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отдел I

С. Н. Ппаутнн

КНЯЗЬЯ ТРУБЕЦКИЕ В ЛИТВЕ

В988 г. св. Владимир «нача ставити городы по Десне и по Востри, и по Трубежови, и по Сулу, 
и по Стругне, и поча нарубати (набирать) муже лучшие от словень, и от кривичь, и от чюди, 
и от вятичь, и от них населяти грады: бе бо рать от печенег, и бе воюяся с ними и и одалая их». Эти 

города предназначались для защиты Киева от «поля» со стороны востока и юга. Полагаем, что города
ми, воздвигнутыми св. Владимиром на Десне были Дебрянск, он же Брянск, Трубеч и Новгород Север
ский: в летописи они впервые упоминаются в XI и XII столетиях. В XIV и XV столетиях, во время 
господства Литвою Чернигово-Северским княжеством, Трубеч носил наименование Трубецка, а с XVI 
столетия, по переходе этого края во владение Москвы, он стал называться Трубчевском. В ИЗО г. по 
смерти кн. Олега Святославовича Северского его владения перешли по наследству к его сводным брать
ям и к сыну и были разделены на три удела: Игорю Святославовичу, герою «Слова о полку Игореве», 
достался Новгород Северский и Путивль, Всеволоду Святославовичу Буйтуру или Яртулу-Трубеч и их 
племяннику Святославу Ольговичу — Рыльск и Курск. По словам летописи, Всеволод Трубецкий был: 
«во Ольговичех всех удалее рожаем, и воспитанием, и возрастом, всею добротою и мужественною доб
лестью». Он умер 12 мая 1196 г., его преемником был Святослав, упоминаемый в летописи под 1232 г. 
и вероятно приходившийся ему сыном. В 1240 г. Трубечь, подобно другим Чернигово-Северским горо
дам, был разорен татарами, он перестал быть престольным городом и вошел в состав Брянского кня
жества. Во второй половине ХШ столетия Брянским удельным князем, а также великим князем 
Черниговским, был Роман Михайлович Старый, по данным Воскресенской летописи, он приходился 
св. в. кн. Михаилу Всеволоду Киевскому и Черниговскому сыном. В конце ХП1 столетия Брянском за
владели Смоленские князья. Что касается Трубецка, то он, по-видимому, остался во владении Черни
говских князей.

В 1358 г. в. кн. Литовский Ольгерд Гедиминович завладел Брянском. В 1370 г. Москва безуспеш
но пыталась отнять этот город у литовцев. В 1371 г. в. кн. Ольгерд пожаловал Брянск своему сыну кн. 
Дмитрию Ольгердовичу Старшему. В том же году в. кн. Ольгерд и кн. Кейстут подписали с в. кн. Москов
ским Дмитрием Ивановичем договорную грамоту, она была скреплена кн. Дмитрием Ольгердовичем 
Брянским и Романом Михайловичем Младшим, в. кн. Черниговским, последний был союзником Мос
квы. В 1372 г. между Литвой и Москвой возобновилась война, во время которой Чернигов и Трубецк 
были завоеваны Ольгердом. В. кн. Роману Михайловичу Черниговскому пришлось бежать в Москву. В 
1375 г. он состоял на службе у в. кн. Дмитрия Ивановича Московского и был участником его похода на 
Тверь, но Роман Михайлович Младший называется в летописи под 1375 г. не в. кн. Черниговским, а 
кн. Брянским, что свидетельствует о том, что он уже не владел Черниговом. Но в 1375 г. он также не 
княжил в Брянске. Если летопись его под этим годом называет кн. Брянским, то это объясняется его 
принадлежностью к роду Чернигово-Брянских князей или тем обстоятельством, что он княжил в Брянске 
впоследствии, с 1393-го по 1401 г., по отъезде своем из Москвы в Литву. В 1372 г. Ольгерд пожаловал 
Трубецк и Стародуб кн. Андрею Ольгердовичу Полоцкому, а Чернигов кн. Константину Ольгердовичу. 
Вероятно, в 1382 г. в. кн. Ягайло Ольгердович передал Чернигово-Северское княжество кн. Корибу- 
ту-Дмитрию Ольгердовичу Младшему, а Константину Ольгердовичу предоставил взамен Черторыжск. 
Корибут княжил в Чернигове независимо, чеканил там свою собственную монету и титуловался в. кн. Чер
ниговским. В 1393 г. король Ягайло Ольгердович и кн. Витовт Кейстутович отняли у него Чернигово- 
Северское великое княжество, но, по-видимому, дали ему взамен незначительный удел на Волыне — 
город Несвиж. Корибут-Дмитрий Ольгердович Младший является родоначальником князей Несвицких, 
Вишневецких и Воронецких. Хотя он и владел с 1387-го по 1393 г. Трубецком, но его не должно сме
шивать с его сводным братом, с Дмитрием Ольгердовичем Старшим кн. Брянским и Трубецким. По
следний княжил в Брянске с 1371-го по 1387 г. и в Трубецке в 1378-м и в 1379 г. и является, как видно 
будет дальше, родоначальником князей Трубецких. Что касается выше упомянутого кн. Андрея Ольгер
довича Полоцкаго, то Трубецк ему принадлежал с 1372-го и по 1378 г., его сыновья княжили в Трубец
ке с 1379-го по 1387 г. Некоторые историки и генеалоги его ошибочно считают родоначальником 
кн. Трубецких. В 1387 г. кн. Андрей Ольгердович лишился Полоцка и Стародуба; впоследствии он по
лучил от короля Ягайлы за заслуги, оказанные им в борьбе с Тевтонским орденом, город Лукомль и яв
ляется родоначальником кн. Лукомских.

Год рождения в. кн. Ольгерда не известен, но даты бракосочетаний его сестер проливают свет на 
этот вопрос. Из шести его сестер пятеро вышли замуж между 1319-м и 1333 г., очевидно, они родились 
в первом и во втором десятилетиях XIV столетия. Полагаем, что Ольгерд родился, подобно своим сестрам, 
не раньше начала XIV столетия. Он был женат дважды: его первой женой была Мария Ярославовна, рожд. 
кнж. Витебская (+1346 г.), а второй женой Ульяна Александровна, рожд. кнж. Тверская (+1392 г.), она 
была дочерью в. кн. Владимирского и Тверского Александра Михайловича. От первого брака у Ольгер
да было 5 сыновей, а от второго брака 7 сыновей, кроме того, у него было от обоих браков несколько 
дочерей. При женитьбе на кнж. Витебской он принял христианство и согласно Супральскому Суббот
нику кн. Ф. А. Сангушко и синодику кн. Олельковичей был наречен Дмитрием, а не Александром, как 
это ошибочно указано в некоторых источниках. В 1345 г. Ольгерд и Кейстут согнали с литовского вели
кокняжеского престола своего брата Евнута. Согласно житию святых Иоанна, Антония и Евстафия, му
чеников литовских, Ольгерд в угоду языческой Вильне снова принял язычество. Вероятно его младшему 
сыну от его первого брака, малолетнему Федору Ольгердовичу, родоначальнику кн. Сангушек, также при
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шлось принять язычество, по этой причине он носил два имени: христианское Федора и языческое Лю- 
барта, что видно из Киевского синодика. Четыре старших сына Ольгерда не перешли в язычество, поэ
тому они носили только христианские имена, что явствует из грамот с их именами, из летописей и из 
родословцев. В 1341 г. псковское вече приглашало на княжение Ольгерда или его сына Андрея при ус
ловии, чтобы они крестились. Ольгерд ответил псковичам: «уже крещен есмь и христианин есмь, вто
рое креститися не хощу». Ясно, что сын от христианских родителей не мог не быть крещенным при 
рождении, по этой причине указание летописи о крещении Андрея Ольгердовича во Пскове нам кажет
ся неправдоподобным. Что касается детей Ольгерда от его второго брака, то они родились по возраще
нии их отца в язычество, были язычниками и крестились впоследствии. Все они носили первоначальные 
языческие и последующие христианские имена. Согласно летописцу Даниловича Ольгерд вступил в брак 
с кнж. Витебской в 1318 г. и по смерти своего тестя кн. Ярослава Васильевича в 1320 г. унаследовал от 
него Витебское княжество. Эти даты представляются нам ошибочными по нижеследующим причинам. 
Как мы указали выше, Ольгерд родился в начале XIV столетия, он умер в 1377 г., оставив после себя 
малолетнего сына Свидригайлу, полагаем, что Ольгерд был в 1318 г. слишком молод для вступления в 
брак. Его старший сын Андрей Ольгердович был избран в 1341 г. на княжение во Псков, он был тогда 
малолетним и, следовательно, родился не раньше конца 20-х или начала 30-х годов XIV столетия. Если 
бы Ольгерд вступил в брак в 1316 г., то он едва ли мог жениться вторично в 1349 г., т. е. 31 год спустя, и 
иметь при том от второго брака 7 сыновей и несколько дочерей, несомненно, что между первым и вто
рым браками не могло быть столь длинного промежутка времени. Оба старших сына Ольгерда от его 
первого брака кн. Андрей Полоцкий и кн. Дмитрий Брянский были убиты в 1399 г. в битве на Ворскле, 
если бы они родились около 1319-го и 1320 г., то им было бы в момент смерти лет по 80 и они едва ли 
могли бы в столь престарелом возрасте принять участие в означенной битве. Итак, по нашему мнению, 
Ольгерд женился на кнж. Витебской не в 1316 г., а лет десять или двенадцать спустя.

В летописи Быховца Андрей Полоцкий ошибочно идентифицирован с его братом сводным Алек- 
сандром-Винунтом или Вингольдом Керновским. Это ошибочное отождествление было воспринято 
многочисленными историками и генеалогами, в том числе и бароном М. А. Таубе, который в своем 
труде о литовско-русских князьях на Двине называет кн. Андрея Ольгердовича Полоцкого Вигунтом. 
Также приходится часто встречаться и с другими неправильными идентификациями: Дмитрий Брянский 
и Трубецкий отождествляется с Дмитрием-Коритубом Черниговским и Северским, а Константин Чер- 
торыжский (родоначальник кн. Чарторыйских) с Казимиром-Коригайлой Мстиславским. Неправильное 
отождествление кн. Дмитрия Ольгердовича Старшего с Коритубом-Дмитрием Ольгердовичем Младшим 
повторяется в Общем Гербовнике, в Родословной книге кн. П. В. Долгорукова, в монографии кн. Е. Э. Тру
бецкой, посвященной кн. Трубецким и в иных книгах. Она имела следствием, что в этих трудах родо
начальник кн. Трубецких ошибочно называется Корибутом. По свидетельству Воскресенской летописи, 
приложений к Западнорусским летописям и родословцам XVI и XVII столетий родоначальником кн. Тру
бецких был второй сын Ольгерда — кн. Дмитрий Трубецкий. Согласно родословцам 1594 г. и 1609 г. он 
отъехал в Москву и участвовал в Куликовской битве. Об отъезде кн. Дмитрия Ольгердовича Трубецкого 
в Москву также говорится в Воскресенской и в Типографской летописях и в Московском летописном 
своде. Согласно Воскресенской, Новгородской, Никоновской и Типографской летописям, Московско
му летописному своду и Кирилло-Белозерскому списку Задонщины участником Куликовской битвы был 
кн. Дмитрий Ольгердович Брянский. Сопоставляя эти указания, получаем, что второй сын Ольгерда ро
доначальник кн. Трубецких, кн. Дмитрий Ольгердович, был кн. Трубецким и кн. Брянским, что он отъе
хал в Москву и участвовал в Куликовской битве. Что касается кн. Корибута-Дмитрия Ольгердовича 
Младшего, то он во время пребывания Дмитрия Ольгердовича Старшего в Москве княжил в Чернигове, 
никаких данных об его отъезде в Москву и об его участии в Куликовской битве нет. В любецком сино
дике помянуты кн. Дмитрий Ольгердович, княгиня его Анна и их сыновья князья Михаил и Иоанн, 
имеются в виду Дмитрий Ольгердович Старший, он же кн. Брянский и Трубецкий, его жена и дети. О 
Корибуте-Дмитрии Ольгердовиче Младшем, в. кн. Черниговском и Северском, известно, что он был же
нат на Анастасии Ольговне, дочери в. кн. Олега Ивановича Рязанского; сына, носившего имя Михаила, 
он не имел. Дмитрий Ольгердович Старший был убит в 1399 г., а Дмитрий Ольгердович Младший, он 
же Корибут, умер около 1404 г. Итак, не подлежит ни малейшему сомнению, что было два Дмитрия Оль
гердовича и что кн. Трубецкие происходят от старшего из них. Здесь, кстати, упомянем о вкладной за
писи в православный Лаврашевский монастырь близ Новогрудка, относимую одними исследователями 
к Дмитрию Ольгердовичу Младшему. В этом документе Дмитрий Ольгердович называется великим кня
зем, но имя Корибута в тексте его не приводится. Отметим, что Дмитрий Ольгердович Старший никог
да не титуловался великим князем. Называть языческое имя «Корибута» при подношении церковного 
вклада было бы неуместно, поэтому во вкладной записи указывается только христианское имя «Дмит
рия». Вклад в Лаврашенский монастырь относится ко времени до 1386 г., когда Дмитрий Ольгердович 
Старший еще не вернулся в Литву. Несомненно, что в этом документе имеется в виду именно Дмитрий 
Ольгердович Младший, бывший в. кн. Черниговским и Северским.

В 1342 г. по смерти кн. Любарта (Любка) Войновича Полоцкое княжество унаследовал его двою
родный брат Ольгерд, но он в нем княжил недолго. В 1345 г. Ольгерд завладел Вильной и великокня
жеским престолом; Полоцк и Витебск он передал своему сыну кн. Андрею Ольгердовичу. В. кн. Евнут 
Гедиминович бежал из Вильны в Москву, там он крестился и был наречен Иваном. Евнут вернулся в 
Литву около 1347 г. и, вероятно, в силу своего брака с одной из полоцких княжен дома Рюрика, воца
рился в Изяславле (Заславе). Он является родоначальником кн. Заславских, воспринявших в конце XV 
столетия фамильное прозвание кн. Мстиславских. Под конец своей жизни Ольгерд снова вернулся в 
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христианство, он умер в мае 1377 г., принявши на смертном одре постриг под именем Алексия. Литов
ское великое княжество он оставил Ягайле, старшему сыну от его второго брака, а своей вдове в. к. Уль
яне Александровне и младшему сыну Свидригайле, в православии Льву, он завещал Друцк, в котором 
они по смерти Ольгерда и вокняжились. Кн. Андрей Ольгердович, обиженный тем, что великое княже
ние досталось не ему, старшему сыну Ольгерда, а его сводному брату Ягайле, отъехал в Псков, а оттуда 
в Москву. В начале 1378 г. в. кн. Ягайло, по-видимому, передал кн. Дмитрию Ольгердовичу Брянскому 
Трубецк и Стародуб, принадлежавшие отъехавшему в Москву Андрею Ольгердовичу. В декабре 1379 г. 
московское войско под предводительством кн. Владимира Андреевича Серпуховского вторглось в Лит
ву, завладело Стародубом и подступило к Трубецку. В рядах неприятеля находился кн. Андрей Ольгер
дович. Кн. Дмитрий Ольгердович не оказал сопротивления и сдал Трубецк без боя. Он вышел 
неприятелю навстречу в сопровождении жены (кн. Анны), детей (князей Михаила и Ивана Дмитриеви
чей) и своих бояр и отъехал в Москву. В. кн. Дмитрий Иванович Московский принял его с любовью и 
пожаловал ему, вероятно, взамен Трубецка и Стародуба город Переяславль Залеский со всеми пошли
нами, т. е. доходами. Отъезд кн. Дмитрия Ольгердовича с семьею в Москву был первым отъездом кн. Тру
бецких из Литвы. Оба брата Андрей и Дмитрий Ольгердовичи продолжали владеть Полоцком и 
Брянском, и когда между Москвой и Ордой началась война, то они поспешили в. кн. Дмитрию Ивано
вичу на помощь. Что касается Трубецка, то в нем после отъезда Дмитрия Ольгердовича в Москву во- 
княжился сын Андрея Ольгердовича кн. Михаил Андреевич. С этого времени летописи перестают 
называть Дмитрия Ольгердовича кн. Трубецким. В Стародубе, вероятно, вокняжился другой сын Анд
рея Ольгердовича кн. Семен Андреевич. 8 сентября 1380 г. братья Андрей и Дмитрий Ольгердовичи со 
своими псковскими и брянскими полками приняли деятельное участие в Куликовской битве: кн. Анд
рей Ольгердович командовал во время боя полком правой руки, а кн. Дмитрий Ольгердович резервом. 
Андрей Ольгердович успешно выдержал натиск татар на правый фланг. В критический момент боя, когда 
полк левой руки под командою Белозерских князей был татарами разбит, кн. Владимир Андреевич 
Серпуховский и воевода Дмитрий Боброк Волынский выступили из засады и ударили татарам во фланг. 
Кн. Дмитрий Ольгердович с противоположной стороны с резервными частями двинулся засад
ному полку навстречу. Татары оказались взятыми в тиски и были разбиты на голову. Мамай с остат
ками татарского войска обратился в бегство, преследуемый русскими. В 1393 г. Софроний старец-рязанец 
в своем «Слове о в. кн. Дмитрии Ивановиче и о брате его кн. Владимире Андреевиче», в так называе
мой «Задонщине», воспел и увековечил обоих братьев Ольгердовичей.

В 1385 году во время похода на Рязань под Перевитском был убит кн. Михаил Андреевич Трубец- 
кий, его преемником по княжению в Трубецке был его брат кн. Семен Андреевич. Оба брата упомяну
ты в Любецком синодике. В летописи кн. Михаил Андреевич называется кн. Полоцким, что 
свидетельствует о том, что он был сыном кн. Андрея Полоцкого. В Воскресенской летописи и в родо
словце 1594 г. сказано, что кн. Семен Андреевич будто бы был убит под Перевитском, это указание 
ошибочно, оно относится к его брату кн. Михаилу Андреевичу. В 1387 г. Ягайло и Витовт завладели 
Полоцком, Брянском и иными городами, в том числе и Трубецком. Во время осады ими Полоцка был 
убит кн. Семен Андреевич Трубецкий, а его отец кн. Андрей Ольгердович взят был в плен. В завоеван
ном литовцами Полоцке вокняжился в. кн. Скиргайло — Иван Ольгердович Трокский. Трубецк пере
шел во владение Корибута, что становится известным из поручительного листа от апреля 1388 г. бояр и 
воевод Корибута за верность своего князя королю Ягайле. В этом листе в числе поручителей значится 
Семен Ясманов — воевода Трубецкий. В декабре 1388 г. кн. Дмитрий Ольгердович вернулся в Литву и 
дал в Молодечне запись на верность королю Ягайле и королеве Ядвиге. В этом документе имеется ука
зание, что Дмитрий Ольгердович служил в. кн. Дмитрию Ивановичу Московскому; указание подтверж
дает, что именно он, а не Корибут, отъехал в 1379 г. в Москву. В 1390 г. Дмитрий Ольгердович дал 
повторную запись на верность королю Ягайле-Владиславу V, в ней он обещает ему союз и помощь про
тив всех за исключением собственных братьев, которых он, однако, обязался не поддерживать против 
короля. Вероятно, Дмитрию Ольгердовичу была возвращена часть его брянских владений, но опреде
ленные данные об этом отсутствуют. В 1393 г. на Литве снова вспыхнуло междуусобие. Ягайло и Витовт 
напали на Корибута, последний потерпел под Лидой и под Додуковым поражения и был взят в Новго
роде Северском в плен. Его владения были распределены между участниками: кн. Федор Любартович 
сын в. кн. Волынского Любарта- Дмитрия Гедиминовича, получил Новгород Северский, кн. Александр 
Патрикеевич-Стародуб, кн. Роман Михайлович, предшественник Корибута в княжении в Чернигове, — 
Брянск, а его брат Иван Михайлович — Трубецк. Последний помянут в Любецком синодике. Из «рода 
кн. Ивана Трубецкого» в Киевском синодике следует, что кн. Иван Михайлович Трубецкий принадле
жал к Брянско-Черниговской ветви дома Рюрика: в этом помяннике приводится без обозначения от
честв его дед кн. Дмитрий Романович Брянский, его отец кн. Михаил Дмитриевич, он сам кн. Иван 
Михайлович, его брат кн. Роман Михайлович, его тетка кн. Феодосия Дмитриевна, первая жена будущего 
в. кн. Московского Ивана II Ивановича Красного и другие лица.

12 августа 1399 г. в. кн. Витовт Кейстутович потерпел жестокое поражение на реке Ворскле от хана 
Темир Кутлуя и князя Едигея Мангита. В перечне убитых на Ворскле князей упомянуты кн. Андрей 
Ольгердович Полоцкий, кн. Дмитрий Ольгердович Брянский, кн. Иван Дмитриевич Кнндырь, кн. Анд
рей Друцкий — пасынок Дмитриев и иные князья. Андрей Ольгердович именуется в перечне по старой 
памяти кн. Полоцким, он с 1387 г. Полоцком уже не владел; сохранилась вкладная запись, относящаяся 
к последним годам его жизни, в ней он называется кн. Лукомским. Впрочем, возможно, что в 1396 г. по 
смерти в. кн. Скиргайлы Полоцк был возвращен Андрею Ольгердовичу. Историки и генеалоги полага
ют, что убитый на Ворскле кн. Андрей Друцкий был пасынком кн. Дмитрия Ольгердовича, сыном кн. Ан
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ны от ее первого брака с кн. Друцким. Мы этого мнения не разделяем: в перечне убитых на Ворскле 
князей не указано, пасынком которого Дмитрия был Андрей Друцкий, Дмитрия ли Ольгердовича или 
же Дмитрия отца Ивана Дмитриевича Киндыря. Последний ничего общего не имеет с сыном Дмитрия 
Ольгердовича, с князем Иваном Дмитриевичем: кн. Иван Киндырь был сыном кн. Дмитрия Михайло
вича Друцкого, того самого кн. Дмитрия Друцкого, что в 1372 г. совместно с кн. Андреем Полоцким 
участвовал в походе Кейстута под Тверь. В одной немецкой хронике упомянуты под 1374 г. «король» 
Андрей Полоцкий и «король» Дмитрий Одруцкий, в ней точно также имеется в виду кн. Андрей Оль
гердович Полоцкий и кн. Дмитрий Михайлович Друцкий. Что касается Дмитрия Ольгердовича, то он в 
70-х годах XIV столетия был Брянским, а не кн. Друцким. По нашему мнению, он к Друцку никакого 
отношения не имел и его жена кн. Анна в первом браке с кн. Друцким не состояла.

В 1401 г. в Смоленске были убиты в. кн. Юрием Святославовичем Смоленским наместник в. кн. Ви- 
товта кн. Роман Михайлович Брянский, бывший раньше в. кн. Черниговским, одновременно с ним были 
убиты его брянские бояре. По смерти кн. Романа Михайловича в. кн. Витовт передал Брянск сперва 
кн. Александру Патрикеевичу Стародубскому, а затем в 1407 г. кн. Свидригайле Ольгердовичу. Год смер
ти кн. Ивана Михайловича Трубецкого не известен, по имеющимся данным, Трубецк в 1420 г. входил в 
состав владений Свидригайлы, по-видимому, кн. Иван Михайлович незадолго перед тем умер. Выше мы 
отметили, что Свидригайло, в православии Лев, по смерти Ольгерда княжил со своею матерью в Друц- 
ке. В 1392 г. по смерти в. кн. Ульяны Александровны, в иночестве Марины, между Свидригайлой и Ви- 
товтом началась распря из-за Друцка. В 1394 г. Витовт осадил Друцк, взял Свидригайло в плен и отвез 
его в Краков, там он принял католичество и был назван Болеславом. Из Кракова Свидригайло бежал в 
Венгрию. В 1398 г. он пытался вовлечь в борьбу с Ягайлой и Витовтом Тевтонский орден, но вскоре, 
помирившись с Ягайлой, он вернулся в Литву. В 1420—1430 гг. Свидригайло владеет Чернигово-Север- 
ским княжеством и себя титулует господарем Черниговским, Северским и Трубецким. В списке горо
дов 1432 г., принадлежавших Свидригайле, значится Трубецк. В 1430 г. по смерти в. кн. Витовта 
Свидригайло вступил на великокняжеский престол. 1 сентября 1432 г. он потерпел поражение под Виль- 
комиром от Сигизмунда Кейстутовича и был принужден бежать в Киев. Все Черниговско-Северские го
рода, принадлежавшие Свидригайле, очевидно в том числе и Трубецк, оказались в обладании 
Сигизмунда. В 1440 г. недовольные Сигизмундом князья во главе с князем Александром Васильевичем 
Чарторыжским учинили заговор и убили Сигизмунда. В том же году на великокняжеский престол всту
пил Казимир Ягайлович. Что же касается Свидригайлы, то он умер в Луцке в 1452 г. в глубокой старос
ти, не оставив потомства.

О княжении в Трубецке сыновей Дмитрия Ольгердовича — князей Михаила и Ивана Дмитриеви
чей нет никаких данных. Правда, в родословце 1553 г. и в одном из приложений к Западнорусским 
летописям кн. Михаил Дмитриевич называется кн. Трубецким, но это объясняется тем, что его отец и 
сыновья княжили в Трубецке. Вероятно, князья Михаил и Иван Дмитриевичи правили во владениях, 
принадлежавших их отцу по возвращении его в Литву. Младший из них кн. Иван Дмитриевич, по сло
вам родословца 1610 г., умер бездетным. Из акта 1479 г. следует, что князья Семен и Юрий Михайло
вичи владели нераздельно половиной Трубецка. Когда именно они вступили во владение половиной 
Трубецка, нам не известно, полагаем, что это случилось по смерти их отца кн. Михаила Дмитриевича, 
вскоре по вступлении Казимира Ягайловича на великокняжеский престол, т. е. в 40-х годах XV столе
тия. Согласно Воскресенской летописи, приложенний к Западнорусским летописям и родословцам 1553, 
1594, 1610 и 1687 гг., князья Семен и Юрий Михайловичи были внуками Дмитрия Ольгердовича, сы
новьями кн. Михаила Дмитриевича. Царь Иван Грозный в своем послании 1577 г. кн. Александру Ива
новичу Полубенскому равным образом называет кн. Семена сыном Михаила, сына Дмитрия, сына 
Ольгерда.

Первоначальная редакция Воскресенской летописи, заключающая в себе генеалогические данные 
о кн. Трубецких, обрывается на 1533 г., следовательно, она была составлена в 1534 г., т. е. при жизни 
отъехавших в Москву в 1504 г. князей Андрея (ум. 1546 г.) и Федора (ум. 1540 г.) Ивановичей Трубец
ких. О времени составления Воскресенской летописи мы также можем судить на основании того факта, 
что бездетный кн. Семен Иванович Старший (ум. 1533 г.) и его троюродный брат, не оставивший муж
ского потомства кн. Михаил Иванович (ум. 1534 г.) в означенной летописи не упоминается, тогда как 
бездетный кн. Федор Иванович (ум. 1540 г.) в ней значится. Это обстоятельство приводит нас к заклю
чению, что Воскресенская летопись была написана после 1534-го и до 1540 г. Правда, в ней упомянут 
бездетный кн. Иван Иванович (ум. 1513 г.), но это объясняется тем, что он пользовался большею из
вестностью, чем князья Семен и Михаил Ивановичи, а может быть, просто случайностью. В Воскресен
ской летописи, в приложениях к Западнорусским летописям и в родословцах, а также в Киевском 
синодике кн. Семен Михайлович указан раньше кн. Юрия Михайловича, что свидетельствует о стар
шинстве кн. Семена Михайловича. Из московских разрядов видно, что потомки кн. Семена Михайло
вича шли по службе раньше потомков кн. Юрия Михайловича, следовательно, первые в служилом 
отношении и по возрасту были старше вторых. Если бы «Юрьевичи» были старшей ветвью, то они вос
противились бы тому, что «Семеновичи» их опередили по службе, и это привело бы к местническому 
спору. Но данные о подобном местническом споре кн. Трубецких отсутствуют, такого разногласия между 
членами обеих ветвей никогда не возникало. Запись в Тетрадь Дворовую эпохи Ивана Грозного велась 
по мере поступления сведений о службе, и старшинство в ней не соблюдалось. «Юрьевичи» приводятся 
в ней раньше «Семеновичей» вне всякой зависимости от старшинства. В Киевском синодике между име
нем Семена и именем Юрия значится имя Анастасии, вероятно, жена кн. Семена Михайловича, кото
рую звали Анастасией.



6 новик
Выше мы отмстили, что князьям Семену и Юрию Михайловичам принадлежала только одна по

ловина Трубецка, очевидно, она была им пожалована в. кн. Казимиром. Что касается второй половины 
Трубецка, то она управлялась великокняжескими наместниками. В 1449 г. Трубецким наместником был 
Петраш Монтигирдович. В середине XV столетия кн. Юрий Михайлович отъехал в Москву, вследствие 
этого король Казимир отнял у кн. Трубецких принадлежавшую им половину Трубецка и пожаловал ее кн. 
Ивану Васильевичу Черторыжскому, а по смерти его Гриньке (Григорию) Воловичу, своему конюшему. 
По смерти последнего кн. Юрий Михайлович вернулся в Литву, вследствие чего король Казимир IV 
возвратил кн. Трубецким принадлежавшую им половину Трубецка. Отъезд кн. Юрия Михайловича был 
вторым отъездом кн. Трубецких из Литвы. Причина его нам неизвестна, предположение, что кн. Юрий 
Михайлович отъехал в Москву в связи с неудавшимся восстанием кн. Юрия Лингвиневича не правдо
подобно: кн. Юрий Лингвиневич бежал в Москву в 1446 г., он был прощен и вернулся в Литву в 1447 г., 
тогда как кн. Юрий Михайлович возвратился в Литву много лет спустя. Косвенные данные позволяют 
приблизительно восстановить время отъезда и возвращения кн. Юрия Михайловича. Все упоминания о 
кн. И. В. Черторыжском обрываются на 1451 г., нужно думать, что он в 1452 г. вышел в отставку и по
селился в пожалованной ему королем Казимиром IV половине Трубецка. Гринко Волович впервые на
зывается королевским конюшим в 1455 г., в 1475 г. эта должность занималась Микутой Богушем, 
по-видимому, Гринко Волович незадолго перед тем умер. Эти указания приводят нас к заключению, что 
кн. Юрий Михайлович отъехал в Москву около 1451 г. и вернулся в Литву около 1475 г. В 1485 г. кн. Тру
бецкие помогали Богдану Андреевичу Саковичу, воеводе Тройскому, восстанавливать Киев, спаленный 
татарами в 1482 г. Около того же года московские купцы жаловались на поднятие кн. Трубецкими та
моженных пошлин. Это указание свидетельствует о том, что половина Трубецка им была возвращена 
до 1482 г. и что они в ней вновь водворились. С 1487-го по 1492 г. Иван Юрьевич занимал должность 
Мценского и Любутского наместника. В 1487-м и в 1489 г. он заведовал сбором налогов и доходом с 
таможен и с питейных домов в Брянске, Смоленске и Минске. В 1488 г. кн. Иван Юрьевич донес ко
ролю о набеге московских регулярных полков из Калуги на его наместничество. Вследствие этого король 
Казимир IV заявил протест в. кн. Московскому, но из полученного им ответа выяснилось, что не мос
ковские войска произвели нападение на литовскую территорию, а что вооруженные отряды кн. Ивана 
Юрьевича вторглись в московские владения, причем во время происшедшего столкновения оказался 
взятым в плен один из воевод кн. Ивана Юрьевича. В 1490 г. король Казимир IV дал его двоюродному 
брату кн. Ивану Семеновичу «привилегий на 6 коп с путивльского мыта и 6 коп грошей со смоленского 
мыта», т. е. назначил ему содержание из доходов с путивльских и со смоленских таможенных сборов. В 
1494 г. по смерти кн. Юрия Михайловича кн. Иван Юрьевич просил в. кн. Александра Казимировича 
утвердить его во владении половиной Трубецка, возвращенной его отцу. В своем ходатайстве кн. Иван 
Юрьевич, очевидно, не указал, что половина Трубецка принадлежала его дяде и отцу, князьям Семену 
и Юрию Михайловичам, совместно и нераздельно, а только представил постановление короля Казими
ра IV о возвращении его отцу конфискованного имущества. В. кн. Александр актом от 4 февраля 1495 г. 
исполнил его просьбу и утвердил его во владении половиной Трубецка. В 1498 г. по смерти кн. Ивана 
Семеновича князья Иван и Александр Юрьевичи отказали своим двоюродным племянникам князьям 
Андрею и Ивану Ивановичам в участии во владении половиной Трубецка и Трубецких вотчин. Князья 
Андрей и Иван Ивановичи обратились с жалобой к в. кн. Александру, в ней они указали, что имущест
во в Трубецке принадлежало нераздельно их деду и брату, князьям Семену и Юрию Михайловичам, а 
позже их отцу и его двоюродному брату, кн. Ивану Семеновичу и Ивану Юрьевичу. Их двоюродный 
дядя кн. Иван Юрьевич отговаривался тем, что он был утвержден во владении половиной Трубецка, воз
вращенной его отцу кн. Юрию Михайловичу. В. кн. Александр рассмотрел тяжбу и актом от 15 февраля 
1499 г. присудил князьям Андрею и Ивану Ивановичам долю их отца.

В 1500 г. между Литвой и Москвой началась война. 14 июля 1500 г. войска в. кн. Московского 
Ивана III Васильевича разбили литовцев на речке Ведроме близ Дорогобужа. Целый ряд городов, в том 
числе и Трубецк, оказались захваченными Москвою. В 1501 г. кн. Иван Юрьевич отъехал с семьею в 
Москву. Вследствие этого король Александр 7 октября того же года передал усадьбу в Межеве «изме- 
нившаго ему» и «утекшаго в Москву» кн. Ивана Юрьевича Петру Фурсовичу. Будь кн. Иван Юрьевич 
взятым в плен, то король не стал бы его называть изменником, бежавшим в Москву, отнимать у него 
усадьбу и жаловать ее одному из своих приближенных; ясно, что кн. Иван Юрьевич отъехал в Москву 
по своей доброй воле. В 1504 г. по заключении перемирия кн. Андрей Иванович, вероятно, в сопро
вождении своих братьев, также отъехал в Москву. В. кн. Иван III Васильевич принял его с честью и 
написал хану в орду о приезде кн. Андрея Ивановича и о принятии его ко двору. Это письмо свиде
тельствует, что кн. Андрей Иванович прибыл в Москву, подобно своему двоюродному дяде, не в качест
ве военнопленного, а по своей доброй воле. Отъезд кн. Ивана Юрьевича в 1501 г. и отъезд кн. Андрея 
Юрьевича в 1504 г. является третьим отъездом кн. Трубецких из Литвы. В 1508 г. кн. Трубецкие состояли 
на службе у в. кн. Василия III Ивановича Московского: воеводы кн. Андрей Иванович и его брат кн. Се
мен Иванович (старший) встречали отъехавшего из Литвы кн. М. Л. Глинского; в том же году воеводы 
князья Андрей и Иван Ивановичи принимали участие в военных действиях против Литвы. В1508 г. со
стоялось заключение мира Литвы с Москвою. Литве пришлось уступить Москве 19 городов, в их числе 
и Трубецк, он был сохранен за кн. Трубецкими на прежних основаниях. Что касается второй половины 
Трубецка, то она, по-видимому, была присоединена к владениям кн. Трубецких. Трубецк под москов
скою властью стал называться Трубчевском. Ки. Трубецкие по приезде своем в Москву стали писать и 
произносить свое фамильное имя на московский лад с окончанием на «ой» вместо «ий».

В 1611 г. кн. Трубецкие снова вернулись в Литву. Воспользовавшись смутой в московском госу
дарстве, король Сигизмунд присоединил к польско-литовскому государству Трубчевск и много других 
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московских городов. В 1611 г. состоялся отъезд боярина Юрия Никитича с семьею в Литву. Он там при
нял католичество и стал называться Юрием Вигунтом Иеронимом. Имя Вигунта он принял, разумеется, 
не в честь кн. Андрея Ольгердовича, ибо тот ему предком не приходился и Вигунтом ни в одной грамо
те не называется. В 1621 г. король Сигизмунд III за верную ему службу вернул кн. Юрию Никитичу 
половину Трубчевского замка, т. е. укрепленного города, а также и трубчевские вотчины его отца и брать
ев и его собственные. Король оставил себе другую половину Трубчевска, равно как трубчевские вотчи
ны не вернувшихся в Литву Трубецких — бояр кн. Андрея Васильевича и кн. Дмитрия Тимофеевича. 
Ки. Юрий Никитич умер в 1633 г., у него было два сына: кн. Петр Юрьевич, умерший в 1644 г., и 
кн. Александр Юрьевич, умерший в начале 1634 г. В мае 1634 г. король Владислав VII пожаловал кн. Пет
ру Юрьевичу другую половину трубецкого замка, т. е. вторую половину города Трубчевска и трубчев
ские вотчины его сородичей, оставшихся в Москве. В 1654 г. московские войска под предводительством 
боярина кн. Алексея Никитича Трубецкого вели успешную войну с Польшей, среди отнятых у поля
ков городов находился Трубчевск. Царь Алексей Михайлович пожаловал его своему ближнему боярину 
кн. Алексею Никитичу Трубецкому. В 1657 г. кн. Юрий Петрович Трубецкой покинул Литву и посту
пил на службу царя Алексея Михайловича; это был четвертый отъезд кн. Трубецких из Литвы. Ки. Алек
сей Никитич умер в 1663 г., боярин кн. Юрий Петрович не унаследовал Трубчевска, который перешел 
во владение царя Алексея Михайловича, т. е. иными словами во владение государства. По поводу отъез
дов от одного великого князя к другому нельзя не отметить, что они случались не только в семье кн. 
Трубецких, но также и в иных княжеских и дворянских родах. Князья и дворяне считали отъезд своим 
правом. Высшая государственная власть в лице великих князей не соглашалась с этим правом и стара
лась придавать отъезду характер измены, но вместе с тем великие князья охотно принимали на свою 
службу отъезжавших к ним князей и дворян.

Отъехавшие в Москву лица, прежде чем поступать на службу к великому князю Московскому, 
представляли в Разрядный Приказ данные о своем происхождении. Такой порядок существовал не только 
в Москве, но и в Твери и в Рязани. Приказные дьяки по мере возможности проверяли представленные 
данные и обращались для получения разъяснения к компетентным лицам. Известны случаи, когда пред
ставленные родословные данные Приказом не утверждались и признавались неправильными. Сообщае
мые свидетельские показания носили название «памятей», таковые «памяти» сохранились в одном из 
приложений к Типографской летописи. Мы имеем в виду «памяти Геннадия Бутурлина» — генеалоги
ческие справки, которые он дает о целом ряде знатных служилых лиц. По проверке сообщаемые генеа
логические данные вносились в родословцы, знатности и старшинстве, как отдельного лица, так и целого 
рода. Иногда в родословцах встречаются ошибочные данные, принятые Приказом на веру, относящие
ся к «старым», т. е. к прошлым, временам, которые дьякам не удалось проверить. Но когда дело каса
лось современных составителям родословцев лиц, то приведенные данные в родословцах оказываются 
всегда правдивыми и точными. В зависимости от знатности и родовитости отъехавшего в Москву лица 
ему предоставлялась должность и жаловалось поместье. В начале XVI столетия данные о происхожде
нии кн. Трубецких были свежи, и поэтому отъехавшие в Москву в 1501-м и 1504 г. кн. Трубецкие не 
могли не знать кто был их родоначальником, происходят ли они от Андрея Ольгердовича или же от его 
брата Дмитрия Ольгердовича; они не могли не представить в Разрядный Приказ правильных о своем 
происхождении данных. Кн. Трубецкие XVI и XVII столетий и их современники считали, что родона
чальником кн. Трубецких был Дмитрий Ольгердович, об этом мы можем судить и на основании грамо
ты царя Ивана Грозного 1577 г. князю А. И. Полубенскому, в ней царь называет предком кн. Тимофея 
Романовича Трубецкого кн. Дмитрия, сына Ольгерда. Ки. Тимофей Романович был посланцем царя, по
этому содержание грамоты было ему известно. Приводимые в ней генеалогические указания были, оче
видно, вполне правильны и соответствовали данным кн. Тимофея Романовича: о родословных 
неточностях он предупредил бы царя, и в грамоту были внесены исправления. Польский историк сере
дины XVII века Коялович впервые выразил мнение о происхождении кн. Трубецких от Андрея Ольгер
довича. Русских генеалогических источников он, конечно, не знал, по его словам, родоначальником кн. 
Полубенских был Андрей Ольгердович, а кн. Трубецкие, по его мнению, того же самого происхожде
ния, что и кн. Полубенские. Но царь Иван Грозный в послании кн. А. Полубенскому пишет иное: он 
не упоминает об одинаковом происхождении кн. Полубенских и кн. Трубецких, а напоминает кн. По
лубенскому, что его предки состояли на службе у Ольгерда. Подобных Кояловичу взглядов придержи
вался другой польский историк 40-х годов XVIII столетия Ф. Нарбут. Вероятно, оба историка пришли 
к заключению о происхождении кн. Трубецких от Андрея Ольгердовича на основании летописи Быхов- 
ца: в ней Андрей Ольгердович называется кн. Трубецким. Но отметим, что в летописи Быховца Андрей 
Ольгердович не называется родоначальником кн. Трубецких. Согласно Любецкому синодику, сын Ан
дрея Ольгердовича — Михаил Андреевич был кн. Трубецким. На этом основании генеалог Пузына и 
историк С. М. Кучинский в 30-х годах текущего столетия пришли к заключению, что князья Семен и 
Юрий Михайловичи Трубецкие будто бы были сыновьями кн. Михаила Андреевича Трубецкого, а не 
сыновьями кн. Михаила Дмитриевича. Ки. Пузына и Кучинский отмечают, что кн. Михаил Андреевич, 
сын Андрея Ольгердовича, был кн. Трубецким, тогда как кн. Михаил Дмитриевич, сын Дмитрия Оль
гердовича, таковым не был. Возразим: кн. Михаил Андреевич княжил в Трубецке с 1379-го по 1385 г., а 
князья Семен и Юрий Михайловичи владели Трубецком в 40-х годах XV столетия, следовательно, меж
ду ними никакой непосредственной преемственности не было. С 1387-го по 1440 г. Трубецк принадле
жал поочередно целому ряду князей, которые владели им не по наследству, а вследствие завоевания 
Трубецка или пожалования им его. Трубецк, входивший, очевидно, в состав владений в. кн. Сигизмун
да Кейстутовича, был после него пожалован князьям Семену и Юрию Михайловичам, а не достался им 
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по наследству, поэтому не удивительно, что отец их в Трубецке не княжил. Имя Михаила Андреевича и 
отчество Семена и Юрия Михайловичей случайное совпадение, согласно летописям и родословцам. Се
мен и Юрий были сыновьями другого Михаила — Михаила Дмитриевича. Полагаем, что гипотеза, иду
щая вразрез с источниками, никакой научной цены не имеет. Делать заключение о происхождении кн. Тру
бецких надо на основании современных отъехавшим в Москву Трубецким источников, а не на основа
нии произвольных умозаключений.

Князья Трубецкие-Рюриковичи

Св. Михаил
в. кн. Киевский (1236-1238 и 1245-1246)

в. кн. Черниговский
р. 1179 +1246

Св. Владимир Святославович 
в. кн. Киевский (978-1015) 

р. ок. 954 +1015 
______________________ 1_______________________

Ярослав I Мудрый 
в. кн. Киевский (1019-1054) 

р. 977 +1054

Святослав II 
в. кн. Киевский (1073—1076) 

кн. Черниговский 
р. 1027 +1076

Олег Гориславович 
кн. Черниговский 

+1115 
_______________________________________________ 1_________________________________

Всеволод II
в. кн. Киевский (1139—1146) 

в. кн. Черниговский 
+1146

______________ 1_____________

Святослав 
в. кн. Черниговский и Северский 

+1164

Святослав III 
в. кн. Киевский (1180—1194) 

в. кн. Черниговский 
+1194

1

Олег Игорь Всеволод
кн. Северский кн. Северский кн. Трубецкий
р. 1108 +1180 в. кн. Черниговский (1180-1196)

| р. 1181 +1202 +1196

Всеволод IV Чермный 
в. кн. Киевский (1210 и 1214-1215) 

в. кн. Черниговский 
+ 1215 

1

Святослав Святослав
кн. Рыльский кн. Трубецкий (1196—1240)

р. 1167+после 1191 уп. 1232

Роман Старый 
в. кн. Черниговский и Брянский 

р. ок. 1220 +1288 
______ I_____  
Михаил 

уп. в 1265

Роман 
_________________ |__________________ 

Дмитрий
кн. Брянский (в 1333 и 1340—1341) 

+ок. 1341
__________ I__________________ 

Михаил
+ до 1371 

______________ I__________________ 

Роман Младший 
в. кн. Черниговский (1371) 
кн. Брянский (1393—1401) 

р. ок. 1350 +1401

Феодосия 
+1343 

М.: в. кн. Иван Иванович Московский (1352—1359)

кн. Трубецкий (1393-1420) 
(преемник Корибута, 

предшественник Свидригайлы) 
+ ок. 1420
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Гедиминовичи и Ольгердовичи

В. Ки. Пу-гувер 
(Бутугейде, Будивид) 

(1282-1293) 
+1293

В. Ки. Витень 
1293-1316 

+1316

В. Ки. Гедимин 
1316-1341 

+1341

Войнт
кн. Полоцкий

+1326

Монивид Наримонт Ольгерд Евнут Кейстут
кн. Корнов- Глеб Дмитрий Иван +1382

ский и кн. Пин- кн. Витебский Заславский
Слонимский ский р. ок.1307 +1366

+1341 +1348 +1377
Ж.: 1. кн. М. Я. 

Витебская 
+1346 

2. кн. У. А. 
Тверская 

+1392

Кориат 
Михаил 

Новогруд- 
ский и 

Волковы ft- 
ский 
+1358

Любарт (Любарт) 
Дмитрий Любко
в. кн. Во- Полоцкий 
лынский +1342

+1386

От него кн. Хованские, От него кн. Заславские и 
Голицыны и Куракины Мстиславские

Сыновья от Первого брака князя Ольгерда:

Андрей Дмитрий
Полоцкий и Брянский
Лукомский и Трубецкий

+ 1399 +1399

Константин Владимир Феодор Любарт
Черниговский и Киевский Луцкий
Черторижский и Копыльский и Ратненский

+1386 +1398 +1394

Лукомские Трубецкие Чарторыйские Бельские, Слуцкие Сангушко

Сыновья от Второго брака В. Кн. Ольгерда:

р. 1350 +1434 кн. Несвиц-

Ягайло Скиргайло Корибут Лингвений Коригайло Вигу нт Свидригайло
Яков Иван Дмитрий Семен Казимир Александр Лев

Владислав V Трокский в. кн. Черни кн. Мстислав Мстислав кн. Кернов- Болеслав
король и Полоцкий говский и ский ский ский Друцкий

Польский +1396 Северский +1431 +1390 +1392 +1452

кий
+1404

I

Яголлоны кн. Несвицкие, Вишнивецкие, Воронецкие.
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Князья Трубецкие-Гедиминовичи

В. Ки. Гедимин 
1316-1341 

+1341 
|

В. Кд. Ольгерд-Дмитрий 
1345-1377 

р. ок. 1307 +1377 
Ж.:1. кнж. М. Я. Витебская +1346 

2. кнж. У. А. Тверская +1392

Ки. Андрей 
р.1331 +1399 

кн. Полоцкий и 
Сгародубский 

1345-1387 
кн. Трубецкий 

1372-1378 
кн. Лукомский 

1390-1399

Ки. Дмитрий 
кн. Брянский 

1371-1387 
кн. Трубецкий 

1378-1379 
Ж.: Анна 
уп.1379

Ки. Корбут 
Дмитрий 

в. кн. Черниговский 
и Северский 
1372-1393 

кн. Трубецкий 
1387-1393 

кн. Несвицкий 
1394-1404 

+1404 
Ж.: кнж. Рязанская

В. Ки. Свидригайло 
Лев-Болеслав 

1430-1432 
кн. Друцкий 
1377-1394 

кн. Трубецкий 
1420-1432 

(преемник кн. Ивана 
Михайловича Тру

бецкого-Рюриковича 
1393-1417)

В. Ки. Кейстут 
1381-1382 

+1382

В. кн. Сигизмунд 
1432—1440. 

кн. Трубецкий 
1432-1440

Михаил 
кн. Трубец

кий 
1379-1385 

+1385

Семен 
Трубецкий 
1385-1387

Иван 
уп. 1431

Михаил 
до 1440

Иван 
уп. 1379

Иван 
кн. Несвиц

кий 
уп. 1403— 

1434

Сигизмунд Феодор 
+1435 кн. Несвиц

кий 
+1441

Князья Лукомские Семен
кн. Трубецкий с 1440 

Ж.: Анастасия

I
Ветвь «Семеновичей»

Юрий 
кн. Трубецкий с 1440 

+1494

I
Ветвь «Юрьевичей»

Кн. Несвицкие, 
Вишневецкие, 

Воронецкие

Великие Князья Литовские и Короли Польские.
В. Ки. Путувер (Бутегейде-Будивид) 

1282-1293

В. Ки. Витень 1293-1316 В. Ки. Гедимин 1316-1341
|

В. Ки. Ольгерд Дмитрий 
1345-1377 

___________ I____________

В. Ки. Евнут-Иван 
1341-1345

В. Ки. Ягайло-Яков В. Ки. Свидригайло 
1377-1399 Лев-Болеслав

Король Польский Владислав V 1430—1432 
1386-1434 

_____ I_____________________________________  
Король Владислав VI 

1434-1444

В. Ки. Кейстут 
1381-1382

_______ I
В. Ки. Витовт-Александр В. Ки. Сигизмунд

1399-1430 1432-1440

В. Ки. Казимир IV 1440-1492 
Король Польский 1445—1492

Король Иоанн I 
Альбрехт 

1492-1501
Королева Анна 

1486-1487
М. Король Стефан Баторий 

1576-1586

В. Ки. Александр 1492—1506 В. Ки. и Король Сигизмунд I
Король Польский 1501—1506_____________ 1506—1548_______

Король Сигизмунд II Киж. Екатерина
Август +1583

1548—1578 М.: Принц Иоанн III
Ваза Король Шведский 

+ 1592
_____________________ I__________

Король Сигизмунд III 1587—1632 
___________________________________1___________________

Король Владислав VII 
1632-1648

Король Иоанн II 
Казимир 

1648-1668
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Князья Трубецкие

Путувер (Бутегейде, Будивид) 
в. кн. Литовский 1282—1293 

+1293
_______________ I_____________

Гедимин 
в. кн. Литовский 

1316-1341 
+1341

Ж.: кнж. О. В. Смоленская
I

Ольгерд-Дмитрий 
в. кн. Литовский 

1345-1377 
+1377

__________________I__________________
Дмитрий кн. Брянский и Трубецкий 

+1399
Ж.. Анна
уп. 1379______________________________________

Михаил 
уп. 1379, + до 1440

1

Иван бездетный 
уп. 1379

Семен, кн. Трубецкий 
Ж.: Анастасия

Юрий, кн. Трубецкий 
+ 1494

1

Иван 
+ 1499

______________ 1

Иван 
+ после 1501 

______ J______

Александр 
+ после 1501 

1_

Андрей Иван
+1546 +1513

1

Федор 
+1540

Семен Семен
+1533 +1559

Михаил Семен-Богдан
+1534 + после 1553

_____1 ___________ 1____________

Михаил Василий
+1556 +1561

Ж.: Ксения Ж.. Анна 
____ 1_______ 1

Никита Роман
+ после 1563 + после 1558 

1__________

Василий Александр Михаил
+1556 +1545

Федор Андрей
+ 1602 +1619

Ж.. 1. Степанида, Ж Евдокия
2. Анастасия + после 1575
+ после 1581 _______

Никита 
+1608 

Ж.. Евдокия Михайловна 
+1629

________________ 1

Тимофей 
+ 1602 

Ж.: Ксения Семеновна 
+1615

____________ 1

Юрий Федор Алексей
+1633 +1607 +1667

Ж.: Салтыкова

Дмитрий Александр- 
+ 1625 Меркурий

Ж.. 1. Татева, +1610 
2. Воронцова

Петр 
+1644

Александр 
+1634

Ж.: кнж Е. И. Друцкая-Соколинская 
+ 1653

Юрий 
+1679 

Ж кнж И. В. Голицына

Иван 
р. 1667 +1750 
Ж.: 1. Татева, 
2. Нарышкина

Юрий 
р.1668 +1739 

Ж.: 1. Черкаская, 
2. Головина

Дочь
М.: кн. Долгоруков
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Приложения к статье «кн. Трубецкие в Литве»
Воскресенская летопись 1534 г, (ПСРЛ. T.VII. С.255): Четвертый сын Гедиминов князь великий 

Ольгерд, а у него было 12 сынов, от первые жены 5: первой Андрей Полоцкой, а у Андрея был сын 
Семен, убили его под Рязанию, второй Дмитрей Трубецкой, Дмитреев сын Михайло, а Михайловы сы- 
нове Семен да Юрий, а Семенов сын Иван, а Юрьевы сынове Иван да Александр, а Ивановы дети Се
меновича Андрей да Иван, да Федор.

Родословец 1553 г, (Временник. Ки. 10. С.223): А у четвертаго Гедиманова сына, у великаго князя 
Олгерда было 12 сынов, от первый жены 5 сынов: 1-й сын Андрей Полоцкой, 2-й сын Дмитрий Тру
бецкой. А у другаго сына, у князя Дмитрия Ольгердовича у Трубецкаго сын Михайло, а Михайловы дети 
Дмитриевича Трубецкаго: Семен да Юрий, а Семенов сын Иван, а Иванов сын Андрей, Юрьевы дети 
Михайловича Трубецкаго: Иван да Александр. И тот род Дмитрия Ольгедовича Трубецкаго.

Родословец 1594 г. (Временник. Ки. 10-я. С.138): Гедиманов сын Олгерд был на великом княже
нии на Литовском на Вильне, а Олгерда дети первыя жены от Полоцкаго князя дочери 5 сынов: 1-й 
Андрей Полоцкий бездетен, 2-й князь Дмитрий Трубецой, те оба были с великим князем Дмитрием на 
Дону против Мамая царя. И у князя Дмитрия Трубецкаго сын князь Михайло, а князя Михаила Дмит
риевича дети: князь Семен да князь Юрьи, а князь Семенов сын князь Иван, а князь Иванов сын Анд
рей. А княж Юрьевы дети Михайловича Трубецкаго: князь Иван, князь Александр.

Родословец 1610 г (Временник. Ки. 10. С.81, 82): Четвертый сын великаго князя Гедимана Ол
герд, его ж удел Крева да Ктома, и Полоцкий князь сынов не имел, взял князя Олгерда к дочце своей в 
Полотеск, а после был на великом княжении на Литовском, а было у него 12 сынов, а от первые жены 
5 сынов. Первой сын великаго князя Олгерда князь Ондрей Полоцкой, приехал служить к великому 
князю Дмитрею Ивановичу Московскому в Мамаев же приход, а княж Дмитриевы дети: князь Михайло 
да князь Иван бездетен, а княж Михайловы дети: князь Семен, да князь Юрьи, а княж Семеновы дети: 
княж Иван да князь Александр, княж Ивановы дети: князь Ондрей, да князь Иван, да князь Федор, оба 
бездетны, а княж Юрьевы дети, князь Иван да князь Александр.

Примечания: 1. Вопреки Воскресенской летописи и родословцу 1610 г. сын Андрея Ольгердовича — 
Семен был убит не под Перевитском под Рязанью, а под Полоцком в 1387 г. В 1385 г. под Перевит
ском был убит его брат Михаил Андреевич «Полоцкий», точнее, Трубецкий (ПСРЛ. T.VIII. С.49). 2. Во
преки родословцу 1610 г. и «началу Государей Литовских», кн. Александр был сыном кн. Ивана 
Юрьевича Трубецкого, а не Ивана Семеновича Трубецкого.

Родословец 1687 г. (Бархатная Книга, изд. Новикова. М. 1787 г. С.44,45): У 2-го Олгердова сына 
у князя Дмитрея Трубецкого сын Михайло. У князя Михаила дети: князь Семен да князь Юрьи. У кня
зя Семена Михайловича сын князь Иван. У князя Ивана Семеновича дети: князь Андрей, да князь Иван 
бездетен, да князь Федор бездетен же. А у князя Юрья Михайловича, а у княж Семенова брата Михай
ловича Трубецкого дети: князь Иван да князь Александр.

Начало Государей Литовских (ПСРЛ. Т.ХУП. С. 597): А четвертой сын Гедиманов князь великий 
Ольгерд, а у него было 12 сынов, а певые жены 5: 1-ый Ондрей Полоцкой бездетен, 2-й Дмитрей Тру
бецкой. А Дмитриев сын Михайло, а Михайловы сынове: Семен да Юрьи, а Семенов сын Иван да Алек
сандр, а Ивановы дети Семеновича Ондрей да Иван, да Федор, и Иванов сын Юрьевича Семен, князь 
Александров сын Юрьевича князь Семен.

Предословие о великих князех Литовских (ПСРЛ. T.XVII. С.611): Четвертый Гедиманов сын Ол
герд его же удел Крев, да князь Полоцкой взял его к дочери своей на свое государство. А Олгердовы 
дети первые жены пять сынов: Андрей Полоцкой, 2-й князь Дмитрий Трубецкой, а княж Дмитриев сын 
Трубецкого Михайло, а Михайловы дети Дмитриевича Трубецкого: Семен да Юрий, а Семенов сын Ми
хайловича Иван, а Иванов сын Ондрей, а Княж Юрьевы Дети Михайловича Трубецкого Иван да Алек
сандре.

Грамота царя Ивана Горного от 9 июля 1577 г. кн, Александру Ивановичу Полубснскому (Посла- 
ния Ивана Грозного. С.204): А с сею есмя грамотою послали к тебе воеводу своего князя Тимофея Ро
мановича Трубецково, Семеновича, Ивановича, Юрьевича, Михайловича, князя Дмитрея сына великаго 
князя Олгерда, у котораго твои предков служили Палемонову роду.

Воскресенская летопись 1379 г, (ПСРЛ. T.VIII. С.34) и Московский летописный свод 1379 г, 
(ПСРЛ. Т. XXV. С.200) : Князь же Дмитрей Олгердович Трубчевский не ста противу на бой, но выйде 
из города и с княгинею своею и детми, и с бояри и иде на Москву к великому князю Дмитрию Ивано- 
вичю, князь же великой прият его с любовию и дасть ему град Переяславль с всеми пошлинами.

Типографская летопись 1379 г, (ПСРЛ. Т. XXIV. С. 143): Князь же Дмитрей Олгердович Трубчев
ский не ста на бой, но иде к великому князю Дмитрию Ивановичу и князь великий да ему Переяславль 
с всеми пошлинами.

Троицкая летопись 1379 г, (под редакцией М. Д. Приселкова. С.419). Князь Трубчевский Дмит
рий Олгердович не стал на бой, ни поднял рукы противу великаго князя и не бояся, но выйде из города 
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с княгинею своею и з детми и с бояры своими, приеха на Москву град к князю великому Дмитрию Ива
новичу, бив челом и рядился у него.

Любеикий Синодик (Р. В. Зотов. О Черниговских князьях. С.151): «Помяни Господи благовер
ных великих князей Черниговских, киевских и прочиих... Дмитрия Ольгердовича и княгиню его Анну и 
сынов их князя Михаила, князя Иоанна».

Киевский Синодик (Р. В. Зотов. О Черниговских князьях. С. 154): «Андрей, Семеон, Анастасия, 
Юрий, Макарий, Давид, Мария».

Летопись Быховиа (ПСРЛ. T.XVII. С.501). «Четвертый (сын Ольгерда) Вингольд Андрей, удел его 
Трубчевск, пятый Константин, удел его Чернигов, а Чарторысек» (на самом деле Андрей старший, а 
Константин третий сын Ольгерда).

Евреиновский список (Западно-Русская Летопись) (ПСРЛ. T.XVII. С.377): «Пятый (сын Ольгер
да) Константин, удел его Чернигов и Черторызскость».

В статье Е. И. Де Витта «Комментарии к древнейшим памятникам Киево-Печерской Лавры и Кие- 
во Златоверхо Михайловскаго монастыря» с.63,114 (Чтения в Историческом Обществе Нестора Лето
писца за 1912 г. и 1914 г.) имеется ссылка на Супральский Субботник кн. Федора Андреевича Сангушко 
и на синодик князей Олельковичей, в которых Ольгерд называется Дмитрием. Синодик кн. И. М. Тру- 
бецкого-Брянского приводится в том же источнике на с.124—125.

Привилей короля Казимира IV от 9 мая 1490 г, (Русская Историческая Библиотека. Т.27. С.322) 
«Князю Ивану Семеновичу Трубецкому: «6 коп с мыта Путивльскаго, а 6 коп грошей с мыта Смолен- 
скаго».

Примечание: Кн. Андрей Ольгердович только в малоавторитетной летописи Быховца называется 
Вингольдом (-Вигунт), в современных ему грамотах он Вингольдом или Вигунтом не называется. Ви
гунтом назывался его сводный брат Александр Ольгердович Керновский. Летопись Быховца их обоих 
неправильно отождествляет.

Примечание: Кн. Дмитрий Ольгердович уступил в 1379 г. Трубецк племяннику кн. Михаилу Ан
дреевичу, по этой причине летописи в последующие года его кн. Трубецким не называют, а именуют 
его кн. Брянским согласно названию удела, которым он продолжал владеть.

Примечание: Кн. Андрей Ольгердович утратил Полоцк в 1378 г., в 1381 г. Кейстут ему вернул 
Полоцк. В 1387 г. он снова лишился Полоцка. В1394 г. Ягайло ему пожаловал в удел город Лукомль 
(Encyklopedyja Powszechna. T.I. С.787—789), отчего его потомки приняли название князей Лукомских.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ

Мы с большим удовлетворением помещаем вышенапечатанную статью С. Н. Плаутина. В 30-х го
дах текущего столетия мы неоднократно имели беседу с ныне покойным сенатором В. И. Смольянино
вым, разбиравшим в свое время архив князей Куракиных и бывшим затем редактором многотомного 
труда: «Архив князей Куракиных». В. Н. Смольянинов дважды меня предупреждал и обращал мое вни
мание на то, что князья Трубецкие происходят не от Дмитрия-Корибута, а от Дмитрия Старшего Оль
гердовича, говоря, что старинные документы, бывшие у него в руках, бесспорно устанавливают такое 
происхождение.

Н.П.



14
ИСПРАВЛЕНИЯ

В выпуске Журнала НОВИК 1951 г. вкралась досадная опечатка в статье «К трехсотлетнему юби
лею полков Лейб Гвардии Конно-Гренадерского, Уланского ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА и Уланского ЕГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА».

На странице 8-й I Отдела надлежит читать: За турецкую войну 1877—78 гг. были ВЫСОЧАЙШЕ 
награждены: Лейб Гвардии Конно-Гренадерский полк знаком на каску с надписью «За взятие г. Врацы 
28 октября 1877 г.»; Лейб Гвардии Уланский (что ныне ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА) полк знаком на шапку с над
писью «За Телиш 16 октября и Балканы 18 декабря 1877 года»; Лейб Гвардии Уланский ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА полк знаком на шапку с надписью: «За взятие г. Врацы 28 октября 1877 г.».

Означенная досадная опечатка произошла вследствие того, что награждение этих полков было сде
лано двумя ВЫСОЧАЙШИМИ приказами, причем второй приказ заменил собою первый Высочайший 
Приказ.

Редакция.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ И АНЕКДОТЫ
В начале января 1905 г., когда в Санкт-Петербурге вспыхнули беспорядки, в столицу были вызва

ны из окрестностей гвардейские кавалерийские полки, в числе которых находился Лейб Гвардии Кон
но-Гренадерский полк. 20 января по окончании беспорядков этим полкам было приказано возвратиться 
на свои постоянные квартиры. Ввиду того, что эскадроны Лейб Гвардии Конно-Гренадерского полка 
находились в разных частях города Петербурга, командир полка приказал своему полку прибыть на сбор
ное место на Ново-Петергофском проспекте у здания Николаевского Кавалерийского Училища, куда 
эскадроны и направились. Одному из эскадронов путь лежал через реку Фонтанку, а потому он и подо
шел к Египетскому цепному мосту. Когда первые три взвода эскадрона взошли на мост и его заполни
ли, цепи, его державшие, лопнули и мост с грохотом осел и провалился в воду во всю свою длину. Лед 
под мостом поломался, и из воды вылезали только головы стоявших в ледяной воде испуганных лоша
дей. Люди и лошади старались сами выбраться из этой холодной ванны. К месту катастрофы немедлен
но прибыл командир полка и офицеры, находившиеся у Николаевского Кавалерийского Училища. 
Подоспевшие пожарные спустили в реку лестницы, по которым конно-гренадеры выбрались на улицу 
и были немедленно направлены в ближайшие лечебные места, где им была оказана медицинская по
мощь. Совместными усилиями были установлены длинные сходни, по которым волоком вытягивали ло
шадей из реки на набережную. Затем выяснилось, что Египетский мост уже давно считался опасным 
для езды по нему и Санкт-Петербургское Городское Самоуправление каждый год откладывало его ис
правление и не приняло меры предупреждения об опасности движения по нему.

Прибывшие к месту катастрофы корреспонденты местных газет, видимо глубоко штатские люди, 
решили, что мост провалился потому, что лошади «по военному шли в ногу», не понимая, что даже в 
цирке нельзя от лошадей добиться такого искусства. Когда они задали этот вопрос командиру полкд ге
нералу барону Будбергу, то на их глупость генерал, посмотрев на них пристально, ответил одним Ьло- 
вом: «Да». Так эти корреспонденты и написали в газетах, что и вызвало повсюду массу смеха.

При этой катастрофе было утеряно и испорчено много оружия, амуниции и несколько лошадей 
сломали ноги, почему Военное Министерство вчинило Санкт-Петербургскому Городскому Самоуправ
лению иск. Дело разбиралось в Санкт-Петербургском Окружном Суде. Защитники Городского Управ
ления свою защиту построили на «движении лошадей по мосту в ногу». Юрисконсультант Военного 
Министерства представил суду специалиста по вопросам о лошадях — Начальника Офицерской Кава
лерийской Школы генерала Химеца, который доложил Суду, что нет в мире такой кавалерийской шко
лы, которая бы могла обучить лошадей ходить в ногу, также и ни один цирк не может этого добиться и 
каждый цирк заплатил бы огромные деньги за тех лошадей, которые бы были обучены ходить в ногу. 
Военное Министерство выиграло этот процесс.
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КАЗАНСКИЕ ЦАРИ ИЗ ДИНАСТИИ ГИРЕЕВ

После убийства казанского царя Аминя в 1518 году трон Казани формально достался его крым
скому единоутробному брату Сайпу Гирею, пятому сыну знаменитой царицы Нурсултаны. Он, 
однако, находился в это время в Крыму и Московский Великий Князь Василий III, воспользовавшись 

этим обстоятельством, возвел на казанский престол своего протеже царевича Ших-Алея, пользующего
ся дурной славой в татарской истории. Чтобы придать некоторую законность этому акту, Ших-Алей 
женился на вдове Магомета Аминя. По свидетельству известного историка Вельяминова, царь Ших-Алей 
был внучатым племянником златоордыннскаго хана Ахмета, при котором Москва стала формально не
зависимой от татар. Его отец Шейх Ауляр правил касимовскими татарами или, по выражению старого 
историка Н. Баженова, «володел городом Мещерским». Ших Алей не пользовался популярностью в Ка
зани не только из-за своей тесной связи с Москвою, но и в силу разгульного образа жизни. К тому же 
его внешний вид был отталкивающий. Австрийский дипломат Герберштейн следующим образом опи
сывает внешность царя Ших Алея: «Зело был взору страшнаго, и мерзкаго лица и корпуса, имел уши 
большия, на плечах висящия, лице женское, чрево толстое и надменное, ноги короткия, ступни долгая 
и седалище скотское». Возведение Касимовского царевича (прямого потомка хана Темир Кутлуя) на ка
занский престол не было признано Крымом, где в это время царствовал старший сын Нурсултаны от 
Менгли Гирея хан Магомет Гирей. Этот царь обладал сильным честолюбием и значительною военной 
силой. Турецкий султан Сулейман Великолепный, считавшийся его патроном, обращался к нему в пись
мах: «потомок султанов Крымских, хаканов Чингизских». Сам же Магомет Гирей писал себя следую
щим титулом: «Великия Орды и великаго юрта, Кипчатския степи, Крымскаго государства, многих 
несчетных татар, многих несчетных ногай и проч, великий Государь, Гиреево Царево Величество». Та
кое обращение к Московскому правительству употреблялось Гиреями еще в XVII веке. Конечно, хан 
Магомет Гирей не мог потерпеть нарушения завещания Магомета Аминя в пользу их брата Сайпа Ги
рея и при первом удобном случае, представившимся в 1521 году, занял Казань и сверг Ших Алея. Инте
ресно отметить, что Магомет Гирей при вступлении на Крымский престол в 1515 году перебил своих 
братьев и племянников, проживавших в Крыму, но пощадил молодого брата Сайпа Гирея, часто бывав
шего в Казани. При возвращении из победоносного похода на Казань, где воцарился Сайп Гирей, хан 
Магомет Гирей осадил Москву, но отступил в Крым, когда Москва заплатила ему годовую дань, как если 
бы он был ханом Золотой Орды. От Рязани его отбил австрийский военачальник Иван Коварь, но он 
все же увел 108000 русских пленных и продал их на известном рынке рабов в Кафе. Славянские рабы 
приобретались там евреями, греками, армянами, итальянцами и по вывозе их в Константинополь про
давались на местном рынке или отсылались в Сирию, Малую Азию, Персию и Египет. Многие русские 
полонянки оставались работать в Крыму в качестве рабов; хуже всего была участь тех, кто попадал на 
турецкие военные галеры.

Магомет Гирей предпочитал ногайцев крымским татарам и оказывал широкое гостеприимство сво
им ногайским родственникам. Так, например, известно, что ногайский князь Шигим (старший сын князя 
Мусы) часто гостил в Крыму у Магомета Гирея, будучи его шурином. Впоследствии одна из дочерей 
Шигима вышла замуж за одного из сыновей Магомета. Однако в 1516 году Крымский хан приютил глав
ного соперника Шигима ногайского мурзу Алгагыра (третьего сына Мусы), женатого на его сестре ца
ревне Алагунге. Алгагыр вместе со своими сыновьями и двумя братьями прожил в Крыму всего один 
год и откочевал в ногайские степи, т. к. его отношения с Магометом Гиреем постепенно испортились. 
Сохранилось интересное письмо Крымского хана к Василию III, в котором он жаловался, что мурза 
Алгагыр проедает в день на 100 алтын и сверх того требует подарков. В 1521 году после гибели князя 
Шигима в Астрахани отношения Крыма с ногайцами приняли плохой оборот из-за враждебности силь
ного мурзы Мамая (сына Мусы). По-видимому, главной причиной разлада было желание Магомета Ги
рея присоединить ногайское княжество к Крыму и покончить с кочевым бытом ногайцев. В сущности, 
он продолжал политику своего отца Менгли Гирея, заставлявшего ногайскую конницу идти впереди 
крымского войска и учредившего оседлые ногайские поселения на левом берегу Дона и Днестра. В 1523 г. 
Магомет Гирей, будучи 47 лет от роду, был убит из засады ногайскими мурзами Мамаем и Айдинь-Ура- 
ком, хотя Урак (воспитатель и дядя мурзы Ижболду) был сыном его единоутробной сестры. Главным 
же виновником гибели Магомета Гирея были его собственные молодые сыновья Гази Гирей и Баба Ги
рей, завлекшие отца в ногайскую засаду. После этого двадцатилетий Гази Гирей был провозглашен 
крымским ханом, но Турция признала его только «калгой» (т. е. наследником престола) и посадила на 
трон царевича Сеадета Гирея, имевшего большое влияние в Константинополе. Сеадет Гирей, обладав
ший исключительной красотой, был восьмым сыном хана Менгли Гирея и шурином турецкого султана 
Селима I, который по завоевании Аравии и Египта принял титул «Халифа Правоверных», удержавший
ся в его потомстве до 1924 года. Селим был в начале XVI века отстранен от прав на престол своим от
цом султаном Баязетом II, но бежал в Кафу к своему тестю Менгли Гирею, который вопреки настоянию 
Магомета Гирея отказался выдать его Турции. Селим был обязан также своему молодому Сеадету Ги
рею, которому удалось убить его главного соперника турецкого царевича Ахмета. Когда в 1512 году Се
лим Грозный вступил на турецкий престол, он назначил своего сына Сулеймана (внука Менгли Гирея) 
турецким губернатором Кафы, а Сеадета Гирея вызвал в Константинополь в качестве личного советни
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ка. Воцарение Сеадета Гирея в Крыму в 1523 году было непопулярным, ибо он казнил нескольких ши- 
ринских беев и затем ликвидировал на Байраме своих племянников, убивших Магомета Гирея. Е ре
зультате в Крыму вспыхнуло восстание, поднятое Исламом Гиреем (третьим сыном Магомета Гирея). 
Сеадет отрекся от престола и вернулся в Константинополь, где прожил еще 7 лет при дворе Сулеймана 
Великолепного, получая огромную пенсию. По смерти он удостоился редчайшей награды, ибо был по
хоронен в мечете Ейуб, где короновались турецкие султаны.

Гибель Магомета Гирея в 1523 году поставила его брата Казанского царя Сайпа Гирея в крайне 
тяжелое положение, хотя он и объявил Казанское царство провинцией могущественной Турецкой Им
перии. Москва превосходно знала, что султан Сулейман отвлечен борьбой на юго-востоке Европы и 
неурядицами в Крыму. Устранение Сайпа Гирея было крайне желательно Василию III, ибо он умерт
вил русского посла Поджогина и перебил многих московских купцов. К тому же свергнутый казанский 
царь Ших Алей, правивший в качестве московского вассала Сер пуховым и Каширой (прежним уделом 
Магомета Аминя), настаивал на своей реставрации. Когда Сайп Гирей в 1521 году вступил на казанский 
престол, он не казнил Ших Алея, являвшегося Чингизидом, но выслал его без провизии на Русь. Ших 
Алей со своей женой скитались по берегам Волги и кормились за счет рыбаков, пока их не вызвал Мос
ковский Великий Князь. В 1524 году Василий III, учитывавший неизбежную пассивность Турции и Кры
ма, послал русское войско на Казань, состоявшее из 150000 человек и предводительствуемое Ших Алеем, 
князем Иваном Бельским и князем Семеном Курбским. Сайп Гирей, знавший о своей непопулярности 
в стране, передал трон своему тринадцатилетнему племяннику Сафа Гирею и отступил со своей личной 
семьею и 10000 крымско-ногайской конницей в Крым. Оттуда он проследовал в Константинополь, где 
и остался при дворе Сулеймана Великолепного. Воцарение юного Сафа Гирея вызвало энтузиазм в Ка
зани, причем его поддерживали черемисы и чуваши, составлявшие лучшую часть казанской армии. В 
особенности черемисы (потурченные финны) были быстры на бегу, чудесно стреляли из лука и прояв
ляли в бою большую находчивость. Первоначальная популярность Сафа Гирея объясняется тем обстоя
тельством, что он со стороны отца и матери был потомком Чингизхана, Тамерлана и князя Эдигея. Его 
отцом был Фити Гирей, второй сын Нурсултаны от хана Менгли Гирея, а матерью прямой потомок на- 
гайского князя Мансура (внука Тамерлана). Москве пришлось отозвать свою армию от Казани, ибо че
ремисы потопили ее флот, перевозивший из Нижнего Новгорода продовольствие и снаряды, забросав 
его бревнами и большими камнями. Василий III, однако, не отказался от мысли свергнуть Сафа Гирея 
и всячески подчеркивал свое внимание к Ших Алею. Так, в 1526 году Ших Алей участвовал в русском 
походе на Литву и ехал по правую руку Великого Князя. Накануне в 1530 г. Москве представилась воз
можность открыть новые военные действия против Казани, которая первоначально была ослаблена «тор
говой войной», ибо Василий III запретил вывозить соль в Казань и основал большую ярмарку в 
Макарьеве на Волге, где русские меха, раньше вывозившиеся в Казань, стали непосредственно прода
ваться персам, армянам и астраханцам. В 1530 г. русские войска взяли крепость Острог и перебили в 
ней 60000 татар. Царь Сафа Гирей отступил в Арский город, оставив в столице лишь гарнизон в 12000 
воинов. Казань была бы на этот раз взята Московской ратью, если бы ее главнокомандующий князь 
Иван Бельский не снял осаду за большую взятку, предложенную татарами. Главной причиной столь не
благовидного поступка было, однако, нежелание князя Бельского въехать в покоренный город позади 
шурина Великого Князя, литовского князя Глинского. Василий III так сильно разгневался на князя Бель
ского, что конфисковал его имущество и хотел казнить. Только из-за особого заступничества со сторо
ны Московского митрополита Даниила кн. Бельский фактически отделался пятилетним тюремным 
заключением. С другой стороны, казанцы были возмущены отнюдь не храбрым поведением Сафа Ги
рея и составили против него заговор, руководимый влиятельной царевной Горшандой (сестрой Маго
мета Аминя) и главным сановником Казани князем Булатом, обвинившим Гирея в систематической 
отправке золота в Крым. В 1532 г. Сафа Гирею пришлось бежать в крымские владения в сопровожде
нии своей главной жены (дочери или внучки ногайского мурзы Ших Мамая). За ним последовала его 
значительная гвардия, состоявшая из крымцев и ногайцев. На казанский престол вступил с благослове
ния Москвы пятнадцатилетний Касимовский царь Джан Али, младший брат Ших Алея, женатый на кра
савице Суюнбеке, дочери ногайского мурзы Юсуфа (одного из сыновей князя Мусы). Ших Алей был 
возмущен этим актом Москвы и столь сильно интриговал против своего брата, что Василий III сослал 
его вместе с женою на Белоозеро. Однако два года спустя, когда Москвой стала править от имени Ива
на IV его мать Великая Княгиня Елена Васильевна (прямой потомок по отцу златоордынного хана Ма
мая из ногайского племени Алаш), Ших Алей был почетно возвращен в Серпухов, а его жена Фатима 
Султана (вдова Магомета Аминя) была даже приближена к русскому двору. Что же происходило в это 
время в Крыму?

Мы уже знаем, что в 1524 г. Крымский трон был захвачен Исламом Гиреем, третьим сыном хана 
Магомета Гирея. Этот молодой человек был талантливым правителем, но его положение было крайне 
тяжелым, т. к. Турция не признала его воцарения, а Москва не соглашалась на дружбу. Ислам Гирей 
неоднократно просил Турцию разрешить ему править Крымом совместно с бывшим казанским царем 
Сайпом Гиреем, но Сулейман Великолепный дал свое согласие на возведение Сайпа Гирея на Крым
ский престол только в 1532 году, когда последний отличился в грецком походе на Молдавию. После 
торжественного провозглашения Сайпа Гирея ханом Крыма в султанской ставке в Филиппополе Ислам 
Гирей был понижен в звание «калги», а новый хан получил от Турции золото, тысячу янычар, 60 пуш
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карей и 300 мастеров, производящих оружие. В том же 1532 г. в Крым прибыл бывший казанский царь 
Сафа Гирей, имевший сердечные отношения с новым ханом. Положение Ислама Гирея стало столь тя
желым, что он начал интриговать в союзе с Москвой против своего дяди и даже выдал ей план намечав
шегося похода на Русь. В 1537 г. ногайский мурза Баки-бей заморозил Ислама Гирея в бочке с водою. 
Сайп Гирей женился на его племяннице и возвел его в звание крымского карача (титул выше княжес
кого). Хан Сайп Гирей мудро правил Крымом и получил полную автономию от Турции, хотя при нем 
всегда состояла турецкая гвардия. Он создал ногайские поселения в Бессарабии, прорыл Перекопский 
перешеек и сформировал крымский корпус янычар (Каны Кулу), состоявший из пленных черкесов. В 
1536 г. ему снова удалось активно вмешаться в дела Казани, ибо царь Джан Али и русский посол кн. 
Василий Пешков были зверски убиты местным населением. Молодой Джан Али (Яналей) разгневал ка
занцев постоянной ссорой со своей популярной женою Суюнбекой и шумными попойками в окрестнос
тях столицы. После его гибели царевна Горшанда предложила Сафа Гирею вернуться на престол и 
просила союза с Крымом. Сайп Гирей поддержал своего племянника и, ввиду его военной репутации, 
Москва побаивалась войны с татарской коалицией. По возвращении в Казань Сафа Гирей создал блес
тящий двор и женился по взаимной любви на царице Суюнбеке, ставшей его старшей женой. Среди его 
других жен были ногайская княжна, дочь татарского Сибирского царя, дочь Астраханского царя, крым
ская княжна Ширинская и одна пленная русская княжна. В 1541 г. по наущению князя Семена Бель
ского, желавшего овладеть Московским престолом, Крым и Казань объявили войну царю Ивану IV. Сайп 
Гирей уже давно мечтал о походе на Москву, но он мог выступить только весной, а Казань из-за разли
ва рек не хотела начать военные действия раньше зимы. Наконец в 1541 г. хан Сайп подошел со своим 
войском к Оке, а казанский царь Сафа Гирей подступил к Мурому. Положение Москвы было отчаян
ным, но она была спасена изменой карача Баки-бея, который так затянул переправу татарских войск 
через Оку, что она стала фактически невозможной. В казанской же армии вообще было неблагополуч
но, ибо князь Булат имел тайные сношения с казанским князем Чурой, служившим Москве. В резуль
тате Сайп Гирей отступил со своим войском в Крым, а Сафа Гирей отвел своих воинов, которые, 
главным образом, были ногайцы, на Каму. Царь Сайп Гирей отправил Ивану IV крайне грубое письмо, 
в котором выразил свое бессильное бешенство. В нем между прочим значилось: «проклятый и отвер
гнутый беззаконник, Московский пахарь, раб мой. Да будет тебе ведамо, что мы намерены были раз
грабить твои земли, схватить тебя самого, запречь тебя в соху и заставить Золу. Как мои предки 
поступали с твоими прадедами, так и я хотел поступить с тобою». Баки-бей по приказанию хана был 
заморожен в одном из живописных Бахчисарайских бассейнов. Брат казненного ногайский мурза Али- 
бей с 12000 ногайцев вторгся в Крым. Но его племянница была женой Сайпа Гирея. Ее отец предупре
дил хана и сын того Магомет Гирей, выступив с 40000 войском, быстро разбил ногайцев. В 1546 г. царь 
Сафа Гирей был свергнут казанцами и по наущению Москвы на трон Казани вернулся Ших Алей, чего 
он тщетно добивался с 1521 года. Новый царь привел с собою 300 касимовских (городецких) татар и 
стал круто править Казанью при поддержке князя Луры, пользовавшегося доверием Ивана Грозного. 
Сафа Гирей получил помощь от Астрахани, тщетно осадил Казань и был вынужден уйти в Ногаи к сво
ему тестю князю Юсуфу. В 1547 году ногайское войско, предводимое старшим сыном Юсуфа мурзой 
Юнусом, тайно сочувствовавшим Ших Алею, возвело в третий раз Сафа Гирея на Казанский престол. 
Царь Ших Алей вместе с князем Чурой ночью бежал в Московские владения. Сафа Гирей процарство
вал только около 2 лет и в 1549 г., будучи 38 лет от роду, разбился насмерть в пьяном виде либо об 
умывальник в своих хоромах, либо о колонну дворца. На Казанский престол вступил его двухлетний 
сын Утемиш Гирей, коему суждено быть последним царем Казани из династии Гиреев. За него стала 
править его мать царица Суюнбека, пользовавшаяся любовью казанцев, не смотря на ее открытую связь 
с ногайским мурзой Кошаком, мечтавшим о собственном воцарении в Казани. Правда, среди казанцев 
была влиятельная группа лиц, предложивших трон старшему сыну Сафа Гирея царевичу Булюк Гирею, 
проживавшему в Крыму, но хан Сайп Гирей отказал его отпустить в Казань и даже заточил его вместе с 
братом Мубарек Гиреем в Инкерманской крепости. Одновременно хан обратился с просьбой к Сулей
ману Великолепному посадить на Казанский престол молодого Девлет Гирея, проживавшего в Констан
тинополе. В действительности же Сайп Гирей руководил коварным замыслом погубить своего 
племянника по приезде его в Крым. Девлет Гирей был внуком хана Менгли Гирея от сына Мубарека. 
Когда Магомет Гирей вступил на престол в 1515 году, он пощадил Девлета Гирея, ибо его мать после 
смерти мужа стала женою Магомета. Хан Сайп Гирей опасался Девлета, т. к. знал об его интригах в Кон
стантинополе. У Сайпа Герея было много врагов при дворе Сулеймана, ибо он игнорировал всех, кроме 
султана, который его любил. Когда, однако, в 1550 г. Сайп круто обошелся в Кафе с турецкими сбор
щиками податей, визирь Рустем паша, ненавидевший хана, сумел оклеветать его перед султаном. Су
лейман провозгласил Девлет Гирея царем Астрахани, а Сайпу Гирею приказал отправиться в поход 
против Черкессии. В 1551 г. Девлет Гирей высадился в Инкермане (Аккермане), освободил сыновей Сафа 
Гирея из крепости и при поддержке Турции провозгласил себя ханом Крыма. При этом известии вой
ска Сайпа Гирея изменили ему и он сам был зверски убит нанесением 16 ран со стороны своего внуча
того племянника Булюка Гирея (сына Сафа Гирея), ставшего калгой. Все сыновья хана Сайпа Гирея 
были перебиты новым ханом, но он сам все же был почетно похоронен вместе со своим любимым три
надцатилетним сыном в семейной усыпальнице, построенной недалеко от Бахчисарая (Столицы Кры
ма) его дедом Хаджи Гиреем. Убийца Сайпа колга Булюк Гирей был лично умерщвлен новым ханом
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Девлет Гиреем, который после этого блестяще царствовал свыше 23 лет, ведя борьбу против Руси, Поль
ши, Молдавии и Черкессии. Девлет Гирей постоянно претендовал на престолы Казани и Астрахани, за
хваченные Русью, но ему лишь удалось сжечь Москву в 1571 г. и вынудить Ивана Грозного платить всем 
Крымским вельможам ежегодную дань в виде собольих и горностаевых шуб. Когда в 1556 г. на Турец
кий трон вступил сын Сулеймана Великолепного Селим II и задумал соединить каналом Дон с Волгой, 
то Девлет Гирей помешал этому плану, убедив нового султана, что с прорытием канала русские будут 
легко опустошать берега турецкого Черного моря. Что же происходило в Казани после гибели царя Сафа 
Гирея?

В 1550 г. Иван IV, сопровождаемый Ших Алеем, осадил Казань, но был вынужден отступить и 
ограничиться основанием крепости Свияжска. Однако годом позже, когда внимание Турции, Крыма и 
ногайцев было отвлечено гибелью Сайпа Гирея, Казань вынуждена была возвратить Ших Алея в третий 
раз на престол, уступить Москве «горную Черемису» и выдать Ивану IV царя Утемиша Гирея. Четырех
летний Утемиш был увезен в Москву, крещен в православие и воспитывался при русском дворе в ка
честве «царевича Александра». Иоанн Грозный, по-видимому, его любил, ценя за красоту и ум. Когда 
Утемиш Гирей скончался в Москве 19 лет от роду, его прах был погребен в особой усыпальнице в крем
левском Архангельском соборе, что было редким почетом. Русская летопись дала о нем следующий лест
ный отзыв: «изучен быст русския грамоты гораздо и препираша многих в беседе от книг стязающихся с 
ним, и никто же может тягаться с ним». Царица Суюнбека была первоначально заточена в одной из крем
левских башен, но ее отец ногайский князь Юсуп потребовал ее возвращения в Ногаи. Чтобы иметь 
предлог отклонить требование Юсупа, Москва заставила Ших Алея формально взять ее себе в жены, 
ссылаясь на то обстоятельство, что она была вдовой его брата царя Джан Алея, что отвечало татарской 
традиции. Ввиду ненависти Ших Алея к Суюнбеке, ее пришлось отправить в Касимовское царство, ему 
принадлежавшее, где она, по-видимому, и скончалась. Трогательное прощание несчастной царицы с Ка
занью и гробницей Сафа Гирея запечатлено в знаменитом татарском эпосе «Плачь Суюнбеки». Ее фа
ворит мурза Кошак (царевич Кощак) отступил на юг с 5000 крымским войском, но был разбит Ших 
Алеем и воеводою Иваном Шереметевым около Дона, взят в плен и казнен в Москве. Царь Ших Алей 
принес присягу на верность Москве и стал править Казанью при помощи русского посла сына бояр
ского Ивана Хабарова и 300 касимовских дворян. На первом же приеме он казнил 70 казанских мурз и 
затем умертвил 630 знатных татар и 5000 обычных людей. Его третье (и последнее) воцарение было од
нако кратковременным, ибо в начале 1552 г. Иван IV предъявил Ших Алею ультиматум с выбором двух 
альтернатив. Либо он должен был креститься и править Казанью в качестве русского наместника, либо 
обязан был отречься от престола и впустить в город Московскую рать. Несмотря на свои крупные не
достатки Ших Алей выбрал вторую альтернативу, ибо хотел остаться верным Исламу. Он заколотил не
сколько пушек, порох отослал в русскую крепость Свияжск и сам уехал в Московскую ставку, передав 
Казань русскому правителю князю Семену Микулинскому. Царь Ших Алей тяготился в конце своей 
жизни дурной славой у татар, но до самой своей смерти в 1567 г. служил Москве и пользовался довери
ем Иоанна Грозного. Он участвовал в окончательном покорении Казани Москвою в конце 1552 г. 
и 6 лет спустя предводительствовал московскими войсками при разорении Ливонии. Отречение Ших 
Алея от своих прав в начале 1552 г. и попытка князя Микулинского овладеть Казанью мирным путем 
вызвала восстание против русских со стороны татар, черемисов, чувашей и вотяков, организованное ка
занским князем Чангуком. Астраханский царевич Едигер Магомет (внук златоордынного хана Сеида 
Ахмата от сына Астраханского царя Касима) воспользовался этим восстанием и, опираясь на ногайско- 
астраханское войско в 10000 воинов, вытеснил русских из Казани. После этого он был возведен на Ка
занское царство и ожидал помощи со стороны своего покровителя ногайского князя Юсупа и Турции. 
То обстоятельство, что ногайцы не поддержали серьезно Казань в момент гибели, зависело от отказа 
мурзы Измаила, брата князя Юсупа, пользующегося в татарской истории репутацией «предателя равно
го Ших Алею». Из-за его отказа, мотивированного тем, что он торгует с Москвой, а не с Бухарой (как 
Юсуп) и что Девлет Гирей представляет большую опасность для ногайцев, чем Иван IV, князь Юсуп 
был лишен возможности бросить на Москву 120000 ногайское войско, передвигавшееся на конях и вер
блюдах. Султан Сулейман не решился двинуть на Москву турецкие войска, но тщетно старался распо
ложить в пользу Казани ногайского мурзу Измаила, обещая ему корону Азовского царства. Казанский 
царь Едигер и ногайский полководец Улубий оказали отчаянное сопротивление Ивану Грозному, но 
Казань все же пала в октябре 1552 года. Русский царь пощадил Едигера за храбрость, перевел его в пра
вославие, женил на Марии Андреевне Кутузовой и дал ему возможность дожить свои дни на Руси под 
именем царя Симеона Касаевича. Присоединение Казани к Москве не было признано Крымским ха- 
но'м Девлет Гиреем, считавшим себя законным казанским царем, утвержденным в этом сане Сайпом 
Гиреем, но у него не было и не хватало сил продиктовать свою волю Москве. Тем более что Сулейман 
Великолепный скептически относился к воинским способностям крымцев и ногайцев. Отсюда вытека
ла пассивность Турции, которая согласилась бы оказать конкретную помощь татарам, если бы она не 
считала, что ей приходится полагаться только на собственные силы. Султан Сулейман хорошо отзывал
ся лишь о военных способностях царя Сайпа Гирея и отличившегося в Венгрии царевича Магомета Ги
рея Жирного, одного из сыновей хана Девлет Гирея. В общем же, после убийства Сайпа Гирея Сулейман 
перестал требовать участия татар в своих военных кампаниях.
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ДВА СВАТОВСТВА
1794 год — революционная Франция. Четыре года как эта страна, раздираемая междуусобной вой

ной, объятая террором, все увеличивающейся разрухой с недовольным, полуголодным населением, сто
нет от последствий «Великой» французской революции...

В феврале этого же года революционная Франция объявила войну сначала королевству Пьемонта, 
а затем и королевству Сардинии. Началась так называемая Итальянская война, при посредстве которой 
Французское революционное правительство стремилось при содействии «местных революционных пар
тий» преобразовать в «республиканском духе» государственный и общественный строй Италии.

Эта миссия «по углублению и расширению революции» была возложена на «военного комиссара» 
(как и тогда называлась эта должность) Робеспьера-младшего, брата по своей жестокости и террору — 
«тирана» Франции. Робеспьер-младший, кстати сказать не отстававший по своим жестоким деяниям от 
своего брата, искал, выражаясь современным жаргоном, военных «спецов». Но кадровых и опытных 
офицеров в ту пору достать революционерам было не так легко, Робеспьер вспомнил об одном моло
дом артиллерийском поручике, произведенным «ударным» порядком сразу в бригадные генералы за по
беду над англичанами в Тулоне. Надо добавить, что Робеспьер-младший в ту пору как раз и занимал 
должность комиссара в Тулоне. 20-летнему бригадиру было приказано немедленно отправиться в Ита
лию на фронт, вступить в командование артиллерийским отрядом и одновременно занять роль «неглас
ного советника» при Робеспьере.

В то время, как войска Франции «углубляли» революцию в покоряемой ею Италии, на «внутрен
нем» фронте террор достиг своего апогея.

9 июля 1794 года Робеспьер-старший представляет закон, по которому «всякий гражданин обязан 
был доносить на заговорщиков (против него, конечно) и арестовать таковых». Судопроизводство было 
крайне упрощенное, а наказание — смерть. «Настало, как пишут историки, «семь страшных недель, каз
ни удвоились». (В Париже лишь с 20 по 27 июля было казнено 1366 человек.) Но когда Робеспьер по
требовал новых казней, то, напуганные этим, сами же террористы-революционеры низвергли Робеспьера 
и его ближайших сотрудников. 28 июля Робеспьер и его младший брат, тем временем вызванный из 
Италии, были казнены. Одновременно начались массовые «чистки». Аресты и казни не прекращались. 
В числе «врагов народа» был арестован и молодой артиллерийский поручик, ныне бригадный генерал. 
У него отняли должность и чин и заключили в крепость, в форт Карре близ Антиба. Но он сумел, одна
ко, доказать, что его сношения с падшими «тиранами» имели чисто «деловой характер». Он был выпу
щен на свободу, и вскоре ему были возвращены и чин и должность, только потому, как пишет один 
историк, революционная власть не имела никого, кто бы его мог заменить. Регулярных, кадровых офи
церов было в революционной армии наперечет. Помимо этого, молодого офицера мало кто и знал, а об 
его военных способностях никто тогда не имел и понятия. Вскоре Франция, занятая внутренними дела
ми, отставляет Итальянскую кампанию, и молодой бригадир отозван с фронта и был вновь не у дел... 
Найти ему службу было не так легко. В военном министерстве, куда он устремился, его «приятеля пав
ших тиранов», якобинца, чуждались, боясь за свою репутацию. Но вспыхнувшее контр-революционное 
движение в Вандее заставляет революционное правительство отправить карательную экспедицию. Но 
вновь призванный на действительную службу бригадир уклонился от назначения в Вандею и самоволь
но остался в Париже, выжидая событий, считая, что готовится попытка якобинцев вновь захватить 
власть, которая даст ему возможность продвинуться. Но, как известно, попытка якобинцев не удалась, 
и новая власть, более умеренная, взяла верх. Молодой генерал ищет сближения и с ней. Среди них он 
находит себе покровителей, но и это ему не помогает. 15 сентября 1795 г. он исключается из списков 
армии, причем приказ об этом мотивируется «ослушанием за неотьезд в Вандейскую армию».

Началась самая тяжелая пора жизни бригадира. Живя уже частным человеком в Париже, он страш
но бедствовал, часто голодал, питаясь теми крохами, которыми помогал ему его бывший адъютант. По
ложение его становилось все хуже и хуже. Настала осень. Что-то надо было предпринять, и наконец он 
решился. В первых числах октября 1795 года он подает прошение в соответствующие учреждения Анг
лии, Турции и России с просьбою о принятии его на службу в армии этих стран. Англия отказала ему в 
этом. Отказ им был получен и от русского Представительства. На прошении стояла подпись: «офицер 
французской армии НАПОЛЕОН БУОНАПАРТЕ»...

Единственная страна, решившая принять его на службу, была Турция. Французские историки пи
шут, что Наполеон уже решил послать в Турцию своих родственников, когда он изменил свое решение 
и остался во Франции...

Интересно отметить и другой факт. Я имел возможность просмотреть «Летопись Историко-Родо
словного Общества в Москве» за 1910 г., выпуск 4 (24). В нем помещенная статья гр. П. С. Шереметева 
«Бонапарт и Русские в 1789 г. и о Заборовском» касается именно разбираемого нами вопроса. Рассмат
ривая эту статью, выясняется, что Наполеон просил о принятии его на русскую службу еще в 1789 гаду. 
Гр. Шереметев цитирует в своей статье выдержки из труда «любителя старины» Иванчина-Писарева, 
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который в своем описании Спасо-Андроникова Монастыря (Москва 1842 г. стр. 32 и 100—102) приво
дит свой разговор с генералом Иваном Александровичем Заборовским, который в 1788—1789 гг. ссхяо- 
ял «командующим сухопутными войсками в Средиземном море». Это было в эпоху «Архипелагской 
экспедиции». По словам Иванчина-Писарева, переданные ему генералом Заборовским, он предводитель
ствовал отдельным корпусом на турецкой границе, когда получил прошение одного иностранного офи
цера о принятии его в русскую службу с тем же чином, в котором тот тогда состоял. Генерал Заборовский 
знал положение о приеме иностранных офицеров в русскую Императорскую службу не иначе, как с по
нижением одного чина, а потому не смог исполнить этой просьбы. Оскорбленный офицер хотел всту
пить в турецкую службу, но, утолив досаду, отложил свое намерение. Этот офицер был НАПОЛЕОН. 
Граф Шереметев добавляет, что это подтверждается и Бантышем-Каменским, который в своем Словаре 
говорит, что, когда генерал Заборовский был вынужден в 1812 году оставить Москву при приближении 
французов, он воскликнул: «Как горестно, когда будущий завоеватель искал славы в рядах наших вои
нов...» Гр. Шереметев также приводит письмо Петра Ивановича Бартенева, издателя «Русского Архива» 
от 12 декабря 1909 года, в котором он сообщает, что «от графа Д. Н. Блудова не раз слышал я, что в дни 
своей коронации Александр Павлович (Император Александр I) спросил Заборовского: правда ли, что 
первый консул (в ту минуту Наполеон был таковым. — Примеч. редакции) просился к нему в русскую 
службу. Заборовский ответил, что он отказал ему в этой просьбе, т. к. он имел приказание принимать 
иностранных офицеров тем же чином, какой они имели, а Бонапарт желал быть чином выше». (Следует 
обратить внимание на некоторое расхождение двух вышесказанных версий.)

Существует и еще одна версия о 1789 годе, которую рассказывает нам граф Ф. В. Ростопчин в своей 
«Правде о пожаре Московском». Ее также приводит гр. Шереметев. Но на этот раз «получил прошение» 
не генерал Заборовский, а Василий Степанович Томара, также состоявший в числе участников Архипе- 
лагской Экспедиции. «Я, пишет Ростопчин, имел это письмо много раз в своих руках». (В. С. Томара, 
дипломат, действительный тайный советник, умер 3 марта 1819 г. на 73 г. в Санкт-Петербурге.)

Несмотря на расхождение в версиях, одно достоверно известно, что как раз в то время не мало 
корсиканцев, изгнанных или ушедших со своей родины ввиду усмирения восстания на Корсике фран
цузами, подавали прошения русским экспедиционным властям с просьбою о приеме их в русскую служ
бу. Но не надо забывать, что Наполеон покинул свою родину Корсику лишь в январе 1791 года, оставаясь 
там с сентября 1789 года. Весьма возможно, что версия 1789 года была спутана с его «прошениями» 1795 
года, которая более достоверна и которой придерживаются и французские историки. Любопытно здесь 
припомнить, что и племянник Наполеона I будущий Император Французов Наполеон Ш позже также 
просился в русскую службу, но и ему в этом было также отказано. Но на русской службе уже позже со
стоял внучатый племянник Наполеона I — внук его брата Жерома — Принц Людовик Наполеон, гене
рал-лейтенант и кавалер ордена Св. Андрея Первозванного, командир Лейб Гвардии Уланского ЕЕ 
ВЕЛИЧЕСТВА полка и командир Кавказской кавалерийской дивизии. Во время первой мировой вой
ны он состоял Представителем ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА при Итальянском Верховном командовании. 
На русский службе в наше время состоял и принц Наполеон Мюрат, прямой потомок известного спод
вижника Наполеона. К этому надо добавить и внука пасынка Наполеона Евгения Богарнэ, который был 
женат на дочери Императора Николая I Великой Княжне Марии Николаевне и чьих потомство носит 
титулы князей Романовских и герцогов Лейхтенбергских. Возвращаясь к прямой теме нашей статьи, 
около 1789 года, когда Франция бурлила, в далекой, но спокойной от революционных потрясений, Рос
сии Императрица Екатерина II писала своему постоянному корреспонденту баварцу барону Гримму сле
дующее: «Если Франция справится со своими бедами, она будет сильней, чем когда либо, ...но для этого 
нужен человек недюжий, ловкий, храбрый, опередивший своих современников, даже, может быть, свой 
век. Родится ли он или не родится. Придет ли он. Все зависит от того...» (См. В. Н. Бочкарев «Екате
рина и Франция» Отечественная война и Русское Общество. Том I. М., 1911.).

Когда вышеприведенные строки были написаны Императрицей Екатериной II в Санкт-Петербурге, 
в Париже никому не известный молодой и отчаявшийся офицер решился поступить на службу именно 
к Императрице Всероссийской...

Думали ли тогда оба корреспондента, что не пройдет какой-нибудь десяток лет, когда этот, по ха
рактеристике графа Льва Толстого, «человек без убеждений, без привычек, без преданий, без имени, даже 
не француз...» будет предлагать «свою руку и сердце» Великим Княжнам внучкам Великой Императри
цы... А это именно и произошло...

II

Император Павел I, как известно, был два раза женат. От первой жены цесаревны Наталии Алек
сеевны рожденной принцессы Вильгельмины Гессен-Дармштатской детей у него не было. Она сконча
лась от родов в 1776 году, после трехлетнего брака не оставив потомства. Через полгода после ее 
кончины Павел I сочетался вторично с принцессой Софией-Доротеей Виртенберг-Штетинской. От этого 
брака у них было 10 человек детей: 4 сына и 6 дочерей — по старшинству их рождения: Вел. Князь Алек
сандр, будущий Император Александр Благословенный, родившийся в 1777 г., Костантин род. в 1779 г., 
Александра род. в 1783 г., Елена — в 1784 г., Мария — в 1786 г., Екатерина — в 1788 г., Ольга — в 1792 г., 
Анна — в 1795 г., великий князь Николай, будущий Император, — в 1796 г. и Михаил — в 1798 г.
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К 1807 году, т. е. к году полного утверждения в Европе господства и власти Наполеона, у Импера
тора Александра I из шести сестер осталось незамужних только две: Екатерина Павловна, которой шел 
19 год и Анна Павловна — 12 лет.

Трое великих княжен к тому времени скончались: Ольга Павловна в 1795 г. в 3-летнем возрасте, 
Александра Павловна — от родов в 1801 году, выйдя замуж 15-летней за Иосифа эрцгерцога Австрий
ского Палатина Венгерского. Судьба ее была тяжелая: она первоначально была помолвлена с Коралем 
Шведским Густавом IV Адольфом, который приехал в Санкт-Петербург в 1796 г. для свидания с невес
той и был «пленен ея красотой и образованностью и снискал в свою очередь и ея расположение к бра
ку». Но этот брак расстроился: в самый день назначенного обручения, главным образом вследствие отказа 
русского двора на требование шведов о перемене Великою Княжною православной веры на протестан
тскую. Через три года после несчастного сватовства, «разбившее сердце юной княжны», она вышла за
муж в 1799 году за австрийского эрцгерцога. Во время своего кратковременного замужества она перенесла 
много огорчений от австрийского двора и скончалась от послеродовой горячки 4 марта 1801 года, не 
оставив потомства. На ее могиле в Офене, иждивением Императора Александра I поставлена Русская 
Православная церковь. В 1796 г., когда ей было 18 лет, она поместила в журнал «Муз» несколько пере
водов и французских статей.

Наконец, великая княжна Елена Павловна также скончалась от родов в 1808 г., имея всего 19 лет. 
Будучи 14-летней она вышла замуж за Фридриха-Людвига наследного герцога Мекленбург-Шверинско- 
го. Таким образом единственная сестра Императора Александра Павловича Мария Павловна была в то 
время замужем за Карлом-Фридрихом великим герцогом Сакссн-Веймарским.

Естественно, что Наполеон, уже давно помышлявший расторгнуть свой брак с Императрицей 
Жозефиной, которая за 10-летний брак не дала ему потомства, обратил свое внимание на «Российский 
Императорский Дом»...

Его, «новаго династа», «выскочку», «парвеню», даже не француза, не смущал тот факт, что к 1807 
году ему уже было за 38 лет, т. е. что он был больше чем вдвое старше той Великой Княжны, на кото
рую он обратил свой взор. Он, властелин Мира, только что заключивший договор «дружбы» в Тильзи
те, и не помышлял о возможном отказе. Как известно, первые и определенные намеки на желание 
Наполеона сочетаться браком с Великой Княжной Екатериной Павловной были сделаны Талейраном 
Императору Александру I при знаменитом Эрфуртском свидании в сентябре — октябре 1808 года.

Когда граф Дарю, бывший уполномоченный Наполеона в Тильзите, посоветовал своему Импера
тору выбрать в супруги француженку, «что будет приятно нации», Император ответил: «...браки монар
хов не должны быть делом чувства, но политики. Мой же брак не должен быть решен по причинам 
внутренней политики. Тут требуется мое влияние на внешний мир и увеличить его через тесное союз
ничество с соседней державой...» (см. Ж. Бэнвиль. Наполеон. Ч.П. Стр. 103. Париж, 1940.)

Великая Княжна Екатерина Павловна, любимая сестра Императора Александра Павловича, по сви
детельствам современников, была «умна, весела, обладала общительным характером» и по тем време
нам хорошо образована. Физически она была не по летам развита (во время Эрфуртского свидания ей 
шел 20-й год), была, пожалуй, красивее своих остальных сестер. Но чрезвычайное честолюбие мешало 
ей в жизни. По словам одного биографа, Екатерина Павловна была «страстная (об ее романе с извест
ным героем 12-го года генералом кн. П. И. Багратионом тогда «говорил» весь Петербург), даровитая и 
чрезвычайно честолюбивая натура, которая с трудом выносила невидное положение русской великой 
княжны». Она мечтала о блестящем европейском престоле. (В 1807 г. она думала о браке с Императо
ром Австрийским Францем II, который был вторично вдовцом и имел 13 детей, между коими была и 
будущая жена Наполеона, человека достигшего 40 лет. Сохранилось письмо Императора Александра к 
ней, в котором он упрекает ее — «ангела», обратившего свой взор на «старика», и ее ответ на намек брата: 
«Как можете Вы думать, что титул прельщает меня».) Во всяком случае Император Александр I хотя и 
не показал Талейрану, что предложение на брак ставит его в неловкое положение, обещал переговорить 
со своей матерью вдовствующей Императрицею Марией Федоровной. Естественно, что брак с «выскоч
кой» и «авантюристом» не мог быть приятен ни Императору Александру, ни его матери. Подошел 1809 
год, и Императрица Мария Федоровна настояла на отказе, а в Январе того же года Великая Княжна была 
спешно помолвлена с ее двоюродным братом по матери принцем Георгом Ольденбургским, за которого 
и вышла замуж в августе того же года. (Сестра Императрицы матери была в супружестве за отцом Прин
ца Георга.)

Казалось бы, Наполеон мог понять истинные причины «дипломатичного отказа» о том, что Вели
кая Княжна уже невеста другого, но он этого не понял или не хотел понять. Его внимание тогда обра
тилось в сторону 13-летней Великой Княжны Анны Павловны...

III

Наполеон, получивший определенный, но вежливый отказ на его предложение на брак с великой 
княжною Екатериной Павловной, отложил и свой развод ввиду войны с Испанией и Австрией на це
лый год...
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За три недели до секретного постановления о разводе, состоявшегося 4/14 декабря 1809 года, ми
нистр Франции «по внешним сношениям» Шампаньи (герцог Кадорский) отправил «зашифрованную 
депешу» в Санкт-Петербург послу Наполеона Маркизу де Коленкур, датированную 10/22 ноября 1809 
года. В этой депеше, которою Наполеон требовал «личной шифровки и расшифровки», министр про
сил посла обратиться к Императору Александру I непосредственно, минуя его канцлера графа Румян
цева. Ему предписывалось задать следующий вопрос, формулировав его так: «Я имею основание», 
должен был говорить Коленкур, «что Император (Наполеон), побуждаемый к тому всей Францией, по
мышляет о разводе. Могу ли я донести, что он вправе рассчитывать на Вашу сестру».

Как мы уже видели, что к концу 1809 года Император Александр имел тогда всего одну незамуж
нюю сестру великую княжну Анну Павловну, которой к декабрю 1809 года шел всего 15-й год (15 лет 
ей исполнилось бы 7/19 января 1810 года). Не успел Коленкур ответить на первую депешу, как получил 
вторую из Парижа от 1/13 декабря, в которой добавляется и уточняется, «что Император отдает прежде 
всего предпочтение перед другими невестами сестре Русского Императора».

«Здесь дороги минуты», писал министр, «ибо все это есть дело политики, а потому Император спе
шит обеспечить свое величие детьми». Депеша заканчивается словами, что «никаким условиям» не бу
дет придано «важности», даже и тем, «которые касаются вероисповедания». Не надо забывать, что развода 
в тот месяц Наполеон еще не получил, что было сделано, как мы уже видели лишь через три дня, т. е. 
16 декабря. Здесь необходимо сделать одно разъяснение. Ввиду того, что Наполеон, как мы видели выше, 
сделал предложение на брак последовательно двум Великим Княжнам, то как русские, так и иностран
ные историки зачастую не отдавали себе отчет в именах и путали имена «невест», упоминая то одну Ека
терину Павловну, то Анну Павловну и редко в своих работах разъясняли о двух попытках. Впервые 
документальные данные о второй попытке дал нам известный историк С. С. Татищев, который в 1890 
году, когда Русско-Французские отношения шли на политическое сближение, получил доступ к секрет
ным архивам Французского Министерства Иностранных Дел, куда вообще доступ иностранцам был весь
ма затруднен (особенно «Русский Отдел»). Свои изыскания Татищев напечатал в 3-й книге «Русского 
Архива» за 1890 год, озаглавив их «Тайная переписка о предполагаемом браке Наполеона I с Великой 
Княжной Анной Павловной в 1809—1810 гг.». Но чего тогда Татищев не знал или, возможно, не мог 
опубликовать — это письма Александра I касательно этой попытки Наполеона. Письма эти впервые были 
опубликованы по-французски Великим Князем Николаем Михайловичем в 1910 году и заключали «Пе
реписку Императора Александра I со своей сестрой Великой Княгиней Екатериной 1805—1818 гг.». Бла
годаря опубликованию их возможно проследить хронологически действительную картину этого 
«приложения».

Итак, Коленкур, вооруженный двумя депешами, был принят Императором Александром I в нача
ле января 1810 года н. с. Вот передача его разговора, отправленная им депешей от 24 декабря/5 января 
1809 г. Коленкур, передавая слова Императора Александра, писал: «Мысль эта (т. е. о браке) мне даже 
улыбается (перевод Татищева); Признаюсь Вам откровенно, по-моему мнению, сестра моя желать луч
шего, как для себя самой, так и для дела вообще, не может. Но вспомните, что я говорил вам в Эрфурте 
(когда разговор был о первом предложении), что последняя воля моего отца представляет моей матери 
свободное и полное распоряжение устройством судьбы дочерей, а ее мысли не всегда согласны с моими 
желаниями, ни с политикой, ни даже с благоразумием». (Действительно существовало завещание Им
ператора Павла Петровича, которым распоряжение судьбою дочерей всецело предоставлялось Императ
рице Матери. — Автор.) Одновременно в том же письме Коленкур привел и другую фразу Императора: 
«Сожалею», говорил Александр I, «что предложение не было сделано раньше. Когда в оное время заго
ворили о том в публике, она (т. е. Вел. Кнж. Екатерина) первая высказала, что так и должно быть, если 
(Наполеон) ей сделает предложение»... Ответ не требует комментарий — первый ответ Императора на 
дипломатическом языке означал отказ. Но это, видимо, не понял или не хотел понять Коленкур, т. к. 
он заканчивает свое донесение наружностью и характером невесты. «Пишет он: «Общее замечание — 
кровь текучая в жилах членов Императорской Семьи живее, чем у Русских. Если верить придворной 
хронике, природа у них (семьи Императорской Фамилии) развивается ранее других... Известно, что Им
ператрица мать и поныне, несмотря на свои 50 лет (ей шел 51-й год), представляет из себя готовую фор
му для отливки детей». «Анна Павловна», продолжал посол, «высока ростом для своего возраста и более 
развита, чем обыкновенно бывает в этой стране. Она вполне сформированная физически вот уже 5 лет. 
Рост ея статен, все указывает на это. У нея прекрасные глаза, нежное выражение лица, любезная и прият
ная наружность, и хотя она не красива, но взор ея полон доброты. Нрав ея, как говорят, очень скромен. 
Доброте ея отдают предпочтение перед умом... Как все великая княжны, она прекрасно воспитана и 
образована... Она умеет держать себя как подобает принцессе и обладает тактом и уверенностью, необ
ходимыми при Дворе...»

Посмотрим теперь, как реагировал Император Александр на предложение Наполеона, сделанное 
за 2 с половиной года до Отечественной войны. Как известно, отношения между двумя Императорами 
уже были не те, которые существовали после Тильзитскаго мира в 1807 г. Политическое положение, 
натянутое к началу 1810 года, требовало осторожности в сношениях с Наполеоном, подозрительным, 
чувствительным и обидчивым, а особенно в таком деликатном вопросе, как о браке.
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Письмо Императора Александра к своей сестре Великой Княгине Екатерине Павловне приводит 

Великий Князь Николай Михайлович в своем труде. Оно датировано 23 декабря 1809 года (отмечено по 
старому стилю, т. е. 4 января по н. ст.). «Я посылаю Вам это предложение и хочу сказать Вам о самом 
неприятном положении, в котором я когда-либо находился. Наполеон получает развод и бросает взор 
на Анну...» Император добавляет, что по просьбе своей матери он хочет узнать мнение своей сестры 
(т. е. Вел. Ки. Екатерины Павловны). Лично Император считал, что «ввиду беспокойнаго времени, не
приятностей, недоброжелательства и ненависти, которыя все высказывают в отношении этого индиви- 
дума (т. е. Наполеона), легче отказать, чем принять его предложение с кислым лицом». Ответ на это 
письмо, видимо, до нас не дошел, но результат известен...

Пока Александр I ожидал мнения своей сестры, Коленкур в новом письме от 3/15 января сооб
щал в Париж, что, по его сведениям, в Санкт-Петербурге интересовались вопросом о том, что «может 
ли вообще Наполеон иметь детей (Наполеону было 41 год), и что Царь ответил утвердительно». (Из
вестны остроты того времени: «Bon-a-parte n’ etait bon-a-rien».)

Наконец 23 января/4 февраля 1810 года Император Александр сообщил Коленкуру, что «ввиду 
молодости Великой Княжны Императрица Мария Федоровна не может согласиться на брак ранее чем 
через два года...». Ответ был равносилен отказу в вежливой форме. Ответное письмо, датированное Па
рижем 27 января/8 февраля, уже сообщало Коленкуру, что Наполеон «должен сочетаться браком с эрц
герцогиней Марией-Луизой Австрийской». Будущий брак, как писал посол, мотивируется «возрастом 
невесты — более 18 лет» (ей шел 19-й год) и что она уже 3 года как достигла полного физического раз
вития, тогда как Вел. Кн. Анна Павловна далеко не развита, не смотря на свои 15 лет (см. предыдущее 
его письмо, которое говорило обратное) и что вероисповедание не служит препятствием» (конечно эрц
герцогиня была католичкой). Несмотря на такую «радостную» новость Министр Внешних Дел закан
чивает свое письмо, заявляя, что «отсрочка брака (со стороны Императора Александра I) нас оскорбила; 
было бы лучше сказать о молодости» (как о причине отказа).

Ясно было, что Наполеон был оскорблен отказом и чувствовал, как «неравный» монарх, что ис
тинная причина заключается в нежелании Российского Императорского Дома породниться с «выскоч
кой» и с «авантюристом», как называл Французского Императора его же будущий тесть Император 
Австрийский Франц I.

14/26 февраля 1810 г. Коленкур передал в Париж результат своего разговора с Александром I. «А 
ведь хорошо», сообщал Коленкур слова Императора, «что возраст сестры моей остановил нас здесь... Что 
стало бы с нами, если бы я проявил меньше осторожности относительно моей матери... Промедление, 
которое советовали тогда, было, значит, делом благоразумия». Но дело на этом пока не останавливает
ся. Депеша, датированная 5/17 марта 1810 г., т. е. 6 дней после обручения Наполеона, посылается из 
Парижа Коленкуру, в которой вновь содержатся фразы, полные ругани по адресу Русского Императора 
по поводу отказа в руке «невесты». Наконец первого апреля н. ст. бывший революционер и укротитель 
контрреволюции бракосочетается с крестницей и племянницей обезглавленных короля Франции Лю
довика XVI и Королевы Марии-Антуанетты.

Каковы были результаты этих отказов? Известно, что как раз в то время, когда Наполеон выбирал 
себе «невесту» из двух кандидаток (Вел. Кнж. Анна Павловна и эрцгерцогиня Мария-Луиза), в дипло
матических кругах говорили: «Он будет воевать вскоре с той державой, которая не даст ему в жены своей 
принцессы». Так ли это или нет, вопрос открытый, но одно известно, что Наполеон отказа забыть не 
мог. Когда в конце 1810 года Наполеон присоединил к своей Империи Ганзейские города и всю тер
риторию между Голландией и Гамбургом, то в том числе находилось герцогство Ольденбургское, на
следником которого был муж сестры Императора Александра I Великой Княгини Екатерины Павловны 
герцог Георг Ольденбургский. Этим Наполеон «прибавил новое оскорбление», приказав своему министру 
герцогу Кздорскому даже не принять русской ноты протеста. Как раз в декабре того же года отношения 
между двумя императорами резко ухудшились. Оставалось ровно полтора года до полного разрыва...

IV
Но какой-то рок связывал судьбу незамужней Великой Княжны Анны Павловны с Францией. Не 

оставили ее в покое и после поражения Наполеона. Ее «кандидатура как невесты», на этот раз одному 
из членов старого французского королевского дома Бурбонов, вновь обсуждается как во Франции, так 
и в России. Из переписки Талейрана, бывшего епископа, бывшего роялиста, бывшего революционера, 
бывшего бонапартиста, а после падения Наполеона Министром Иностранных Дел «Его Христианского 
Величества» короля Франции Людовика XVIII, мы видим, что вопрос о русской невесте вновь был под
нят в 1815 году. На этот раз «женихом двадцатилетней Вел. Княжны Анны Павловны предлагался вто
рой сын брата короля Людовика XVIII (сам король был бездетный) — герцог Баррийский, 37 летний. 
Он был испытанный эмигрант, проживавший долго в России во время изгнания (его дядя король про
живал в эмиграции в Митаве, где и держал одно время таверну), был уже женат морганатическим бра
ком на англичанке, от которой имел двух дочерей. Так как брак не был признан королем, герцог считал 
себя «свободным».

Талейран в своем письме от 13/25 января 1815 г. Королю из Вены, где как раз заседал Конгресс, 
обсуждал вопрос о новом браке. Касаясь религии, Талейран объяснял королю, что согласно желанию 
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Императсра Александра вопрос о перемене религии должен быть как результат ее личного желангя..., 
но что ей должна сопутствовать (православная) часовня... Тут же Талейран, воздавая «красоте» Великой 
Княжны (она самая красивая из 5 детей)», писал он и добавлял, что «именно красота и есть самое цен
ное и желательное качество у принцессы, которая, возможно, ввиду событий может взойти на Француз
ский престол»... Напоминая королю о ее сватовстве Наполеону, Талейран пишет: «В этом (отказе) вина 
была исключительно Бонапарта; безусловно известно, что они (Русский Императорский Дом) ничего 
лучшего не желали как выдать ее за него, если бы он этого хотел и ждал...» Заканчивая свое письмо Та
лейран своим пожеланием, чтобы брак не состоялся. Объясняет он это тем, что он предпочитает, чтобы 
«Дом Бурбонов» оказал бы честь тому дому, который был бы этим польщен, а не тому, который пре
тендует, что благородство и древность происхождения компенсируется размером владений...».

Делается ясным «совет» Талейрана. Как раз в эту пору отношения его к Императору Александру I 
портились, главным образом из-за Польского вопроса. (Как известно, как раз ко времени бегства На
полеона с Эльбы Талейран составил тайный военно-оборонительный союз из Франции и Англии, на
правленный против России. Лишь триумфальное шествие Наполеона и занятие им Парижа 
воспрепятствовали новой войне с Россией. Именно Наполеон, который нашел этот договор в Париж
ском Дворце, оставленный там Французским королем при его бегстве, «проводил» этот интересный до
кумент Императору Алексндру I.)

Но известно нам и другое, а именно мнение и желание самого «жениха». Поживший в России 
эмигрантом и, видимо, не плохо, герцог Беррийский только и думал об этом своем будущем браке. Со
хранилось письмо, адресованное Талейрану его единомышленником (от ноября 1815 года), в котором 
передается «желание» герцога. «Это его идея-фикс, и ничего невозможно сделать, чтоб отговорил его 
от брака...» Напомним, что в 1891 году нашего последнего Государя Императора Николая Александро
вича сватали с принцессой Еленой Парижской, внучкой короля Людовика Филиппа (см. мою статью 
«Королева Амалия Португальская» в газете Россия от 25 января!952 г.).

Но, видимо, доводы Талейрана повлияли на короля. В своем письме от 4 февраля 1815 года Лю
довик XVIH добавил постскриптум: «Ваши мысли насчет брака идентичны с моими. Я буду ожидать 
прибытия генерала Поццо-ди-Борго (Министра Иностранных Дел России), и не буду торопиться».

Как мы знаем, и это сватовство не состоялось. (Герцог женился в 1816 году на дочери короля «Обе
их Сицилий» и в 1820 году погиб от ножа революционера.)

Думал ли об этом браке Император Александр I, сочувствовал ли ему, нам неизвестно. Для этого 
необходимо сделать специальные изыскания в архивах России. Пока это невозможно...

Заканчивая эту статью, интересно проследить и судьбу шести сестер Императора Александра I.

Старшая из его сестер, Великая Княжна Александра Павловна, супруга Австрийского эрцгерцога, 
скончалась в 1801 г. и потомства не оставила. Вторая сестра Великая Княжна Елена Павловна, скончав
шаяся в 1803 году, от ее супруга герцога Мекленбург Шверинского оставила прямое потомство, дошед
шее до наших дней в лице последнего Великого Герцога Мекленбург Шверинского, отказавшегося от 
престола в ноябре 1918 года после поражения Германии. Он оставил двух сыновей праправнуков Вели
кой Княгини Елены Павловны. (Великая Княгиня Мария Павловна старшая вдова Великого Князя Вла
димира Александровича была ее правнучкой.) Третья сестра — Великая Княжна Мария Павловна, 
вышедшая замуж за герцога Сакссн-Веймарского (+1859 г.) также оставила прямое потомство в лице 
последнего великого герцога Сакссн-Веймарского, также отказавшегося от престола в 1918 году. У него 
было 3 сына — праправнуков Русской Великой Княгини. Четвертая и самая любимая сестра Александра I, 
первая «невеста» Наполеона, Великая Княжна Екатерина Павловна, овдовевшая в 1812 году и скончав
шаяся в 1819 г., оставила прямое потомство от своего первого брака с принцем Ольденбургским в лице 
принцев Ольденбургских русской линии, угасших в мужском поколении уже во время нашей эмигра
ции и морганатической линии от принца Константина Петровича Ольденбургского — графов Зорнекау, 
еще здравствующих во Франции. От своего второго брака с королем Виртенбергским она оставила так
же потомство в лице двух дочерей: Марии, вышедшей за графа Нейперга, сына от первого брака морга
натического супруга Марии-Луизы бывшей жены Наполеона I, и Софии, вышедшей за своего 
двоюродного брата принца Нидерландского, сына ее тетки Великой Княжны Анны Павловны, так на
зываемой второй «невесты Наполеона». Пятая сестра — Великая княжна Ольга Павловна скончалась в 
1795 году трех лет от роду. И наконец, шестая сестра — Великая Княжна Анна Павловна «вторая невес
та Наполеона», вышедшая замуж в 1816 году за Вильгельма II, будущего короля Нидерландского, оста
вила также прямое потомство, дошедшее до наших дней. Сегодня ее прямая правнучка Юлиана Королева 
Нидерландская. Королева Анна Павловна скончалась в Гааге 70 лет от роду в 1865 году, пережив всех 
своих сестер и братьев, и была похоронена в православной церкви в Амстердаме, еще ранее сооружен
ной ее братом Императором Николаем Павловичем. Все историки сходятся в мнениях об ее популяр
ности в Голландии. Веры своей православной она никогда не меняла.

Так закончила жизнь Русская Великая Княжна, волею политической конъюнктуры, еще ребег ком 
попавшей в самый водоворот исторических событий...
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Н. Д. Плешко

РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ НЕКОТОРЫХ РОДОВ 
МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА ВРЕМЕН 

ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА ГРОЗНОГО

ß самом конце XIX и в начале XX столетия такие серьезные исследователи деталей русской исто
рии — научной генеалогии, как профессор и академик Н. П. Лихачев, С. Ф. Кобеко, гр. С. Д Ше

реметев, Н. В. Мятлев и другие высказывали не раз свое определенное мнение о необходимости выяс
нить родственные связи Московского общества времени царя Ивана Васильевича Грозного и ту среду, 
которая помимо бояр и окольничих его окружала и, естественно, имело то или другое влияние на проис
ходившие события. Главным образом те же лица своими работами дали толчок к такому исследованию.

В 1-м томе «Известий Русского Генеалогическаго Общества», изданного в 1900 г. под редакцией 
Н. П. Лихачева, помещен разряд свадьбы царя Иоанна Грозного с Анною Васильчиковой, найденный 
А. А. Васильчиковым в Архиве Министерства Иностранных Дел в Москве. Редактор, в примечании к 
этому разряду, помещает препроводительное письмо А. А. Васильчикова, в котором тот между прочим 
пишет: «...Но не могу не обратить внимания на то, что необходимо искать родственныя связи между 
последними (кроме вдовы Василиссы Мелентьевны) браками Ивана Грозного, т. к. выбора невесты учи
няемо не было, то очевидно, что будущих жен своих царь видел в палатах царицы, как родственниц ея; 
в установлении этого родства я вижу одну из серьезных задач Генеалогическаго Общества».

Это было написано в 1900 году. В то время нашим исследователям-генеалогам такая задача была 
не под силу для разрешения, т. к. не было тех данных, по которым они могли бы работать. Не следует 
забывать, что древние родословцы не давали ни женских имен, ни брачных союзов. Даже еще в XVIII 
столетии наш историограф Г. Ф. Миллер писал, что русское родословие (он подразумевал Государев 
Родословец 1555 года и Бархатную книгу царя Федора Алексеевича) является таким надежным, какого 
нет в другом государстве, но он не сказал ни одного слова о том, что в них нет ни одного женского 
имени и ни одного брачного союза. Впрочем, по состоянию исторической науки того времени на это и 
не обращалось внимания. Даже частные родословцы XVI—XVII вв., дошедшие до нас, блещут отсутстви
ем женских имен и указаний на браки. Изданные до 1900 года родословные книги князя Долгорукова, 
кн. Лобанова-Ростовского и Руммеля также мало дают сведений о браках в XVI столетии.

Образовавшееся по идее Л. М. Савелова в самом конце XIX столетия в Санкт-Петербурге Русское 
Генеалогическое Общество и состоявшее вначале под председательством генеалога министра Иностран
ных Дел князя Лобанова-Ростовского, а в Москве в 1904 году Историко-Родословное общество под 
председательством Л. М. Савелова, стали выпускать свои периодические издания, в которых приняли 
участие выдающиеся генеалоги того времени и дали ряд своих интересных, и для истории полезных, 
изысканий. В тоже время наши ученые — архивные работники, как профессор Д. Я. Самоквасов, С. А. Шу
маков, Е. Сташевский, В. Сторожев, А. Н. Зерцалов, Л. М. Сухотин и другие, главным образом за 25 
лет до революции, напечатали разновременно много обработанного ими архивного материала, который 
с тем, что было напечатано ранее, дает возможность исследователю надеяться отыскать интересующие 
его данные. Кроме того, за конец XIX в. и начало XX в. было издано много «Вкладных книг» разных 
монастырей, что, конечно, явилось большим документальным материалом для исследователей глубокой 
старины XVI века. Этот весьма обильный материал ныне нами использован и, хотя и скудно, но позво
ляет дать вполне точные сведения о родственных связях многих родов Московского общества времени 
Иоанна Грозного, а также и родственные связи его последних жен. Другими словами, мы сейчас в со
стоянии ответить почти на все генеалогические вопросы, которые в конце XIX века были предъявлены 
русской генеалогии и на которые тогда ответа быть еще не могло.

Размер нашего Журнала не позволяет расширить нашу статью, и нам приходится ограничиться 
только теми родами, родственные связи которых сыграли известную роль в царствование Иоанна Гроз
ного и, как опасные для Бориса Годунова, понесли от него тяжелое гонение, как только власть перешла 
в его руки.

Мы не будем также разбирать родственных связей самого царя Ивана Васильевича через его мать 
в. кн. Елену Глинскую, т. к. они достаточно известны, а также не коснемся Романовых-Юрьевых-За- 
харьиных о которых имеется прекрасная брошюра Л. М. Савелова, изданная им в 1914 г. под названи
ем: «Бояре Романовы и их родственные связи». Мы также не будем разбирать рода Годуновых, 
родословие которых разработано весьма неудовлетворительно и которое требует особого исследования.

Переходя теперь к обозрению родственных отношений некоторых боярских родов XVI века, мы 
прежде всего обратим внимание на многочисленный род Нагих, занимавших в Московском обществе 
одно из выдающихся положений благодаря своим брачным союзам.

«Семья Нагих второй половины XVI века заслуживает особаго внимания и исследования. Недо
статочный сведения родословной должны быть пополнены указаниями на их родственныя связи...» Так 
писал в 1-м выпуске Известий Русского Генеалогического Общества в 1900 г. гр. С. Д. Шереметев. На
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гие вошли в Московскую знать недавно т. к. они были боярским родом Великого Княжества Тверского 
и только их предок Тверской боярин Семен Григорьевич Нага вместе с братом боярином Данилой Гри
горьевичем Собакой, родоначальником Собакиных, приехал служить Московскому Великому Князю 
Ивану III в 1495 г., как говорят родословцы. Мы не знаем их ранних браков, но, судя по тому положе
нию, которое они заняли в Московском обществе в первые же годы своего приезда, их родственные свя
зи с Московскими боярскими родами должны были помочь им занять столь видное положение в Москве. 
Нагие были связаны родственными отношениями с Жулебиными, Бутурлиными, Шереметевыми, Са
буровыми, Клоповыми, Олферьевыми-Нащекиными, князьями Серебренными, кн. Фуниковыми и дру
гими боярскими родами и, наконец, с царствовавшим домом через брак Евдокии Александровны Нагой 
с князем Владимиром Андреевичем Старицким, двоюродным братом Иоанна Грозного, а особенно бра
ком самого Грозного царя на Марии Федоровне Нагой, от брака с которой родился царевич Дмитрий 
Угличский и который являлся естественным и законным наследником престола Московских Царей после 
своего больного брата царя Феодора Ивановича. Если бы не болезнь, а затем и смерть дяди царя Фео
дора Ивановича, правителя при нем государством, боярина Никиты Романовича Юрьева Захарьина, на 
Московский и всея Руси престол после смерти больного брата взошел бы царевич Дмитрий Иванович 
Угличский, а не узурпатор Борис Годунов и курс Русской истории пошел бы другим руслом. Из ниже 
помещаемой таблицы видны брачные связи Нагих, нам известные и имевшие большое историческое 
значение.

Иван Семенович Нагой, вместе с отцом прибыл 
в 1495 г. в Москву на службу Ивана III

Михаил 
+1525 

Ловчий Московского пути

Иван 
+1539

Ж.: N Дмитриевна 
Пешкова-Сабурова

Федор 
+1558 

Окольничий

Александр 
боярин

Григорий
Наместник Черниговский 
Ж.: Аграфена Андреевна 

Товаркова 
+ ок. 1586

Семен Федор
Окольничий боярин

Ж.: княжна 
Фуникова

Андрей 
Ж.: 1. Фед. 
Кутузова 

2. Анна Бор. 
Жулебина

Михаил 
старший 
Ж.: М. Р. 

Олферьева

Евдокия 
М.: кн. Вл. 
Старицкий

Михаил 
младший 
боярин 
+1618

Иван Мария
Ж.: Мамелфа 7-ая жена 

Ильин. Царя Ивана 
Хлопова Грозного

См. таблицу 
князей 

Старицких

Степан
Ж.:1. Ульяна Федоровна 

2. кнж. Марфа Вас. Волконская, 
овдовев за Ив. П. Шереметевым

Царевич Дмитрий Угличский

Перейдем теперь к родственному Нагим роду Хлоповых, которые были с ними связаны двумя нам 
известными браками.

В выпуске IV Известий Русского Генеалогического Общества в статье «К родословию Нагих» 
Н. В. Мятлев пишет: «Родословия Хлоповых, насколько нам известно, до сих пор еще не издано, между 
тем, как род этот по первостепенному значению своему во многих событиях придворной и частью госу
дарственной жизни первых лет царствования царя Михаила Федоровича заслуживает особаго внимания». 
Когда Н. В. Мятлев писал эти строки, по изданным уже в то время документальным данным, он до
лжен бы был признать, что представители рода Хлоповых имели большое значение и в царствование 
царя Ивана Васильевича Грозного. Весьма интересною личностью, заслуживающею особого внимания, 
является, как подтверждается и разрядами, постельничий царя Ивана Грозного Нехороший-Илья Алек
сандрович Хлопов. Он не раз сопровождал в походах царевича Ивана Ивановича и самого царя и, по- 
видимому, имея такое близкое соприкосновение с Грозным, пользовался его доверием и, следовательно, 
и значением при его дворе. Дочь Нехорошего Александровича Хлопова Мамелфа была замужем за Ива-
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ном Семеновичем Нагим, таким образом эта Хлопова по своему браку приходилась двоюродною lecr- 
рою 7-й кены Грозного Марии Федоровны Нагой, матери царевича Дмитрия Угличского. Сестра Нехо
рошего Александровича Ирина Александровна Хлопова была замужем за Григорием Андреевичем 
Васильчиковым, дочь которых Анна Григорьевна была 5-ю женою царя Иоанна Грозного. На этой свадь
бе 12 Хлоповых участвовали в церемонии, исполняя различные придворные обязанности. Родственные 
связи Нехорошего-Ильи Александровича Хлопова изображаются такою таблицею:

Василииковы Хлоповы Нагие

Андрей Александр Федор окольничий 
+1558

Григорий и Ирина Нехороший-Илья Семен

Иван

Федор 
Ж.: кнж. Фуникова

Анна 
5-я жена Грозного

Мамелфа со Мария 
7-я жена Грозного

Некоторые родословные указывают, что Андрей Васильчиков был женат на Анне сестре Нехоро
шего Хлопова, но наше мнение, что это сведение ошибочно, и матерью царицы Анны Григорьевны была 
сестра Нехорошего Ирина, участвовавшая в свадьбе своей дочери, как и бабка царицы Анна Андреевна 
жена Васильчикова.

Хлоповы, как и Нагие, были врагами Годунова и под разными предлогами удалены были им из 
Москвы.

Любимцем царя Ивана Васильевича был печатник и думный дворянин Роман Васильевич Олф^рь- 
ев, свойственник Нагим.

Олферьевы являются отраслью Нащекиных боярского рода Тверского Великого Княжения, как и 
Нагие. Мы не знаем точно, когда Олферьевы перешли на службу Московского Великого Князя, но имеем 
указание, что родоначальник Олферьевых Олферий Филиппович Нащекин в 1495 г. сопровождал в Литву 
великую княжну Елену Иоанновну, дочь в. кн. Ивана HI при выходе ее замуж за в. кн. Литовского 
Александра и, следовательно, уже бывшего на службе в Москве, а в 1500 г. он показан в разряде свадьбы 
кн. Василия Даниловича Холмского, где он находился у саней великой княгини Софии, второй супоуги 
в. кн. Ивана III. Печатник и думный дворянин Роман Васильевич Олферьев, не смотря на любовь к нему 
царя, был дважды в опале: в первый раз тогда, когда Грозный казнил своего двоюродного брата князя 
Владимира Андреевича Старицкого, который приходился Олферьеву близким свойственником по браку 
его дочери, но вскоре Грозным был прощен и вторично за обстоятельства, выяснившиеся при местни
ческом деле, когда стало известно, что его родственники дьяки Боланда Совин и Иван Стрешнев (родст
венник будущей царицы) по собственному желанию изменяли запись о бывших государевых разрядах в 
пользу Олферьева. Во время второй опалы Роман Васильевич умер в 1590 году. Его сыновья, бывшие 
родственниками Ливонской Королевы Марии Владимировны рожденной княжны Старицкой, не избег
ли ссылки во время правления Бориса Годунова. О родственных связях предков Романа Васильевича Ол
ферьева мы узнаем из его местнического дела 1589 г. с кн. Григорием Засскиным, где встречаются такие 
указания: «...а тобе Государю известно каковы Бутурлины и Серебренные с Романовыми Олферьевами 
по родству и по твоим государевым разрядам» или «...тобе государю известно каковы Бутурлины и Ва
силий Овца Володимиров и князь Петр Елецкой с прародителями Олферьевыми по родству и по твоим 
Государевым разрядам».

Сам Роман Васильевич Олферьев был женат на сестре очень влиятельного разрядного дьяка Бо
ланды Совина, который был в свойстве с другим влиятельным дьяком Иваном Филипповичем Стреш
невым родственником будущей жены царя Михаила Федоровича.

Из прилагаемой таблицы видно родство этих Олферьевых с Нагими, князем Владимиром Андрее
вичем Старицким, двоюродным братом Грозного, и с его, уцелевшей от казни всей семьи, дочерью княж
ной Марией Владимировной Старицкой, которую Иоанн Грозный выдал замуж за созданного им 
Ливонского короля Арцымагнуса, младшего брата Датского короля Христиана III. Известно, что Борис 
Годунов предложил вдовствующей королеве Ливонской Марии Владимировне возвратиться на родину, 
а через год по ее возвращению постриг ее в Монастырь. А ее дочь Евдокия Магнусовна последний от
прыск Московских Государей, потомков Ивана Калиты, умерла, по возвращению с матерью, в 1589 г., 
и в ее смерти слухи винили также Бориса Годунова.
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Htrae Олферьевы Совины Стрешневы

Иван Сова
______I-

Василий Григорий Прокофий ФилиппМихаил
I_____

Александр Роман w Дочь Федор Ирина со Иван

Михаил w Мария

Евдокая Нагая М.: князь Владимир Андреевич Старицкий, его первая жена, во 2-м браке 
женат на княжне Евдокии Романовне Одоевской. Казнен со 2-й же
ной и детьми от 2-го брака и с братом жены кн. Никитой Романови
чем Одоевским.

Василий Мария, королева Ливонская, в иноч. Марфа 
М.: с 1573 г. Ливонский король Арцымагнус 

+ 1583 г.

Евдокия, королевна Ливонская 
+1589 г.

Большое значение играл благодаря своим родственным связям род Жулебиных, однородцев Бу
турлиных. Являясь родственным родом Нагим, соединял их с Шереметевыми, Бутурлиными, Пешко
выми-Сабуровыми и другими... Не занимая высоких должностей, этот род пользовался большим 
влиянием, что и показывают браки представителей его в XVI столетии:

Иван Андреевич Жулебин окольничий 
+1520 г.

Ж.: Феодосия Дмитриевна Пешкова-Сабурова, 
ее сестра за Иваном Ивановичем Нагим 

+ 1539 г.
_____________________________________________ I_________________________________________________

Ефросиния Борис Дочь
М.: боярин Иван большой Ж.: Марфа М.: Афанасий Андреевич

Васильевич Шереметев | Бутурлин
+1567 г.

Анна
М.: Андрей Федорович Нагой

Род Шереметевых занимал видное положение при дворе Иоанна Грозного, будучи однородцами 
Романовых-Юрьевых-Захарьиных. Наиболее выдающимся лицом этого рода в данное время был Иван 
большой Васильевич Шереметев, талантливый воевода, женатый на Евфросинии Ивановне Жулебиной, 
брак с которой делал его свойственником Нагим и Бутурлиным, с которыми он и раньше был в родствен
ных отношениях. По браку Елены Ивановны Шереметевой, дочери Ивана меньшого Васильевича и его 
жены Домны Михайловны рожденной княжны Троекуровой, с сыном Грозного царевичем Иваном Ива
новичем делал Шереметевых роднею Грозному царю. Известно, что царь Иван Васильевич вошел р хо
ромы царевны Елены Ивановны и, найдя ее не совсем одетой, стал ее бить своим посохом. Ее муж 
царевич Иван Иванович заступился за свою жену, бывшую беременную, тогда царь весь свой гнев на
правил на своего старшего сына — наследника престола царевича Ивана Ивановича, которого и убил. 
От перенесенных волнений у царевны произошел выкидыш мужского пола, а она была затем постри
жена в монастырь. Интересно заметить, что за царевича Ивана Ивановича заступился, находившийся с 
царем, Борис Годунов, которого царь также сильно избил, и потому Борису Гдунову пришлось слечь в 
постель. После этого происшествия, не видя долго своего любимца Годунова и слыша от тестя Федора 
Федоровича Нагова, что Годунов не от болезни скрывается, а единственно от досады и злобы, царь Иван 
Васильевич лично посетил больного и, убедившись в язвах и заволоках, сделанных ему купцом Строго- 
новым, искусным в лечении недугов, царь обнял Годунова, а Строганову в знак особой милости даро
вал право именитых людей — называться полным отчеством, т. е. с «вичем». Одновременно он приказал 
поставить в тот же день заволоки клеветнику Федору Федоровичу Нагому. Надо думать, что Строганов 
добросовестно исполнил поручение и заволоки провел жестокие (Известия Генеалогического Общест
ва. СПб., 1903. Т.2. Стр. 11-12).
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Из сказанного ясно, Нагой хотел вызвать опалу царя на Годунова, но не рассчитал того, что царь 

мог сам отправиться увидеть своего любимца. Этот случай наглядно показывает отношение Нагих и круга 
их родственников и близких к Годунову. Став правителем государства, Годунов выслал из Москвы в 
Углич неугодных и опасных ему Нагих, царевича Дмитрия с матерью, дедом и дядями, а прочих близ
ких им лиц отправил на службу в отдаленные места.

Андрей Константинович Шереметь 
_________________________________|____________________________________________________

Василий боярин, в иноч. Вассиан Дочь
+1548 г. М.: боярин Андрей Никитич Бутурлин

Ж.: Евдокия, в иноч. Евпраксия +1537 г.

Иван большой Дочь Никита Иван меньшой
боярин М.: кн. Федор Андреевич убит

в иноч. Иона Прозоровский Ж.: Ei
+1577 г.

Ж.: Евфросиния
Ивановна Жулебина, 

в иноч. Евдокия

1557 г. 
вдокия

убит в 1577 г. у Ревеля 
Ж.: кнж. Домна Михайловна 

Троекурова, 
в иноч. Евникия

Еремей Агафия
убит в 1552 г. М.: царевич 

Михаил
Кайбулин

Мария 
+1591 г. 

М.: кн. Вас. 
Агиш. 

Тюменский

Петр 
+1609 г. 

Ж.: 1.+1597 г. 
2. кнж. Феодосия 
Бор. Долгорукова

Федор Елена,
в иноч. Феодосий в иноч. Леонида 

+1650 г. М.: царевич
Ж.: 1. Евфросиния Иван Иванович

2. Ирина Бор. +1581 г.
Черкасская

J. Мария Петровна N

Очень влиятельным родом были Бутурлины, происходившие от Ивана Андреевича Бутурли боя
рина Дмитрия Донского. Из их ранних браков нам известен брак дочери вышеупомянутого боярина 
Бутурли с родоначальником Сабуровых Федором Сабуром, на правнучке которого Соломониде Юрьев
не Сверчковой-Сабуровой в 1506 г. женился В. Кн. Василий III, отец Грозного. Но ввиду ее бесплод
ности она постриглась в монастырь в 1526 г., а В. Кн. женился на кнж. Елене Глинской, матери Грозного. 
Сыновья боярина Андрея Никитича Бутурлина были друзьями детства Грозного. Одному из них Ивану 
Андреевичу Грозный поручил встретить на Оке ехавшую в Москву свою невесту, дочь кабардинского 
князя княжну Кученей, которую и поместит у него в доме, где Грозный и увидел ее в первый раз. Она 
была крещена и наречена Марией Темрюковной и обвенчана с царем Иваном Васильевичем. Впослед
ствии Грозный казнил Ивана Андреевича с дочерью и сыном, а также и его брата Дмитрия Андреевича 
боярина опричной думы.

Дмитрий Андреевич был женат на дочери князя Ивана Васильевича Щербатого, а ее сестра княж
на Щербатова, бывшая замужем за Василием Григорьевичем Собакиным, была матерью 3-й жены царя 
Ивана Васильевича Грозного царицы Марфы Васильевны, которую Грозный постриг в монастырь под 
именем иноки Ионы и которая +13 ноября 1571 г. Третий их брат Афанасий Андреевич был женат на 
дочери Ивана Андреевича Жулебина и этим браком сближал Бутурлиных с Шереметевым и Нагими. 
Ниже мы даем таблицы их родственных связей, нам известных.

Таким образом выясняется, что Василий Богдан Степанович Собакин приходился четвероюрод
ным братом Нагих его поколения, а его дочь царица Марфа Васильевна была пятиюродная сестра отца 
царицы Марии Федоровны Нагой, 7-й жены Грозного, и пятиюродной теткой последней.

Собакины 
Однородцы Нагим 

Василий 
_____________ |_____________

кн. Щербатовы

Василий
1

Бутурлины

Никита
_____ 1_

Степан Григорий Иван Андрей
_______1 1 _ Ж.: Анастасия 

__________ |___________
|

Василий Иван со
Богдан 

боярин 1571

Марфа 
жена Иоанна Грозного с 28 окт. 1571 г. 

+13 ноября того же года

Дочь Дочь со Дмитрий Афонасий
Ж.: N Ивановна 

Жулебина
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Род кловие рода Сабуровых недостаточно разработано, и мы имеем мало сведений об их браках 
XVI века.

Богдан Юрьевич Сабуров боярин 1581 г., в 1589 г. Царь Иоанн Грозный Федор Годунов 
подписал грамоту об избрании на царство Годунова,

+1589 г.
Ж.: Ксения Александровна Волынская

I_______________________ _________________

Кн. Иван и Домна Михаил Ульяна Евдокия со Иван Федор w Ирина Борис 
Андреевич М: 1.В. П. Царь ЦарЬ
Ноготков Головин,

2. В. А. Адашев

Евдокия Богдановна Сабурова была с 1571 г. за царевичем Иваном Ивановичем, сыном Иоанна 
Грозного, но была признана больной и заточена в Суздальский Покровский Монастырь, где и умерла в 
1620 г. Князь Иван Федорович Гвоздев Ростовский по подозрению в ее отравлении был казнен в том 
же 1571 году. Брак Домны Богдановны с кн. Иваном Андреевичем Ноготковым (Оболенским) доказан 
Д. Ф. Кобеко в его статье «Сабуровы и Ноготковы» в Летописи Историко-Родословного Общества в Мос
кве, вып. 2, 1905 год.

Из сопоставления отношений родов между собою получается впечатление, что Сабуровы тяготели 
к своим однородцам Годуновым.

Князья Троекуровы происходили от князя Михаила Львовича Троекура Ярославского. Федор Ива
нович Троекуров, внук родоначальника, был женат на княжне Глинской, двоюродной сестре царицы Еле
ны Васильевны Глинской. Ниже мы даем сокращенную роспись рода.

Князья Троекурову

Кн. Михаил Львович Троекур Ярославский 
_____________________________________________ 1___________________________

Иван 
тысячник 1551 г., 

боярин, 
+15^4 г.

Михаил, 
тысячник 1551 г. 

Ж.: Анастасия, в иноч. Анисия 
__________________________________ I____________________________________

Федор 
Ж.: княжна N Мих. 

Глинская 
двоюродная сестра 
царицы Елены Вас. 

Глинской
1

Василий Федор 
боярин 
+1597 г.

Ж.: Мария 
Васильевна N

__________ L_ .

Домна, в иноч. Евникия 
М.: боярин Иван меньшой 

Васильевич Шереметев

Шереметевы

Иван 
+ бездетным

Роман-Еремей 
Ж.: Ульяна

Иван боярин 
Ж: 1. Анна Никит.

Романова, 
2. М. И. Жеребцова

Федор Елена
Ж.: Ирина М.: царевич Иван
Борисовна Иванович
Черкасская

Княгиня Ульяна жена князя Романа Федоровича Троекурова местничалась с верховой бояриной 
Екатериной Ивановной Бутурлиной, рожд. Воейковой, матерью будущего боярина и дворецкого Васи
лия Васильевича Бутурлина, приводившего к присяге Малороссию в 1654 г. Это единственное местни
чество женщин, т. к. обе они были верховыми боярынями царицы Евдокии Лукьяновны.

Желябужские начали выдвигаться на первые места во второй половине XVI века. Предок их вы
ехал из Польши в княжение Вел. Кн. Василия Васильевича.

Гр»1горий Федорович Желябужский Государев Дьяк, 
его сестра Ирина +1590 г.
М.: Михаил Матвеевич Волынский

Григорий Соломонида, в иноч. София, игуменья Вознесенского Монастыря в Кремле 
Ж.: Федора М.: 1. боярин Федор Алексеевич Басманов +1571 г.

| 2. боярин кн. Василий Юрьевич Голицын (Булгаков) +1584 г.

Яков Дочь
казнен 1608 г. М.: воевода Иван Иванович Хлопов 

I
Мария Хлопова
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Мария Хлопова, невеста царя Михаила Федоровича, при обручении наречена благоверной вели

кой княжной Анастасией Ивановною, была отравлена во дворце Салтыковыми, племянниками старицы 
Марфы, матери царя, и объявлена больной и сослана с родными. Когда выяснилась причина ее болез
ни, оба Салтыковы Борис и Михаил и мать их Мария Григорьевна, рожд. Шестова, были сосланы, а 
бывшая царская невеста Мария Ивановна переведена в Нижний Новгород, где скончалась от чахотки, 
полученной в Сибири и от перенесенного горя.

Басмановы являются отраслью рода Плещеевых.

Данило Андреевич Басман Плещеев 
взят в плен под Оршею поляками в 1514 г. и умер в плену

Алексей боярин 
казнен в 1570 г.

Федор крайний 
казнен с отцом 

Ж.: Соломонида Григорьевна Желябужская, 
которая во 2-м браке за кн. Василием Юрьевичем Голицыным (Булгаковым) 

+1584 г.

Петр окольничий Иван окольничий Евфросиния
+1606 г. убит 1604 г. М.: боярин Федор Иванович

Ж.: кнж. Дарья Ивановна Ж.: Ирина Васильевна Салтыкова, Шереметев
Туренина в иноч. Ираида его 1-я жена
+1603 г. +1639 г.

Фетинья 
М: кн. Василий 

Яншеевич Сулешев

Продолжение в следующем номере Новика.
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О. А. Арсеньева

Глион, Швейцария. 1951, август.

НЕКОТОРЫЕ ДОБАВЛЕНИЯ К РОДУ НАРЫШКИНЫХ
I

1 Алексей Иванович (по родословию помещенному у кн. Лобанова-Ростовского № 85/70), род. 
8.6.1815 г., +1866 г. (согласно Некрополю Чернопятого — род. 1 мая 1815 г. , +29 января 1866 г.). 
Уездный предводитель дворянства Орловского уезда. Внесен в родословные книги Орловской и 
Московской губерний. Вольноопределяющийся Бугского драгунского полка. Участник походов по 
завоеванию Кавказа. Был награжден знаком отличия Военного Ордена 4-й степени.

Ж.: Мария Сергеевна Цурикова, род. 9.2.1813 г., +21.11.1868 г. (по Некрополю Чернопятова 
показано: его жена Мария Сергеевна, род.1813, +21 ноября 1863 г.), дочь Сергея Васильевича Цу
рикова (Тула, VI, 709, № 102) и его жены Елизаветы Андреевны, рожденной Вюртенберг \Икон- 
ников).

II

2/1 Александр Александрович, род. 15.10.1839 г., +22.2.1916 г. в своем родовом имении Георгиевском, 
близ станции Нарышкино Орловского уезда. Высшее образование получил в Московском и Гей
дельбергском Университетах, имел степень кандидата Историко-Филологического Факультета Пе
тербургского Университета. В службу вступил 28 декабря 1862 года. Кандидат в мировые 
Посредники 1-го призыва Орловского уезда. 1863 г. — участковый мировой судья и председатель 
Орловского Съезда мировых судей, пробыв в этих должностях 2 трехлетия (см. его некролог «Но
вое время», февраль 1916 г.), 1874 г. избран Председателем Орловской Губернской Земской Упра
вы. 1876—77 гг. состоял уполномоченным Московского и Петербургского Славянских Комитетов 
в Сербии и Болгарии, командирован ими на Дон для вербовки добровольцев. Собрав сотню каза
ков, доставил ее в распоряжение генерала Черняева в Сербию. Принимал участие в Турецкой во
йне, поступив охотником во 2-й Суздальский пехотный полк, состоял ординарцем при генерале 
Скобелеве 2-м. Участвовал в сражении под Шейновым и за храбрость произведен в унтер-офице
ры и награжден знаком отличия Военного Ордена 4-й степени. После увольнения от военной служ
бы был вновь избран почетным, а затем участковым судьею по Орловскому Округу. В 1884 г. 
назначен Управляющим Государственным Имуществом в Прибалтийские губернии. 5 апреля 1892 г. 
произведен в действительные Статские Советники и в том же году назначен Подольским Губер
натором, а через два года Товарищем Министра Земледелия и Государственных Имуществ. 5 ап
реля 1898 г. произведен в тайные советники и в том же году назначен Сенатором. Посвящает себя 
вновь общественному служению по Дворянству и Земству в Орловской губернии. По личному вы
бору Вдовствующей Государыни Императрицы Марии Федоровны, во время японской войны, ко
мандирован для производства ревизии на Дальнем Востоке деятельности Красного Креста. Член 
Государственного Совета по избранию дворянства. Был товарищем Председателя, а затем Пред
седателем Санкт-Петербургского Славянского Комитета и Председателем Общества Объединенного 
Дворянства.

Ж.: с 22.5.1877 г. Елисавета Александровна Цурикова, род. 9.3.1848 г., +9.8.1922 г., похоро
нена на кладбище Ново-Девичьего Монастыря в Москве, дочь Александра Сергеевича Цурикова, 
поэта и помещика Орловской, Курской и Воронежской губерний и его жены Варвары Карловны 
Сгааль (Тула, VI, 709, № 120). (Дед Е. А Нарышкиной генерал Карл Густавович Стааль был ко
мендантом Версаля и Москвы.) Сестра Милосердия на Сербской и Турецкой войнах от Св. Тро
ицкой Петербургской Общины Красного Креста. Имела ордена: Сербский Такова, 2 медали 
1877—1878 гг. и знак Общества Красного Креста и др. После революции была арестована в г. Орле, 
при наступлении Белой армии в сентябре 1918 г. перевезена этапным порядком в Москву, где за
ключена в Ново-Спасский концлагерь и через несколько месяцев освобождена.

III

3/2 Юрий Александрович, род. 2.3.1878 г., +2.2.1918 г. в Одессе, где и похоронен. Окончил Санкт- 
Петербургский Университет. В службу вступил 4 июня 1903 г. В 1904—1905 гг. Уполномоченный 
от Земского Союза на театре войны с Японией. Приказом генерала Линевича награжден знаком 
отличия Военного Ордена 4-й степени за вывод и спасение своего санитарного отряда под огнем 
неприятеля. Был контужен в голову. С 27 апреля 1909 г. Земский Начальник IV участка Орлов
ского уезда. В 1917 году Уполномоченный Земского Союза на Румынском Фронте. Скончался в 
Одессе от испанки.

Ж.: с 25.4.1912 г. София Викторовна Чичерина, род. 27.10.1881 г., +20.1.1919 г. в Полтаве и 
там же похоронена. Дочь Виктора Александровича Чичерина (Руммель, 696, № 691.) и его жены 
Надежды Андреевны, рожденной княжны Эрнстовой (из рода Арагва), которая +3.3.1944 г. в Глио- 
не, Швейцария, и там же похоронена.

4/2 Борис Александрович, старший, род. 1879 г., +1880 г.



33 новик
5/2 Иван Александрович, род. 1881 г., +1882 г.

6/2 Борис Александрович, младший, род. 29.1.1884 г., расстрелян большевиками в Москве 15/28.5.1927 г. 
Вольноопределяющийся Кавалергардского полка 1907 г., Прапорщик Павлоградского Гусарского 
полка 1912 г. В Первую мировую войну 1914 г. — корнет Черниговского Гусарского полка. Полу
чил 7 ран у местечка Фриштак в Галиции. Награжден орденом Св. Анны 4-й степени с надписью 
«за храбрость» и другие награды.

Ж.: с 23.10.1916 г. София Павловна, рожденная княжна Кантакузена, род. 1/14.4.1886 г., 
Фрейлина Их Императорских Величеств Государынь Императриц, дочь князя Павла Ивановича 
Кантакузен (род. 19.3.1852 г., +22.6.1922 г. в Глионе, Швейцарии и там же похоронен) и его жены 
княгини Александры Ивановны, рожденной графини Рибопьер (род. 14.12.1856 г., +24.2.1923 г. в 
Москве и похороненной на кладбище Ново-Девичьего Монастыря в Москве).

7/2 Петр Александрович, род. 12.8.1886 г., убит по постановлению солдатского комитета «Дикой» Ди
визии (Туземной конной дивизии) в 1918 г., погребен на кладбище деревни Михайловская близ 
станции Караязы на Кавказе. Окончил Павловское Военное Училище, подпоручик Лейб Гвардии 
Преображенского полка. Получил ранение во время войны 1914 года. После революции 1917 г. 
поручик Туземной Конной дивизии. Награжден орденом Св. Анны 4-й степени с надписью «за 
храбрость» и другими боевыми орденами.

8/2 Ольга Александровна, род. 14/26.2.1882 г., Фрейлина Их Императорских Величеств Государынь 
Императриц с 1907 г., с 1905 г. числилась сестрой милосердия Красного Креста.

С 4/17.7.1908 г. за Василием Сергеевичем Арсеньевым (род. 14/26.3.1883 г., +9/22.12.1947 г. 
в Брюсселе, погребенный на Русском кладбище С-т Женевьев де-Буа под Парижем, во Франции) 
Псковским вице-губернатором, генеалогом и автором многочисленных трудов по Генеалогии и 
Истории, профессором Московского Археологического Института.

9/2 Екатерина Александровна, род. 16/28.4.1885 г., Фрейлина Их Императорских Величеств Госуда
рынь Императриц с 1913 года.

С 27.1./9.2.1913 г. за князем Константином Павловичем Кантакузеном (род. 29.4./ 12.5.1884 г.), 
корнетом Кавалергардского ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТ
РИЦЫ МАРИИ ФЕДОРОВНЫ полка (История Кавалергардов. Биографии; Руммель I, 362, № 126), 
Камер-юнкером Высочайшего Двора.

IV

10/3 Александр Юрьевич, род. 1/14.1.1914 г. Получил образование в Колледже в Монтрэ, Швейцарии. 
Участвовал с 1940 г. во 2-й мировой войне в танковых частях Английской армии, нижним чином. 
Получил тяжелые ожоги лица при взрыве танка. Демобилизован в 1945 г. Внесен в родословную 
книгу Орловской губернии.

Ж.: с 1940 г. английская подданная Дорин Кох, бывшая в первом браке за англичанином.

11/3 Елена Юрьевна, род. 1/14.4.1915 г. Окончила Колледж в Монтрэ, внесена в родословную книгу 
Орловской губернии.

12/6 Алексей Борисович, род. 8/21.7.1917 г., внесен в родословную книгу Орловской губернии.

V

13/10 Наталья Александровна, род. 16.8. н.ст. 1943 г.

14/10 Петр Александрович, род. 4.8. н.ст. 1946 г.
15/10 Мария (Моника) Александровна, род. 4.11. н.ст. 1947 г.

16/10 София Александровна, род. в июле 1949 г.

17/10 Александра Александровна, род. 10.11.1950 г.

Источники для настоящего родословия: 1. Некролог А. А. Нарышкина; 2. Иконников. Ла 
Ноблес Рюс. Париж, 1934 г.; 3. Нарышкины с комментариями и исправлениями В. С. Арсеньева-, 
4. Личные воспоминания; 5. Список первых трех классов на 1913 г.; 6. Список чинов Министер
ства Внутренних Дел на 1914 г.
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Н. Н. Воейков

ДРЕНТЕЛЬН

Подробное родословие предков рода Дрентельн напечатано в «Genealogische Handbuch der Bal 
tischen Ritterschaften». Эстляндия, часть III, стр. 364-366.

I

1 (№ 8 по немецкому родословию) Рейнгольд Иоаганн (1729—1785) помещик в Эстляндии.

Ж.: Христина-Гертруда фон Будденброк.

II

2/1 Рейнгольд (Роман)-Иоганн, род. 1 ноября 1773 г., + 16 июля 1836 г. Окончил 2-й кадетский кор
пус в 1789 г. и определен штык-юнкером в полевую артиллерию. Полковник и затем статский со
ветник.

Ж.: 1. Каролина-Вильгельмина фон Кален (1778—1801).

2. Варвара Серафимовна Еропкина.

3/1 Иоганн-Магнус (Максим), род. 19 июня 1774 г. Убит при осаде Измаила 1 сентября 1828 г. Окон
чил 2-й кадетский корпус в 1791 г. и выпущен прапорщиком в артиллерию. Подполковник.

Ж.: Генриэта-Доротея-Каролина фон Будденброк, род. 1785 г.

III

4/2 Александр Романович, род. в 1820 г. от 2-го брака, умер в Киеве 15 июля 1888 г. Окончил 1-й ка
детский корпус; 1838 г. — прапорщик Лейб Гвардии Финляндского полка, где служил до чина юл- 
ковника включительно; 11 ноября 1855 г. — командир гренадерского эрцгерцога Франца-Карла 
(7-го Самогитского) пехотного полка; 1859 г. — командир Лейб Гвардии Измайловского полка; 
генерал-майор; 1862 г. — начальник 1-й гвардейской пехотной дивизии; участвуя в усмирении 
польского восстания в 1863 г. назначен командовать войсками, расположенными в Виленской гу
бернии. В 1864 г. зачислен в Свиту ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА; в 1867 г. произведен в генерал-лейтенан
ты и назначен генерал-адьютантом к ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ; около 2 лет занимался практически 
преподаванием военного дела Наследнику Цесаревичу Александру Александровичу и вел. кн. Вла
димиру Александровичу. В 1872 г. назначен командующим войсками Киевского военного округа; 
в августе 1877 г. во время Русско-турецкой войны назначен начальником военных сообщений дей
ствующей армии и начальником тыла армии; 1878 г. — шеф корпуса жандармов. За свою верную 
службу Царю и Родине, при проезде вдоль Лебяжьего канала в Санкт-Петербурге, на него €ыло 
совершено покушение революционером поляком Мирским, который неудачно в него стрелял. В 
начале 1880 г. после назначения графа Лорис-Меликова, с которым Александр Романович расхо
дился принципиально в вопросах касательно Ведомства Министерства Внутренних Дел, испросил 
увольнения от должности Шефа Жандармов и был назначен Членом Государственного Совета, но 
вскоре сделан временным Одесским генерал-губернатором и командующим войсками Одесского 
военного округа, а в начале 1881 г. назначен командующим войсками Киевского военного округа. 
В день празднования тысячелетия России 15 июля 1888 г. скончался во время торжественного па
рада. Оценка его служебной деятельности сделана Императором Александром III, который назвал 
его «одним из самых честнейших и благороднейших слуг отечества». Был кавалером ордена Св. Анд
рея Первозванного.

Ж.: Мария Александровна Вяткина, род. в 1832 г., + в Царском Селе 20 января 1914 г., Кавалер- 
ственная Дама Ордена Св. Екатерины (Военная Энциклопедия; Гулевич. История Лейб Гвардии 
Финляндского полка).

5/3 Юлий (Юлиус-Магнус-Христиан) Максимович, род. 15 августа 1814 г., + в Риме 27 октября 1880 г. 
Генерал-Майор.

Ж.: Мария Григорьевна, рожд. княжна Друцкая-Соколинская.

IV

6/4 Александр Александрович, род. в Киеве в 1868 г., + в Вологодской губернии в 1925 г. Окончил 
Пажеский ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА корпус и произведен в подпоручики Лейб 
Гвардии Преображенского полка, Флигель-адъютант, состоял при Военно-Походной Канцелярии, 
затем во время войны 1914—1917 гг. назначен командиром Лейб Гвардии Преображенского полка, 
произведен в генерал-майоры и зачислен в Свиту ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.

Ж.: Анна Александровна Попова.

7/4 Мария Александровна, Фрейлина ИХ ВЕЛИЧЕСТВ ГОСУДАРЫНЬ ИМПЕРАТРИЦ.
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За генералом-от-инфантерии Иваном Андреевичем Романенко, + в Сербии в беженстве.

8/5 Ольга Юльевна, род. 3 августа 1856 г.

9/5 Владимир Юльевич, род. 2 октября 1858 г.

Ж.:... Сергеевна Кушелева, + в 1904 г., дочь командира Лейб Гвардии Измайловского полка.

10/5 Наталия Юльевна, род. 6 сентября 1860 г.

11/5 Александр Юльевич, род. 23 сентября 1869 г., + 17 мая 1911 г. Полковник Лейб Гвардии Измай
ловского полка.

Ж.: 1. София Эдуардовна Лерхе, дочь генерал-майора Эдуарда Эдуардовича Лерхе; разведены, и 
она во 2-м браке за Наполеоном Наполеоновичем Клембовским.

2. Ольга Яковлевна, рожд. княжна Шаховская, дочь контр-адмирала кн. Якова Ивановича Ша
ховского и его жены княгини Евгении Георгиевны, рожд. Панафидиной.

12/5 Константин Юльевич, род. 30 июля 1871 г., + 15 декабря 1906 года, похоронен в Пятигорске на 
кладбище. Капитан 3-й батареи Кавказской резервной артиллерийской бригады.

Ж.: Вера N Лисенко, род. 7 февраля 1876 г.

V

13/6 Анна Александровна, Фрейлина ИХ ВЕЛИЧЕСТВ ГОСУДАРЫНЬ ИМПЕРАТРИЦ.

С 1912 г. за Николаем Сергеевичем Воейковым, капитаном Лейб Гвардии 4-го Стрелкового ИМ
ПЕРАТОРСКОЙ Фамилии полка и флигель-адъютантом, + в г. Канн, Франция, в 1941 г.

14/11 Александр Александрович. Во время 2-й мировой войны находился в Германии.

(Некоторые сведения получены от Н. С. Полушкина, которому приносим нашу благодарность).
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Сообщил А. А. Раевский (№ 188)

РАЕВСКИЕ
Дополнение к Родословной Раевских герба Лебедь, 

составленной Б. Л. Модзалевским 
и изданной в Санкт-Петербурге в 1908 г.

2а/1 Михаил Есманович.

За/2а Иван Михайлович, стольник, + 1544.

47/35 Иван Титович, бригадир (1729).

55/41 Андрей Иевлевич, + 1755.

-/47 Мария Ивановна за Дмитрием Григорьевичем Сафоновым.

73/55 Сергей Андреевич. Жена: Елизавета Николаевна Чоглокова, род. 2.2.1748, + 11.5.1771, Фйей- 
лина, дочь Николая Наумовича Чоглокова и графини Марии Симоновны Гендриковой (Икон
ников).

77а/58 Сергей Иванович.

92/69 Николай Семенович. Жена: Екатерина Николаевна Самойлова, род. 1753, + 1825.

-/69 Екатерина Семеновна за Александром Семеновичем Ильиным.

-/78 София Дмитриевна, во 2-м браке за Николаем Ильичем Алексеевым.

104/80 Семен Григорьевич вторым браком женат на Любови Сергеевне Милюковой (по смерти мужа 
вышла замуж за Беклемишева).

113/87 Иван Иванович, умер в июле 1851 г., а не 1850 г.

127/94 Александр Васильевич не был холостым, его жена Варвара Васильевна N, род. 1808 г.

-/103 Екатерина Ильинишна, род. 29 дек. 1818 г., + 26 июня 1893 г. Была замужем за Карлом-Ни
колаем Карловичем Типольт, командиром Лейб Гвардии Конно-Гренадерского полка и затем 
ге нерал -лейтенантом.

-/104 Анна Семеновна, род. 30.1.1852 г., а не 1842 г.

-/104 Мария Семеновна, род. 2.1.1873 (от 2-го брака).

141/106 Григорий Иванович губернский секретарь, род. 10.10.1841. Жена: Ольга Петровна N.

-/106 Евдокия Ивановна, род. 11.3.1845 г., а не 1846 г.

143/107 Николай Сергеевич, коллежский регистратор, женат с 1890 г. на Акулине Даниловне, крестьян
ке.

146/108 Евгений Иосифович. Жена: Мария Александровна Будилина, род. в 1860 г.

150/112 Владимир Артемьевич не был холост. Жена: София Ивановна Шнейдер, по первому браку Пи
сарева.

-/112 Варвара Артемьевна.

158/126 Александр Николаевич, род. 16.11.1795 г.

-/126 Екатерина Николаевна, род. 10.4.1797 г.

-/126 София Николаевна 1-я, род. 1805, + в декабре 1805 г.

-/126 София Николаевна 2-я, род. 17.11.1806 г.

160а/127 Николай Александрович, род. 24.9.1839 г. Пропущен.

1606/127 Василий Александрович, род. 5.5.1841 г. Пропущен.

163/128 Иван Дмитриевич. Жена: Наталия Ивановна N.

-/141 Мария Григорьевна, род. 26.9.1878 г. Совладелица сельца Курбутова и села Бредихина Ч:рн- 
ского уезда (1898).

165а/142 Иван Петрович совладелец с Григорием Ивановичем (№ 180) села Никитского Епифанс юго 
уезда (1902 г.).

-/143 Клавдия Николаевна, род. 11.6.1892 г.

169/146 Николай Евгеньевич, род. 22.10.1882 г.

-/146 Елена Евгеньевна, род. 12.12.1893 г.
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-/146 Вера Евгеньевна, род. 3.8.1890 г.

172/151 Александр Иванович, род. 1855 г.

173/151 Дмитрий Иванович, род. 1857 г.

176/160 Михаил Николаевич, генерал-лейтенант.

176а/163 Михаил Иванович, род. 15.10.1873 г., пропущен.

178/170 Иван Иванович, род. 1871 г. Жена: Анна Дмитриевна Философова.

179/170 Петр Иванович, род. 1872 г. Жена: Ольга Ивановна Унковская.

180/170 Григорий Иванович, род. 1875 г., + 1904 г. Не врач, а ученый агроном. Холост.

181/174 Андрей Александрович, род. 18.9.1882 г., + в январе 1920 г. в Новороссийске. Камер-юнкер.

Ж.: Татьяна Александровна Катенина, род. 1883 г., дочь тайного советника Александра Алек
сандровича Катенина и его жены Иды Ивановны Андерсон. Жива в 1952 г.

182/174 Александр Александрович, коллежский ассесор (1912). Жена с 12.9.1912 г. баронесса Надежда 
Богдановна фон Мейендорф, род. 1888 г.

184/176 Михаил Михайлович, род. 16 марта 1875 г., + 1 ноября 1922 г. в Ницце. Лейб Гвардии Гусар
ского ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полка полковник. Флигель-адъютант ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА (6.11.1912). 
Жена с апреля 1909 г. кнж. Ольга Сергеевна Гагарина, род. 1883 г. Фрейлина Государынь Им
ператриц.

186/176 Петр Михайлович, род. 16 марта 1883 г. Корнет Лейб Гвардии Гусарского ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
полка в отставке, в должности Церемонийместера Высочайшего Двора.

Ж.: 1. графиня София Павловна Ферзень, род. 1888 г., + 1927 г. была в разводе и 2-м браком 
за графом Александром Петровичем Шуваловым.

2. Зора Милевоевна Црыдак, род. 1891 г., по первому браку Горуб-Сливинская.

-/176 Мария Михайловна, Фрейлина Государынь Императриц за генерал-майором Николаем Сер
геевичем Плаутиным, + 31.10.1918 г.

-/176 Анна Михайловна, фрейлина Государынь Императриц, за командиром Кавалергардского ЕЕ 
ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ ФЕДОРОВНЫ полка Свиты ЕЕ 
ВЕЛИЧЕСТВА генерал-майором Николаем Николаевичем Шиповым, род. 6 февраля 1875 г.

-/176 София Михайловна, род. 1881 г., + 1949 г. С 2.9.1909 г. за кн. Михаилом Анатольевичем Гага
риным, камер-юнкером, 1-м секретарем посольства в Вашингтоне, род. 1881 г. По кончине ее 
вступил во 2-й брак 29.5.1950 г. с Ольгой Алексеевной, рожд. Синельниковой, бывшей в пер
вом браке за кн. Багратион-Мухранским.

-/176 Анастасия Михайловна, фрейлина Государынь Императриц с 1912 г., с 1913 г. за Владимиром 
Николаевичем Звегинцевым, поручиком Кавалергардского ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ ФЕДОРОВНЫ полка, род. 11 февраля 1891 г.

-/176 Ирина Михайловна, Фрейлина Государынь Императриц (1912 г.), с 26.18.1912 г. за графом 
Александром Михайловичем Толстым, полковником Лейб Гвардии Гусарского ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА полка, род. 1881 г., + 1918 г. и вторым браком за Герцогом Георгием Георгиевичем 
Мекленбург-Стрелецким (графом Карловым), род. 1899 г. (Одна из сестер, по-видимому Ана
стасия Михайловна, была убита в Тунисе во время бомбардировки его итальянцами-летчика
ми в 1940 г.)

187 надлежит вычеркнуть, т. к. сведения относятся к № 165а.

-/180 Мария Григорьевна вычеркнуть, т. к. относится к дочери № 141.

-/178 Валентина Ивановна, род. 1897 г.

-/178 Елена Ивановна, род. 1900 г.

187а/178 Артемий Иванович, род. 1902 г.

-/178 Анна Ивановна, род. 1903 г.

-/178 Ольга Ивановна, род. 1904 г.

1876/178 Иван Иванович, род. 1906 г.

187в/178 Николай Иванович, род. 1908 г.

-/179 Екатерина Петровна.

-/179 Елена Петровна.
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187г/179 Сергей Петрович.

187д/ Михаил Петрович.

187е/ Андрей Петрович.

188/181 Александр Андреевич. С 1948 г. проживал с семьею в Буэнос-Айресе, Аргентина. Жена: с 19 
июля 1931 г. Кира Борисовна Хитрово, род. 1908 г., дочь Бориса Николаевича Хитрово, ка
мер-юнкера, исполняющего должность Курляндского губернатора, + в 1930 г. в Белграде, Сер
бия и его жены Елены Александровны, рожд. Шепелевой-Воронович.

189/181 Дмитрий Андреевич, род. 25.11.1919 г. Инженер. Жена: с 1947 г. Бригитта Кюнэ, род. 5.3.1926 г.

-/182 Елена Александровна, род. 1913г.

-/182 Екатерина Александровна, род. 1915г.

-/182 София Александровна, род. 19... г.

190/184 Сергей Михайлович, род. 4.4.1910 г.

191/184 Михаил Михайлович, род. 7.6.1912 г.

-/184 Ольга Михайловна, род. 2.10.1913 г., + 25.9.1917 г.

192/186 Михаил Петрович от 2-го брака, род. 27.9.1924 г.

-/188 Екатерина Александровна, род. в Белграде 18.5.1932 г.

-/188 Елена Александровна, род. в Белграде 17.1.1939 г.
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Н. Н. Мазаракий

ЗАМЕТКА О РОДЕ МАЗАРАКИХ
Продолжение

(См. НОВИК 1951 года)

Начиная с колена XIV (у Модзалевского колено IV) мы ограничимся исправлениями и допол
нениями родословной, напечатанной В. Л. Модзалевским в Малороссийском Родословнике.

№ 7 — Григорий Григорьевич, +22 июля 1837 г. Жена: Анна Осиповна Купчинская (1764, + пос
ле 1838).

№ 20 — Иван Григорьевич, + до 1842 г.
№ 21 — Максим Григорьевич, поручик, + до 1791 г.
№ 26 — Илья Меменович, +21 января 1913 г. Он или Николай Николаевич Мазаракий (№ 40) 

был Екатеринославским губернским Предводителем Дворянства (сообщила Н. И. Толстая}. У него сы
новья: Адриан (1862—192...) Мазаракий-Дебельцев и Иосиф (1870—19...), оба приняли католичество в 
1905 г. Эта ветвь Мазараких (Литовская) внесена в 1-ю часть Родословной Книги Виленской губернии. 
Адриан Ильич, женатый на Янине Жонголович, + бездетный. Иосиф женат на Окражевской, имел сына 
Яна (1899—1919) и двух дочерей: Анну, род. 1895 г., и Марию, род. 1897 г. Все трое скончались в 1919 г. 
в Генуе, где и похоронены. В 1924 г. поступило в Епархиальное Управление Русскими Западно-Евро
пейскими Церквами в Париже прошение госпожи Мазаракий о расторжении брака ее с Иосифом Ильи
чом Мазаракием по причине безвестного его отсутствия. Что сталось с ним нам не известно.

№ 35 — Иван Иванович. Жена его Елизавета Карловна + в 1889 г. (январь) в Анатольевске, Хер
сонской губернии в имении своего зятя А. Ф. Гаевского.

Колено IX (XIX от Мессары)

У Александра Мазаракия (№ 22) были дети: № 36/а. Сергей, род. 25.10.1860 г. с детства паралич
ный, жив 1913 г.

№ 36/6 - Феодор, род. 16.8.1863 г., +10.5.1864 г.

№ 36/в — Прасковья, род. 14.4.1855 г., +..., за генерал-майором Леонидом Семеновичем Байко
вым, начальником Ковенского губернского жандармского Управления.

№ 36/г — Елизавета, род. 31.10.1856 г., +..., за поручиком Владимиром Дмитриевичем Москатаньевым.
№ 36/д — Наталья, род. 12.5.1858 г. — за Георгием Ивановичем Зворыкиным, городским головою 

города Мурома.
№ 36/е — Варвара, род. 25.12.1863 г., +19.12.1893 г. За корнетом 13-го гусарского Нарвского пол

ка Владимиром Аркадьевичем Воронцовым-Вельяминовым (у Иконникова № 143). Она + и похороне
на в Малинниках Бобруйского уезда Минской губернии.

№ 36/ж - Любовь, род. 18.1.1865 г. — девица в 1913 г.

№ 37 — Старший сын Аркадия Мазаракия (№ 23) назывался Сергеем, известный археолог (1856— 
19...), женат на казачке Улите Талалаевской.

№ 39 — Вадим Аркадьевич, в 1914 г. — командир ополченской дружины, зауряд полковник, холост.

У Адриана Семеновича Мазаракия (№ 28) дети:
1. Симеон, +15.3.1860 г. в Санкт-Петербурге и похоронен на Лазаревском кладбище Александро- 

Невской Лавры (Петербург, Некрополь).
2. Дочь Мария, род. 14.8.1863 г., +3.8.1888 г., за ротмистром Андреем Обуховым, помещиком Там

бовской губернии, + в г. Ялте (см. род. Обуховых у Руммеля, где имеется Андрей Владимирович Обухов).

У Семена Ивановича Мазаракия (№ 29) от 2-го брака с Юлией Корнильевой дети:

1. Василий, род. 27.2.1861 г., +..., коллежский советник, помощник исправника Клинского уезда 
Московской губернии (1909). Внесен в III часть Родословной Книги Московской губернии, его жена 
София Артамоновна Соколова и у них; Василий, род. 26.4.1878 г., не служил и Юлия, род. 21.8.1881 г., 
+1.12.1904 г. девицей. ч

2. Михаил, род 11.1861 г., +21.5.1863 г. (Некрополь Москвы) похоронен в Москве на кладбище 
Александровского женского Монастыря.

3. Сергей, род. 24.5.1863 г., +13.6.1863 г., похоронен там же.
Первую жену Семена Ивановича (№ 29) звали Александра Семеновна фон Корбэ (у Иконникова № 20).

У Николая Андреевича (№ 32) сын Николай Николаевич, род. 1874 г., надворный советник (1912), 
участковый мировой судья Новоград-Волынского судебного округа. Владел 200 душами при селе Блот- 
ницы Прилукского уезда Полтавской губернии, которые продал в 1902 г. (автобиография) и две дочери: 
Аделаида за помещиком Полтавской губернй Розумом и Ольга за Н. Солодким.
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У Егора Ивановича Мазаракия (№ 34) кроме помянутых Модзалевским (III 280) была еще дочь 

София, девица (умалишенная 1913 г.).

№ 48 — Виктор Иванович — его жена Поликсена, дочь чиновника V класса Федора Семеновича 
Ястрежембец-Козловского (1776, +1850) и Ольги Александровны N, род.21.9.1829, +18.5.1903 г., похо
ронена на кладбище Новодевьичего Монастыря в Санкт-Петербурге (Некрополь).

№ 51 — Владимир Иванович генерал-майор, жена Таисия Харитоновна, рожД. Гиацинтова, 
+30.9.1890 г. в Саратове, где похоронена. Сестра его Анна Ивановна, род. 1828 г., +1900 г. в Меране с 
1848 г. за Дмитрием Александровичем Апраксиным, род. 1826 г., +1899 г. (у Иконникова № 98). Ут
верждение названного автора, что граф Апраксин был женат вторым браком на какой-то австриячке, не
верно. Анна Ивановна пережила мужа, и все дети были от нее. Присутствие католических имен в семье 
Апраксиных объясняется тем, что младшие дети этой четы были воспитаны бабушкой графиней Эстер- 
гази в Вене в католической вере. Муж другой сестры Софии Ивановны — Аркадий Федорович Гаев
ский, губернский секретарь в отставке, род. 1825 г.

Колено X (XX от Мессары)

У Петра Аркадьевича (№ 38) был сын Лев Петрович, род. ок. 1888 г., +1915 г. В 1914 г. вступил из 
Московского Университета в военную службу. В 1915 г. прапорщик, убит в том же году, похоронен в 
Москве, холост; и дочь Елена Петровна, род. ок. 1890 г. Девица, проживала при дяде Вадиме (№ 39) в 
Москве. Жива в 1935 г.

У Бориса Аркадьевича Мазаракия (№ 40) дочь Ольга Борисовна. В 1912 г. девица.

Георгий Александрович Мазаракий (№ 51). Жена с января 1899 г. Елена Константиновна Бузы- 
лова, дочь действительного статского советника, +24.2.1903 г. похоронена в Гродне. Бездетны.

Леонид Александрович Мазаракий (№ 52), +1914 г. С 1909 г. жена Мария Владимировна N, без
детны. У него сестры Нина и Галина Александровны, обе замужем.

У Виктора Ивановича Мазаракия (№ 48) и его жены Поликсены Федоровны кроме означенных у 
Модзалевского были еще старшие дети: 1. Анна, род. 1850 г., + до 1855 г.; 2. Валериан, род. 1851 г., 
+ до 1855 г.; 3. Владимир, род. 1853 г., + до 1855 г. Все трое похоронены на Волховом кладбище в Санкт- 
Петербурге.

Виктор Викторович Мазаракий (№ 55) тайный советник при отставке (1912). Известный энтомо
лог; + в Санкт-Петербурге 18.11.1912 и похоронен на кладбище Новодевичьего Монастыря в Сайкг- 
Петербурге.

Евгений Викторович Мазаракий (№ 56) действительный статский советник, + в Санкт-Петербурге 
в 1912 г., его жена Александра Дмитриевна + 1919 г. в Санкт-Петербурге.

Аркадий Викторович Мазаракий (№ 57), 2.3.1915 г. произведен за отличие против неприятеля в 
генерал-майоры с назначением командиром 2-й бригады 3-й Финляндской Стрелковой дивизии. Во вре
мя боев в августовских лесах в 1914 г. ранен в спину и бедро. Награжден за боевое отличие Георгиев
ским Оружием и орденом Св. Станислава I степени с мечом, кавалер итадбянского ордена св. Маврикия 
и Лазаря офиц. кр. (1915). Пропал без вести после эвакуации Одессы в январе 1920 года.

У Владимира Ивановича Мазаракия (№ 51) кроме дочерей (упомянутых у Модзалевского) был 
сын Вадим, род. 1865 г., +1869 г. в селе Нальчик Терской Области. Старшая Елизавета Владимировна 
Гиацинтова +8.12.1935 г. в Белграде, муж ее тайный советник Николай Егорович Гиацитов, род. 1856 г., 
+ 1937 г. в Белграде; вторая — баронесса Ольга Владимировна Цеге фон Мантейфель + после револю
ции; третья — Вера Владимировна Слепцова, +1933 г. в Москве. Муж ее и дети были живы еще в 1933 г.

Колено XI (XXI от Мессары)

Николай Вениаминович Мазаракий (№ 61), +11.1.1922 г.(н. ст.) в Варшаве, где похоронен. Со
ставитель книги «Рода Мазараких в Польше и на Украине», Статский Советник. После большевистского 
переворота бежал на Кавказ, где был профессором Общей Теории Права во Владикавказском Политех
ническом Институте. Назначен Главнокомандующим Вооруженными силами Юга России, начальник 
2-й Особой Канцелярии Особого Совещания (1919). По эвакуации Новороссийска эмигрировал с семьею 
в Сербию, а оттуда в Польшу, где был секретарем Русского комитета в Варшаве и управляющим делами 
Финансово-Экономического Отдела Русского Политического Комитета в Польше. Имел орден Стани
слава 3-й и Анну 2-й степени. Жена его Ксения Петровна, дочь Петра Юрьевича фон Арнольд и Любо
ви Васильевны, рожд. Красниковой. Сестра милосердия 1-го выпуска Царскосельской Общины Красного 
Креста; + 17/30 мая 1923 года в Варшаве, где и похоронена.

Митрофан Вениаминович Мазаракий (№ 62). +2.12.1913 г. в городе Вильманстранде, Финлян
дии, где и погребен. Жена его Вера Дмитриевна + в 1917 г.

Виктор Александрович Мазаракий (№ 63). Титулярный советник (1914). С 10.11.1919 г. помощ
ник Управления Экспедицией Заготовки Государственных Бумаг Вооруженных Сил Юга России. В 1920 г. 
эвакуирован в Сербию, где проживал в г. Сенте. 7.8.1917 г. принял армяно-григорианское вероиспове
дание. Убит с женою сербскими повстанцами в поезде между Белградом и Сентом в августе 1943 г.
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Жены: 1. С 30.1.1909 г. Вера Николаевна Илларионова, разведены;

2. С 17.8.1913 г. Александра Степановна Платонова, дочь сенатора и члена Государственного Со
вета действительного тайного советника Степана Федоровича Платонова, разведены;

3. С 10.8.1917 г. Екатерина Федоровна, дочь члена Симферопольского Окружного Суда, род. 1889 г. 
+ убита с мужем в августе 1943 г.

Игнатий Александрович Мазаракий (№ 64). В 1914 г. студент Московского Университета, 1.2.1917 г. 
из портупей-юнкеров Алексеевского военного Училища произведен в прапорщики Сибирского грена
дерского полка. В 1918 г. служил в Красной армии в Астрахани. В начале 1919 г. бежал на Юг и был 
штабс-капитаном во 2-м Корниловском полку. По эвакуации Новороссийска пропал без вести.

Жена с 1918 г. — Олимпиада, дочь Альберта Гантке, род. 1878 г. В первом браке была за Метингом.

Дмитрий Викторович Мазаракий (№ 65). В 1930 г. артист Государственных Театров, проживал в 
Санкт-Петербурге.

Вячеслав Викторович Мазаракий (№ 66). Поручик Лейб Гвардии Егерского полка. +17.7.1915 г. 
убит при Острове близ Холма. Похоронен в церкви Лейб Гвардии Егерского полка.

Нина Викторовна Мазараки. За: 1. с 25.4.1912 г. Сергеем Ивановичем Ачкасовым, разведены; 2. с 
1922 г. за поручиком Борисом Александровичем Борисовым, у них сын Василий Борисов. В 1925/26 гг. 
проживали во Франции.

У Евгения Викторовича Мазаракия (Ns 56) старший сын Евгений Евгеньевич + в Коломаках Хер
сонской губернии (у Модзалевского он не указан).

Георгий Евгеньевич Мазаракий (№ 67). Инженер. В 1930 г. проживал в Санкт-Петербурге. Жена 
с 28.9.1916 г. Юлия Яковлевна Васильева, род. 1.3.1893 г., дочь статского советника.

Павел Евгеньевич (№ 63). По окончании Санкт-Петербургского Университета вступил в службу в 
Собственную Его Императорского Величества Канцелярию по Учреждению Императрицы Марии. Со
ставитель «Конспекта по Уголовному Праву» СПБ., 1915. Жена с 1921 г. Ольга Васильевна N. В 1930 г. 
проживали в Санкт-Петербурге.

Брат их Игорь Евгеньевич Мазаракий , род. 25.5.1894 г., похоронен на Троицком кладбище в Пе
тергофе (Петербургский Некрополь). У Модзалевского не значится. Сестра их Евгения Евгеньевна 
+29.11.1912 г.

Михаил Аркадьевич Мазаракий (№ 69). Считался крестником Государя Императора (26.2.1906). 
Сведения, полученные о нем из России Н. Б. Борисовой (см. выше) в 1924 г., носят скорей отрицатель
ный характер. Дальнейшая судьба его нам не известна. Сестра его Ольга Аркадьевна была с 24.1.1918 г. 
за прапорщиком Дмитрием Ильичом Соколовым.

У Леонида Валериановича Мазаракия (№ 58) сыновья, у Модзалевского не показанные: а. Евге
ний, род. 11.1.1871 г., по окончании школы торгового мореплавания получил звание Капитана 1-го раз
ряда. В 1913 г. акцизный надзиратель Тамбовского Округа, Титулярный советник. Жена N, рожд. 
баронесса Люде. Бездетны; б. Виктор, род. 1873 г., +.

У Андрея Валериановича Мазаракия (№ 59) дети: а. Владимир, служил в Астраханском драгунском 
полку; б. Наталия; в. Ольга.

У Валериана Валериановича Мазаракия (№ 60) сын Борис, поручик в отставке (1910) и дочь Лариса.

Колено XII (от Мессары XXII)

Николай Николаевич Мазаракий (№ 70). По окончании Экономического факультета Льежского 
Государственного Университета вступил 15.8.1927 г. бухгалтером в частной конторе Лальман-Шарлие в 
Льеже. В 1950 г. старший бухгалтер компании Пилот Франки-Аргентина в Буэнос-Айресе. Жена с 
10.2.1929 г. (н. ст.) в Льеже Доротея Николаевна Воронцова, род. 11/24 июня 1903 г. в Березниках Перм
ской губернии, дочь врача Николая Матвеевича Воронцова и его жены Марии Альбертовны Гира. В 1922 г. 
служила секретарем в «Экспедиции Шведского Красного Креста для помощи голодающим» в Самаре. 
Имеет бронзовую медаль с изображением короля Густава V шведского.

Георгий Николаевич Мазаракий (№ 71). Инженер-конструктор (1932). Жена с 11/24 ноября 1940 г. 
в Брюсселе Людмила Георгиевна Еремеева, род. 26 ноября/9 декабря 1920 г. в Константинополе, дочь 
капитана Георгия Васильевича Еремеева и его жены Марии Виссарионовны Адриановой.

Борис Митрофанович Мазаракий (№ 72). В 1920 г. жил в Санкт-Петербурге у деда генерала Безсоноиа.

У Виктора Александровича Мазаракия (№ 63) сын Виктор, род. 1929 г. в Сенте, +1942 г. там же.

Колено XIII (от Мессары XXIII)

У Николая Николаевича Мазаракия (№ 70) дочь Ксения Николаевна, род. 23/10 ноября 1931 г. в 
Льеже. В 1950 г. студентка Брюссельского Университета и сын Петр Николаевич, род. 25/12 ноября 1933 г. в 
Льеже. 1950 г. — ученик Колледжа св. Бонифация в Брюсселе.

У Георгия Николаевича Мазаракия (№ 71) дочь Ирина, род. 23/10 мая 1944 г. в Брюсселе.
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Составил Н. Мазаракий

ХИТРОВО

Родословная роспись рода дворян Хитрово появилась в печати в первый раз в Санкт-Петербур
ге в 1866 г. как отдельное издание, затем кн. Лобанов-Ростовский поместил их родословие в 
своей «Русской Родословной Книге» как в ее первом, так и во втором издании ...1895 года. В 1932 г. 

Н. Ф. Иконниковым заготовлено было (на французском языке) новое родословие этого рода, далеко не 
исчерпывающее всех ныне существующих ветвей рода. Родословие это пока осталось в рукописи. Ныне, 
благодаря любезному содействию Е. А. Хитрово и Е. А Шепелевой-Воронович, удалось составить рос
пись двух ветвей Орловских Хитрово, происходящих одна от Николая Захаровича (№ 274 по росписи 
кн. Лобанова-Ростовского), другая от Никанора Никаноровича (№ 278 той же росписи).

А. От Еду-Хана колено XII

1 Николай Захарович, род. 1779 г., +1826 г. в Москве. Служил в Лейб Гвардии Конном полку. 3 ян
варя 1801 г. назначен Императором Павлом I флигель-адъютантом; позднее был генерал-майором, 
предводителем дворянства Торусского уезда Калужской губернии. Член Общества Истории и Древ
ностей Российских при Московском Университете, Почетный Член Московского Университета. 
Писатель по вопросам русской истории и богословию. Владел селом Истомине Тарусского уезда 
и 648 душами крестьян.

Ж.: Анна Михайловна Кутузова, род. 1782 г., + 5.2.1846 г., дочь генерал-фельдмаршала князя Ми
хаила Илларионовича Кутузова Смоленского и его жены княгини Екатерины Ильинишны, рожд. 
Бибиковой.

(Лобанов-Ростовский. № 274; Списки Государевой Свиты; История Государевой Свиты; Бу
лычев. Калужское ополчение 1812 года.)

XIII

2/1 Алексей Николаевич, +1837 г. (Лобанов-Ростовский. № 307).

3/1 Михаил Николаевич (Лобанов-Ростовский. № 308), род. 3.3.1804 г.

Ж.: 1. NN;

2. NN.

4/1 Александр Николаевич, род. 13.2.1805 г., +1865 г., Статский Советник, Камер-юнкер Высочай
шего Двора, Калужский, а затем Смоленский вице-губернатор, вице-директор Департамента Граж
данской Отчетности (1840—1851). От него пошла Калужская ветвь рода.

Ж.: Елизавета Николаевна, рожденная княжна Вяземская, дочь действительного статского совет
ника князя Николая Григорьевича Вяземского (Лобанов-Ростовский. № 309).

5/1 Федор Николаевич, род. 13.11.1806 г., +18.9.1873 г., похоронен на Смоленском Православном 
кладбище в Санкт-Петербурге. Карачаевский уездный предводитель дворянства, потом Полтав
ский почтмейстер и действительный статский советник.

Ж.: 1. Анна Михайловна Раевская;

2. Надежда Александровна Тухачевская;

3. Анастасия Петровна, вдова NN, +13.4 1897 г., похоронена с мужем.

6/1 N Николаевна за N Сольдан (Лобанов-Ростовский. № 310).

XIV

7/3 Николай Михайлович (у Лобанова-Ростовского не показан). В 1887 г. был полковником Лейб 
Гвардии 1-й Артиллерийской бригады (Адрес-календарь за 1887 г.), генерал-майор командир 5-й 
резервной артиллерийской бригады (Адрес-календарь за 1894 г.); в 1904 г. начальник артиллерии 
XII армейского корпуса, в 1905 г. генерал-лейтенант с утверждением в должности (Расписание 
войск этих годов). +191... г.

Ж.: NN (у Лобанова-Ростовского не показан.).

8/3 Александр Михайлович, род. 3.7.1845 г., +17.7.1911 г., служил в Лейб Гвардии Конной Артилле
рии. Полковник (1895), затем генерал-майор.

Ж.: баронесса Елизавета Викторовна фон Клебек, +1882 г. (Лобанов-Ростовский. № 343).

9/3 Петр Михайлович, род. 1846 г. Командовал 2-й Запасной пешей артиллерийской батареей (Ло
банов-Ростовский. № 344).

10/3 Павел Михайлович (у Лобанова-Ростовского не показан). Согласно сведениям Е. А Хитрово 
был профессором в Киеве.
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11/4 Николай Александрович, род. 30.8.1830 г. Статский советник. Калужский почтмейстер (Лобанов- 

Ростовский. № 345).

12/4 Михаил Александрович, род. 1.2.1837 г., +30.6.1896 г. Окончил Школу гвардейских подпрапор
щиков и кавалеров юнкеров и 11 июня 1855 г. произведен в прапорщики в Лейб Гвардии Конно- 
Гренадерский полк. 2 мая 1857 г. уволен от военной службы. В 1859 г. вступил в службу по 
Министерству Иностранных Дел, поверенный в делах в Софии. Директор дипломатической кан
целярии Главнокомандующего Вел. Кн. Николая Николаевича Старшего во время войны с Тур
цией 1877—1878 гг., Российский полномочный министр в Бухаресте и посланник в Лисабоне и 
Токио. Известный поэт, написавший стихотворение на смерть Императора Александра II, про
никнутое чувством глубокой национальной скорби.

Ж.: София Петровна Бахметова, род. 24.2.1848 г., +22.9.1910 г., дочь Петра Андреевича Бахметова 
и Елизаветы Николаевны, рожд. Нечаевой (Иконников. Хитрово. № 467; Биографии Конно-Гре
надер. Т. 4-й рукописи Н. Д. Плешко', Лобанов-Ростовский. № 346).

13/5 Михаил Федорович (от первого брака), род. 1.5.1837 г., + в младенчестве (Лобанов-Ростовский. 
№ 347).

14/5 Николай Федорович (от 2-го брака), род. 10.8.1848 г., +26.2.1915 г. Поручик Белорусского гусар
ского полка в отставке (18...). Жил в имении Конотоп Кромского уезда Орловской губернии.

Ж.: Наталия Дмитриевна Истинская, +2.7.1894 г., дочь Дмитрия Истинского и его жены Елиза
веты Валентиновны Гаспарини (Лобанов-Ростовский. № 348, Е. А. Хитрово).

XV

15/7 Владимир Николаевич, приват-доцент (у Лобанова-Ростовского не указан).

16/7 Мария Николаевна, девица.

17/8 Нина Александровна за Ерилкиным.

18/8 Елизавета Александровна за Богдановичем.

19/12 Елизавета Михайловна, род. 3.10.1870 г. Фрейлина Государынь Императриц (1895). За Георгием 
Александровичем Мухановым (Лобанов-Ростовский', Иконников. № 494).

20/12 Андрей Михайлович, род. 1873 г., +1900 г., гардемарин (1895), затем флота лейтенант.

Ж.: Елена Николаевна, рожд. кнж. Голицына, род. 27 сентября 1868 г., + 7 апреля 1943 г., похо
ронена на Русском кладбище в Ницце, дочь кн. Николая Михайловича Голицына и Марии Сер
геевны Сумароковой (дочь № 141, у Лобанова-Ростовского //№ 277).

21/12 Георгий Михайлович, род. 1876 г., окончил Пажеский Его Императорского Величества корпус и 
12 августа 1895 г. произведен в корнеты. Затем служил по Министерству Внутренних Дел и был 
причислен к Главному Управлению по делам печати. Во время 1-й мировой войны поручик Лейб 
Гвардии Уланского ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полка, убит в бою 15.7.1916 г.

Ж.: с 1914 г. Надежда Александровна Гриколевская (Лобанов-Ростовский. № 363; Иконников. 
№ 496).

22/14 Николай Николаевич, род. ок. 1870 г., расстрелян большевиками в концентрационном лагере под 
Москвой зимою 1919/20 г. Предводитель дворянства Карачевского уезда, затем чиновник особых 
поручений при Орловском губернаторе.

Ж.: Елена Сергеевна Ушакова, дочь Сергея Михайловича Ушакова и его жены Анны Борисовны N.

23/14 Наталия Николаевна, род. 1872 г., была за NN.

24/14 Михаил Николаевич, род. 1877 г. Служил в Акцизном Правлении в Новгороде. После революции 
был артистом и наконец посвящен в диаконы в Москве.

Ж.: 1. Антонина Осиповна N, по первому браку N, развелась с 1-м мужем;

2. София Александровна N.
25/14 Борис Николаевич, род. 5 марта 1878 г. в Москве, +15.2.1931 г. в Белграде. Окончил Юридиче

ский Факультет Императорского Санкт-Петербургского Университета и вступил в службу в Кан
целярию по принятию прошений на Высочайшее Имя приносимых (1903), камер-юнкер 
Высочайшего Двора (1907), секретарь той же канцелярии (1910—1914), статский советник и ка
мергер (1912), назначен Курляндским вице-губернатором (декабрь 1914), исполняющий должность 
Курляндского губернатора (1915), губернатор Витебский (декабрь 1916). Подал в отставку 5 мар
та 1917 г.
Ж.: С 1903 г. Елена Александровна Шепелева-Воронович, род. 9 января 1884 г., дочь Александра 
Михайловича Шепелева-Вороновича и его жены Елены Александровны Шепелевой (Лобанов-Ро
стовский П. № 390, дочь № 194), любезно сообщившая нам сведения о роде своего мужа.
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26/14 Надежда Николаевна, род. 15.8.1882 г. Девица.

XVI

27/22 Георгий Николаевич, род. ок. 1900 г.

28/22 Сергей Николаевич, род. ок. 1903 г., +1946 г.

Ж.: Мария Николаевна Тухачевская.

29/22 Алексей Николаевич, род. 1905 г., +ок. 1938 г. (самоубийство).

30/22 Нина Николаевна, род. 1912 г.

31/22 Елена Николаевна, род. 1915 г.

32/34 Наталия Михайловна, от 1-го брака.

33/24 Николай Михайлович, от 2-го брака.

34/24 N Михайлович, от 2-го брака.

35/25 Ирина Борисовна, род. 24.4.1904 г. С 1928 г. за Степаном Александровичем Заботкиным, род. 
11.12.1900 г.

36/25 Кира Борисовна, род. 9.1.1908 г. С 1931 г. за Александром Андреевичем Раевским.

XVII

37/28 N Сергеевич.

В. Потомство Никанора Никаноровича Хитрово.

От Еду-Хана колено XII

1 Никанор Никанорович (отдаленный родственник Николаю Захаровичу, № 1-му первой ветви, оба 
имели родовые вотчины в Орловской губернии). Род. 27.4.1791 г., +27.1.1855 г. коллежский ас- 
сесор, Карачевский уездный предводитель дворянства.

Ж.: с 1816 г. Екатерина Николаевна Лопухина, +1858 г. (Лобанов-Ростовский. № 278).

XIII

2/1 Анна Никаноровна, род. 1816 г., + в малолетстве (Лобанов-Ростовский).

3/1 Николай Никанорович, + в малолетстве (Лобанов-Ростовский. № 312).

4/1 София Никаноровна, род. 1818 г.,+1902 г.
За 1. генерал-майором Николаем Ивановичем Мясоедовым.

2. кн. Дмитрием Ивановичем Долгоруким, +1864 г., сенатором, его 2-я жена.

5/1 Семен Никанорович, род. 1820 г., + в малолетстве (Лобанов-Ростовский. № 313).

6/1 Николай Никанорович 2-й, + в малолетстве (Лобанов-Ростовский. № 314).

7/1 Федор Никанорович, род. 2.9.1823 г., офицер Лейб Гвардии Гусарского ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА пол
ка, полковник в отставке (1895).

Ж.: с 3.2.1857 г. Людмила Владимировна Смирнова, род. 1835 г., +13.3.1864 г. (Лобанов-Ростов
ский. № 315).

8/1 Константин Никанорович, род. 5.3.1828 г., +17.3.1890 г., действительный статский советник. По
хоронен в Донском Монастыре в Москве.

Ж.: с 1863 г. Мария Ивановна Ершова, род. 12 мая 1841 г., + 5.5.1909 г., дочь полковника Лейб 
Гвардии Гусарского полка Ивана Ивановича Ершова и его жены Варвары Сергеевны, рожд. 
кнж. Вяземской, кавалерственной дамы ордена Св. Екатерины (1815—1907) (Лобанов-Ростов
ский. № 316).

9/1 Иван Никанорович, род. 8.4.1838 г., + в малолетстве (Лобанов-Ростовский. № 317).

10/1 Екатерина Никаноровна. За Авксентием Ивановичем Тарновским, полтавским помещиком.

11/1 Надежда Никаноровна, + в малолетстве.

12/1 Дарья Никаноровна. За Николаем Кологривовым, орловским помещиком.

13/1 Анна Никаноровна 2-я, + в малолетстве.

14/1 Зинаида Никаноровна, + в малолетстве.

XIV

15/7 Никанор Федорович, род. 1858 г. (Лобанов-Ростовский. № 346).

16/7 Елизавета Федоровна, род. 1859 г.
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17/7 Екатерина Федоровна, род. 1860 г.
18/7 Владимир Федорович, род. 1861 г. (Лобанов-Ростовский. № 350).

19/7 София Федоровна, род. 1862 г.

20/8 Сергей Константинович, род. 13.2.1865 г., + 8.6.1931 г. Окончил Императорский Казанский Уни
верситет. Действительный статский советник, Тверской губернатор, затем вице-директор Депар
тамента Почты и Телеграфа.

Ж.: Любовь Владимировна Молоствова, род. 23.10.1868 г., + 21.12.1923 г., дочь Владимира Вла
димировича Молоствова и его жены Любови Александровны, кнж. Италийской графини Суворо- 
вой-Рымникской. (Лобанов-Ростовский. № 475).

21/8 Мария Константиновна, род. 30.5.1866 г., +.

С 1891 г. за кн. Борисом Борисовичем Голицыным (1862—1916), Управляющим Экспедицией За
готовки Государственных Бумаг. Гофмейстер Высочайшего Двора.

XV

22/20 Мария Сергеевна, род. 20.6.1889 г., +19... С 10 окт. 1912 г. за Константином Николаевичем Бог
дановичем.

23/20 Константин Сергеевич, род. 31.5.1890 г., +1914 г. Окончил Пажеский Его Императорского Вели
чества корпус (1908). Служил в Лейб Гвардии Конной Артиллерии. Убит во время войны.

24/20 Аркадий Сергеевич, +11.5.1893 г.

25/20 Владимир Сергеевич, род. 27.7.1891 г. Окончил Пажеский Его Императорского Величества кор
пус (1909). Служил в Лейб Гвардии Конной Артиллерии. Проживал в Париже (1952).

Ж.: Ольга Александровна Шепелева-Воронович, род. 1891 г., дочь Александра Михайловича Шепе
лева-Воронович и его жены Елены Александровны Шепелевой (Лобанов-Ростовский II. № 390, 
дочь № 194).

26/20 Маргарита Сергеевна, род. 17.10.1893 г., +26.3.1952 г. в Нью-Джерси, около Нью-Йорка, похоро
нена на кладбище Русского Монастыря Новое Дивьево. Фрейлина Государынь Императриц. Пос
ледовала за Августейшей Семьей в Тобольск.
За Владимиром Егоровичем Эрдели, его 2-я жена.

27/20 Александр Сергеевич, род. 23.10.1894 г., + 4 окт. 1951 г. в городе Каракас, Венесуэла. Окончил 
Пажеский Его Императорского Величества корпус (1912). Служил в Лейб Гвардии Конной Ар
тиллерии.

Ж.: Лидия Николаевна Виддинова (Иконников. № 501).

28/20 Сергей Сергеевич, род. 12.9.1896 г., +1920 г. Окончил Пажеский Его Императорского Величества 
корпус и 1 октября 1914 г. произведен в корнеты Лейб Гвардии Конно-Гренадерского полка. Во 
время Добровольческой армии 17 февраля 1920 г., командуя эскадроном своего полка, зарублен 
большевиками во время конной атаки. (Н. Д. Плешко. Биографии Конно-Гренадер.)

Ж.: Александра Григорьевна Стрижевская, которая во 2-м браке за штаб-ротмистром Лейб Гвар
дии Конно-Гренадерского полка кн. Николаем Владимировичем Гедройц, + в 1923 г. в Сербии.

29/20 Михаил Сергеевич, род. 12.4.1898 г. Паж Пажеского Его Императорского Величества корпуса 
(1915 г.).

Ж.: NN (Хорватка).
30/20 Любовь Сергеевна, род. 12.4.1902 г., за Львом Александровичем Грековым, офицером Лейб Гвар

дии Атаманского полка, затем диаконом, +1952 г. в Сан-Франциско.

31/20 Ксения Сергеевна, род. 7.2.1907 г.

XVI

32/25 Сергей Владимирович, род. 8.7.1919 г. (Иконников. № 507).

33/27 Николай Александрович, род. 13.9.1919 г. в Екатеринодаре. Проживает в Венесуэле.

Ж.: N Балицкая.
34/27 Мария Александровна, род. 12.6.1921 г. в Югославии.

За Николаем Домерщиковым, инженером
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ДВОРЯНЕ И ГРАФЫ КОМАРОВСКИЕ

Настоящая родословная составлена главным образом на основании «Записок» графа Е. О. Ко
маровского, изданных в Санкт-Петербурге в 1914 г., а также сведений, почерпнутых из се
мейного архива, любезно предоставленного в наше распоряжение графом С. Л. Комаровским.

Герб рода графов Комаровских внесен в 7-ю часть Высочайше Утвержденного Общего гербовника 
дворянских родов Российской Империи на странице 132.

I
1 Прокопий Комаровский, польский шляхтич.

П
2/1 Павел Прокопьевич, польский шляхтич, переселился в Московское государство в самом начале 

XVII века и получил поместье в Новгородской Области в 1626 г. (Долгоруков 11. 158; Общий Гер
бовник. Т. 7. С. 132.)

III
3/2 NN

IV
4/3 Нестор, помещик Новгородский. (Биографии Кавалергардов. Т.1. С.356.)

V
5/4 Афанасий Несторович, отставной унтер-офицер из дворян Бутырского пехотного полка. (Там же.) 

VI
6/5 Федот Афанасьевич, род. 1728 г., + 26.11.1776 г. Служил в Дворцовой канцелярии (1769). Вышел 

в отставку (1770). Купил 100 душ крестьян в Ухотской волости Каргопольского уезда. Погребен 
под церковью во имя Спаса в Ухотской волости.
Ж.: 1. Иулияния Ивановна Зиновьева, род. 1732 г., + 17.8.1770 г. Похоронена при Христо-Ро
ждественском Соборе города Каргополя. От этого брака две дочери и сын.

2. Дарья Степановна Рындина (с 1772 г.). От этого брака одна дочь. t
7/5 Иван Афанасьевич, начал службу в 1744 г. в 1-м Московском пехотном полку «разными чинами 

до подпоручика», в 1755 г. пожалован в поручики и «лейб компании гренадеры», 21 марта 1762 г. 
при раскассировании лейб-компании уволен в отставку капитаном, хотя и заявил, что "желает слу
жить у статских дел управителем дворцовых волостей в Нижегородской губернии, в команде Глав
ной Дворцовой Канцелярии». В сентябре 1762 г. подал прошение о назначении в кавалергардский 
корпус или управителем, т. к. он не имеет своих средств на пропитание. В 1776 г. упоминается, 
когда был назначен опекуном малолетнего своего племянника Евграфа. Белозерский уездный 
предводитель дворянства Новгородской губернии (1780 г.).
(Биографии Кавалергардов. Т. I. С.356; кн. Туркестанов. Губернский Служебник.)

VII

8/6 Мария Федотовна, род. 17 марта 1754 г., + 7 сентября 1786 г. С 27 января 1773 г. за Алексеем 
Николаевичем Астафьевым, род. 30 января 1746 г., + 23 марта 1823 г. (оба похоронены на Волко
вой Православном кладбище в Санкт-Петербурге), статским советником, советником Санкт-Пе
тербургского губернского Правления.

9/6 Анна Федотовна, род. 30 января 1760 г., + 16.3.1821 г. Девица, похоронена на Волковом право
славном кладбище в Санкт-Петербурге.

10/6 Граф (Римской Империи с 7/19 мая 1803 г.) Евграф Федотович, род. 19/...1769 г. в Санкт-Петер
бурге, + 13.10.1843 г. в селе Городище Орловской губ. Воспитывался в пансионе Девильнева — 
г-жи Ленк и Массона в Санкт-Петербурге. Сержант Лейб Гвардии Преображенского полка (1776), 
позднее переведен тем же званием в Лейб Гвардии Измайловский полк. Курьер при графе Безбо
родко (1787). Сопровождал Императрицу Екатерину в ее путешествии на юг России, ездил курье
ром в Париж, Лондон (1787), Вену (1792). Подпоручик и полковой адъютант (1794). 
Капитан-поручик и адъютант Великого Князя Константина Павловича (1796). Полковник (1797). 
Кавалер ордена св. Анны III класса. Сопровождал В. Кн. Константина Павловича во время Суво
ровского похода (1799). Генерал-майор (1799). Комендант Каменец-Подольской крепости (11.00). 
Генерал-адъютант Императора Александра I (1801). Начальник Санкт-Петербургской полиции 
(1801—1806). Грамотей Римского Императора Франца II. 7/9 мая 1803 г. возведен с нисходящим 
его потомством в графское Римской Империи достоинство. Именным Высочайшим Императора 
Александра I указом 18 июня 1803 г. дозволено ему принять и пользоваться в России титулом гра
фа Римской Империи. Кавалер ордена св. Анны I класса (1806). Инспектор внутренней стражи и 
помощник Военного Министра (1811). Послан в Волынскую и Подольскую губернии для набора 
лошадей для кавалерии (1812). Командир отдельного корпуса внутренней стражи (1816). Генерал- 
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лентенант (1816), кавалер ордена св. Александра Невского (1825). Член Комитета для определе
ния степени виновности декабристов (1826). По собственной просьбе уволен от должности ко
мандира Отдельного корпуса внутренней стражи. Произведен в генерал-от-инфантерии (1828), 
причем поведено ему было присутствовать в Правительствующем Сенате. Проживал с семьею в 
селе Городище Орловской губернии, где и скончался.
Ж.: Елизавета Егоровна, рожд. Цурикова, + 15.12.1847 г. Кавалерственная дама ордена св. Екате
рины меньшего креста (1.7.1814), дочь бригадира Егора Лаврентьевича Цурикова, Тульского гу
бернского предводителя дворянства и его жены Евдокии Дмитриевны Арсеньевой (Арсеньев. 
Арсеньевы).

11/6 София Федотовна, род. 1774 г., + в младенчестве.
VII

12/10 гр. Егор Евграфович, род. 28.5.1803 г., + 7 октября 1875 г. Восприемником были Император Алек
сандр I и Императрица Мария Феодоровна. В 1822 г. из штандарт-юнкеров Лейб Гвардии Кон
ного полка произведен в корнеты в тот же полк. 1827 г. — адъютант Главноуправляющего Путями 
Сообщений генерала-от-кавалерии Принца Александра Виртенбергского. Во время турецкой во
йны 1828 г. находился при Главнокомандующем 2-й армией генерал-фельдмаршале гр. Витген
штейне. 1832 г. — из штабс-ротмистров Лейб Гвардии Конного полка уволен в отставку 
ротмистром. Затем служил по гражданскому ведомству и был действительным статским советни
ком. В 1832 г. внесен в V часть родословной книги Воронежской губернии.

Ж.: с 9.2.1830 г. в Москве София Владимировна Веневитинова, род. 13 августа 1808 г., + 13 июня 
1876 г. Вероятно, дочь Владимира Петровича Веневитинова (1777—1814) и его жены Анны Ни
колаевны, рожд. кнж. Оболенской (1782—1841).
(Руммелы, Список шефов, командиров и офицеров Лейб Гвардии Конного полка. СПб., 1886.)

13/10 Евдокия Евграфовна, род. 1804 г., + 1807 г.
14/10 гр. Анна Евграфовна, род. 30 марта 1806 г., + 3 марта 1872 г., похоронена в Донском Монастыре 

в Москве. Фрейлина Государынь Императриц 30.8.1820 г.
С 8.4.1828 г. за Сергеем Павловичем Шиповым, генерал-адъютантом, генералом-от-инфантерии 
(1789-1876).

15/10 гр. Александр Евграфович, род 1.2.1808 г., + 1813 г. в Санкт-Петербурге от крупа.
16/10 гр. Владимир Евграфович, род. в июле 1809 г., + 1813 г. в Санкт-Петербурге от крупа.
17/10 гр. София Евграфовна, род 2 февраля 1811 г., + 6 июля 1858 г. Фрейлина Государынь Императ

риц 21.4.1828 г.
С 25 января 1842 г. за Сергеем Дмитриевичем Комовским, род. 1 июля 1799 г., + 20 июня 1880 г., 
действительным статским советником (Некрополь).

18/10 гр. Павел Евграфович, род. ок. 1814 г., + в Баден-Бадене 13.10.1873 г. Окончил Школу Гвардей
ских подпрапорщиков и 1 июля 1832 г произведен в прапорщики Лейб Гвардии Гренадерского 
полка. Подпоручик.
Ж.: Мария Павловна Галаган, род. в селе Сокиренцах Полтавской губернии 5 мая 1822 г., + 5.7.1876 г., 
дочь Павла Григорьевича Галаган и его жены Екатерины Васильевны, рожд. гр. Гудович.

19/10 гр. Алексей Евграфович, род. 8.3.1820 г., + в Казани 20 февраля 1895 г., похоронен в Донском 
Монастыре в Москве. Член Московского Совета Детских Приютов. Видный общественный дея
тель. Один из основателей Добровольного флота и председатель Императорского Общества со
действия русскому торговому пароходству.
Ж.: Аделаида Альбертовна, рожд. баронесса Пирх, род. 17.3.18... г., + 19.3.1901 г., похоронена с 
мужем.

IX
20/12 гр. Евграф Егорович, род. 25.8.1831 г., + 1871 г. Мировой посредник по Орловскому уезду 1863— 

1864 гг., судья в Орле.
21/12 гр. Анна Егоровна, род. 14.7.1832 г., + 5.1.1906 г., похоронена на Александро-Невской Лавре. 

Фрейлина Их Величеств Государынь Императриц, Гофмейстерина Вел. Киг. Александры Иоси
фовны, Камер-Фрейлина.

22/12 Павел Егорович, род. 1832 г., + 1873 г. Прапорщик Лейб Гвардии Гренадерского полка.
23/12 гр. Владимир Егорович, род. 19 августа 1835 г , + 14 января 1886 г., похоронен в Донском Монас

тыре в Москве Штабс-капитан Лейб Гвардии Стрелкового ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА батальона (Ад
рес-календарь 1863 г.). Генерал-майор.
Ж.: Леонила Викторовна, рожд. графиня Панина, дочь гр. Виктора Никитича Панина и его жены 
гр. Наталии Павловны, рожд. баронесса Тизенгаузен.

24/12 гр. Любовь Егоровна, род. 1836 г., + 1919 г.
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25/12 гр. Дмитрий Егорович, род. 1837 г., + 1901 г. В 1863 г. был капитаном Лейб Гвардии Стрелкового 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА батальона; командир 2-й бригады 3-й пехотной дивизии (1886 г.); генерал- 
лейтенант начальник 8-й пехотной дивизии (1894); генерал-от-инфантерии командир IV, а затем 
XV армейских корпусов.
Ж.: с 1887 г. Эмилия Николаевна Мартынова, род. 1860 г., + в Париже в 1918 г., дочь Н. С. Мар
тынова, убившего на дуэли поэта Лермонтова, и его жены Софии Иосифовны Проскур-Сущан- 
ской, дочери Киевского губернского предводителя дворянства. Она во 2-м браке за генералом 
Василием Иосифовичем Гурко (1864—1937). (Нарцов. Материалы для истории Мартыновых...)

26/12 гр. Алексей Егорович, род. 1841, + 14.8.1899 г. в должности шталмейстера Высочайшего Двора. 
Управляющий Вдовьим Домом в Москве (Адрес-календарь 1894 г.) статский советник. Управля
ющий Двором Принца Александра Петровича Ольденбургского.
Ж.: Александра Васильевна Безобразова, род. 1869 г., + 28.7.1904 г.

27/12 гр. Елизавета Егоровна, род. 14 марта 1844 г., + 1 июня 1879 г., похоронена с матерью в Александ
рово-Невской Лавре.

28/12 гр. Николай Егорович, род. 1845 г., + 1909 г. Был офицером Лейб Гвардии Преображенского пол
ка, затем ротмистром и служил по администрации в Елизаветпольской губернии.
Ж.: Мария Павловна Палечек.

29/12 гр. Надежда Егоровна, род. 184... г.
С 1878 г. за Иваном Александровичем Русановым.

30/12 гр. Евграф Павлович, род. 4.11.1841 г., + 1.1.1884 г. во Флоренции. Орловский уездный предво
дитель дворянства.
Ж.: Элеонора Ивановна Орлова, род. 16.6.1847 г., + 24.1.1939 г. в эмиграции, дочь генерала Ива
на Алексеевича Орлова, наказного атамана Донского войска и его жены Леокадии Петровны Му
синой-Пушкиной.

31/18 Екатерина Павловна, род. 14.6.1846 г., + после 1914 г.
За гр. Константином Николаевичем Ламздорф-Галаган, род. 24 декабря 1841 г., + 13 августа 1900 г., 
команд. Лейб Гвардии Конно-Гренадерского полка, Свиты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА генерал-майор и 
затем генерал-лейтенант.

32/19 гр. Леонид Алексеевич, род. 15.3.1846 г., + 8.12.1912 г. Заслуженный профессор международного 
права Московского Университета, Член Академии Наук. Основатель института международного 
права в Гааге.
Ж.: с 1874 г. Екатерина Александровна, рожд. княжна Ширинская-Шихматова, род. 6.10.1853 г., 
+ 25.10.1925 г. в Москве, дочь кн. Александра Прохоровича Ширинского-Шихматова, сенатора и 
его жены Екатерины Павловны, рожд. Березниковой.

33/19 гр. Аполлинария Алексеевна, род. 30 июля 1847 г., + 12 сентября 1849 г., похоронена в Донском 
Монастыре в Москве.

34/19 гр. Ипполит Алексеевич, род. 4 августа 1849 г., + 11 января 1875 г., похоронен там же, где преды
дущая.

X

35/23 гр. Георгий Владимирович, род. 1865 г. Убит в Туапсе в феврале 1920 г.; офицер Лейб Гвардии 
Конного полка, затем подполковник Клястицкого гусарского полка, полковник. Участник бур
ской, русско-японской, балканской и первой мировой войн.
Ж.: донская казачка.

36/23 гр. Виктор Владимирович, род. 8.3.1866 г., + 9.6.1934 г. В службе с 21 мая 1891 г., в должности 
церемониймейстера Высочайшего Двора с 1905 г.; статский советник, Невельский уездный пред
водитель дворянства.
Ж.: Анна Андреевна, рожд. гр. Блудова, + 26.4.1928 г., дочь гр. Андрея Дмитриевича Блудова и 
его жены гр. Елены, рожд. княжны Альтен.

37/23 гр. Ольга Владимировна, род. 1870 г., фрейлина Государыни Императрицы (1888). За лейтенан
том прусской армии Виктором фон Пелькен.

38/25 гр. Георгий Дмитриевич, род. 4.5.1889 г. в Варшаве, + убит в 1918 г. Окончил Императорский 
Александровский Лицей в 1908 году. Причислен к Государственной Канцелярии.

39/25 гр. Ксения Дмитриевна, род. 12 января 1891 г. в Варшаве, фрейлина Государынь Императриц 
(1912).
За Николаем Борисовичем Обуховым.

40/26 гр. Василий Алексеевич, род. 1881 г., + в 1916 г.
41/26 гр. Георгий Алексеевич, род. 1882 г., + в 1916 г. Офицер Лейб Гвардии 4-го Стрелкового ИМПЕРА

ТОРСКОЙ Фамилии полка, скончался от ран, полученных на германском фронте во время войны.
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42/26 гр. Владимир Алексеевич, род. 1883 г. Художник.
Ж.: с 1 апреля 1912 г. Варвара Федоровна Самарина, род. 21.12.1886 г., дочь Федора Дмитриеви
ча Самарина и его жены Антонины Николаевны, рожд. кнж. Трубецкой.

43/30 гр. Павел Евграфович, род. 2.10.1868 г., + 26.8.1907 г. Убит во Флоренции Наумовым. Окончил 
Николаевское Кавалерийское Училище и 10 августа 1890 г. произведен в хорунжии Лейб Гвар
дии Казачьего полка.
Ж.: Эмилия Марковна Редер, род. 18... г., + 1907 г. в Дрездене.

44/30 гр. Наталия Евграфовна, род. 31.5.1870 г.
За Стефаном Генриховичем ван Зоон, + в июле 1918 г.

45/30 гр. Анна Евграфовна, род. 1.12 1872 г., + 1917 г., убита большевиками в тюрьме в Калуге (по дру
гим сведениям в Таруссе).
За 1. кн. Сергеем Васильевичем Горчаковым Таврическим вице-губернатором, разведены.

2. кн. Сергеем Дмитриевичем Горчаковым (1861—1927), Вятским, затем Калужским губернатором.
46/30 гр. Мария Евграфовна, род. 22.4.1874 г., + 1947 г. в Безансоне.

За докт. медицины Евгением Павловичем Петровым, взятым в плен немцами в 1917 г. и пропав
шим без вести.

47/30 гр. Ольга Евграфовна, род. 8.9.1876 г.
За 1. доктором медицины Михаилом Болеславовичем Янковским.

2. Сергеем Владимировичем Хлебниковым, род. 7 августа 1882 г. Окончил Пажеский корпус, 
корнет Лейб Гвардии Уланского ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА полка и затем чиновник особых поручений 
при Главноуправляющем Ведомственными Учреждениями Императрицы Марии.

48/32 гр. Вера Леонидовна, род. и + в 1876 г.
49/32 гр. Сергей Леонидович, род. 7.7.1877 г. Окончил Московский Университет, по окончании остав

лен при нем по кафедре философии права. Земский начальник в Гродненской и Московской гу
берниях. Член Правления Московско-Казанской железной дороги.
Ж.: Мария Петровна Шамшева, дочь Петра Николаевича Шамшева и его жены Марии Павлов
ны, рожд. Зиновьевой, род. 20.4.1884 г.

50/32 гр. Екатерина Леонидовна, род. 15.11.1878 г. Фрейлина кн. Ирины Александровны.
За Федором Александровичем Виноградовым, директором VI Московской мужской гимназии.

51/32 гр. Мария Леонидовна, род. 19.3.1885 г.
За Валентином Валентиновичем Барановским, полковником генерального штаба.

XI
52/42 гр. Алексей Владимирович, род. 1914 г.
53/42 гр. Антонина Владимировна, род. 1916 г.
54/42 гр. София Владимировна, род. 1923 г.
55/42 гр. Феодор Владимирович, род. 1929 г.
56/43 гр. Евграф Павлович, род. 29.12.1898 г.

Ж.: Марина Павловна Муффель.
57/49 гр. Сергей Сергеевич, род. 3.11.1905 г.

Ж.: Елена Ивановна Девейн.
58/49 гр. Алексей Сергеевич, род. 11.3.1907 г. в Москве.

Ж.: Маргарита Настюр.
59/49 гр. Мария Сергеевна, род. 17.6.1909 г. в Москве.

За графом Алексеем Николаевичем Муравьевым, род. 1909 г.
60/49 гр. Ирина Сергеевна, род. 30.8.1912 г. в имении Гремячем Орловской губернии.
61/49 гр. Леонид Сергеевич, род. 10.10.1914 г. в Москве.

Ж.: с 1943 г. в Берлине, Германии, Анна-Мета-София Сгротманн, род. 26 июня 1914 г.
62/49 гр. Михаил Сергеевич, род. 3.10.1915 г. в Москве, + там же в феврале 1917 г.

XII
63/56 гр. Павел Евграфович, род. 1924 г. В 1941 г. был шофером в Ясной Поляне.
64/61 гр. Сергей Леонидович, род. 9/22 октября 1944 г. в Берлине.
65/61 гр. Алексей Леонидович, род. 10.4.1946 г. в Берлине.
66/61 гр. Леонид Леонидович, род. 23.10.1949 г. в Буэнос-Айресе.
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ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ ХРОНИКА
По Америке

Рождения: У кн. Михаила Сергеевича Кантакузена Сперанского и его жены, рожд. Ханвери Вильямс, 
родился сын Сергей 13 мая 1952 г.

У кн. Ивана Сергеевича Оболенского и его жены Клер, рожд. Мак Гиннес, родился 22 июня 
1952 г. сын Иван.

У Дмитрия Владимировича Погожева и его жены Ирины Андреевны, рожд. Боковой, родился 
29 сентября 1951 г. сын Андрей.

У кн. Андрея Дмитриевича Ширинского-Шихматова и его жены кн. Елизаветы Николаев
ны, рожд. гр. Ламздорф, 11 мая 1952 г. родилась дочь Мария.

Браки: Иедигаров Андрей Давыдович 8 сентября 1951 г. женился на американской гражданке Ната
лии Наш, рожд. Винслов.

Коновницын гр. Сергей Николаевич, сын гр. Николая Сергеевича и его жены гр. Екатери
ны Николаевны, рожд. Бартеневой, 15 июня 1952 г. в Буэнос-Айресе женился на Марии 
Николаевне Львовой.

Лейхтенбергская герцогиня Ольга Константиновна сочеталась браком в русской церкви го
рода Сиклифа, штат Нью-Йорк, с Олегом Евгеньевичем Гайденбуровым 15 июня 1952 г.

Хлебников Юрий Сергеевич, сын бывшего Улана ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА Сергея Владимировича 
Хлебникова, 7 сентября 1952 г. женился в Нью-Йорке на Александре Ростиславовне Не
больсиной.

Некрополь:

Бельгардт Николай, умер в январе 1952 г., похоронен на военном кладбище в Сан-Францис
ко, Калифорния.

Бер Владимир Александрович, + 28 марта 1952 г. 57 лет в г. Вашингтоне, дистрикт Колум
бия.

Бибиков Илларион Илларионович, род. 16 января 1900 г., + 17 января 1952 г. в городе Эни 
Арбор, штат Мичиган.

Бородаевская Елизавета Евгеньевна, рожд. Дубяго-Ронойто, + 23 июня 1952 г. в городе Нью- 
Йорк.

Букетова Нина Викторовна, рожд. Клифус, + в городе Нью-Йорк 16 апреля 1952 г.

Булашевич Алексей Михайлович, старший лейтенант, + 1 сентября 1952 г. в Нью-Йорке, 
похоронен на кладбище города Линден, штат Нью-Джерси.

Буняковский Николай Викторович, бывший офицер Гренадерской артиллерийской брига
ды, погиб 29 декабря 1951 г. при крушении в Атлантическом океане американского паро
хода Флаинг Антерпрайс, похоронен 12 января 1952 г. на кладбище города Коссвиль, 
Нью-Джерси.

Бутлеров Борис Иванович, полковник 20-го драгунского Финляндского полка, бывший офи
цер-воспитатель Пажеского ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА корпуса, + 24 де
кабря 1951 г. в Нью- Йорке.

Вергун Дмитрий Николаевич, профессор Санкт-Петербургского Университета, Прикарпат
ский деятель, + 3 сентября 1951 г. на 80 г., в городе Хьюстон, штат Техас.

Вощинин Владимир Николаевич, старший лейтенант, + в Нью-Йорке 13 июля 1952 г.

Гагарина Вера Сергеевна, рожд. Арсеньева, род. 6 мая 1893 г., + 19 августа 1952 г. в Нью- 
Йорке. Ее некролог помещен в газете "Россия" от 4 сентября 1952 г.

Гамбурцов Анатолий Николаевич, полковник Ростовского пехотного полка, + в городе Нью- 
Йорк 24 марта 1952 г.

Гольмстрем Лидия Александровна, + 12 октября 1951 г. в городе Стамфорд, штат Коннекти
кут.

Гольстрем Елизавета Эдуардовна, + 18 июля 1952 г. в городе Стамфорд, штат Коннектикут.

Горбатовский Борис Михайлович, паж, выпускник 1910 г., офицер Лейб Гвардии Драгун
ского полка, + 25 мая 1952 г. в городе Бронксвилл, штат Нью-Йорк и похоронен на мест
ном кладбище.
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Гуляев Евгений Константинович, + в городе Лос-Анжелес, штат Калифорния, 17 марта 1952 г.

Дорман Владимир Михайлович, капитан, погиб со всей своей семьей, работая в собствен
ной шахте, 28 февраля 1952 г. у Альта Грациа, провинция Кордоба, Аргентина.

Дорман Мария Александровна, рожд. Пестеренко, жена предыдущего, + тогда же.

Дроздовский Лев Антонович, генерального штаба генерал-майор, + 19 октября 1951 г. в го
роде Лима в Перу.

Золотарев Михаил Акимович, полковник генерального штаба, + в городе Лейквуд, штат Нью- 
Джерси, 25 апреля 1952 г. и там же похоронен.

Иванов-Иверьев Леонид Александрович, генерал-майор, род. 1874 г., + 19 января 1952 г. в 
Сан-Пауло, Бразилия.

Ивицкая Елизавета Ивановна, + 3 мая 1952 г., похоронена в Новой Коренной Пустыни около 
города Махопак, штат Нью-Йорк.

Ивицкий Георгий Дионисьевич, генерального штаба генерал-майор, + в городе Нью-Йорк 
18 августа 1952 г., похоронен на городском кладбище города Ньютаун, штат Коннектикут.

Игнатьев граф Николай Павлович, род. 16 февраля 1904 г., + 28 марта 1952 г. в городе То
ронто, Канада.

Ильин Алексей Алексеевич, бывший лицеист Императорского Александровского Лицея, офи
цер Лейб Гвардии Конного полка, военный летчик, полковник, род. 13 сент. 1885 г., + 15 
марта 1952 г. в городе Аннаполис, штат Мериленд.

Касаткина-Ростовская княгиня Ольга Богдановна, рожд. Хвощинская, разведенная вдова кн. Фе
дора Николаевича, + в Монтреале в Канаде 81 г. 23 апреля 1952 г.

Комов Петр Петрович, полковник 12-го гусарского Ахтырского полка, + 26 января 1952 г. в 
городе Монтреаль, Канада.

Корфино (Попандуполо) Юрий Николаевич, старший лейтенант, + в Чикаго, штат Илли
нойс, 30 января 1952 г.

Крукшенк Розалия Эдуардовна, бывшая в 1-м браке за контр-адмиралом Валерием Ивано
вичем Галаниным, + 9 июля 1952 г. в городе Гленбрук, штат Коннектикут.

Кувязев Константин Евгеньевич, артиллерийский полковник, 73 лет, + в Нью-Йорке 29 ок
тября 1951 г.

Кулибин Владимир Константинович, бывший Правовед, действительный статский советник, 
+ 15 августа 1951 г. в Нью-Йорке.

Кутырев Алексей Петрович, доктор медицины, + 5 февраля 1952 г. в городе Сиеррас де Кор
доба, Аргентина.

Лисенко Леонид Семенович, инженер путей сообщения, 74 лет + в марте 1952 г. в городе 
Итузайго, провинция Буэнос-Айрес, Аргентина, похоронен в Мороне тойже провинции.

Лесли Евгения Платоновна, доктор, + 15 мая 1952 г., в городе Нью-Йорк.

Луговой Борис Николаевич, артиллерийский полковник, + в г. Нью-Гардон, штат Нью-Йорк, 
19 октября 1952 г., похоронен в Коренной Пустыни около г. Махопак, штат Нью-Йорк.

Макарова Елена Владиславовна (певица Воронцова), вдова полковника, + в городе Лейквуд, 
штат Нью-Джерси, 18 окт. 1951 г.

Максутов кн. Дмитрий Дмитриевич, капитан 1-го ранга, род. 13 авг. 1870 г., + 30 января 1952 г. 
в городе Уайтленд, штат Нью-Джерси, похоронен в Монастыре около города Джордан- 
вилль, штат Нью-Йорк.

Марков Георгий Николаевич, лейтенант, + 16 июля 1952 г. в городе Хонтинггон, штат Нью- 
Йорк, похоронен на кладбище Русского Монастыря около города Джорданвилл того же 
штата.

Малов Николай Никанорович, профессор, + 16 июня 1952 г. в городе Лос-Анжелес, Кали
форния.

Мещерская Вера Николаевна, + в Нью-Йорке 25 октября 1951 г.

Мещерский кн. Вячеслав Александрович, вольноопределяющийся Лейб Гвардии Гродненско
го гусарского полка, + в Нью-Йорке 11 января 1952 г.

Мусина-Пушкина гр. Мария Николаевна, рожд. княжна Долгорукова, бывшая фрейлина ИХ 
ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, + в Валей Коттедж, штаг Нью-Йорк, 
9 ноября 1951 г., вдова гофмейстера.
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Назаренко Николай Николаевич, поручик Лейб Гвардии Литовского полка, + 13 авг. 1952 г. 
в городе Монтреаль, в Канаде.

Нестеренко Александр Михайлович, полковник, род. 9.5.1888 г., + 28 февраля 1952 г., погиб 
с семьею в шахте в Альта Грациа, провинция Кордоба, Аргентина.

Нестеренко София Тимофеевна, рожд. Кистенева, погибла в шахте с семьею, см. предыду
щего.

Номикосов Николай Васильевич, полковник Лейб Гвардии Казачьего полка, + 12 сент. 1952 г. 
в городе Наяк, штат Нью-Йорк.

Петровский Александр Владимирович, род. 1928 г., + 23 февраля 1951 г. в автомобильной 
катастрофе в городе Буэнос-Айрес, Аргентина.

Полетика Ксения Сергеевна, рожд. Назаревич, + 1 июня 1952 г. в городе Ред-Банк, штат 
Нью-Джерси.

Полуян Григорий Епифанович, погиб с женою в шахте 28 февраля 1952 г. в провинции Кор
доба, Аргентина.

Полуян Зинаида Михайловна, рожд. Дорман, в 1-м браке Шмитова, погибла с семьей при 
взрыве газа в шахте 28 февраля 1952 г. в провинции Кордоба, Аргентина.

Рененкампф фон Иван Эмильевич, капитан 2-го ранга, + в Нью-Йорке 11 сентября 1952 г.

Ронжина Наталья Давыдовна, рожд. Ротхольц, бывшая в 1-м браке Савинская, вдова гене
рал-лейтенант, + 29 ноября 1951 г. в городе Нью-Йорк.

Рузская Ирина Николаевна, + 28 сентября 1951 г. в Спринг-Валлей под Нью-Йорком.

Румянцев Владимир Павлович, подполковник, род. 1885 г., + 13.12. 1951 г. в Рио-де-Жаней- 
ро, Бразилия.

Силина Екатерина Васильевна, рожд. Погребова, жена штаб-ротмистра Лейб Гвардии Кон
но-Гренадерского полка В. А. Силина, + в городе Буэнос-Айрес, Аргентина, 25 апреля 1952 г.

Синицын Федор Михайлович, инженер, + 11 января 1952 г. в Сан-Пауло, Бразилия.

Спиридович Александр Иванович, генерал-майор, Ялтинский Градоначальник, бывший на
чальником охраны ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 1906-1914 гг.; писатель-историк, 1- 30 
июня 1952 г. в городе Нью-Йорк. Член Русского Историко-Родословного Общества в Аме
рике.

Столяров Сергей Петрович, полковник 94-го пехотного Енисейского полка, + в Нью-Йорке 
24 сентября 1951 г.

Сушинский Леонид Георгиевич, инженер, 50 лет, + в марте 1952 г. в Аргентине.

Терапиано Василий Иванович, + 28 июня 1951 г., похоронен в Ланусе под Буэнос-Айресом, 
Аргентина.

Устинов Платон Михайлович, род. 21 января 1887 г., бывший лицеист ИМПЕРАТОРСКО
ГО Александровского Лицея, штаб-ротмистр Павлоградского гусарского полка, + 30 де
кабря 1951 г., похоронен на кладбище Кенсико, Весчестер-каунти, штат Нью-Йорк.

Федотов Георгий Петрович, профессор, + в г. Биконт 1 сентября 1951 г.

Хитрово Александр Сергеевич, род. 23 окт. 1894 г, + в городе Каракас 4 октября 1951 г., 
полковник Лейб Гвардии Конной Артиллерии.

Челищев Виктор Николаевич, + на 82 г. 1 мая 1952 г. в городе Сан-Франциско, Калифор
ния.

Шацкая Мария Федоровна, род. 1879 г., + 18 января 1952 г. в городе Рио-де-Жанейро, Бра
зилия.

Шульгин Павел Николаевич, корнет Лейб Гвардии Уланского ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА полка, + 25 
мая 1952 г. в городе Бермингем, Калифорния.

Шупинская Людмила Ивановна, + 11 октября 1951 г. в городе Нью-Йорк.

Эрдели Маргарита Сергеевна, рожд. Хитрово, бывшая фрейлина ИХ ИМПЕРАТОРСКОГО 
ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, род. 17 октября 1893 г., + в Нью-Д кер- 
си 26 марта 1952 г., похоронена на кладбище Монастыря Новое Дивеево.

Юренев Вадим Сергеевич, + 5 апреля 1952 г. в городе Голивуд, штат Калифорния.

Юрьев-Пековец Василий Леонтьевич, полковник 2-го Особого пехотного полка, + 29 апре
ля 1952 г. в Нью-Йорке.
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Яненко Флора Георгиевна, рожд. Вилькинс, жена генерал-майора, + 26 декабря 1951 г. в го
роде Уайтстон, штат Нью-Йорк.

Нам сообщают из Европы и Австралии:

ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МИЛИЦА НИКОЛАЕВНА, 
род. 14 июля ст. ст. 1866 г. в Цетинье, Черногории, скончалась 6 сентября 1951 г. в Алек
сандрии в Египте.

ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ КИРИЛЛОВНА 
вдовствующая принцесса Лейнингенская, род. 20 января ст. ст. 1907 г., скончалась в Мадри
де 27 октября 1951 г.

Его Высочество князь Николай Романович, сын князя Романа Петровича и его жены кня
гини Прасковьи Дмитриевны, рожд. гр. Шереметевой, сочетался браком 21 января 1952 г. в 
городе Канн, Франция с гр. Сеева Делла Шерасдесса.

Некрополь:

Безсонов Николай Алексеевич, бывший паж, корнет Лейб Гвардии Конно-Гренадерского 
полка, профессор Страсбургского Университета, род. 1886 г., + 5 ноября 1951 г. в Тулоне, 
Франция.

Бобриков Георгий Георгиевич, ротмистр Ахтырского гусарского полка, + в Ницце 23 апре
ля 1952 г.

Брасова княгиня Наталья Сергеевна, рожд. Шереметевская, род. в Москве 15 июня 1880 г., 
+ в Париже 26 января 1952 г., вдова ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИ
ЧА, по 1-му браку Мамонтова, по 2-му Вульферт.

Граббе гр. София Ивановна, рожд. Всеволожская, вдова бывшего командира Конвоя ЕГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА, род. 26 сент. 1869 г., + в городе Аньер под Парижем 21 февраля 1952 г.

Гудович гр. Мстислав Александрович, род. 25 января 1880 г., + в Ницце 2 марта 1952 г. и 
там же похоронен, чиновник особых поручений при Министре Внутренних Дел, надво
рный советник, после революции поручик Лейб Гвардии 1-го ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Стрел
кового полка.

Комаров Владимир Павлович, военный инженер, редактор газеты «Единение» в Мельбурне, 
Австралия, + в Мельбурне 25 июня 1952 г.

Коцебу Вильгельм Александрович, род. 22 мая 1864 г., + 10 апреля 1952 г. в городе Драун- 
штейн, Германия.

Мельницкий Сергей Валерианович, бывший паж выпуска 1906 г.; офицер Лейб Гвардии 4-го 
Стрелкового ИМПЕРАТОРСКОЙ ФАМИЛИИ полка, Волковыйский уездный предводи
тель дворянства, род. 1886 г., + в Дании 28 августа 1951 г.

Нирод гр. Федор Максимилианович, бывший офицер Лейб Гвардии Конного полка, быв
ший командир Лейб Гвардии Драгунского полка, Свиты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА генерал-май
ор, род. 20 июля 1871 г., + 26 марта 1952 г.

Рибендер гр. Сергей Александрович, род. 21 января 1885 г., + в городе Канн, Франция, 8 
июня 1951 г., бывший паж, полковник Лейб Гвардии Конной Артиллерии.

Свербеев Федор Дмитриевич, род. 3 февраля 1878 г., + 3 мая 1952 г., похоронен на кладби
ще Русского Дома в Сант-Женевьеве-де-Буа под Парижем, бывший лейтенант, Новосиль- 
ский уездный предводитель дворянства.

Стенбок-Фермор гр. Владимир Васильевич, бывший Херсонский уездный предводитель дво
рянства и член Государственной Думы скончался в 1951 г. в Югославии.

Соллогуб гр. Ольга Георгиевна, рожд. княжна Гуриели, по 1-му браку княгиня Бебутова, вдо
ва капитана 1-го ранга, + около Ниццы 26 марта 1952 г.

Туманова княгиня Нина Левановна, рожд. княжна Меликова, бывшая фрейлина Государы
ни Императрицы Марии Феодоровны, вдова генерал-от-кавалерии кн. Георгия Алексан
дровича Туманова; + в Лозанне (Швейцария) 12 февраля н. ст. 1951 года.

Юрьевич Ольга Константиновна, рожд. Бодиско, вдова камер-юнкера, род. 15 сентября 1878 г., 
+ в Ницце 12 января 1952 года.



54
Ю. А. Навроцкий

О ДВУХ МОГИЛАХ В ИСПАГАНИ В ПЕРСИИ

ß бытность мою в Персии в 1945—1950 гг. мне пришлось побывать неоднократно в городе Ис- 
фагане, и я посетил пригород Джолфу, населенную преимущественно Армянским меньшин

ством. Эта часть Исфагана была отведена Шахом Абассом для расселения армян, массами убегавшими 
тогда из Армении, занятой Турками, и нашедшими гостеприимство и убежище в Персии того времени.

Целый ряд православных армянских церквей был построен в Джолфе, по своей архитектуре, мо
заике и фрескам представляющих до сих пор значительный интерес. Самые лучшие церкви до сих пор 
поддерживаются армянским населением. При главной церкви имеется музей со значительной коллек
цией всего, что относится к истории армянского народа, но, к сожалению, со значительным уменьше
нием армянского населения в Исфагане часть церквей закрыта и за неимением средств постепенно 
приходит в упадок.

Армянское кладбище находится в расстоянии приблизительно четырех километров от центра Джол- 
фы, но и оно приходит в запустение: не имея возможности его оберегать и содержать постоянную стра
жу, нет сил бороться с кражами памятников, которые местное персидское мусульманское население 
разламывает и продает, как строительный материал.

В самом же соборе имеются несколько могил, и две из них несомненно вызовут интерес у рус
ских родословов. Обе могилы находятся перед самым главным входом под сводами собора, и могиль
ные плиты на уровне пола лежат одна рядом с другой.

Я привожу точной текст обеих плит:
«БОРИСЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ ПРЕОБРАЖЕНСК1Й

1870-1914»

Надпись эта на русском и на французском языках.

«АЛЕКСАНДРЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ фон КАВЕРЪ

Императорскш вице-Консулъ въ Комишэ

Директоръ Русскаго Банка въ Испагань

Злодейски убить 6 мая 1915 г.»

Надпись только по-русски.

Испаганью назывался в то время город Исфаган.
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О подписке на нсторнко-родословнын Журнал

НОВИКЪ

на 1953 год.
С 1945 года Историко-родословный Журнал НОВИКЪ выходит одним большим выпуском в год.

Редакция Журнала НОВИКЪ открыла подписку на Журнал на 1953 г. Не смотря на все возвыша
ющуюся стоимость бумаги подписная цена остается прежняя в 3 доллара за год. Господа Члены Исто
рико-Родословного Общества в Америке, постоянные подписчики и все лица, желающие получать 
Журнал НОВИКЪ, благоволят направлять заказы с подписною платою Секретарю Русского Историко- 
Родословного Общества в Америке Сергею Владимировичу Гладкому, ведающему рассылкою Журнала, 
на его имя и по его адресу: S. V. Glad, 3604 Broadway, New York, 31, N. Y.

Редакция Журнала имеет некоторое количество комплектов Журнала за прошлые годы. Желаю
щие их получить благоволят снестись с С. В. Гладким по вышеуказанному адресу.

По всем вопросам, связанным с изданием Историко-Родословного Журнала НОВИКЪ, надлежит 
обращаться к редактору Николаю Дмитриевичу Плешко, а по вопросам финансового характера к каз
начею Общества графу Борису Георгиевичу Берг по их адресам:

N. D. Pleshko, 140 East 56-th street, New York, 22, New York.

B. G. Berg, 215 East 57-th street, New York 22, New York.

Историко-Родословное Общество в Америке всегда готово придти на помощь при розысках родо
словий, почему лица заинтересованные благоволят обращаться к Товарищу Председателя Общества и к 
Редактору Журнала НОВИКЪ Н. Д. Плешко по вышеуказанному адресу.


