощина).

80  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 248. Л. 183. Запись № 6 (Церковь св. Анны, СПб).
81  НАФ. [Электронный ресурс]. URL: https://astia.narc.fi/uusiastia/digitarkastelu.

html?id =1981918603 (Tiedosto 487).
82  Там же.
83  ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 80. Л. 155 об. Запись № 15.
84  ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 80. Л. 168 об. Запись № 4.
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Херсон85 с именем Евграф † 24.3.1873, Херсон86 

∞ Екатерина Герасимовна Ильенко
37/9 Ludwig Theodor Gercke * 29.5.1832, Москва87

38/9 Emilie Anna Elisabeth Gercke * 28.8.183388 
39/9 Amalie Elisabeth Julie Gercke * 29.7.1841, СПб89

∞ 28.4.1860 Adolf Franz Heinrich Jiulius Stieren90

40/9 Anton Gercke91

4-е поколение

41/10 Georg Gercke * 16.2.1852, Москва92 
42/10 Hermann Philipp Gercke * 2.11.1855 † 28.12.193393 
∞ Emile Karoline Friderica Leeger
43/11 Carl Johann Gercke * 9.7.1852, Москва94

44/11 Александр Герке * (1860)
45/11 Андрей Герке *(?)
46/11 Мария Герке * (1869) ∞ Иван Иванович Астахов95

47/17 Franz Gercke * 29.7.1856, СПб96 † 31.7.185697 
48/17 Louis Gercke * 17.6.1858, СПб98

∞ Marie Anna Adele Bräutigam
49/17 Maximilian Gercke * 23.9.1860, СПб99 
∞I 19.6.1892 Antonia Marie Nilting100

85  Государственный архив Одесской области. Ф. 37. Оп. 2. Д. 89: Метрическая 
книга Херсонского Успенского собора за 1873 год. Л. 8 об.‒9. Запись о родившихся 
№ 7.

86  Там же. Л. 84 об.‒85. Запись об умерших № 14.
87  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 1476. Оп. 2. Д. 4. Л. 6. Запись № 78.
88  Erik-Amburger-Datenbank, oid 19471. [Электронный ресурс]. URL: https://

amburger.ios-regensburg.de/index.php?id=18863 (дата обращения 5.6.2024).
89  РГИА. Ф. 828. Оп 14. Д. 28. Л. 23 об. Запись № 71.
90  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 106. Л. 55. Запись № 8.
91  Erik-Amburger-Datenbank oid 19519. [Электронный ресурс]. URL: https://am-

burger.ios-regensburg.de/index.php?id=18884&mode=1 (дата обращения 5.6.2024).
92  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 1476. Оп. 2. Д. 7. Л. 194 об. Запись № 36.
93  Росток, Германия, регистр умерших в 1876‒1981 гг. Запись № 1412 (Кадр 

82/440). [Электронный ресурс]. URL: https://www.ancestry.com/discoveryui-content/
view/93233:60652?tid=&pid=&queryId=28333fac-8c24-468b-bc67‒1571ba4abce9&_
phsrc=tIM158&_phstart=successSource

94  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 1476. Оп. 2. Д. 7. Л. 198 об.‒199. Запись № 80.
95  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 203 (Московская духовная консистория). Оп. 768. 

Д. 208. Л. 169 об.‒170. Запись № 3.
96  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 85. Л. 409 об. Запись № 103.
97  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 85. Л. 452 об. запись № 108. 
98  РГИА. Ф. 828. Оп 14. Д. 97. Л. 47 об. Запись № 110.
99  РГИА. Ф. 828. Оп 14. Д. 106. Л.42 об. Запись № 142.
100  ЦГИА СПб. Ф. 2294. Оп. 1. Д. 1, Ч. 1. Л. 93 об. Запись № 17.
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∞II (1912) Cecilia Emilia Anna Winkler101

50/19 Johann Ludwig Gercke * 28.11.1855, СПб102 † 29.9.1856103

51/19 Viktor Julius Gercke * 22.5.1858, СПб104 
∞ (29.7.1887, Выборг) Sofia Николаевна Latkina105

52/19 Olga Gercke * 23.8.1859, СПб106 
53/19 Guido Gercke * 19.8.1861, СПб107 
54/19 Ida Gercke * 4.10.1863, СПб108 ∞ 1894 Julius Johann Jawein 
55/19 Alfred Gercke * 18.10.1865, СПб109 
56/19 Felix Gercke * 30.4.1869, СПб110 
57/19 Helene Gercke * 18.7.1870, СПб111 
58/23 Анна Эрнстовна Герке * (1870) † 1943112 
59/23 Alexandrine Olga Amalie Gercke * 25.2.1871, СПб113 
60/23 Ernst Gercke *(1874)
∞I 17.1.1901 Marie Varlent114

∞II Екатерина Александровна Колотова
61/31 Maria Gercke (1864‒1940)115 
∞ 1.11.1888 Порфирий Васильевич Кожевников116

62/31 Friedrich Hugo Florian Gercke * 1.2.1865117 † 9.8.1866118

63/31 Анна Константиновна Герке * 7.10.1874
64/31 Христина Константиновна Герке * 9.4.1879119 
∞ Михаил Степанович Орехов

101   НАФ. [Электронный ресурс]. URL: https://astia.narc.fi/uusiastia/
viewer/?fileId=7232614705 &aineistoId=1981918603 (Tiedosto 473).

102  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 81. Л. 42 об.‒43. Запись № 146.
103  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 85. Л. 453 об. Запись № 120.
104  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 97. Л. 42. Запись № 85.
105  НАФ. [Электронный ресурс]. URL: https://katiha.kansallisarkisto.fi/henkilo-

tieto.php?keyId= 0507R080a0006847 
106  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 101. Л. 43. Запись № 15.
107  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 114. Л. 64. Запись № 185.
108  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 128. Л. 58 об. Запись № 157.
109  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 145. Л. 24. Запись № 7.
110  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 160. Л. 24. Запись № 41.
111  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 172. Л. 39. Запись № 79.
112  Сайт памяти - База захоронений. [Электронный ресурс]. URL: https://сайт-

памяти.рф/find/ (дата обращения 5.6.2024).
113  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 179. Л. 16. Запись № 28.
114  ЦГИА СПб. Ф. 19 (Петроградская духовная консистория). Оп. 127. Д. 1095. 

Л. 610. Запись № 3.
115  Сообщила О.И. Мищенко (Москва).
116  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 125. Д. 965. Л. 263 об.‒264. Запись № 101.
117  РГИА Ф. 828. Оп. 14. Д. 145. Л. 196 об.‒197. Запись № 31 (Церковь св. 

Екатерины нем. СПб).
118  Там же. Л. 225 об.‒226. Запись № 191.
119  Свидетельство канцелярии Санкт-Петербургского учебного округа от 

13.11.1910 г. (Семейный архив, А.А. Нарбут, СПб.).
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65/31 Валентина Константиновна Герке * 7.1.1883
66/31 Константин Константинович Герке * 23.6.1890, СПб120

∞ (1914) Елизавета Ивановна Комова
67/32 Амалия Евгеньевна Герке * (1872)121

68/32 Аглаида Евгеньевна Герке * (1873)122

69/32 Владимир Евгеньевич Герке * 16.9.1881123

70/32 Николай Евгеньевич Герке * 16.9.1881124

∞ 15.6.1907 баронесса Ольга Артуровна фон Фитингоф125

71/33 August Ferdinand Gercke * 28.2.1882126

72/33 Friedrich Andreas Gercke * 16.8.1883127

73/33 Николай Карл Герке * 21.11.1888128

74/33 Евгения Иоганна Паулина Ольга Герке * 11.9.1891129

75/34 Нина Герке * 7.1.1874
76/36 Дмитрий Эдуардович Герке * 26.10.1862130 
∞ 2.10.1887 Людмила Евфимовна Попова131

77/36 Николай Эдуардович Герке *(1863)
78/36 Михаил Эдуардович Герке *28.7.1866, Radziwiłłów
∞I Надежда Андреевна Рудакова
∞II 11.6.1910 Нина Владимировна Скоповская132

79/36 Константин Эдуардович Герке * (1870), Radziwiłłów 
† 1938

∞ Маргарита Петровна Мартинсон
80/36 Александра Эдуардовна Герке ∞ Роман Ринке 

120  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 28. Л. 23. Запись № 23.
121  НАФ. [Электронный ресурс]. URL: https://astia.narc.fi/uusiastia/ digitarkastelu.

html?id =1981918603 (Tiedosto 441).
122  Там же. (Tiedosto 497).
123  Там же. (Tiedosto 453).
124  Там же. (Tiedosto 481).
125  Там же. (Tiedosto 481).
126  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 252. Л. 174 об.–175. Запись № 25 (Церковь св. 

Анны, СПб).
127  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 260. Л. 156 об.–157. Запись № 70 (Церковь св. 

Анны, СПб).
128  НАФ. [Электронный ресурс]. URL: https://astia.narc.fi/uusiastia/ digitarkastelu.

html?id=1981918603 (Tiedosto 461).
129  Там же.
130  Национальный архив Эстонии. Министерство внутренних дел Эстонии. 

Личные дела о гражданстве. SAAGA. ERA.14.12.3866; 20.02.1928‒19.06.1929 
(Кадр 9/30).

131  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 125. Д. 968: Метрическая книга церкви св. Кирилла 
и Мефодия при 9-й (Введенской) мужской гимназии Императора Петра Великого. 
Л. 359. Запись № 5.

132  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 2414. Л. 256 об. Запись № 21.
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5-е поколение

81/42 Waldemar Gercke * (1890) † 25.2.1915133

82/48 Alexander Johann Gercke * 7.6.1885134 † 5.1.1888135 
83/48 Margarete Gercke * 31.12.1887136

84/48 Louis Bernhard Gercke * 26.6.1891137 
85/60 Севир Эрнестович Герке * (1900), Сердоболь, Великое 

княжество Финляндское ∞ 29.8.1922 Наталья Тацына138

86/66 Борис Константинович Герке * 21.3.1923, Великие Луки 
Псковской губернии † 17.10.1993, Москва

 ∞ (1952) Александра Романовна Федосеева
87/70 Владимир Николаевич Герке * 25.10.1908, Москва139

88/73 Елена Дмитриевна Герке *16.3.1890
89/73 Людмила Дмитриевна Герке * 8.8.1891 
90/73 Екатерина Дмитриевна Герке * 6.2.1893 
91/73 Дмитрий Дмитриевич Герке * 1895 † 1963140

92/73 Алексей Дмитриевич Герке * 7.3.1897 
93/74 Елена Николаевна Герке
94/74 Глеб Николаевич Герке 
95/74 Игорь Николаевич Герке 
96/75 Петр Михайлович Герке * 1913
97/75 Елизавета Михайловна Герке
98/75 Евгений Михайлович Герке * 1916
99/75 Андрей Михайлович Герке * 1917
100/76 Лев Константинович Герке * 1917

133  Берлин, Германия, регистр умерших 1874‒1955. Запись № 520 (Кадр 562/2740). 
[Электронный ресурс]. URL: https://www. ancestry.com /search/?name=waldemar_
gercke&event=_Germania

134  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 271. Л. 62 об. Запись № 49.
135  ЦГИА СПб. Ф. 2294. Оп. 2. Д. 6. Л. 39 об. Запись № 6.
136  ЦГИА СПб. Ф. 2294. Оп. 2. Д. 6. Л. 109 об. Запись № 11.
137  ЦГИА СПб. Ф. 2294. Оп. 2. Д. 6. Л. 55 об. Запись № 57.
138  Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (далее ‒ ЦГА СПб). 

Ф. Р-6143. Оп. 2. Д. 733. Л. 140. Запись № 1129.
139  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 2124 (Церкви Никитского сорока г. Москвы.). Оп. 2. 

Д. 158. Л. 193 об.–194. Запись № 48.
140  Ivan Grezine. Inventaire Nominatif des Sepultures Russes du Cimetiere de Ste-

Genevieve-des-Bois. Paris, 1995. Р. 87.
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Линия Георга Фридриха Самуила Герке (2/1)141

Георг Фридрих Самуил, далее Егор Иванович Герке, санкт-пе-
тербургский 3-й гильдии купец, образование получил в Петришу-
ле и в Императорском коммерческом училище. Имя его в делах 
фирмы «Иван Герке и К°» не встречается. Женитьба в Москве на 
Луизе Каролине Паули расширила сферу его предпринимательст-
ва на первопрестольную столицу. В 1829 г. Егора Ивановича Герке 
объявили несостоятельным должником и был учрежден конкурс 
на распределение дивидендов. Конкурс состоялся, но уже после 
его преждевременной смерти, наступившей в декабре 1831 г. 

Э.Н. Амбургер приводит имена трех детей: Георга Филиппа, 
Карла и Эдуарда, родившихся в семье Герке и Паули. Согласно ар-
хивным источникам, детей было пять: Георг Филипп (10/2), Карл 
Людвиг (11/2), Каролина Доротеа (12/2), Каролина Мария (13/2) и 
Анна Катарина Каролина (14/2). Запись о рождении сына Эдуарда, 
упоминаемого Э.Н. Амбургером, отсутствует. Все дети родились в 
Санкт-Петербурге и крестились в лютеранской церкви свв. Петра 
и Павла. 

Георг Филипп (10/2) венчался с Еммой Амандой Терезой Гес, 
уроженкой города Гамбурга, в лютеранской церкви св. Петра и 
Павла в Москве. В Москве у супругов родились два сына: Георг 
(41/10) и Герман Филипп (42/10). Младший сын, по всей вероят-
ности, эмигрировал в Германию, где и скончался в 1933 г. Его сын 
Вальдемар предположительно родился в 1890 г. в Москве и умер 
8 марта 1915 г. в Берлине. В поколенной росписи, составленной 
Э.Н. Амбургером, упомянуты два других сына Георга Филиппа 
Герке: Павел (Paul * 1854) и Эдуард (Eduard * 1856)142. Метриче-
ские записи об их рождении не найдены.

Карл Людвиг Герке (11/2), купец московской 1-й гильдии, 
окончил Императорское коммерческое училище 17 декабря  
1837 г. Был определен в личное почетное гражданство 22 марта 
1845 г.143 В браке с Анной Катариной Гвинанд родились трое сы-

141  Здесь и далее двойной номер в круглых скобках соответствует нумерации 
в поколенной росписи Герке.

142  РНБ. Поколенные росписи. [Электронный ресурс]. URL: https://vivaldi.nlr.
ru/lk000004802/ view/?#page=42 (Там же, page=43, 44).

143  РГИА. Ф. 1343. Оп. 39. Д. 1037. Л. 7 об.‒8.
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новей: Карл, Александр, Андрей144 и дочь Мария (в замужестве 
Астахова)145.

О дочерях супружеской пары Герке и Паули: Каролине Доро-
тее (12/2), Каролине Марии (13/2) и Анне Катарине (14/2) досто-
верные сведения отсутствуют146.

Линия Марии Кристины Герке (3/1)
 
В браке Марии Кристины Герке с купцом Адольфом Петром 

Розелиусом (Adolph Peter Reselius)147 родились шесть детей: Anna 
Caroline (* 12.3.1814148), Maria Helena (* 31.12.1815149), Maria Loui-
se (* 5.3.1817150), Georg Eduard (* 13.2.1819151), Louise Catharina (* 
10.9.1820152) и Paul Heinrich (* 15.6.1828153). 

Линия Иоганна Людвига Герке (5/1)

Иоганн Людвиг Герке, как и его старший брат, учился в Петри-
шуле. С 1819 г. вместе с отцом он управлял косметической фабри-
кой154 и под именем Ивана Ивановича Герке был записан в сердо-
больское 1-й гильдии купечество. С 1828 г., после смерти отца, 
Иван Иванович Герке продолжил управлять фабрикой вместе с 
братом Федором Ивановичем Герке. В браке с Августой Якобиной 
Генселинг родились 10 детей. 

Людвиг Антон Герке (17/5) состоял в браке с Александрой Ели-
144  Справочная книга о лицах, получивших купеческие и промысловые 

свидетельства по г. Москве. М.: Тип. А.Н. Иванова, 1869. С. 226.  [Электронный ресурс]. 
URL: https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01003854148?page =230&rotate=0&theme=white; То 
же. 1883. С. 103. [Электронный ресурс]. URL: https://viewer.rsl.ru/ru/rsl010038541
35?page=52&rotate=0&theme =white (дата обращения 5.6.2024).

145  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 203. Оп. 768. Д. 208. Л. 169 об.‒170. Запись № 3.
146  В списке воспитателей Московского Воспитательного дома указаны 

Каролина Герке и Анна Герке. См.: Адрес-календарь Москвы, изданный по 
официальным сведениям к 1 января 1873 г., в пользу московских детских приютов. 
М., 1873. С. 175.

147  На русский язык фамилия «Reselius» была переведена как «Розелиус». См.: 
Справочная книга о лицах, получивших купеческие и промысловые свидетельства 
по г. Москве…, а также Саитов В.И. Указ. соч.

148  ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 67. Л. 192 об. Запись № 67.
149  ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 67. Л. 222 об. Запись № 59.
150  ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 67. Л. 238. Запись № 73.
151  Национальный архив Эстонии. Метрическая книга евангелическо-

лютеранского прихода церкви св. Якова города Нарвы. SAAGA. EAA.4380.1.4. Р. 
144 (Кадр 145/218).

152  ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 80. Л. 47. Запись № 1.
153  ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 80. Л. 139. Запись № 126.
154  РГИА. Ф. 18. Оп. 2. Д. 341. Л. 775 об.‒776.
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заветой Вальтер и, согласно Э.Н. Амбургеру, скончался в возрасте 
43 лет155. Известны имена трех сыновей этой супружеской пары: 
Франц (47/17), Луи (48/17) и Максимилиан (49/17). Франц умер на 
второй день своего рождения. Луи состоял в браке с Марией Ан-
ной Аделией Браутигам, в котором родились трое детей: Alexander 
Johann (82/48) (умер в возрасте 3-х лет 5 ноября 1888 г.), Louis 
Bernhard (84/48), Margarete (83/48) (в замужестве носила двойную 
фамилию Elias-Gercke, в конце 1930-х гг. проживала в Таллине и 
1 апреля 1940 г. приняла немецкое гражданство156). Максимилиан 
(49/17) закончил Императорское коммерческое училище, был же-
нат дважды. О его детях сведения отсутствуют. 

Фридрих Эдуард Герке (18/5), инженер-технолог, проживал в 
Пензе, где вместе с братом управлял сахарным заводом под фир-
мой «Братья Герке»157. 3 ноября 1871 г. был определен в потомст-
венное почетное гражданство158. В 1857 г. Фридрих Эдуард Герке 
женился на вольноотпущенной Александре Ивановне Рахмано-
вой159 и 2 января 1860 г. в семье родилась дочь Александра160.

Иоганн Георг Герке (19/5) был женат на Ольге Семеновне Ма-
тюшкиной и согласно записям в приходской книге лютеранской 
Петропавловской церкви Санкт-Петербурга в семье было во-
семь детей: Иоганн Людвиг (50/19), Виктор Юлий (51/19), Ольга 
(52/19), Гвидо (53/19), Ида (54/19) (в замужестве Jawein), Альфред 
(55/19), Феликс (56/19) и Елена (57/19).

Августа Катарина Герке (20/5) в браке с Юлием Фридрихом  
Явейном (Jawein) родила шестерых детей: Luis Wilhelm 
(* 8.8.1854161), Augusta Carolina (* 2.2.1856162), Elisabeth 
(* 18.10.1859163), Caroline Jiulie (* 12.2.1861164), Robert Eduard 
(* 5.2.1862165) и Hugo Silvester (* 31.12.1865166).

155  Erik-Amburger-Datenbank, oid 19497. [Электронный ресурс]. URL: https://
amburger.ios-regensburg.de/index.php?id=18862 (дата обращания 5.6.2024).

156  Национальный архив Эстонии. Министерство внутренних дел Эстонии. 
Личные дела о гражданстве. SAAGA. ERA.14.12.3037; 27.02.1940‒30.04.1940 
(Кадр 5/5).

157  РГИА. Ф. 1343. Оп. 39. Д. 1038. Л. 10.
158  Там же. Л. 16 об.–17.
159  Там же. Л. 8.
160  Там же. Л. 9.
161  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 80. Л. 38 об. Запись № 141.
162  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 97. Л. 35 об. Запись № 53.
163  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 114. Л. 37 об. Запись № 365.
164  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 114. Л. 102 об. Запись № 32.
165  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 122. Л. 38 об. Запись № 65.
166  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 160. Л. 38 об. Запись № 65.
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Эдуард Антон Герке (22/5) в 1856 г. окончил Санкт-Петербург-

ский Практический технологический институт по специальности 
инженер-технолог167 и затем, вместе с братом Фридрихом Эдуар-
дом, управлял свекольно-сахарным заводом в Пензе168. 24 марта 
1865 г. состоялось утверждение его в потомственном почетном 
гражданстве169. Был женат на Жанет Робертин Кюльвейн.

Ернст Александр Генрих Герке (23/5), санкт-петербургский 
купец 2-й гильдии, в 1868 г. был определен в личное почетное 
гражданство170. В браке с Александрой Семеновной Матюшкиной 
родились трое детей: Анна (58/23), Александрина Ольга Амалия 
(59/23) и Ернст (60/23). В браке Эрнста Эрнстовича Герке с Мари-
ей Густавовной Варлент родился сын Севир в Сердоболе в 1900 г. 
Севир Эрнестович Герке состоял в браке с Натальей Тацыной, был 
арестован в 1937 г., посмертно реабилитирован в 1989 г.171 

Наталья Анна Герке (24/5), дата ее рождения неизвестна, выш-
ла замуж за Вольдемара Фридриха Венцеля. Есть сведения о ро-
ждении в семье двоих детей: Людвига Венцеля (* 15.7.1859)172 и 
Еммы Венцель (* 25.5.1862)173. 

Линия Фридриха Вильгельма Герке (7/1)

Фридрих Вильгельм Герке, далее Федор Иванович Герке, 
санкт-петербургский 2-й гильдии и первостатейный фридрихсгам-
ский купец, как и его братья, образование получил в Петришуле, 
а затем в Санкт-петербургском коммерческом училище. С 1828 г. 
вместе с братом и матерью управлял парфюмерной фабрикой, 
основанной его отцом174. Из дворцовой бухгалтерской книги из-
вестно о поставке им духов Императорской семье175. 29 октября 

167  РГИА. Ф. 1343. Оп. 39. Д. 1039. Л. 3.
168  Там же. Л. 5.
169  Там же. Л. 18 об.‒19.
170  Справочная книга о лицах С.-Петербургского купечества и др. званий, 

получивших в течении 1879 и в январе месяце 1880 гг. свидетельства и билеты 1 
и 2 гильдиям на право торговли и промыслов в С.-Петербурге в 1880 году. СПб.: 
Тип. П.И. Шмидта, 1880. С. 725. См.: https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01003836986?page=
745&rotate=0&theme=white (дата обращения 5.6.2024).

171  Открытый список. [Электронный ресурс]. URL:  https://ru.openlist.wiki/
Special:OlSearch?olsearch-run=1&olsearch-name-fulltext=%D0%B3%D0%B5%D1
%80%D0%BA%D0%B5 (дата обращения 5.6.2024).

172  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 101. Л. 37. Запись № 113.
173  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 122. Л. 46 об. Запись № 103.
174  Список фабрикантам и заводчикам Российской Империи 1832 года. Ч. 1. 

Ч. 2. [СПб, 1833]. С. 665.
175  РГИА. Ф. 1338 (Собственная Е.И.В. контора). Оп. 4. Д. 43. Л. 1 об., 6 об., 9 об.
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1862 г. Федор Иванович пропал при неизвестных обстоятельствах. 
Через полгода, в апреле 1863 г., тело его было найдено в реке Мой-
ке и захоронено на Смоленском лютеранском кладбище рядом с 
его супругой Елизаветой Доротеей Фессель, которая скончалась в 
том же 1863 г., 13 января176.

В поколенной росписи, составленной Э.Н. Амбургером, при-
водятся имена четырех детей Федора Ивановича Герке: Emilie 
(* /1840/), Sophie (* /1843/), Robert (* /1844/) и Friedrich177, но в 
действительности детей было десять. Рождение шестерых из них 
подтверждается метрическими записями в приходских книгах 
лютеранского собора свв. Петра и Павла в Санкт-Петербурге, а 
остальных четырех ‒ иными свидетельствами.

Луиза Анна Герке (25/7) состояла в браке с купеческим сыном 
Андреем Ивановичем Моором (Andreas Mohr). Их единственный 
сын Андрей Андреевич Моор родился 3 мая 1852 г. в Санкт-Пе-
тербурге178. С 1857 г., после смерти мужа, вдова содержала помад-
ную фабрику «А. Кельбель»179.

Александр Генрих Август Антон Герке (26/7), далее Александр 
Федорович Герке, химик по образованию, состоял как в санкт-пе-
тербургской, так и в фридрихсгамской купеческих гильдиях, и 
был одним из совладельцев фабрики «Иван Герке & K°». 10 мая 
1859 г. Александр Федорович получил официальное признание 
как поставщика Двора Его Императорского Величества180 и в 1871 
г. открыл свою косметическую лабораторию «А. Герке и К°»181. 
В возрасте 50 лет он сочетался браком с Эмилией Августовной 
Шонберг в лютеранской церкви св. Анны в Санкт-Петербурге, но 
через полтора года скончался и был похоронен на Смоленском лю-
теранском кладбище в Санкт-Петербурге.

Вильгельмина Амалия Герке (27/7) в браке с купцом Виль-
гельмом Брунсом (Heinrich Wilhelm Bruns) родила четырех детей: 

176  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 128. Л. 93 об.‒94. Запись № 7.
177  РНБ. Поколенные росписи. [Электронный ресурс]. URL:   https://vivaldi.nlr.

ru/lk000004802/view/ ?#page=42 (Там ж, page=43, 44).
178  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 73. Л. 102 об.‒103. Запись № 89.
179  Статистические сведения о фабриках и заводах в С.-Петербурге за 1862 год. 

[СПб, 1863]. С. 4.
180  РГИА. Ф. 472. Оп. 9. Д. 179. Л. 34‒34 об.
181  Справочная книга о лицах С.-Петербургского купечества и др. званий, 

получивших в течении 1879 и в январе месяце 1880 гг. свидетельства и билеты 1 
и 2 гильдиям на право торговли и промыслов в С.-Петербурге в 1880 году. СПб.: 
Тип. П.И. Шмидта, 1880. С. 725.  [Электронный ресурс]. URL: https://viewer.rsl.ru/
ru/rsl01003836986?page =745&rotate=0&theme=white (дата обращения 5.6.2024).
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Heinrich Wilhelm (* 19.1.1852182), Andreas Alexander (* 8.11.1853183), 
Wilhelmine Sophia Amalia (* 12.3.1859184) и Franz (* 27.2.1862185). 

Амалия Тереза Герке (29/7) предположительно родилась в 
1839 г. На это косвенно указывает ее возраст 21 год при бракосо-
четании с Николаем Дмитриевичем Языковым 10 апреля 1860 г. 

Роберт Герке (30/7) состоял в санкт-петербургской и фрид-
рихсгамской купеческих гильдиях, и с 1863 по 1870 г. был одним 
из совладельцев фабрики «Иван Герке & K°».

Константин Генрих Герке (31/7), далее Константин Федорович, 
как и его братья, состоял в санкт-петербургской и фридрихсгам-
ской купеческих гильдиях. В первом браке с Марией Амалией 
Рейхардт (Reichardt) родились двое детей: Мария (61/31) и Фрид-
рих (62/31). Дочь Мария в 1888 г. приняла православную веру186 и 
венчалась с Порфирием Васильевичем Кожевниковым. Во втором 
браке Константина Фёдоровича с Анной Андреевной Масленнико-
вой родились четверо детей: Анна (63/31), в замужестве Делова187, 
Христина (64/31), в замужестве Орехова188, Валентина (65/31), в 
замужестве Кораблёва189 и Константин (66/31)190. У Константина в 
браке с купеческой дочерью Елизаветой Ивановной Комовой ро-
дился сын Борис в 1925 г. 

Принимая во внимание тот факт, что Федор Иванович Герке 
(7/1) с сыновьями состоял одновременно и в санкт-петербургской, 
и в фридрихсгамской купеческих гильдиях, авторами был прове-
ден поиск дополнительных сведений о купцах Герке в Националь-
ном архиве Финляндии. 

Просматривая картотеку паспортного архива, была выявлена 
персональная карточка Генриетты Федоровны Герке, «девицы, 
дочери купца, вероисповедания лютеранского, родившейся 19 мая 
1833 года». Указанные сведения совпадали с данными Генриет-
ты Августы Герке (28/7). В документе есть ссылка на бессрочное 
свидетельство (вид на жительство?) выданное в 1896 г. ее брату 
Евгению, и на основании которого самой Генриетте был оформлен 

182  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 73. Л. 24 об. Запись № 25.
183  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 80. Л. 18 об. Запись № 7.
184  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 101. Л. 27 об. Запись № 47.
185  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 122. Л. 36 об. Запись № 53.
186  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 125. Д. 965. Л. 200 об.‒201. Запись № 195.
187  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 203. Оп. 780. Д. 3231. Л. 161 об.‒162. Запись № 6.
188  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 2302. Л. 322 об-323. Запись № 2.
189  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 1836. Л 85 об.‒86. Запись № 32.
190  Метрическая выписка о рождении. Домашний архив семьи А.А. Герке 

(Москва).
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финский паспорт191. Помимо Евгения, были установлены еще два 
сына Федора Ивановича Герке: Август и Вольдемар.

Евгений Фёдорович Герке (32/7), санкт-петербургский и фрид-
рихсгамский купец, окончил Императорское коммерческое учи-
лище. В поколенной росписи, составленных Э.Н. Амбургером, 
он не упоминается. Тем не менее в персоналиях генеалогом была 
заведена карточка на некого Eugen Fed. Gerke192, владельца бу-
мажной фабрики в Нижнем Новгороде в 1884 г. В персональной 
карточке финского архива193 были указаны род занятий Евгения 
Федоровича Герке ‒ директор страхового общества, его супруга 
Александра и два сына близнеца Николай и Владимир. Отдельные 
карточки были заведены на дочерей Амалию194 и Аглаиду195. У Ни-
колая Евгеньевича в браке с баронессой Ольгой Артуровной фон 
Фитингоф родился сын Владимир (87/70)196. В метрической записи 
о рождении Владимира указано, что его отец Николай Евгеньевич 
Герке был уроженцем Фридрихсгама.

Август Фёдорович Герке (August Peter Joseph Gercke – так в 
метрической записи о рождении его детей) (33/7), санкт-петер-
бургский и фридрихсгамский купец, потомственный почетный 
гражданин с 1901 г. В браке с Иоганной Луизой Гребе197 родились 
четверо детей: Август (71/33), Фридрих (72/33), Николай (73/33) и 
Евгения (74/33). 

Вольдемар Фридрихович Герке (34/7) в персональной кар-
точке, составленной Э.Н. Амбургером, именуется Владимиром, 
православного вероисповедания198. Был женат на Пелагее (деви-
чья фамилия не указана). В браке родилась дочь Нина, которая в 
1914 г. вышла замуж за Александра Андреевича Тукмачева199. 

191   НАФ. [Электронный ресурс]. URL:  https://astia.narc.fi/uusiastia/ 
viewer/?fileId=7232614675 &aineistoId=1981918603 (Tiedosto 455).

192  Erik-Amburger-Datenbank, oid 19474. [Электронный ресурс]. URL: https://
amburger.ios-regensburg.de/index.php?id=18839&mode=1 (дата обращения 5.6.2024).

193  НАФ. [Электронный ресурс]. URL: https://astia.narc. fi/uusiastia/viewer/?file
Id=7232614675&aineistoId=1981918603 (Tiedosto 463).

194  Там же (Tiedosto 447).
195  Там же (Tiedosto 497).
196  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 2124. Оп. 2. Д. 158. Л. 193 об.–194. Запись № 48.
197  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 248. Л. 182 об.‒183. Запись № 6.
198  Erik-Amburger-Datenbank oid 60220 [Электронный ресурс]. URL: https://

amburger.ios-regensburg.de/index.php?id=59314&mode=1 (дата обращения 5.6.2024).
199  НАФ. [Электронный ресурс]. URL: https://astia.narc.fi/uusiastia /viewer/?file

Id=7232614675&aineistoId=1981918603 (Tiedosto 487).
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Линия Анны Катерины Герке (8/1)

В поколенную роспись, составленную Э.Н. Амбургером, Анна 
Катерина Герке была внесена без указания даты и места рожде-
ния200. Эти сведения пока не найдены.

В персоналии Анны Катерины отмечено, что 29 апреля 1824 г. 
было дано объявление о ее помолвке с купцом Генрихом Менсби-
ром. В поколенную роспись супруг был записан с двумя именами: 
Karl Heinrich. Тем не менее, в записях о рождении детей отцом 
указан Heinrich Joachim Mensbier. Он родился 5 декабря 1790 г. 
в Ревеле,201 и предположительно умер в 1833 г. Известно о трех 
детях этой супружеской пары: Georg Herrmann (* 13.12.1824)202, 
Amalie Charlotte (* 25.9.1831)203, Анна Катарина Доротеа *(1832).

Во втором браке с купцом Николаем Антоном Голландом 
(Hollandt) у Анны Катерины родился сын Ернест Фредерик (Ernest 
Frédéric, * 13.10.1834). 3 июля 1864 г. Эрнест Фредерик женился 
на Августе Вильгельмине Генриетте Рихтер (Augustine Wilhelmi-
ne Henriette Richter). В брачное свидетельство супругов была впи-
сана дата смерти Анны Катерины Голланд, ур. Герке, 22 октября 
1838 г.204 В погребальных записях Волковского лютеранского 
кладбища в Санкт-Петербурге205 сохранилась дата ее захороне-
ния 28 октября 1838 г. с указанием возраста на момент смерти ‒ 
34 года и 1 месяц, что дает возможность предположительно дати-
ровать рождение Анны Катерины 28 сентября 1804 г. 

Линия Антона Фердинанда Герке (9/1)
Антон Фердинанд, самый младший ребенок в семье фабри-

канта Иоганна Фридриха Антона Герке, как и его старшие братья, 
получил образование в Петришуле, а затем в Императорском ком-
мерческом училище. Он состоял во 2-й купеческой гильдии как в 
Санкт-Петербурге, так и в Сердоболе и, предположительно, при-
нимал участие в делах парфюмерной фабрики вместе со старшими 
братьями. 

200  Erik-Amburger-Datenbank oid 19462. [Электронный ресурс]. URL: https://
amburger.ios-regensburg.de/index.php?id=18827 (дата обращения 5.6.2024).

201  Национальный архив Эстонии. SAAGA. TLA236.1.12; 1773‒1805. Р. 122 
(Кадр 63/210).

202  ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 80. Л. 92 об. Запись № 7.
203  ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 80. Л. 177. Запись № 166.
204  Париж, Франция, регистр родившихся, бракосочетавшихся и умерших в 

1555‒1929 гг. Запись № 561. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ancestry.it/
discoveryui-content/view/6644416:62058 (Кадр 29/140).

205  ЦГИА СПб. Ф. 373. Оп. 1. Д. 5. Л .166; Там же. Д. 6. Л. 192. Запись № 778.
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По мнению Э.Н. Амбургера, в семье Антона Фердинанда Герке 

и Амалии Штейн было пять детей: Anton, Emilie Anna Elisabeth, 
Karoline, Eduard Anton, Amalie Elisabeth Julie. Согласно метриче-
ским записям, имена детей были следующими: Amalie Charlotte 
(35/9), Eduard Heinrich (36/9), Ludwig Theodor (37/9), Emilie Anna 
Elisabeth (38/9), Amalie Elisabeth Julie (39/9). Запись о рождении 
шестого ребенка Антона (40/9) пока не обнаружена, тем не менее, 
о нем упоминает в своих воспоминаниях его внучатая племянница 
Елена Дмитриевна Герке206.

 Антон Фердинанд Герке скончался в возрасте 36 лет. Вдо-
ва Амалия Герке, ур. Штейн, вышла замуж второй раз за Эдуар-
да Карла Христиана Фридриха Круля (Krull), преподавателя не-
мецкого языка Санкт-петербургского Николаевского сиротского 
института. В этом браке родились трое детей: Carolina Elisabeth 
Wilhelmine Friederike (* 17.2.1845207), Wilhelmine Emilie Vally 
(* 3.11.1849208) и Alfred Eduard (* 7.4.1852209). 

Возможно, влияние отчима отразилось на профессиональном 
выборе детей и внуков умершего Антона Фердинанда Герке. Тра-
диционное для рода Герке коммерческое образование уступило 
место техническому и гуманитарному. 

Амалия Елизавета Юлия (39/9) вышла замуж за Генриха Адоль-
фа Юлия Людвига Штирена, пастора лютеранского прихода свв. 
Петра и Павла в Санкт-Петербурге. В 1866 г. в семье родился сын 
Эдуард Армин Густав Адольф Штирен.

Антон Антонович Герке (40/9), действительный статский со-
ветник, служил в Министерстве земледелия и государственных 
имуществ и был управляющим этого министерства в Костромской 
губернии. 14 мая 1896 г. он был награжден орденом Св. Станисла-
ва 1-й степени210. Э.Н. Амбургер указывает на его брак с Ольгой 

206  Рукописный оригинал воспоминаний Елены Дмитриевны Герке (далее – 
Воспоминания Е.Д. Герке), хранящийся в семейном архиве Н.П. Левен, ур. Герке 
(Омск).

207  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 41. Л. 115 об.‒116. Запись № 32 (Церковь св. 
Анны, СПб).

208  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 56. Л. 173 об.‒174. Запись № 125 (Церковь св. 
Анны, СПб).

209  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 73. Л. 125 об.‒126. Запись № 53 (Церковь св. 
Анны, СПб).

210  Центр генеалогических исследований. [Электронный ресурс]. URL: https://
rosgenea.ru/familiya/gerke (дата обращения 5.6.2024).
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фон Мантейфель (Olga v. Manteuffel)211. По сведениям Е.Д. Герке у 
Антона Антоновича Герке был сын Антон212.

Эдуард Генрих Герке (36/9), коллежский асессор, служил на-
чальником почтово-телеграфного ведомства в Херсоне. В браке с 
Екатериной Герасимовной Ильенко родились пять детей: Дмит-
рий (76/36), Николай (77/36), Михаил (78/36), Константин (79/36) 
и Александра (80/36). Эдуард Генрих скончался в возрасте 42 лет 
(в графе о причине смерти записано от оспы). За 4 дня до смерти 
он принял православную веру с именем Евграф.

Дмитрий Эдуардович Герке (76/36) закончили 3-ю Петербург-
скую гимназию и Императорский Санкт-Петербургский универ-
ситет, затем работал по землеустройству и преподавал естество-
знание в Петергофской женской гимназии. В браке Дмитрия Эду-
ардовича с Людмилой Евфимовной Поповой родились пять детей: 
Алексей, Елена, Екатерина, Людмила и Дмитрий. 

Алексей Дмитриевич Герке (88/73) в 1915 голу был зачислен 
в Императорский Петроградский университет. Из воспоминаний 
Е.Д. Герке следует, что он умер в молодые годы в Петрограде. 

В 1917 г. Дмитрий Эдуардович с женой, дочерью Людмилой 
(91/73) и сыном Дмитрием (92/73) эмигрировал сначала в Эсто-
нию, а затем во Францию. В воспоминаниях Е.Д. Герке упоми-
нается Марк, сын Людмилы Дмитриевны Герке, дипломирован-
ный архитектор. В книге Ивана Грезина о русских захоронениях 
на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, изданной в Париже в 1995 г., 
есть указание на могилы Людмилы Герке (1866‒1963) и Дмитрия 
Герке (1895‒1963)213.

Дочери Дмитрия Эдуардовича Герке: Елена (89/73), Екатери-
на (90/73) и Людмила (91/73) воспитывались в Константиновской 
женской гимназии при Санкт-Петербургском женском педагоги-
ческом институте. Елена продолжила образование в этом инсти-
туте и закончила его в 1915 г., потом преподавала в 3 женском 
городском училище и в 8-класном училище Шидловской, после 
революции 1917 г. занималась вопросами детской психологии в 
Педагогическим институте, опубликовала ряд научных статей. Ее 
сестра Екатерина также учительствовала в Петрограде‒Ленингра-

211  РНБ. Поколенные росписи. [Электронный ресурс]. URL: https://vivaldi.nlr.
ru/lk000004802/view/ ?#page=42 (page=43, 44).

212  Воспоминания Е.Д. Герке.
213  Ivan Grezine. Inventaire Nominatif des Sepultures Russes du Cimetiere de Ste-

Genevieve-des-Bois. Paris, 1995. Р. 87.
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де. Обе были эвакуированы на Алтай из блокадного Ленинграда и 
вернулись в 1945 г. 

Николай Эдуардович Герке (77/36), по воспоминаниям 
Е.Д. Герке, умер от туберкулеза. Там же упоминаются трое его 
детей: Елена, Глеб и Игорь и нет никаких сведений о его супруге.

Михаил Эдуардович Герке (78/36), как и его брат Дмитрий, за-
кончили 3-ю Петербургскую гимназию и Императорский Санкт-
Петербургский университет. По окончании университета работал 
преподавателем математики и физики. Первый брак с Надеждой 
Андреевной Рудаковой был бездетным и закончился разводом, 
после которого Михаил Эдуардович добровольцем ушел воевать 
с Японией. По возвращении с войны он продолжил учительство-
вать в Санкт-Петербурге, затем во Пскове и в Старой Руссе. В Ста-
рой Руссе 11 июня 1910 г. он женился вторым браком на дочери 
подполковника Нине Владимировне Скоповской214. В семье было 
четверо детей: Петр (* 1913), Евгений (* 1915), Андрей (* 1917) и 
дочь Елизавета (умерла в младенческом возрасте). С 1916 г. Ми-
хаил Эдуардович проживал с семьей в Омске. Дата его смерти не-
известна. Сыновья Михаила Эдуардовича Евгений215 и Андрей216 
погибли на фронтах Великой Отечественной войны.

Константин Эдуардович Герке (79/36) учился в классической 
гимназии, три года работал в Америке, по возвращении поселил-
ся в окрестностях Екатеринбурга, в селе Шарташ, работал инже-
нером-железнодорожником. Был женат на Маргарите Петровне 
Мартинсон. В 1917 г. родился сын Лев. В 1937 г. Константин Эду-
ардович был арестован и 31 января 1938 г. расстрелян217.

Александра Эдуардовна Герке (80/36), в замужестве Ринке, 
проживала в Санкт-Петербурге. По воспоминанием Е.Д. Герке, в 
семье Ринке родился сын Роман. 

Завершая описание родословной санкт-петербургских купцов 
Герке, можно с большой долей вероятности утверждать, что свое 
начало это генеалогическое древо берет в северо-германском горо-

214  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 2414. Л. 256 об. Запись № 21.
215  Сайт памяти - База захоронений. [Электронный ресурс]. URL: https://сайт-

памяти.рф/find/ (дата обращения 5.6.2024).
216  Сайт памяти ‒ База захоронений. [Электронный ресурс]. URL: https://сайт-

памяти.рф/find/ (дата обращения 5.6.2024).
217  Книга памяти жертв политических репрессий. Свердловская область. 

Т. 2: В‒Д. Екатеринбург, 2000.  [Электронный ресурс]. URL: https://drive.goog-
le.com/file/d/0B2vUMeKLxB-0NFVITEppZXhnWms/view?resourcekey=0-G_
UOL8OQfi1HPtjw0KP1Tg (дата обращения 5.6.2024).
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де Любеке. Оттуда родоначальник Иоганн Фридрих Антон Герке 
эмигрировал в Россию в 1785 г., и, получив российское граждан-
ство, основал династию парфюмеров, чья предпринимательская 
деятельность не ограничивалась только Санкт-Петербургом, но 
охватывала и другие города Российской Империи, включая торго-
вые связи с городами Великого княжества Финляндского.

И наконец, нельзя не отметить, что в поколенной росписи куп-
цов Герке остается пока еще много неизвестных или недостаточно 
документированных фактов, что безусловно является важным сти-
мулом для продолжения генеалогического поиска. 

Авторы благодарят Сергея Сергеевича Герке (Москва), Ната-
лью Петровну Левен (Омск), Елену Валерьевну Рощину (СПб), 
Алексея Александровича Нарбута (СПб), Ольгу Игоревну Мищен-
ко (Москва) за предоставленные материалы и выражают глубокую 
признательность Андрею Александровичу Шумкову за советы и 
помощь в подготовке текста. 

 И.В. Масленков 

О происхождении некоторых служилых родов Масловых

Генеалогия дворян Масловых не раз становилась объектом 
изучения отечественных ученых. В разное время этой теме посвя-
тили свои работы В.С. Арсеньев1, Ю.В. Арсеньев2, Ф.И. Маслов3, 
Д.А. Маслов и О.В. Щербачев4, К.Д. Петров5, И.В. Масленков и 
Р.О. Голубков6. Однако перечисленные авторы затрагивали огра-
ниченное количество родов, а именно рязанский, тульский, ро-
славльский и несколько белгородских. 

1  Арсеньев В.С. Родословие орловских дворян Масловых. М.: Т-во Печатня 
С.П. Яковлева, 1907. 11 с.

2  Арсеньев Ю.В. Новые данные о роде Масловых. М., 1912 (Отд. оттиск из: 
Летопись историко-родословного общества в Москве. 1912. Вып. 2).

3  Масловский архив. Вып. 1. 1569–1631 гг. / Сообщ. Ф.И. Маслов // Чтения 
в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском 
университете. 1916. Кн. 2. Отд. I. С. 1‒128 (далее – Масловский архив).

4  Маслов Д.А., Щербачев О.В. Масловы // Дворянский календарь: Справочная 
родословная книга российского дворянства. Тетр. 11. СПб., 2003. С. 89‒90

5  Петров К.В. Правовое поведение Андрея Маслова (1570-е – 1631 гг.): стра-
тегия выбора и его эффективность // Право в средневековом мире. 2007. М., 2007. 
С. 271–291.

6  Масленков И.В., Голубков Р.О. Дети боярские и дворяне Масловы Белгородского 
края (конец XVI – середина XIX вв.). Белгород: Константа, 2023. 528 с. 
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Фамилия Маслов произошла от некалендарного имени Масло 

не позднее первой половины XV в. Тогда же стали возникать анало-
гичные топонимы. Один из самых ранних, а именно деревня Масло-
ва, упомянут в жалованной данной и несудимой грамоте рязанско-
го великого князя Ивана Федоровича Солотчинскому монастырю 
на «уезд» к его с. Федоровскому, датируемой 1427‒1456 гг.7. В 
духовной грамоте 1453 г. великой княгини Софии упомянуты 
Масленские села «из Вологодскых из своих сел»8. Деревня Мас-
ловская Андреевского стана Звенигородского уезда встречена 
в жалованной меновной тарханной и несудимой грамоте 1470 г. 
угличского князя Андрея Васильевича9. Под 1476 г. упоминается 
деревня Маслово в Новоторжской земле10. В конце XV в. князья 
Семен, Иван и Андрей, дети князя Василия Андреевича Ногтева, 
разделили отцовскую вотчину в Суздальском уезде в Лямцинском 
углу. Князю Андрею досталась деревня Масловская с деревнями 
и селищами11. В разъезжей 1495‒1506 гг. Никиты Микулина сына 
Константинова и Троице-Сергиева монастыря келаря Вассиана, да 
старца Филиппа в Юрьевском уезде фигурирует село Маслово12. 

В первой половине XVI в. деревни и села Маслово упомина-
ются и в других регионах, включая Дмитров, Звенигород, Зубцов, 
Рузу, Торопец, Углич, Юрьев-Польский. Не вполне ясно происхо-
ждение топонима. Скорее всего он произошел от фамилии осно-
вателя, владельца или жителя. Например, в Торопецкой писцовой 
книге 1540 г. видим «дрв. Якимово Маслецово: во дв. Якимко 
Маслов» и «селищо Маслово, что была деревня Маслова, а живал 
в неи Софронко Маслов»13. В целом же какой-либо прямой зави-
симости между названиями населенных пунктов и помещиками 
Масловыми в XV ‒ первой половине XVI вв. не прослеживается. 

Меж тем известны Масловы, служившие по Алексину, 
Арзамасу, Белеву, Белоозеру, Брянску, Веневу, Владимиру, 

7  Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV ‒ 
начала XVI в. В 3-х т. / Отв. ред. акад. Б.Д. Греков. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 
1952‒1964 (далее АСЭИ). Т. III. М. 1964. С. 356‒357.

8  Духовные и договорные грамоты князей великих и удельных. М., 1909. 
С. 91‒92.

9  АСЭИ. Т. III. М. 1964. С. 89‒90.
10  АСЭИ. Т. III. М. 1964. С. 36.
11  Шумаков С.А. Обзор грамот коллегии экономии. Вып. 5. М., 2002. С. 67.
12  АСЭИ. Т. I. М. 1952. С. 496.
13  Торопецкая книга 1540 года [Электронный ресурс]. URL: https://www.vostlit.

info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1540-1560/Toropec_kniga_1540/text4.htm (дата 
обращения 05.03.2024).
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Вологде, Воронежу, Вязьме, Галичу, Дмитрову, Ельцу, Епифани, 
Звенигороду, Казани, Калуге, Кашире, Клину, Коломне, Костроме, 
Кромам, Курску, Ливнам, Можайску, Москве, Мурому, Мценску, 
Нижнему Новгороду, Обояни, Орлу, Пошехонью, Ржеву, 
Романову, Ряжску, Смоленску, Суздалю, Тарусе, Твери, Черни, 
Шацку, Юрьев-Польскому, Ярославлю и другим городам. Такое 
обилие говорит не столько о родстве, сколько об увеличении числа 
помещиков, верстании в службу представителей иных сословий и 
о распространенности самой фамилии. 

Следует заметить, что в большинстве случаев в указанных 
городах Масловы появляются в XVII в. или даже в XVIII в., и 
только небольшая их часть фиксируется в XVI в. в Арзамасе, Бел-
городе, Дмитрове, Звенигороде, Орле, Рославле, Рязани, Твери 
и Туле. И лишь немногие из Масловых пополнили служилое со-
словие в первой половине XVI в. или ранее. Рязанских, тульских 
и рославльских Масловых хочется отметить особо, т.к. прежде 
всего именно им исследователи уделяли внимание. Но, со времени 
публикаций работ В.С. Арсеньева и Ю.В. Арсеньева прошло более 
столетия, и в научный оборот введено множество источников, 
которые позволяют пересмотреть некоторые устоявшиеся выводы 
и положения. 

В родословии тульских Масловых основателем рода указан 
«Анцыфор Литвин, ‒ потомок Мингайлы (Якова) – Ирба 
Сырокомля (1413), выехал при В. Кн. Вас. Вас.»14. Здесь явная 
ошибка, т.к. Анцыфор не мог выехать при Василии Васильевиче, 
умершем в 1462 г. Попробуем разобраться, откуда взялись эти 
сведения и имеют ли они отношение к тульским Масловым. 

2 октября 1413 г. в замке Городло на Буге польский король 
Владислав II Ягайло и великий князь Литовский Витовт подписали 
несколько документов о приеме литовских бояр в гербовые 
братства польской шляхты, ответный акт литовских бояр, а также 
документ, излагавший условия унии с перечислением привилегий 
литовцев. Среди упомянутых находим Якоба Мингайло, старосту 
Виленского, представителя герба Сырокомля15. 

В родословии, поданном в 1687 г. в Палату родословных 
14  Дворянское сословие Тульской губернии. Т. III (XII). Родословец. Ч. VI / Сост. 

В.И. Чернопятов. М., 1909. С. 363. 
15  Аkta unii Polski z Litwą (1385–1791) / redaktory S. Kutrzeba, W. Semkowicz. 

Kraków: Nakładem Polskiej Akademii Umiejętnosci, 1932. 570 s. ‒ Co-published by 
the Towarzystwo Naukowe Warszawskie. S. 54.
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дел туляком Алексеем Масловым, указано, что «к великому 
князю Василью Ивановичю всеа России Московскому приехал 
из Литвы служить Анцыфор Маслов. А о Масловых наших роду 
свидетелствует в Посолском приказе книга, называетца латинским 
языком Орбис Полонус или Круг Полский, или Гербовник»16. 
Действительно, в геральдическом справочнике «Orbis poloni» 
авторства доминиканского монаха и профессора теологии Симона 
Окольского среди обладателей герба Сырокомля есть указание не 
только на Якоба Мингайло, но и на фамилию Масло Ошмянского 
повета17. Как видим, произошло смешение преданий о битве 
на р. Ворскле 1399 г., Городельской унии и сочинения Симона 
Окольского, что говорит не в пользу какого-либо родства по-
томков Анцыфора с Ирбом Сырокомлей, Якобом Мингайло или 
Масло из Ошмян. Скорее всего, тульские Масловы для пущей 
убедительности попросту воспользовались схожестью фамилий, 
а подьячие Посольского приказа не стали глубоко вникать в 
суть дела. К тому же у нас крайне мало свидетельств литовской 
стороны касательно Масловых. Мы располагаем единственным 
документом, доказывающим литовское происхождение Анцыфо-
ра. Среди земельных пожалований Казимира IV Ягеллончика 
за 1470‒1477 гг. имеется земельная дача Онсипора Маслова на 
селища Худбуж, Хвастов и Жагаловское18. Указанные селища 
располагались в районе города Любутска, находившегося на рус-
ско-литовской границе. По итогам войны 1500‒1503 гг. Любутск с 
округой окончательно отошел Великому княжеству Московскому. 
Видимо, тогда и состоялся «выезд» Анцыфора/Онсипора Маслова 
вместе с поместьями, жалованными Казимиром Ягеллончиком, 
а уже 16 марта 1519 г. великий князь Василий Иванович выдал 
жалованную данную и несудимую грамоту Ивану Анцыфорову 
сыну Маслова на д. Творники и погост в Заупском ст. Тульского 
уезда19. 

 В стародубских землях в конце XV в. фиксируется еще один 
Маслов, отмеченный в 1492 г. в жалобе литовского дипломата 

16  Родословные росписи, поданные в Палату родословных дел в конце XVII в.: 
провинциальное служилое дворянство / Публикация Л.Е. Шабаева // Российская 
генеалогия: научный альманах. Выпуск восьмой. М., 2020. С. 314.

17  Okolski S. Orbis Poloni. Cracoviae, 1643. T. 3. P. 150. 
18  Lietuvos Metrika. Knyga 3 (1440–1498); Užrašymų knyga 3. Vilnius: Žara, 1998. 

Р. 42. 
19  Акты служилых землевладельцев XV‒XVII века. (далее ‒ АСЗ). Т. I / Сост. 

А.В. Антонов, К.В. Баранов. М.: Археографический центр, 1997. С. 128.
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пана Ивана Владычки на имя великого князя Московского: «А что 
дал еси список о жалобах, и в том списку написано, что в государя 
нашего отчине в Тферской земле на городке Старице князь 
Василей Тулуп да Семен Маслов порубили княжих Михайловых 
людей Вяземского, Гришкина да Кротов товар, и их товарищов»20. 
Происхождение Семена более чем туманно. Однако его упоми-
нание вместе с князем говорит о довольно высоком социальном 
положении. Не исключено, что он входил в число ближайшего 
окружения Василия Семеновича князя Стародубского. 

 В духовном завещании от 8 июня 1568 г. винницкого 
подстаросты Андрея Федоровича Ельца среди свидетелей 
указывается «пан Крыштоф Кгавенский Масло, дворянин его 
королевское милости»21. В деле 1571 г. о грунтах овруцких бояр 
Гринковичей и Сидковичей фигурирует «писар гродский замку 
господарского Овруцкого пан Григорий Масло»22, владевший 
землями по речке Грезле в Овруцком повете. Но эти упоминания 
более поздние и относятся явно не к тульским Масловым. Хотя, 
упомянутые Масло могли относиться к гербу Сырокомля. 

В 1687 г. Кирилл Маслов, представитель рязанского рода 
Масловых, также подал в Палату родословных дел родословную 
роспись. Среди прочего в ней указано, что «К великому князю Олгу 
Ивановичю Резанскому в последния лета княжения его приехал 
служить из Литвы Александр Маслов. А за выезд пожаловал 
ево великий князь вотчиною на Резани селцам Кобылиным 
на Осетреце, да селом Осовцом за рекою Пронею на речке на 
Осовце, да селцом Зименками з деревнями»23. Если верить гене-
алогической легенде, то выезд состоялся в конце XIV ‒ начале 
XV вв. Меж тем самое раннее документальное свидетельство о 
рязанских Масловых находим в жалованной данной, льготной и 
несудимой грамоте рязанского великого князя Ивана Федоровича 
Константину Маслову на его вотчину на речке Осетрец, датируе-

20  Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 35. СПб., 
1882. С. 77.

21  Архив Юго-Западной России, издаваемый Временной комиссией для разбора 
древних актов, высочайше учрежденной при Киевском военном, Подольском и 
Волынском генерал-губернаторе. Ч. 8. Т. 3: Акты о брачном праве и семейном быте 
в Юго-Западной Руси в XVI‒XVII вв. Киев, 1909. С. 143. 

22  Российский государственный архив древних актов (далее ‒ РГАДА). Ф. 389. 
Оп. 1. Д. 191. Л. 212. 

23  Родословные росписи, поданные в Палату родословных дел в конце XVII в.: 
дворянские фамилии Рязани / Публ. Л.Е. Шабаева // Российская генеалогия: 
научный альманах. Выпуск третий. М., 2018. С. 182.
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мой 1440‒1456 гг.24 В литовских документах XIV ‒ начала XV в. 
упоминаний о Масловых не нашлось, в связи с чем можно поста-
вить под сомнение традиционную родословную легенду рязан-
ских Масловых. 

Более того, в родословии рязанских Масловых отражены далеко 
не все персоны, принадлежащие к данному роду. Так, например, в 
росписи указано, что «у Осея Костянтинова сына: дети Александр да 
Иван»25. В действительности у Осея кроме указанных сыновей бы-
ло еще трое, а именно Федор, Денис и Семен. Такой вывод следует 
из анализа дел Поместного приказа. Так, в 1657 г. Михайла Иванов 
сын Афросимов бил челом о поместье в Михайловском уезде 
Моржевского стана в сельце «Фроловское Лобково тож», ранее 
принадлежавшее Федору и Семену Исуповым детям Масловым26. 
Согласно платежным книгам письма и меры В.Я. Волынского и 
И.А. Нащокина 1594‒1597 гг. среди порозжих земель Моржевского 
стана числились «Федоровское да Сенинское поместье Исуповых 
детей Маслова – селище Орловское Лобкова»27. За Денисом Ису-
повым сыном также записано селище Фроловское Лобкова28. Оче-
видно, что речь идет об одних и тех же людях и в данном случае 
Исуповы дети являются детьми Осея Константиновича Маслова. 
Время жизни Федора, Дениса и Семена можно примерно оценить 
по жалованной несудимой грамоте Ивана IV на вотчину с. Старое 
и два селища на речке Осовец, данной Алехе (Александру) Асееву 
Маслову 23 марта 1549 г.29 и ввозной грамоте Меньшику Семенову 
сыну Маслова на поместье своего отставленного от службы брата 
Клементия Маслова от 18 марта 1600 г. В этой грамоте сказано, 
что «он за старость нашие службы отбыл; и Клементей Маслов 
от нашие службы отставлен»30. Клементий был сыном Дениса 
Осеевича и, соответственно, приходился племянником Федору 
и Семену Осеевичам Масловым. Исходя из сказанного, можно 
сделать вывод о том, что Федор, Денис и Семен скорее всего 
родились в первой четверти XVI в. 

24  АСЗ. Т. III. С. 196.
25  Родословные росписи… С. 182.
26  РГАДА. Ф. 1209. Оп. 211. Отказные книги. Л. 238 об.–239.
27  Писцовые книги Рязанского края. XVI век Т. 1. Вып. 1 / Под ред. В.Н. Сторожева. 

Рязань: Издание Рязанской ученой архивной комиссии, 1898. С. 210. 
28  РГАДА. Ф. 1209. Оп. 15. Писцовые, переписные, межевые, дозорные, переч-

невые и др. книги. Л. 165 об.
29  АСЗ. Т. I. С. 128‒129.
30  АСЗ. Т. II. С. 244.
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Все это делает Федора подходящим кандидатом в отцы 

Константина Маслова из Рославля. На сегодняшний день вопрос 
о происхождении рославльских Масловых не решен. Ф.И. Маслов 
считал, что рославльские Масловы происходили от нигде не 
упомянутого внука Константина Федоровича из Рязани31. Однако 
подобное предположение не имеет под собой никаких оснований. 
В этом смысле версия о происхождении рославльских Масловых 
от Федора Осеевича Маслова выглядит куда более обоснованной. 
В 1522 город Рославль по итогам русско-литовской войны 
1512‒1522 гг. вошел в состав Великого княжества Московского. 
Соответственно, Федор Осеевич Маслов вполне мог оказаться в 
Рославле в 40-х или 50-х гг. XVI в. Такой ход событий не исклю-
чен, поскольку ни о Федоре Осеевиче, ни о его потомстве мы не 
находим упоминаний в рязанских делах второй половины XVI в. 

Особо следует обратить внимание на один род, ранее не 
попадавший в поле зрения исследователей. Речь идет о Масловых, 
отмеченных в нескольких источниках по Дмитровскому уезду. 
Первое упоминание о них относится к 1495/96 г. Именно этим 
годом датируется Разъезжая подьячего Елки (Елизара) Сергеева 
сына Сукова и троицких старцев келаря Вассиана и других 
землям деревни Глуховской с монастырской деревней Нежниной 
в Инобожском стане Дмитровского уезда. Среди «мужей», 
бывших на разъезде, находим Михайлу Иванова сына Маслова и 
Ивана Зубатого Маслова сына32. Инобожский стан известен, как 
минимум, с середины XV в.33. В силу своего географического 
положения издревле привлекал к себе внимание Троице-Сергие-
ва монастыря. Но в данном случае нас прежде всего интересуют 
«мужи». Сообщение о них дает возможность предположить, что 
упомянутые Масловы являются отцом и сыном, причем отцом 
выступает Иван Зубатый Маслов сын. Зубатый здесь прозвище, 
а Маслов явно не фамилия, а отчество. Т.е. мы имеем дело с 
указанием на основателя рода, некоего человека по имени Масло. 
Следует также учесть один очень важный нюанс, а именно связь 
упомянутых Масловых и Троице-Сергиева монастыря. 

31  Родословная роспись дворян Масловых XVI – начала XX в., составленная в 
1914 г. / Публ. К.В. Петрова // Российская генеалогия: научный альманах. Выпуск 
двенадцатый. М., 2018. С. 119.

32  АСЭИ. Т. 1. М., 1952. С. 458.
33  Там же. С. 136.
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В духовной Ивана Ивановича Салтыка Травина от 1483 г., за-
готовленной «идучи на службу в. Князя на вогуличи», с отказом 
Троице-Сергиеву монастырю с. Спасского в Дмитровском уезде 
упоминаются «Оуваровы Иван Зубатой, да Черныш»34. В духов-
ной они находились между слугами и людьми страдными вместе с 
приказчиками. Очевидно, речь шла о холопах.

В указанное время в Московском княжестве шла борьба 
между центральной властью и боярской оппозицией, проводились 
массовые переселения помещиков, дворы удельных князей и бояр 
распускались. Двор Ивана Ивановича Салтыка Травина также был 
распущен. Холопы, указанные в духовной, не только получили 
свободу, но и были испомещены. Они получили поместья и попол-
нили ряды низшей прослойки служилого сословия. По крайней 
мере Игната Черныша Уварова, родственника Ивана Зубатого, 
возможно брата, в 1500 г. видим среди помещиков Водской пятины. 
Он, как и другие дети боярские, получил поместье в деревне 
Голубовичи Ильинского погоста35. В т.н. «Поганой книге» XVII в., 
основанной на сведениях писцовой книги Вотской пятины 1500 г. 
писца Дмитрия Китаева, упоминается помещик Якушка Черныш 
Уваров, сын Савина: «Во Арлинском погосте испомещены: Федь-
ка, да Филип, да Митя Хомяк Рындин, Якушко Черънышев Уваров 
сын Савина – Салътыковские люди Травина»; «В Рученском 
погосте испомещено 2 семьи: Сенка Рындин, да Митя, да Хомяк 
Рындин, да Якушъка Черныш Уваров, сын Савина – Салтановские 
люди Травина». Также отдельно указан и Игнашка Черныш: 
«Игънашко Черныш, Понъкрашка Шаблыкин – Салътыковские 
люди Травина». А.А. Зимин в комментариях указывает на то, что 
«Якушка Черныш Уваров человек Савина – Салтановские люди 
Травина»36. Но в духовной И.И. Салтыка Травина нет никакого Са-
вина. А.А. Зимин разделяет Игната и Якушку: «Игнатий Черныш 
и Якуш Черный Уваровы вошли в состав холопов-послужильцев 
Ивана Салтыка Травина»37. Однако, это мнение кажется ошибоч-
ным.

34  АСЭИ. Т. 1. М., 1952. С. 380.
35  Новгородские писцовые книги, изданные Археографической комиссией / 

Под ред. П. Савваитова. Т. 3: Переписная оброчная книга Вотской пятины, 1500 
года. 1 половина. СПБ., 1868. Стбл. 593.

36  Из научного наследия А.А. Зимина: публикация «Поганой книги» 
[Электронный ресурс]. URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/116442/1/
qr_3_2022_13.pdf (дата обращения 05.03.2024).

37  Зимин А.А. Отпуск холопов на волю в Северо-Восточной Руси XIV‒XV вв. // 
Крестьянство и классовая борьба в феодальной России (Труды Ленинградского 
отделения Института истории АН СССР. Вып. 9). Л., 1967. С. 68.
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Определенное понимание происхождения Ивана Зубатого 

Маслова сына, носившего фамилию Уваров, дает духовная 
троицкого чернца Васьяна Уварова, составленная в начале 1475 г. 
Из нее мы узнаем, что Васьян, в миру Василий Уваров, владел не-
большой вотчиной, которую завещал Троице-Сергиеву монастырю. 
В состав вотчины входили «четыре нивы ржи на Дубничном поле» 
да земля Уваровская. Указан и ряд родственников завещателя, а 
именно Ивашка Самарод Уваров, сын Юрья Васильев сын Уваров, 
дочь Ефросинья и муж ее Копоть. Перечислены поименно и 
холопы Василия Уварова в количестве тридцати двух человек. 
Сына Юрия престарелый отец приказывал «своему господину 
келарю Сергиева монастыря»38. 

Нет оснований утверждать, что Иван Зубатый Маслов сын 
Уваров тождественен Ивану Самародову Уварову или является 
неупомянутым в завещании еще одним сыном Васьяна. Но впол-
не вероятно, что он приходится последнему племянником, как и 
Игнат Черныш Уваров. По крайней мере, иными обстоятельствами 
трудно объяснить не только совпадение фамилий, общность 
региона, но и связь с Троице-Сергиевым монастырем. Все 
перечисленное говорит о близком родстве.

Касательно Василия Уварова мы располагаем еще одним 
документом, подчеркивающим его тесную связь с Троицкой 
обителью. 1447–1455 гг. датируется купчая (докладная) троицкого 
старца Прокофия на прикупленные в монастырь два жеребья 
Мицинских пустошей в Опольском стане Суздальского уезда. 
Среди послухов, присутствовавших при сделке, указан и Василий 
Уваров39. 

Монастырское хозяйство нуждалось в квалифицированном 
управлении. Для решения этой задачи монастыри часто из 
числа окрестных вотчинников набирали послухов, ключников, 
приказчиков, тиунов и доводчиков в монастырских селах, дьяков и 
подьячих, военачальников монастырских посошных людей40. Ви-
димо, к числу таких слуг и относился Василий Уваров.

38  АСЭИ. Т. 1. М., 1952. С. 337‒338.
39  АСЭИ. Т. 1. М., 1952. С. 148.
40  Ряховский А.В. Роль Иосифо-Волоцкого монастыря в экономической жизни 

Московского княжества // Актуальные исследования. 2021. № 9 (36). С. 31‒35. 
[Электронный ресурс]. URL: https://apni.ru/article/1993-rol-iosifo-volotskogo-mo-
nastirya-v-ekonomich (дата обращения 05.03.2024).



Решение Васьяна Уварова дать вотчину Троице-Сергиеву 
монастырю подорвало положение рода. Сын его, Юрий, не выкупил 
отцовскую землю. Следовательно, она осталась за монастырем, а 
сам Юрий, очевидно, стал монастырским слугой. Иван Зубатый да 
Игнат Черныш и вовсе подались в холопы. 

Нет полной ясности с местом нахождения вотчины Василия 
Уварова. В писцовой книге Московского уезда 1573/74 г. имеется 
несколько упоминаний топонимов, связанных происхождением с 
фамилией Уваров. Все они указаны как пустоши. Располагались 
они в стане Воря и Корзенев, а также в Сурожском и Объезжем 
станах. В свое время было высказано мнение о том, что уваровская 
вотчина находилась на р. Воре Московского уезда41. Данная тер-
ритория известна с XIV в. как великокняжеская волость Вора по 
среднему течению реки Воря.

Происхождение Василия Уварова неизвестно. В конце XV в. в 
Коломенском уезде отмечен Александр Александров сын Уваров42. 
Но он принадлежал к иному роду, который вел свое происхожде-
ние от Минчака, якобы выехавшего из Орды к великому князю 
Дмитрию Ивановичу43. 

Сохранилось несколько докладных судных списков с доклада 
князю Василию Ивановичу Патрикееву, данных судьей великого 
князя Андреем Перелешиным, датированных 1495‒1499 гг. Ан-
дрей Перелешин разбирал несколько земельных споров между 
Троице-Сергиевым монастырем и крестьянами Залесской и 
Березовской волостей Костромского уезда. Среди мужей, быв-
ших на суде, неоднократно упоминается усольский староста Се-
мен Маслов. Именовали его Сенка, Семенка, Семен44. В январе 
1504 г. приказчик Троице-Сергиева монастыря Гавриил Шушлеба 
спорил с Иваном Сухоней о двух пожнях на р. Костроме у Соли 
Галицкой. В докладном судном списке, данным судьей Федором 
Никитовичем Черевиным князю Александру Владимировичу 
Ростовскому, среди людей добрых и старожильцев присутствовал 
Семен Иванов сын Маслов45. 

41  АСЭИ. Т. 1. М., 1952. С. 734. 
42  Там же. С. 406.
43  Зенбицкий П.Н. Новый материал для родословных Уваровых, Злобиных, 

Аринкиных, Петровых, Звериных и Давыдовых. М., 1909. С. 1.
44  АСЭИ. Т. 1. М., 1952. С. 465‒490.
45  Там же. С. 573.

146



147
Не позднее 21 декабря 1519 г. была составлена духовная 

Захарьи Федорова сына Катунина. В духовной упоминаются 
вотчины Дмитровского уезда Инобожского стана, Кашинского 
уезда Дубенского стана и двор в г. Дмитрове. Среди послухов 
фигурируют «Семен да Иван Ивановы дети Маслова да Яков Серко 
Васильев сын Юрьев»46. Выступает послухом Семен Иванов сын 
Маслов и во время обмена Романа Злобина сына Воронцова с бра-
том Агафоном Злобиным сыном Воронцова сц. Зады, дд. Пекиши-
но и Ведерницы в Юлках в Кузьмодемьянском стане Дмитровско-
го уезда на сц. Раменье, д. Каменку, поч. Игошку и пуст. Запутье 
в том же уезде47. На основании этих документов можно предпо-
ложить, что Семен Иванов сын Маслов приходится братом Ива-
ну Иванову сыну Маслову, сыну бывшего человека И.И. Салтыка 
Травина. В конце XV – начале XVI вв. Семен Иванов сын Маслов 
исполнял должность старосты в Соли Галицкой, а после оказался 
в Дмитровском уезде, где, возможно, был испомещен. 

В июле 1527 г. состоялся разъезд А.К. Тишкова и Н.Я. Бори-
сова, по итогам которого была составлена разъезжая грамота на 
дворцовые земли сел Воиславского и Ершовского князя Юрия 
Ивановича с землей митрополичьего Новинского монастыря 
деревни Грибановой Звенигородского уезда. «А на разводе был 
посельской Иван Ермолин, да ключник воиславской Ивашко 
Ильин, да ключник Федько Мослов из Ершова, да Ваня Мат-
феев, да Андрейко Конанов, да Зубарь Васильев, да Онцифор 
Храпунов»48. К сожалению, отчество Федька нам неизвестно, но 
вне всяких сомнений он являлся родственником Ивана Зубатого 
Маслова сына Уварова. 

Важно отметить, что село Ершово расположено в нескольких 
километрах к северу от Звенигорода. В 1454 г. великий князь 
Василий Васильевич Темный отдал своему союзнику князю 
Василию Ярославичу целиком Звенигородский удел, «опрочь 
Ершовского села», которое великий князь обменял вдове князя 
Андрея Ивановича и ее сыну Дмитрию. В 1505 г. Юрий Иванович, 
по завещанию своего отца Ивана III, получил в удельное вла-
дение города Дмитров, Звенигород, Кашин, Рузу, Серпейск и 

46  Акты русского государства 1505‒1526 гг. / Отв. ред. А.А. Новосельский, 
Л.В. Черепнин. М., 1975. С. 174‒176.

47  Там же. С. 290‒291.
48  Акты феодального землевладения и хозяйства XIV‒XVI веков. (далее ‒ 

АФЗХ). Ч. 1. М., 1951. С. 100.
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Брянск. Дмитровским князем Юрий Иванович оставался вплоть 
до своего ареста в 1533 г. Видимо, Масловы переходят на службу 
к удельному князю. 

 В результате русско-литовской войны 1500‒1503 гг. и 
подписанного 25 марта 1503 г. Благовещенского перемирия 
Великому княжеству Московскому отошли семьдесят волостей, 
девятнадцать городов, в т.ч. и Брянск. Вскоре, как мы видели, он 
стал частью удела Юрия Ивановича. Начался процесс испомеще-
ния детей боярских на западных рубежах, в т.ч. и в северских 
городах. К этому времени относятся первые упоминания о 
стародубских и гомельских помещиках. Среди последних имелись 
и Масловы. С начала 1520-х гг. начинает упоминаться т.н. 
Маслов десяток. Это название связывается именно с помещиками 
Масловыми. Так, в январе 1528 г. литовским послам был заявлен 
протест по поводу разорения литовцами гомельских поместий 
детей боярских Льва и Андрея Масловых49. «А ныне на сей земле 
Федор Вишневской прислал своих людей в наших детей боярских 
поместья в гомейские, в Левино да в Ондрейцово Масловых»50. 

В приправочном списке с писцовых книг Звенигородского 
уезда 1558‒1560 гг. указаны помещики Григорий и Сергей 
Андреевы дети Масловы: «За Гришкою да за Сергейком за 
Ондреевыми детьми Маслова: Дрв. Деревково. Пашни тридцать 
чети с осмииною в поле, а в дву по тому ж, земля середняя. Сена 
двадцать копен. И всего за Гришкою да за Сергейком дрв., паш-
ни середние земли 30 чети с осминою, сена 25 копен. И учинено 
середние земли доброю землею 24 чети с осминою. И додати им 
добрые земли 76 чети с осминою»51. Высока вероятность того, что 
мы видим сыновей Андрея Маслова, помещика гомельского при-
граничья.

В 1534/35 г. представителями Симонова монастыря была 
куплена деревня Ясенева в Бортном стане Рузского уезда, 
принадлежавшая Шарапу Яковлеву сыну Филимонову и его 

49  Кром М.М. Меж Русью и Литвой. Пограничные земли в системе русско-
литовских отношений конца XV – первой трети XVI в. 2-е изд., испр. и доп. М., 
2010. С. 254.

50  Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-
Литовским (с 1487 по 1533 год). Изданы по редакцией Г.Э. Карпова // Сборник 
Императорского Русского исторического общества. Вып. 35. СПб., 1882. С. 767. 

51  Материалы для истории Звенигородского края. Вып. 1: Приправочный список 
с писцовых книг Звенигородского уезда 1558‒1560 гг. М.: Археографический центр, 
1992. С. 84.
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сыну Григорию. Накануне продажи монастырю эта деревня была 
куплена ими у Алексея Карпова Маслова и у его сына Ельца за 
40 рублей и мерина в придачу52. Известен брат Алексея Карпова 
сына, а именно Максим Карпов сын Маслов: «За Максимом за 
Карповым сыном Маслова: Дрв. Выгалово. Пашни двадцать во-
семь чети в поле, а в дву по тому ж, земля середняя. Сена тритцеть 
копен, кустарю пашенного на восемь чети. И всего за Максимком 
дрв., пашни середние земли 28 чети, сена 30 копен, кустарю 
пашенного на 8 чети. И учинено середние земли доброю землею 
22 чети с осминою, а наддано тое же земли 5 чети с осминою. И 
додати ему добрые ж земли 28 чети с осминою»53.

В июле 1537 г. звенигородскими писцами И.Д. Бобровым, 
З.А. Постником Сатиным и И.М. Раковым была составлена 
разъезжая грамота на поместные земли Ивана Александрова, Сури 
Яковлева и Шарапа Ильина детей Масловых деревни Ворыпаевой 
с землей митрополичьего Савина монастыря села Мери54. Согласно 
межевой грамоты 1504 г. великого князя Ивана Васильевича на 
пожалование сыну своему князю Юрию городов Дмитрова, Рузы 
и Звенигорода, деревня Ворыпаевская записана «за Илейкою за 
Олешковым за псарем»55. Следовательно, владеть Ворыпаевой 
Масловы стали после указанной даты. Ко времени составления 
приправочного списка с писцовых книг Звенигородского уезда, т.е. 
к 1558‒1560 гг., Шарап Ильин умер, а его поместье перешло к вдо-
ве, Фетинье Шераповской жене Маслова: «За Сурею за Яковлевым 
сыном Маслова да за Фетиньею за Шераповскою женою Маслова: 
Дрв. Ворыпаево. Пашни двадцеть две четверти середние земли в 
поле, а в дву потому ж. Сена сорок копен, кустарю пашенного на 
четыре чети. И всего за Сурею деревня, пашни 22 чети середние 
земли, сена сорок копен, кустарю пашенного на 4 чети. И учинено 
середние земли доброю землею 18 чети, а наддано тое ж земли 
4 чети. И додати ему добрые земли 42 чети» 56.

А.В. Беляков предполагает, что звенигородские Масловы 
могли служить при дворе казанского царя Симеона Касаевича, 

52  Ивина Л.И. Крупная вотчина Северо-Восточной Руси конца XIV ‒ первой 
половины XVI в. Л., 1978. С. 153. 

53  Материалы для истории Звенигородского края… С. 84.
54  АФЗХ. Ч. 1. С. 36‒37.
55  Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной 

коллегии иностранных дел. Часть первая. М., 1813. С. 365. 
56  Материалы для истории Звенигородского края… С. 84. 



принявшего православие в 1553 г.57. До августа 1565 г. Звениго-
род находился во владении служилого хана Симеона Касаевича, 
а после его смерти, в 1566 году Иван IV «выменял» удел у 
Владимира Старицкого. Его бывшие владения Старица, Верея 
и Алексин отошли в опричнину, а взамен Владимир Андреевич 
получил Дмитров, Боровск и Звенигород. Князю достались 
более крупные и богатые города, но его лишили основной части 
земель старинного отцовского удела, оторвали от «вотчины» и 
преданных ему служилых людей. Обмен землями 1566 года привел 
к окончательной потере традиционных связей Старицких князей с 
местными феодалами, к роспуску старого удельного двора. Среди 
служилых людей В. Старицкого провели «перебор». Значительное 
число удельных бояр и детей боярских перешло на московскую 
службу, некоторые из них были приняты в опричнину, а часть 
переведена в другие уезды. 

В 1569 г. новый удел князя Владимира Андреевича в составе 
Дмитрова, Звенигорода, Стародуба и Боровска был ликвидирован, а 
сам удельный князь казнен. Дальнейшая судьба главных удельных 
городов Дмитрова и Звенигорода решилась не сразу. После казни 
Владимира Андреевича, до 1572 г. в Звенигороде «княжил» 
Михаил Кайбулич, сделавший успешную карьеру при дворе в 
1571‒1572 гг. По одним летописным известиям в 1571/72 г., а по 
другим в 1573/74 г. царь отдал Дмитровский удел Василию Влади-
мировичу, сыну казненного Владимира Андреевича Старицкого58. 
Передача имела номинальный характер, что позволяло царю со-
хранить за собой контроль над управлением уездами, входившими 
ранее в Дмитровский удел.

Известны дети Шарапа Ильина сына Маслова. Находим их в 
писцовой книге Тверского уезда 7048 года. В волости Хорвач в 
Воскресенском стане «За Курманом да за Данилом за Шераповыми 
детьми Маслова слц. Репушино: во дв. сами живут, во дв. че-
лов. их»59; «За Курманом да за Данилом за Шераповыми детьми 
Маслова слц. Репушино с деревнями. Курман да Данилко служат 
царю и великому князю; земля сер., а грамота поместная великого 

57  Беляков А.В. Чингисиды в России XV‒XVII веков: просопографическое 
исследование. Рязань, 2011. С. 197.

58  Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964. С. 446‒447.
59  Писцовые книги Московского государства: Местности губерний: Ярославской, 

Тверской, Витебской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской / Под ред. 
Н.В. Калачова. СПб., 1877. Ч. 1: Писцовые книги XVI века, отделение 2. С. 96.
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князя Василья Ивановича всея Русии; а в грамоте пишет: лета 
7032 февраля в 17»60.

В писцовой книге 1627 г. поместья Курмана и Данила 
Шераповых детей Масловых числятся среди порозжих земель 
«пашни перелогом и лесом поросло»61. Такое положение мог-
ло быть вызвано либо смертью, либо сходом помещиков в иную 
местность. 

В 1539/40 г. в Микулинском стане Тверского уезда небольшой 
вотчиной владел Масол Иванов сын в деревне Клевопино. К 
1551‒1554 гг. он умер, а вотчина перешла к Федору Иванову сыну 
Мослову. Последний служил подьячим у князя Дмитрия Ивано-
вича Микулинского62. Не вполне ясно, идет ли речь об описке или 
имени Масол. Но, в любом случае, связи между Федором Ивано-
вым сыном Мословым/Масловым и дмитровскими Масловыми не 
прослеживается. 

В конце XVI в. в Бежецком Верху вотчинами владели Масло-
вы, чье родословие опубликовано М.П. Чернявским63. Представ-
ленное им родословие вызывает массу вопросов. Документаль-
но указанные Масловы фиксируются в 1575 г., когда Александр 
Иванов Маслов, двоюродный племянник Василия Семенова, 
дал Краснохолмскому Николаевскому Антониеву монастырю 
данную грамоту на сц. Хрепелево и на дд. Слядолово, Проелиху 
и Тетериху64. Связь бежецких Масловых с дмитровскими также не 
выявлена.

Борьба с боярской оппозицией, опричнина, Ливонская война, 
«переборы людишек» привели к разорению многих помещиков. 
Порою они были вынуждены бросать поместья и искать спасения 
там, где царская власть не набрала полную силу, прежде всего 
на юге страны. С другой стороны, укрепление южных границ и 
основание новых крепостей требовало значительных воинских 
контингентов, в т.ч. и поместной конницы. Мы не знаем наверняка 

60  Там же. С. 222‒223.
61  РГАДА Ф. 1209. Оп. 1. Д. 16081. Л. 354 об.–355.
62  Писцовые материалы Тверского уезда XVI века / Сост. А.В. Антонов. М.: 

Древлехранилище, 2005. С. 198.
63  Чернявский М.П. Генеалогия господ дворян, внесенных в родословную книгу 

Тверской губернии с 1787 по 1869 г.: С алфавитным указателем и приложением. 
[Тверь, 1869]. Л. 124.

64  Грамоты Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря / 
Приготовили к печати: свящ. В. Некрасов, А. Мирожин, А. Петропавловский и преп. 
семинарии М. Рубцов. Тверь: Типография губернского правления, 1904. С. 99‒100.
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причину исхода Масловых из Дмитровского и Звенигородского 
уездов во второй половине XVI в. Но тот факт, что они не фикси-
руются в указанных уездах в первой половине XVII в., говорит сам 
за себя. Так, в Дмитровском уезде Масловы вновь упоминаются 
только в 1656 г., когда Емельян Исаев сын Маслов получил 
выморочное поместье Дмитрия Щепкина в пустошах Коквино, 
Селютино, Косова, Гусево65. В Звенигородском уезде в XVII в. по-
мещиков Масловых нет вовсе.

Нельзя исключать, что Масловы были переведены во вновь 
построенные города. Так, в 1553 г. основан Шацк, в 1557 г. Ряжск, 
в 1566 г. Епифань и Орел, а в 1568 г. Данков. Особое внимание 
следует обратить на г. Орел, поскольку в его уезде присутствует 
достаточно много помещиков Масловых. Процесс заселения 
Орловского уезда был довольно пестрым. В числе прочих 
фиксируются выходцы с северных территорий, прежде всего из 
Серпухова и Калуги66. Нельзя исключать и наличия представите-
лей Звенигородского уезда. 

В десятне по Серпухову и Тарусе 1556 г. упоминается некий 
Семен Маслов67. Однако столь скупых сведений явно недоста-
точно для построения каких-либо выводов. К счастью, сохра-
нилась писцовая книга Орловского уезда 1594/1595 г.68. Анализ 
этого памятника дает возможность сделать вывод о расселении 
Масловых семейными гнездами. В общей сложности таких гнезд 
насчитывается пять: деревни Белое Городище Неполоцкого 
стана, Маслово Каменского стана, Маслово Корчаковского стана, 
Савостьянова Корчаковского стана, Мецнянкина Корчаковского 
стана. Вполне естественно, что родственники пытались селиться 
рядом друг с другом. Масловы владели поместьями в трех станах 
и пяти деревнях. Из этого можно сделать вывод, что орловские 
Масловы имели различное происхождение и, скорее всего, 
являлись выходцами из разных мест. Но одно такое семейное 
гнездо нас должно заинтересовать особо. В деревне Маслово 

65  РГАДА. Ф. 1209. Оп. 169. Отказные книги по городу Дмитрову со 160 по 
179 годы. Л. 4.

66  Кудланов К.Б., Голубков Р.О. Сравнительный анализ траекторий однод-
ворческого заселения Путивльского и Орловского уездов // Вестник Брянского 
государственного университета. Брянск, 2023. № 2 (56). С. 96. 

67  Десятня по Серпухову и Тарусе. Апрель 1556 года. Реконструкция 
[Электронный ресурс]. URL: https://drevlit.ru/docs/russia/XVI/1540-1560/Desjatni/
text.php (дата обращения 05.03.2024).

68  Писцовые книги Московского государства… С. 853‒1073.
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Каменского стана проживали Василий Яковлев сын, Кирей 
Борисов сын, Меншой Богданов сын, Данила Григорьев сын и 
Федор Масловы. Василий Яковлев сын владел поместьем отца, а 
Даниле Григорьеву досталось поместье дяди. Все это говорит о 
том, что Масловы жили здесь не один год. 

Концом XVI в. датируется несколько документов с упоминани-
ем ливенских Масловых. Прежде всего следует указать на отписку 
1593 г. елецкого казачьего головы А. Хотяинцова царю Федору 
Ивановичу о беглых елецких жилых казаках. Среди прочего 
А. Хотяинцев указывал на то, что «Барис Маслов прислал на Елец 
сына своего Игната, а сам остался жить на Ливне да с ним чатыря 
сыны»69. 

В местническом справочнике XVII в., изданном Ю.В. Татище-
вым, находим Афонку Маслова. «Во 105 и во 106 годех в проезжих 
в Ливенских станицах у станишного головы у Аксентья Ходырева 
был в вожах Афонка Маслов»70. Возможно, мы имеем дело с опи-
ской, поскольку эти имена созвучны и их легко можно перепутать. 

Наверняка одним из сыновей Бориса был белгородец Сафон 
Маслов. В десятне 1621 г. денежной раздачи станичным детям бо-
ярским, атаманам, ездокам и вожам, раздачи в Белгороде стольни-
ка и воеводы В.А. Измайлова он указан как Сафон Борисов сын 
Маслов71. Видимо, ранее он служил в Ельце. 

В 1592 г. из Ливен для выполнения строительных работ в 
Елец были переведены 60 казаков «лутчих, прожиточных и 
семьянистых»72. Среди них находился Иван Маслов73. В докумен-
тах первой четверти XVII в. ни в Ельце, ни в Ливнах Масловых уже 
нет74. Но они есть в Белгороде. Как известно, Белгородская кре-
пость основана в 1596 г. Спустя три года служилым людям белго-
родского гарнизона были розданы поместья, о чем свидетельствует 

69  Свод письменных источников по истории Рязанского края XIV ‒ XVII вв. / 
Сост. А.И. Цепков. Том 4. Рязань. 2005. С. 321.

70  Татищев Ю.В. Местнический справочник XVII века // Летопись историко-
родословного общества в Москве. Вып. 2‒3. Вильна, 1910. С. 78.

71  РГАДА. Ф. 210. Оп. 4. Д. 218. Л. 69 об.
72  Свод письменных источников по истории Рязанского края XIV‒XVII вв. / 

Сост. А.И. Цепков. Т. 4. Рязань. 2005. С. 321.
73  Рощупкин А.Ю. Служилые казаки города Ельца и уезда в конце XVI – первой 

половине XVII вв.: диссертация ... кандидата исторических наук: 07.00.02 [Место 
защиты: ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет], 2017. С. 71.

74  Список с ливенских платежных книг письма и дозору Немира Федоровича 
Киреевского да подьячего Василия Ключарева лета 7128 (1620) / Сообщ. Г. 
Пясецкий // Труды Орловской ученой архивной комиссии. 1892 год. Вып. 2. Орел, 
1892. С. 25–60.
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отдельная книга 1599 г. письма князя Григория Константиновича 
Волконского и подьячего Герасима Акинфова. В то время в городе 
проживало михайловских и пронских казаков 294 человека, 
ряжских и крапивенских казаков 240 человек, казацких атаманов 
40 человек, 80 путивльских и ливенских вожей, 19 затинщиков, 
7 пушкарей-иностранцев и 25 представителей духовенства. И 
среди первых поселенцев упоминаются Масловы, но, если быть 
точным, то в отдельной книге 1599 г. есть только один Маслов, а 
именно Сафон: «Отделено Софонку Маслову за рекою за Донцом 
старые его роспаши и дикого поля 4 чет, да от Крутого врага к 
праворотам дикого поля и дубровы пашенные до Чорново лесу 
12 чет с осминою, да на Крымской стороне 33 чет с осминою. 
Всего ему отделено 50 чет добрые земли в поле, а в дву потому 
ж. Оклад его сполна, сена 100 копен»75. Двор Сафонки Маслова 
находился в Вожевской слободе76. 

В отдельной книге многие новоиспеченные жители Белгорода 
указаны не по фамилиям, а по месту предыдущего жительства. 
Среди прочих находим Ивана Григорьева сына Ливенца: «Отделено 
Ивашку Григорьеву сыну Ливенцу за рекою за Донцом диково поля 
3 чети, да от Крутого врага к проворотом диково поля и дубровы 
пашенные до Чорного лесу 7 четь с осминою, да на Крымской сто-
роне 19 четь с осминою. И всего 30 четь добрые земли в поле, а в 
дву потому ж. Оклад ево сполна, сена 60 копен»77. Судя по прозви-
щу, Иван Григорьев и впрямь до переселения в Белгород проживал 
в Ливнах, а поместной земли ему отделили не как вожу, но как 
жилецкому казаку. А в строительстве Ельца принимал участие 
именно казак Иван Маслов. Таким образом, Иван Маслов из Ельца 
или Ливен в 1599 г. или немногим ранее перебрался в Белгород. 
Интересно отметить и тот факт, что надел Ивана Григорьева 
располагался в тех же местах, что и поместье Сафона Маслова. 

Отчество Ивана указано в Дозорной книге 1616 г.: «В 
Белогороде в едочью слободе под Разумницким лесом в поместье 
на прожиток за Иваном за Григорьевым сыном Масловым пашни 
паханые добрые земли пол осьмины, да с перелогом 6 четь бес 

75  РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 2. Д. 15828. Отдельная книга 1599 г. города 
Белгорода. Л. 84 об.–85.

76  РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 2. Д. 15828. Приправочная книга 1616 г. города 
Белгорода и Саженского стана Белгородского уезда. Л. 134 об.

77  РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 2. Д. 15828. Отдельная книга 1599 г. города 
Белгорода. Л. 13.
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полу осьмины и обоево пашни паханые и перелогу 6 четь в поле, 
а вдву потому же, а дана ему та пашня на прожиток по грамоте 
царя Бориса за службу, за кровь, за раны и за старость как он был 
в Белогороцких ездоках, да у нево грамота згорела в ту пору как 
черкасы Белгород сожгли. Сена за речкою за Разумницею на его ж 
пашне 100 копен, а лес Разумницкой и всякого угодье Белогорода 
всяким людем вопче»78. 

Иван Григорьев сын мог приходиться братом помещику 
Орловского уезда Даниле Григорьеву сыну Маслову. Тот факт, 
что Иван Григорьев сын Маслов был казаком, не может служить 
аргументом против такого предположения. В исключительных 
случаях сын боярский мог податься в казаки. Например, в 
ливенских платежных книгах письма и дозору Немира Федоровича 
Киреевского да подьячего Василия Ключарева 1620 г. говорится 
про «Киреево поместье сына Федорова, а Кирей покиня поместье, 
в 1617 году стал на Ливнах в казаки»79. Также имели место случаи, 
когда помещик сходил безвестно или вовсе по бедности бродил 
меж дворами80.

В.Д. Маслов, представитель рода белгородских Масловых, 
высказал мнение о связи тульских и белгородских Масловых. При 
этом он предположил идентичность Андрея Михайлова сына из 
рода Анцыфора (4-е поколение) и гомельского помещика Андрея 
Маслова. Также В.Д. Маслов считает, что Федот, брат Андрея, мог 
также прозываться Федором и стать основателем рославльского 
рода Масловых. Тут сразу следует сказать, что высказанная версия 
имеет один серьезный минус, поскольку Андрей Михайлов сын 
жил гораздо позже Андрея Маслова из Маслова десятка. Федот 
Михайлов сын также не годится в отцы Константину Федорову 
сыну, т.к. годы жизни обоих примерно совпадают.

В целом же, пусть и с отдельными лакунами, вырисовывается 
довольно любопытная картина. Родственники мелкого вотчинника 
Василия Уварова, имевшего тесные связи с Троице-Сергиевым 
монастырем, попали в холопы И.И. Салтыка Травина, но после 
роспуска его двора в 1483 г. получили свободу и фамилию 
Маслов. В течении многих лет новоиспеченные Масловы 
выполняли различные поручения монастыря. В первой четверти 

78  РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 2. Д. 15828. Приправочная книга 1616 г. города 
Белгорода и Саженского стана Белгородского уезда. Л. 154.

79  Список с ливенских с платежных книг… С. 56.
80  Там же.
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XVI в. часть Масловых перешла на службу к удельному князю 
Юрию Ивановичу, а часть к великому князю. Масловы имели 
поместья в Звенигородском уезде и в новообразованном Маслове 
десятке Гомейской волости, расположенной на границе Великого 
княжества Московского и Великого княжества Литовского. Во 
время правления Ивана IV Масловы покинули Звенигородский 
уезд. Возможно, они попали в Орел и Ливны, откуда несколько 
представителей рода в конце XVI в. переселились в Белгород, где 
были поверстаны в дети боярские. Данное предположение имеет 
ряд слабых мест, но вполне может служить рабочей гипотезой, 
которая не только выявляет многие детали родословия Масловых, 
но и показывает сложность и многогранность социальных 
процессов, в том числе и формирования служилого сословия. 

М.Ю. Романов

О генеалогических просчетах дворян Алалыкиных  
и об их незавершенном родословце конца XVII века

Впервые общероссийскую известность дворянский род 
Алалыкиных получил после издания в 1816 г. 9-й части «Общего 
Гербовника дворянских родов Всероссийской империи», в 
котором под изображением их фамильного герба был помещен 
комментарий: «Фамилии Алалыкиных, за Иваном Анбаевым 
сыном Алалыкиным по писцовых 7136/1628 и других годов книгам, 
по грамотам Государей писаны поместья. Потомки сего рода 
Алалыкины служили Российскому Престолу в разных чинах и 
владели деревнями…». Основанием для включения фамилии в 
число древнего дворянства являлись некие «Архивские справки», 
а также определение Костромского дворянского депутатского 
собрания1.

Спустя четыре десятилетия, в процессе подготовки к изданию 
очередной части «Российской родословной книги», ее составитель 
кн. П.В. Долгоруков попытался связать сведения об Алалыкиных 
из «Общего гербовника» с известными ему данными из 

1  Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской империи, начатый в 
1797 году. Ч. IX, СПб., 1816. № 67.



157
неназванного источника о подвиге суздальского сына боярского 
Темира Алалыкина, отличившегося в знаменитой битве на р. 
Молоди в 1572 г. В ходе сражения «витязю» удалось убить зятя 
крымского хана Девлет-Гирея Иль-мурзу и взять в плен ногайского 
мурзу Дивея. Данная информация, озвученная в несколько ином 
изложении еще Н.М. Карамзиным2, имеет также подтверждение 
и в некоторых частных разрядных книгах3. Видимо, основываясь 
только на более ранней дате упоминания о носителе фамилии, 
Долгоруков де-факто определил Темира Алалыкина как ее родо-
начальника4, заложив тем самым определенную историографиче-
скую традицию5. 

Однако реальная возможность воссоздать достоверную 
историю рода появилась только в конце XIX в. после пу-
бликации председателем Костромской губернской ученой 
архивной комиссии Н.Н. Селифонтовым «поколенной росписи» 
Алалыкиных. Она была обнаружена в архиве бывшей усадьбы 
дворян Линевых, владевших с середины XVIII в. старым поме-
стьем Алалыкиных сельцом Шевлягино6. По мнению исследова-
теля, документ был создан одним из представителей фамилии на 
рубеже XVII‒XVIII вв. Но, судя по его структуре и содержанию, 
время составления «росписи», скорее, следует отнести к середине 
1680-х гг., т.е. к периоду, когда в Москве, в Разрядном приказе, 
развернулась масштабная работа по сбору и обобщению сведений 
из поданных дворянами по царскому указу фамильных родословий, 
которые в дальнейшем должны были быть включены в намеченные 
к изданию официальные родословные книги. Выполнение этой 
задачи было возложено на специально учрежденную в 1682 г. 
Палату Родословных дел.

Своеобразие археографической находке Селифонтова придает 
тот факт, что перед нами предстает не завершенная «поколенная 
роспись» одной из дворянских семей, а ее черновой набросок. В 

2  Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн. III. (Тома 9‒12), СПб., 
1843. Стлб. 120; Прим. к Т. 9, Стлб. 84 (№ 391).

3  Буганов В.И. Документы о сражении при Молодях // Исторический архив. 
№ 4. 1959. С. 180 (№ 4).

4  Долгоруков П.В., кн. Российская родословная книга. Ч. IV, СПб., 1857. С. 233.
5  Бобринский А.А., гр. Дворянские роды, внесенные в Общий Гербовник 

Всероссийской империи. Ч. I, СПб., 1890. С. 710; Савелов Л.М. Родословные 
записи. Вып. I, М., 1906. С. 34.

6  Селифонтов Н.Н. Подробная опись 272 рукописям конца XVI до начала 
XIX столетий второго (Шевлягинского) собрания «Линевского архива» с 
приложениями. СПб., 1892. С. 1.
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конечном счете Алалыкины, как и многие другие провинциальные 
дворянские фамилии, так и не смогли довести начатое дело до 
конца и на целых два столетия их семейная история оказалась 
почти забытой.

Для нашего исследования текст незавершенного родословца 
имеет ключевое значение, что диктует необходимость его воспро-
изведения:

«Роспись поколенная. Федор Андреев сын Алалыкин. От 
Федора четыре сына: Яков, да Борис, да Фрол, да Андрей. 

От Фрола Иван, от Ивана Василей, от Васил(ь)я Сергей, от 
Сергея Иван, от Ивана Иван-же.

От Андрея Василей, от Васил(ь)я Степан, от Степана Иван, от 
Ивана Иван-же, а ныне умер. И того поколения никово не осталось.

От Якова Иван да Василей, от Ивана Петр да Михайло, от 
Михайла Федор, от Федора Иван да Данило.

От Петра Афонасей, от Афонас(ь)я Яков.
От Василья Иван, от Ивана Михайло, от Михайла Степан, да 

Иван.
А в родстве беспомесных нас ближе нет, а Борис был бездетен»7.
Анализируя данные «росписи» на основании обширного 

круга источников, прежде всего касающихся землевладения 
костромских дворян, Селифонтов предпринял попытку 
реконструировать историю рода, дополнив сведения частного 
родословца информацией о забытых представителях фамилии. В 
результате проведенного исследования список имен костромичей 
Алалыкиных, живших в XVII в., увеличился вдвое. Был также 
определен ареал вотчинных и поместных владений семьи, перво-
начально сконцентрированных на территориях Хоруганова стана 
и Емецкой волости Костромского уезда.

Подводя итог своим изысканиям, Селифонтов высказал 
сомнение относительно достоверности данных «Общего 
гербовника» и вывода П.В. Долгорукова о принадлежности к 
истории рода героя «Молодинского сражения» Темира Алалыкина. 
При этом исследователь отмечал, что ряд представителей фамилии 
Алалыкиных, упоминаемых в актовом материале, по неимению 
нужных сведений остаются «ни куда не приуроченными». Одним 
из них, в частности, выступал суздальский воевода 1653 г. Василий 
Илларионович Алалыкин8.

7  Там же. С. 60‒61.
8  Там же. С. 145‒148.
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Сегодня мы можем с уверенностью утверждать, что названный 

в «росписи» родоначальник фамилии являлся лицом историческим. 
Достоверно известно, что его старший сын жил в середине XVI в. 
и упоминается в «Дворовой тетради» 1550-х гг., как служивший по 
Костроме Яковлец Федоров сын Алалыкин9. 

Будучи ограниченными рамками краткого очерка, сведем 
данные о костромских детях боярских Алалыкиных в современную 
форму родословия. В роспись включены лица мужского пола 
и их жены, жившие в рамках периода, охваченного черновиком 
родословца XVII в. Жирным шрифтом выделены имена служилых 
людей, пропущенных его составителями. Сведения Н.Н. Сели-
фонтова дополнены информацией из опубликованных докумен-
тов10, трудов других авторов11, а также данными из Российского 
Государственного архива древних актов12:

1-е поколение

1. Андрей, жил в конце XV в.

2-е поколение

2/1. Федор Андреев сын, жил в начале XVI в.

3-е поколение

3/2. Яков Федоров сын, дворовый сын боярский, сер. XVI в., 
Кострома 

9  Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х годов XVI в. / Подгот. к пе-
чати А.А. Зимин. М.-Л., 1950. С. 150.

10  Дворцовые Разряды по Высочайшему повелению изданные II-м 
Отделением собственной Его Императорского Величества канцелярии. 1612‒1628. 
Т. 1. СПб., 1850. Приложения. Стлб. 1178 (№ 55); Боярские списки последней 
четверти XVI ‒ начала XVII вв. и Роспись Русского войска 1604 г/ Ч. 2. М., 1979. 
С. 199.

11 Иванов П.И. Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в боярских 
книгах, хранящихся в 1-м отделении Московского архива Министерства юсти-
ции, с обозначением служебной деятельности каждого лица и годов состояния в 
занимаемых должностях. М., 1853. С. 5; Служилые «города» Замосковного края и 
«от Литовской украйны»: указатель состава дворян и детей боярских по десятням 
и спискам 1620-х – 1630-х годов / Сост. В.Н. Козляков // Российская генеалогия: 
научный альманах. Вып. 10. М., 2021. С. 289‒290; Захаров А.В. Информационно-
поисковая полнотекстовая система «Боярские списки XVIII века» [Электронный 
ресурс]. URL: <http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=people_id&id=8906> (дата 
обращения: 05.04.2007).

12  Сведения о служилом статусе Алалыкиных по десятне 1649 г. приводятся 
по: Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 210. Оп. 4. 
Д. 230. Десятня Костромы 1649 года. Л. 14 об., 172 об., 173 об.‒174, 197‒197 об.
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4-е поколение

4/3. Иван Яковлев сын
5/3. Василий Яковлев сын, выборный дворянин, Кострома, оклад 

400 ч. (1602/03); помещик Костромского у., упом. в 1597‒1623 гг.
6/3. Михаил Яковлев сын, помещик Костромского у., упом. в 

1597-1628 гг.
7/3. Никита Яковлев сын, помещик Костромского у., упом. в 

1597 г.

5-е поколение

8/4. Петр Иванов сын, дворовый сын боярский, Кострома, оклад 
300 ч. (1630); помещик Костромского у., упом. в 1613‒1630 гг. 

9/4. Михаил Иванов сын, дворовый сын боярский, Кострома, 
оклад 300 ч. (1630); воевода в г. Верее (1636‒1637)13.

10/5. Иван Васильев сын († 1648), городовой сын боярский, 
Кострома, оклад 350 ч. (1630); помещик Костромского у., упом. 
с 1627 г.

11/5. Афанасий Васильев сын, дворовый сын боярский, Кос-
трома, оклад 400 ч. (1630); помещик Костромского у., упом. в 
1613‒1648 гг.

12/5. Тит Васильев сын, дворовый сын боярский, Кострома, 
оклад 350 ч. (1630); выборный дворянин, оклад 500 ч., денег из 
Чети 9 руб., «на коне с саблею да пара пистолей да карабин да 
человек с простым конем на мерине с саблею да с карабином 
да человек в кошу с рогатиною» (1649); сотенный голова у 
костромских детей боярских в Большом полку боярина и воеводы 
кн. Я.К. Черкасского во время Смоленского похода 1654 г.14; поме-
щик Костромского у., упом. в 1627‒1656 гг.

6-е поколение

13/8. Степан Петров сын, городовой сын боярский, Кострома, 
оклад 350 ч., денег с городом 12 руб., «на коне с саблею да в 
саадаке да человек на мерине с саблею с простым конем. А коне 
пара пистолей да человек в кошу с рогатиною» (1649). 

14/8. Афанасий Петров сын, новик, городовой сын боярский, 
13  Барсуков А.П. Списки городовых воевод и других лиц воеводского управления 

Московского государства XVII столетия: По напечатанным правительственным 
актам. СПб., 1902. С. 39.

14  Бабулин И.Б. Смоленский поход и битва при Шепелевичах 1654 г. М., 2018. 
С. 108.



161
Кострома, оклад 350 ч., денег с городом 12 руб., «на коне с саблею 
да пара пистолей да карабин» (1649).

15/9. Федор Михайлов сын, помещик Костромского у., упом. в 
1648 г., жилец в 1650/51 г., окладом не верстан.

16/10. Михаил Иванов сын, губной староста в Костроме 
(1646‒1647); городовой сын боярский, Кострома, оклад 350 ч., де-
нег с городом 12 руб., «на коне с саблею да с карабином да человек 
в коше с рогатиною» (1649); оклад 450 ч. (1662); помещик Ко-
стромского у., упом. до 1672 г.

Жена: Ульяна NN
17/10. Яков Иванов сын († 1648), неверстанный сын боярский 

(1645); помещик Костромского у., упом. в 1647‒1648 гг., бездетен.
18/11. Осип Афанасьев сын, помещик Костромского у., упом. 

в 1640-е гг.
19/12. Михаил Титов сын († 1672), помещик Костромского у., 

упом. с 1656 г.
Жена: Матрена Константинова дочь NN

7-е поколение

20/14. Яков Афанасьев сын († 1704), дворянин московский в 
1691/92 г.

21/14. Тимофей Афанасьев сын, помещик Костромского у.
22/15. Иван Федоров сын, дворянин московский в 1675/76 г.; 

помещик Костромского у., упом. в 1687 г.
23/15. Данила Федоров сын († 1702), помещик Костромского у., 

упом. в 1677 г.; стряпчий (1700-1702).
24/15. Матвей Федоров сын, стряпчий (1700‒1721).
25/16. Степан Михайлов сын († 1680-е), помещик Костромско-

го у.
26/16. Иван Большой Михайлов сын, стряпчий (1682/83); 

помещик Костромского у., упом. в 1672‒1692 гг.
27/16. Иван Меньшой Михайлов сын († 1713), помещик 

Костромского у., упом. с 1679 г.; прапорщик рейтарского строя 
(1704).

Жена (1-й брак): Марфа Лукьянова дочь Куломзина,
Жена (2-й брак): кн. Елена Петрова дочь Шехонская
28/19. Дмитрий Михайлов сын, стряпчий (1692-1721); поме-

щик Костромского у.
Проведя громадную работу по реконструкции костромского 
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рода Алалыкиных, Н.Н. Селифонтов оставил без комментариев 
тот факт, что ему так и не удалось установить связь с Костромской 
землей нескольких представителей фамилии, упомянутых в 
родословии – Бориса, Фрола и Андрея Алалыкиных, а также их 
потомков. Опубликованные уже в новейшее время источники 
дают нам возможность восполнить данное упущение и выявить 
значимые фактологические ошибки, допущенные составителями 
«поколенной росписи».

Большим подспорьем для нашего исследования стала статья 
ивановского историка А.Ю. Кабанова, посвященная другой, 
оставшейся неизвестной Н.Н. Селифонтову ветви дворян 
Алалыкиных, испомещенных в XVI в. в Суздальском уезде15. 
Сделанный автором подробный обзор тематических источников 
в значительной степени облегчил нашу работу, но при этом обо-
значил целый ряд спорных вопросов, связанных с установлением 
подлинной степени родства суздальцев Алалыкиных, живших в 
следующем столетии.

По позднейшим спискам с документов XVI в. известно, что 
в 1540 г. при отражении набега казанских татар на костром-
ские «места» погиб суздальский сын боярский Борис Алалыкин. 
Практически нет сомнения в том, что Борис Федоров сын 
Алалыкин, обозначенный в черновом наброске родословца как 
бездетный, и павший в бою суздальский воин есть одна и та же 
историческая личность. Испомещение близких родственников 
в разных уездах страны издавна являлось распространенной 
практикой. Так, современники костромитина Якова и суздальца 
Бориса Алалыкиных родные братья Лунины – Иван, Селиван и 
Игнатий, сыновья выехавшего на службу в Москву к великому 
князю Ивану III Лукьяна Данилова сына по прозвищу Луня, в 
1510-е гг. были испомещены на Рязани, Коломне и в Медыне16. 

Скорее всего, примерно к тому же времени относится и 
пожалование Бориса Алалыкина поместьями, находившимися 
в волостях Матне и Малице Суздальского уезда, которые после 
его гибели отошли на прожиток жене Авдотье, трем сыновьям-

15  Кабанов А.Ю. Суздальский род детей боярских Алалыкиных в XVI ‒ 
XVII веках // Суздальский сборник за 2022 год. Сборник научных статей. Владимир, 
2022. С. 66‒72.

16  Родословная роспись Луниных / Родословные росписи, поданные в Палату 
родословных дел в конце XVII в.: провинциальное служилое дворянство. / 
Публикация Л.Е. Шабаева // Российская генеалогия: научный альманах. Вып. 7. 
М., 2020. С. 325.
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недорослям Темиру, Андрею и Ивану, а также трем дочерям17. 
Несмотря на немногочисленность источников, мы имеем осно-
вания выдвинуть предположение, что составители родословца, 
не сумевшие вспомнить о существовании многих своих даже не 
самых далеких сродственников – костромичей, по отношению к 
суздальской ветви своей фамилии и вовсе допустили искажение 
подлинной преемственности поколений.

Видимо, в их исторической памяти герой Молодинской 
битвы Темир Алалыкин отложился под своим вполне вероятным 
«молитвенным именем» Фрол, а его псевдо-сын Иван на самом 
деле являлся его младшим братом. Следовательно, Темир (Фрол), 
Андрей и Иван Борисовы дети являлись представителями 4-го 
поколения рода Алалыкиных. Здесь необходимо упомянуть и о 
том, что в битве на р. Молоди приняли участие, по крайней мере, 
двое братьев. В одном из кратких летописцев XVII в. мы встречаем 
указание на то, что «первую руку наложил» на татарского мурзу 
«суздалец Иван Шибаев сын Алалыкин», вместе с которым были «и 
инии мнозии»18. Если данное сообщение достоверно, то нам стано-
вится известным мирское прозвище отца Темира и Ивана – Шибай. 
Для рассматриваемого периода параллельное использование двух 
имен было явлением весьма распространенным, что всегда вносит 
дополнительные трудности в современные генеалогические 
исследования. 

Если воссозданный нами ранний этап истории суздальской 
ветви рода Алалыкиных верен, тогда мы получаем относительно 
полное представление о продолжателях фамилии по линиям трех 
сыновей Бориса Федоровича. Более того, собранные по разным 
источникам сведения об их потомках в значительной степени 
совпадают с данными «поколенной росписи» XVII в., хотя здесь, 
как и в случае с костромичами, немало имен оказалось забытыми.

Один из актов конца XVI в. содержит информацию о том, 
что Иван Алалыкин скончался в 1583/84 г. Его наследником 
стал единственный сын – восьмилетний недоросль Василий, 
которому тогда же отошло отцовское поместье в Талицком стане 
Суздальского уезда19. Иных сведений о суздальце Василии Ива-

17  Акты служилых землевладельцев XV ‒ начала XVII века (далее – АСЗ). Т. 1, 
М., 1998, С. 10‒11 (№ 3), 11‒12 (№ 4), 325 (комментарий). 

18  Буганов В.И., Корецкий В.И. Неизвестный Московский летописец XVII века 
из Музейного собрания ГБЛ // Записки отдела рукописей. Вып. 32. М. 1971, С. 143.

19  АСЗ. Т. 1, С. 12‒13 (№ 5).
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нове сыне Алалыкине обнаружить не удалось, но имя его сына 
«Серешки», упоминаемого в родословце («…от Ивана Василей, 
от Васил(ь)я Сергей…»), мы встречаем в суздальской десятне 
1630 г.20

Информация о наличии у И.Б. Алалыкина только одного сына 
дает нам возможность определить круг потомков его среднего брата 
Андрея, также имевшего сына Василия. Упоминание о Василии 
Андреевиче мы встречаем в одном из документов конца 1590-х 
гг., касающегося его земельного спора с властями Суздальского 
Покровского монастыря21. В апреле 1613 г. ему же пришлось вес-
ти в Москве ряд судебных тяжб22, одна из которых была связана с 
именем его брата, видимо, старшего – Анфиногена. 

Последний, будучи холостяком, погиб в одном из сражений 
с «литовскими людьми» в 1611 г. под Переславлем-Залесским. 
Поместье Анфиногена, полученное им по даче тогдашнего 
суздальского «воеводы» – тушинца Андрея Просовецкого, по 
его же решению перешло затем Василию, «потому что он у него 
(Анфиногена – Авт.) жил». Позднее права Алалыкиных на это 
владение были оспорены дьяком Михаилом Даниловым, имев-
шим на то же поместье грамоту, выданную еще царем Василием 
Шуйским23. Чем завершилось разбирательство, неизвестно.

Младшим сыном Андрея Борисовича, по-видимому, следует 
считать Федора Андреевича, который при новой царской династии 
был определен на службу не совместно со своими ближайшими 
родственниками, а «по Костроме». Единственное упоминание о  
нем присутствует в списке дворовых детей боярских, перечислен-
ных в костромской десятне 1630 г.24. О дальнейшей судьбе Федора, 
как и о его потомках, достоверные сведения отсутствуют, хотя в 
исследовании А.Ю. Кабанова под 1672 г. упоминаются суздальские 

20  Здесь и далее сведения из суздальской десятни 1630 г. приводятся по изданию: 
Суздальские десятни 1622 и 1630 годов. / Публикация В.А. Кадика // Российская 
генеалогия: научный альманах. Вып. 13. М., 2023. С. 207, 218, 220, 234.

21  Акты Российского государства. Т. III. Акты Покровского суздальского 
девичьего монастыря XVI ‒ начала XVII века. М., 2019. С. 256 (№ 266).

22  Веселовский С.Б. Документы Печатного приказа (1613‒1615 гг.). М.,1994. 
С. 65.

23  Морозова Л.Е. Россия на пути из Смуты: Избрание на царство Михаила 
Федоровича. М., 2005, Приложения. III. С. 433‒434 (№ 71). См. также: Дворцовые 
Разряды. Т. 1. Приложения. Стлб. 1167‒1170 (№ 53).

24  Служилые «города» Замосковного края и «от Литовской украйны»… С. 290.
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помещики жильцы Иван и Алексей Федоровичи Алалыкины25.
 Подобный переход на службу в иную городовую корпорацию, 

при кажущейся необычности, на самом деле также было явлением 
распространенным. Например, «ярославец» И.И. Мотовилов 
в 1652 г. добивался и добился своего перевода на службу «по 
Суздалю», основанием для чего стала его женитьба на вдове одного 
из местных служилых людей26. Аналогичные случаи неоднократно 
фиксируются и в более ранний период. Только в нижегородской 
десятне 1618 г. было отмечено шесть имен местных детей бояр-
ских, переписавшихся служить по другим «городам»27. 

Очертив круг потомков Андрея и Ивана Борисовых детей 
Алалыкиных, мы получаем возможность установить имена 
наследников героя Молодинской битвы Темира (Фрола) 
Борисовича. Несомненно, старшим из них являлся Ларион, о 
существовании которого известно только по отчеству его сына – 
Василия Илларионовича Алалыкина. Косвенным свидетельством 
его родового старшинства выступает самый высокий личный 
служебный статус среди своих сродственников – суздальцев. В 
учетных документах Разрядного приказа с начала 1620-х гг. он 
неизменно упоминается как выборный дворянин средней статьи, 
имевший поместный оклад в 500 четей28. По меньшей мере с 
1627 г. Василий Илларионов Алалыкин неоднократно выступал в 
роли окладчика местных служилых людей29. 

Высказанное выше наблюдение о его родовом старшинстве 
подтверждается также и записью в писцовой книге г. Шуи 1630 г., 
в которой отмечено запустевшее дворовое «место Василья 
Алалыкина с братьями»30. Учитывая, что мы не имеем ни одно-
го свидетельства о наличии у суздальца родных братьев, можно 
говорить о том, что в данном случае речь идет о его двоюродных 

25  См. ниже поколенную роспись суздальской ветви Алалыкиных, № 17/11 и 
18/11.

26  Акты Московского государства (далее АМГ). Т. 2. СПб., 1894. С. 297 (№ 478).
27  Чеченков П.В. В конце Смуты: служилый «город» по нижегородской десятне 

1618 г. // Российская история. Вып. 6. 2013. С. 156.
28  Боярский список 1621‒1622 года // Сторожев В.Н. Материалы для истории 

русского дворянства. Вып. 2. М., 1908. С. 121; «Подлинные» боярские списки 
1626‒1633 годов. Сборник документов. М., 2015. С. 66 (1626), 155 (1627/28), 231 
(1628), 314 (1629).

29  Зерцалов А.Н. О верстании новиков всех городов 7136 г. // Чтения в обществе 
истории и древностей российских. М., 1895. Кн. 4. С. 13.

30  Борисов В.А. Собрание трудов (материалов). Редакторы-составители 
Е.Г. Вопилин, В.И. Баделин. Т. 2. Иваново. 2004. С. 325.
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и троюродных братьях, видимо, выступавших совладельцами 
старинного семейного шуйского подворья.

В 1653 г. именно Василий Илларионов Алалыкин был избран 
одним из представителей своего «города» для участия в заседаниях 
Земского собора31, созванного для принятия решения о включении 
Украины в состав России и объявлении войны польскому королю. 
К концу того же года Василию Ларионовичу, единственному из 
суздальцев Алалыкиных, довелось получить значимую с позиций 
родовой «чести» должность городового воеводы в Суздале, как 
считал А.П. Барсуков32, хотя накопленные к настоящему времени 
факты более склоняют к выводу о том, что в 1653‒1655 гг. он зани-
мал должность «товарища» воеводы.

Дядей Василия Илларионова Алалыкина и младшим братом 
Лариона Фроловича следует считать Егупа Алалыкина. В 1629 г. 
он уже был отставлен от службы и выступал в роли «сказчика» 
при сыске суздальских «нетчиков», не выехавших вовремя на 
службу в Дедилов33. Из контекста документа становится оче-
видным, что Егуп, будучи современником не имевшего родных 
братьев В.И. Алалыкина, также не имел отношения и к потомкам 
его двоюродного брата Василия Андреевича. Следовательно, сам 
Егуп Фролович приходился двоюродным братом обоим Василиям. 
В суздальской десятне 1630 г. он уже не упоминается. Его место 
среди местных городовых детей боярских занял единственный 
сын – Бажен Егупович.

Сыск 1629 г. дает нам ценный материал к истории фамилии: 
«Доезжали до нетчиков, до Алексеева поместья Васильева сына 
Алалыкина выслати на государеву службу на Дедилов, и в доезде 
сказала Алексеева мать Парасковья: сын де мой Алексей пошел 
на государеву службу с Николина дня, а другой де мой сын Иван 
четвертый год на Москве в сотниках стрелецких…»34. По десятне 
1630 г. Алексей Васильев сын Алалыкин известен как дворовый 
сын боярский. Сведения его матери о младшем сыне подтвержда-
ются рядом источников, относящихся к 1630-м гг. Из них мы узна-
ем о службе сотника Ивана Алалыкина в рядах московского стре-

31  Козаченко А.И. К истории Земского собора 1653 г. // Исторический архив. 
№ 4. 1957. С. 225.

32  Барсуков А.П. Списки городовых воевод и других лиц воеводского управления 
Московского государства XVII столетия: По напечатанным правительственным 
актам. СПб., 1902. С. 220.

33  АМГ. Т. 1. № 256 (XII) С. 271. 
34  АМГ. Т. 1. № 256 (XI) С. 270‒271. 
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лецкого приказа Никиты Бестужева35. 

Однако более ранние документы упоминают о поместных 
«дачах», осуществленных в 1624 и 1628 гг. в отношении сотника 
московских стрельцов Степана Васильева сына Алалыкина, 
получившего небольшие земельные владения в Боровском и 
Коломенском уездах36. Его имя присутствует и среди суздаль-
цев – выборных дворян, внесенных в Боярскую книгу 1629 г., в 
которой была сделана более поздняя помета: «Да в нынешнем, 
во 143-м, году по памяти ис Стрелетцкого приказу за приписью 
диака Ивана Нестерова за дорогобужскую службу придачи сто 
чети да за дорогобужское осадное ж сиденье 50 чети. Да за 
яблановскую [службу] …700 чети»37. Таким образом, мы получа-
ем все основания считать, что в 1629 г. вдова Василия Андреевича 
Алалыкина Прасковья использовала мирское прозвище своего 
сына, который по документам Разрядного приказа и других 
ведомств, скорее всего, проходил под своим крестильным именем.

В 1640/41 г. С.В. Алалыкин получает повышение и назначается 
головой одного из вновь сформированных московских стрелецких 
приказов, размещенного в Замоскворечье38. Его сын Иван, состо-
явший в это время на службе в чине жильца, двумя годами поз-
же сообщал: «… Отец мой служит государю по московскому 
списку у московских стрелцов голова а ныне на государеве службе 
з боярином с князь Борисом Александровичем Репниным да с 
околничим с князь Федором Федоровичем Волконским в Астрахани 
поместейца государева жалованья за отцем моим в розных 
городех в пяти местех на Белеозере в Галиче и на Вологде и в 
Боровске и на Коломне четыреста восмьдесят восмь четвертей 
да в Галиче купленая вотчинка а дворов крестьянских и бобылских 
в вотчинке и в поместье сорок дворов а я служу государю в житье 
четыре года а поместья и вотчинки за мною нет ни единые чети 

35  Раздорский А.И. Конская торговля Москвы в XVII веке (по материалам 
таможенных книг 1629 и 1630 гг.). М., 2011. С. 154; Русская историческая библио-
тека, издаваемая Археографической комиссией. Т. 9. СПб., 1884. С. 543.

36  Из писцовых книг Московского и Коломенского уездов 1627‒29 гг. // 
Гарин Г.Ф. Очерки земли Домодедовской. Домодедово. 2004. С. 90 (№ 351), 100 
(№ 455).

37  Боярская книга 1629 года. / Публ. Е.Н. Горбатова // Российская генеалогия: 
научный альманах. Вып. 11. М., 2022. С. 192.

38  Материалы для истории, археологии и статистики московских церквей, 
собранные из дел преждебывших патриарших приказов В.И. и Г.И. Холмогоровыми 
при руководстве И.Е. Забелина. М., 1884. Стлб. 894.
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а меншей брат мой Михайло десяти лет живет с отцем моим»39. 

Сведения из «сказки» И.С. Алалыкина, поданной им 
при проведении «жилецкого разбора» 1643 г., полностью 
подтверждают и вносят дополнение в данные родословца конца 
XVII в.: «От Андрея Василей, от Васил(ь)я Степан, от Степана 
Иван, от Ивана Иван-же, а ныне умер. И того поколения никово не 
осталось». Костромичи Алалыкины явно многое знали о судьбах 
своих суздальских сородичей, хотя за прошедшие десятилетия 
многое было ими и забыто.

Сегодня известно, что С.В. Алалыкин занял должность стрелец-
кого головы уже на завершающем этапе своего жизненного 
пути. Данное наблюдение вытекает из того факта, что в 1648 г. 
он приобрел по закладной кабале вотчину в Галичской волости 
Боровского уезда, но уже спустя два года это владение заложил его 
младший сын – «жилец рейтарского строя» Михаил Алалыкин40. 
Распорядителем имущества отца он мог стать только после его 
кончины, которую, наиболее вероятно, следует отнести к 1649 г.

Сам Михаил Степанович пережил своего отца всего на десять 
лет и сложил голову в печально известной Конотопской битве 
1659 г. Вместе с ним погиб от рук крымских татар и сын бывшего 
суздальского воеводы – жилец Кузьма Васильевич Алалыкин41. Об 
обстоятельствах и времени смерти Ивана Степановича и его сына 
Ивана, известного только по родословцу, данные не обнаружены.

Суммируя сведения, собранные в ходе изысканий о суздальской 
ветви дворян Алалыкиных, можно представить их поколенную 
роспись следующим образом: 

1-е поколение

1. Андрей, жил в конце XV в.

2-е поколение

2/1. Федор Андреев сын, жил в начале XVI в.

39  Горбатов Е.Н. Материалы к истории жилецкого разбора 1643 г. // Очерки 
феодальной России. Вып. 18. М.-СПб., 2015. С. 293.

40  Записные вотчинные книги Поместного приказа. 1626‒1657 гг. М., 2010. 
С. 963.

41  Боевые потери Государева двора под Конотопом в 1659 году: сводный список 
убитых и пленных московских чинов // Бабулин И.Б. Борьба за Украину и битва 
под Конотопом (1658‒1659 гг.). М., 2015. С. 381.
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3-е поколение

3/2. Борис (Шибай?) Федоров сын († 1540), суздальский сын 
боярский, убит в сражении с казанскими татарами (имел брата 
Якова, служившего по Костроме).

Жена: Авдотья NN

4-е поколение

4/3. Фрол (Темир) Борисов сын, недоросль в 1540 г., суздальский 
сын боярский (1572).

5/3. Андрей Борисов сын, недоросль в 1540 г.
6/3. Иван Борисов сын († 1583/84), недоросль в 1540 г., 

суздальский сын боярский (1572).

5-е поколение

7/4. Ларион [Фролов сын] 
8/4. Егуп [Фролов сын], суздальский сын боярский (1609)42, от-

ставлен от службы (1629).
9/5. Анфиноген [Андреев сын] († 1611), суздальский помещик, 

убит в бою с «литовскими людьми», бездетен.
10/5. Василий Андреев сын, суздальский помещик, упом. в 

1590-е – 1613 гг.
Жена: Прасковья NN
11/5. Федор Андреев сын, дворовый сын боярский, Кострома, 

оклад 300 ч. (1630).
12/6. Василий Иванов сын (*1575/76), суздальский помещик с 

1583/84 г.

6-е поколение

13/7. Василий Ларионов сын, выборный дворянин (с 1621/22), 
Суздаль, оклад 500 ч.; «на добром коне в саадаке да с ним человек 
на мерине с простым конем» (1630); воевода (или «товарищ» вое-
воды) в г. Суздале (1653); упом. до 1655 г.

14/8. Бажен Егупов сын, городовой сын боярский, Суздаль, 
оклад 300 ч., денег с городом 10 руб., «на меринке с пищалью» 
(1630).

42  Русский архив Яна Сапеги 1608‒1611 годов. Тексты, переводы, коммента-
рии / под ред. И.О. Тюменцева. Волгоград, 2012. С. 405, 411. В источниках фами-
лия приводится в искаженной форме – «Амалыкин».
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15/10. Алексей Васильев сын, дворовый сын боярский, Суз-

даль, оклад 300 ч., денег с городом 10 руб., «на коне с пищалью, 
малопоместен» (1630).

16/10. Степан (Иван) Васильев сын († ок. 1649), выборный 
дворянин, Суздаль, оклад 500 ч. (1629); сотник московских стрель-
цов, (1624-1630-е); оклад 700 ч. (1634/35); голова московских 
стрельцов (1640/41-1645); помещик Белоозерского, Галичского, 
Вологодского, Боровского и Коломенского уездов.

Жена: Авдотья NN43

17/11. (?) Иван Федоров сын, жилец, суздальский помещик 
(1672).

18/11. (?) Алексей Федоров сын, жилец, суздальский помещик 
(1672).

19/12. Сергей Васильев сын, городовой сын боярский, Суздаль, 
«на мерине с пищалью да с саблею» (1629)44; оклад 300 ч., денег 
с городом 10 руб., «на коне с пищалью, поместье за ним пусто» 
(1630).

7-е поколение

20/13. Кузьма Васильев сын († 1659), жилец, убит в битве под 
Конотопом, бездетен.

21/16. Иван Степанов сын, жилец с 1639 г., оклад 400 ч., денег 
10 руб. (1642/43)45.

22/16. Михаил Степанов сын (*1633 - † 1659), жилец с 
1648/49 г., жилец «рейтарского строя» (1650), оклад 400 ч., денег 
10 руб. (1650/51)46, убит в битве под Конотопом, бездетен.

23/19. Иван Сергеев сын.

Порог XVIII столетия из числа известных нам представите- 
лей суздальской ветви Алалыкиных смог пересечь только упоми-
наемый в родословце Иван Алалыкин, сын Ивана Сергеевича, 
служивший жильцом с 1681/82 г. Рассказ о судьбах его потомства, 
как и о продолжателях костромских линий дворян Алалыкиных 
выходит за рамки данного очерка. Стоит только отметить, что 

43  Записные вотчинные книги Поместного приказа. С. 248, 785.
44  АМГ. Т. 1. С. 255 (№ 233).
45  Состав жильцов после разбора 1643 г. (по спискам 1643‒1651 гг.). / Сост. 

Е.Н. Горбатов // Российская генеалогия: научный альманах. Вып. 12. М., 2022. 
С. 255.

46  Там же.
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именно представители костромской ветви в последующем оставили 
заметный след в российской истории, прежде всего отличившись 
не раз на ратном поприще.

Проведенное исследование нельзя считать завершенным. Не-
сомненно, среди русских служилых людей XVII в. еще встретятся 
не названные нами носители фамилии Алалыкиных, в т.ч., воз-
можно, уже известные, но обладавшие параллельными именами. 
Например, не удалось установить никакой связи с суздальцами 
или костромичами Алалыкиными алаторского сына боярского 
Степана Васильева сына Алалыкина, за которым по писцовым 
книгам Алаторского уезда 1623/24–1625/26 гг. числилось поместье 
в Кишском стане47. В 1645 г. он еще состоял на службе и имел оклад 
150 четей земли48. Впрочем, этому роду не было суждено получить 
продолжение, т.к. единственный сын алаторца С.В. Алалыкина – 
Филипп скончался в 1670/71 г., не оставив наследников49.

Возможно, будущим исследователям доведется обнаружить 
и ввести в научный оборот поколенные росписи, составленные в 
первой половине XVII в. костромскими помещиками Петром Ива-
новичем и Степаном Петровичем Алалыкиными. В начале прош-
лого столетия эти росписи еще хранились в архиве Владимирского 
дворянского депутатского собрания50. Вполне вероятно, что данные 
источники могут внести значительные коррективы в историю 
фамилии и, в частности, пролить свет на происхождение рода, а 
также прояснить сведения из «Общего Гербовника дворянских 
родов Всероссийской империи».

47  Материалы исторические и юридические района бывшего приказа Казанского 
дворца. Т. 6. Симбирск, 1914. С. 206 (№ 155).

48  Служилые люди Алатыря 1620-х – 1650-х годов. / Сост. В.Д. Кочетков // 
Российская генеалогия: научный альманах. Вып. 12. М., 2022. С. 178.

49  Материалы исторические и юридические района бывшего приказа Казанского 
дворца. Т. 6. Симбирск, 1914. С. 234‒235 (№ 159).

50  Трегубов М.И. Алфавитный список дворянских родов Владимирской 
губернии // Владимирская архивная ученая комиссия. Труды. Приложение № 4 к 
книге VIII. Владимир. 1905. С. 4.
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Теория. Методика. Междисциплинарные 
вопросы. Источники

Л.А. Поросятковская

О косвенных признаках участия  
в Первой мировой войне лиц,  

упоминаемых в метрических записях 1914–1918 гг. 

С началом Первой мировой войны в метрических записях о 
фактах рождения, бракосочетания и смерти представителей кре-
стьянского сословия, причастных к воинской службе, добавились 
новые формулировки в написании их статуса. Наряду с «кре-
стьянином, состоящим на действительной военной службе», «за-
пасным из крестьян» и их вариантами, бытовавшими до начала 
войны, с конца 1914, а в некоторых книгах – с начала 1915 г., по-
явились: «крестьянин, состоящий в рядах войск», «ратник ополче-
ния», «павший на войне нижний чин», «нижний чин, умерший на 
военной службе» и варианты1. 

На момент начала Первой мировой войны действовали устав 
1874 г. «О всеобщей и всесословной воинской повинности» и по-
правки к уставу, опубликованные в 1906 г. Русская армия комп-
лектовалась по двум учтенным в них основным факторам: по воз-
расту и физической годности. Общий срок службы поступивших 
по жребию в сухопутные войска для мирного времени, определен-
ный пятнадцатью годами, из которых шесть лет – действительной 
службы, и девять лет в запасе, – изменился в поправках к уставу 
1906 г. 

Вот что писал профессор Николаевской академии Генерально-
го штаба генерал-лейтенант Н.Н. Головин об устройстве призыва 
накануне Первой мировой войны в своей книге «Военные усилия 
России в мировой войне»: 

«К службе привлекались молодые люди, которым только что 
минул 21 год. В мирное время принятых определяли в постоянные 

1  Просматривались метрические книги Преображенской церкви села 
Красногорское, Вознесенской церкви села Коршунское, Воскресенской церкви 
села Нежитино и др. Макарьевского уезда Костромской губернии за 1914–1918 гг.
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войска, состоявшие из армии, флота и казачьих войск. После окон-
чания действительной службы чины армии и флота перечислялись 
в «запас» на установленный законом срок.

Перед началом войны срок действительной службы равнялся 
для пехоты – трем годам, для прочих сухопутных войск – четырем, 
и для флота – пяти. В запасе чины пехоты и артиллерии (кроме 
конной) числились 15 лет, чины прочих сухопутных войск– 13, и 
флота – 5 лет. В случае мобилизации чины запаса предназначались 
для укомплектования частей действующей армии. По окончании 
срока пребывания в запасе лица, в нем состоявшие, перечислялись 
в государственное ополчение, в котором состояли до 43-летнего 
возраста. Лиц, не принятых в мирное время на действительную 
службу по льготам, зачисляли в государственное ополчение сразу 
же по призыву. 

Ополчение делилось на два разряда: 
I разряд формировался из особых частей для укомплектования 

действующих войск; 
II – для охраны и выполнения различных работ в тылу. По ста-

тистике льготы по семейному положению получали 48 % призыв-
ников, и половина из них зачислялась в ополчение II разряда. То 
есть в случае войны ополченцы II разряда освобождались от бое-
вой службы»2. 

Пояснить и применить выкладки Н.Н. Головина для освеще-
ния объявленной темы оказалось возможным на примере истории 
семьи крестьян Козловых из деревни Ярашинская Сорвижской во-
лости Котельнического уезда Вятской губернии прихода Троицкой 
церкви села Сорвижское периода последней четверти XIX – конца 
второго десятилетия XX в. 

В число возможных участников войны, членов большой семьи 
Козловых, по возрасту вошли три родных брата Федор (№ 98/79)3, 
Николай (№ 101/79) и Алексей (№ 106/79) Максимовичи и их дво-
юродные племянники Кир (№ 120/86) и Иван (№ 121/86) Лукичи. 

Исследование истории семьи Козловых военного времени опи-
ралось на весьма ограниченный круг архивно-документальных 
источников этого периода, на метрические книги. Обязательным 
условием заполнения формуляра метрик являлось указание в од-

2  Головин Н.Н. Военные усилия России в Мировой войне // «Военно-
исторический журнал». 1993. № 6. С. 62–66.

3  Здесь и далее указываются номера персон по поколенной росписи: 
Поросятковская Л.А. Поколенная роспись рода Козловых (рукопись).
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ной из граф сословия, статуса или звания лица, действительного 
на момент учета: например, крестьянин, или мещанин, или солдат 
и т.д. 

Метрические записи Троицкой церкви села Сорвижское пред-
военного и военного периода упоминали членов семьи Козловых 
солдатами и запасными без указания места службы, точного зва-
ния или чина, номера и названия полка, не давая тем самым же-
лательно исчерпывающих сведений, в том числе – об участии ко-
го-либо в военных действиях. При заполнении метрических книг 
причт руководствовался (не исключено) соображением соблюде-
ния «военной тайны», в то время как во второй половине XIX в., к 
примеру, такие сведения не составляли секретов.

В ходе исследования все же удалось выяснить причастность не-
которых представителей рода Козловых к войне. 

С точки зрения устава 1874 г. Федор Максимович Козлов, ро-
жденный в 1878 г., по достижении призывных лет (21 года) попа-
дал под набор 1899 г. К началу войны в 1914 г. ему исполнилось 
36 лет, и он должен был войти в одну из следующих категорий лиц: 

1-я категория: лица, прошедшие действительную службу в 
1899–1905/1906 и числившиеся в запасе до 1914/1915; 

2-я категория: льготники, зачисленные в набор 1899 г. в опол-
чение I-го разряда; 

3-я категория: льготники, зачисленные в набор 1899 г. в опол-
чение II-го разряда. 

С начала объявления мобилизации лица 1-й категории сразу 
призывались в действующую армию и в ее рядах выступили в во-
енный поход. В этой категории, т.е. прошедших действительную 
службу и числившихся в запасе, Федор Максимович не был учтен, 
поскольку в метрических записях о рождении его детей – Якова, 
Марии, Феклы и Дарьи в 19004, 19015, 19036 и 19067 гг., а в 1907, 
1909, 1911, 1912 гг. о рождении Евфросинии, Григория, Василия и 
близнецов Пелагеи и Таисии соответственно, он однозначно учтен 
просто крестьянином деревни Ярашинская, а никак не солдатом и 
не запасным. 

То есть для Федора Максимовича, в случае если он был здоро-
вым, оставались 2-я или 3-я категории льготников.

4  Государственный архив Кировской области (далее ГАКО). Ф. 237. Оп. 226. 
Д. 785. Л. 928 об.–929.

5  Там же. Д. 793. Л. 1050 об.–1051.
6  Там же. Д. 805. Л. 1017 об.–1018.
7  Там же. Д. 833. Л. 50 об.–50.
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Льготы, обусловленные семейным положением, в уставе 

1874 г.8 делились на три категории: 
Первая: а) единственный сын; б) сын или внук – единственный 

работник в семье; 
Вторая: сын – второй работник в семье; 
Третья: сын, следующий по возрасту за братом, состоявшим по 

призыву на действительной службе или умершим на ней. 
От службы, безусловно, освобождали только льготы первой ка-

тегории. «Вторая и третья – действовали в случае достаточного ко-
личества новобранцев по жеребью. Но все льготные зачислялись в 
ополчение на случай войны: первой категории – в ополчение II-го 
разряда, а второй и третьей категорий – в ополчение I-го разряда». 

Отнесение призывника к той или категории, разряду и пр. 
производилось однажды и навсегда в год его призыва, в случае с 
Федором Максимовичем – в 1899 г. В это время он был старшим 
в семье среди детей мужского пола. Возраст следующего за ним 
шестнадцатилетнего Николая считался по российскому законода-
тельству нетрудоспособным9, поскольку не достиг восемнадцати 
лет. Кроме Федора в трудоспособном возрасте находился еще один 
член семьи – его сорокадевятилетний отец Максим Яковлевич. То 
есть Федор Максимович был в своей семье вторым из двух трудо-
способных работников. На него распространялась льгота второй 
категории, освобождавшая его от действительной службы в мир-
ное время. Но в случае начала военных действий Федору было 
определено место в ополчении I-го разряда. 

Это заключение подтверждено записью № 20 от 15 февраля 
1916 г. в первой части метрической книги о мертворожденном мла-
денце женского пола: в графе родителей записан Феодор Макси-
мов Козлов как «ратник ополчения из крестьян»10:

Государственное ополчение просуществовало в России до ок-
тября 1917 г. Его солдаты назывались ратниками.

В ополчение причисляли: 
– военнообязанных от 20 до 43 лет, которые в мирное время 

были освобождены от призыва в армию из-за негодности к воен-
ной службе, но считались годными к ней в военное время; 

8  Устав о воинской повинности, Высочайше утвержденный 1-го января 1874 г. 
Гл. VI, ч. II. О льготах по семейному положению, ст. 45. М., Университетская 
типография, 1874. С. 14.

9  Способными к труду считались лица в возрасте 18–55 лет.
10  ГАКО. Ф. 237. Оп. 226. Д. 1514. Л. 141 об.–142.
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– лиц, ранее прошедших военную службу и числившихся в за-

пасе до 43-летнего возраста. 
Государственное ополчение делилось на ратников I-го разря-

да, – годных к строевой службе и предназначенных для пополне-
ния действующей армии, и ратников II-го разряда, годных к не-
строевой службе. «Ополченцы I-го разряда должны были начать 
призываться по графику мобилизации лишь 25 марта 1916 г., т.е. 
через 20 месяцев после начала войны, а ополченцы II-го разряда 
– 25 октября 1916 г., т.е. через 27 месяцев. Но на деле по обсто-
ятельствам военных действий уже к середине 1915 г. почти весь 
контингент ратников ополчения I разряда был исчерпан»11. 

Из статистики, приведенной в книге Н.Н. Головина, известно, 
что к началу Первой мировой войны таковых насчитывалось около 
2 млн 700 тыс. человек. Их призывы поочередно состоялись:

– в 1914 г.: 22 июля – 400 тыс., 22 сентября – 300 тыс., 12–20 но-
ября – 200 тыс.; 

– в 1915 г.: 2 января – 480 тыс., 1 апреля – 600 тыс., 15 августа – 
350 тыс., 15 сентября – 25 тыс., 15 октября – 30 тыс.12.

Исходя из вышеперечисленных данных о мертворожденном в 
феврале 1916 г. ребенке, о том, что Федор не прошел действитель-
ную военную службу и был льготником первого разряда, можно 
практически точно определить, что его призвали в число ратников 
1-го разряда в 1915 г., скорее всего во второй половине. 

В качестве компенсации семье, из которой уходил глава, како-
вым Федор Максимович Козлов в это время являлся, правительст-
во назначало особый денежный паек. 

Следующим по возрасту в семье Козловых был брат Федора 
Николай Максимович, рожденный в 1883 г. (№ 101/79). В запи-
си 1906 г. о смерти сына Иллариона он записан как «солдат, нахо-
дящийся на службе»13. В записи 1907 г. о рождении племянницы 
Евфросиньи (№ 140/98) его жена Ольга Кирилловна названа сол-
даткой14. В 1911, 1913 и 1914 гг. в записях о рождении и смерти 
дочерей Анны, Марии и Ольги15 он значится запасным солдатом. 

11  Головин Н.Н. Указ. соч. С. 62–66.
12  Там же.
13  ГАКО. Ф. 237. Оп. 226. Д. 833. Л. 410 об.–411.
14  Там же. Д. 845.
15  Там же. Д. 1463, 1483, 1493.
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Из вышеперечисленных сведений очевидно, что по достиже-
нии призывного возраста 4 декабря 1904 г. Николая Максимовича 
признали годным к строевой и он служил в действующей армии в 
течение положенных шести лет с 1905 по 1910/11 г. По окончании 
основного срока был перечислен в запас, и должен был оставаться 
в этом статусе до начала 1920-х гг. 

Во время службы Николай Максимович, как представитель 
податного сосло вия крестьян, продолжал числиться в составе 
Ярашинского сельского общества, к которому принадлежал и до 
призыва. Он освобождался от всех подушных государствен ных, 
земских и общественных сборов и лично от натуральных повинно-
стей, но обязан был платить подати, сборы и повинности со своего 
недвижи мого имущества на общем основании. Со времени пере-
числения в запас Николай Максимович оставался осво божденным 
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от подушной подати еще в течение года. Как запасной чин он мог 
призываться на учебные сборы, не более двух раз в течение срока 
запаса, каждый раз не долее шести недель. 

В случае необходимости приведения войск в полный состав, – 
обычно такое случалось при объявлении войны, запасных призы-
вали на действительную службу в первую волну мобилизации. Ис-
ходя из этого, можно утверждать, что Николай Максимович ушел 
на войну с самого ее начала одним из первых в клане Козловых в 
тридцатилетнем возрасте. 9 ноября 1914 г. он пропал без вести16. 

Солдатом также упоминается в документах еще один род-
ной брат Федора Максимовича – Алексей Максимович Козлов 
(№ 106/79). На момент начала войны ему исполнилось полных 
20 лет. К началу 1915 г. он достиг призывного по мирным меркам 
возраста, но известно, что во время войны призывной возраст но-
вобранцев снизился с 21 года до 19 лет. Поэтому вполне возможно, 
что его забрали раньше.

Алексей Максимович был зачислен на действительную воен-
ную службу в уездном по воинской повинности присутствии. Его 
и других новобранцев направили в воинские части в составе осо-
бых маршевых команд этапным порядком, в собственной одежде, 
с выдачей на время пути следования кормовых денег. С момента 
прибытия в часть он стал считаться нижним чином. Этот факт под-
твержден метрической записью 1916 г. о рождении у него сына 
Григория, где он, как отец новорожденного, записан солдатом17. 

Другим участником Первой мировой был двоюродный пле-
мянник Максима Федоровича Кир (Кирик) Лукич Козлов 1888 г.р. 
(№ 120/86). В постоянно развернутые «первоочередные» полки он 
попал по призыву в 1909–1910 гг. К этому времени действовала 
поправка 1906 г. к закону 1874 г. «О всеобщей воинской повинно-
сти» о сокращении действительной службы до трех лет. В 1911 г. в 
записи о рождении дочери Аполлинарии Кир Лукич значится сол-
датом18. 

Еще до начала войны Кир должен был вернуться после службы 
домой и числиться в запасе. В 1916 г. в записи о рождении дочери 
Марфы Кир Лукич опять значится солдатом, как и его родной брат 

16  На электронном портале СВРТ «Первая мировая война, 1914–1918 гг.» 
источник назван: «Именной список № 488 убитым, раненым и без вести пропавшим 
нижним чинам» (стр. 7804).

17  ГАКО. Ф. 237. Оп. 226. Д. 1514.
18  Там же. Д. 1463.
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Иоанн Лукич Козлов, 1892 г.р., в записи о смерти жены в том же 
1916 г. В двух более ранних записях военного времени, – о рожде-
нии в 1914 г. и смерти 27 июля 1915 г. сына Павла, Иоанн Лукич 
записан крестьянином19. То есть Иоанна могли призвать на войну 
в августе 1915 г. 

Записей в третьей части метрических книг «Об умерших» о ги-
бели участников войны во время боевых действий быть не могло. 
Но, во всех трех частях могли встретиться косвенные сведения. 
Например, в записях о новорожденных попадались сообщения об 
их погибших отцах как о «павшем на войне нижним чине» или 
«умершем на военной службе». Таких записей в метриках воен-
ного времени о Козловых не встретилось, хотя о представителях 
других фамилий  – встретилось немало. 

В помощь церковным учетным документам доступны элек-
тронные ресурсы, посвященные Первой мировой войне. На пор-
тале общественной организации Союз возрождения родословных 
традиций «Первая мировая война, 1914–1918 гг.» можно найти под-
тверждение ранениям, пропажам без вести или гибели участников 
войны. Таковая и была здесь найдена об одном из Козловых: точ-
ное совпадение места рождения, деревня Ярашинская Сорвижской 
волости Котельнического уезда Вятской губернии, а также имени, 
отчества и фамилии, дает полное основание считать, что запись о 
«гренадере Козлове Николае Максимовиче, … пропавшем без ве-
сти 9 ноября 1914 г.»20, имеет прямое отношение к герою данного 
исследования, представителю рода Козловых21. 

19  Там же. Д. 1493, 1501.
20  На электронном портале СВРТ «Первая мировая война, 1914–1918 гг.» 

источник назван: «Именной список № 488 убитым, раненым и без вести пропавшим 
нижним чинам» (стр. 7804).

21  Продолжение исследования судьбы участников войны 1914 г. возможно при 
наличии сведений о номерах и названиях полков, в которых проходила их служба. 
Эти сведения о Козловых отсутствуют.
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Рецензии. Обзоры. Библиография

А.А. Бовкало

Экземпляров С.О. Экземпляровы. Понемногу обо всех. Ге-
неалого-биографический справочник. СПб., Политех-пресс. 
Санкт-Петербургский политехнический институт Петра Ве-
ликого, 2024. 78 с.

В работе С.О. Экземплярова представлены собранные к насто-
ящему времени сведения о генеалогии его собственного рода. Но-
сители этой очень редкой фамилии происходят из духовенства Ря-
занской епархии. Для составления родословных автором исполь-
зованы материалы Государственного архива Рязанской области 
(ГАРО): ведомости и списки учеников Рязанского духовного учи-
лища, клировые ведомости церквей Зарайского, Касимовского и 
Михайловского уездов, метрические книги церквей Касимовского 
уезда, ревизские сказки духовенства нескольких уездов Рязанской 
губернии (все эти материалы – только за некоторые годы).

В результате составлена генеалогия трех родов, восходящих к 
первой половине XVIII века, а также одной ветви, вероятно, при-
надлежащей к одному из них. Кроме того, одиннадцать персон 
пока не удается связать ни с одним из этих родов. Представите-
ли первого рода принадлежали к духовному сословию до середи-
ны XIX века (однако, неизвестно потомство Ивана Васильевича 
(№ 14/7/8, с. 12‒13), второго – тоже к духовному сословию до пер-
вой половины XIX века, а в третьем роду принадлежность к духо-
венству сохранялась и в XX веке. Автор книги выражает надежду, 
что со временем удастся объединить эти три рода.

Безусловно, для дальнейшего исследования генеалогии Экзем-
пляровых наиболее плодотворной будет продолжение работы в 
ГАРО, а затем в РГАДА. Однако, немало возможностей имеется 
и в Санкт-Петербурге. Укажем на источники, касающиеся духов-
ного сословия. Например, в РГИА в фонде 802, в описи 1 (дела 
Комиссии духовных училищ 1808‒1839 гг.) имеются разрядные 
списки учащихся духовных семинарий и училищ за некоторые 
годы первой трети XIX века. Очень удобно, что номера дел в ней 
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остались теми же, что и в изданной еще в 1910 году описи1, а ука-
затель имен в ней занимает 76 страниц. В этой описи имеется дело 
№ 5253 (27 июля 1829 года) «По представлению Рязанского архие-
пископа Григория, об оказании пособия дочери умершего учителя 
в Зарайском уездном училище Экземплярова». Речь идет об Иване 
Васильевиче Экземплярове (№ 14/7/8/, с. 12‒13). В этом же фонде 
можно найти разрядные списки и за более поздние годы.

В списке просмотренной автором литературы «Рязанские епар-
хиальные ведомости» (издавались в 1865‒1917, в 1917‒1918 под 
названием «Голос свободной церкви») упоминаются лишь два-
жды. Между тем, в них печатались (правда, не за все годы) раз-
рядные списки учащихся духовных учебных заведений. В них 
находим, что из Зарайского духовного училища в 1880 году из 
II класса был уволен по малоуспешности Петр Экземпляров2, а 
в 1916 году ученик IV класса Алексей Экземпляров был допущен 
к переэкзаменовкам после летних каникул по церковному уставу, 
русскому языку письменно и арифметике3; ученик IV класса 
Касимовского духовного училища Александр Экземпляров 
(вероятно, № 39/18/20/ на с. 45) в 1912 году для перевода в духовную 
семинарию должен был сдать переэкзаменовки по русскому языку 
и арифметике4. В епархиальных ведомостях публиковались 
также сведения о назначении, перемещении, награждении, 
выходе за штат духовенства. Так уточняются сведения об Иване 
Андреевиче Экземплярове (№ 18/11/12/, с. 42) – он был переведен 
к Воскресенской церкви (т.е., в которой он служил в 1914 году) 
Касимова, будучи и.д. псаломщика Благовещенской церкви 
Рязани5. Просмотр этого издания несомненно позволит уточнить 
сведения, собранные автором.

Для биографии Петра Ивановича Экземплярова (с. 44, 
№ 36/18/20/) автор использовал книгу «Покаяние. Мартиролог» 
(Сост. Г.В. Невский. Т. 1. Сыктывкар, 1998). В изданной же в 
2020 году части 3 тома 13 мартиролога (сост. М.Б. Рогачев) опу-
бликованы дополнительные сведения о П.И. Экземплярове: он 

1  Опись документов и дел, хранящихся в Архиве Святейшего Прави-
тельствующего Синода, с указателями к ней. Дела Комиссии духовных училищ 
1808‒1839 гг. СПб., 1910.

2  «Рязанские епархиальные ведомости». 1880. № 15. С. 272.
3  «Рязанские епархиальные ведомости». 1916. № 13-14. С. 565.
4  «Рязанские епархиальные ведомости». 1912. № 14. С. 507.
5  «Рязанские епархиальные ведомости». 1883. № 2. С. 13.
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окончил два класса [Касимовского6] духовного училища. Был по-
слушником Рязанского Троицкого монастыря, в 1905 определен 
и.д. псаломщика Николаевской церкви села Дурного Пронского 
уезда7, а с 1911 ‒ псаломщик Николаевской церкви села Жуково 
Данковского уезда8. С 1922 ‒ диакон, с 1930 ‒ священник Ни-
кольской церкви села Сасыкино Спасского уезда. Срок отбывал в 
Ухто-Печорском ИТЛ, куда прибыл 25 октября 1937 Московским 
этапом, а с 7 июня 1938 ‒ в Усть-Вымском ИТЛ. Дата и место рас-
стрела не установлены. Дата рождения расходится с приводимой 
автором, что требует дополнительной проверки.

Для работы над книгой С.О. Экземпляров использовал 115 са-
мых различных источников. Можно надеяться, что любой генеалог 
найдет для себя что-то интересное, знакомясь с этим списком. 

6  «Рязанские епархиальные ведомости». 1899. № 17. С. 324: допускается к 
переэкзаменовке по арифметике для перевода во II класс Касимовского духовного 
училища.

7  Так же: «Рязанские епархиальные ведомости». 1905. № 5. С. 107.
8  Так же: «Рязанские епархиальные ведомости». 1911. № 20. С. 709.
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Герке Нина Владимировна, ур. 

Скоповская, 124, 136
Герке Нина ‒ см. Тукмачева Н. 
Герке Ольга, 128
Герке Ольга Артуровна, ур. баронесса 

фон Фитингоф, 124, 132
Герке Ольга Семеновна, ур. 

Матюшкина, 120, 128
Герке Ольга, ур. фон Мантейфель, 134, 

135
Герке Павел, 126
Герке Пелагея, 121, 132
Герке Петр Михайлович, 125, 136
Герке Роберт, 131
Герке Севир Эрнестович, 125, 129
Герке Сергей Сергеевич, 137
Герке Феликс, 128
Герке Франц, 128
Герке Фридрих Александр, 114
Герке Фридрих Антон, 114
Герке Фридрих Вильгельм / Федор 

Иванович, 111, 127, 129, 131
Герке Фридрих Эдуард, 128, 129
Герке Фридрих Константинович, 131
Герке Христина Константиновна ‒ см. 

Орехова Х.К.
Герке Эдуард, 126
Герке Эдуард Антон, 129
Герке Эмилия Августовна, ур. Шонберг, 

130
Герке, род, 111‒137
Геркен, фон, Иоганн Христиан, 117
Герольд Христина Иоганна, 117
Гес Емма Аманда Тереза ‒ см. Герке 

Е.А.Т.
Гилимшина Лариса Леонидовна, 103
Глинка Владислав Михайлович, 96
Голендухина Полина Михайловна, 109
Голенецкие, 105
Голланд Анна Катерина, ур. Герке, в 

1-м браке Менсбир, 132, 133
Голланд Ернест Фредерик, 133
Голланд Николай Антон, 133
Головин Николай Николаевич, 172
Голубцов Станислав Брониславович, 89
Градецкий Генрих, 40
Гребе Иоганна Луиза ‒ см. Герке И.Л.
Григорий, архиепископ Рязанский, 181
Григоров Александр Александрович, 

83, 96
Григорьев Сергей Георгиевич, 85
Гринковичи, 141
Гришкин, 141
Губские, 90
Гуков Борис Абрамович, 111, 183
Даль Гердрут Элизабет ‒ см. Фрикен 

Г.Э.
Даль Гертруд, ур. Темпельман, 40
Даль Конрад, 40
Даль, ф., Христиан, 40
Девлет-Гирей, 157
Делова Анна Константиновна, ур. 

Герке, 123, 131

Демидов Елим Павлович, 108
Дивей-мурза, 157
Дмитрий Андреевич, кн., 147
Дмитрий Иванович, вел. кн. 

Московский, 146
Дмитрий Иванович, кн. Микулинский, 

151
Добрынин Михаил Николаевич, 14
Довгань Алла Анатольевна, 90, 91
Долгоруков Петр Владимирович, кн., 

156
Доос Светлана Андреевна, 18
Дробышева Инна Витальевна, 103
Дубин Арсений Семенович, 18
Думин Станислав Владимирович, 83‒85
Дёнике Христина Вильгельмина ‒ см. 

Фрикен, фон, Х.В.
Егорова Елена Анатольевна, 105
Елец Андрей Федорович, 141
Елькин Михаил Юрьевич, 98, 100, 103, 

104, 107, 183
Жукова Елена Александровна, 102
Запольских Анастасия (Ася), 104
Заседателева Галина Викторовна, 95
Звонкова Анастасия Евгениевна, 94
Зимин Александр Александрович, 144
Зорихина Юлия Сергеевна, 100, 103
Зосима, монахиня (Людмила 

Александровна Верховская), 14
Зубарь Васильев, 147
Иван III, 147, 162
Иван IV, 142, 150
Иван Васильевич, вел. кн., 149
Иван Ермолин, 147
Иван Федорович, вел. кн. Рязанский, 

138, 141
Ивашко Ильин, 147
Измайлов В.А., 153
Илейка Олешков, 149
Иль-мурза, 157
Ильенко Екатерина Герасимовна ‒ см. 

Герке Е.Г.
Ирба Сырокомля, 139
Искандер, 85
Кабанов Андрей Юрьевич, 162, 164
Кадосов Павел Викторович, 89
Казимир IV Ягеллончик, 140
Калашникова Галина Александровна, 

104
Калинин Иван Владимирович, 87, 93
Калугина Наталья Александровна, 86
Карамзин Николай Михайлович, 157
Карамышев Олег Михайлович, 92, 93
Караулова Ирина Борисовна, 91, 93
Каримова Анастасия Евгеньевна, 102
Карлик Владимир Исаакович, 91, 92
Катин-Ярцев Михаил Юрьевич, 15, 41, 

96, 183
Катунин Захарья Федоров сын, 147
Каштанов Дмитрий Дмитриевич, 103
Керножитская Наталья Александровна, 

100, 102
Кеттереры, 88
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Киреевский Немир Федорович, 153, 155
Кирей Федоров сын, 155
Китаев Дмитрий, 144
Климарева Нина Вениаминовна, 109
Клочкова Ольга Георгиевна, 89
Ключарев Василий, 153, 155
Кожевников Порфирий Васильевич, 

123, 131
Кожевникова Мария Константиновна, 

ур. Герке, 131
Козлов Алексей Максимович, 173, 178
Козлов Василий Федорович, 174
Козлов Григорий Алексеевич, 178
Козлов Григорий Федорович, 174
Козлов Иван (Иоанн) Лукич, 173, 179
Козлов Илларион Николаевич, 176
Козлов Кир (Кирик) Лукич, 173, 178
Козлов Максим Яковлевич, 175
Козлов Николай Максимович, 173, 

175‒179
Козлов Павел Иванович, 179
Козлов Федор Максимович, 173‒176
Козлов Яков Федорович, 174
Козлова Анна Николаевна, 176
Козлова Аполлинария Кировна, 178
Козлова Дарья Федоровна, 174
Козлова Евфросинья Федоровна, 174, 

176
Козлова Мария Николаевна, 176
Козлова Мария Федоровна, 174
Козлова Марфа Кировна, 178
Козлова Ольга Кирилловна, 176
Козлова Ольга Николаевна, 176
Козлова Пелагея Федоровна, 174
Козлова Таисия Федоровна, 174
Козлова Фекла Федоровна, 174
Козловы, 173
Колмакова Анжелика Васильевна, 109
Колобова Диана Азаматовна, 109
Колотова Екатерина Александровна ‒ 

см. Герке Е.А.
Колпакова Алена Владимировна, 101
Комова Елизавета Ивановна ‒ см. Герке 

Е.И.
Кондыревы, 89
Константинов Никита Микулин сын, 

138
Копоть, 145
Кораблёва Валентина Константиновна, 

ур. Герке, 124, 131
Корнелисен Иоганна Сузанна ‒ см. 

Герке И.С.
Корнякова Татьяна Алексеевна, 109
Король Анастасия Денисовна, 109
Коротина Галина Николаевна, 101, 102
Костаревы, 107, 110
Костромина Ксения Вячеславовна, 107, 

109
Красиков Леонид Алексеевич, 108
Красильников Андрей Николаевич, 85
Краско Алла Владимировна, 11, 91, 92
Кротов, 141
Круль Амалия, ур. Штейн, в 1-м браке 

Герке, 134
Круль Эдуард Карл Христиан Фридрих, 

134
Крылов Иван Андреевич, 86
Крылов Сергей Владимирович, 84
Крючкова Варвара Александровна, 96, 

183
Кудряшов Вячеслав Александрович, 87, 

93
Кузнецова Н.В., 15
Куломзина Марфа Лукьяновна – см. 

Алалыкина М.Л.
Курохтина Ольга Валентиновна, 103
Кюльвейн Жанет Робертин ‒ см. Герке 

Ж.Р.
Кюнель Фридрих, 86
Лаболи Мария Августа ‒ см. Фрикен 

М.А.
Лавренчук Светлана Юрьевна, 89, 90
Лагорио, 90
Ларионова Мария Бариевна, 106, 183
Лебедевы, 90
Левен Наталья Петровна, 137
Левитский Степан Михайлович, 108, 

110
Ливенец Иван (Ивашка) Григорьев сын, 

154
Линевы, 157
Лобанов-Ростовский Алексей 

Борисович, кн., 84
Логинова Елена Сергеевна, 88, 89, 92
Лунин Иван Лукьянович, 162
Лунин Игнатий Лукьянович, 162
Лунин Селиван Лукьянович, 162
Луня Лукьян Данилович, 162
Лядова Ирина, 104
Ляшковы (Лешковы), 90
Максимов Олег Алексеевич, 90
Максутова Мария Дмитриевна, 86, 88, 

90, 92, 93, 183
Малиновская Ирина Олеговна, 91
Мантейфель, фон, Ольга ‒ см. Герке О.
Марганова Фаусия Фаизовна, 103
Мартинсон Маргарита Петровна ‒ 

Герке М.П.
Масленков Игорь Витальевич, 137, 183
Масленникова Анна Андреевна ‒ см. 

Герке А.А.
Масло Григорий, 141
Масло Крыштоф Кгавенский, 141
Масло, имя, 140, 143
Маслов Александр (Алеха) Осеев сын, 

142
Маслов Александр Иванов, 151
Маслов Александр, основатель 

рязанских Масловых, 141
Маслов Алексей, 140
Маслов Алексей Карпов сын, 149
Маслов Андрей, 148, 155
Маслов Андрей Михайлов сын, 155
Маслов Анцыфор/Онсипор, 140
Маслов Афонка, 153
Маслов Борис, 153
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Маслов В.Д., 155
Маслов Василий Семенов сын, 151
Маслов Василий Яковлев сын, 153
Маслов Григорий Андреев сын, 148
Маслов Данил (Данилко) Шерапов сын, 

150, 151
Маслов Данила Григорьев сын, 153, 155
Маслов Денис Осеев (Исупов) сын, 142
Маслов Елец Алексеев сын, 149
Маслов Емельян Исаев сын, 152
Маслов Иван Александров сын, 149
Маслов Иван Анцыфоров сын, 140
Маслов Иван Григорьев сын, 154, 155
Маслов Иван Иванов сын, 147
Маслов Иван Осеев сын, 142
Маслов Иван, ливенский казак, 153
Маслов Игнат Борисов сын, 153
Маслов Кирей Борисов сын, 153
Маслов Кирилл, 141
Маслов Клементий Денисьев сын, 142
Маслов Константин, 141
Маслов Константин Федоров сын, 

рославльский помещик, 143
Маслов Константин Федорович, из 

Рязани, 143
Маслов Курман Шерапов сын, 150, 151
Маслов Лев, 148
Маслов Максим Карпов сын, 149
Маслов Меншой Богданов сын, 153
Маслов Меньшик Семенов сын, 142
Маслов Михайла Иванов сын, 143
Маслов Осей (Исуп) Константинов сын, 

142
Маслов Сафон (Сафонка) Борисов сын, 

153, 154
Маслов Семен (Сенка, Семенка), 141, 

146
Маслов Семен Иванов сын, послух, 147
Маслов Семен Иванов сын, 146, 147
Маслов Семен Осеев (Исупов) сын, 142
Маслов Семен, сын боярский по 

Серпухову и Тарусе, 152
Маслов Сергей Андреев сын, 148
Маслов Софронко, 138
Маслов Суря Яковлев сын, 149
Маслов Федор, 153
Маслов Федор Осеев (Исупов) сын, 142, 

143
Маслов Федот Михайлов сын, 155
Маслов Шарап Ильин сын, 149, 150
Маслов Якимко, 138
Маслова Фетинья, 149
Масловы, 137‒156
Масол Иванов сын, 151
Матфеев Иван (Ваня), 147
Матюшкина Александра Семеновна ‒ 

см. Герке А.С.
Матюшкина Ольга Семеновна ‒ см. 

Герке О.С.
Медведев Михаил Юрьевич, 97
Мельницкие, 90
Мельниченко Михаил Анатольевич, 97
Мельцин Максим Олегович, 16, 93

Менсбир Анна Катарина Доротеа, 133
Менсбир Анна Катерина ‒ см. Голланд 

А.К.
Менсбир Генрих, 133
Мингайло(а) Якоб/Яков, 139, 140
Минчак, 146
Мисан Андрей Михайлович, 90, 91
Михаил Данилов, 164
Михаил Кайбулич, 150
Михеева Елена Станиславовна, 90
Мищенко Ольга Игоревна, 137
Моор Андрей Андреевич, 130
Моор Андрей Иванович, 130
Моор Луиза Анна, ур. Герке, 130
Морева Ольга Викторовна, 102
Мослов Федор Иванов сын, 151
Мослов/Маслов Федько, 147
Мотовилов И.И., 165
Мясникова Ольга Петровна, 105
Нарбут Алексей Александрович, 137
Наумов Алексей Викторович, 94, 95
Нащокин И.А., 142
Нестеров Иван, 167
Нестерова Инна Александровна, 104, 

105
Никоян Ольга Сергеевна, 103
Нилогов Алексей Сергеевич, 87
Новикова Нина Вячеславовна, 91
Ногтев Андрей Васильевич, кн., 138
Ногтев Василий Андреевич, кн., 138
Ногтев Иван Васильевич, кн., 138
Ногтев Семен Васильевич, кн., 138
Оборонкова Елена Александровна, 91
Окольский Симон (Шимон), 140
Олег Иванович, вел. кн. Рязанский, 141
Орехов Михаил Степанович, 123
Орехова Христина Константиновна, ур. 

Герке, 123, 131
Ореховы, 105
Павлова Ирина Михайловна, 90, 92, 93
Панов Дмитрий Аркадьевич, 101
Патрикеев Василий Иванович, кн., 146
Паули Луиза Каролина ‒ см. Герке Л.К.
Пац-Помарнацкий Андрей 

Валентинович, 96
Пегин Павел Анатольевич, 93
Первушин Иван Михеевич, 107
Первушины, 107, 109
Перелешин Андрей, 146
Перепеченко Елизавета Дмитриевна, 

17, 91, 92
Пермякова Карина Викторовна, 108, 

110
Петуховы, 90
Печняк Вячеслав Александрович, 105
Пешков Александр, 89
Пилко Юлия Андреевна, 89, 92
Пирогова Елена Павловна, 108
Подгурский Юрий Евгеньевич, 86, 

91‒93
Полянская Юлия Николаевна, 90
Попов Тимофей Николаевич, 108, 109
Попова Людмила Евфимовна ‒ см. 
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Герке Л.Е.

Поросятковская Любовь Антоновна, 17, 
172, 183

Постник-Сатин З.А., 149
Преснова Наталья Георгиевна, 86
Прокофий, старец, 145
Просовецкий Андрей, 164
Прохоровы, 107, 110
Пурпуров Лаврентий Андреевич, 42
Пушкин Александр Сергеевич, 85
Пушниковы, 104
Пылаев Евгений Анатольевич, 86
Ракитько Александр Сергеевич, 87, 97
Раков И.М., 149
Рауш-Гернет Эрик Михайлович, 12
Рахманова Александра Ивановна ‒ см. 

Герке А.И.
Рейхардт Мария Амалия ‒ см. Герке 

М.А.
Репнин Борис Александрович, кн., 167
Решетов Сергей Геннадьевич, 82
Ринке Александра Эдуардовна, ур. 

Герке, 124, 135, 136
Ринке Роман, 124, 136
Рихтер Августа Вильгельмина 

Генриетта ‒ см. Герке А.В.Г.
Рогожников Алексей Владимирович, 

109
Родионов Александр Викентьевич, 

91‒93
Розелиус Адольф Петр, 127
Розелиус Мария Кристина, ур. Герке, 

127
Романовские-Искандер, кн., 85
Романов Максим Юрьевич, 156, 183
Романовы, 85
Рощина Елена Валерьевна, 137
Рудакова Надежда Андреевна ‒ см. 

Герке Н.А.
Румянцов Николай Петрович, 116
Рыкова Ольга Владимировна, 17
Рындин Митя Хомяк, 144
Рындин Сенка (Семен), 144
Рындин Федька/Федор, 144
Рындин Филипп, 144
Рыхляков Вадим Николаевич, 5‒20, 86, 

91, 92
Рыхляков Николай Николаевич, 10
Рыхлякова Марианна Петровна, ур. 

Фрикен, 10
Рюриковичи, 87
Савина Светлана Александровна, 103
Савёлов Леонид Михайлович, 82
Салтык Травин Иван Иванович, 144
Салтыкова Виктория Владимировна, 96
Сахаров Игорь Васильевич, 16, 89, 

91‒93, 96
Селифонтов Николай Николаевич, 157
Семенов Александр Сергеевич, 87
Сиверс Александр Александрович, 83, 

90
Сиговы, 102
Сидковичи, 141

Сидоренко Наталья Владимировна, 90
Симеон Касаевич, казанский царевич, 

149, 150
Скоповская Нина Владимировна ‒ см. 

Герке Н.В.
Смирнов Яков Георгиевич, 42
Соколов Александр Сергеевич, 85, 183
Соколовы, 90
Соловцова Елена Викторовна, 86
Сорокины, 89
София, вел. кнг., 138
Старкова Светлана Викторовна, 90
Статина Наталья Владимировна, 101, 

102
Суков Елка (Елизар) Сергеев сын, 143
Сухоня Иван, 146
Тарасовы, 89
Татарников Кирилл Васильевич, 39
Татищев Юрий Владимирович, 153
Тацына Наталья ‒ см. Герке Н.
Темпельман Гертруд ‒ см. Даль Г.
Тербукова Эмилия Сергеевна, 109
Тимофеев Владимир Игоревич, 92
Типольт Николай Аполлонович, бар., 

82
Тихомировы, 105
Тихонова Анастасия Владимировна, 19
Тишков А.К., 147
Толстой Лев Николаевич, 107
Трофимов Иван Сергеевич, 110
Трофимов Сергей Владимирович, 101
Трофимова Ольга Федоровна, 104
Трошенко Виктор Владиславович, 88
Трошенко Дмитрий Владиславович, 89, 

92
Тукмачев Александр Андреевич, 132
Тукмачева Нина, ур. Герке, 124, 132
Тьебо (Thiébaud) Жан-Мари, 83
Тютяева Татьяна Владимировна, 90, 92
Уваров Александр Александров сын, 

146
Уваров Васьян, чернец, в миру Василий 

Уваров, 145, 146, 155
Уваров Иван Зубатый Маслов сын, 

143‒147
Уваров Ивашка Самародов сын, 145
Уваров Игнат Черныш, 144, 146
Уваров Черныш, 144
Уваров Юрий Васильев сын, 145, 146
Уваров Якушка Черныш, сын Савина, 

144
Уварова Ефросинья, жена Копотя, 145
Усков Игорь Юрьевич, 83
Усманова Оксана Юрьевна, 102
Федор Иванович, царь и вел. кн., 153
Федосеева Александра Романовна ‒ см. 

Герке А.Р.
Фенин Петр, 15
Фессель Елизавета Доротеа ‒ см. Герке 

Е.Д.
Фетисовы, 102
Филимонов Григорий Шарапов сын, 

148



191
Филимонов Шарап Яковлев сын, 148
Филипп, старец, 138
Фитингоф, баронесса фон, Ольга 

Артуровна ‒ см. Герке О.А.
Фрик Карл ‒ см. Фрикен К.Я.
Фрикен Гердрут Элизабет, ур. Даль, 40
Фрикен Карл Якоб, 39
Фрикен Марианна Петровна ‒ см. 

Рыхлякова М.П. 
Фрикен Мария Августа, ур. де ла Боли 

(Лаболи, Булин), 40, 41
Фрикен Хелена Якобина, 41
Фрикен Якоб Иоганн, 41
Фрикен, фон, Александр Федорович, 42
Фрикен, фон, Анна Христина, 41
Фрикен, фон, Борис Григорьевич, 20, 

42‒48
Фрикен, фон, Григорий Александрович, 

42, 44
Фрикен, фон, Карл Вильгельм, 41
Фрикен, фон, Федор Карлович, 42
Фрикен, фон, Фридрих Вильгельм / 

Федор Карлович, 40
Фрикен, фон, Христина Вильгельмина, 

ур. Дёнике, 41
Фрикен, фон, Якоб Иоганн, 41
Фрикены, фон, 20, 39
Фрикин Карл ‒ см. Фрикен К.Я.
Фролова Ксения Валерьевна, 101
Фрыкин Карл ‒ см. Фрикен К.Я.
Халяпин Артём Константинович, 109
Хитрово Василий Николаевич, 82
Ходырев Аксентий, 153
Хотяинцов А., 153
Храповицкие, 84
Храпунов Онцифор, 147
Худорожкова Надежда Михайловна, 

104
Чабан Николай Петрович, 20
Частухина Мирослава Дмитриевна, 108
Чвойдрак Божена, 18
Черевин Федор Никитович, 146
Черкасский Яков Куденетович, кн., 160
Черных Елена Владимировна, 93
Чернявский М.П., 151
Чигаев Федор Семенович, 11
Чигаева Мария Федоровна, 11
Шаблыкин Понкрашка, 144
Шаховской Дмитрий Михайлович, кн., 

97
Шереметев Сергей Дмитриевич, гр., 83
Шехонская Елена Петровна, кн. – см. 

Алалыкина Е.П.
Шипов Максим Алексеевич, 107, 110
Шиповы, 107, 110
Шишковы, 90
Шкель Екатерина Сергеевна, 104, 105
Шлихтингс Анна Катарина ‒ см. Герке 

А.К.
Шмаров Юрий Борисович, 96
Шонберг Эмилия Августовна ‒ см. 

Герке Э.А.
Шор Татьяна Кузьминична, 20, 40, 42

Шпиленко Дмитрий Павлович, 84
Шпирка Марк Александрович, 109
Штейн Амалия ‒ см. Круль А.
Штирен Амалия Елизавета Юлия, ур. 

Герке, 134
Штирен Генрих Адольф Юлий Людвиг, 

134
Штирен Эдуард Армин Густав Адольф, 

134
Шульц-мл. Сергей Сергеевич, 82
Шумков Андрей Александрович, 19, 41, 

48, 137, 183
Шутова Алена Сергеевна, 106
Шушлеба Гавриил, 146
Щепкин Дмитрий, 152
Щербачев Олег Вячеславович, 89
Экземпляров Александр, 181
Экземпляров Алексей, 181
Экземпляров Иван Андреевич, 181
Экземпляров Иван Васильевич, 180, 181
Экземпляров Петр Иванович, 181
Экземпляров Петр, 181
Экземпляров Станислав Олегович, 

91‒93, 180
Экземпляровы, 180‒182
Эссен, ф., Николай Карлович, 40
Юдаева Екатерина Сергеевна, 97
Юрий Иванович, кн. Дмитровский, 

147‒149, 156
Юрьев Яков Серко Васильев сын, 147
Явейн Августа Катарина, ур. Герке, 128
Явейн Юлий Фридрих, 120, 128
Языков Николай Дмитриевич, 121, 131
Ятесы, 90

Bruns Andreas Alexander, 131
Bruns Franz, 131
Bruns Heinrich Wilhelm, 121, 130
Bruns Wilhelmine Sophia Amalia, 131
Elias-Gercke Margarete, 125, 128
Gercke Alexander Johann, 125, 128
Gercke Louis Bernhard, 125, 128
Jawein Augusta Carolina, 128
Jawein Caroline Jiulie, 128
Jawein Elisabeth, 128
Jawein Hugo Silvester, 128
Jawein Luis Wilhelm, 128
Jawein Robert Eduard, 128
Krull Alfred Eduard, 134
Krull Carolina Elisabeth Wilhelmine 

Friederike, 134
Krull Wilhelmine Emilie Vally, 134
Latkina Sofia Николаевна, 123
Mensbier Amalie Charlotte, 133
Mensbier Georg Herrmann, 133
Reselius Anna Caroline, 127
Reselius Georg Eduard, 127
Reselius Louise Catharina, 127
Reselius Maria Helena, 127
Reselius Maria Louise, 127
Reselius Paul Heinrich, 127
Yates, 90
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