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Официальные документы 
Российской генеалогической федерации

Решением Совета РГФ от 8 августа 2020 г. 
по ходатайству культурно-исторического цент- 
ра «Светоч» медалями «За вклад в развитие 
генеалогии и прочих специальных истори-
ческих дисциплин» 2-й степени награждены:

Власов Роман Вячеславович, село Красно-
борск Архангельской области

Осипова Элина Николаевна, Архангельск
Попов Валерий Витальевич, село Красноборск Архангельской 

области
Русанов Александр Валентинович, село Верхняя Тойма Архан-

гельской области

Решением Совета РГФ от 8 сентября 2020 г. по представлению 
председателя УИРО М.Ю. Елькина в связи с 25-летием Уральского 
историко-родословного общества медалями «За вклад в развитие 
генеалогии и прочих специальных исторических дисциплин» 
награждены:

1-й степени
Бархатова Нина Алексеевна, пос. Рефтинский Свердловской 

области
Горбунов Виталий Иванович, г. Артемовский
Красноперова Наталья Васильевна, Пермь
Корендясева Галина Тимофеевна, Екатеринбург
Рябухо Людмила Викторовна, Екатеринбург
2-й степени
Белоусов Юрий Серафимович, г. Невьянск Свердловской области
Еренбург Инесса Иосифовна, Екатеринбург
Казанцев Михаил Федорович, Екатеринбург
Коротина Галина Николаевна, Екатеринбург
Плеханова Тамара Федоровна, Артёмовский Свердловской 

области
Сарабанская Людмила Анатольевна, г. Каменск-Уральский
Тарасова Оксана Владимировна, Екатеринбург
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С.А. Малкин

Подобедовы в селах и в городах

На примере семьи священно и церковнослужителей Подобедовых 
я хочу продемонстрировать перемещение ее представителей из сел 
в города во второй половине XVIII века. При этом перемещении 
некоторые представители семьи выходили из духовного сословия на 
гражданскую службу. Семья Подобедовых интересна тем, что в ней 
родился первенствующий член Святейшего Правительствующего 
синода митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Амвросий 
(1742‒1818)1. 

К сельскому поколению рассматриваемой семьи принадлежали 
три родных брата Иван, Семен и Григорий, дети Семена Подобедова. 
В середине XVIII века два брата Иван и Семен Семеновичи 
Подобедовы жили в погосте Стогове Переславль-Залесской 
провинции Московской губернии. В настоящее время Стогова не 
существует, оставшиеся дома приписали к деревне Малинники 
Сергиево-Посадского района Московской области.

Иван Семенович служил священником в Никольской церкви в 
Стогове, а его брат Семен Семенович служил в этой церкви дьячком. 
Приход Никольской церкви был маленький и бедный, поэтому 
оба брата, чтобы прокормить свои семьи, вынуждены были сами 
обрабатывать приписанные к храму земли. 

Третий брат Григорий Семенович Подобедов служил 
священником Знаменской церкви в погосте Рай Новоторжского 
уезда Тверской губернии. Современное название погоста Рай – 
Знаменское-Раек Торжокского района Тверской области. 

Далее будет показано, как дети этих братьев перебрались из сел 
в города.

У священника Ивана Семеновича Подобедова и его жены 
Натальи Алексеевны было три сына: Димитрий, Андрей и Сергей.

Димитрий Иванович Подобедов получил домашнее воспитание и 
после смерти отца в 1762 году стал священником храма Св. Николая 
Чудотворца в Стогове. Затем служил священником церкви 
Вознесения Господня бывшего Московского Варсонофьевского 
девичья монастыря2. В 1798 году он скончался в Москве3.

1  Митрополиту Новгородскому Амвросию (Подобедову) посвящена обширная 
литература и сайт: http://www.podobedov.ru

2 Центральный государственный архив Москвы, Отдел хранения документов 
до 1917 г. (далее ‒ ЦГАМ, ОХД до 1917). Ф. 203. Оп. 202. Д. 62; Оп. 113. Д. 59, 60. 

3  Подобедов С.И. Краткое описание жизни, перемен состояния и дел 
преосвященнейшего Амвросия // Созижду церковь мою. Об одном из уделов 
святителя Николая в Подмосковье. Сергиев Посад, 2008. С. 190‒208.
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Родословная схема Подобедовых 
Курсивом приведены имена сельских жителей

Андрей Иванович Подобедов родился 30 ноября 1742 года4. 
15 мая 1757 года он был принят учеником Троицкой лаврской 
семинарии. В 1765 году Андрей окончил семинарию и был оставлен 
в ней преподавателем. В 1768 году он был пострижен в монахи с 
именем Амвросий, и 19 августа переведен на должность второго 
проповедника в Московскую славяно-греко-латинскую академию. 

В том же году рукоположен в иеромонахи. В 1771‒1773 годах 
о. Амвросий был префектом Академии и преподавал философию. 
С 1 января 1774 года иеромонах Амвросий исполнял должность 
ректора и профессора богословия, в августе посвящен в 
архимандриты и указом Святейшего синода от 18 августа 
1774 года назначен ректором Славяно-греко-латинской академии. 
В 1778 году архимандрит Амвросий был рукоположен в епископы 
Севского и Брянского, викария Московской митрополии. 
Организовал духовную семинарию в Севске и духовные училища 
в Брянске и Орле. В 1782 году был переведен на Крутицкую 

4  Чистович И.А. Преосвященный Амвросий Подобедов, митрополит 
Новгородский и Санкт-Петербургский // Странник. СПб., 1860, май. С. 148‒212; 
Июнь. С. 216‒245.
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епархию. В 1785 году был переведен в Казань с возведением в сан 
архиепископа. В 1795 году императрица Екатерина II утвердила 
архиепископа Амвросия членом Святейшего синода. Император 
Павел I осыпал владыку Амвросия милостями, а 10 марта 
1801 года возвел его в сан митрополита Новгородского. Всю 
жизнь владыка Амвросий посвятил делу улучшения духовного 
образования и материального положения духовного сословия. 
В 1818 году митрополит отпросился на покой, переехал в Великий 
Новгород, где 21 мая скончался и был похоронен в приделе Иоанна 
Крестителя Софии Новгородской.

Сергей Иванович Подобедов5 родился в 1753 году, воспитывался 
дома, а после смерти отца в 1762 году был определен в Троицкую 
лаврскую семинарию. В 1768 году был вызван в Санкт-Петербург, 
где был принят на службу студентом в Комиссию о сочинении 
проекта «Нового Уложения»6. В 1771 году Сергей Иванович был взят 
в Кабинет Ее Величества и отправлен в Лейпциг для преподавания 
русского языка обучавшихся в Лейпцигском университете русским 
дворянам7, среди которых были А.И. Радищев и О.П. Козодавлев8. 
Сохранились ведомости получения Сергеем Ивановичем 
жалования за обучение студентов9 и о производстве ему разных 
выплат10. Сергей Подобедов записался в студенты Лейпцигского 
университета 8 марта 1772 года11. В 1775 году он вместе со студентами 
вернулся в Санкт-Петербург. 7 января 1777 года Подобедов был 
произведен в коллежские регистраторы, а в 1778 году определен на 
службу в Правительствующий сенат. Продолжая службу в Сенате, 
он получил постепенно чины: коллежского секретаря (1781) и 
коллежского асессора (1784). В 1790 году был секретарем в 3-м 
департаменте Сената, затем был пожалован чином надворного 
советника (1791) и, наконец, 20 декабря 1796 года назначен обер-
секретарем. 17 февраля 1800 году С.И. Подобедов был определен 
в Департамент уделов товарищем министра. В том же году он 
получил чин статского советника. Высочайшим указом 31 декабря 
1804 года Сергей Иванович был награжден чином действительного 

5  Российский государственный исторический архив (далее ‒ РГИА). Ф. 515. 
Оп. 73. Д. 1. Л. 149.

6  Полное собрание законов Российской Империи с 1649 года. Собрание первое. 
Т. XVII, 1765‒1766 гг. СПб., 1830. С. 1092‒1094. 14 декабря. Об учреждении 
Комиссии для сочинения проекта Нового уложения.

7  Сборник Русского исторического общества. Т. 10. СПб., 1872. С. 126.
8  Сухомлинов М.И. История Российской академии. Выпуск шестой. СПб., 1882.
9  РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 3886, 1771 г. Л. 144; РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 3891. 

Л. 43.
10  РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 3886, 1771 г. Л. 124.
11  Андреев А.Ю. Русские студенты в немецких университетах XVIII ‒ первой 

половины XIX века. М., 2005.



статского советника, а 27 мая 1808 года из товарищей министра 
был переименован присутствующим в Департаменте уделов. 
18 февраля 1820 году Сергей Иванович умер и был похоронен на 
Волковом кладбище Санкт-Петербурга12.

У дьячка Семена Семеновича Подобедова было несколько 
сыновей и дочерей, полный список которых не известен.

Гавриил Семенович Подобедов родился в 1744 году, посту-
пил в Троицкую лаврскую семинарию 9 марта 1757 года. По 
окончании обучения был 7 сентября 1769 года определен учителем 
грамматического класса Переяславской семинарии13. Получив 
разрешение Переяславского архиерея, 6 мая 1772 года Гавриил 
Подобедов был рукоположен в диаконы епископом Крутицким 
Самуилом, а 9 мая епископом Суздальским Геннадием рукополо- 
жен в священники в храме Воскресения Христова в Заиконо-
спасском монастыре и определен священником церкви 
Живоначальной Троицы, что на Арбате14. В том же 1772 году 
Гавриил Подобедов был назначен заказчиком, т.е. благочинным 
Пречистенского сорока. Но 22 июня 1773 года написал прошение 
об увольнении от должности благочинного, так как его частые 
отлучки от храма по делам благочиния вызывают негодование 
прихожан и создают ему трудности в деле церковных поучений15. 
Прошение было удовлетворено. Когда Гавриил Семенович снова 
стал благочинным, неясно, но 4 декабря 1789 года в церкви Николы 
Явленного16 Московским митрополитом Платоном (Левшиным) 
священник Гавриил Подобедов возведен в сан протоиерея за 
многолетние труды в должности благочинного Пречистенского 
сорока17. В конце 90-х годов XVIII века Гавриил Семенович был 
назначен протоиереем Московского Казанского собора. В какие 
точно годы Гавриил Семенович служил в Казанском соборе не ясно, 
но в списке священнослужителей Казанского собора за 1791 год18 
его еще нет, а в ведомости учета жалования священнослужителей 
Казанского собора за 1797 год указано, что он вдов и получает 
101 рубль 80 копеек в год19, однако в аналогичной ведомости 
за 1800 год Гавриил Семенович не упомянут. Сохранились 
документы, в которых Гавриил Семенович просит Московскую 

12  Петербургский некрополь. Том третий (М‒Р). СПб., 1912. С. 440.
13  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 203. Оп. 191. Д. 25. Л. 4.
14  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 203. Оп. 191. Д. 25.
15  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 203. Оп. 191. Д. 32. Л. 1.
16  Храм Николы Явленного находился в Серебряном переулке, был построен 

в 1593 г., разрушен в 1931 г.
17  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 203. Оп. 191. Д. 54. Л. 1, 5 декабря 1789 г.
18  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 203. Оп. 2. Д. 51.
19  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 203. Оп. 2. Д. 58. Л. 2.

10
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контору Святейшего синода разрешить ремонт в Казанском 
соборе и разрешить пошить богослужебные облачения20. 7 октября 
1798 года протоиерея Казанского у Воскресенских ворот собора 
Гавриила Подобедова наградили «крестом для ношения на цепи 
на шее»21.

У Семена Семеновича Подобедова была дочь, ставшая 
монахиней. Имя, данное ей при крещении, год рождения и год 
пострига не известны. 10 февраля 1802 года митрополит Амвросий 
Подобедов направил письмо «Московского Егорьевского монастыря 
игуменье Филарете Семеновне»22. 2 ноября 1803 года митрополит 
Московский Платон (Левшин) сообщил в письме митрополиту 
Амвросию: «Ваша сестра, игуменья георгиевская скончалась»23. 
О том, что игуменью, которая скончалась в ноябре 1803 года, звали 
Филарета, можно прочитать в справочнике Строева24.

Из писем митрополита Амвросия (Подобедова) известно, что в 
Георгиевском монастыре проживали две родные сестры игуменьи 
Филареты, сохранилось имя только одной из них – Александры25.

В письмах26 митрополита Амвросия (Подобедова) за 1807 год 
несколько раз упоминается священник Петропавловской церкви 
на Новой Басманной и его сын, студент Московской Академии. 
В ведомости учителей и учащихся Московской Славяно-греко-
латинской Академии за 1806 год в классе поэзии значится «Иван 
Подобедов, Сретенского Сорока, церкви Петра и Павла, что в 
Басманной, Ильи Семенова сын, 18 лет, поступил в 1803 году»27. 
Илья Семенович Подобедов, который, скорее всего28, был сыном 
дьячка Семена Семеновича Подобедова, скончался в 1807 году.

20  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 203. Оп. 2. Д. 57, 6-13 марта 1797 г.
21 Скворцов Н.А., прот. Архив Московской Св. синода конторы. Материалы по 

Москве и Московской епархии за XVIII век. Вып. 2. М., 1914. С. 624.
22  Институт рукописи Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского 

(далее ‒ ИР НБУ). Ф. 312 (Соф.). Ед. хр. 464П/606С. Л. 28.
23  Письма Платона, митрополита Московского, к преосвященным Амвросию 

и Августину. М., 1870. С. 66.
24  Строев П. Списки иерархов и настоятелей монастырей российской церкви. 

СПб., 1877. С. 233.
25  ИР НБУ. Ф. 312 (Соф.). Ед. хр. 464П/606С. Л. 58 об., 69, 165, 166 об., 167 об., 

176 об., 193 об., 195 об., 197.
26  Там же. Л. 88 об., 95 об.
27  Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной 

библиотеки. Ф. 277. Д. 38. Л. 46 об.
28  В письме от 22 октября 1807 года (л. 88 об.‒89) к митрополиту Платону 

митрополит Амвросий называет священника Петропавловской церкви 
племянником. Это заставляет предположить, что либо у дьячка Семена Семеновича 
Подобедова был сын Семен, о котором более ничего не известно, кроме того, что 
у него был сын Илья, либо митрополит ошибся и назвал младшего двоюродного 
брата племянником, что представляется предпочтительным.
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В письмах29 митрополита Амвросия (Подобедова) упоминается 

вдова дьячка из церкви «Христа Спасителя, исцелившего 
расслабленного» в селе Ведерницах Дмитровского уезда 
Московской губернии Татьяна Семеновна, которой митрополит 
посылает 500 рублей на приобретение дома. Можно предположить, 
что эта вдова была дочерью Семена Семеновича и двоюродной 
сестрой митрополита. 

Известно, что у третьего брата Григория Семеновича 
Подобедова было два сына Сергей и Александр.

Оба брата обучались в Тверской духовной семинарии. 
Александр Григорьевич30 стал чиновником Новгородской казенной 
палаты, а Сергей Григорьевич унаследовал священническое место 
отца в Знаменской церкви погоста Рай.

Тем самым Сергей Григорьевич был единственным мужчиной 
в своем поколении семьи Подобедовых, оставшийся в селе. Его 
сын Петр Сергеевич служил винным приставом в чине поручика в 
Нижегородской казенной палате31, затем служил винным приставом 
в Весьегонском земском суде с чином титулярного советника32, и 
упоминается в списках Тверского дворянства33.

К объективным причинам переезда многих Подобедовых 
в Москву относится эпидемия чумы в Москве в 1771 году, в 
результате которой стала ощущаться нехватка священнослужителей 
в городе. К субъективным причинам следует отнести хлопоты 
Амвросия Подобедова об улучшении положения родственников 
и его дружеские отношения с Московским архиереем Платоном 
Левшиным. 

В заключение необходимо отметить, что из одиннадцати 
известных детей трех сельских священно и церковнослужителей 
девять стали горожанами еще в XVIII веке. 

29  ИР НБУ. Ф. 312 (Соф.). Ед. хр. 464П/606С. Л. 148.
30  Подобедов Александр Григорьевич – коллежский асессор Новгородской 

казенной палаты, см. Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий штат 
Российской империи на лето от Рождества Христова 1808. В 2-х частях. СПб., 
1808. Ч. 2. С. 46; Российский государственный архив древних актов. Ф. 286 
(Герольдмейстерская контора). Оп. 2. Кн. 92. Л. 140‒144; Кн. 103. Л. 776‒795.

31  Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий штат Российской империи 
на лето от Рождества Христова 1822. В 2-х частях. СПб., 1822. Ч. 2. С. 655.

32  Месяцеслов и общий штат Российской империи на 1841. В 2-х частях. СПб., 
1841. Ч. 2. С. 36.

33  Чернявский М.П. Генеалогия господ дворян, внесенных в родословную книгу 
Тверской Губернии с 1787 по 1869 г. с алфавитным указателем и приложением. 
[Тверь, 1869].
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Хроника генеалогической жизни

На семинарах ИРО в Москве

19 февраля 2020 г. Очередной семинар 
ИРО вел С.В. Думин и Г.И. Алявдин.

Станислав Владимирович Думин выс-
тупил с докладом «Особенности работы в 
архивах Литвы, Белоруссии и Польши». По 
дворянской генеалогии для всей территории 
Великого княжества Литовского (далее: 
ВКЛ) важным источником остаются фонды 

дворянских депутатских собраний (ДДС), хранящиеся в Вильнюсе 
(Литовский государственный истоический архив / ЛитГИА) и 
в Минске (в Национальном историческом архиве Беларуси / 
НИАБ). В последнем также находятся и частично сохранившиеся 
материалы Могилевского и Витебского ДДС, тогда как в филиале 
НИАБ в Гродно находятся отдельные материалы Гродненского 
ДДС, основной архив которого сгорел в конце XIX в. Архив 
Герольдии Царства Польского погиб во время Второй мировой 
войны, но по XIX в. в польских архивах сохранились многие 
другие материалы, в том числе фонды известных генеалогов. Для 
углубления родословных дворянских и мещанских семей ВКЛ и 
Польши, важным источником являются книги уездных земских 
и гродских судов, а также городских магистратов; эти органы 
власти выполняли и нотариальные функции. Это многочисленные 
и, в целом, неплохо сохранившиеся актовые книги, в которые в 
течение многих столетий вносились судебные решения, жалобы, а 
также частные акты, купчие, закладные, завещания и т.п.

Привычные нам ревизские сказки появляются в Белоруссии 
и Литве только после присоединения к Российской Империи, с 
1795 г. В них учитывалось и население, освобожденное от налогов, 
в том числе шляхта. Для периода Речи Посполитой таких общих 
поименных списков податного населения нет (налоги тогда были 
не подушными, а подымными), но существуют многочисленные 
инвентари отдельных имений и местечек, с перечислением 
жителей и их повинностей, которые позволяют изучать генеалогию 
крестьян и мещан и в более ранний период.

В названных архивах хранятся метрические книги разных 
конфессий, в том числе и сравнительно ранние. Но сохранность 
этих книг далеко не полная, часть утрачена в годы войны.
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Некоторой проблемой для исследователя может служить 

использование в делопроизводстве латыни, не только в като-
лических метриках, но и в актовых книгах и в других источниках, 
в Польше – вплоть до XVIII в. В ВКЛ с конца XVI в. наряду с 
преобладавшим прежде «старобелорусским» все активнее 
используется польский язык, окончательно утвердившийся 
в делопроизводстве с конца XVII в. и сохранявшийся вплоть 
до 1830-х гг., когда во всей официальной документации стал 
последовательно внедряться русский язык (в том числе и в 
метрических книгах).  

Следует учитывать, что в ЛитГИА хранятся документы по всей 
Виленской губернии, включая уезды, которые вошли в состав 
Белоруссии (Лидский, Ошмянский, Вилейский, Дисненский), 
кроме того, там же находятся и документы центральных органов 
государственной власти  ВКЛ до 1795 г. 

В архивах Польши и Литвы радует разрешение бесплатно 
переснимать документы, что, конечно, облегчает и ускоряет 
работу.

Вторым выступал Михаил Евгеньевич Денисов. Он презентовал 
два биографических справочника: «Преподаватели и служащие 
Пензенской духовной семинарии (1800‒1918 гг.)» и «Церковный 
некрополь Миусского кладбища г. Москвы в XVIII–XXI вв.».

Михаил Евгеньевич был в свое время заведующим кафедрой 
в Пензенской духовной семинарии, отсюда и возник интерес к 
данной теме. Описание некрополя Миусского кладбища составлено 
по метрическим книгам пяти близлежащих приходов. На вопрос, 
нельзя ли попытаться реконструировать некрополь максимально 
натурно (половина кладбища сохранилась) и по архивным 
данным, составитель ответил, что это затруднительно, так как на 
Миусах хоронились также умершие в близлежащих больницах 
(Екатерининской и Мариинской) и в Бутырской тюрьме, а также в 
родственные могилы хоронили родственников со всей Москвы – и 
их трудно отследить. А обработка только пяти приходов не даст 
полной картины захоронений. Подробно об этих изданиях см. в 
библиографическом разделе.

16 сентября 2020 г. состоялся очередной семинар ИРО в 
Москве. Это было первое «живое» собрание членов общества 
после того, как были ослаблены запретительные меры, связанные 
с пандемией. 

Семинар открыл Станислав Владимирович Думин, объявив 
тему очередных, XXVII Савёловских чтений – «Социальная 
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мобильность в контексте генеалогии». Надеемся, что чтения 
традиционно состоятся в декабре 2020 г. в ГИМ.

Григорий Игоревич Алявдин сообщил, что 28 ноября 2020 г. 
в Московском доме национальностей состоятся XII родословные 
земляческие чтения.

Семинар был посвящен юбилею Победы (его не удалось 
провести в мае в связи с карантином). С сообщением «Поиск 
сведений о родственниках – участниках Великой Отечественной 
войны» выступили Андрей Александрович Вершинин, Александр 
Вадимович Богинский и Виталий Алексеевич Тарасов.

А.А. Вершинин подробно рассказал, в каких архивах и за 
какие периоды хранятся документы по военнослужащим, а затем 
рассказал о документах (продемонстрировав присутствующим 
копии некоторых из них), хранящихся в РГВИА.

А.В. Богинский продемонстрировал и прокомментировал 
копии документов по учету личного состава Вооруженных сил 
периода Великой Отечественной войны, которые хранятся в 
Центральном архиве Министерства обороны РФ в Подольске. 
Виталий Алексеевич Тарасов дополнил выступление Александра 
Вадимовича Богинского рассказом о документах, хранящихся в 
ЦАМО РФ. 

Сообщение А.В. Богинского

Мероприятия РГО и ЦГ РНБ

10 января 2020 г. Алла Владимировна 
Краско, вице-президент Русского генеа-
логического общества, дала интервью 
программе «Полезное утро» на телеви-
зионном канале «78».

29 января 2020 г. члены Русского 
генеалогического общества Андрей 
Владимирович Степанов, автор Петербург-

ского генеалогического портала вице-президент РГО Станислав 
Олегович Экземпляров и выпускница Школы практической 
генеалогии Екатерина Евгеньевна Новикова приняли участие в 
телевизионной программе на канале «ЛенТВ24».

13 февраля 2020 г. состоялся семинар Русского генеалоги-
ческого общества «Генеалогия и история семей».
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Было заслушано  сообщение В.Н. Баракина  «Из опыта работы 

над крестьянскими родословиями (Брейтовская и Леонтьевская 
волости Мологского уезда Ярославской губернии)»; состоялась 
презентация новой книги А.Л. Патраковой о роде Теляковских 
и родственных им семейств: Патракова А.Л. Теляковские и 
Тихомировы. Емельяновы и Смирновы. Поколенные росписи / 
Под ред. и с предисл. И.В. Сахарова. М.: ООО «Старая Басманная», 
2020. – 162 с., ил. Тираж 20 экз.

В России известно несколько родов, носивших фамилию 
Теляковские. Различаются они и по социальному происхождению: 
дворяне, священники, представители крестьянства – и по месту 
проживания: носители этой фамилии до 1917 г. встречаются в 
Ярославской, Ковенской, Гродненской губерниях и в Царстве 
Польском. В данной работе рассматривается священническая линия 
Теляковских, к которой принадлежит и автор данной росписи. 
Кроме поколенной росписи Теляковских в работе представлены 
росписи некоторых родственных им семей: Тихомировых, 
Емельяновых и Смирновых. Местом укоренения этих родов 
были Ярославская и Костромская губернии, поэтому в основе 
исследования лежат документы архивов Ярославля, Рыбинска, 
Углича, Костромы, Санкт-Петербурга и Москвы. Представители 
рода Теляковских, о котором идет речь в книге, проживали 
на территории нескольких уездов Ярославской губернии. На 
сегодняшний момент автору известны 55 представителей этой 
семьи по мужской и женской линиям. Потомки священнического 
рода Теляковских проживают сейчас в разных городах России: 
Ярославле, Пскове, Москве и Санкт-Петербурге. Тихомировы, как 
и Теляковские, принадлежали к духовному сословию Ярославской 
губернии и некоторые из них служили в церкви Воскресения 
Словущего в селе Воскресенском в Поречье Угличского уезда, где 
более сорока лет был священником Константин Александрович 
Теляковский (1846–1911). Если к роду Теляковских, а через них и 
Тихомировых, принадлежал отец автора исследования, то мать, в 
свою очередь, происходила из рода Емельяновых и родственных 
им Смирновых. Емельяновы вели свое происхождение из крестьян 
Чухломского уезда Костромской губернии. В 70-х гг. XIX в. 
Яков Дмитриевич Емельянов (1836–1893) владел несколькими 
участками земли в деревне Новой Стародеревенской волости 
Санкт-Петербургского уезда и губернии. В начале XX в. его дети и 
братья держали в Санкт-Петербурге мелочные, зеленные и мясные 
лавки на Васильевском острове и в Новой Деревне.
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Смирновы – уроженцы Любимского уезда Ярославской 

губернии. Александр Иванович Смирнов (ок. 1855 г. – до 
1925 г.), прадед автора, начал свою трудовую жизнь буфетчиком 
петербургского трактира, а с 1907 г. владел уже собственным 
заведением в столице на Ружейной ул. В книге представлены 
родословные схемы указанных родов. В Приложении к росписям 
приводятся некоторые документы, принадлежащие семье. 
Наградные листы Леонтия Николаевича Теляковского (1918–
1996), письма Ксении Александровны Емельяновой (урожд. 
Смирновой, 1895–1945) к своей дочери Веронике, написанные 
в 1943 году в блокадном Ленинграде и письмо к Веронике 
Емельяновой от Евгении Маланьиной, в котором она рассказывает 
девочке о ее матери и ее родителях. Эти документы приведены как 
немногочисленные сохранившиеся свидетельства, написанные 
не для истории, и характеризующие частную жизнь людей в это 
время. Книга иллюстрирована семейными фотографиями. Есть 
именной указатель.

19 февраля 2020 г. члены РГО Андрей Владимирович 
Степанов и вице-президент Станислав Олегович Экземпляров 
приняли участие в телевизионной передаче «Семейная программа 
12+» на канале «78».

29 февраля 2020 г. состоялась встреча членов Русского 
генеалогического общества. Член Совета РГО Юрий Евгеньевич 
Подгурский выступил с докладом  «Использование электронных 
таблиц при генеалогических исследованиях», Людмила Ивановна 
Старилова (Музейно-выставочный центр «Росфото») рассказала 
о том, что можно узнать о вашей семье по дореволюционному 
фото, а Андрей Владимирович Степанов, член РГО, выступил с 
сообщением «Генеалогическое древо» деревни Лампово. 

10 марта 2020 г. вице-президент Русского генеалогического 
общества Станислав Экземпляров в принял участие в программе 
«Утро в Петербурге» на телеканале «Санкт-Петербург».

12 марта 2020 г. прошел очередной семинар по теме 
«Генеалогия и история семей». Были заслушаны следующие 
сообщения: презентация книги «Род Загряжских в истории 
России». СПб., 2019. – Н.Н. Колосова (СПб.); презентация нового 
номера журнала «Художественный вестник» – Е.А. Пылаев (СПб.). 
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Ю.Н. Полянская рассказала об обновленной странице Центра 
генеалогии на сайте РНБ.

20 июня 2020 г. В свое время Совет Русского генеалогического 
общества (РГО) постановил провести в Санкт-Петербурге 
очередную ежегодную международную научную конференцию 
«XXIV Петербургские генеалогические чтения» 20 июня 2020 г. 
(в субботу) и определил их тему:

«Семейные архивы и семейная память как источник сведений 
о Великой Отечественной войне. К юбилею Великой Победы». 
Несмотря на пандемию и принимая во внимание характер темы, 
было решено Чтения не переносить, и они были проведены он-
лайн в один день. 

Программа чтений:
Вступительное слово. – Игорь Васильевич САХАРОВ, 

руководитель Центра генеалогии РНБ, президент Русского 
генеалогического общества.

Доклады и сообщения: 
Александр Вадимович БОГИНСКИЙ (Солнечногорск, 

Московская обл.). Краткий обзор возможных направлений поиска 
в Центральном архиве Министерства обороны. 

Мария Викторовна СТЕПКО (Хабаровск). Какую информацию 
можно извлечь из архивного или музейного документа времен 
Великой Отечественной войны? 

Мария Дмитриевна МАКСУТОВА, Дмитрий КРИВОРУЧКО, 
Милиса МАКСУТОВА (Санкт-Петербург). История нашей семьи 
в годы Великой Отечественной войны (по данным домашнего 
архива). 

Сергей Владимирович БАРАБАНЩИКОВ (Дзержинский, 
Московская обл.). Два моих деда, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны: Роман Иванович Барабанщиков 
(1912‒1942), герой обороны Севастополя, и Георгий Филиппович 
Передеров (1914‒1943), участник обороны Сталинграда и боев за 
Калужскую землю. 

Ольга Петровна БАРАНОВА (Дзержинский, Московская 
обл.). Военные дневники моего деда Александра Дмитриевича 
Хорошунова (1906‒1957). 

Андрей Юрьевич БОРОДИН (Санкт-Петербург). Проверка 
сведений, содержащихся  в семейном архиве, с помощью Архива 
военно-медицинских документов. 

Ольга Анатольевна ДОЛГУШЕВА (Москва). Война и мир. 
Жизнь в эвакуации, в тылу, в оккупации. Семейная переписка 
между моими дедушкой и бабушкой Долгушевыми, 1943‒1944 гг.
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Ольга Юрьевна КУЛАКОВСКАЯ (Петрозаводск). Утерянное 

имя солдата вернулось в семейный архив: О моем дяде Анатолии 
Егоровиче Сахарове, умершем от ран 8 августа 1943 г.

 Анна Алексеевна МАКОВЕЦКАЯ (Санкт-Петербург). Судьба 
Еремы Могилянского – опыт генеалогического исследования 
по материалам архива Министерства обороны. Доклад заявлен, 
прочитан не был.

Елена Евгеньевна МАЛЫШКО (Чернигов). Превратности 
судьбы Олега Стефанова, военветфельдшера 281-й стрелковой 
дивизии. 

Валерия Дмитриевна ПАСКИНА (Санкт-Петербург). Письма 
моего прадеда Бориса Николаевича Коломарова. 

Анна Леонтьевна ПАТРАКОВА (Санкт-Петербург). 
Материалы 1941‒1945 гг. об эвакуированных жителях Ленинграда 
в Государственном архиве Ярославской области. 

Евгений Владимирович ПЧЕЛОВ (Москва). Великая 
Отечественная война в жизни моей семьи.

 Юлия Николаевна ПОЛЯНСКАЯ (Санкт-Петербург). 
Семейные документы и документы из государственных архивов 
как источник сведений о Великой Отечественной войне (на 
примере своей семьи). 

Игорь Васильевич САХАРОВ (Санкт-Петербург). Как война 
прошлась по моей родне. 

Олег Вячеславович ЩЕРБАЧЕВ (Москва). Щербачевы во 
Второй мировой войне: на фронте, в оккупации, в эмиграции. 

Алла Владимировна КРАСКО (Санкт-Петербург). Все лики 
войны в истории моей семьи.

Заключительное слово. – И.В. Сахаров.

22 июня 2020 г. День памяти и скорби. В сюжете на «Авторадио» 
член Русского генеалогического общества Мария Максутова 
вспомнила своих родных, участников Великой Отечественной 
войны, и директор Автономной некоммерческой организации 
«Дальневосточный центр социальных технологий» Мария Степко 
поделилась алгоритмом поиска воинов.

7 июля 2020 г. Русское генеалогическое общество и Центр 
генеалогии Российской национальной библиотеки (РНБ) при 
участии Генерального консульства Франции в Санкт-Петербурге, 
Французского института в Санкт-Петербурге, Международной 
Академии Генеалогии и Санкт-Петербургской ассоциации 
международного сотрудничества провели 23-ю ежегодную 
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научную конференцию «Выходцы из Франции и их российские 
потомки». Конференция состоялась на дистанционной плат-
форме РНБ.

Программа конференции:
Открытие конференции – Андрей Николаевич АНТОНЕНКО, 

и.о. заместителя Генерального директора Российской 
национальной библиотеки по научной работе.

Приветствие – Представитель Генерального консульства 
Франции в Санкт-Петербурге.

Вступительное слово –  Игорь Васильевич САХАРОВ (Санкт-
Петербург, руководитель Центра генеалогии РНБ, Президент 
Русского генеалогического общества, первый вице-президент 
Международной академии генеалогии).

Доклады и сообщения:
Олег Вячеславович ЩЕРБАЧЕВ (Москва, Предводитель 

Российского Дворянского Собрания, член Международной 
академии генеалогии, член РГО). Потомки французов в рядах 
Российского Дворянского Собрания.

Владислав Станиславович РЖЕУЦКИЙ (Москва, научный 
сотрудник Германского исторического института в Москве). 
Выходцы из Франции в России в их семейном окружении: 
презентация словаря «Иностранные специалисты в России в эпоху 
Петра I» (М., 2019. 800 стр.).

Евгений Владимирович ПЧЕЛОВ (Москва, заведующий 
кафедрой вспомогательных исторических дисциплин Историко-
архивного института Российского гос. гуманитарного 
университета, член РГО). Эльзасцы в Москве: Из истории моих 
предков.

Алла Владимировна КРАСКО (Санкт-Петербург, главный 
библиограф Центра генеалогии РНБ, вице-президент Русского 
генеалогического общества, член Международной академии 
генеалогии). Французские коммерсанты в Санкт-Петербурге: три 
судьбы (Дюбуа, Флоранс, Мофре).

Игорь Васильевич САХАРОВ. Российские Делоне.
Ольга Юрьевна КУЛАКОВСКАЯ (Петрозаводск, доцент 

Института истории, политических и социальных наук и 
руководитель Центра генеалогии и истории семей Петрозаводского 
гос. университета, Президент Генеалогического общества Карелии, 
член-корреспондент Международной академии генеалогии). 
Военнопленные французы в Костромской губернии в 1830-х гг. 
(по данным ревизских сказок по Чухломе). 
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10 сентября 2020 г. состоялся очередной семинар «Генеалогия 

и история семей», проводимый с 1987 г. ежемесячно (по вторым 
четвергам месяца) в Российской национальной библиотеке. Не 
случайно  в этой информации подчеркивается, что семинары 
проходят с 1987 года. Если и пропускался какой-либо второй 
четверг, то только тогда, когда он совпадал с общим выходным 
днем, когда Библиотека бывает закрыта. Но в связи с эпидемией 
мы вынужденно не собирались пять (!) месяцев. Поэтому начала 
«нормальной» жизни ждали все. В связи с тем, что еще не все 
ограничения были сняты, Библиотека организовала он-лайн 
регистрацию (не собираться больше 50!). И, несмотря на это 
и естественную опасность «подцепить» заразу, на заседание 
пришло около 40 человек, почти все в масках и перчатках  как 
законопослушные граждане… Почти столько же участников 
бывает и на других, «нормальных», встречах. Программа 
оказалась насыщенной и интересной. С основным докладом 
выступил Виталий Эмиль Гассельблат. Многие  генеалоги помнят 
его отца Германа Витальевича Гассельблата, ныне покойного. 
Он много сделал  не только для восстановления доброго имени 
членов своего рода, особенно пострадавших в годы репрессий, но 
и для развития генеалогических исследований  в Петербурге и  на 
Урале. И так замечательно, что дело отца продолжает сын. В ходе 
своего выступления Виталий Гассельблат объяснил, чем его 
исследования отличаются от того, что делал отец.  Как человек, 
живший в Европе, он сосредоточил свое внимание, насколько это 
возможно,  на изучении всей истории древнего рода Хассельблат 
(Гассельблат), что вовсе непросто. Докладчик подчеркнул, что в 
европейских языках он знает шесть (!) транскрипций написания 
и произношения  родовой фамилии. Он много говорил об 
источниках по родовой истории, с которыми он знакомился, о 
материальных памятниках (надгробия, манускрипты и т.п.). Он 
собирает собственный родовой архив и пытается обнаружить и 
изучить аналогичные собрания, имеющиеся как у частных лиц, 
так и в собраниях европейских архивов, в старых университетских 
библиотеках.  В конце концов, мы поняли, какую цель он ставит 
перед собой и своими помощниками: собрать библиографию 
изданий и источников по истории своего рода. Благородная и 
безумно сложная задача, но пожелаем ему успеха!  

Выступил перед собравшимися и наш Президент Игорь 
Васильевич Сахаров, который к этому моменту еще пребывал 
на больничном. Специалисты Отдела сетевых технологий 
Библиотеки помогли организовать его выступление онлайн. Он 
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рассказал о событии, произошедшем в Петрограде в 1922 году с 
его тетушкой, но это была не просто «картинка» из жизни старших 
родственников, а полноценный историко-генеалогический этюд. 
Статья об этом должна быть опубликована в новом, 36-м номере 
«Известий РГО», который должен скоро появиться на свет. 

Анна Леонтьевна Патракова, по сложившейся уже традиции, 
сделала обзор новой литературы по генеалогии и смежным 
дисциплинам, поступившей в фонды РНБ. 

Сверх программы выступил Юрий Евгеньевич Подгурский, 
поделившийся своей находкой, сделанной в ходе сидения 
за компьютером в месяцы «самоизоляции». Он обнаружил 
неизвестный нам ранее источник информации – собрание 
документов и библиотека Центра истории русской культуры в 
американском учебном заведении – Амхерст-колледж (Amherst 
College, штат Массачусетс). Так что наша первая очная встреча 
оказалась очень продуктивной.

Сообщения А.В. Краско, А.Л. Патраковой, В.Н. Рыхлякова

Е.В. Антонова

Хроника генеалогических онлайн-мероприятий

Весной 2020 года обычное течение жизни было нарушено 
распространением вируса COVID-19. Правительства практически 
всех стран ввели ограничительные меры на передвижение, 
«живое» общение и встречи. Это коснулось и генеалогических 
мероприятий и собраний. Был отменен форум Гентех, который 
должен был пройти в Москве в апреле. Временно прекратились 
ежемесячные традиционные встречи различных генеалогических 
сообществ. Для общения осталась всемирная сеть интернет. Но 
людям не хватало реального общения с единомышленниками. Так, 
генеалоги, ведущие свои страницы в социальной сети «Фейсбук», 
стали устраивать онлайн-встречи со своими подписчиками и 
всеми желающими. Одной из первых такую встречу организовала 
Надя Сара Липес, занимающаяся изучением еврейской генеалогии 
в Украине. 

Затем с помощью Дома семейных традиций «Кристиан» 
был организован генеалогический фестиваль ХабСудТех, по 
прошествии месяца переименованный в Генэкспо. Выступить 
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приглашали всех желающих. Каждому лектору отводилось 
20 минут на выступление, трансляция шла с 10 утра до 
10 вечера. Первое мероприятие прошло 11 и 12 апреля 2020 года. 
Были затронуты разнообразнейшие темы: было рассказано о 
генеалогическом поиске в Швейцарии; о порядке обжалования 
в суде незаконных решений и отказов архивов; об особенностях 
и перспективах исследования белорусской генеалогии; об опыте 
проведения генеалогических марафонов в «Инстаграме»; об 
особенности хакасской генеалогии; об истории геральдики; 
обсудили особенности и советы по проведению интервью с 
пожилыми людьми, пережившими Холокост; было рассказано о 
том, какую информацию, не связанную с Москвой, можно найти 
в московских архивах; научились анализировать фотографии из 
семейного архива; услышали об особенностях генеалогических 
исследований кубанских и донских казаков; послушали об опыте 
оцифровки архивных и музейных документов; увидели, как 
можно оформить родословные книги и историю семьи; узнали 
про программу GenoPro; послушали про опыт работы с архивом 
Донецкой области и про региональные и федеральные архивы 
Москвы; узнали про российскую программу для составления 
генеалогических схем «Древо Жизни»; было рассказано про теорию 
и практику генеалогического поиска иконописцев-старообрядцев 
Урала XVIII–XIX века; был представлен психогенеалогический 
подход в изучении памяти поколений; были затронуты такие темы, 
как генеалогия казахов, исследование удмуртских родословных и 
поиск информации о предках-мусульманах; было рассказано про 
организацию хранения, оцифровку и систематизацию домашнего 
фотоархива; об особенностях поиска документов польского 
периода (1919–1939) в архивах западной Украины. 

Трансляция велась на канале YouTube. В течение дня количество 
аудитории менялось, максимальное количество одновременно 
смотрящих трансляцию было около 600 человек. 

Второй фестиваль ХабСудТех, уже с подзаголовком Генэкспо, 
прошел 25–26 апреля 2020 года. Лозунг этого фестиваля – 
«Генеалогия без припять/ствий!». Практически те же самые 
лекторы (плюс небольшое количество новых) продолжили 
рассказывать о генеалогическом поиске в различных его аспектах. 
Лекторы рассказали о родословной В.И. Ульянова-Ленина; про 
чиншовую шляхту Правобережной Украины; про клировые 
ведомости; как преподавать генеалогию для школьников; про 
архивные фонды времен немецкой оккупации Украины; про 
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киевские и вологодские архивы; про служилых людей XVII века; 
про генеалогию урало-сибирских старообрядцев. 

Третий фестиваль, организованный Домом семейных традиций 
«Кристиан», прошел 8–10 мая 2020 года. Лозунг у него был «Все 
грани памяти». Посвящен он был Великой Отечественной войне и 
военному поиску. 

Четвертый фестиваль Генэкспо прошел 27–28 июня 2020 года 
под лозунгом «Новая жизнь». Были затронуты такие темы, как 
поиск репрессированных, поиск военнопленных Первой мировой 
войны в архивах Австрии, как найти девичью фамилию своей 
прабабушки, как оцифровать домашний архив, поиск еврейских 
корней и документов в архивах Литвы, сложности исследования 
генеалогии дворянства, опыт индексирования метрических книг в 
Германии и Финляндии, какую информацию о репрессированных 
можно найти в архивных уголовных делах.

Во всех фестивалях Генэкспо приняло участие около 
100 лекторов из 11 стран. Все выступления сохранены и выложены 
на YouTube-канале GenExpo. 

16 мая 2020 года прошел Уральский онлайн-форум «Хронограф 
памяти». Выступали члены Уральского Историко-родословного 
общества с различными докладами: «Музейные фонды как 
носители генеалогической информации», «Генеалогическая 
география», «Жители селений по реке Синячихе в XVII–
XVIII вв.», «Генеалогическая топография Невьянского завода в 
XVIII – начале XX вв.: методика и источники», «Опыт создания 
Книги Памяти поселка Нейво-Рудянка», «Использование днк-
анализа в генеалогическом исследовании», «Два брата фронтовика 
Афанасьевы», «Ранняя история освоения территории по реке 
Сылва. Постановка проблемы». Запись онлайн-форума сохранена 
и ее можно посмотреть на YouTube.

Союз возрождения родословных традиций в период карантина 
продолжил свои ежемесячные встречи «Из жизни наших предков» 
в новом для себя формате. Первая онлайн-встреча состоялась 29 
апреля 2020 года и была посвящена опыту написания и оформления 
родословных книг. Подробное описание всех мероприятий СВРТ 
будет опубликовано в следующем номере журнала. Записи 
состоявшихся заседаний можно посмотреть на YouTube. 

Екатеринбургское отделение Уральского историко-
родословного общества провело в марте, июне и августе три 
онлайн-заседания клуба «У истоков родоведения». Записи можно 
посмотреть на YouTube-канале Музея истории Екатеринбурга. 
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Русское генеалогическое общество в период ограничений 

в связи с пандемией провело две конференции онлайн: 20 
июня 2020 года XXIV Петербургские генеалогические чтения 
и 7 июля 2020 года «Выходцы из Франции и их российские 
потомки». Конференции состоялись на дистанционной платформе 
Российской национальной библиотеки. Записи этих мероприятий 
в сеть интернет обнаружить не удалось. 

О.Н. Наумов

Иван Николаевич Ельчанинов и русская генеалогия

Изучение региональных дворянских корпораций стало 
одним из важнейших направлений в развитии отечественной 
генеалогии начала XX в. На основе архивов губернских 
дворянских депутатских собраний, которые оказались более 
доступными для исследователей, чем архив Департамента 
Герольдии Правительствующего сената, создавались локальные 
информационные системы о родословии местных элит, благодаря 
чему оказался доступен обширный массив сведений, до сих пор 
сохраняющий актуальность1.

Интерес к генеалогии благородного сословия в конкретной 
губернии определялся двумя обстоятельствами: наличием 
исследователя-энтузиаста, бравшего на себя изучение местной 
элиты, и лояльностью органов сословного самоуправления 
(дворянских собраний). К регионам, где в начале XX в. велись 
систематические генеалогические изыскания, относится 
Ярославская губерния, в которой родословием дворянства 
целенаправленно занимался Иван Николаевич Ельчанинов. 

О его жизни и деятельности известно немного. Долгое 
время посвященная генеалогу литература исчерпывалась 
биографией, помещенной в составленной им же поколенной 
росписи Ельчаниновых, и некрологом, написанным известным 
историком и архивистом Н.П. Чулковым2. В 2009 г. историография 
о И.Н. Ельчанинове пополнилась очерком, опубликованным в 

1  Подробнее см.: Наумов О.Н. Очерки по русской генеалогии. М., 2012. С. 104–
112.

2  Ельчанинов И.Н. Материалы для генеалогии ярославского дворянства. Вып. 1. 
Ярославль, [1910]. С. 21–22; Чулков Н.П. Ельчанинов И.Н.: некролог // Архивное 
дело. 1923. Вып. 1. С. 153.
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справочнике о деятелях Ярославской ученой архивной комиссии3. 
Анализ деятельности генеалога затруднен плохой сохранностью 
источников. Его архивный фонд отсутствует4, и даже письма 
исследователя встречаются крайне редко.

И.Н. Ельчанинов родился 29 мая 1862 г.5 в Угличском уезде 
Ярославской губернии в дворянской семье, известной по 
достоверным источникам со второй половины XV в. Окончив 
в 1884 г. Московскую земледельческую школу и получив 
агрономическое образование, в октябре 1888 г. он был назначен 
управляющим Шубино-Вахтинской низшей сельскохозяйственной 
школой в Даниловском уезде родной губернии6. Под его 
руководством учебное заведение работало очень успешно и 
много сделало для развития сельскохозяйственного образования в 
регионе и просвещения местных крестьян7. В 1900 г. выяснилось, 
что дарственные документы на землю и здание школы оформлены 
неправильно, их новый владелец отказался продлить договор, и в 
1902 г. заведение пришлось перевести в сельцо Малое Половинкино 
Угличского уезда, имение И.Н. Ельчанинова. Генеалог управлял 
школой до 9 января 1906 г., когда был причислен к Департаменту 
земледелия8.

И.Н. Ельчанинов участвовал в общественной и земской жизни 
Ярославской губернии: с 1902 по 1913 г. избирался депутатом 
дворянства от Угличского уезда, а в 1892–1906 гг. гласным 
Угличского уездного и Ярославского губернского земских 
собраний. В середине 1900-х гг. он отошел от земской деятельности, 
хотя в 1916 г. в чине коллежского советника служил в оценочно-
статистическом отделе Ярославской губернской земской управы.

Земская деятельность не была единственным занятием 
И.Н. Ельчанинова. В январе 1893 г. он стал секретарем 

3  Полозов А.В. Иван Николаевич Ельчанинов // Биографические очерки о 
деятелях Ярославской губернской архивной комиссии: люди, события, документы. 
Ярославль, 2009. С. 20‒21.

4  Формально фонд И.Н. Ельчанинова существует, но состоит всего из 7 дел, и не 
все из них прямо касаются генеалога ‒ Российский государственный исторический 
архив (далее ‒ РГИА). Ф. 1632.

5  Государственный архив Ярославской области (далее ‒ ГАЯО). Ф. 230. Оп. 11. 
Д. 2016. Л. 50 об. Иногда встречается дата 29 августа, она ошибочна.

6  Дело о назначении см.: РГИА. Ф. 398. Оп. 59. Д. 19090. Л. 1–49.
7  Никольский А.М. Шубино-Вахтинская низшая сельскохозяйственная школа // 

Отчет деятельности Даниловского уездного земства по народному образованию. 
Ярославль, 1906. С. 56‒65; Кузина Н.В. Шубинская сельскохозяйственная школа 
II разряда // «От мудрости и святости былого»: VII Тихомировские чтения: тезисы 
докладов. Ярославль, 1999. С. 152–155.

8  «Ярославские губернские ведомости». 1906. № 12.
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Ярославского общества сельского хозяйства и с того времени 
регулярно составлял и печатал его годовые отчеты9. 

В течение многих лет И.Н. Ельчанинов скрупулезно вел 
необходимые в сельском хозяйстве метеорологические наблюдения, 
для чего создал сеть добровольных помощников. Они собирали 
сведения на территории всей губернии, действовали станции 
в Мышкине, Романове, Ростове и других населенных пунктах. 
Обобщенные результаты наблюдений о климате Ярославской 
губернии (температуре и давлении воздуха, относительной 
влажности, осадках, снежном покрове и т.д.) регулярно 
публиковались10. Труды И.Н. Ельчанинова получили высокую 
оценку в научном сообществе. В 1890 г. Русское географическое 
общество наградило И.Н. Ельчанинова серебряной медалью, а 
в феврале 1894 г. аналогичным образом его отметило Общество 
любителей естествознания, антропологии и этнографии. В апреле 
1892 г. исследователь был избран членом-корреспондентом 
Николаевской главной физической обсерватории, а 1 февраля 
1897 г. стал членом Ярославской ученой архивной комиссии. 

Научное наследие И.Н. Ельчанинова в сфере истории невелико. 
С 1909 г. он печатал в «Ярославских губернских ведомостях» 
поколенные росписи местных дворян, которые затем объединя-
лись в сборники. Эта методика публикации генеалогической 
информации была уже известна на рубеже XIX–XX вв., в 
частности таким же образом поступил с родословными донского и 
воронежского дворянства Л.М. Савёлов. 

«Материалы для генеалогии ярославского дворянства»11 стали 
основным научным трудом И.Н. Ельчанинова; с 1909 по 1916 г. 
вышло восемь томов серии12. Пропущенный шестой том был 
подготовлен, отдан в типографию, но так и не появился. Первую 
половину книги успели отпечатать к октябрю 1916 г., затем работы 

9  Ельчанинов И.Н. Отчет Ярославского общества сельского хозяйства за 1892 г. 
Ярославль, 1893; Он же. Отчет Ярославского общества сельского хозяйства за 
1893 г. Ярославль, 1894 и др.

10 Ельчанинов И.Н. Материалы для климатологии Ярославской губернии. 
Ярославль, 1905–1916. Т. 1–8.

11 Ельчанинов И.Н. Материалы для генеалогии ярославского дворянства. 
Ярославль, [1909]–1916. Вып. 1–5, 7–9.

12  Год издания на первом томе не указан, так как отсутствовал титульный 
лист. В историографии его датируют по-разному. Мы придерживаемся точки 
зрения Н.П. Чулкова и библиографа Д.В. Ульянинского, получавшего экземпляры 
справочника лично от автора, о начале публикации книжного варианта в 1910 г. 
(Н.П. Чулков о русской генеалогии // Российский архив. Т. IX. М., 1999. С. 564; 
Библиотека Д.В. Ульянинского: библиографическое описание. Т. 3. М., 1915. 
С. 1300). Однако издание серии было начато не с первого тома, а с пятого (см. 
примечание 15).
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прекратились. Даже сам автор сомневался в том, что она вскоре 
выйдет в свет. В письме к библиографу В.И. Саитову он сообщал, 
что печатание окончится после войны, поскольку в настоящее 
время нет подходящей бумаги, а также продолжается работа 
над портретами и фотографиями13. При издании «Материалов» 
постоянно возникали финансовые трудности, средств недоставало, 
что ставило публикацию каждого тома на грань случайности. 

Труд И.Н. Ельчанинова, как и серия «Дворянское 
сословие Тульской губернии»14, представлял собой сложное 
историографическое явление и состоял из различных элементов, 
выходивших за пределы понятия генеалогического справочника. 
Кроме поколенных росписей публиковались источники, 
справочные материалы и описания архивов. Появление таких 
серий способствовало генезису методической парадигмы 
изучения региональной элиты, а также определению ее элементов 
(сборник родословных, описание дворянского архива, некрополь, 
библиографический указатель и т.д.). Генезис этой методики 
являлся одним из достижений генеалогической мысли начала 
XX в., и И.Н. Ельчанинов принимал в ее разработке самое 
непосредственное участие. 

Его труд не был завершен, опубликованы поколенные росписи 
семей с фамилиями только на первые буквы алфавита (от А до Д). 
Распределены они хаотично; родословия фамилий, начинавшихся 
с одной буквы, могли быть в разных томах. Напечатано также 
несколько росписей на другие буквы – Кафтыревых, Коковцовых, 
Лаптевых, Мусиных-Пушкиных, Новиковых, Опочининых, графов 
Орловых-Давыдовых, Ратьковых-Рожновых, Селифонтовых, 
Сукиных, Тарбеевых, Тихменевых, Томановских, Тютчевых, 
Хлоповых, Юреневых и др. Среди них обнаруживаются семьи, 
связанные свойственными отношениями с Ельчаниновыми, 
родословие которых вошло в первый том справочника. Всего 
«Материалы» содержат росписи более 350 фамилий, но описанных 
родов значительно больше, поскольку под одной фамилией 
часто публиковались несколько родословных семей разного 
происхождения. 

В двух томах серии напечатаны материалы по истории дворянства: 
в пятом – список владельцев населенных мест Ростовского уезда в 
1723–1731 гг., в седьмом – описание родового архива ярославских 
дворян Соколовых. Список ростовских землевладельцев первона-

13  Российский государственный архив литературы и искусства (далее ‒ см. 
РГАЛИ). Ф. 437. Оп. 1. Д. 133. Л. 7.

14  Яблочков М.Т., Чернопятов В.И. Дворянское сословие Тульской губернии. 
Тула; М., 1899–1916. Т. 1–13 (22).
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чально был опубликован в «Летописи Историко-родословного 
общества в Москве»15, но отпечатанный тиражом 25 экземпляров 
оттиск стал считаться одним из выпусков «Материалов». Описание 
архива Соколовых содержало сведения о 1902 документах, тексты 
наиболее интересных из них воспроизводились полностью. С этим 
томом у И.Н. Ельчанинова возникли большие сложности, в 1914 г. его 
тираж был арестован16.

При составлении росписей использовались методические 
принципы, отличные от тех, которыми руководствовался, 
например, В.И. Чернопятов, выполняя аналогичную работу по 
тульскому и московскому дворянствам: он не составлял полных 
родословий, а ограничивался информацией из дел местных 
сословных архивов, несущественно дополняя ее данными из 
опубликованных источников и литературы. И.Н. Ельчанинов 
публиковал роспись всего рода и кроме дел из архива дворянского 
собрания, Ярославской ученой архивной комиссии и некоторых 
частных собраний использовал широкий круг исторических и 
генеалогических изданий, некрополи, публикации источников, в 
том числе труды Н.М. Карамзина, Л.М. Савёлова, В.И. Чернопятова 
и других авторов. 

Изыскания И.Н. Ельчанинова осложнялись недоступностью 
столичных архивов и специальной литературы, приходилось 
обращаться за содействием к коллегам. Например, В.И. Саитов 
посылал ему изданные им московский и петербургский некрополи, 
помог снять копию с рукописи Алексея Тихоновича Ярославова 
«Дневные мои записки», необходимой для составления росписи 
Ярославовых17. 

Труд И.Н. Ельчанинова требует серьезного источниковедческого 
анализа. Некоторые из томов не имеют указания на порядковый 
номер, различаются их названия: в большинстве случаев 
«Материалы для генеалогии ярославского дворянства», но третий, 
пятый и восьмой выпуски озаглавлены «Материалы для генеалогии 
дворянства Ярославской губернии». Первые три тома серии 
готовились следующим способом: из газет без заглавных листов 
и обложек тиражом 50 экземпляров печатались оттиски, затем они 
переплетались в книгу. Третий выпуск состоит из 18 таких оттисков, 
первые четыре из них имеют собственные пагинации, а начиная с 
пятой нумерация страниц общая и продолжается до конца тома. 

15  Ельчанинов И.Н. Владельцы населенных имений в Ростовском уезде по 
перечневым книгам 1723–1731 гг. // Летопись Историко-родословного общества 
в Москве. 1909. Вып. 4. С. 1–65 (оттиск: Ярославль, 1909).

16  РГИА. Ф. 776. Оп. 17. Д. 824.
17  РГАЛИ. Ф. 437. Оп. 1. Д. 133. Л. 1, 2, 3, 5.
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Владельцы переплетали оттиски самостоятельно, не всегда имея 
их полный комплект. В настоящее время в библиотеках хранятся 
тома, содержание и количество страниц в которых существенно 
различаются. В конкретном экземпляре отдельные оттиски могут 
отсутствовать, что создает трудности при ссылках на издание и его 
библиографическом описании. 

Структура родословной в справочнике была следующей: 
сначала помещалась поколенная роспись, затем список лиц, в 
нее не вошедших (иногда довольно длинный), и публикации 
источников по истории семьи (жалованные грамоты, царские указы 
и др.). Иногда перед росписью публиковался список литературы и 
источников о роде. Несомненным достоинством издания, которое 
определяет его научный характер, стали ссылки на источники. 
В росписях первого тома они отсутствовали и появились только 
во втором, хотя делались не всегда, непоследовательно и иногда 
оказывались не вполне четкими, без поисковых данных и указаний 
на страницы. 

Полноценное использование справочника затруднено 
несовершенством научно-справочного аппарата. В первом томе 
отсутствует даже оглавление и невозможно установить, какие 
родословия в нем напечатаны. Их список помещен во втором 
томе. Оглавления отсутствуют и в некоторых последующих 
выпусках. Пользователям приходилось самим составлять перечни 
родословных. В архиве Д.В. Ульянинского сохранился список 
родов третьего тома, позже опубликованный в описании его 
библиотеки18.

Кроме того, в первых томах серии отсутствовали именные 
указатели. Со временем И.Н. Ельчанинов понял недостаток своего 
справочника, и в девятом выпуске именной и географический 
указатели имелись.

Тиражи томов значительно колебались: первый отпечатан в 
600 экземплярах, второй – в 613, третий – в 50, пятый – в 2519. 
«Материалы» быстро становились библиографической редкостью. 
В сентябре 1915 г. И.Н. Ельчанинов сообщал В.И. Саитову о том, 
что все вышедшие выпуски распроданы и лишних экземпляров у 
него нет, а в октябре 1916 г. обещал выслать ему восьмой том сразу 
после публикации20.

И.Н. Ельчанинов быстро интегрировался в познавательный 
процесс российской генеалогии. Значительную роль в становлении 

18  Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (далее ‒ ОР РГБ). 
Ф. 507. К. 1. Д. 1. Л. 1 – 5; Библиотека Д.В. Ульянинского… Т. 3. С. 1301–1302.

19  Библиотека Д.В. Ульянинского… Т. 3. С. 1300–1302.
20  РГАЛИ. Ф. 437. Оп. 1. Д. 133. Л. 2, 8.
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его профессиональных навыков сыграло знакомство с Л.М. 
Савёловым. Ярославский генеалог оказался единственным, кто 
отозвался на его призыв помочь в составлении справочника по 
древнему дворянству, и прислал сведения из архива Ярославского 
дворянского собрания и собственных материалов21. По всей 
видимости, отклик способствовал его избранию действительным 
членом Историко-родословного общества, которое произошло 
20 сентября 1907 г. 22 

И.Н. Ельчанинов поддерживал контакты со многими 
исследователями, обменивался с ними информацией. В 1908 – 
1910 гг. генеалог обменивался письмами с ростовским краеведом 
А.А. Титовым23, в сентябре 1916 г. обращался к крупному 
историку-медиевисту, впоследствии академику Н.П. Лихачеву24. 
В январе 1916 г., он обещал помочь И.М. Картавцову сведениями 
о Шеншиных, Картавцовых и Куломзиных: «Пришлю много для 
Вас интересного, чего Вы нигде не найдете»25, а также отсылал 
к росписи Куломзиных, помещенной в «Долматовском архиве»26. 
В декабре того же года И.Н. Ельчанинов отправил биографические 
данные об Арсеньевых и Лихачевых известному генеалогу 
В.С. Арсеньеву27. 

В 1916 г. состоялось знакомство ярославского исследователя 
с богословом П.А. Флоренским. Тот интересовался собственной 
генеалогией, а также хотел помочь своему товарищу по 
Тифлисской гимназии, историку и литератору А.В. Ельчанинову 
узнать о предках. Знакомству двух Ельчаниновых помешала война 
и последовавшие за ней революционные потрясения. Самому же 
П.А. Флоренскому И.Н. Ельчанинов сообщил о месте нахождения 
архива костромских Львовых, а за информацией о своих предках 
рекомендовал обратиться к знатоку малороссийского дворянства 
В.Л. Модзалевскому28. Общение вылилось в совместную работу 

21  Савёлов Л.М. Родословные записи: опыт родословного словаря русского 
древнего дворянства. Вып. 2. М., 1908. С. 4.

22 Центральный государственный архив Москвы. Отдел хранения документов 
до 1917 года. Ф. 432. Оп. 1. Д. 10. Л. 5.

23  ГАЯО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 740. Л. 1–10.
24  ГАЯО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 740. Л. 1–10; Санкт-Петербургский филиал Архива 

Российской академии наук. Ф. 246. Оп. 3. Д. 158. Л. 1–3.
25  Отдел письменных источников Государственного исторического музея (далее 

ОПИ ГИМ). Ф. 22. Оп. 1. Д. 18. Л. 5 – 6.
26  Преображенский И.Д., Альбицкий Н.А. Подробная опись 962 рукописям 

начала XVII до начала XIX столетий Долматовского архива (Головцынского и 
Куломзинского родов). СПб., 1895.

27  ОПИ ГИМ. Ф. 43. Оп. 1. Д. 35. Л. 92.
28  Флоренский П.А. Детям моим. Воспоминания прошлых лет. Генеалогические 

исследования. Из соловецких писем. Завещание. М., 1992. С. 284, 348.
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о происхождении богослова и философа конца XIX – начала 
XX в. архимандрита Серапиона (Машкина), опубликованную в 
«Богословском вестнике»29. 

И.Н. Ельчанинов поддерживал постоянные контакты с 
Д.В. Ульянинским, регулярно посылая свои издания и сообщая об 
их тиражах. Например, в июле 1916 г. генеалог подарил «брошюру» 
о Мусиных-Пушкиных (видимо, оттиск для справочника) и 
окончание восьмого тома, отметив, что изначально его материалы 
опубликованы в «Ярославских губернских ведомостях»30.

Научная деятельность И.Н. Ельчанинова не исчерпывалась 
составлением справочника. В молодости совместно с двоюродным 
братом Владимиром Павловичем Сабанеевым31 он издал 
анонимно родословную таблицу Сабанеевых32. К 100-летию 
Отечественной войны 1812 г. подготовил иллюстрированный 
сборник материалов об участии в ней ярославского дворянства33, а 
для поиска материалов ездил в Москву, где посещал Лефортовский 
архив. И.Н. Ельчанинова увлекла археографическая работа, он 
опубликовал несколько источников – писцовую книгу Ловецкой 
рыбной слободы 1670-х гг. и описание города Буя, составленное 
Ф. Перелешиным в 1778 г.34 Одной из последних печатных работ 
стала заметка о ростовской ветви Лихаревых35.

И.Н. Ельчанинов был дворянином небогатым, в 1904 г. за 
ним состояло 264 десятины 408 саженей земли36. Он постоянно 
сталкивался с материальными трудностями. Ситуация стала 
критической во второй половине 1900-х гг. Генеалог не смог 
выплатить ссуду, имел долги, недоимки по налогам и сборам. 
В 1907–1909 гг. на публичных торгах неоднократно продавалось 
его имущество, в том числе библиотека по естествознанию и 
даже домашняя обстановка37. Приходилось постоянно и с трудом 

29  Ельчанинов И.Н., Флоренский П.А. Данные к жизнеописанию архим. 
Серапиона (Машкина): Родословие архимандрита Серапиона. Идеологическое 
древо архимандрита Серапиона. Родословное древо Машкина // Богословский 
вестник. 1917. Т. 1. Вып. 2/3. С. 338–354.

30  ОР РГБ. Ф. 507. К. 1. Д. 4. Л. 1.
31  Тетка генеалога Клеопатра Павловна Ельчанинова была замужем за 

П.Н. Сабанеевым.
32  [Ельчанинов И.Н., Сабанеев В.П.] Родословная Сабанеевых. М., 1883; [2-е 

изд.] Ярославль, [1893].
33  Материалы для истории Ярославской военной силы в Отечественную войну / 

Собр. И.Н. Ельчанинов. Ярославль, 1912.
34  Писцовая книга дворцовой Ловецкой рыбной слободы 1674, 1675 и 1676 гг. / 

Под ред. И.Н. Ельчанинова. Ярославль, 1917 (на обл. 1918).
35  Ельчанинов И.Н. Лихаревы: ростовская ветвь // Родовой листок. 1917. 

Вып. 13. С. 6 – 10; 1918. Вып. 16 (оттиск: Б. м. и г. 6 с.).
36  «Ярославские губернские ведомости». 1904. № 38.
37  Там же. 1907. № 77; 1908. № 10, 24; 1909. № 29, 52.
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изыскивать средства на издания. Например, публикацию писцовой 
книги Ловецкой рыбной слободы финансировал почетный член 
Ярославского естественно-исторического общества Е.С. Калаш- 
ников. 

После событий 1917 г. И.Н. Ельчанинов работал сначала архи-
вариусом, а затем заведующим бывшим архивом Ярославской 
духовной консистории. После вооруженного столкновения в 
июле 1918 г., сопровождавшего установление советской власти в 
Ярославле, когда сгорели его библиотека и собрание рукописей, 
генеалог с женой перебрался в Москву. В сентябре они поселились 
в келье Сретенского монастыря. И.Н. Ельчанинов поступил на 
службу в Главное управление архивным делом (Главархив), стал 
исполняющим обязанности архивариуса I отделения VI секции 
ЕГАФ38 (бывший Московский губернский архив старых дел и 
другие фонды московских учреждений). 2 декабря 1918 г. ему 
поручили разбирать архив канцелярии бывшего московского 
градоначальства, а 20 числа того же месяца назначили испол-
сняющим обязанности архивариуса в архив бывшей Московской 
духовной консистории39. Получив доступ к метрическим книгам, 
занялся изучением некрополя 1740-х – 1780-х гг., выписывая на 
карточки сведения о московских дворянах.

В начале 1919 г. на правах отдела Главархива возникло 
Хранилище частных архивов, в которое поступали материалы 
из дворянских усадеб. Эти источники особенно интересовали 
генеалога, и он решил перейти на работу в это подразделение. 
Заведующий Хранилищем А.М. Фокин, представляя 6 февраля 
1919 г. в Коллегию Главархива кандидатуру И.Н. Ельчанинова 
на должность архивариуса, отмечал, что тот является автором 
многочисленных генеалогических работ, описал несколько 
частных архивов, «практически знаком» с архивным и 
библиотечным делом, а особенно подчеркнул одно из его 
умений – «в совершенстве читает скоропись XVII века»40. В итоге, 
с 18 августа 1919 г. И.Н. Ельчанинов стал научным сотрудником 
I Московского отделения II секции ЕГАФ41. Так назывался бывший 
Московский архив Министерства юстиции42, где хранились 

38  Единый государственный архивный фонд.
39  Архивы и власть: протоколы и журналы заседаний руководящих органов 

управления архивной отраслью за 1918–1928 гг. Т. 1. М., 2018. С. 75, 91, 108, 301.
40  Государственный архив Российской Федерации (далее ‒ ГАРФ). Ф. Р-5325. 

Оп. 9. Д. 27. Л. 137.
41  Архивы и власть… Т. 1. С. 298.
42  В литературе можно встретить утверждение, что И.Н. Ельчанинов работал 

в Московском архиве Министерства юстиции, но такого учреждения в 1919 г. уже 
не существовало.
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основные источники о служилом сословии и дворянстве и куда, по 
словам Н.П. Чулкова, И.Н. Ельчанинова «влекла страсть к генеа-
логическим занятиям». 

Хранилище приобрело ценного сотрудника, который обладал 
не только значительным практическим опытом, но и стремился его 
обобщить. 10 июля 1919 г. он выступил с докладом на заседании 
комиссии по выработке принципов описания документов усадебных 
архивов (председателем ее был философ Н.А. Бердяев). В докладе 
впервые в истории отечественного архивного дела предлагалась 
систематизация дел в личных фондах (по видам источников). 
Также подчеркивалась необходимость подокументного описания, 
«подробно и полностью», с указанием всех имен и топонимов43.

И.Н. Ельчанинов занимался учетом и регистрацией усадебных 
архивов. Под его руководством описывались столбцы Протасовых 
и Лихаревых из собрания генеалога Н.В. Мятлева. Кроме того, 
исследователь скопировал синодик Сретенского монастыря и 
составил к нему именной указатель44. В конце сентября 1919 г. 
за 6 тысяч рублей Главархив приобрел для Хранилища частных 
архивов генеалогическую картотеку И.Н. Ельчанинова из 60 тысяч 
карточек, а 17 ноября – еще 20 тысяч карточек, оплаченных по той 
же расценке (за 2 тысячи рублей)45. 

К тому времени И.Н. Ельчанинов находился в бедственном 
положении. Его посетил дома А.М. Фокин, который осмотрел 
рукописи «на предмет приобретения Главархивом» и сразу выдал за 
них 4 тысячи рублей из личных средств. В написанном после визита 
заявлении от 18 ноября 1919 г. он отметил, что генеалог «сейчас в 
крайней нужде» и тяжело болен. В качестве помощи предлагалось 
незамедлительно приобрести его архив46, состоявший из около 
30 тысяч генеалогических карточек по Москве и Московской 
губернии XVIII в., тетрадей и листов с материалами о ярославском 
дворянстве (родословия, справки, копии с документов, переписка с 
владельцами частных архивов). А.М. Фокин подчеркивал, что эти 
копии приобрели значение подлинников, погибших при разгромах 
усадеб и пожаре в Ярославле. Совещание при заведующем 
Главархивом 3 декабря 1919 г. постановило возвратить отданную 
А.М. Фокиным И.Н. Ельчанинову сумму денег из бюджетных 
средств47. 

43  ГА РФ. Ф. Р-55325. Оп. 9. Д. 146. Л. 8–8 об.
44  Быкова Л.А. Хранилище частных архивов (Хранчасарх) в Москве, 1919 г. // 

Археографический ежегодник за 1993 год. М., 1995. С. 305.
45  Архивы и власть… Т. 1. С. 331, 377
46  ГАРФ. Ф. Р-55325. Оп. 9. Д. 27. Л. 128.
47  Архивы и власть… Т. 1. С. 398.
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Последнее упоминание в источниках о генеалоге относится к 

25 февраля 1920 г., когда то же совещание разрешило приобрести 
за 10 тысяч рублей «оставшиеся после И.Н. Ельчанинова книги»48. 
Библиотека была собрана после гибели основного книжного 
собрания и насчитывала около тысячи томов. Как свидетельствует 
процитированная фраза, к февралю 1920 г. И.Н. Ельчанинова 
в живых уже не было. Не вызывающее сомнений поминание 
в протоколе приобрело особое значение в настоящее время, 
поскольку очевидная дата смерти генеалога в 1919 г. неожиданно 
стала оспариваться. 

Лично знавший И.Н. Ельчанинова Н.П. Чулков в некрологе 
сообщил о его кончине от воспаления легких в ноябре 1919 г., не 
указав число. В современной историографии смерть ярославского 
генеалога иногда относят к 1923 году, подменяя дату кончины 
моментом публикации некролога. Высказывается также версия 
о смерти не ранее лета 1920 г. Доказательством служат два 
письма П.А. Флоренскому, хранящиеся в частном архиве и 
недоступные для объективного изучения. Одно написано женой 
И.Н. Ельчанинова 20 июня 1920 г., в нем сообщалось: «Мы в 
Сретенском монастыре больше не живем, всех выселили». Фразу 
предлагается трактовать как свидетельство того, что летом 1920 г. 
генеалог был жив, хотя местоимение «мы» могло относиться к 
любому лицу, например, кому-то из родственников или знакомых, 
а не только к нему. Употребление далее слова «всех» указывает 
на то, что речь идет о нескольких персонах; возможно, о тех, кто 
жил в монастыре. Другим обоснованием новой даты стало письмо 
самого И.Н. Ельчанинова, якобы написанное 25 декабря 1919 г. 
Эта дата противоречит другим источникам и не подтверждается 
архивными материалами. Возможно, в данном случае допущена 
либо ошибка чтения текста, либо неточность его воспроизведения 
при публикации. 

Кроме некролога и упомянутого выше протокола смерть 
И.Н. Ельчанинова в ноябре 1919 г. подтверждает письмо А.М. Фо- 
кина председателю Русского историко-генеалогического обще-
ства А.А. Сиверсу о передаче поколенных росписей из фонда 
Н.В. Мятлева. В источнике сообщается, что их разбирал 
И.Н. Ельчанинов, «скончавшийся 20 сего ноября»49. Таким обра-
зом, факт смерти генеалога 20 ноября 1919 г. в Москве можно 
считать доказанным. 

48  Там же. С. 448.
49  Каменский А.Б. Новые данные о судьбе родословных росписей конца 

XVII в. // Генеалогические исследования. М., 1993. С. 176 (ссылка на Российский 
государственный архив древних актов. Архив архива. Д. 7. Л. 33).
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Изучение генеалогии ярославского дворянства, начатое 

И.Н. Ельчаниновым, не завершено до настоящего времени, 
несмотря на недавно вышедшие материалы к родословной 
книге губернии50, поэтому созданные им труды сохраняют 
познавательную ценность. В начале XX в. они стали значительным 
вкладом в информационное пространство русской генеалогии, 
способствовали совершенствованию ее справочной системы, 
распространению инновационной модели изучения региональной 
дворянской корпорации, которая требовала подготовки 
совокупности взаимосвязанных изданий, дающих всестороннее 
представление об истории и родословии сословия. Данная 
методика формировалась при изучении тульского дворянства, но 
после трудов 1910-х гг., посвященных московской и ярославской 
элитам, стала очевидной ее воспроизводимость, и, следовательно, 
объективность как универсального познавательного подхода при 
анализе истории любой региональной дворянской корпорации.

Е.В. Пчелов

Елена Ивановна Каменцева:  
к столетию со дня рождения

К числу ярчайших представителей научной и педагогической 
школы Историко-архивного института относится выдающийся 
историк-исследователь, крупнейший специалист в области 
вспомогательных исторических дисциплин профессор Елена 
Ивановна Каменцева (1920–2004). На протяжении более полувека 
именно она олицетворяла собой целое, масштабное научное 
направление не только в институте, но и в исторической науке всей 
страны. Без преувеличения можно сказать, что Елена Ивановна 
сохранила это направление и, более того, являла собой живую 
преемственную связь от русской дореволюционной традиции 
в области вспомогательных исторических дисциплин к их 
современному состоянию. Ее учителями были основатели кафедры 
вспомогательных исторических дисциплин в МГИАИ, ученые 
с дореволюционной подготовкой и стажем – первое поколение 
блестящей плеяды Института, памяти которых Е.И. Каменцева 

50 Материалы для дворянской родословной книги Ярославской губернии. М., 
2018.
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посвятила целый ряд работ. Ее учениками были многие поколения 
выпускников ИАИ и затем РГГУ, которые слушали ее общий 
курс и занимались с нею на семинарах. А ее непосредственные 
ученики ныне составляют важную, во многом определяющую 
часть научного «пространства» вспомогательных исторических 
дисциплин и продолжают ее дело, как в самом институте (теперь 
университете), так и в других ведущих научных, музейных, 
архивных и библиотечных учреждениях страны. Школа Елены 
Ивановны – реальность, с помощью которой преемственность 
в области палеографии, исторической хронологии, геральдики, 
генеалогии и многих других наук сохраняется, а сами эти науки 
обильно прирастают новыми исследованиями и знаниями.

Поскольку эта заметка предназначена для генеалогического 
журнала, то на происхождении Е.И. Каменцевой кажется 
целесообразным остановиться особо. Тем более, что именно 
семейным бэкграундом слишком многое определяется в человеке. 
Будущий историк появилась на свет 2 октября 1920 г. в Симбирске, 
хотя сама происходила из старинной московской семьи. Гостей в 
доме Е.И. Каменцевой всегда «встречал» большой портрет деда – 
Ивана Ильича Барышева (1854–1911), сотрудника знаменитого 
книгоиздателя К.Т. Солдатёнкова и довольно популярного в свое 
время писателя. Поскольку дом Солдатёнкова, где жил Барышев, 
располагался на Мясницкой улице, то и литературным псевдонимом 
Ивана Ильича был «Мясницкий» (впрочем, это не единственный 
его псевдоним, хотя и самый известный). О происхождении самого 
деда сохранились весьма туманные сведения. В фундаментальной 
энциклопедии «Русские писатели. 1800–1917 гг.», где есть статья 
о нем, сообщается, что на самом деле Иван Ильич был внебрачным 
сыном самого Солдатёнкова1. Елена Ивановна отвергала эту версию, 
казавшуюся ей малоправдоподобной. По ее данным, предки Ивана 
Ильича были крепостными крестьянами помещиков Огарёвых. 
Впрочем, как-то рассматривая семейные фотографии деда, Елена 
Ивановна заметила, что он не очень похож на сына крепостных, 
но никаких более определенных свидетельств о происхождении 
Ивана Ильича, как кажется, не имеется. Во всяком случае, после 
окончания Московского коммерческого училища Барышев был 
принят на работу в контору издательства и довольно скоро стал 
главным помощником Кузьмы Терентьевича, заведуя денежными 
делами фирмы. Сам он приобрел известность юмористическими 
рассказами, сценками и стихами, обретя репутацию «московского 

1  Полная библиография работ Елены Ивановны представлена в издании: Елена 
Ивановна Каменцева: Материалы к биографии / Сост. Е.В. Пчелов. М., 2020.
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Лейкина», как «талантливый бытописатель нравов московского 
купечества». В своей шутливой табели о рангах русской 
литературы Чехов определил Мясницкому всего лишь низший 
чин «коллежского регистратора», в котором, кроме него, впрочем, 
оказался и такой весьма талантливый поэт как Н.М. Минский. 
В течение нескольких лет Иван Ильич был казначеем Общества 
русских драматических писателей, пользовался очень большим 
авторитетом, и, как помощник Солдатёнкова, многих известных 
писателей знал лично. У Елены Ивановны хранилась фотография 
Ивана Ильича вместе с И.З. Суриковым (это, кажется, чуть ли 
не единственная известная фотография поэта), а в ее библио-
теке имелись книги Бальмонта, подаренные деду. Ясно, что 
высококультурные традиции семьи не могли не сказаться на вос-
питании и формировании самой Е.И. Каменцевой.

О своей семье в своих автобиографиях 1949 и 1953 гг., 
написанных для института в не самые лучшие годы советской 
истории, Елена Ивановна сообщает следующее: «Отец [Иван 
Ефимович Каменцев, 1880, Смоленск – 1922, Симбирск], до и 
после Революции инженер-путеец, был послан в город Симбирск 
на борьбу с разрухой в транспорте. Вскоре после моего рождения 
отец заболел и умер от тифа (он скончался 22 мая 1922 г.). Мать 
[Александра Ивановна, рожд. Барышева, 1896, Москва – 1969, 
Москва] возвратилась в Москву и непрестанно работала до 1930 г. 
в Реввоенсовете и Арбитражной комиссии при Совете Труда и 
Обороны, выполняя техническую, секретарскую работу. В 1926 г. 
она вторично вышла замуж за фотографа. Отец и мать происходят 
из среды трудовой интеллигенции»2. Особенно Елена Ивановна 
подчеркивала социальное происхождение отчима – «из крестьян-
бедняков Смоленской губернии, с мальчиков с 1913 г. находился в 
учении у фотографа» в Москве, что было существенным в те годы, 
поскольку собственным рабоче-крестьянским происхождением 
Елене Ивановна «похвастаться» не могла (о предках по матери 
она, разумеется, не упоминает). Существенными были в анкетах и 
автобиографиях тех времен сведения и о близких и не очень близких 
родственниках. Е.И. Каменцева сообщает, что четыре сестры отчима 
в 1923 г. переехали в Москву и работают на производстве. При этом 
особо подчеркивается, что с 1923 г. они не имеют связи с деревней. 
Сложнее обстояло дело с родственниками со стороны отца. «Род-
ственников отца не знаю. Мать после смерти отца с ними не 

2  Пчелов Е.В. Е.И. Каменцева: начало научного пути // Историография 
источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин. Материалы 
XXII Международной научной конференции. М., 2010. С. 324–325. Дальнейшие 
цитаты приводятся по этой публикации.
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встречалась. В 1930 г., правда, несколько раз бывал у нас брат отца, 
мой дядя А.Е. Каменцев и его жена Е.И. Каменцева. Оба работали 
педагогами и жили в Раменском по Казанской ж.д. После 1930 г. 
я их не видела и ничего не знаю о них». «Незнание» собственных 
родственников было, конечно, результатом целенаправленной 
политики советской власти по разрушению семьи и одновременно 
помогало потомкам не «подходящего» происхождения выживать 
в новых исторических условиях. В какой-то степени «лучше» в 
биографическом отношении обстояло дело с братьями матери. 
У нее было пять братьев. «В числе моих дядей: один – коммунист 
с 1918 г., занимал до самой смерти в 1938 г. крупные руководящие 
посты, умер на посту директора одного из Сталинградских заводов. 
Другой дядя всю Гражданскую войну находился в рядах Красной 
армии, защищая Республику от интервентов и белогвардейцев». 
Биография третьего дяди оказалась непростой: «в 1923 г. за связи 
с духовенством был сослан в Тобольск, возвратился в 1930 г. и 
все время работал». Сведения о родителях и родственниках, что 
было характерно для того времени, занимают бóльшую часть 
автобиографий. Я привел их здесь для того, чтобы лишний раз 
можно было ощутить зловещий дух той тяжелой эпохи и понять, 
как жили тогда люди, происходившие из интеллигентной среды.

После окончания школы в 1938 г. Елена Ивановна по совету 
матери (никакого отношения к истории не имевшей) поступила 
в Историко-архивный институт. Первой лекцией, которую она 
услышала, была лекция по вспомогательным историческим 
дисциплинам, которую читал обладавший феноменальной 
памятью и эрудицией Н.В. Устюгов (1896–1963). Как вспоминала 
сама Елена Ивановна, эта лекция определила все ее дальнейшие 
исследовательские интересы и профессиональную деятельность. 
Тогда институт и кафедра только находились в периоде 
становления. Советской власти были нужны архивы, а для 
работы в них – архивисты. Архивисты же должны были быть 
практиками и разбираться в своем деле не только на уровне 
правил расстановки коробок с архивными делами на полках. 
Нужно было атрибутировать документы, определять их фондовую 
принадлежность, уметь их читать, датировать, разбираться в 
печатях и т.п. Тут-то и пригодились ученые старой выучки, 
оставшиеся от «проклятого» прошлого. С другой стороны, еще 
была жива память об Археологических институтах, в том числе 
и о Московском, где, собственно, и происходило становление 
научного источниковедения и вспомогательных исторических 
дисциплин. МГИАИ попытался подхватить эту традицию (сильно, 
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конечно, потрепанную предшествующим двадцатилетием), и 
именно поэтому вспомогательные исторические дисциплины (по 
отдельности и вместе, в тех или иных комбинациях) заняли свое 
место в учебном процессе, в подготовке историков-архивистов. 
Начали читать курсы палеографии, дипломатики, генеалогии (ее 
преподавали, правда, недолго Н.П. Чулков и С.Б. Веселовский), а 
Николай Владимирович Устюгов, что называется, прямо с листа 
создавал свой авторский курс вспомогательных исторических 
дисциплин (историческая хронология, историческая метрология, 
сфрагистика, геральдика, нумизматика). Свидетельницей создания 
его и стала Елена Ивановна.

Накануне нового учебного года, в 1939 г. в институте была 
образована новая кафедра – вспомогательных исторических 
дисциплин, куда входили все перечисленные выше предметы, 
источниковедение, древние языки (древнегреческий, латынь 
и древнерусский), а также и некоторые другие науки. Первым 
заведующим кафедрой стал Александр Николаевич Сперанский 
(1891–1943). Так была создана научно-педагогическая школа 
вспомогательных исторических дисциплин. Стоит сказать, что на 
кафедре находили приют некоторые ранее гонимые или не очень 
«актуальные» в новых исторических условиях специалисты, такие 
как, например, А.И. Андреев, Л.В. Черепнин и В.К. Лукомский 
(эвакуированный из осажденного Ленинграда). А позднее на 
кафедре трудились многие известные, выдающиеся историки, 
как, к примеру, А.А. Зимин, С.О. Шмидт, А.Л. Станиславский и 
В.Б. Кобрин – эти имена хорошо известны в генеалогии. Кстати 
сказать, именно на кафедре защищались первые в советские 
времена дипломные работы по генеалогии и даже диссертации 
(выпускники кафедры – М.Е. Бычкова, А.И. Аксёнов, О.В. Рыкова, 
Б.Н. Морозов и др.). И именно кафедра организовала и провела 
первую в современной России научную конференцию по 
генеалогии в 1989 г. Так, что именно кафедра и Историко-
архивный институт сохранили институциональное существование 
генеалогии в исторической науке в нелегкий советский период и 
активно способствовали ее возрождению (Елена Ивановна также 
была деятельной участницей этого процесса).

Е.И. Каменцева являлась ученицей первого поколения 
кафедралов – ее научными руководителями были последовательно 
А.Н. Сперанский (скончался в начале 1943 г.), А.И. Андреев 
(снят с должности заведующего кафедрой в ходе борьбы с 
«низкопоклонством» перед Западом в 1949 г. и уехал в Ленинград) 
и Н.В. Устюгов.  Одновременно, с апреля 1943 г. Елена 
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Ивановна работала старшим лаборантом в кабинете кафедры, 
выполняла обязанности секретаря кафедры, а с 1944 г. вела и 
преподавательскую работу. Ее научно-педагогический стаж на 
кафедре составлял таким образом 60 лет (примерно столько же 
проработали на кафедре крупнейшие источниковеды С.О. Шмидт 
и О.М. Медушевская). Большое влияние на Елену Ивановну оказал 
и крупнейший геральдист Владислав Крескентьевич Лукомский 
(1882–1946), ставший профессором кафедры в годы войны (и 
читавший в этот период годовой (!) курс геральдики3). Именно 
благодаря ему традиция русской геральдики в советский период не 
прервалась окончательно, и ее продолжателем выступила как раз 
кафедра вспомогательных исторических дисциплин, где прошли 
последние годы его деятельности. Елена Ивановна, кстати, сыграла 
очень большую роль в сохранении памяти о Лукомском, посвятив 
ему целый ряд своих работ.

С конца 1940-х гг. Елена Ивановна преподавала на кафедре 
основной курс вспомогательных исторических дисциплин, и более 
полувека отдала им, как одному из главных предметов кафедры. 
Она увлеченно занималась тем, что долгое время считалось 
неактуальным, но без чего невозможно представить себе подлинную 
историческую науку. В исследовательском плане она посвятила 
свои труды практически всему спектру этих наук4. Сам учебный 
курс Елены Ивановны включал в себя пять из них – палеографию, 
хронологию, метрологию, сфрагистику и геральдику, и в каждой 
из них Елена Ивановна была первоклассным специалистом. Так 
сложился этот «классический набор» вспомогательных (а на самом 
деле фундаментальных) исторических дисциплин, к которому потом 
прирастали и прирастают другие – разрабатываемые учениками 
и преемниками Елены Ивановны. Все поколения студентов 
Института 1950-х – 1990-х гг. слушали лекции Е.И. Каменцевой 
и все помнят их. На кафедре Елена Ивановна прошла все ступени 
служебной лестницы. В 1976–1986 гг. она была ее заведующей. 

Огромную роль в развитии вспомогательных исторических 
дисциплин как наук и в преподавании их в высшей школе сыграла 
серия классических учебников Е.И. Каменцевой, часть из которых 
была опубликована в ведущем вузовском издательстве «Высшая 
школа». Это учебники «Русская сфрагистика и геральдика», в 
соавторстве с Н.В. Устюговым (М., 1963, второе издание – М., 
1974), «Русская метрология», в соавторстве с Н.В. Устюговым 

3  Сейчас, в мирное время, представить себе такое практически невозможно.
4  Полная библиография работ Елены Ивановны представлена в издании: Елена 

Ивановна Каменцева: Материалы к биографии / Сост. Е.В. Пчелов. М., 2020.
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(М., 1965, второе издание – М., 1975), «Хронология» (М., 1967, 
второе издание – М., 2003), «Историческая метрология» (М., 
1978), «История вспомогательных исторических дисциплин» (М., 
1979). Некоторые из них были единственными учебниками по 
этим наукам в советский период. Это и была та азбука истории, 
с помощью которой постигали ее суть как профессиональные 
специалисты всей страны (а кафедра была ведущим вузовским 
центром в этой области во всесоюзном масштабе), так и огромные 
массы интересующихся историей.

Три учебника, написанных Еленой Ивановной (два из которых 
совместно с Н.В. Устюговым), стали классическими для этих 
наук, и без них невозможно сегодня представить себе работу 
историка. В области вспомогательных исторических дисциплин 
для подавляющего большинства специалистов Елена Ивановна 
выполнила роль, которая в начальной школе отводится первому 
учителю, а ее учебники в данном сравнении аналогичны школьному 
букварю. Написанные просто и понятно (Елена Ивановна всегда 
не без гордости отмечала, что их почти не правили редакторы) и 
в то же время на высоком научном уровне, обобщая громадный 
фактический материал в стройную систему научного знания, они 
привили интерес к истории через изучение столь интересных 
сюжетов и явлений очень и очень многим, и до сих пор не потеряли 
своего значения и актуальности.

Особенно хочется остановиться на вкладе Е.И. Каменцевой  
в геральдику. Вслед за А.Б. Лакиером и другими учеными 
прошлого, она рассматривала русскую геральдику в единстве 
с другой исторической наукой – сфрагистикой (во многом 
такая «связка» позволяла вывести геральдику из-под «удара», 
ибо занятия этой «контрреволюционной» наукой тогда не 
приветствовались). В области геральдики ряд специальных работ 
был посвящен ею истории сложения советских гербов и советской 
эмблематики, а позднее также и русской дворянской геральдике 
(обобщающая фундаментальная статья), истории московского 
герба и геральдической историографии (особенно жизни и 
деятельности В.К. Лукомского). Нужно отметить, что в те годы, 
когда геральдика считалась чуть ли не «мертвой» наукой, кафедра 
вспомогательных исторических дисциплин МГИАИ оставалась 
единственной структурой, где со дня основания преподавание этой 
науки никогда не прекращалось. Как крупнейший специалист по 
геральдике, Елена Ивановна входила в состав всех геральдических 
комиссий в нашей стране, начиная с конца 1980-х годов, в т.ч. 
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Московской герольдии при мэре города и Геральдического совета 
при Президенте Российской Федерации (в 1999–2004 гг.).

Всегда отмечая, что специалистов по вспомогательным 
историческим дисциплинам мало, это «штучное производство», 
Елена Ивановна стремилась, чтобы их становилось как можно 
больше. Она с готовностью поддерживала любые устремления в 
этом плане, руководила дипломными работами и диссертациями 
практически по всем возможным «вспомогательным», отдавала 
все свои силы и знания подготовке высококвалифицированных 
специалистов. К научной школе Е.И. Каменцевой принадлежали 
и принадлежат такие известные ученые, как И.В. Борисов в 
области геральдики, С.В. Зверев, Л.А. Заворотная – нумизматики, 
Т.В. Дианова, Э.В. Шульгина – палеографии, специалист в области 
декоративно-прикладного искусства Е.Я. Зотова; ученики Елены 
Ивановны, как, например, А.М. Пашков, ныне сами возглавляют 
кафедры региональных вузов. В той или иной степени учениками 
Елены Ивановны считают себя и многие другие выпускники и 
даже не выпускники Историко-архивного, не говоря уже о его 
преподавателях. В 1992 г. она организовала при кафедре научный 
семинар по геральдике и близким наукам, который объединил 
большинство московских специалистов в этой области и создал 
необходимое научное пространство для развития геральдических 
и генеалогических исследований. Сами вспомогательные исто-
рические дисциплины она мыслила всегда в едином пространстве 
взаимосвязей и очень широко, считая их объекты исследования 
важнейшими явлениями мировой культуры. И ныне дело, которому 
она посвятила всю жизнь, успешно продолжается.
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С.Ю. Шокарев

Генеалог, архивист и москвовед Н.П. Чулков (1870–1940): 
к юбилейным датам со дня рождения и смерти

Можно сказать, что Николаю Петровичу Чулкову повезло 
в историографии: его биография и труды являлись предметом 
подробных исследований, получил оценку его вклад в 
развитие науки, сделаны обзоры архивного наследия, часть 
неопубликованных работ введена в научный оборот1. Работы, 
посвященные Н.П. Чулкову, появились, в основном, в 1990– 
2000-е гг. С этого времени фигура Николая Петровича заняла 
достойное место в пантеоне российских ученых; его имя внесено в 
энциклопедии, а к научному наследию обращаются исследователи2. 
В то же время, архивы Н.П. Чулкова требуют дополнительного 
изучения, а его труды – публикации. Николай Петрович 
принадлежит к числу ученых, архивные материалы которых имеют 
не меньшее, если не большее значение, нежели опубликованные 
работы. Это связано и с личностью исследователя, и с обстановкой 
1920–1930-х гг., когда генеалогия находилась под запретом, 
и со спецификой его научного архива, который представляет 
собой огромную генеалогическую и москвоведческую базу, не 
предназначавшуюся самим автором для публикации.

Кратко отметим основные вехи жизненной и научной 
биографии Н.П. Чулкова. Николай Петрович родился 12 ноября 
1870 г. в городе Белостоке Гродненской губернии. Дворянский род 

1  Рыкова О.В. Генеалогия и фонды личного происхождения (развитие 
отечественной практической генеалогии). Дисс. на соискание учен. степени 
кандидата историч. наук. М., 1985; Она же. Н.П. Чулков и его генеалогический 
доклад // Историческая генеалогия. Екатеринбург–Париж, 1993. Вып. 1. С. 87–92; 
Она же. Указатель родословных из фонда Н.П. Чулкова // Историческая генеалогия. 
Екатеринбург–Париж, № 2. С. 37–41; Мазилкина И. Московские апокрифы // 
Родина. 1992. № 2. С. 87–88; Наумов О.Н. Геральдика в научном творчестве 
Н.П. Чулкова // Гербовед. 1996. № 9. С. 138–146; Он же. Н.П. Чулков – генеалог, 
историк, москвовед // Известия Русского генеалогического общества. 1997. Вып. 8. 
С. 38–44; Он же. Николай Петрович Чулков и отечественная историческая наука // 
Он же. Очерки по русской генеалогии: Избранные труды. М., 2012. С. 389–429; 
Шокарев С.Ю. «Замечательный знаток всех московских родословных». Николай 
Петрович Чулков. 1870–1940 // Краеведы Москвы (Историки и знатоки Москвы) / 
Сост. Л.В. Иванова, С.О. Шмидт. Вып. 3. М., 1997. С. 253–271; Он же. Фонд Н.П. 
Чулкова в Музее истории г. Москвы // Археографический ежегодник за 1996 г. / 
Отв. ред. С.О. Шмидт. М., 1998 . С. 299–309.

2  Иванова Л.В., Матвеева О.В. Чулков Николай Петрович // Историки и краеведы 
Москвы: Некрополь: Биобиблиографический справочник / Ред.-сост. Л.В. Иванова. 
М., 1996. С. 176, 177; Чулков Николай Петрович // Москва: Энциклопедия / Гл. ред. 
С.О. Шмидт. М., 1997; Наумов О.Н. Чулков Николай Петрович // Историки России 
XX века: Биобиблиографический словарь / Авт.-сост. А.А. Чернобаев, под ред. В.А. 
Динеса. Саратов. 2005. Т. 2. С. 519; Шокарев С.Ю. Чулков Николай Петрович // 
Московская энциклопедия. Т. 1. Лица Москвы. Кн. 5. М., 2012. С. 342‒343. 
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Чулковых уходил корнями в XVIII столетие, был выслуженным. 
Отец Николая Петровича – полковник (впоследствии генерал-
майор в отставке) Петр Петрович Чулков (1845–1905) служил, в 
основном, по интендантской части. Мать Надежда Карповна (1844–
1904) принадлежала к дворянскому роду Кисель-Загорянских. 

Николай Петрович окончил 1-ю Виленскую гимназию, 
затем историко-филологический факультет Императорского 
Московского университета (1893), где слушал лекции В.О. Клю-
чевского, А.Н. Веселовского, П.Г. Виноградова, В.И. Герье, 
М.С. Корелина и других известных ученых. Во время учебы 
Н.П. Чулков определил дальнейший жизненный путь: «Мое 
неизменное желание – посвятить себя научным занятиям, и я его 
не оставлю, где бы ни пришлось устроиться», – писал он дяде3. 
Не считая себя достойным быть оставленным при кафедре для 
подготовки к профессорскому званию, Н.П. Чулков намеревался 
поступить на службу в архив и готовиться к магистерскому 
экзамену. Николай Петрович избрал Московский архив 
Министерства юстиции (МАМЮ), куда был принят на службу 
27 сентября 1893 г. С этого времени почти вся жизнь Чулкова была 
связана с этим архивом, вскоре он получил казенную квартиру на 
Большой Царицынской, 17, в которой прожил до своей смерти. 

С 1893 по 1908 г. Чулков занимался редактированием описей и 
изданий МАМЮ, участвовал в подготовке «Описания документов и 
бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции», 
в 1908 г. возглавил отделение Литовской метрики, в 1912–1917 гг. 
являлся заведующим Разрядно-Сенатским отделением. К 1917 г. 
Н.П. Чулков достиг чина действительного статского советника, 
был награжден орденами Св. Анны 3-й и 2-й ст., Св. Станислава 
2-й ст., медалями. 

Уже во время учебы в университете Николай Петрович 
зарекомендовал себя как серьезный исследователь. С ним поддер- 
живал дружеские отношения архивист С.С. Слуцкий, позна-
комился П.И. Бартенев, рекомендовал на службу в МАМЮ М.С. Ко- 
релин. Работа в МАМЮ погрузила Чулкова в огромный массив 
источников по истории средневековой России и, особенно, 
российского дворянства. Эти документы легли в основу его 
дореволюционных публикаций в «Русском архиве» и «Летописи 
Историко-родословного общества»4. Это – статьи об экспедиции 

3  Отдел письменных источников Государственного Исторического архива. 
Ф. 281. Оп. 3. Д. 269. Л. 98 об.

4  См.: Список печатных трудов Н.П. Чулкова / Сост. С.Ю. Шокарев // 
Археографический ежегодник за 1996 г. / Отв. ред. С.О. Шмидт. М., 1998. С. 316–
319.
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Е.П. Хабарова, заметки о генеалогии аристократических фамилий 
(Воронцовы, князья Хованские, Зотовы). Еще одна работа – 
генеалогия рода Де Витте – построена на материалах разных 
архивов: Московского архива Министерства иностранных 
дел и Московского отделения Общего архива Главного штаба 
(Лефортовского архива), МАМЮ. Семнадцать биографий для 
трехтомного «Сборника биографий кавалергардов» были написаны 
также на документах Лефортовского архива и опубликованных 
материалах. Н.П. Чулков не специализировался исключительно 
на архивных публикациях, как многие из его сослуживцев. 
Источниками его новаторского большого исследования по 
генеалогии московского купечества стали опубликованные 
Н.А. Найденовым ревизские сказки, окладные книги и другие 
документы5. 

В начале XX в. Н.П. Чулков принимал участие во многих 
масштабных исследовательских и публикаторских проектах. 
Помимо «Сборник биографий кавалергардов» он был привлечен 
к составлению изданий великого князя Николая Михайловича 
«Русские портреты XVIII и XIX столетий», «Генерал-адъютанты 
Александра I», «Московский некрополь», «Русский биографичес-
кий словарь». В «Русском биографическом словаре» Чулков являлся 
редактором томов «Гааг-Гербель» и «Герберский-Гогенлоэ» 
(1914, 1916), и написал для этих томов 60 статей. Также Николай 
Петрович принимал участие в составлении фундаментальных 
генеалогических справочников «Дворянское сословие Тульской 
губернии. Родословец» (под ред. В.И. Чернопятова, 1908–1912) и 
«Родословная книга Московской губернии» (под ред. Л.М. Савелова 
и Н.М. Соллогуб, 1914). 

Еще одна сторона научной деятельности Н.П. Чулкова в это 
время – библиография. Его первые публикации – рецензии на 
археологические исследования в Киеве и Каменце-Подольском 
(в дальнейшем Николай Петрович к археологической тематике не 
обращался), а также отзыв на известный справочник Л.М. Савелова 
«Опыт библиографического словаря по истории и генеалогии 
дворянства» (1893, 1894, 1896). Всего Н.П. Чулковым опубликовано 
16 рецензий на различные исследования и публикации источников, 
в т.ч. на работу Н.Н. Кашкина «Родословные разведки» в «Летописи 
Историко-родословного общества» (1914). 

Авторитет Николая Петровича как знатока документов и фактов 
способствовали привлечению его к деятельности исторических 

5  Чулков Н.П. Московское купечество XVIII и XIX вв. (генеалогические 
заметки) // Русский архив. Кн. III. Вып. 9. М., 1907. С. 489–502.
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обществ. По приглашению Л.М. Савелова Н.П. Чулков стал одним 
из членов-учредителей, членом Совета и секретарем Историко-
родословного общества (далее – ИРО) (с 8 января 1905 г.). Он вел 
протоколы общества, составлял картотеку его членов, участвовал в 
подготовке «Летописи ИРО», выступал с докладами на заседаниях, 
являлся редактором юбилейного сборника в честь Л.М. Савелова 
(1915). Н.П. Чулков состоял членом Императорского Московского 
археологического общества, Общества истории и древностей 
российских, Русского биографического общества, Псковского 
археологического общества, Русского военно-исторического 
общества, Ярославской, Витебской, Черниговской, Тульской 
ученых архивных комиссий.

Еще одна сторона деятельности Н.П. Чулкова известна 
благодаря его личному архиву и переписке с исследователями. 
Обладая колоссальной эрудицией и знаниями документов 
МАМЮ, отзывчивый и внимательный к коллегам, Николай 
Петрович оказывал многочисленную и разнообразную помощь 
другим генеалогам. Он составлял справки, готовил выписки, 
выявлял документы. К Н.П. Чулкову обращались Г.А. Власьев, 
Н.Н. Кашкин, В.Л. Модзалевский, М.В. Муравьев, В.В. Руммель, 
А.А. Сиверс, Ю.В. Татищев, С.Н. Тройницкий и другие генеалоги. 
Особенно значимую помощь Чулков оказал Г.А. Власьеву, автору 
многотомного труда «Потомство Рюрика»6.

Являясь одним из руководителей ИРО, отслеживая библио-
графические новинки в области генеалогии и библиографии, 
тесно общаясь со всеми выдающимися генеалогами, Н.П. Чулков 
имел общее представление о развитии этой дисциплины в Рос- 
сии, ее достижениях и задачах в начале XX в. Итогом его 
наблюдений стал аналитический доклад на юбилейном заседании 
в честь 10-летия Историко-родословного общества (8 января 
1915 г.). Ученый рассмотрел исследования, публикации, общест- 
венную и педагогическую деятельность в области генеалогии 
и геральдики с 1887 по 1915 г., отталкиваясь от исследования 
Н.П. Барсукова «Обзор источников и литературы русского 
родословия», охватившего период с XVI в. по 1887 г. Н.П. Чул-
ков перечисляет труды Л.М. Савелова, Г.А. Власьева, Н.А. Баум-
гартена, Н.В. Мятлева, Д.Ф. Кобеко, Н.Н. Кашкина, публикации 
родословных книг Тульской, Московской, Ярославской и 
других губерний, «Малороссийский родословник» В.Л. Мод-
залевского, издания источников, а также справочники «Мос-

6  Наумов О.Н. Николай Петрович Чулков и отечественная историческая наука... 
С. 426.
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ковский некрополь», «Петербургский некрополь», «Русский 
провинциальный некрополь» и другие. Охарактеризовав 
достижения генеалогической науки, Чулков перешел к постановке 
задач, требующих решения. Таковыми, по его мнению, были: 
издание частных родословцев XVI–XVII вв., новая публикация 
«Бархатной книги», подготовка справочника, посвященного 
древнему российскому дворянству. Не ограничившись дворянской 
генеалогией, Чулков указал, что за прошедшее десятилетие 
опубликованы несколько работ, посвященных родословиям 
купечества и духовенства, а также исследования о генеалогии 
известных исторических лиц. В области геральдики Н.П. Чулков 
отметил организационно-педагогическую деятельность Ю.В. Ар-
сеньева, труды С.Н. Тройницкого и В.К. Лукомского, издание 
журнала «Гербовед». Свой обзор автор завершил словами: 
«Пожелаем же нашей генеалогии и дальше развиваться на 
твердых научных основаниях, пожелаем ей осуществления всех 
вышеуказанных задач, которые сделали бы все темное еще для нас 
ясным, а легендарное историческим и помогли бы ей сделаться 
действительной помощницей истории»7.

Действительность не оправдала этих надежд, через два года 
после юбилея ИРО произошла революция, и для генеалогии 
и генеалогов наступили тяжелые времена. Символично, что 
первыми публикациями Н.П. Чулкова после революции стали 
пять некрологов в журнале «Архивное дело» № 1 за 1923 г. – 
В.В. Нечаева, И.С. Беляева, Д.В. Цветаева, Г.Г. Лукьянова и 
И.Н. Ельчанинова. После октября 1917 г. председатель ИРО 
Л.М. Савелов уехал из Москвы в Крым, а в 1920 г. эмигрировал в 
Грецию. ИРО прекратило свою деятельность, но затем ненадолго 
возродилось. Согласно разысканиям О.Н. Наумова, «в 1920–
1922 гг., в самое сложное и опасное для организации время, когда 
заседания проходили полулегально, Н.П. Чулков встал во главе 
Историко-родословного общества. На одном из собраний он 
сделал доклад о генеалогических источниках Московского архива 
Министерства юстиции»8. 

После того как власти в ноябре 1922 г. отказали в 
перерегистрации Русскому историко-генеалогическому обществу 
(бывшее Русское генеалогическое общество, восстановленное 
в 1919 г. под другим названием) стало очевидно, что будущего у 

7  Чулков Н.П. О русской генеалогии / Публ., вступ. ст. и примеч. А.И. Егорова, 
О. Н. Наумова // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и 
документах XVIII–XX вв.: Альманах. М., 1999. С. 559–573.

8  Наумов О.Н. Николай Петрович Чулков и отечественная историческая наука… 
С. 396.
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ИРО в Советской России быть не может. Более перспективным 
казалось возобновление генеалогических исследований в русле 
евгеники, актуальной и популярной в те годы. Н.П. Чулков 
активно принимал участие в деятельности Русского евгенического 
общества, которое возглавлял Н.К. Кольцов. Ученый выступал 
на заседаниях общества и оказывал консультационную помощь 
другим исследователям. Он предоставил материалы по истории 
рода Достоевских М.В. Волоцкому, автору «Хроники рода 
Достоевского» (1933)9. В «Русском евгеническом журнале», 
издававшемся обществом, были изданы две статьи Николая 
Петровича, посвященные Толстым и Муравьевым (1924, 1927). Еще 
одна работа – о роде Н.А. Некрасова осталась неопубликованной. 
В конце 1920-х гг. деятельность Русского евгенического общества 
и издание журнала прекратились, а позднее евгеника оказалась на 
положении опальной науки, ученые, развивавшие эти направления, 
подверглись публичному осуждению и репрессиям10. 

В 1920-е гг. происходит расцвет краеведческого движения. 
Н.П. Чулков деятельно участвовал в работе общества «Старая 
Москва», созданного из Комиссии по изучению старой Москвы 
Императорского Московского археологического общества, 
членом которой он также являлся. В связи с этой общественной 
деятельностью, в научной работе Николая Петровича появились 
новые направления – история Москвы, отдельных местностей 
и зданий. Знание генеалогии и просопографии оказалось 
востребовано в изысканиях по литературному москвоведению, 
в исследовании мест, связанных с жизнью и деятельностью 
в Москве декабристов и деятелей культуры, считавшихся 
«прогрессивными». Николай Петрович выступал с докладами 
на заседаниях «Старой Москвы», был членом кладбищенской, 
декабристской и пушкинской комиссий общества. 

Особо следует выделить большую практическую работу 
Николая Петровича по описанию и охране памятников московского 
некрополя. Ученый участвовал в работе по охране московских 

9  Статья самого Николая Петровича «Род Достоевских» должна была быть 
опубликована в издании «Летопись занятий Археографической комиссии», но этот 
выпуск (36-й) не увидел свет, издание прекратилось (Богданов Н.Н. М.В. Волоцкой 
и его «Хроника рода Достоевского» // Вестник Московского университета. Сер. 
XXIII. 2009. № 3. С. 67).

10  Наумов О.Н. Николай Петрович Чулков и отечественная историческая наука… 
С. 417, 418; Пчелов Е.В. Евгеника и генеалогия в отечественной науке 1920-х годов // 
Родословная гениальности: из истории отечественной науки 1920-х гг. / Сост., 
вступ. ст. и комм. Е.В. Пчелова. М., 2008. С. 51–60; Он же. Генеалогия в контексте 
евгеники (отечественный опыт 1920-х годов) // Археографический ежегодник за 
2013 г. М., 2019. С. 122‒123.
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кладбищ с 1919 г. С 1921 г. он входил в кладбищенскую комиссию 
Губмузея, с 1925 г. – в кладбищенскую комиссию «Старой 
Москвы», с 1927 г. – в Комитет по охране могил выдающихся 
деятелей. Участники этих организаций, работавшие на 
общественных началах, составляли планы кладбищ и списки и 
картотеки могил, подлежащих охране, вели переписку с властями, 
пытаясь отстоять памятники и захоронения. Эту деятельность 
Н.П. Чулков продолжил и после ликвидации «Старой Москвы» 
и закрытия Комитета по охране могил выдающихся деятелей. 
В 1935 г. он писал историку А.М. Фокину, что «4 раза осенью 
был в Донском монастыре и решал, какие могилы оставить, какие 
уничтожить»11. Самоотверженная деятельность москвоведов была 
обречена. Сохранились лишь немногие исторические захоронения 
из тех, которые они пытались спасти. Однако богатый архив этих 
комиссий, частично сохранившийся в фонде Н.П. Чулкова в РГАЛИ 
(Ф. 544), позволяет реконструировать утраченные могилы хотя бы 
виртуально, а, возможно, и в реальности.

После революции Н.П. Чулков продолжал служить в МАМЮ, 
преобразованном в Московское отделение Юридической 
секции Единого государственного архивного фонда, а затем в 
Древлехранилище Московского отделения Центрального исто-
рического архива РСФСР в должности помощника управляющего, 
потом старшего архивиста. В 1930 г. по сокращению штатов 
ушел на пенсию. В 1932 г. по приглашению В.Д. Бонч-Бруевича 
стал архивистом в Комиссии по созданию музея Художественной 
литературы, критики и публицистики. После образования музея, 
получившего наименование Литературного, Чулков работал в нем 
консультантом. Его колоссальная эрудиция была востребована 
при комплектовании фондов, экспертизе документов, составлении 
научно-справочного аппарата, подготовке публикаций, 
организации архива музея. Директор музея В.Д. Бонч-Бруевич 
высоко ценил Н.П. Чулкова, и характеризовал его следующим 
образом: «Обладает совершенно изумительной памятью, благодаря 
которой является живой энциклопедией для всевозможных 
справок. В высшей степени изумительно видеть, когда к нему 
приходят весьма ученые люди и задают крайне трудные вопросы, 
связанные с биографиями тех или иных лиц, живших в России 
и части ничем не примечательных, Чулков, как по письменному, 
точно и определенно говорит все годы рождения, смерти, сведения 

11  Цит. по: Наумов О.Н. Николай Петрович Чулков и отечественная историческая 
наука… С. 398.
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о родах и их разветвлениях между собой»12. Отзыв Бонч-Бруевича 
и переписка Н.П. Чулкова с учеными свидетельствуют о том, 
что его деятельность добровольного помощника и консультанта 
историков и литературоведов продолжалась и была очень 
значимой. К Николаю Петровича обращались В.В. Адоратский, 
И.Л. Андроников (давший его выразительную характеристику 
в очерке «Загадка Н.Ф.И.»), Н.С. Ашукин, С.В. Бахрушин, 
Д.Д. Благой, М.А. Цявловский, П.Д. Эттингер и другие. 

В 1930-е гг. Чулков также выступал консультантом не только по 
генеалогии и просопографии, но и по топографии старой Москвы, 
являясь сотрудником историко-архивной бригады по строительству 
Московского метрополитена, возглавляемой председателем 
«Старой Москвы» П.Н. Миллером (1934–1937). И.Л. Андро-
ников, окружая Н.П. Чулкова некоторым мифологическим 
ореолом, писал: «Был в Москве такой чудесный старичок, 
Николай Петрович Чулков, – историк и литературовед, великий 
знаток государственных и семейных архивов XVIII и XIX веков, 
лучший специалист по истории русского быта, волшебник по 
части установления служебных и родственных связей великих 
и не великих русских людей. <…> Он так хорошо знал старую 
Москву, что, когда строили первую очередь метро, обратились 
к нему за советом. Один он мог точно указать, где в районе 
Остоженки – нынешней Метростроевской улицы – были в старину 
глубокие подвалы и старые, заброшенные колодцы, которые могли 
встретить на своем пути строители метро. Старик повел комиссию 
по Остоженке и по прилегающим к ней переулкам – палочкой 
указывал границы бывших барских особняков и усадеб, объяснял, 
в каком углу двора был погреб, в каком – колодец»13.

Публикации Н.П. Чулкова 1920‒1930-х гг. связаны с его 
общественной и служебной деятельностью. Помимо статей в 
«Русском евгеническом журнале», это – публикации о некрополе 
и местах жительства декабристов в Москве, статья «Пушкин-
москвич» и путеводитель «Пушкинская Москва» (совместно с 
Н.Р. Левинсоном и П.Н. Миллером), а также публикации докумен-
тов по истории декабристского движения, рукописи И.С. Тургене-
ва, указатели к дневникам и мемуарам деятелей XIX в. и др. Ряд 

12  Цит. по: Рыкова О.В. Генеалогия и фонды личного происхождения…  
С. 70‒71.

13  Андроников И.Л. Я хочу рассказать вам… Рассказы, портреты, очерки, статьи. 
Изд. 3-е. М., 1971. С. 18.
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работ Н.П. Чулкова, оставшихся в рукописи, опубликованы в 
недавнее время14.

В конце жизни Н.П. Чулкова признавали «не только выдающимся, 
но и в отношении генеалогии – первым специалистом»15. Фигура 
этого «старичка» занимала особое место в научном мире Москвы. 
Он являлся хранителем почти утраченного знания, осколком 
старого мира, которого советская действительность была готова 
терпеть за полезные и информативные справки. Николаю 
Петровичу, как и близкому ему по характеру и научному складу 
С.Б. Веселовскому, повезло: он был лишь ненадолго арестован в 
1926 г., и более репрессиям не подвергался. По сравнению с многими 
бывшими коллегами (например, П.С. Шереметевым, ютившимся в 
Напрудной башне Новодевичьего монастыря), его судьбу можно 
признать в некоторой степени благополучной. Он был постоянно 
востребован как специалист-архивист, знаток родословных и 
старой Москвы, и даже имел возможность делиться опытом с новым 
поколением. В 1918–1919 гг. Чулков читал лекции на курсах для 
подготовки кадров для архивных учреждений, в 1929– 1931 гг. – 
лекции по геральдике, археографии и сфрагистике в Московском 
университета, в 1931–1932 гг. в Историко-философском институте, 
в 1933 г. – в Историко-архивном институте. Сохранились 
конспекты его лекций по сфрагистике, геральдике и генеалогии, 
а также по дипломатике. В 1938 г. Н.П. Чулков был утвержден 
в звании профессора по специальности «археография», но уже 
не преподавал. Содержание лекций Н.П. Чулкова в Историко-
архивном институте проанализировано О.Н. Наумовым. В лекциях 
Чулков демонстрировал широкую эрудицию, обращаясь к опыту 
Западной Европы и зарубежной литературе. Особое внимание 
он уделял значению генеалогии для архивного дела, что вполне 
естественно для специфики Историко-архивного института. 
Н.П. Чулков указывал на всесословный характер генеалогии, в том 
числе одним из первых указал на такой источник по генеалогии 
крестьянства, как ревизские сказки. Ученый также характеризовал 

14  Чулков Н.П. Доклад о родословных справочниках и о значении первоисточников 
для генеалогии на примере родословных Апраксиных и Белосельских // Рыкова О.В. 
Н.П. Чулков и его генеалогический доклад… С. 88–92; Он же. Грузины-Нижние // 
Иванова Л.В. Неопубликованная рукопись Н.П. Чулкова «Грузины-Нижние» // 
Археографический ежегодник за 1997 г. / Отв. ред. С.О. Шмидт. М., 1997. С. 609–
622; Он же. О русской генеалогии… С. 559–573; Наумов О.Н. Неизвестная 
рукопись Н.П. Чулкова «Русское дворянство еврейского происхождения» // Вестник 
архивиста. 2002. № 4/5. С. 291–309; Н.П. Чулков о владельцах Ясной Поляны в 
XVII–XVIII вв. // Исторический архив. 2002. № 2. С. 142–166.

15  Цит. по: Наумов О.Н. Николай Петрович Чулков и отечественная историческая 
наука… С. 427.
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собрания различных архивов, содержащие сведения по генеа-
логии. В этих лекциях нашли отражение и занятия евгеникой. 
Н.П. Чулков рассказывал слушателям о таблицах для евгенических 
исследований, разработанных Институтом Карнеги в Вашингтоне, 
указывал на то, что родословные росписи могут включать в себя 
также медицинские и психологические характеристики16.

Николай Петрович Чулков скончался 3 ноября 1940 г., в 
11 часов утра. Его тело было кремировано и захоронено в могиле 
дяди по матери А.К. Кисель-Загорянского на Новодевичьем 
кладбище (2 участок). В 1946 г. рядом был погребен москвовед 
П.Н. Миллер. Памятники над захоронениями были установлены в 
1950-е гг. благодаря усилиям М.Ю. Барановской, В.В. Сорокина и 
Л.А. Ястржембского17. 

О.Н. Наумов отмечает, что Чулкову была свойственна «твор-
ческая инертность»; ученый «писал работы преимущественно по 
заказу издателей или по служебной необходимости, инициативу 
проявляя крайне редко»18. Действительно, из безбрежного моря 
его познаний лишь малая часть увидела свет в качестве научных 
публикаций и подготовленного им справочного аппарата разных 
изданий. Сложно оценить, как много дал Николай Петрович 
коллегам, щедро раздаривая информацию, подготавливая справки 
и выписки из архивных дел. Роль всеобщего консультанта, 
безусловно, отнимала силы от собственных исследований.

Опубликованные труды и рукописное наследие, позднее 
введенное в научный оборот, а также содержание его лекций 
свидетельствуют о том, что Н.П. Чулков внес значительный вклад 
в методику и практику генеалогических исследований. Одним 
из первых (наряду с У.Г. Иваском) Н.П. Чулков поставил вопрос 
о научном изучении купеческой генеалогии, и создал одну из 
основополагающих работ по семейной истории московского 
купечества. Оригинальностью тематики отличается и другая работа 
Н.П. Чулкова, опубликованная в недавнее время О.Н. Наумовым 
по архивной рукописи, – «Русское дворянство еврейского 
происхождения». Научное творчество Н.П. Чулкова тесно связано 
с архивными материалами, его исследования опираются на архивы, 
отдельные публикации призваны обратить внимание на ключевое 
значение архивных источников для генеалогии. Он внес большой 
вклад в описание архивных собраний, рассматривал генеалогию 

16  Наумов О.Н. Николай Петрович Чулков и отечественная историческая 
наука… С. 399–405.

17  Шокарев С.Ю. «Замечательный знаток московских родословных»… С. 268.
18  Наумов О.Н. Николай Петрович Чулков и отечественная историческая 

наука… С. 409.
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как вспомогательную дисциплину в работе историка при опоре на 
архивные материалы. 

Юбилейный доклад 1915 г. и стенограммы его лекций 
1930-х гг. свидетельствуют, что Н.П. Чулков внимательно следил 
за новинками генеалогической и геральдической литературы, 
как русской, так и зарубежной. Это могло подготовить его к 
новым методам и проблемам, которые встали перед генеалогией 
и биографикой после революции. Таковы, вопросы евгеники, а 
также необходимость обосновать «благонадежность» генеалогии 
в эпоху революционных перемен и торжества нигилистического 
отношения к русской истории. Убежищем для генеалогического 
знания стали революционная биографика (декабристы) и сходным 
образом ориентированное литературное краеведение. 

Скромный по натуре, углубленный в архивные изыскания, 
Н.П. Чулков в начале 1920-х гг. проявил общественный темпера-
мент – подпольно руководил деятельностью ИРО и принимал 
активное участие в борьбе москововедов за спасение историчес-
кого некрополя. С этим связано расширение его научных интере-
сов и междисциплинарный характер исследований. Н.П. Чулков 
в 1920-е гг. стоял у истоков литературного москвоведения, 
включавшего в себя историю Москвы, топографию, биографику, 
генеалогию, литературоведение. В противоположность голому 
социологизму М.Н. Покровского и его школы, Н.П. Чулков 
отстаивал значение человека как главного объекта исторических 
изысканий, ценность факта, основанного на архивном источнике. 

С одной стороны, личность и научное творчество 
Н.П. Чулкова типичны для историков его времени и поколения. 
Многое связывает его с Ю.В. Арсеньевым, И.С. Беляевым, 
М.М. Богословским, С.К. Богоявленским, С.Б. Веселовским, 
У.Г. Иваском, Н.П. Лихачевым, В.К. Трутовским, А.А. Сиверсом, 
В.В. Шереметевским, В.И. Чернопятовым. С другой, можно 
выделить особые, уникальные свойства Чулкова-ученого: 
энциклопедическая эрудиция, углубленность в архивы, синтез 
генеалогии, москвоведения и некрополистики (как в научной, так 
и в общественной деятельности). 

Архивы Н.П. Чулкова должны стать предметом специального 
рассмотрения, хотя, частично его фонды в Государственном 
литературном музее (далее – ГЛМ) и в Музее Москвы19 описаны, 
и широко использованы его биографами. Личные фонды ученого 
находятся в трех архивохранилищах: ГЛМ (Ф. 230), Музее Москвы 

19  Рыкова О.В. Указатель родословных из фонда Н.П. Чулкова… С. 37–41; 
Шокарев С.Ю. Фонд Н.П. Чулкова в Музее г. Москвы… С. 299–309.
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(Ф. 8168) и РГАЛИ (Ф. 544). Некоторые материалы, связанные с 
личностью Н.П. Чулкова, также отложились в РГАДА и Отделе 
письменных источников ГИМ. 

Фонд Н.П. Чулкова в ГЛМ содержит генеалогический архив, 
личные материалы и переписку ученого. Главную ценность 
представляют более 500 поколенных росписей дворянских и 
купеческих родов, список которых составлен О.В. Рыковой20. 
Это – огромный массив генеалогических данных, построенный 
на архивных и опубликованных источниках, включающий 
уникальные сведения о судьбе представителей этих фамилий в 
начале XX в. и после 1917 г. Составление росписей было начато 
Н.П. Чулковым до революции и продолжалось до 1920-х гг.; 
дополнения делались и позднее, в 1930-е гг. Не вполне ясно, 
предназначался ли этот материал для публикации или являлся 
справочно-информационной базой историка. По своему характеру 
и объему информации генеалогические росписи Н.П. Чулкова 
можно сопоставить с материалами С.Б. Веселовского и картотекой 
А.А. Сиверса21. 

Вторая часть научного архива Н.П. Чулкова является 
москвоведческой. В 1954 г. она поступила в Музей истории и 
реконструкции города Москвы. Это – материалы по истории 
московских домовладений, в основном, в пределах Садового кольца 
за период с XVII по XX в. На основании данных из переписных 
и актовых книг, дел Управы благочиния и других архивных 
материалов, Чулков подробно излагает историю дворовладений и 
зданий, перечисляя десятки владельцев, сменявших друг друга. В 
78 тетрадях собраны сведения о дворовладениях, расположенных 
в пределах более 400 московских улиц и переулков. Указатель к 
этим тетрадям опубликован мною в 1998 г.22

Эти части органично дополняют друг друга и показывают 
творческую лабораторию историка, систематично собиравшего 
сведения о старой Москве и ее жителях в огромную генеалогическо-
биографическую и топографическо-историческую базу. 
Информационный объем и значение этого архива колоссальны. 
Безусловно, важнейшей задачей является публикация этих 

20  Рыкова О.В. Указатель родословных из фонда Н.П. Чулкова… С. 37–41.
21  Корзинин А.Л. Материалы по истории феодального сословия России XIV– 

VII вв. в архивных фондах С.Б. Веселовского // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Сер. 2. Вып. 4. СПб., 2014. С. 133– 42; Полянская Ю.Н. Личные 
архивные фонды А.А. Сиверса в государственных архивах Петербурга и Москвы // 
Вестник архивиста. 2010. № 3. С. 238–248.

22  Шокарев С.Ю. Фонд Н.П. Чулкова в Музее г. Москвы… С. 305–309.
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материалов, причем, публикация одновременная – генеалогической 
и москвоведческой частей и, желательно, в полном объеме. 

Третья часть архива Н.П. Чулкова, попавшая в РГАЛИ, связана, в 
первую очередь, с его деятельностью как члена различных органов 
охраны некрополя. Здесь отложились материалы кладбищенской 
комиссии «Старой Москвы» и Комитета по охране могил 
выдающихся деятелей, составленные не только Чулковым, но его 
единомышленниками-москвоведами. В числе других материалов 
там находятся ценные архивные источники XIX в., например, 
подробнейшее описание некрополя Симонова монастыря23.

* * *
Мне посчастливилось быть знакомым с человеком, который 

общался с Н.П. Чулковым и сохранил о нем воспоминания. 
Это – Наталья Петровна Сытина (1916–2005), дочь известного 
москвоведа, основателя и первого директора Музея истории и 
реконструкции Москвы П.В. Сытина. Ее воспоминания о Чулкове 
рисовали портрет, близкий к характеристике И.Л. Андроникова, – 
маленький старичок, тихий и скромный, он приходил в гости с 
большой собакой-сенбернаром. Человек, который знал все про 
всех людей, живших в старину: кто и где жил, когда умер, на ком 
был женат... Николай Петрович жил один, семьи у него не было. 
Таковы воспоминания Натальи Петровны.

Добавлю, что, будучи одиноким, Николай Петрович отдавал 
все душевные силы изучению русской истории, сбору и 
систематизации сведений о людях прошлого и связанных с ними 
местах и памятниках. Он оставил богатейшее научное наследие, 
которое необходимо ввести в научный оборот, сделать доступным 
и нужным новым поколениям историков. 

23  Шокарев С.Ю. Источники по истории московского некрополя XII – начала 
XX в. М.– СПб., 2019. С. 233–235.
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Памяти Николая Флегонтовича 
Иконникова (1885‒1970)

Н.Ф. Иконников 
Вестник Союза дворян. 1971, январь. С. 12‒13

В последнем номере X‒XII нашего Вестника появилось 
короткое указание о кончине Николая Флегонтовича Иконникова, 
наступившей 7-го декабря 1970 года Париже1, когда номер этого 
журнала был уже сверстан. Будучи тогда лишены возможности 
поместить более полное сообщение, мы делаем это теперь.

В лице Н.Ф. Иконникова мы потеряли последнего основателя 
нашего Союза. Еще в 1926 году первое Общее собрание Союза 
Русских Дворян избрало его членом Совета, и с тех давних пор он 
не переставал трудиться на пользу родного Союза.

Будучи одно время редакторам нашего первоначального 
Вестника, увидевшего свет в 1927 году, Николай Флегонтович 
вскоре примыкает к работе созданной тогда же Родословной 
комиссии и становится в дальнейшем ее председателем. Этот 
ответственный пост он сохранил бессменно до последнего 
времени, пока пошатнувшееся здоровье не сломило окончательно 
его силы.

Неутомимый работник и пытливый искатель, Н.Ф. задается 
целью написать крупный труд по генеалогии российского 
дворянства, с тем намерением, чтобы этот ценный материал 
сохранился на будущие времена.

Долгие годы трудился Н.Ф. над своим детищем, неутомимо 
собирая генеалогические данные, сопоставляя их и проверяя. 
Его работа в Родословной комиссии Союза пришла ему в этом на 
помощь. Типографская работа также, почти целиком, исполнялась 
им самим у себя на дому, при пишущей машинки и ротатора. Дело 
продвигалось медленно, но неуклонно. Так, постепенно, вырастали 
томы за томами и незадолго до своего тяжкого заболевания, Н.Ф. 
удалось довести их число до 25, представив в них более шестисот 
дворянских родословных, некоторые из которых занимают 
многие десятки страниц. Это показывает обширность труда. Текст 
написан автором на французском языке, что делает его доступным 
иностранному читателю.

1  Н.Ф. умер под Парижем, в Ванве (деп. О-де-Сен, Франция).
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Н.Ф. Иконников, как генеалог, стяжал себе широкую извест-

ность, и его знания и авторитет в вопросах русской генеалогии 
наложили свой несомненный отпечаток на работу подведомствен-
ной ему Родословной комиссии Союза, находившейся в верных 
руках.

Заслуга покойного перед нашим Союза велика. Но призна-
тельным ему должно остаться также и дворянство зарубежья, 
которому дорого сохранить в памяти грядущих поколений 
монографии своих родов.

Отметим, что Н.Ф. Иконников, всегда близко стоявший к жизни 
дворянского сословия, был предводителем дворянства Кузнецкого 
уезда.

Да будет ему легка земля далекой чужбины. Вечная память и 
наша глубокая благодарность.

К. Киселевский2

2  Кирилл Васильевич Киселевский (1897‒1974), прапорщик л.-гв. Конной 
артиллерии, участник Белого движения. После эвакуации жил в Италии, затем во 
Франции, с 1939 года офицер французской армии.



59

Памяти русского генеалога 
Николая Флегонтовича Иконникова (1885–1970) 

Отдельный оттиск из: Archives héraldiques suisses № 1 / 1971

Газета «Фигаро» от 9 декабря 1970 г. сообщила о его кончине, 
в г. Ванве. После отпевания по православному обряду погребение 
состоялось на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа под 
Парижем.

Являясь друзьями покойного, мы посчитали своим долгом 
посвятить несколько строк его памяти и его труду.

Человек. Родился 9 августа 1885 г.1, в Саратовской губернии (в 
среднем течении Волги). В 1911 г. был избран Кузнецким уездным 
предводителем дворянства. Его отец, так же как и дед, состояли 
в той же должности, поскольку владели обширными земельными 
угодьями в этом крае.

С золотой медалью окончив 3-ю Московскую классическую 
гимназию, он продолжил образование в Московском университете, 
занимаясь естественными науками и химией. Время от времени, 
в качестве энтомолога, совершал научные поездки в Южную 
Америку (см. его Автобиографию, NdR, том Е, стр. 495–501).

В эмиграции, после Революции, он с 1924 г. окончательно 
обосновался в Париже. Здесь он посвятил себя исключительно 
генеалогии российского дворянства и в этом качестве был избран 
председателем Родословной комиссии Союза русских дворян.

Труд. Н.Ф. Иконников осуществил большую работу, посвящая 
ей всего себя, порой в трудных условиях, за свой собственный счет: 
кропотливые изыскания в парижских библиотеках, критический 
анализ родословий, предоставленных ему заинтересованными 

1  Ошибки (как минимум три варианта) в дате рождения Н.Ф. Иконникова 
возникли еще в дореволюционное время, в эмиграции сам Николай Флегонтович 
указывал два варианта. Точную дату рождения по метрической записи установил 
в 2006 году А.Ю. Дубинский ‒ 8 мая 1885 года. См.: Шумков А.А. О дате рождения 
Н.Ф. Иконникова // ГВ. 2006. № 26. С. 72–74.
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лицами, наконец – утомительное изготовление трафаретов и их 
тиражирование на мимеографе2 своими руками.

Между 1932 и 1940 г. вышло первое издание «Родословного 
сборника российского дворянства», в 11 полутомах, напечатанное 
на мимеографе.

Таким же образом в 1957 – 1966 гг. увидело свет и второе 
издание этого «Сборника», в частности, состоявшее из 26 томов, 
на все буквы французского алфавита, от А до Z; каждый том 
делился на полутома (за исключением тома U), в совокупности 
около 15 тыс. страниц, не считая алфавитных указателей.

Таким образом, были изучены более 700 фамилий, а их 
поколенные росписи доведены почти до наших дней. Это особенно 
ценно, учитывая, что в России подобные занятия прекратились в 
1917 г.

Финансирование. Если труд по подготовке материала 
полностью осуществлялся самим автором, то издание 
обеспечивалось предварительной подпиской. 

Число подписчиков второго издания ограничилось 
пятьюдесятью тремя. В скором времени это сделает «Сборник» 
библиографической редкостью.

Не считая частных лиц, принявших участие в подписке, в числе 
коих и оба автора этой заметки, представляет интерес перечисление 
организаций и библиотек, где можно ознакомиться с содержанием 
справочника:

•	 Париж: Библиотека славянских исследований; Библиотека 
восточных языков; Библиотека Гастона Саффруа3.

•	 Германия: Свободный университет Берлина (Берлин-Далем); 
Университет Юстуса Либига (Гиссен); издательство «К.-А. Штар-
ке»; Баварская государственная библиотека (Мюнхен).

•	 Австрия: Геральдико-генеалогическое общество «Орёл» 
(Вена).

•	 Швеция: Библиотека Рыцарского дома (Стокгольм); 
Королевская библиотека (Стокгольм).

•	 Финляндия: Рыцарский дом Финляндии (Хельсинки).
•	 Ирландия: Национальная библиотека Ирландии (Дублин).
•	 Соединенные Штаты Америки: Калифорнийский университет 

(Беркли); Нью-йоркская публичная библиотека.
Вывод. Отдавая дань уважения терпеливому труженику 

Н.Ф. Иконникову, следует подчеркнуть, что он был скрупулезно 
честен и беспристрастен, порой безжалостно изгоняя 

2  Машина трафаретной печати (греч. mimiomai ‒ подражаю, и grapho ‒ пишу); 
др. ее названия: ротапринт, автокопист, циклостиль.

3  Библиотека по генеалогии, геральдике и дворянству (Париж).
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встречавшихся самозванцев. Поскольку он вносил (в свой сборник) 
представленные заинтересованными лицами родословные, не имея 
возможности подвергнуть их критическому анализу, он возлагал 
всю полноту ответственности на этих лиц, на что и указывал.

Редко человеческое произведение полностью лишено 
ошибок! Упрек, который можно сделать «Сборнику» – его стиль 
и французский язык часто небезупречны. Однако это искупается 
точностью поколенных росписей и дат, а также отсылкой к 
источникам информации, позволяющей ее проверить.

Шимон Конарский,
автор книги «Титулованное польское дворянство», 

действительный член Международной академии геральдики.
Марсель Орбек,

член Национального общества антикваров Франции,
член Международной академии геральдики.

 
От переводчика:
Перевод некролога с французского сделан с копии отдельного 

оттиска из журнала «Archives héraldiques suisses», преподнесенного 
одним из авторов некролога Александру Николаевичу Иконникову 
с записью в верхнем правом углу страницы: «В память Вашего 
отца, моего друга. Марсель Александрович Орбек».

Журнал «Archives héraldiques suisses» ‒ орган Швейцарского 
геральдического общества (Société suisse d'héraldique) издается с 
1887 года по сей день. До 2018 года включительно он доступен в 
сети. 

Якса-Конарский Шимон / Jaxa-Konarski Szymon (26 апреля 
1894, Бидзины, Опатовский у., Радомская губ. – 12 июня 1981, 
Париж) – польский экономист, геральдист и генеалог; автор 
гербовника «Armorial de la noblesse polonaise titrée». Paris, 1958, и др

Орбек Марсель-Николя-Огюст / Orbec Marcel Nicolas Auguste 
(14.3.1894, Москва – 1979), сын французского гражданина 
Александра Николаевича Орбека (1867–4.8.1895) и его жены 
Варвары Борисовны, по 1-му браку Подобедовой, ур. Веселовской 
(22.10.1868, Бобылёвка Балашовского у. Саратовской губ. – 
10.5.1950, Париж, □ Баньё), в 3-м бр. Сифферлен, родной сестры 
академика С.Б. Веселовского. Выпускник Имп. Московского 
университета, антиквар, член Международной академии 
геральдики, член Парижского центра генеалогии (Centre 
genéalogique de Paris), автор генеалогических исследований о бар. 
Шафировых, Веселовских, Стрешневых, Орбеках, Сифферленах 
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и др. Источники: Таблица, приложенная к письму М.А. Орбека 
Веселовским (Архив А.Г. Макарова); Иконников. NDR. Vol. P2. 
Р. 407 и Vol. T1. Р. 166; С.Б. Веселовский: Семейная хроника. Три 
поколения русской жизни / Сост., подгот. текста А.Г. Макарова. М., 
2010. С. 527.

Д.П. Шпиленко

Алфавитный указатель монографий, 
опубликованных во втором издании 

«La noblesse de Russie» Н.Ф. Иконникова 
(с комментариями)

Николай Флегонтович Иконников, окончив публикацию 
второго издания (deuxième edition) «La noblesse de Russie» 
(«Дворянство России») составил и напечатал в 1966 году 
отдельной брошюрой «List des monographies publiées» («Список 
опубликованных монографий»; далее «List»), датированный 1 июля 
1966 года. Именно этот «List» четверть века назад был положен в 
основу опубликованного в «Известиях Русского генеалогического 
общества» «Алфавитного указателя монографий, вошедших во 
второе издание ‟Дворянства России” Н.Ф. Иконникова» (Вып. 4. 
1995. С. 62–66). 

Издание Н.Ф. Иконникова состоит из 26 томов (tome), каждый 
из которых, кроме тома U, в двух полутомах (1 и 2) с общей 
нумерацией страниц, всего ‒ 51 книга. Тома А, В и C1 вышли в 
свет в 1957 году; D, E и F ‒ в 1958; G, H, I и J ‒ в 1959; K, L и M ‒ 
в 1960; N, O, P и Q ‒ в 1961; R, S и T ‒ в 1962; U, V и W ‒ в 1963; 
X ‒ в 1964; Y ‒ в 1965; Z ‒ в 1966. 

В 1995 году, по сути, был сделан только перевод «List», 
в котором насчитали 714 монографий (так сам Н.Ф. называл 
статью, посвященную одной фамилии) с 727 родословными. 
Ни проверки по томам, ни анализа содержания или хотя бы 
небольшого обозрения сделано не было. Без внимания осталось 
и то, что ряд монографий содержат поколенные росписи разных 
по происхождению однофамильных родов, что целый ряд 

1  На титуле этого тома, ниже слова Paris появился дополнительный текст: 8, 
Rue Gabrielle d’Estrées à Vanves (Seine) ‒ что являлось домашним адресом Николая 
Флегонтовича ‒ улица Габриэля Д’Эстре в Вавне (деп. Сена).
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родословных являлся перепечаткой ранее опубликованного 
(порой с очень незначительными по объему дополнениями), а 74 
родословные были составлены другими лицами или в соавторстве с 
издателем. Последнее (авторство и соавторство) было рассмотрено 
девять лет спустя И.И. Грезиным и мною. В статье «Соавторы 
Н.Ф. Иконникова по изданию «La Noblesse de Russie» (ГВ. Вып. 
20. 2004. С. 13–19) были опубликованы краткие биографические 
справки о 46 авторах и соавторах Н.Ф. Иконникова. В этой же 
статье впервые публично (и в печатном виде) была высказана 
необходимость критической проверки тестов, опубликованных 
Н.Ф. Иконниковым, что намного ранее было осознанно кн. 
Д.М. Шаховским (см.: Schakhovskoy D. Société et noblesse Russe. 
Vol. 1–4. Rennes, 1978–1986). В последующие годы подтвердилось 
и наше предположение о том, что ряд родословных Н.Ф. Иконников 
получал почти в готовом виде от членов некоторых родов (см.: 
Алявдин Г.И. Русские французы: О роде фон Розеншильд-Паулин // 
ГВ. Вып. 60. СПб., 2019). 

Сплошной детальный просмотр всех томов издания растянулся 
на несколько долгих лет и стал возможен благодаря любезности 
Финского и Шведского рыцарских домов, располагающих полными 
комплектами издания, а также коллегам И.И. Грезину, князю 
Д.М. Шаховскому и другим. (Выражая всем многочисленным 
коллегам свою искреннюю благодарность, хочу признаться в том, 
что я бы не знал сегодня того, что знаю; но и тешу себя мыслью, 
что и я, своим интересом помогал им расширять свое понимание 
русской генеалогии). 

Пользуясь двойным юбилеем Н.Ф. Иконникова, предлагаю 
общему вниманию уточненный алфавит монографий и 
родословных, составленных Н.Ф. Иконниковым и его соавторами 
и опубликованных во втором издании «La Noblesse de Russie», с 
дополнительными разъяснениями и некоторыми замечаниями.

Второе издание «La Noblesse de Russie» имеет подзаголовок 
«Éléments pour server à la reconstitution des registres généalogiques 
de la Noblesse, d’après les actes et documents disponnibles completes 
grace au concours dévoué des nobles Russes», который можно 
перевести так: «Основанные на актах и документах данные для 
пополнения родословий дворянства стали полностью доступны 
благодаря самоотверженному участию российских дворян» (в 
переводах с французского мне помогали Олег Карамышев и 
Дмитрий Шпиленко).
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В первом томе (tome А), следом за титулом следует список 

подписчиков на первый том с указанием их адресов. Позже такая 
информация повторяется в томах С, D, G и U. Обобщенный список 
обладателей полного комплекта издания был напечатан в «List». 
Списку предшествует почти пророческое предисловие: «Можно 
предположить, что в ближайшем будущем некоторые генеалоги 
будут заинтересованы в том, чтобы иметь сведения, касающиеся 
представителей русского дворянства из ‟Дворянства России”. 
Поскольку полное издание уже полностью разошлось, они не 
смогут получить интересующую их монографию. Они будут 
вынуждены обратиться за нужными им сведениями к одному из 
обладателей полной серии издания. Для того, чтобы упростить их 
поиски, мы публикуем здесь список и адреса организаций и лиц, 
располагающих полной серией издания. Обращаясь к одному из 
счастливых обладателей ‟Дворянства России” исследователь 
сможет получить фотокопию либо выписку интересующего его 
текста».

Не могу не выразить своей личной бесконечной благодарности 
Николаю Флегонтовичу за эти слова и адрес под номером 17: 
Riddarhus Finnlands. Akateeminen Boekhandel Keskusgatu, 
Helsingfors, Finlande, явившись по которому в январе 1991 года, 
я впервые увидел все в серо-синем картоне полутома 
иконниковского издания, а благодаря любезности администрации 
Финского рыцарского дома получил первую порцию ксерокопий 
(Голенищевы-Кутузовы, Мусоргские, Чириковы и князья 
Шаховские) из него.

Далее в томе А последовательно следуют «Список аббревиатур 
и сокращений» (см. Список аббревиатур и сокращений), «La 
parole est a l’accueil / Слово в приветствии» (с. 1‒11) и статья 
«Закон Менделя и его применение к человеку» (с. 12‒13). На 
с. 14 Н.Ф. Иконников разместил особое объявление, которое 
для многих будет ответом на их претензии к качеству печати: 
«Всякий читатель этой книги может заключить, что печать ее 
далека от безупречности, что опечатки часты и что порой шрифт, 
слова, даже целые фразы в его экземпляре не читаются. Все это 
совершенно справедливо. Но частично эти недостатки происходят 
от посредственного качества печатной машинки, с одной стороны. 
С другой – от низкого качества трафарета, используемого для 
воспроизведения текста или из-за погрешностей при дублировании. 
Но эти многочисленные недостатки окажутся простительными, 
если принять во внимание, что публикация «Дворянства России» 
осуществлена при очень ограниченных финансовых средствах. 
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Особенно принимая в расчет величину предпринятой задачи. 
В самом деле, если подумать, что для воспроизведения каждых 
10 тысяч страниц рукописи надо сначала переписать их на 
трафарет, потом воспроизвести в 50 экземплярах и собрать их в 
том, то станет понятно, что речь идет об обращении более чем с 
миллионом листков; о составлении около 250 печатных листов 
для воспроизведения их в том же порядке. Тогда можно признать, 
что это достаточная проблема для одного человека, принимая во 
внимание, к тому же, что это труд, в котором не может помочь 
никакой сотрудник, должен быть выполнен вне рабочего времени 
и домашних дел. И все это в 70 лет».

В ряде случаев в подзаголовках монографий указаны имена 
авторов росписей или источник заимствования (см. Список 
аббревиатур и сокращений), в других случаях в небольших 
предисловиях Н.Ф. Иконников расписывал источники 
поступления росписей или сведений для них (эти источники в 
настоящем Алфавите не рассматриваются). Роспись или росписи 
оканчиваются датой окончания чистового составления2, после чего 
следуют не внесенные в роспись разрозненные персоны и именной 
указатель урожденных членов рода и жен (имена и фамилии мужей 
в этих указателях отсутствуют). В конце каждого тома помещены 
общие указатели фамилий, упомянутых в монографиях данного 
тома (со ссылкой на страницу). Указатели фамилий по всем томам 
от первого до последнего имеют одну общую пагинацию. Однако 
собрать в один общий указатель механически нельзя: в каждом 
томе свой алфавит фамилий, а рядом с номером страницы нет 
буквенного обозначения тома.

В полутоме B.1 Н.Ф. Иконников поместил новое уведомление 
для подписчиков: «По двум причинам подача материала второго 
издания изменена, начиная с тома B – второго тома серии. Вместо 
тома, содержащего 600 страниц, в картонной обложке, второй 
и последующие тома будут разделены на полутома в обложке 
из картона. Первой причиной этого является то, что крупная 
переплетная мастерская – единственная фирма, которая переплела, 
по приемлемым ценам, пять рукописных серий собрания 
(коллекции) в прошлом, и сделает эту же работу для первого тома 
второго издания – отказалась от переплета каждые три-четыре 
месяца 50 томов. Для фирмы, занимающейся переплетом в большом 
объеме, работа столь маловажная, обременительна. И если по 

2  Интенсивность работы Н.Ф. Иконникова впечатляет, а порой и изумляет. Так, 
роспись дворян и баронов Фелейзен была закончена 31.12.1957, а 1.1.1958 была 
составлена роспись Фоминых-Квашниных.
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дружбе она это сделала единожды, для нее весьма тягостно 
снова пойти на эту жертву. К тому же подготовка первого тома, 
переплетенного, как он есть сейчас, не полностью удовлетворило 
издателя. В самом деле, подача материала, даже для научной 
книги, требует улучшения. Подписчики будут в состоянии оценить 
сами, окажется ли новый вариант подачи материала полутомами 
(как это было при первом издании) более выигрышным на 
библиотечных полках и более удобным для пользования. Как это 
было в случае первого издания, тома будут нумероваться согласно 
буквам алфавита вместо цифр. Чтобы избежать подачи материала 
отличной от имеющихся у них экземпляров, те подписчики, кто 
это пожелает, могут вернуть первый том, который у них есть, 
издателю, и он вернет его им, переплетенный в два полутома. 
Николай Иконников. Ванв, 8 мая 1957».

Полутом Е.2 содержит статью «Un peu d’Histoire» («Немного 
истории»), датированную 4.6.1958 (с. 307‒321), полутом J.1 ‒ 
обращение к подписчикам «Дворянства России», датированное 
1 декабря 1959 года, об увеличении цены за том на 10 процентов, по 
причине подорожания, из-за девальвации франка, всех материалов 
для издания на 20 процентов. Более того, Н.Ф. Иконников у всех 
недовольных повышением цены был готов выкупить первые 
шесть томов, «поскольку 50 экземпляров давно распределены 
среди подписчиков, а многие люди и организации, которые хотели 
бы подписаться не могут быть удовлетворены издателем».

В полутоме N.2 за страницей 367 следует страница 389, на 
которой начинается монография «Les Romanov». В полутоме P.1 
две страницы имеют один номер ‒185, в полутоме Y.2 ‒ 515.

Том U, вышедший в свет в 1963 году, содержит списки 
опубликованных во втором издании монографий (с. 1‒7), 
сокращений опубликованных генеалогических (с. 1‒4), справочных 
изданий и собственных справочных материалов (с. 5‒6): «Ma 
necropole» (траурные сообщения из газеты «Новое время» за 
1881‒1917 годы, на тот момент около 9 тысяч персон на 290 
страницах; в окончательном варианте в двух томах 718 страниц), 
«Archevêchés de Paris» I (записи о рождениях, браках и смертях 
кафедрального собора на рю Дарю), II (траурные сообщения из 
периодики разных стран за 1917‒1940; 68 страниц) и III (дополнения 
к I и II; 25 страниц). Далее следует список подписчиков издания на 
1 января 1963 года (с. 7‒8): пятьдесят один подписчик (частные 
лица и учреждения). Список подписчиков любопытен. Первое, 
что бросается в глаза ‒ мало русских имен (14-ть), среди них и 
ближайшие соратники. Следом отмечаешь наличие в списке самых 
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серьезных мировых библиотек (кроме СССР) и издательства 
С.А. Starke Verlag. Конечно, были покупатели отдельных томов 
(с публикацией родословной своего или родственного рода), но 
сообщений на их счет Н.Ф. Иконников не дал. Такой же список в 
«List» содержит 53 пункта подписчиков.

Основной объем тома U ‒ дополнения и исправления к 
опубликованным монографиям. Количество дополнений сущест-
венно разнится: от одной записи до двух и более десятков. 
Дополнения в настоящем Алфавите расписаны общим порядком с 
указанием тома и страниц. Том U содержит также общий указатель 
фамилий, составленный 7.1.1963 (с. 1‒6) и алфавитный указатель 
прозвищ (некалендарных имен) персонажей из монографий 2-го 
издания (с. 1‒24).

В «List» Н.Ф. Иконников перечислил 714 монографий. 
На поверку выяснилось, что в авторском перечне пропущено 
десять монографий (Ваксели, Вешняковы, Ждановы, Жекулины, 
Задонские, Ивашевы, Изъединовы, Свищовы, Яблочковы, 
Яковлевы); две монографии названы, но на них не указано 
количество листов, отчего при подсчете были пропущены; ряд 
монографий внесены своими составными частями отдельными 
строками (Марковы, Мартыновы и другие). Трем дворянским 
родам (Петерсены, Челюсткины, Шиллинги) посвящено по две 
монографии. Новый подсчет показал, что в 50 полутомах второго 
издания «Дворянства России» опубликовано 703 монографии.

А вот подсчет опубликованных родов оказался делом почти 
не выполнимым. Монография с названием «Абаза», состоящая из 
одной поколенной росписи, однозначно посвящена одному роду. 
В монографии «Апухтины» ‒ три росписи. Это ветви одного рода? 
Однофамильцы? Только обстоятельное изучение происхождения 
каждой их ветвей может дать ответ на эти вопросы. Про Арсеньевых 
можно даже при поверхностном знакомстве с родословием этой 
фамилии сказать, что помимо росписи потомства Ослана-Мурзы 
Челебея в монографии даны росписи еще пяти дворянских родов 
разного происхождения, в том числе и нового.

Судить однозначно о числе родов в монографии я мог 
позволить себе только в том случае, когда располагал точными 
данными по генеалогии этих родов или мог доверять сведениям, 
полученным от коллег. Посчитал количество поколенных росписей, 
опубликованных в 703 монографиях «Дворянства России». Их 
оказалось 1.355. При этом могу сказать однозначно о примерно 
30 случаях, когда отдельные поколенные росписи являются 
ветвями одного рода, и я знаю, как они соединяются в общее древо. 
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С другой стороны, в 703 монографиях сведены как минимум (т.е. 
из известного мне) 74 разного происхождения однофамильных 
рода, а иногда даже и не однофамильцев (Витты и Витте, Лазаревы 
и Лазаревы-Станищевы). И это далеко не все для определения 
количества дворянских родов, представленных в «Дворянстве 
России». Перед разбирательством надо предварительно 
разрешить немало принципиальных вопросов. Самый простой 
из них, ‒ возможно ли было помещать в издание о российском 
дворянстве росписи российских недворянских родов (Илюшкины, 
Литошенко) или иностранных «буржуа» и дворян, даже никогда 
не проживавших в России (одна из росписей Поджио, Фричеро 
и др.). Особой оговорки требуют дворяне Великого княжества 
Финляндского, которые пользовались в Империи всеми правами 
дворянства, но формально не были российскими дворянами. 
Бароны и графы шведского пожалования Аминовы, никогда не 
возвращавшиеся в российское подданство, и вовсе выглядят в 
издании чуждыми.

Для дворянской генеалогии определением рода является 
не только происхождение от одного родоначальника, но и 
социальный статус отдельных ветвей. Дворяне Андро и графы 
Ланжероны, расписанные единой росписью, имеющие единого 
биологического родоначальника, по сути два дворянских рода 
разного происхождения и статуса; первые ‒ российские дворяне 
по выслуге, вторые ‒ семья французского аристократического 
рода, глава которой был возведен в графское Российской Империи 
достоинство. В монографии «Князья Грузинские», в которой из 
разный ветвей потомства Ашота I представлены грузинские цари, 
российские подданные с титулами царевичей, светлейших князей 
и князей, а в монографии «Романовы» ‒ не только потомки Андрея 
Кобылы с разными статусами (боярский род и царская династия), 
но и потомки немецкого герцога, принявших династическую 
фамилию Романовых, а затем (в эмиграции в силу морганатических 
браков) превратившихся в титулованных дворян с той же фамилией 
Романовых. Если Безобразовы и графы Чернышевы-Безобразовы 
(два разных дворянских рода) представляют в совокупности один 
биологический род, то слитые в одну роспись князья Дондуковы, 
Дондуковы-Корсаковы и Дондуковы-Изъединовы ‒ три разных 
биологических рода. 

Подобных, как мне представляется, произвольно слитых в 
единые росписи дворянских родов я насчитал 54. В итоге, я не 
могу сказать точно, скольких дворянских родов поколенные 
росписи опубликовал Н.Ф. Иконников. На сегодня видно, что 
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были приготовлены и опубликованы генеалогии не менее 850 
дворянских родов, по основательной поверке может оказаться еще 
не менее 100.

За списком монографий в «List» следуют заметка «Несколько 
замечаний о творчестве Л.М. Савелова» с алфавитным указателем 
(по-французски, как все что публиковал Н.Ф.) опубликованных 
родословных в журнале «Новик», и «Некоторые источники 
документации (sources de documentation)» (см. Список аббревиатур 
и сокращений).

Нуждается в дополнении и публикация 2004 года об авторах и 
соавторах Н.Ф. Иконникова по изданию.

Сверх ранее сообщавшегося, В.С. Арсеньев составил росписи по 
одной из ветвей Бибиковых, Галаховых, Звягинцевых, Сабуровых, 
Свищовых, Шамшевых и еще нескольких фамилий, В.Б. Геруа ‒ 
одну ветвь рода Бартоломеев, бар. М.-Ю.Ф. Коссинский ‒ один 
род Муравьевых, кн. Н.Э. Голицын представил «этюд, долгий и 
кропотливый» о Шихмановых, С.Н. Плаутин принимал участие в 
работе над родословием кн. Голицыных. 

Из вновь выявленных: Н. Ларионов составил роспись одного 
из родов Балашовых, Юрий (Георгий) Сергеевич Ртищев ‒ одной 
ветви рода Бартоломеев, Александр Петрович Пряничников ‒ 
Ширковых, Михаил Павлович Шуринов ‒ Шуриновых, Дмитрий 
Васильевич Коптев ‒ Коптевых, Владимир Николаевич Гаевский, 
А.А. Офросимов и Николай Вениаминович Мазараки ‒ каждый по 
одной ветви Гаевских, а последний из них еще и представил еще 
и одну ветвь Каменских, Сергей Сергеевич Иконников-Галицкий ‒ 
роспись Галицких. 

В. (Валерий или Вениамин) Петрович Семенов-Тян-Шанский 
принимал участие в составлении росписи Бланков, Владимир 
Сергеевич Головин ‒ Бредихиных. 

Роспись Шабельских была составлена по материалам, 
сообщенным Константином Павловичем Шабельским и гр. Павлом 
Павловичем Коцебу, Шидловских ‒ Николаем Илиодоровичем 
Шидловским и Владимиром Николаевичем Гаевским, фон 
Бретцелей ‒ нескольких членов рода. Поколенные росписи своих 
родов предоставили Дмитрий Дмитриевич Селезнев, Пантелеймон 
Николаевич Симанский и др. Ряд родословных составлены по 
сообщению тех или иных лиц, об объеме и виде сообщений 
остается только гадать.

Основой большинства поколенных росписей Н.Ф. Иконникова 
были публикации предыдущего периода, что им отмечалось, как 
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выше было сказано, в подзаголовке. Но были и чистые перепечатки, 
например, работы Сергея Васильевича Любимова о Мусоргских и 
князьях Бековичах-Черкасских, несколько поколенных росписей 
из труда Г.А. Власьева «Потомство Рюрика». Несколько росписей 
были составлены «согласно» («d’après») кому-то, например, 
Николаю Николаевичу Кашкину ‒ роспись Ртищевых.

В заключение краткого технического обзора считаю необхо-
димым высказать несколько частных и общих замечаний о 
генеалогическом творчестве Николая Флегонтовича Иконникова. 

Во-первых, его труд ‒ это научный и гражданский подвиг, на 
сегодняшний день ‒ памятник русской генеалогической мысли. 
В стесненных обстоятельствах, лишенный Отечества (и как он 
полагал навсегда, и для него, и для всей русской эмиграции), 
Иконников собрал и опубликовал, пусть мизерным тиражом 
(немногим более 50 экземпляров), до сих пор не превзойденный 
никем объем генеалогического материала (не только по числу 
родословных, но по объему привлеченной генеалогической 
литературы). Копии отдельных монографий, нередко без имени 
составителя и названия издания, расходятся по всему миру3. 
Встречаются перепечатанные родословные и даже переписанные 
от руки. Истинно российское распространение слова (!), которое 
уже само по себе есть признание. Некоторые исследователи 
дворянского родословия накопили по несколько сотен копий, есть 
в России и несколько полных комплектов копий издания. Какое-
либо дворянское родословие без ссылок на Иконникова сегодня 
практически нонсенс.

Лишенный возможности обращаться к архивным документам, 
Н.Ф. Иконников, как никто ранее, использовал опубликованные 
материалы самого широкого исторического содержания. Обработал 
и ввел в научный оборот материалы «Приложений к трудам 
редакционных комиссий для составления положений о крестьянах, 
выходящих из крепостной зависимости. Сведения о помещичьих 
имениях. Извлечения из описаний имений в 100 душ и свыше…» 
(Т. I‒VI. СПб., 1860) и газетной периодики. Его труды «Nos grands-
pères» («Наши деды») и «Ma nécropole» («Мой некрополь»), 
напечатанные в трех экземплярах, к сожалению, малоизвестны и 
малодоступны. Именно они, как совершенно оригинальные, так и 
не потерявшие своей актуальности, заслуживают первоочередного 
полноценного издания. 

3  Каждый номер страницы имеет буквенный индекс ‒ это обозначение тома. 
Таким образом, ксерокопия любого листа из издания имеет точное обозначение: том 
и страницу. Пишущую же машинку Н.Ф. Иконникова и его «почерк» родословных 
спутать с другими невозможно.
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Но, нельзя не отметить, и другой очень важной особенности 

работ Н.Ф. Иконникова. Оказавшись за рубежом молодым, еще 
неопытным в дворянских делах, человеком с естественным 
образованием и не имевшим никакого общения с людьми с 
историческими знаниями, Н.Ф. Иконников оказался весьма 
уязвимым в вопросах исторической генеалогии. Именно общая 
неподготовленность и оторванность от живой русской генеалогии, 
от документальной базы, а с другой стороны погруженность 
в общественную дворянскую организации, с типичными для 
таких организаций слабостями, стали причинами нечаянных 
заблуждений о дворянстве некоторых семей, в праве на титул или 
в происхождении того или иного рода.

Сколько лет я общаюсь с русскими парижанами, столько лет 
слышу разговоры (и сам в них участвую) о переиздании трудов 
Н.Ф. Иконникова. Увы, разговоры и ныне продолжаются... 
особенно в части вопроса о том, кто имеет право переиздать труд 
Н.Ф. Иконникова, а кто нет; кто собственно является его наследником 
(правопреемником). Следующий вопрос для обсуждения: кто будет 
платить за издание и кто получит прибыль (да-да были и есть люди, 
что думают, что на Иконникове можно заработать). И только затем 
говорят о другом, действительно существенном: переводить ли на 
русский язык, исправлять ли технические ошибки, комментировать 
генеалогические и юридические нелепицы, которые по понятным 
объективным причинам (излишняя доверчивость к благородству 
русских дворян и отсутствие возможности проверить сказанное и 
написанное ранее) вкрались в его работы.

Мнений было много, разных, но только что мнений. Никто 
ничего реально не сделал. Не переиздал репринтом, не сделал 
нового набора (часть оригинального текста даже читается с 
трудом). Несколько переводов на русский язык, что довелось 
видеть, чудовищны в силу плохого знания французского самим 
Н.Ф. Иконниковым и незнания исторической и специальной 
терминологии переводчиками. А сбой в нумерации, опечатки и 
прочие технические ошибки? Одни их не видели, другие считали 
исправления оных кощунством. Еще большим кощунством 
объявлялась одна только мысль о внесении исправлений в тексте. 
Мое мнение об издании «La noblesse de Russie» ‒ как памятника 
русской генеалогии: на языке оригинала, со всем, что он собой 
являет, но с исправлением технических ошибок и опечаток, 
с обстоятельными научными комментариями и критикой 
заблуждений (ведомых и неведомых), навязанных Н.Ф. Иконникову, 
с привлечением всех новых данных, как о родословии многих 
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русских фамилий, так и их дворянском статусе (или отсутствие 
такового) выслушивалось, но даже не комментировалось. 

Однако это мое мнение уже само стало историей. Так я полагал 
поступить в середине 1990-х. А сейчас? Ныне я не представляю 
себе обращения к родословным Н.Ф. Иконникова, например, 
Верховских, имея книги Л.А. Верховской и В.Г. Мерковского, 
или обращаться к монографиям «Апраксины» и «Шереметевы» и 
игнорировать феноменальные по объему привлеченных источников 
и сопоставлению данных работы о графах Апраксиных и дворянах 
и графах Шереметевых, сделанные «Русской генеалогией» 
М.И. Смирнова. Не одна сотня родословных из «репертуара» 
Н.Ф. Иконникова переработана и опубликована на более высоком 
научном уровне (что собственно, совершенно естественно: если 
время не стоит, то отчего должна стоять на месте генеалогическая 
мысль). Уже и опубликованные в 1978–1986 годах ремейки князя 
Д.М. Шаховского (такого же малого тиража как и издание Н.Ф.) 
на букву А и частично на Б нуждаются в серьезном пополнении. 
А сколько приготовленного и лежащего в столах и папках наших 
с вами коллег? Разве новый, приготовленный в эпоху доступных 
архивов, генеалогический материал не нуждается в опубликовании?

Тем не менее, вопрос переиздания «Дворянства России» и 
особенно «Наших дедов» и «Моего некрополя», или хотя бы 
более широкого доступа к этим работам Н.Ф. Иконникова (отчего 
бы тем, кто считает себя в праве решать судьбу его трудов, не 
отсканировать все тома и не выложить в сеть?), не только дань 
уважения и признательности к трудам автора, но и во многом, 
несмотря на высказанные замечания, остаются актуальной 
потребностью современной дворянской генеалогии.

А.А. Шумков

Алфавитный указатель монографий и родов4 том страницы 
Абаза / Les Abaza (Rummel I, 1). 5.11.1956 А. 1

U
1‒19

1
Азарьевы / Les Azariev (Tcherniavsky). 
16.23.1963 V. 1 53‒62
Акимовы / Les Akimov. Три росписи. 
24.12.1965 Z. 1 1‒10
Аксаковы / Les Axakov. Две росписи. 22.4.1964 X. 1 41‒61
Аладьины / Les Aladyine (Nobl. de Toula parts 
II et VI). Две росписи. Без даты. V. 1 1‒7

4 Из данного «Алфавитного указателя» фамилии в именной указатель не 
внесены.
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Алёкины / Les Alekine (Polivanov. Selenïa 
Simbirsk. ouezda). 30.3.1963. Без именного 
указателя.

V. 1 9‒10

Алфераки / Les Alferaky. 6.11.1956 A. 1 21‒27
Алымовы / Les Alymov (Lob.Rost. I p. 7). Две 
росписи. 30.3.1963 V. 1 11‒22
Аминовы (Аминевы), дворяне и шведские 
бароны и графы / Les Aminov (Aminеv). 
8.11.1956

A. 1
U

29‒32
1

Андоленко / Les Andolenko. Авт. С.П. 
Андоленко. 8.2.1965 Y. 1 1‒2
Андро де Ланжероны (точнее графы 
Ланжероны и дворяне Андро) / Les Andrault 
de Langeron. 30.3.1963

V. 1 23‒29

Аничковы / Les Anitchkov (Roummel I p. 
35‒56). Две росписи. 20.4.1964 X. 1 1‒40
Апраксины, дворяне и графы / Les Apraxine, 
nobles et comtes. 14.11.1956

A. 1
U

33‒65
1‒2

Апухтины / Les Apoukhtine (Roummmel I 
p. 76‒86). Три росписи. 15.2.1965 Y. 1 3‒23
Аракчеевы / Les Araktcheev (Lob.Rost. I p. 
18‒21, Tcherniavsky № 37). 17.3.1963 V. 1 31‒35

Араповы / Les Arapov. 17.11.1956 A. 1
U

67‒88
2‒3

Арсеньевы / Les Arseniev. Авт. В.С. Арсеньев. 
(Потомство Ослана-Мурзы Челебея) 
14.11.1956 и еще пять однофамильных родов. 
10.12.1956

A. 1
U

105‒264
3

Артамоновы / Les Artamonov. Авт. Ю.А. 
Артамонов. 16.11.1959 V. 1 37‒51
Арцимовичи / Les Artzimovitch. Авт. Гарри 
Больман / Harry Bollann. 10.12.1956

A. 2
U

265‒271
3

Аршеневские / Les Archenevsky. 19.11.1956. 
Две росписи. 

A. 1
U

89‒104
3

Ахлестышевы / Les Akhliestychev (Nobl. de 
Toula, Nobl. de Moscou s.a.). 8.7.1963. Без 
именного указателя

W. 1 1‒3

Ахамашуковы-Черкасские князья ‒ см. кн. 
Черкасские
Багратион-Мухранские, князья / Les princes 
Bagration-Moukhransky. Авт. кн. К.Л. Туманов 
(Novik 1951 p. 7‒17). 1.8.1958

E. 1 251-n‒ 
256-z2

Базилевские / Les Bazilevsky (Roummel I 
p. 94‒100). Три росписи. 25.12.1965 Z. 1 11‒24
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Байковы / Les Baïkov (Tcherniavsky, Nobl. de 
Moscou s.a., Nobl. de Toula, branche publiée per 
pr. Lobanov-Rostovsky / ветвь опубликованная 
кн. Лобановым-Ростовским). 12.12.1956
Великолуцкий род. 22.11.1962. Именной 
указатель. Всего пять родов

A. 2

U

272‒287

3‒20
Балашевы (Балашовы) / Les Balachev 
(Balachev). Авт. гр. Л.А. Игнатьев и 
Н. Ларионов. Два рода. 21.12.1956

A. 2
U

325‒335
21‒22

Балки и Балк-Полевы / Les Balk et les Balk-
Polev (Lob.Rost. I p. 29‒30). 22.12.1956 A. 2 237‒352
Балкашины / Les Balkachine. Пять росписей. 
22.3.1963 V. 1 63‒81
Бальмены, де, графы / Les comtes de Balmaine. 
22.12.1956

A. 2
U

353‒359
22

Бантыши и Бантыш-Каменские / Les Bantych 
et les Bantych-Kamensky (Lob.Rost. I). Три 
росписи. 28.1.1963

V. 1 83‒91

Бартоломеи / Les Bartolomäi. Три росписи, 
вторая представлена В.Б. Геруа, третья ‒ 
Ю.С. Ртищевым. 2.10.1856. 

A. 2
U

361‒369
22

Барыковы / Les Barykov (Nobl. de Toula VI 
p. 37‒39, Nobl. De Vladimir). 29.12.1856

A. 2
U

371‒388
23

Барятинские, князья / Les princes Bariatinsky 
(Vlassiev II p. 37‒156). 18.9.1963 W. 1 5‒68

Басовы / Les Bassov. 29.12.1956 A. 2
U

389‒398
23

Батурины / Les Batourine (Nobl. de Toula VI 
p. 44‒47). 31.12.1956

A. 2
U

399‒415
23‒24

Батюшковы / Les Batuchkov. 27.3.1963 V. 1 93‒115
Бахметевы / Les Bakhmetev. 17.12.1956 A. 2

U
289‒323

21
Башмаковы / Les Bachmakov. Две росписи. Без 
даты. Y. 1 25‒36
Бахтеяровы-Ростовские, князья ‒ см. кн. 
Ростовские
Безобразовы, графы Чернышевы-Безобра-
зовы / Les Bezobrazov. Пять росписей. Без 
даты.

W. 1 69‒120

Безнины ‒ см. Нащокины
Бекетовы / Les Beketov (Lob.Rost. I p. 38‒43). 
24.4.1964 X. 1 63‒78
Беклемишевы / Les Beklemichev (Dolg. IV p. 
279‒285, Tcherniavsky, branche de Saratov, 
branche de Nijni Novgorod /три/, branche de 
Vologda). Семь росписей. 8.1.1857

А. 2
U 417‒463

24‒25
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Беклешовы / Les Beklechov (Lob.Rost. I p. 
43‒48). 25.12.1965 Z. 1 29‒36
Бековичи-Черкасские, князья ‒ см. кн. 
Черкасские
Белавенцы / Les Belavenetz. Авт. И.М. 
Белавенец. 11.1.1957

A. 2
U

465‒471
25

Белосельские, князья / Les princes Beloselsky 
(Dolg. I p. 217‒221). 6.8.1945 и 14.1.1957

A. 2
U

481‒498
25‒26

Бельгарды / Les Bellegarde. 12.1.1957 A. 2
U

473‒479
25

Березниковы / Les Bereznikov. 15.1.1957 A. 2
U

499‒503
26

Берновы / Les Bernov (Tcherniavsky). 16.1.1957 A. 2
U

507‒516
26

Берсы / Les Behrs (Nobl. de Moscou s.a. p. 
122‒123, Nobl. de Toula III p. 15). 25.12.1965. 
Без именного указателя. 

Z. 1 25‒27

Бестужевы и Бестужевы-Рюмины / Les 
Bestoujev et Bestoujev-Rumine (Eltchaninov II p. 
64‒80, Petrov, Tcherniavsky). Пять росписей. 
20.1.1957

A. 2
U

517‒563
26‒27

Бибиковы / Les Bibikov (Dolg. IV p. 289‒296, 
Eltchaninov II p. 85, branche Ilarion Bibikov, 
Nobl. de Toula II, Novik 1937 commun. par V.S. 
Arseniev). 7.2.1957

B. 1
U

1‒70
27‒29

Бискупские / Les Biskoupsky. Авт. 
К.В. Бискупский. Три росписи. 10.2.1957 B. 1 71‒80
Благово / Les Blagovo (Tcherniavsky, Nobl. de 
Moscou s.a.). 13.2.1957

B. 1
U

81‒94
29

Бланки / Les Blank (commun. par V.P. Semenov-
Tian-Chansky). 14.2.1957 B. 1 95‒101
Боборыкины. Предварительное исследование 
/ Les Boborykine. Etude préliminaire. Четыре 
росписи. Без даты.

V. 1 117‒139

Бобриковы / Les Bobrikov. Авт. Н.Н. Бобриков 
при участии Н.А. Порецкого. Два рода. 
16.2.1957

B. 1
U

103‒111
30

Бобринские, графы / Les comtes Bobrinskoï. 
17.2.1957

B. 1
U

113‒127
30

Бобрищевы-Пушкины / Les Bobristchev-
Pouchkine (Nobl. de Toula ed. 1908 p. 56‒57, 
Nobl. de Kalouga, article de L.V. Savelov). 
12.2.1957

B. 1
U

129‒142
30‒31

Бове / Les Bovet. 14.4.1957 B. 2
U

355‒359
36
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Богарне ‒ см. Лейхтенбергские, герцоги
Боде и Боде-Колычевы, бароны / Les barons 
Bodé (Dolg. II p. 286‒289, Rod Kolytchevykh, 
commun. par I.S. Volodimerov, Toula V). 
23.2.1957

B. 1
U

149‒160
31‒32

Бодиско / Les Bodisco. Авт. Н.Д. Плешко. 
12.7.1963 W. 1 121‒165
Болотовы / Les Bolotov (Nobl. de Toula VI 
p. 61‒64, Roummel I p. 147‒156). 27.4.1964 X. 1 79‒102
Болховские, князья / Les princes Bolkhovskoï 
(Vlassiev I p. 604‒634). 15.10.1963 W. 1 167‒182
Боратынские / Les Boratynsky (Rummel I 
p. 156‒163). 3.3.1957

B. 1
U

161‒178
32

Бороздины / Les Borozdine (Dolg. IV p. 60‒67, 
Nobl. de Moscou). Два рода. 14.3.1957 

B. 1
U

205‒244
32‒34

Борхи, графы / Les comtes Borch. 12.3.1941 и 
4.3.1957

B. 1
U

179‒204
32

Борщовы / Les Borstchov (Eltchaninov II 
p. 162‒171). Пять росписей. 17.2.1965 Y. 1 37‒52
Боткины, купцы и дворяне / Les Botkine, 
marchands et nobles. 15.3.1957

B. 1
U

245‒251
34

Бошняки / Les Bochniak. 20.2.1957 B. 1
U

143‒147
31

Брадке, фон / Les von Bradké. Авт. Н.В. ф. 
Брадке. Предисловие Н.Ф.И. датировано 
15.4.1957 

B. 2
U

361‒378
36

Бредихины / Les Bredikhine. При участии 
В.С. Головина. 18.4.1957

B. 2
U

379‒395
36

Бретцели, фон / Les von Bretzell. По 
материалам, предоставленным членами 
рода. Без именного указателя. 19.4.1957

B. 2 397‒398

Брискорны / Les Briskorn. 20.4.1957 B. 2
U

399‒405
37

Бритые-Ростовские, князья ‒ см. кн. 
Ростовские
Брянчининовы / Les Briantchaninov 
(Eltchaninov II p. 150‒158). 18.4.1963 V. 1 141‒156
Будде и бароны Местмахеры-Будде / Les Buddé 
et les barons Mestmacher-Buddé. 20.4.1957

B. 2
U

406‒411
37

Буйносовы-Ростовские, князья ‒ см. кн. 
Ростовские
Булацели / Les Boulatzel. 16.3.1957 B. 1

U
253‒268

34
Бунаковы, происходящие от Рюрика / Les 
Bounakov, issus de Rurik. Три росписи. 
15.4.1964

X. 1 103‒127
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Бутеневы и графы Хрептовичи-Бутеневы / Les 
Boutenev et les comtes Khreptovich-Boutenev 
(Lob.Rost. I p. 86‒90, Nobl. de Toula ed 1908, 
Nobl. de Novgorod ed. 1910). 20.3.1957

B. 1
U

269‒282
34‒35

Буткевичи / Les Boutkevitch. 21.3.1957 B. 1
U

283‒287
35

Бутурлины, дворяне и графы / Les Boutourline, 
nobles et comtes (Dolg. II p. 151‒165, Eltchaninov 
II p. 209‒227). 14.4.1957

B. 2
U

289‒353
35‒36

Бяконта потомство ‒ см. Плещеевы
Вадбольские, князья / Les princes Vadbolsky. 
2.4.1962 R. 2 505‒544

Ваксели / Les Waxell. 13.8.1962 T. 1
U

153‒159
163

Валуевы / Les Valouev. Три росписи. 5.4.1962 R. 2 545‒558
Варваци / Les Varvatzi. Авт. А.П. Иорданов. 
2.4.1962. Без именного указателя. R. 2 559‒561

Васильевы-Шиловские, графы ‒ Шиловские
Васильчиковы / Les Wassiltchikov. 13.8.1962 T. 1 111‒151
Веденяпины / Les Vedeniapine. 17.4.1966 Z. 2 523‒529
Вельяминовы ‒ см. Воронцовы-Вельяминовы 
Вельяминовы-Зерновы / Les Veliaminov-
Zernov. 8.5.1962 S. 1 53‒98
Вельяшевы / Les Veliachev. 3.8.1964 X. 2 463‒476
Веневитиновы / Les Venevitinov. 12.5.1962 S. 1 99‒108
Веревкины / Les Verevkine (Tcherniavsky, 
Eltchaninov II). Шесть росписей. 4.8.1964 X. 2 477‒495
Веригины / Les Veriguine. Шесть росписей. 
13.5.1962 S. 1 109‒126
Верховские / Les Verkhovsky. Три росписи. 
16.5.1962 S. 1 127‒155
Веселаго / Les Vesselago (Tcherniavsky). Две 
росписи. 28.1.1965 Y. 2 499‒510
Веселовские / Les Wesselovsky. Семь росписей. 
14.7.1962 T. 1 161‒178

Вестманы / Les Westmann. 15.8.1962 T. 1
U

179‒183
163

Вечинины / Les Vetchinine (Nobl. de Toula VI 
p. 103‒104). Две росписи. 5.10.1964 Y. 2 511‒516
Вешняковы / Les Vechniakov. Четыре 
росписи. 6.4.1962 R. 2 563‒578

Вигели / Les Wigel. 15.8.1962 T. 1
U

185‒189
163‒164

Висковатовы / Les Viskovatov. 22.5.1962 S. 1 165‒171
Витте ‒ см. Де-Витт
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Внуковы, потомство Рюрика / Les Vnoukov, 
descendants de Rurik. Две росписи. 16.10.1964 Y. 2 517‒532
Вогаки / Les Wogack. 16.8.1962 T. 1 191‒193
Воеводские / Les Voevodsky. Авт. Н.Д. 
Плешко (Novik 1951). 5.8.1964 X. 2 497‒512
Воейковы / Les Voeïkov (Woyeikoff). Две 
росписи. 3.6.1962

S. 1
U

173‒258-b
162

Возницыны / Les Voznitzyne. Две росписи. 
31.7.1962 T. 1 7‒18
Волженские / Les Voljensky. Авт. 
А.М. Волженский. Три росписи. 9.6.1962 S. 1 259‒272
Волконские, князья / Les princes Volkonsky. 
10.6. и 12.7.1962

S. 2
U

273‒428
162‒163

Волоцкие / Les Volotzkoï. Авт. Н.А. Порецкий. 
Две росписи. 30.12.1947 и 14.7.1962 S. 2 429‒455
Волынские / Les Volynsky. Авт. Г.А. Власьев 
(ИРГО. Вып. 4. СПб., 1911. С. 127–201). 15 и 
19.7.1962

S. 2 457‒503

Вонлярлярские / Les Vonliarlarsky. Авт. В.С. 
Арсеньев. Три росписи. 21.7.1962 S. 2 505‒524-b
Воронцовы, бояре, графы и светлейшие 
князья, графы Воронцовы-Дашковы / 
Les Vorontzov, boïards, comtes et princes 
serénissimmes et les comtes Voronzov-Dachkov. 
16.11.1952 и 25.7.1962
Шесть росписей. Изложена ложная легенда 
о происхождении первого из расписанных в 
этой монографии родов

S. 2 525‒572

Воронцовы-Вельяминовы и Вельяминовы, 
происходящие от Африкана. Вельяминовы, 
которые не имели дополнительного имени 
Воронцовых / Les Vorontzov-Veliaminov et les 
Veliaminov issus de Afrikan. Les Veliaminov et 
les Vorontzov-Veliaminov. Les Veliaminov qui 
n’avaient pas ajoute Vorontzov. Пять росписей. 
4.5.1962
В оглавлении тома на первое место была 
поставлена фамилия Вельяминовых, что 
соответствует исторической реалии, однако 
сама глава, состоящая из двух частей, имеет 
именно то название, что приведено здесь

S. 1
U

1‒51
162

Вощинины / Les Vostchinine. Две росписи. 
26.7.1962 S. 2 573‒584
Вревские, бароны / Les barons Vrevsky. Авт. 
В.С. Арсеньев. 1.8.1962 T. 1 25‒33
Времевы / Les Vremev. 1.8.1962 T. 1 19‒22
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Всеволожи и Заболоцкие, происходящие от 
князя Александра-Всеволода Великого князя 
Смоленского / Les Vsevoloje et Zabolotzky, 
issus du prince Alexandre-Vsevolod Gr. Duc de 
Smolensk. 4.8.1962

T. 1 35‒66

Всеволожские / Les Vsevolojsky. Две росписи. 
5 и 7.8.1962 T. 1 67‒97

Вуичи / Les Vouitch. 30.6. и 31.7.1962 T. 1
U

1‒6
163

Вульфы / Les Wulf. 16.8.1962 T. 1 195‒203
Вырубовы / Les Vyroubov. 8.8.1962 T. 1

U
99‒109

163
Вяземские. Новая редакция... / Les Viazemsky. 
Nouvellle redaction... 16.5.1962 S. 1 157‒164
Гагарины, князья / Les princes Gagarine. 
21.1.1958 

D. 1
U

245‒323
74‒79

Гаевские / Les Gaevsky. Авт. В.Н. Гаевский 
(воронежские), А.А. Офросимов (курские), 
Н.Б. Мазараки (херсонские). Девять росписей. 
7.1.1958

D. 1
U

233‒244
73

Галаховы / Les Galakhov (Rummel et V.S. 
Arseniev. Novik 1935 II p. 9‒11). Четыре 
росписи. 31.1.1958

D. 2
U

325‒336
79

Галицкие / Les Galitzky. Авт. С.С. Иконников-
Галицкий. Без именного указателя. 31.1.1958 D. 2 337‒338
Галлы / Les Hall (Gall). 7.6.1958 E. 2 341‒345
Ганнибалы / Les Hannibal. 30.4.1963 V. 1 257‒263
Гартманы / Les Hartmann. Авт. Ю.А. 
Артамонов. 3.5.1963. Без именного указателя. V. 1 265‒268

Гартонги / Les Hartong. Две росписи. Без даты E. 2
U

347‒351
95

Гвоздевы / Les Gvozdev (Iablotchkov III, 
Savelov Rodoslovnÿia zapisi I). 30.10.1963 W. 2 299‒306
Гвоздевы-Ростовские, князья ‒ см. кн. 
Ростовские
Гевличи, уроженцы Ярославля / Les Guevlitch, 
originaires de Iaroclavl. 7.6.1958 E. 2 335‒339
Гедиминовичи (потомство Гедимина 
до образования отдельных фамилий) / 
Descendance de Guedimine avant la formation 
de familles distinctes. 3 и 4.6.1958

E. 1
U

283‒306
95

Гендриковы, графы / Les comtes Guendrikov. 
5.6.1958

E. 2
U

323‒333
95

Геништы / Les Guenichta (Nobl. de Moscou s.a. 
p. 330‒331). 8.5.1964 X. 1 185‒189
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Геруа / Les Heroys. Авт. В.Б. Геруа. Две 
росписи. 25.5.1958

E. 2
U

353‒359
96

Гессе (Гессены) / Les Hesse (Hessen). Два 
рода. 25.5.1958

E. 2
U

361‒370
96

Гижицкие / Les Ghijitzky. 4.2.1958 D. 2
U

351‒355
79‒80

Гиппиусы / Les Hippius. Пять росписей. Без 
даты. W. 2 307‒313

Гирсы / Les Giers (Gjers). 5.2.1958 D. 2
U

357‒372
80‒81

Глебовы / Les Glebov. Четыре рода. 13 и 
14.2.1958

D. 2
U

373‒427
81

Глинки / Les Glinka (Lob.Rost. I p. 128‒135) D. 2
U

429‒449
81‒82

Гмелины / Les von Gmeline. Авт. Патрик 
Мишель Анри де Гмелин. Российский 
дворянский род, прав на немецкий дворянский 
предикат не имел. 5.4.1964

X. 1 137‒149

Голенины-Ростовские, князья ‒ см. кн. 
Ростовские
Голенищевы-Кутузовы, дворяне и графы, 
светлейшие князья / Les Golenistchev-
Koutouzov (Eltchaninov II p. 510‒527). 7.5.1964

X. 1 151‒184

Голицыны, князья, князья Голицыны-
Прозоровские, князья Голицыны графы 
Остерманы, князья Голицыны графы 
Головкины, князья Голицыны-Муравлины / Les 
princes Golitzine. При участии С.Н. Плаутина. 
10.3.1958

D. 2
U

451‒580
82‒86

Головачевы / Les Golovatchev. Три росписи. 
2.4.1958 E. 1 1‒21
Головины, дворяне и графы / Les Golovine. 
Восемь росписей. 25.4.1958 E. 1 23‒105

Головинские / Les Golovinsky. 27.4.1958 E. 1
U

107‒111
88‒89

Головкины, дворяне и графы / Les Golovkine. 
29.4. и 7.5.1958

E. 1
U

113‒137
89

Головнины / Les Golovnine. 8.5.1958 E. 1
U

139‒155
86‒88

Гончаровы / Les Gontchtarov. 26.3.1965 Y. 1 197‒205
Гордеевы / Les Gordeev. Авт. кн. Н.Э. 
Голицын. Четыре росписи. Без даты. E. 1 159‒168
Горемыкины / Les Goremykine. Три ветви 
одного рода. Без даты 

E. 1
U

169‒180
89

Горсткины / Les Gorstkine. 15.5.1958 E. 1
U

181‒190
89‒90
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Горчаковы, князья / Les princes Gortchakov. 
Две росписи. 24.10.1953 и 20.5.1858

E. 1
U

191‒225
90‒91

Граббе, графы / Les comtes Grabbé. Две 
росписи. 21.5.1958

E. 1
U

235‒243
91

Грейги / Les Greigh (Roummel I p. 222‒223). 
26.3.1965 Y. 1 207‒211

Грессеры / Les Gresser. 21.5.1958 E. 1
U

245‒249
91

Грузиновы / Les Grouzinov (Nobl. de Moscou 
s.a.). Две росписи. 28.12.1965. Без именного 
указателя.

Z. 1 49‒51

Грузинские, светлейшие князья и князья, 
потомство Ашота (цари Картли и Кахетии, 
царевичи Грузинские) / Les princes Grouzinsky, 
la descendance de Achott. 26.7.1958 и 2.6.1958

E. 1

U

251‒256-p
257‒281

91‒94
Грушецкие / Les Grouchetzky. Две росписи. 
28.3.1965 Y. 1 213‒226
Гудим-Левковичи / Les Goudime-Levkovitch. 
Две росписи. 2.5.1963 V. 1 243‒256
Гурко (Ромейко-Гурко), Гурко-Ромейко / Les 
Gourko (Gourko-Romeiko). 20.5.1958 E. 1 227‒233
Дадиани, князья / Les princes Dadiani. Авт. кн. 
Н.Н. Дадиани. 22.7.1957

C. 2
U

297‒341
51‒55

Девиеры, графы / Les comtes Deviëre. 27.7.1957 C. 2
U

441‒453
59

Девлет-Кильдеевы, князья / Les princes Devlet-
Kildeev. 28.7.1957

C. 2
U

455‒468
59

Де-Витты и Витты / Les De-Witt et Witte, 
nobles et comte. 29.7.1957. В этом случае в 
одну монографию попали не только разные 
роды (три), но и разные по происхождению 
фамилии.

C. 2
U

469‒486
59‒60

Дегаи / Les Degaï (Deshayes). 23.7.1957 C. 2 349‒353
Де Карьеры / Les Des Carriéres. 23.7.1957 C. 2

U
343‒347

55
Деконские / Les Dekonsky. 23.9.1957 C. 2

U
355‒368

55‒56
Дельвиги, бароны / Les barons Delwig 24.7.1957 C. 2

U
369‒378

56
Демидовы, Демидовы князья Сан-Донато, 
светлейшие князья Лопухины-Демидовы / 
Les Demidov (Petrov, Lob.Rost., P.A. Demidov. 
Généalogie les Demidov. 1910). Три рода. 
23.7.1957

C. 2
U

379‒415
56‒58

Денисовы (с Дона) / Les Denissov (du Don). 
25.7.1957

C. 2
U

417‒434
59
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Де-Роберти / Les De-Roberti. 27.7.1957 C. 2
U

435‒439
59

Джунковские / Les Djounkovsky. 24.89.1957 C. 2
U

509‒517
60

Дивовы / Les Divov. 30.7.1957 C. 2 493‒508
Дмитриевы-Мамоновы, происходящие от 
Рюрика / Les Dmitriev-Mamonov, issus de Rurik 
(Rod Dmitrievykh-Mamonovykh). 28.12.1965

Z. 1 37‒48

Докудовские / Les Dokoudovsky. 31.7.1957 C. 2 535‒542
Долгоруковы, князья / Les princes Dolgoroukov 
(Vlassiev 1907). 30.7. и 7.8.1963 W. 1 183‒295
Доможировы / Les Domojirov. Две росписи. 
25.4.1963 V. 1 205‒217

Донауровы / Les Donaourov. 24.9.1957 C. 2
U

543‒549
60

Дондуковы, Дондуковы-Корсаковы и 
Дондуковы-Изъединовы, князья / Les princes 
Dondoukov et les héritiers de lour titre: Les 
princes Dondoukov-Korsakov, Les princes 
Dondoukov-Iz’edinov. 8.8.1957

C. 2
U

551‒557
60

Дондуковы-Изъединовы, князья ‒ см. 
Изъединовы и князья Дондуковы...
Донец-Захаржевские / Les Donetz-
Zakharjevsky. 25.9.1957

C. 2
U

559‒563
60‒61

Дохтуровы / Les Dokhtourov (Rummel Ш 
p. 240‒245). 21.7.1957 C. 2 521‒534
Дризены, бароны фон дер ‒ см. Остен-
Дризены, бароны фон дер 
Дудины-Квашнины / Les Doudine-Kvachnine. 
Без даты и именного указателя.

C. 2
U

565‒566
61

Дурново / Les Dournovo. Материалы для 
родословной предоставил М.П. Толстой-
Милославский. 8.8. и 15.10.1957

C. 2
U

569‒617
61‒62

Дьяковы / Les Diakov. Восемь росписей разных 
родов. 10.1.1965 Y. 1 109‒139
Дюкло / Les Ducloux. 6.12.1957 D. 1 1‒3
Дягилевы / Les Diaghilev (Nobl. de Moscou ed. 
1910 p. 526‒527). 15.9.1957 C. 2 487‒491
Евреиновы / Les Evreinov. Двенадцать 
росписей, из которых шесть являются 
ветвями одного рода (основная, А, В, С, D), и 
еще две (Е, I) возможно тоже, происходящими 
от мстиславльских крещеных евреев Матвея 
и Федора Григорьевичей Е.; другими родами 
являются росписи F и G (один род), H, J, K, L, 
N и О; под буквой М ‒ не вошедшие в росписи. 
30.12.1957

D. 1
U

147‒181
69‒71
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Егуповы-Черкасские, князья ‒ см. кн. 
Черкасские
Елагины / Les Elaguine (Nobl. de Toula 1908). 
Пять росписей. 24.3.1965. Y. 1 141‒180
Елизаровы, происходящие от Михаила 
Прушанина, ветвь Морозовых / Les Elizarov, 
issus de Prouchanine. 6.12.1957

D. 1 13‒17

Ельчаниновы / Les Eltchaninov. 12.12.1957 D. 1
U

25‒56
63

Енгалычевы, князья / Les princes Engalytchev. 
Три росписи. 27.4.1963 V. 1 219‒241
Епанчины / Les Epantchine. 25.3.1965 Y. 1 181‒188
Ермолаевы / Les Ermolaev. Два рода. 
13.12.1957 

D. 1
U

69‒75
65‒66

Ермоловы / Les Ermolov. Пять росписей и 
один род донских казаков. 14 и 21.12.1957

D. 1
U

77‒124
66‒67

Есауловы / Les Essaoulov. 21.12.1957 D. 1
U

125‒131
67

Есиповы / Les Essipov. Шесть росписей, как 
минимум три из которых не родственны друг 
другу. 24.12.1957

D. 1
U

133‒146
67‒69

Жандры / Les Gendre. 2.2.1958 D. 2
U

339‒350
79

Ждановы / Les Jdanov (Iablotchkov VIII 
p. 119‒143). Четырнадцать росписей. 
4.6.1964

X. 1 207‒240

Жедринские / Les Jedrinsky. 7.7.1958 F. 1
U

1‒24
100

Жекулины / Les Jekouline. 25.6.1964 X. 1 241‒245
Жемчужниковы / Les Jemtchoujnikov. Четыре 
росписи. 7.7.1958

F. 1
U

25‒46
101

Жеребцовы / Les Jerebtzov. 15.1.1945 и 
10.7.1958

F. 1
U

47‒88
101

Жихаревы / Les Jikharev. Две росписи. 
12.7.1958 F. 1 89‒102
Жулебины / Les Joulebine. Три росписи. 
15.8.1958 F. 1 103‒109

Заболоцкие ‒ см. Всеволожи 
Заборовские / Les Zaborovsky (Tcherniavsky). 
Три росписи. 25.11.1964 и 26.5.1965 Y. 2 533‒542
Загоскины / Les Zagoskine. 28.9.1962 Т. 2 277‒294
Загряжские / Les Zagriajsky (Roummel I 
p. 270‒289). Три росписи. 9.8.1964 X. 2 513‒546
Задонские / Les Zadonsky. 26.9.1962 T. 2 271‒275
Закревские / Les Zakrevsky. Авт. гр. 
Л.А. Игнатьев. Две росписи. 29.9.1962 T. 2 295‒308
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Замыцкие / Les Zamytzky. 30.9.1962 T. 2 309‒322
Зарудные / Les Zaroudny (Modzalevsky Nobl. 
de la Petitt-Russie II). Две росписи. 2.10.1962 T. 2 323‒336
Засецкие / Les Zassetzky. Три росписи. 
9.10.1962 T. 2 337‒352
Застолбские / Les Zastolbsky. 10.10.1962 T. 2 353‒355
Звегинцевы и Звягинцевы / Les Zveguintzev et 
Zviaguintzev. Четыре росписи. 7 и 16.11.1962 T. 2 481‒510
Звенигородские, князья / Les princes 
Zvenigorodsky (Vlassiev I p. 556‒593). 
8.11.1963

W. 2 525‒550

Зедделеры, бароны / Les barons Seddeler. 
17.7.1963. Без именного указателя. W. 2 479‒480
Зеленые / Les Zeleny (Roummel I p. 285‒301). 
30.7.1963 W. 2 511‒524
Зиловы / Les Zilov (Tcherniavsky № 423 и 424). 
10.8.1964 X. 2 547‒558
Зимницкие / Les Zimninsky (A. Sivers. 
Genealog. razvedki. 1913). 10.10.1962 T. 2 357‒361-а
Зиновьевы / Les Zinoviev. Четыре росписи. 
20.10.1962 T. 2 363‒405
Зубовы, дворяне, графы и князья / Les Zoubov. 
Авт. Н.А. Порецкий. Две росписи. 2.11.1962

T. 2
U

407‒471
164‒165

Зуровы / Les Zourov. 6.11.1962 T. 2 473‒479
Зыбины / Les Zybine. 20.4.1966 Z. 2 531‒558
Ивашевы / Les Ivachev. Две росписи. Без даты. V. 1 269‒276
Игнатьевы, дворяне и графы / Les Ignatiev, 
nobles et comtes. По материалам гр. Л.А. 
Игнатьева. Десять родов. 30.9.1949 и 
23.6.1958 

E. 2
U

433‒490
97‒98

Измайловы, происходящие от Марко 
Демидова / Les Izmaïlov, issus de Marko 
Demidov. 27.6.1958

E. 2
U

591‒602
100

Изъединовы и князья Дондуковы-Изъединовы 
/ Les Iz’edinov. Три росписи. 12.5.1964 X. 1 191‒206
Иконниковы и Иконниковы-Галицкие / Les 
Ikonnikov. Род автора с автобиографией и 
род киевских Иконниковы. 6.8.1958

E. 2
U

491‒501
98

Илюшкины / Les Iliuchkine. В делах фонда Деп. 
Герольдии нет сведений о таком дворянском 
роде, представители которого хотя бы 
обращались за признанием российского 
дворянства. Роспись составлена на основании 
сообщ. А.И. Илюшкина. 28.5.1958

E. 2 503‒507

Имеретинские, князья / Les princes Imeretinsky. 
17.7.1958

E. 2
U

511‒526
98‒99
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Ионовы / Les Ionov. Авт. гр. Л.А. Игнатьев. 
Три рода. 23.6.1958 E. 2 527‒531
Иордановы / Les Iordanov. Авт. А.П. Иорданов. 
24.6.1958

E. 2
U

533‒537
99

Ирецкие / Les Iretzky. 27.5.1958 E. 2 539‒546
Исаевичи / Les Isaevitch. 25.6.1958 E. 2 541‒558
Исаковы / Les Isakov (Nobl. de Moscou s.a. p. 
680). 25.6.1958

E. 2
U

559‒563
99‒100

Иславины / Les Islavine. 25.6.1958 E. 2 565‒571
Исленьевы / Les Isleniev. 26.6.1958 E. 2

U
573‒590

100
Каблуковы (По документам семьи, 
опубликованным в Летописи занятий 
Археографической комиссии. Вып. 26. СПб, 
1913) / Les Kabloukov (D’après les documents 
de la famille publée dans Letopis zaniati 
Arkhégraphitcheskoi komissii. XXVI). Четыре 
росписи. 29.3.1965

Y. 1 227‒238

Казины ‒ см. Козины
Калачовы / Les Kalatchov. Две росписи. 
26.8.1958 F. 1 141‒152
Каменские, дворяне и графы / Les Kamensky 
nodles er comte. Шесть росписей. 27.8.1958

F. 1
U

153‒164
101‒103

Камынины / Les Kamynine (Lob.Rost. 1895. I p. 
227‒231). 1.9.1958

F. 1
U

165‒187
103

Канкрины, графы (Кребсы, Канкриниусы) / 
Les comtes Cancrine. 18.2.1965 Y. 1 53‒61
Кантакузе(и)ны, князья и князья Кантакузены 
графы Сперанские / Les princes Cantacuzène 
(Rummel I p 350‒362 et II p. 854‒855). 23.4.1957

B. 2
U

413‒437
37

Капнисты, дворяне и графы / Les Kapnist, 
nobles et comtes (Lob.Rost. I, p. 237‒242, 
Modzalevsky Nobl. de la Petitt-Russie). Две 
росписи. 1.4.1965

Y. 1 239‒254

Карабановы / Les Karabanov (Lob.Rost. I 
p. 242‒251). 30.11.1965 Z. 1 119‒128
Карамзины / Les Karamzine (Roummel I 
p. 363‒367, A. Sivers. Geneal. razvedki 1913 
p. 138‒154). 26.6.1964

X. 1 247‒256

Карауловы / Les Karaoulov. Три росписи, 
из которых одна ‒ самостоятельный род. 
3.9.1958

F. 1
U

189‒209
103‒104

Карлинские ‒ см. Исленевы 

Кары / Les Karr. 4.9.1958 F. 1
U

211‒217
104

Карцовы / Les Kartzov. Шесть росписей. Без 
даты. W. 2 325‒336
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Касаткины-Ростовские, князья / Les princes 
Kasstkine-Rostovsky. 11.9.1958 F. 1 219‒232

Катковы / Les Katkov. 13.9.1958 F. 1
U

247‒250
104

Катыревы-Ростовские, князья ‒ см. кн. 
Ростовские
Кауфманы и Кауфман-Туркестанские / Les 
Kauffmann et les Kauffmann-Tourkestansky. 
14.9.1958

F. 1 259‒265

Кафтыревы / Les Kaftyrev (Eltchaninov 1911 
p. 77‒83 и VII p. 106‒1907, Nobl. de Toula). Две 
росписи. 11.1.1966

Z. 1 99‒117

Кахановы / Les Kakhanov. Две росписи. 
25.8.1958 F. 1 129‒140
Качаловы / Les Katchalov. Три росписи. Без 
даты

F. 1
U

233‒246
104

Кашкаровы / Les Kachkarov. Четыре росписи. 
17.8.1958

F. 1
U

111‒128
101

Квашнины / Les Kvachnine. 14 и 15.4.1959 H. 2
U

489‒522
120

Квашнины-Самарины ‒ см. Самарины 

Келеповские / Les Kelepovsky. 16.9.1958 F. 1
U

267‒271
104

Келлер, графы / Les comtes Keller. 27.8.1964. 
Без именного указателя. X. 1 257‒270
Кёттерицы / Les Koetteritz. 8.12.1958 G. 1 222‒225
Кикины / Les Kikine (Lob.Rost. I p. 266‒269). 
3.7.1964 X. 2 271‒280
Киндяковы / Les Kindiakov. Три росписи. 
21.11.1958

G. 1
U

77‒88
112

Киреевы / Les Kireev. Две росписи. 23.11.1958 G. 1
U

89‒109
112

Киреевские / Les Kireevsky (Nobl. de Toula VI 
p. 264, Nobl. de Kalouga VI). Две росписи. Без 
даты. 

Y. 1 255‒266

Кирьяковы / Les Kiriakov. 24.11.1958 G. 1 111‒122
Киселевы / Les Kiselev. Две росписи. 1.12.1958 G. 1 123‒134
Кисели и Киселевские / Les Kissel et les 
Kisselevsky. 2.6.1963 V. 1 276-а‒ 

277-v
Кисловские / Les Kislovsky. Вranche de Sibérie 
(Rummel I p. 375‒378). 1.12.1958

G. 1
U

135‒139
112

Клейнмихели, графы / Les comtes Kleinmichel. 
12.1958

G. 1
U

141‒149
112

Клобуковы / Les Kloboukov. Две росписи. 
1.12.1958 G. 1 151‒157
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Клокачевы / Les Klokatchev. Две росписи. 
2.12.1958

G. 1
U

159‒181
112

Клюки фон Клугенау / Les Klucky v. Klugenau. 
Авт. А.А. Клюки фон Клугенау. 3.12.1958 G. 1 183‒187
Княжевичи / Les Kniajevitch. Авт. 
К.С. Вильчковский. 11.12.1958

G. 1
U

189‒195
112

Князевы / Les Kniazev (Nobl. de Toula VI 2 
lignées). Две росписи. 16.7.1963 W. 2 343‒352
Кобылины / Les Kobyline (Tcherniavsky, Nobl, 
de Novgorod). Две росписи. 3.7.1964 X. 2 281‒288
Кобыличи, потомки Андрея Кобылы / La 
descendance de Andrei Kobyla. 6 и 8.12.1958
См. также: Свибловы и происхождение 
Андрея Кобылы / Les Sviblov et les origines de 
Andrei Kobyla. 30.12.1949, 5.8.1961

G. 1 
U

Q. 1

197‒219
112‒113

1‒18

Ковалевские / Les Kovalevsky. Три росписи. 
16.3.1959

H. 1
U

255‒288
118

Кожины / Les Kojine. Три росписи. 13.12.1958 G. 1
U

229‒274
113

Козины (Казины) / Les Kozine (Kazine). Две 
росписи. 20.3.1959

H. 1
U

289‒309
118‒119

Козловы / Les Kozlov. Пятнадцать росписей 
нескольких родов. 27.3.1959

H. 2
U

311‒366
119‒120

Козловские, князья / Les princes Kozlovsky. 29 
и 31.3.1959

H. 2
U

367‒407
120

Колбасьевы / Les Kolbassiev. Авт. А.Е. 
Колбасьев. 15.12.1958

G. 1
U

275‒279
114

Колзаковы / Les Kolzakov. 3.1.1959 G. 2
U

415‒424
115

Кологривовы / Les Kologrivov. Семь росписей. 
19.12.1958

G. 2
U

281‒324
114

Колокольцовы / Les Kolokoltzov. Три росписи. 
22.12.1958

G. 2
U

325‒352
114

Колычевы / Les Kolytchtev. 30.12.1958 G. 2
U

353‒413
115

Кольцовы-Мосальские, князья / Les princes 
Koltzov-Mossalsky (Vlassiev I p. 205‒235). 
17.10.1963

W. 2 353‒368

Колюбакины / Les Kolubakine. Две росписи. 
18.3., 4 и 5.4.1965 Y. 1 267‒294
Комаровские, дворяне и графы / Les 
Komarovsky, nobles et comtes. 4.1.1959

G. 2
U

425‒436
115

Комнено и Комнено-Варваци / Les Komneno 
et Komneno-Varvatzi. Авт. А.П. Иорданов. 
6.1.1959

G. 2 437‒443

Кондоиди / Les Kondoïdi. 7.1.1959 G. 2 445‒449
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Кондыревы / Les Kondyrev. Две росписи. 
9.1.1959

G. 2
U

451‒473
115

Коновницыны, дворяне и графы / Les 
Konovnitzyne, nobles et comtes. 12.1.1959 G. 2 475‒488
Коптевы / Les Koptev. Три росписи. 13 и 
14.1.1959 G. 2 489‒516

Корбе / Les Korbé. Авт. гр. Л.А. Игнатьев G. 2
U

517‒523
115

Корбутовские / Les Korboutovsky (Tcherniavsky 
№ 578). Две росписи. 15.1.1966 Z. 1 133‒137
Корниловы / Les Kornilov. 23.1.1959 G. 2 571‒584
Коробовы и потомство Марко Демидова / Les 
Korobov et descendance de Marko Demidov. 
30.1.1959

H. 1 27‒33

Коробьины / Les Korob’ine. Три росписи. 
28.1.1959

H. 1
U

1‒25
116

Корсаковы / Les Korsakov. 30.1. и 14.2.1959 H. 1 35‒79
Корфы, бароны / Les barons Korff. Три росписи. 
20.1.1959

G. 2
U

525‒570
115‒116

Косинские, бароны / Les barons Kossinsky. 
Авт. бар. М.-Ю.Ф. Косинский. 15.2.1959

H. 1
U

81‒85
117‒118

Кострицыны / Les Kostritzyne. 15.2.1959 H. 1 87‒91
Кочубеи, дворяне, графы и князья / Les 
Kotchoubei. Авт. гр. Л.А. Игнатьев. Четыре 
росписи. 21.2.1959

H. 1
U

93‒120
117‒118

Кривцовы / Les Krivtzov (Tcherniavsky, Nobl, 
de Toula 1908). Три росписи. 5.7.1964 X. 2 289‒305
Кропоткины, князья / Les рrinces Kropotkine. 
Три росписи. 4.6.1945, 4 и 74.1959 H. 2 409‒454
Кропотовы / Les Kropotov. 10.4.1959 H. 2 455‒472
Крупенские / Les Kroupensky. 12.4.1959 H. 2

U
473‒484

120
Крюденер-Струве, бароны / Les barons 
Krudener-Struwe. 12.4.1959 H. 2 485‒487
Кугушевы, князья / Les princes Kougouchev. 
27.2.1959

H. 1
U

137‒152
118

Кудашевы, князья / Les princes Koudachev. 
22.2.1959

H. 1
U

121‒136
118

Кузмины-Караваевы / Les Kouzmine-Karavaev 
(Tcherniavsky, Roummel I p. 462‒468). Две 
росписи. 9.12.1965

Z. 1 139‒152

Куколь-Яснопольские / Koukolj-Iasnopolsky. 
28.2.1959

H. 1
U

153‒161
118

Куломзины / Les Koulomzine. Пять росписей. 
28.2. и 3.3.1959 H. 1 163‒198
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Кульневы / Les Koulnev (Roummel I. P. 474 
brache III). 14.5.1963 V. 2 281‒287
Куракины, князья / Les princes Kourakine. Авт. 
С.Н. Плаутин. 8 и 10.3.1959 H. 1 199‒228
Курицыны / Les Kouritzyne. 10.3.1959 H. 1 229‒235
Курловы / Les Kourlov. Авт. Г.В. Курлов. Без 
даты и именного указателя. Y. 2 295‒298
Курцевы и Фуниковы / Les Kourtchev (так) et 
Founikov. 11.3.1959

H. 1
U

237‒246
118

Кутайсовы, графы / Les comtes Koutaïssov. 
11.3.1959 H. 1 247‒253

Ладыгины / Les Ladyguine. 17.4.1959 H. 2
U

523‒549
120

Ладыженские / Les Ladyjensky. Две росписи. 
25.4.1959

H. 2
U

551‒616
121

Лазаревы, дворяне, бароны и графы Священной 
Римской Империи и Лазаревы-Станищевы 
/ Les Lazarev et Lazarev-Stanistchev. Девять 
росписей разнообразных родов. 29.12.1964

Y. 2 299‒330

Лакиеры / Les de Laquière. Авт. А.П. Иорданов. 
4.6.1959

I. 1 59‒65
122

Ламздорфы и Ламздорф-Галаганы, графы / 
Les comte Lamsdorff. 9.5.1959

I. 1
U

1‒23
121

Ланжероны, графы ‒ см. Андро де Ланжероны 
Ланские, дворяне и графы / Les Lanskoï, nobles 
et comtes. Четыре росписи. 18.5.1959

I. 1
U

25‒57
121‒122

Ласкины-Ростовские, князья ‒ см. кн. 
Ростовские
Лачиновы / Les Latchinov. 20.5.1959 I. 1 67‒73

122
Левашовы, дворяне и графы / Les Levachov. 
Восемь росписей. 24.7.1964 X. 2 307‒364

Лёвшины / Les Levchine. 25.3.1937 и 22.6.1959 I. 1
U

179‒248
127

Лейхтенбергские, герцоги, Богарне, герцоги 
Лейхтенбергские князья Романовские / Les 
ducs de Leuchtenberg. 17.6.1959

I. 1
U

167‒177
127

Леонтьевы / Les Leontiev. Три росписи. 
29.5.1959

I. 1
U

75‒122
122

Лермонтовы / Les Lermontov. 13.6.1959 I. 1
U

137‒156
122‒125

Лерхе / Les Lerche. Три росписи. 31.5.1959 I. 1
U

123‒136
122

Лесли / Les Leslie. 17.6.1959 I. 1
U

157‒165
125‒126



90

Линевы / Les Linev. Четыре росписи. Без 
даты I. 2 337‒346
Литвиновы / Les Litvinov. Двадцать одна 
роспись. 3.7.1959

I. 2
U

359‒415
128‒129

Литке, дворяне и графы / Les Litké (Lutké). 
30.6.1959

I. 2
U

347‒351
128

Литошенко / Les Litochenko. 30.6.1959 I. 2 353‒357
Лихачевы / Les Likhatchev. Три росписи. Без 
даты

I. 2
U

303‒336
128

Лобановы-Ростовские, князья / Les princes 
Lobanov-Rostovsky. 6.7.1959

I. 2 417‒446
129

Лонгиновы / Les Longuinov. Две росписи. 
6.7.1959 I. 2 447‒452
Лопухины, дворяне и светлейшие князья / Les 
Lopoukhine. 25.11.1944 и 6.7.1959 I. 2 453‒509

Лопухины-Демидовы, князья ‒ см. Демидовы
Лугинины / Les Louguinine. Авт. кнг. 
М.В. Волконская. 11.7.1959 I. 2 511‒517
Лупандины / Les Loupandine. Семь росписей. 
12.7.1959

I. 2
U

519‒537
129‒130

Лыковы-Оболенские, князья / Les princes 
Lykov-Obolensky (Vlassiev II p. 478‒496). 
22.10.1963

W. 2 369‒379

Львовы, происходящие от Марко Демидова / 
Les Lvov, issus de Marko Demidov. 14.7.1959

I. 2
U

539‒570
130

Львовы, князья / Les princes Lvov. 14 и 
18.7.1959

J. 1
U

1‒46
130

Ляпуновы / Les Liapounov. Авт. В.Д. Ляпунов. 
Семь росписей. 23.6.1959

I. 1
U

249‒298
127‒128

Малама / Les Malama. 23.8.1959 J. 1
U

47‒62
130

Малевинские / Les Malevinsky. 23.8.1959 J. 1 63‒69
Мальцовы / Les Maltzov. 20.1.1966 Z. 1 153‒166
Манасеины / Les Manasseine. 24.8.1959 J. 1

U
71‒80

130
Манзеи / Les Manzei. Авт. протоиерей 
С. Положенский. 24.8.1959 J. 1 81‒85
Мансуровы / Les Mansourov (Lob.Rost. I 
p. 353‒538). 23.1.1966 Z. 1 167‒182

Марковы / Les Markov. Три рода. Без даты J. 1
U

87‒116
130‒131

Мартыновы / Les Martynov. Два рода (три 
росписи). 4.9.1959

J. 1
U

117‒158
131

Матюшкины, дворяне и графы / Les 
Matuchkine, nobles et comtes (Lob.Rost. I p. 
367‒372). 26.7.1964

X. 2 365‒378
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Мезенцевы / Les Mezentzov. Пять росписей. 
15.9.1959

J. 1
U

237‒259
132

Мейеры, фон / Les von Meyer. 13.9.1959 J. 1
U

231‒235
132

Меллер-Закомельские, бароны / Les barons 
Meller-Zakomelsky. 8.9.1959

J. 1
U

159‒171
131

Мельницкие / Les Melnitzky (Tcherniavsky). 
Две росписи. 15.5.1963 V. 2 289‒306-а

Менделеевы / Les Mendeleev. 9.9.1959 J. 1
U

179‒190
132

Меншовы (Меншие) / Les Menchov (Menchoï). 
Две росписи. 8.9.1959 J. 1 173‒177
Мертваго / Les Mertvago. Две росписи. 
10.9.1959

J. 1
U

191‒204
132

Местмахеры, бароны / Les barons Mestmacher. 
Без даты J. 1 227‒229

Местмахеры-Будде, бароны ‒ см. Будде
Мещериновы / Les Mestcherinov. Три росписи. 
12.9.1959

J. 1
U

205‒225
132

Мещерские, князья / Les princes Mestchersky. 
31.7. и 4.8.1965 Z. 1 183‒249

Миллеры ‒ см. Мюллеры 
Милораловичи, дворяне и графы / Les 
Miloradovitch (Modzalevsky Nobl. de la Petitt-
Russie). Две росписи. 4.10.1959

J. 2
U

337‒369
133

Милославские / Les Miloslavsky. Две росписи. 
7.10.1959

J. 2
U

371‒393
133

Милюковы. Первая редакция / Les Milukov. 
Premiére redaction. Пять росписей. 17.5.1963 V. 2 307‒325
Милютины, дворяне и графы / Les Milutine. 
Авт. В.С. Арсеньев. Два рода. 10.10.1959 J. 2 395‒403
Михалковы / Les Mikhalkov. 30.9.1959 J. 2 323‒336
Молоствовы / Les Molostvov. 11.10.1959 J. 2

U
405‒428

133
Монастыревы / Les Monastyrev. Две росписи. 
14.10.1959. Буквенная нумерация стр. 
условная; в оригинале за стр. 438 следует 
433, а далее номера нескольких страниц 
повторяются

J. 2 429‒436-а

Мономаховы / Les Monomakhov. 16.10.1959 J. 2 437-а‒443
Морозовы. Потомство Михайлы Прушанина 
/ Les Morozov. La descendance de Mikhaïlо 
Prouchanine. 19 и 27.10.1959

J. 2
U

445‒481
133‒134

Москотиньевы / Les Moskotiniev. 22.10.1959 J. 2 483‒490
Мосоловы / Les Mossolov (Nobl. de Toula VI 
p. 388‒391). Две росписи. 29.9.1965 и 7.2.1966 Z. 1 251‒269
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Муравьевы, дворяне и графы / Les Mouraviev. 
Два рода, один из которых представлен бар. 
М.-Ю.Ф. Коссинским. 27.11.1959

J. 2
U

533‒594
135

Муромцевы / Les Mouromtzev. Девять 
росписей. 24.11.1959 K. 1 1‒34
Мусины-Пушкины, дворяне и графы / Les 
Moussine-Pouchkine. 11.12.1959

K. 2
U

35‒85
135‒136

Мусманы / Les Moussmann. Авт. А.А. Ракович. 
26.7.1964. Без именного указателя. X. 2 379‒381
Мусоргские / Les Moussorgsky. Авт. 
С.В. Любимов (Sborn. Pskov. Аrkh. Kom. 
1917). 13.12.1959

K. 2
U

87‒93
136

Мухановы / Les Moukhanov. Четыре росписи. 
24.10.1959

J. 2
U

491‒532
134‒135

Мышецкие, князья / Les princes Mychetzky. 
Две росписи. 28.10.1963 W. 2 383‒424
Мюллеры (Миллеры) / Les Muller (Miller). 
14.12.1959 K. 1 95‒104
Мясново (Мясные) / Les Miassnovo (Miassnoï). 
22.9.1959

J. 1
U

261‒276
132

Мясоедовы / Les Miassoedov. Авт. А.Н. 
Мясоедов. Две росписи. 25.9.1959

J. 1
U

277‒308
133

Мятлевы / Les Miatlev. 29.9.1959 J. 2 309‒322
Набоковы / Les Nabokov. Три росписи. 
17.12.1959

K. 1
U

105‒124-b
136

Назимовы / Les Nazimov. Пять росписей. 
1.5.1965 Y. 2 331‒360

Нарышкины / Les Narychkine. 6.1.1960 K. 1
U

189‒263
137

Насакины / Les Nasakine. Четыре росписи. 
11.1.1960 K. 1 265‒283
Наумовы / Les Naoumov. Две росписи. 3.3.1945 
и 26.12.1959

K. 1
U

125‒187
136‒137

Нахимовы / Les Nakhimov (Lob.Rost. II p. 
18‒21). 9.2.1966 Z. 1 271‒277
Нащокины и Ордин-Нащокины / Les 
Nastchokine. 19.1.1960

K. 2
U

285‒328
137

Неведомские / Les Nevedomsky. Две росписи. 
31.1.1960 K. 2 409‒413
Нейдгардты / Les von Neidhardt. Прав на 
немецкий дворянский предикат не имели. Три 
росписи. 23.1.1960

K. 2 329‒343

Неклюдовы / Les Nekludov (Roummel II p. 
115‒128, Tcherniavsky). Шесть росписей. 
26.5.1963

V. 2 327‒360

Неплюевы / Les Nepluev. Две росписи. 
26.1.1960 K. 2 345‒371
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Нератовы / Les Neratov. Май 1965. Без 
именного указателя. Y. 2 361‒363

Нечаевы / Les Netchaev. Две росписи. 29.1.1960 K. 2
U

373‒398
138

Нечволодовы / Les Netchvolodov. Три росписи. 
31.1.1960 K. 2 399‒407
Никоновы / Les Nikonov (Nikаnov). Четыре 
росписи. 2.2.1960 K. 2 415‒426
Новосильцевы / Les Novosiltzev. Семь 
росписей, как минимум трех родов. 13.5.1945 
3.2.1960 

K. 2
U

427‒470
138

Оболенские, князья / Les princes Obolensky. 
2.3.1960

K. 2
U

475‒603
138‒139

Обручевы / Les Obroutchev. 14.12.1964 Y. 2 365‒373
Обуховы / Les Oboukhov. Две росписи. 
21.3.1960

L. 1
U

1‒34
139

Огаревы / Les Ogarev (Roummel II p. 205‒221, 
Nobl. de Toula VI p. 431, Tcherniavsky). Две 
росписи. 12.2.1966

Z. 2 279‒306

Одинцовы / Les Odintzov. Пять росписей. 
26.3.1960 L. 1 35‒57
Одоевские, князья / Les princes Odoevsky 
(Vlassiev I p. 68‒112). 1.11.1963 W. 2 425‒448
Озеровы / Les Ozerov. Десять росписей. 
14.6.1960 L. 2 403‒462

Ознобишины / Les Oznobichine. 16.6.1960 L. 2
U

463‒489
141

Окуневы / Les Okounev. 2.4.1945 и 6.4.1960 L. 1 95‒114
Оленины / Les Olenine. Две росписи. 27.5.1963 V. 2 363‒376
Оливы / Les Olive. 9.4.1960 L. 1 115‒121
Олсуфьевы, дворяне и графы / Les Olsoufiev. 
16.6.1945 и 11.4.1960

L. 1
U

123‒157
139

Опочинины / Les Opotchinine. 16.4.1960 L. 1
U

159‒181
139

Ордин-Нащокины ‒ см. Нащокины
Орловы, дворяне, графы и князья / Les princes 
Orlov, nobles, comtes et princes. 17.4.1960 L. 1 183‒197
Орловы-Давыдовы, графы / Les comtes Orlov 
Davydov. 28.5.1963. Без именного указателя. V. 2 377‒380
Орловы и графы Орловы-Денисовы / Les 
Orlov et les comtes Orlov-Denissov. 20.4.1960 L. 1 199‒209
О’Рурки, графы / Les comte O’Rourke. 
21.4.1960

L. 1
U

211‒222
140

Осоргины / Les Ossorguine. 21 и 25.4.1960 L. 1 223‒251
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Остен-Дризены и Дризены, бароны фон дер / 
Les von der Oest genannt Driesen / barons Osten 
Driesen, parfois Driesen. 28.5.1963 

V. 2 381‒392

Остен-Сакены, дворяне и графы фон дер / Les 
von der Osten genannt Sacken. Авт. гр. Л.А. 
Игнатьев. 28.5.1963

V. 2 393‒397

Остолоповы / Les Ostolopov. 29.4.1960 L. 1
U

253‒260
140

Офросимовы / Les Of’rosimov. Семь росписей. 
15.4.1945 и 4.4.1960 L. 1 59‒94
Палтовы / Les Paltov (Nobl. de Kalouga). 
28.6.1960 L. 2 513‒521
Панаевы / Les Panaev. 29.6.1960 L. 2 523‒536
Панафидины / Les Panafidine. 30.10.1960 L. 2 537‒555
Панчулидзевы / Les Pantchoulidzev. 2.7.1960 L. 2

U
557‒569

141
Паризо-де-ля-Валетты / Les Parisot de la 
Valette. Сообщ. генералов А.И. Кауфмана-
Туркестанского и А.В. Попова. 26.7.1964. Без 
именного указателя.

X. 2 383‒384

Паулуччи, маркизы / Les marquis Paulucci. 
Авт. В.Н. Кожин. 27.7.1964. Без именного 
указателя.

X. 2 385‒387

Пашковы / Les Pachkov (Lob.Rost. II p. 77‒82). 
28.6.1960 L. 2 491‒512

Перрены / Les Perrén (Perrin ?). 2.7.1960 L. 2
U

577‒581
141

Перские / Les Persky. Три росписи. 31.5.1963 V. 2 399‒413
Перцовы и Перцевы / Les Pertzov et Pertzev. 
Две росписи. 3.7.1960 L. 2 583‒594
Петерсоны / Les von Peterson. Авт. С.С. 
Набоков. 7.7.1960 и 25.12.1962. Две росписи.

M. 1
U

1‒2
141‒145

Петрово-Соловово / Les Petrovo-Solovovo. 
8.7.1960 M. 1 3‒18
Пешковы-Сабуровы / Les Pechkov-Sabourov. 
2.7.1960 L. 2 571‒575
Пильемовы-Сабуровы / Les Piliomov-
Sabourov. 9.7.1960 M. 1 29‒30
Плаутины / Les Plaoutine. Авт. С.Н. Плаутин. 
4.6.1963 V. 2 415‒421
Плещеевы (потомство Бяконта) и Фофоновы-
Плещеевы / La descendance de Biakont et les 
Plestcheev. Пять росписей. 10.7. и 8.8.1960

M. 1
U

31‒117
145

Повалишины / Les Povalichine. 24.9.1960 M. 2 426‒442
Поводовы / Les Povodov. 24.9.1960 M. 2 443‒445
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Подгоричани, графы и графы Подгоричани-
Петровичи / Les comtes Podhoriczani et les 
comtes Podhoriczani-Petrovitch. 9.8.1960

M. 1 119‒125

Поджио / Les Podjio (Poggio del Cibo). Две 
росписи (российских и итальянских дворян). 
10.8.1960

M. 1 127‒131

Подлатчиковы / Les Podlatchikov. 12.8.1960 M. 1 133‒137
Позняковы / Les Pozniakov. Три росписи. Без 
даты

M. 2
U

447‒458
146

Поленовы / Les Polenov. Четыре росписи. 
Сообщ. В.С. Арсеньев. 13.8.1960 M. 1 159‒172
Поливановы / Les Polivanov. Две росписи. 
18.8.1960

M. 1
U

185‒241
145

Половцевы / Les Polovtzev. Три росписи. 
5.6.1963 V. 2 423‒431
Полтавцевы / Les Poltavtzev. Авт. С.С. 
Набоков. 20.8.1960 M. 1 255‒258
Полтинины / Les Poltinine (Tcherniavsky. № 
929). 21.8.1960

M. 1
U

259‒265
145

Полторацкие / Les Poltoratzky. 22.8.1960 M. 1 267‒289
Полуектовы / Les Polouekhtov. Две росписи. 
20.8.1960 M. 1 243‒254
Полянские / Les Poliansky. Четыре росписи. 
14.8.1960 M. 1 173‒182
Пономаревы / Les Ponomarev. Пять росписей. 
23.8.1960

M. 1
U

291‒299
145‒146

Поповы, записанные в полтавское дворянство 
/ Les Popov inscrits à Noblesse de Poltava. 
6.6.1963. Без именного указателя.

V. 2 433‒436

Порошины / Les Porochine. 4.9.1960 M. 2 301‒307
Потемкины / Les Potemkine (Roummel II 
p. 258‒278). Пять росписей. Без даты. Y. 2 375‒406
Потоцкие Полтавской губернии / Les Pototzky 
de la province de Poltava. 24.8.1960 M. 2 309‒320
Похвисневы / Les Pokhvisnev (Nobl. de Toula 
VI p. 498‒501). 12.8.1960 M. 1 139‒157
Приимковы-Ростовские, князья ‒ см. кн. 
Ростовские
Проестевы / Les Proestev. 26.9.1960 M. 2 459‒463
Прозоровские, князья / Les princes Prozorovsky. 
18.10.1960

M. 2
U

537‒560
147

Пронские, князья, потомство Рюрика / Les 
princes Pronsky, descendants de Rurik. 9.5.1965 Y. 2 407‒418
Прончищевы / Les Prontchistchev. Две росписи. 
27.9.1960 M. 2 465‒474
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Протасовы / Les Protassov. Пять росписей. 
1.10.1960

M. 2
U

491‒517
146

Протасьевы / Les Protassiev. Три росписи. 
27.9.1960 M. 2 475‒490
Протопоповы / Les Protopopov. Четыре 
росписи. Без даты. M. 2 519‒530
Прутченко / Les Proutchenko. 3.10.1960 M. 2 531‒536-а
Пужбольские, князья ‒ см. кн. Ростовские 
Пузановы / Les Pouzanov. 22.9.1960 M. 2 415‒419
Пузино / Les Pouzino. 23.9.1960 M. 2 421‒425
Пусторослевы / Les Poustoroslev. 5.9.1960 M. 2 371‒379
Путятины, дворяне и графы / Les Poutiatine, 
nobles et comtes. Две росписи. 27.7.1964 X. 2 389‒398
Путятины, князья / Les princes Poutiatine. 
22.9.1960

M. 2
U

381‒414
146

Пушкины / Les Pouchkine. Пять росписей. 24 
и 30.8.1960

M. 2
U

321‒370
146

Пущины / Les Poustchine (Roummel II p. 
305‒325, Nobl. de Toula VI p. 514‒517, 
Tcherniavsky). Шесть росписей. 12.3.1966

Z. 2 369‒403

Пыхачевы / Les Pykhatchev. Две росписи. 
19.10.1960 M. 2 561‒567
Пятово / Les Piatovo. Три росписи. 9.7.1960 M. 1 19‒28
Рагозины / Les Ragozine. Четыре росписи. 
27.7.1964 X. 2 399‒415
Радищевы / Les Radistchev. Две росписи. 
21.10.1960 M. 2 575‒584
Раевские герба Лебедь / Les Raevsky des armes 
Labedz. 27.10. и 8.11.1960 N. 1 1‒60
Разумовские, дворяне и графы / Les 
Razoumovsky, nobles et comtes. Три росписи. 
24.3.1966

Z. 2 405‒413

Раковичи / Les Rakovitch (Rakowicz). Авт. 
А.А. Ракович. 16.11.1960 N. 1 90‒130
Ратьковы-Рожновы / Les Rat’kov-Rojnov. 
26.11.1960 N. 1 149‒157
Ратшичи, потомство Ратшы / La descendance 
de Ratcha. 29.11.1949 и 25.11.1960 N. 1 131‒148
Рахманиновы / Les Rakhmaninov. 8 и 
14.11.1960 N. 1 61‒87
Рахмановы / Les Rakhmanov. Три росписи. Без 
даты. Y. 1 419‒432
Рашеты (Рашетты) / Les Rachette. Авт. 
С.А. Евреинов. 20.10.1960

M. 2
U

569‒573
147

Резвые / Les Rezvoi. 28.11.1960 N. 1 169‒177
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Рейнботы и Рейнботы-Резвые / Les Reinbot. 
27.11.1960

N. 1
U

159‒167
147‒148

Репнины, князья / Les princes Repnine-
Volkonsky (Vlassiev II p. 436‒441). 3.11.1863
Фамилии «Репнины-Волконские» официально 
не существовало: кн. Н.Г. Волконскому была 
пожалована фамилия деда, кн. Репнина, 
без сохранения родовой; в употребление 
ввел двойную фамилию кн. П.В. Долгоруков 
(Российский родословный сборник. Кн. 1. 
СПб., 1840. С. 99, 106‒107).

W. 2 467‒471

Репнины-Оболенские, князья / Les princes 
Repnine-Obolensky (Vlassiev II p. 414‒437). 
Без даты.

W. 2 449‒465

Ржевские / Les Rjevsky. Две росписи. 9 и 
18.12.1960. В конце полутома R. 1 подклеены 
три пропущенных страницы: 261-a, 261-b, 
261-c

N. 1
U

245‒301
148

Рибопьеры, буржуа кантона Во, российские 
дворяне и графы / Les Ribaupierre, bourgeois, 
barons et comtes. Предки российских графов не 
имели прав на лотарингский баронский титул 
ст. ветви их рода. 28.11.1960

N. 1 179‒188

Римские-Корсаковы / Les Rimsky-Korsakov. 
Шесть росписей. 7.12.1960

N. 1 189‒243

Родзянко / Les Rodzianko (Modzalevdky. Nobl. 
de Petite-Russie IV). 27.12.1960 N. 2 315‒347
Родионовы / Les Rodionov. 23.12.1960 N. 2 303‒313
Рожновы / Les Rojnov. Две росписи. 31.12.1960 N. 2 349‒362
Розенмейеры / Les von Rosemeyer. Авт. П.П. 
Розенмейер. Российский дворянский род с 
1872, прав на немецкий дворянский предикат 
не имел. 8.1.1961

N. 2 423‒433

Розеншильд-Паулины, фон / Les von 
Rosenschild-Paulyn. 9.1.1961 N. 2 435‒450
Розладины / Les Rozladine. 26.1.1961 N. 2 539‒543
Рокасовские, бароны / Les barons Rokassovsky 
(Acta Wrangeliana 1939 I). 1.1.1961 N. 2 363‒367
Романовы / Les Romanov. Три росписи 
(боярский род, царская династия до Петра 
II и императорская династия от Карла-
Фридриха Гольштейн-Готторпского; 
дворянский род Харьковской губернии). 
7.1.1961

N. 2
U

389‒421
148‒150

Ромейко-Гурко ‒ см. Гурко и Ромейко-Гурко 
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Ростовские, князья (Бахтеяровы-, Бритые-, 
Буйносовы-, Гвоздевы-, Голенины, Голубые, 
Касаткины-, Катыревы-, Ласкины-, 
Приимковы-, Пужбольские, Тёмкины-, 
Хохолковы-, Щепины- и Яновы-Ростовские) / 
Les princes Rostovsky. Две росписи. 24.5.1947 
и 22.1.1961

N. 2 451‒538

Ртищевы / Les Rtistchev. Три росписи. 1.2.1961 N. 2
U

545‒607
150‒151

Рудаковы / Les Roudakov (Boulatov 1887. 
Mat. Ist. Dvor. Rostovsk. ouezda). Две росписи. 
7.6.1963

V. 2 437‒444

Рудневы / Les Roudnev. Двенадцать росписей. 
31.1.1965 Y. 2 433‒461
Рыкачевы / Les Rykatchev. 30.7.1964 X. 2 417‒430
Рышковы / Les Rychkov. Три росписи. 
24.2.1961 O. 1 61‒70
Рюриковичи (потомство Рюрика) / 
Descendance de Rurik. Поколенная роспись 
доведена до царя Федора Ивановича и его 
дочери Феодосии; со списком княжеских 
и дворянских фамилий произошедших от 
Рюрика). 7.2.1931 и 22.2.1961

O. 1
U

1‒59
151

Сабиры / Les Sabir. 25.2.1961 O. 1 71‒77
Саблуковы / Les Sabloukov. Две росписи. 
26.2.1961 O. 1 79‒85
Сабуровы / Les Sabourov. Три росписи, одну из 
которых сообщил С.В. Арсеньев. 2.3.1961

O. 1
U

87‒142
151

Савеловы / Les Savelov. Авт. Л.М. Савелов. 
Две росписи. 9 и 12.4.1961

O. 2
U

367‒407
152

Саловы / Les Salov. Две росписи. 8.3.1961 O. 1 169‒184
Саломыковы / Les Salomvkov. Две росписи. 
25.3.1966 Z. 2 415‒422
Салтыковы, дворяне, графы и светлейшие 
князья / Les Saltykov. Две росписи. 17.3.1961

O. 1
U

185‒252
151‒152

Сальковы / Les Sal’kov. 7.3.1961 O. 1
U

159‒168
151

Самарины и Квашнины-Самарины / Les 
Samarine et Kvachnine-Samarine. Пять 
росписей. 21.3.1961

O. 1
U

253‒309
152

Самсоновы / Les Samsonov. Две росписи. 
24.3.1961 O. 2 311‒322

Сан-Донато, князья ‒ см. Демидовы
Сатины / Les Satine. 25.3. и 6.4.1961 O. 2 323‒366
Сахаровы / Les Sakharov. Шесть росписей. 
5.3. 1961

O. 1
U

143‒158
151
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Свербеевы / Les Sverbeev. Две росписи. 
27.7.1961 P. 2 473‒486
Сверчковы-Сабуровы / Les Svertchkov-
Sabourov. 27.7.1961 P. 2 487‒493

Свечины / Les Svetchine. 31.7.1961 P. 2
U

495‒540
156

Свибловы (c. 19‒30) и происхождение Андрея 
Кобылы (c. 1‒18) / Les Sviblov (10.11.1961) 
et les origines de Andrei Kobyla (30.12.1949, 
5.8.1961)

Q. 1 1‒30

Свистуновы / Les Svistounov. 10.11.1961 Q. 1
U

19‒30
157

Свищовы / Les Svitchov (Nartzov. Martynovy 
i Sleptzovy. Tambov 1904 p. 276‒283). Две 
росписи. Без даты

Z. 2 467‒476

Святополк-Мирские, князья / Les princes 
Sviatopolk-Mirsky, issus de Rurik (так). 
Предисловие и материалы к родословной кн. 
Н.В. Святополк-Мирского, который и навязал 
составителю ложную версию происхождения 
рода. 3.8.1961

P. 2
U

541‒582
156‒157

Селезневы / Les Seleznev. Авт. А.Н. 
Мартынов. Три росписи, одну из которых 
сообщ. Д.Д. Селезнев. 19.4.1961

O. 2 447‒456-b

Селивановы / Les Selivanov. Две росписи. 17.3. 
и 1.4.1966 Z. 2 423‒443
Семеновы и Семеновы-Тянь-Шанские / Les 
Semenov et les Semenov Tian-Chan’sky. Два 
рода. 21.4.1961

O. 2
U

457‒472
152‒154

Сенявины / Les Seniavine (Lob.Rost. II p. 
209‒215). Без даты

O. 2
U

473‒488
154

Сердобины, бароны / Les barons Serdobine. Без 
даты O. 2 489‒493
Сиверсы, графы / Les comtes Sievers. 20.1.1950 
и 27.4.1961

O. 2
U

495‒512
154‒155

Симанские / Les Simansky. Сообщ. 
П.Н. Симанский. Две росписи. 27.4.1961

O. 2
U

513‒522
155

Синельниковы / Les Sinelnikov. Две росписи. 
28.4.1961

O. 2
U

523‒533
155

Скалоны / Les Scalon. 15.4.1961 O. 2
U

409‒426
152

Скарятины / Les Skariatine (Tcherniavsky). 
8.6.1963 V. 2 451‒460
Скворцовы / Les Skvortzov. Две росписи. 
3.5.1961 O. 2 557‒561
Скобелевы / Les Skobelev. Авт. С.С. Набоков. 
29.4.1961 O. 2 535‒541
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Скуратовы / Les Skouratov. Две росписи. 
30.4.1961 O. 2 543‒556
Слепцовы / Les Sleptzov (Nartzov. Mat. Ist. 
Martynovykh i Sleptzovykh). 13.6.1963 V. 2 461‒500
Слизневы / Les Sliznev. 4.5.1961 O. 2 563‒567
Случевские / Les Sloutchevsky. 4.5.1961 O. 2 569‒577
Соковнины / Les Sokovnine. Две росписи. 18 и 
24.5.1961

P. 1
U

7‒52
155

Соколовы / Les Sokolov. Два рода. 7.5.1961 P. 1 1‒5
Соллогубы, дворяне и графы / Les Sollohub, 
nobles et comtes. 29.5.1961 P. 1 53‒75
Соломирские / Les Solomirsky. 1.6.1961 P. 1 77‒81
Солтыки, происходящие от Салтыковых, 
бежавших в Польшу / Les Soltyk, issus des 
Saltykov émigré en Pologne (pr. Dolgoroukov. 
Recueil 1856). 6.2.1961

P. 1 83‒87

Сорохтины. Предварительное исследование / 
Les Sorokhtine. Etude préliminaire. 2.6.1961 P. 1 89‒93
Софиано / Les Sofiano. 5.5.1961 O. 2 579‒581
Софроновские / Les Sofronovsky. 26.9.1944 и 
6.5.1961 O. 2 583‒589
Спечинские / Les Spetchinsky. 15.6.1963 V. 2 501‒507
Стаховичи / Les Stakhovitch. 20.6.1961 P. 1

U
211‒230
155‒156

Стефановичи / Les Stefanovitch. Пять 
росписей. Без даты

P. 2
U

349‒358
156

Столыпины / Les Stolypine. Авт. гр. 
Л.А. Игнатьев. 18.7.1961

P. 2
U

367‒382
156

Стрешневы / Les Strechnev. Две росписи. 
21.7.1961 P. 2 383‒410
Строгоновы, купцы, именитые люди, бароны 
и графы / Les Strogànov, marchands, «imenityé 
ludi», barons et comtes et les Strogànov de la 
noblesse recente. Три росписи. 21, 23 и 24.7.1961

P. 2
U

411‒455
156

Струве / Les Struwe. Две росписи. 25.7.1961 P. 2 457‒472
Сумароковы, дворяне и графы / Les 
Soumarokov (Lob.Rost. II p. 269‒282, Nobl. de 
Toula VI p. 603‒605). 26.3.1966

Z. 2 445‒466

Сумины / Les Soumine. Две росписи. 16.6.1961 P. 1 205‒210
Сухово-Кобылины и Хлуденевы / Les 
Soukhovo-Kobyline et Khloudenev. Четыре 
росписи. 17.6.1961

P. 1 185‒204

Суходольские / Les Soukhodolsky. Две 
росписи. 3.6.1961 P. 1 95‒108
Сухотины / Les Soukhotine. Семь росписей. 
10.6.1961 P. 1 109‒185
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Тандефельты, дворяне и бароны / Les 
Tandefelt, nobles et barons. 6.8.1961 Q. 1 31‒39
Татищевы, дворяне и графы / Les Tatistchev. 
Две росписи. 7 и 12.8.1961 

Q. 1
U

41‒127
157‒158

Таубе, бароны / Les barons Taube. Авт. бар. 
М.А. ф. Таубе, по материалам Адольфа Таубе 
и Бьёрна Таубе (Paris 1944 /см. приложение со 
списком аббревиатур на букву Р/). 15.8.1961

Q. 1
U

129‒166
158

Текутьевы / Les Tekoutiev (Sbornik statei 
posviastch Savelovou p. 35‒40) / Сборник 
статей посвященный Л.М. Савелову. М., 
1915. С. 35‒40: «Текутьевский летописец», 
публикация Б.Л. Модзалевского. 10.11.1961

Q. 2 481‒487

Тёмкины-Ростовские, князья ‒ см. кн. 
Ростовские
Тенишевы, князья / Les princes Tenichev. 
Четыре росписи. 11.11.1961 Q. 2 489‒502
Терещенко / Les Terestchenko. 12.11.1961 Q. 2 503‒509
Тимашевы / Les Timachev (Rummel II p. 
470‒478). Шесть росписей. 14.11.1961

Q. 2
U

523‒542
159

Тимашевы-Беринги / Les Timachev-Dehring. 
Сообщ. кн. Н.Э. Голицын. 14.11.1961 Q. 2 543‒545
Тимирязевы / Les Timiriazev (Roummel II 
p. 478‒488, Nobl. de Toula VI p. 619‒620). 
9.9.1965

Z. 2 505‒521

Типольты, бароны / Les barons Tiepolt. 
13.11.1961 Q. 2 511‒522
Товарковы / Les Tovarkov. Две росписи. 
31.1.1962 R. 2 317‒323

Толбугины / Les Tolbouguine. 17.11.1961 Q. 2
U

547‒556
159‒160

Толбузины / Les Tolbouzine. Четыре росписи. 
13.1.1937, 18.11.1961 Q. 2 557‒581
Толмачевы / Les Tolmatchev (Nobl. de Kalouga). 
Пять росписей. 30.11.1961 R. 1 1‒19
Толстые, дворяне и графы / Les Tolstoy, nobles 
et comtes. Со статьей «Quelques observations 
sur la descendance de Indris» («Некоторые 
замечания о потомстве Индриса»). 
По материалам книги М.П. Толстого-
Милославского. 30.11.1961 и 6.1.1962

R. 1
U

21‒193
160‒161

Торнау, барон / Les barons Tornauw. 15.1.1962 R. 1 195‒206
Траскины / Les Traskine. Авт. И.В. Траскин. 
2.2.1962 R. 2 339‒345
Траханиотовы / Les Trakhaniotov. 1.2.1962 R. 2 325‒337
Трегубовы / Les Tregoubov. 14.2.1962 R. 2 355‒375
Треповы / Les Trepov. 16.6.1963 V. 2 547‒553
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Трескины / Les Treskine. 2.2.1962 R. 2
U

347‒353
161

Трубецкие, князья / Les princes Troubetzkoï. 
Авт. С.Н. Плаутин. 22.3.1962

R. 2
U

377‒455
161

Трубниковы / Les Troubnikov. Шесть 
росписей. 26.3.1962

R. 2
U

457‒472
161‒162

Тулиновы / Les Toulinov. Две росписи. R. 1 225‒229
Тулубьевы / Les Touloubiev. Шесть росписей. 
17.1.1962 R. 1 231‒251
Тургеневы / Les Tourguenev (Rummel II, Nobl. 
de Toula VI p. 651, Nobl. de Kalouga VI p. 257). 
Четыре росписи. 24.1.1962

R. 1
U

253‒296
161

Тутолмины / Les Toutolmine. Семь росписей. 
Без даты. V. 2 535‒546
Тухачевские / Les Toukhatchevsky. Авт. 
М.П. Толстой-Милославский. Две росписи. 
16.1.1962

R. 1 215‒223

Тучковы / Les Toutchkov. 30.1.1962 R. 2 297‒316
Тушины / Les Touchine. 16.1.1962 R. 1 207‒213
Тыртовы / Les Tyrtov. Четыре росписи. 
29.7.1963 W. 2 481‒499
Тютчевы / Les Tutchev (Roummel II p. 556‒573, 
Eltchaninov I p. 24‒29, Tcherniavsky № 1238 и 
1239). Две росписи. 2.8.1964

X. 2 431‒462

Тюфякины-Оболенские, князья / Les princes 
Tufiakine-Obolensky (Lob.Rost. II p. 308‒310, 
Vlassiev II p. 450‒464). 5.11.1963 

W. 2 501‒509

Унковские / Les Ounkovsky. Десять росписей. 
24.5.1960

L. 2
U

313‒332
140

Упины / Les Oupine. 25.5.1960 L. 2 333‒334
Урусовы, князья / Les princes Ouroussov. 
31.5.1960

L. 2
U

335‒388
140‒†41

Устиновы / Les Oustinov. 8.6.1960 L. 2 389‒401
Ухтомские, князья / Les princes Oukhtomsky. 
21.5.1960

L. 1
U

261‒311
140

Ушаковы / Les Ouchakov (Tcherniavsky 
№ 1255 и 1256, Nobl. de Toula VI и др.). 
Четырнадцать росписей. 25.2.1966

Z. 2 309‒367

Фаддеевы / Les Faddeev. 3.1.1858 D. 1
U

189‒193
72

Фелейзены, дворяне и бароны / Les Fehleisen, 
nobles et barons. 31.12.1957

D. 1
U

183‒187
71‒72

Фомины-Квашнины / Les Fomine-Kvachnine. 
1.1.1958 D. 1 195‒197
Фонвизины / Les Fonvizine. 25.3.1965 Y. 1 189‒195
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Фофоновы-Плещеевы ‒ см. Плещеевы
Фредериксы, дворяне и бароны / Les 
Freederickz, nobles et barons. Две росписи. 
3.1.1958

D. 1
U

199‒214
72

Фриде / Les Friede. 4.1.1958 D. 1
U

215‒219
72‒73

Фричеро (Фрисеро) / Les Fricero (Goubastov 
et Islenev Les Bâtards MS). 14.7.1963. Без 
именного указателя

W. 2 297‒298

Фроловы / Les Frolov. Три рода. 6.1.1957 D. 1
U

221‒232
73

Фуниковы ‒ см. Курцевы 
Ханыковы / Les Khanykov. Шесть росписей. 
17.9.1958

F. 1
U

273‒292
104‒105

Хвостовы / Les Khvostov (Rummel II p. 
571‒593). 20.11.1958

G. 1
U

31‒75
110‒111

Хвощинские / Les Khvostchinsky. Две росписи. 
11.11.1958

G. 1
U

1‒30
110

Хилковы, князья / Les princes Khilkov. 
24.9.1958

F. 2
U

293‒318
105

Хирьяковы / Les Khiriakov. 26.9.1958 F. 2
U

319‒321
105

Хитрово / Les Khitrovo (Lob.Rost. II. p. 
316‒334). Две росписи. 5.10.1958

F. 2
U

323‒396
105‒106

Хлебниковы / Les Khlebnikov. 9.6.1965. Без 
именного указателя. Z. 1 129‒132
Хлоповы / Les Khlopov. Две росписи. 
11.11.1945 и 11.10.1958 F. 2 397‒427

Хлуденёвы ‒ см. Сухово-Кобылины
Хованские, князья / Les princes Khovansky. 
23.10.1958 F. 2 475‒507
Хомутовы / Les Khomoutov. Три росписи. 
19.10.1958

F. 2
U

453‒473
106‒107

Хомяковы / Les Khomiakov (Nobl. de Toula VI 
p. 689‒691). 14.10.1958

F. 2
U

429‒451
106

Хорваты / Les Horvath. 8.6.1958 E. 2
U

371‒380
96

Хотетовские, князья / Les princes Khotetovsky 
(Vlassiev I p. 253‒260). W. 2 337‒341
Хохолковы-Ростовские, князья ‒ см. кн. 
Ростовские
Хрептовичи-Бутеневы, графы ‒ см. Бутеневы
Хрипуновы / Les Khripounov. Две росписи. 
23.10.1958

F. 2
U

509‒518
107
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Хромаго / Les Khromago. 23.10.1958 F. 2
U

519‒522
107

Хрущовы / Les Khroustchov (Rummel II 
p. 612‒644). Три росписи. 30.10.1958

F. 2
U

523‒592
107‒110

Цуриковы / Les Tzourikov. Авт. В.С. Арсеньев. 
28.3.1962 R. 2 473‒497
Цыплетевы / Les Tzypletev. 29.3.1962 R. 2 499‒503
Чавчавадзе, князья / Les princes Tchavtchavadzé. 
Девять росписей. 17.8.1961

Q. 1
U

175‒195
158

Чагины / Les Tchaguine (Tcherniavsky). 
14.6.1963 V. 2 509‒520
Чапкины / Les Tchapkine. Авт. бар. 
Н.Н. Тандефельт. 16.8.1961 Q. 1 167‒173
Чарыковы / Les Tcharykov (A. Sivers. Geneal. 
razvedki 1913 p. 62‒72). Без даты. Z. 2 477‒483
Чебышевы / Les Tchebychev. Три росписи. 
19.6.1861 Q. 1 197‒216
Чегодаевы, князья / Les princes Tchegodaev. 
20.8.1961 Q. 1 217‒230
Чекмаревы / Les Tchekmarev. 15.6.1963 V. 2 521‒525
Челищевы / Les Tchelistchev. 21.8. и 26.9.1961 Q. 1

U
237‒306

159
Челюсткины / Les Tchelustkine. 2.10.1961

 15.6.1963
Q. 2
V. 2

307‒313
527‒534

Челяднины / Les Tcheliadnine. 21.8.1981. Без 
именного указателя. Q. 1 231‒235
Черкасовы, бароны / Les barons Tcherkassov. 
7.10.1961 Q. 2 315‒323
Черкасские, князья, князья Бековичи-
Черкасские, князья Егуповы-Черкасские, 
князья Ахамашуковы-Черкасские / Les 
princes Tcherkassky. Четыре росписи, 
последние были неточно транскрибированы: 
Akhamatchoukov. Поколенная роспись взята 
из публикации С.В. Любимова из «Сборника, 
посвященного Л.М. Савелову» (М., 1915. 
С. 44‒54)

Q. 2
U

329‒376
159

Чернышевы, дворяне, графы и князья 
Российские / Les Tchernychev, nobles, comtes 
et princes de Russie (Lob.Rost. II p. 353‒360, 
Petrov p. 481‒254). Четыре росписи. 12.4.1966

Z. 2 485‒503

Чернышевы-Безобразовы, графы ‒ см. 
Безобразовы
Чертковы / Les Tchertkov. Две росписи. 
29.10.1961 Q. 2 377‒398
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Чета, потомство до образования фамилий / 
Descendance du mourza Tchett avant la formation 
de familles distinctes. 12.5.1950 и 29.10.1961

Q. 2 399‒405

Чириковы. Предварительное исследование 
/ Les Tchirikov. Etude préliminaire. Четыре 
ветви одного рода. 31.10. и 2.11.1961

Q. 2
U

407‒440
150

Чичерины / Les Tchitcherine (Roummmel II 
p. 686‒696). Четыре росписи. 21.5.1965 Y. 2 473‒497
Чоботовы / Les Tchobotov. 3.11.1961 Q. 2 441‒443
Чоглоковы / Les Tchoglokov. Пять росписей. 
7.11.1961 Q. 2 445‒473
Чулковы, происходящие от Ратши / Les 
Tchoulkov, issus de Ratcha. 10.11.1961 Q. 2 475‒479

Шабельские / Les Chabelsky. 21.4.1857 B. 2
U

439‒449
37‒41

Шамшевы / Les Chamchev. Пять росписей, 
одну из которых составил В.С. Арсеньев. 
7.5.1957

B. 2
U

561‒575
44

Шафгаузен-Шёнберг-эк-Шауфусы / Les 
Schaff-hausen-Schönberg-Eck-Schaufuss. Авт. 
А.П. Иорданов. 18.4.1961

O. 2 429‒433

Шафериковы-Пушкины / Les Chaferikov-
Pouchkine. 18.5.1957 B. 2 451‒453

Шахматовы / Les Chakhmatov. 20.8.1957 B. 2
U

455‒466
41

Шаховские, князья / Les princes Chakhovskoï. 
16.4.1957

B. 2
U

467‒559
41‒44

Шванвичи / Les Chvanvitch. 4.8.1957 C. 1 295‒296
Шебеко / Les Chebeko. 8.5.1957 B. 2

U
577‒583

44
Шевичи / Les Chevitch. Две росписи. 24.6.1957 C. 1

U
105‒111

46
Шеины / Les Cheine (Iablotchkov VIII p. 63‒74, 
Nobl. de Toula 1908). 30.5.1957

C. 1
U

1‒18
44‒45

Шелешпанские, князья / Les princes 
Chelechpansky (Dolg. I p. 225‒227, Petrov). 
3.6.1957

C. 1
U

35‒48
45

Шеншины / Les Chenchine. Авт. В.С. Арсеньев. 
24.4.1963 V. 1 157‒204
Шепелевы / Les Chepelev. Пять росписей. Без 
даты. Y. 1 63‒88
Шепелевы-Вороновичи / Les Chepelev-
Voronovitch (Nobl. de Toula VI p. 743). 1.2.1965 Y. 1 89
Шереметевы, дворяне и графы / Les 
Cheremetev (Dolg. III p. 499–507, Barsoukov. 
8). 23.6.1957

C. 1
U

49‒99
45‒46
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Шестовы / Les Chestov. 22.6.1957 C. 1 101‒103
Шехонские, князья / Les princes Chekhonsky 
(Dolg. I p. 182‒184, Petrov, Tcherniavsky). 
2.6.1957

C. 1 19‒34

Шёппинги, бароны / Les barons Schoeppingk. 
2.10.1964 Y. 2 463‒472
Шидловские / Les Chidlovsky. По материалам, 
предоставленным Н.И. Шидловским и 
В.Н. Гаевским. В этой же монографии 
росписи родов Шидловских-Хилькевичей и 
Шидловских de Souzdal (Kachkine Rodosl. 
Razvedki) и внесенных в д.р.к. Тульской, 
Волынской, Киевской (два рода) губерний, 
branche de Simbirsk, потомство Андрея 
Шидловского, ветвь Доминика Шидловского, 
всего около 10 родов разного происхождения. 
2.7.1957. 

C. 1
U

171‒199
47‒48

Шиллинги / Les Schilling. 7.6.1963
Вторая редакция. Дополненная. 17.7.1963

V. 2 
W. 2

445‒449
473‒477

Шиловы / Les Chilov. Две росписи. 3.7.1957 C. 1
U

201‒207
48

Шиловские и графы Васильевы-Шиловские / 
Les Chilovsky. Авт. П.В. Шиловский. 15.7.1957

С. 1
U

209‒240
48‒49

Шиповы / Les Chipov (Roummel II p. 724‒735). 
21.1.1965 Y. 1 91‒107-b
Ширинские-Шихматовы, князья / Les princes 
Chirinsky-Chikhmatov. 4.8.1957

C. 1
U

241‒256
49

Ширковы / Les Chirkov. Три росписи, одну 
из которых составил А.П. Прянишников. 
5.7.1957

C. 1
U

257‒263
49

Шихмановы / Les Chikhmanov. Авт. кн. 
Н.Э. Голицын. 30.6.1957 C. 1 201‒202

Шишковы / Les Chichkov. 3.6.1957 C. 1
U

113‒148
46‒47

Шишмаревы / Les Chichmarev (Rummel II, 
Tcherniavsky). Три росписи. 13.6.1957

C. 1
U

149‒169
47

Шнейдеры / Les Schneider. Сообщ. В.С. 
Головин. 18.4.1961 O. 2 435‒437
Штиглицы, бароны / Les Stieglitz. Авт. бар. 
А.-В.-М.-Б. ф. Майдель. 12.7.1961 P. 2 359‒365
Шубинские / Les Choubinsky (Roummel II 
p. 748‒752, Tcherniavsky). 11.4.1964 X. 1 129‒136
Шуваловы, дворяне и графы / Les Chouvalov, 
nobles et comtes. 21.4.1949 и 12.8.1957

C. 1
U

271‒294
50‒51

Шуленбурги, бароны и графы / Les comtes 
Schulenburg. 19.4.1961 O. 2 439‒445
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Шуриновы / Les Chourinov. Две росписи, 
одну из которых представил М.П. Шуринов. 
12.7.1957

C. 1
U

265‒270
49‒50

Щегловитовы / Les Stcheglovitov (Chaklovity). 
20.6.1961 P. 1 231‒236
Щепины-Ростовские, князья ‒ см. кн. 
Ростовские
Щепочкины / Les Stchepotchkine. 20.6.1961 P. 1 237‒241
Щербатовы, князья / Les princes Stcherbatov. 
Окт. 1955 и 6.7.1961

P. 1 243‒330

Щербинины / Les Stcherbinine. 13 и 14.7.1961 P. 2 331‒348
Эгеры / Les von Eggert. Авт. А.Л. Марков. 
6.12.1957. Российский дворянский род, не 
имевший прав на немецкий дворянский 
предикат

D. 1 5‒12

Эллисы / Les Ellis. 6.12.1957 D. 1
U

19‒23
62‒63

Эрдели / Les Erdely.13.12.1957 D. 1
U

57‒68
63‒65

Юматовы / Les Youmatov. Три росписи. 
17.8.1962 T. 1 211‒222
Юреневы / Les Yourenev. Три росписи. 
21.8.1962 T. 1 222-а‒253-d

Юрьевичи, псевдокнязья и дворяне / Les 
Yourievitch, princes et nobles. Авт. С.А. 
Юрьевич. 26.9.1962

T. 2 255‒270

Яблочковы / Les Iablotchkov (Iablotchkov 
VIII). 15.7.1963 W. 2 315‒324

Языковы / Les Iazykov. Два рода. 13.6.1958 E. 2
U

415‒432
96‒97

Яковлевы / Les Iakovlev. Девять росписей 
разных родов. 8.11.1965 и 3.1.1966 Z. 1 53‒97

Яновы-Ростовские, князья ‒ см. кн. Ростовские
Яньковы / Les Ian’kov. 10.6.1958 E. 2 405‒413
Яхонтовы / Les Iakhontov. 9.6.1958 E. 2

U
381‒403

96
Яшвили, князья / Les princes Yachvil. Две 
росписи. 17.8.1962 T. 1 205‒209
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Список аббревиатур и сокращений ‒

источников для составления поколенных росписей
и наиболее часто употреблявшихся при составлении оных

Большинство монографий в своих кратких преамбулах имеют 
дополнительный список сокращений источников информации. 
В некоторых случаях сокращения в тексте монографий отличаются 
от сокращений подзаголовков. Так, труд М.П. Чернявского по тексту 
монографий обозначен двумя буквами Tv.

Acta Wrangeliana ‒ исторический журнал, издававшийся в 1928‒ 
1939 годах семейным объединением баронов фон Врангель в Эстонии; 
выходил два раза в год.

Archevêchés de Paris ‒ Об этих трех справочниках Н.Ф. Иконникова 
см. выше.

A.Sivers. Genealog. razvedki 1913 ‒ Сиверс А.А. Генеалогические 
разведки. Вып. 1. СПб., 1913.

Ba ‒ Родословная книга князей и дворян российских и 
выезжих: содержащая в себе: 1) Родословную книгу, собранную и 
сочиненную в Розряде при царе Феодоре Алексеевиче и по временам 
дополняемую, и которая известна под названием Бархатной книги; 
2) Роспись алфавитную тем фамилиям, от которых родословные 
росписи в Розряд поданы, с показанием, откуда те роды произошли, или 
выехали, или о которых известия нет; также, какие роды от тех родов 
произошли, по каким случаям названия свои приняли, и наконец под 
какими № те родословные находятся в Розрядном архиве; 3) Роспись, 
в которой выезжие роды показаны все вместе по местам их выезда, 
и 4) Роспись алфавитную, служащую вместо оглавления, в которой 
показаны все фамилии, содержащиеся в обеих частях сея книги, число 
которых простирается до 930; изданная по самовернейшим спискам / 
[Изд. Н.И. Новиков]. М., 1787.

Bi.Ch.Gardes ‒ Сборник биографий кавалергардов: 1724‒1899. По 
случаю столетнего юбилея Кавалергардского Ее Величества государыни 
Императрицы Марии Федоровна полка / Сост. под редакцией С. Пан-
чулидзева. Т. 1‒4. СПб., 1901‒1908.

Bi.Pades ‒ Пажи за 185 лет: Биографии и портреты бывших 
пажей с 1711 по 1896 г. / Собрал и издал О. фон Фрейман. Вып. 1‒10. 
Фридрихсгамн, 1894‒1897.

Bo ‒ Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в 
боярских книгах, хранящихся в 1-м отделении Московского архива 
министерства юстиции с обозначением служебной деятельности 
каждого лица / П.И. Иванов. М., 1853.

Boulatov 1887. Mat. Ist. Dvor. Rostovsk. ouezda ‒ Булатов Д.А. 
Материалы для генеалогии и истории дворянских родов Ростовского 
уезда. Вып. 1. Ростов, 1887.

Chapochn. ‒ Дворянский адрес-календарь на 1897 год. СПб., 1896; 
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То же на 1898 год. [Т. 1]. СПб., 1897 и Т. 2. СПб., 1898; То же на 1898 год. 
СПб., 1899.

Dolg. ‒ Долгоруков П.В., кн. Российская родословная книга. Ч. I–IV. 
СПб., 1854–1857.

Dop.Akt.Istor. и Dopol.Akt.Istor. ‒ Дополнения к актам историческим, 
собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 1‒12. СПб., 
1846‒1852.

Dv ‒ Дворцовые разряды. Т. I–IV. СПб., 1850‒1855.
Eltchaninov ‒ Ельчанинов И.Н. Материалы для генеалогии 

Ярославского дворянства. Вып. I–IX. Ярославль, 1909–1915.
Goubastov et Islenev (так). Les Bâtards MS ‒ Копия неопубликованной 

(на времена Н.Ф. Иконникова) работы К.А. Губастова «Генеалогические 
сведения о русских дворянах и дворянских родах, происшедших от 
внебрачных союзов» с дополнениями Д.А. Иславина. См.: Пчелов Е.В. 
Еще раз о типологии фамилий внебрачных потомков русского дворянства // 
Известия Русского генеалогического общества. Вып. 34. СПб., 2018. 
С. 204‒206.

Heraldica ‒ «Heraldica»: Исторический сборник Н.В. Шапошникова. Т. I. 
СПб., 1900.

Iablotchkov ‒ Дворянское сословие Тульской губернии / Сост. 
М.Т. Яблочков. Т. I–IX. Тула, 1899‒1905.

Istor.Vestn. ‒ Исторический вестник: Историко-литературный 
журнал. СПб.-Пг., 1880‒1917.

Kalouga ‒ см. Nobl. de Kalouga.
Kiev ‒ Список дворян Киевской губернии. Киев, 1906.
List Navales ‒ Общий морской список.
Lob.Rost. и Lob.R. ‒ Лобанов-Ростовский А.Б., кн. Русская 

родословная книга. Изд. 2-е. Т. I–II. СПб., 1895.
Modzal. и Modzalevsky Nobl. de la Petitt-Russie ‒ Модзалевский В.Л. 

Малороссийский родословник. Т. I‒IV. Киев, 1908‒1914.
Nartzov. Martynovy i Sleptzovy. Tambov 1904 и Nartzov. Mat. Ist. 

Martynovykh i Sleptzovykh ‒ Нарцов А.Н. Матриалы для истории 
дворянских родов Мартыновых и Слепцовых с их ветвями (с гербами, 
портретами и таблицами). Тамбов, 1904.

NdR ‒ La noblesse de Russie. Следующий за аббревиатурой номер ‒ 
номер персоны в поколенной росписи.

Nobl. de Kalouga ‒ Калужская губерния: Список дворян, внесенных 
в дворянскую родословную книгу по 1-е октября 1908 г. и Перечень 
лиц, занимавших должности по выборам дворянства с 1785 года / Сост. 
Н.И. Булычов. Калуга, 1908.

Nobl. (de) Moscou s.a. ‒ Московское дворянство: Родословная книга 
дворянства Московской губернии / Ред. Л.М. Савелов. Т. 1: Дворянство 
жалованное и выслуженное. А–И. [М., 1914].

Nobl. de Novgorod ‒ Голицын П.П., кн. Список дворянских родов 
Новгородской губернии, внесенных в дворянскую родословную книгу 
с 1787 г. по 1-е января 1910 г., с приложением списка губернских и 
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уездных предводителей дворянства 1767 года. Новгород, 1910.

Nobl. (de) Podolie ‒ Список дворян, внесенных в родословную книгу 
Подольской губернии. Каменец-Подольск, 1897.

Nobl. de Toula ‒ Дворянское сословие Тульской губернии / Сост. 
В.И. Чернопятов. Т. III (XII). Ч. I‒VI. Тула, 1908.

Nobl. (de) Vladimir ‒ Алфавитный список дворянских родов 
Владимирской губернии / М.И. Трегубов. Владимир, 1905.

Nobl. (de) Volhynie ‒ Список дворян Волынской губернии. Житомир, 
1906. 

Nos Gr.Pères ‒ «Nos grands-pères». Об этом справочнике 
Н.Ф. Иконникова см. выше.

Novik ‒ Новик: Историко-генеалогический журнал. Афины‒Нью-
Йорк, 1934–1963.

Novoé Vremia ‒ «Новое время» (газета). СПб.-Пг., 1868‒1917.
P.A. Demidov Généalogie les Demidov 1910 ‒ Демидов П.А. 

Родословная рода Демидовых, их благотворительная деятельность и 
медали в память их рода. Житомир, 1910.

Paris 1944, по материалам Адольфа Таубе и Бьёрна Таубе ‒ 
Библиография по генеалогии рода ф. Таубе не знает какого-либо 
парижского издания 1944 года (Genealogisches Handbuch des Adels. 
Adelslexikon. Bd. XIV. Limburg an der Lahn, 2003. S. 330‒337). Бар. 
М.А. Таубе опубликовал в 1899 «Stammtafel des fraiherrlichen Zweiges 
der Familie v. Taube aus dem Hause Maart und Hallinap in seinen 
Verzweigungen nach Estland, Sachsen, Preussen und Rußland» (St.
Petersburg), а в 1901‒1913 годах серию статей в журнале «Jahrbuch für 
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История некоторых материалов 
из собрания Н.Ф.Иконникова и опыт их разбора

В самом начале 1996 года к проживавшему тогда в Женеве 
автору этих строк обратился коллега-генеалог из французской 
Верхней Савойи, практически сосед женевцам ‒ Жерар Паниссе 
(Gérard Panisset). Господин Паниссе, на то время совсем не 
старый человек, каковым был тогда, впрочем, и автор этих строк, 
предложил последнему одну любопытную сделку.

Ссылался Жерар Паниссе на Жака Феррана, представлять 
которого, наверное, не требуется. В 1990-е годы последний, 
благодаря прежде всего своим очень активным российским 
поклонникам, вырос в прямо-таки титаническую фигуру в мире 
русской генеалогии. С Ж. Ферраном, действительно, знаковым 
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персонажем, который своими масштабными изданиями о русском 
дворянстве, при всех их недостатках, заполнил временную брешь 
между публикациями старой России и старой русской эмиграции, 
с одной стороны, и новым, появившимся в 90-е годы поколением, с 
другой, автор очень плодотворно в 1994‒2000 годах сотрудничал.

Рекомендация Ж. Феррана была, следовательно, крайне весомой 
и не прислушаться к предложению Ж. Паниссе было попросту 
невозможно. Тем более, что ключевым словом стало тут просто-
таки волшебное для автора в то время имя Николая Иконникова!

О Н.Ф. Иконникове автор впервые прознал в 1993 году. 
Тогда, в семьях его швейцарских знакомых − потомков первой 
эмиграции ему довелось встречать где-то копии, а где-то и 
настоящий первый экземпляр томов « La Noblesse de Russie » 
(«Российского дворянства»), первого, довоенного издания. Затем, 
с началом сотрудничества с Ж. Ферраном, на горизонте автора 
стало появляться с начала все больше и больше ксерокопий 
отдельных росписей, а затем – и целые перекопированные тома 
второго издания, равно как и других иконниковских трудов. 
Приобщиться к тайнам составителя последнего комплексного 
родословного сборника русских дворянских фамилий было крайне 
соблазнительно. Сделка совершилась.

Что же рассказал Жерар Паниссе? Более чем за десять лет до 
описываемых событий, то есть еще в первой половине 80-х годов, 
он приобрел в знаменитом парижском генеалогическом книжном 
магазине «Саффруа» (о нем тоже можно как-нибудь при случае 
рассказать) увесистый набор «русских архивов», а именно серию 
«генеалогических записей и черновиков, собранных между двумя 
войнами Николаем Иконниковым». Набор, по словам г-на Паниссе 
был куплен в самом прямом смысле, «на вес», составлявший ровно 
три килограмма. Входили туда, по уверению французского коллеги, 
родословные таблицы разных размеров, газетные и журнальные 
статьи, а также «один или два оригинальных документа».

Автор до сих пор не ведает, читал ли тогда г-н Паниссе по-
русски и занимался ли вообще русскими темами, хотя писал, что 
среди его предков якобы есть Рюриковичи, но без уточнения, кто и 
в каком поколении. Г-н Паниссе тем не менее заверял, что покупал 
документы с расчетом, что они могут ему оказаться полезными 
в работе, чего по его же словам, не произошло. Поэтому-то, не 
желая хранить все мертвым грузом у себя в шкафах, он пожелал от 
всего избавиться.

Документы, полученные в нескольких папках, делятся на 
две более или менее равные части. В настоящей статье автор не 



114
предпринимает попытки их каталогизации − вниманию читателя 
представлен лишь общий обзор.

Две упоминавшиеся части − это часть собственно 
генеалогическая и часть, которую можно условно назвать 
«политической». Оставив больше времени и места для описания 
первой части, упомянем, тем не менее, о второй.

Ее составляют разрозненные номера газет и журналов 
1930-х − середины 1940-х годов, в основном, на русском языке, 
издававшихся в разных странах. Причем, когда сталкиваешься 
с газетами в бумагах известного генеалога, первой возникает 
при этом, естественно, следующая мысль: газеты собраны ради 
коллекции некрологов и траурных объявлений. Объяснять, почему 
это важно, думается, не надо.

Однако, среди присутствовавшей в исходных папках 
периодики разве только несколько номеров журнала «Часовой» 
могли подойти под эту категорию. Остальные же издания, вернее 
их отдельные номера − это издания политические, причем самой 
разной направленности. От «Парижского вестника», «Русского 
инвалида» и «Единого фронта новой России», белградского 
легитимистского «Луча» до «Младоросса». Траурных объявлений 
в таких изданиях, как правило, не было. Материалы о русской 
дореволюционной жизни, свидетельства бежавших от Советов, 
исторические очерки с биографическими подробностями, то 
есть то, что могло бы послужить хоть каким-то родословным 
источником − да, действительно, встречались, но не в таком 
количестве и совершенно не отсортированные, чтобы это могло 
дать хоть намек на некую «базу данных» генеалога.

Помимо газет, в архиве находилось и несколько других 
печатных материалов, причем в большинстве своем весьма 
своеобразной направленности. Там можно встретить такую 
специфическую политическую литературу, как изданную по-
русски, но без каких бы то ни было выходных данных, «Речь 
Адольфа Гитлера на заседании Рейхстага 30-го января 1937 года». 
Причем с подчеркнутыми или выделенными на полях разными 
фрагментами. Или же известный историкам в России «Текст 
сообщения, сделанного управляющим делами русской эмиграции 
во Франции Ю.С. Жеребковым 22-го ноября 1941 года в Salle 
Rochefoucault, в Париже». В этом же русле лежит и «специальный 
предсъездовский номер» газеты «Фашист» Анастасия 
Вонсяцкого ‒ № 1 за июль-август 1933 года, с незаполненным 
рекламным бланком для оформления подписки. И Анастасий 
Вонсяцкий, и Юрий Жеребков − персонажи с определенной и 
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притом ярко выраженной политической направленностью. Каково 
было личное отношение Николая Флегонтовича к фашизму, 
национал-социализму, равно как, впрочем, например, к движению 
младороссов и т.д., благо такие издания тоже присутствуют − это 
вопрос, которым мы в настоящей публикации не задаемся.

Однако, вернемся к генеалогии − тому, благодаря чему мы 
знаем, любим и помним Николая Флегонтовича.

Некоторые документы − их количество, однако, невелико − 
имеют прямое касательство до делопроизводства Союза Русских 
Дворян и работы Николая Флегонтовича в этом Союзе, из каковой 
работы и вырос, собственно говоря, «главный труд его жизни».

Так, летом 1929 года сразу на двух заседаниях с интервалом 
в десять дней обсуждались вопросы, связанные с организацией 
родословной службы Союза, за которую, напомним, Николай 
Флегонтович напрямую отвечал.

16 июля по представлению Иконникова было принято 
решение о пополнении Родословной комиссии Союза двумя 
новыми членами, а именно, Сергеем Николаевичем Плаутиным и 
Дмитрием Павловичем Соловским. 26 июля был заслушан доклад 
Николая Флегонтовича «о реорганизации деятельности Союза 
в области генеалогии». По итогам заседания, уже расширенная 
Родословная комиссия Союза преобразовывалась в Родословный 
отдел, который становился выборным органом, и его работа 
упорядочивалась, в частности, регламентировался порядок подачи 
прошений о занесении в родословные книги.

Еще один любопытный документ из Союза Русских Дворян − 
это бланк заявления о приеме в Союз. Бланк пустой, но уже с 
подписями председателя и генерального секретаря Русского 
историко-генеалогического общества в Париже. Документ этот, 
правда, был испорчен тем, что на нем очень знакомой автору 
рукой, узнаваемой по заметкам на полях во многих росписях из 
«Российского дворянства», была набросана схема родства князя 
Константина Михайловича Шаховского... Надо ли говорить, что 
это была рука Н.Ф.Иконникова? С какой целью для черновика был 
использован бланк, непонятно, но иначе документ хоть сейчас был 
бы готов для заполнения любым заинтересованным соискателем.

Основную же массу генеалогической части архива занимают 
родословные таблицы и переписка, связанная с их составлением. 
Практически все таблицы, за немногим исключением, являются по 
сути дела черновыми материалами «Российского дворянства».

Предлагаем вашему вниманию их обзор, сгруппированный по 
папкам в том виде, как они были переданы автору в 1996 году. 
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Порядок расположения документов остался оригинальным. Если 
материалы исполнены почерком Н.Ф.Иконникова, это особо не 
оговаривается. Номера папкам присвоены условно.

Папка 1. Родословные таблицы и переписка:
‒ Араповы.
‒ Офросимовы.
‒ Салтыковы.
‒ Стэнсфилды из Стэнсфилд-Холла, графство Йорк. Почерк не 

Н.Ф.Иконникова.
‒ Кн. Шаховские (потомство кн. Льва Александровича). 

Фрагмент.
‒ «Материалы, сообщенные А.В. Самсоновым, 1934». В них 

письмо А. Самсонова Г. Алексееву, управляющему делами Союза 
русских дворян, Брюссель, 4 ноября 1934 г., а также таблицы 
родства составителя, в приложении к заявлению о вступлении 
в СРД: Золотницкие, гр. Подгоричани-Петрович, Гангебловы, 
Самсоновы.

‒ Пусторослевы.
‒ Радищевы (две таблицы, родство писателя и Калуга, VI).
‒ Ржевские (две таблицы, Рюриковичи и Тверь, VI).
‒ Родионовы (Тула, VI).
‒ «Роспись потомству Петра Ивановича Родионова, гвардии 

шт.-ротмистра, симбирского помещика, сына секунд-майора 
Ив. Александр. Родионова, Корсунского у. предводителя с 1790 
по 1792 г., в 1796 г. и с 1812 по 1814 гг.» Сост. А. Языков, Харбин, 
9 июля 1932 года.

‒ Случевские.
‒ Суходольские.
‒ Толбузины, с. Засечное Мокшанского у. Пенз. губ.
‒ Толбузины (Рюриковичи).
‒ Меллеры.
‒ Траханиотовы.
‒ Кн. Ухтомские. Таблица, именной указатель, дополнительные 

материалы от А. Языкова из Харбина, 1933 г.
‒ Бар. Черкасовы (две таблицы).
‒ Шахматовы.
‒ Кн. Шаховские (пять таблиц).
‒ Палтовы. Таблица и лист с сообщениями кн. М.С. Путятина, 

Париж, 10/23 июня 1934 г. 
‒ Олсуфьевы (четыре таблицы).
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− «Автобиография графа Дмитрия Адамовича Олсуфьева, 

написанная по предложению Марии Дмитриевны Врангель для ее 
Архива в Брюсселе и для Русского архива в Праге». Машинопись 
с рукописными вставками. Фотография. Б.д.

‒ Окуневы.
‒ Два письма от Г. Алексеева к Н. Иконникову, 25 октября и 

30 декабря 1930 г.
‒ Аминовы.
‒ Выпись из журналов заседания совета СРД от 16 и 26 июля 

1929 г. по докладам Н.Ф. Иконникова.
‒ Письмо председателя СРД Павлу Александровичу Демидову 

о Вере Флоровне Пассек, сентябрь 1927 г.
‒ Письмо кн. М.С. Путятина Н. Ф. Иконникову о рождении 

внука Ивана, Париж, 13/26 декабря 1931 г.
‒ Кн. Путятины. Роспись рукой кн. М.С. Путятина.
‒ Ржевские.
‒ Прутченко.
‒ Ржевские. Таблица и именной указатель.
‒ Панафидины.
‒ Кн. Путятины по Власьеву.
‒ Полторацкие. Почерк не Н.Ф.Иконникова.
‒ Рибопьеры. Таблица с приложением краткой росписи другим 

почерком.
‒ Потомство Александра Липхарда, помещика Петербург- 

ской губ.
‒ Резвые.
‒ фон Розеншильд-Паулины.
‒ Именной указатель различных исторических персонажей XVI 

и XVII веков на «А». Один лист неизвестного происхождения. 
Почерк не Н.Ф.Иконникова.

‒ В.С. Арсеньев. Статьи и заметки по генеалогии. Извлечено 
из журнала «Новик» 1935 года. «Галаховы». «Род Ивана 
Клементьевича Ушакова».

Папка 2. В ней преобладает периодика, но имеется и два 
материала родословного характера.

‒ Род кн. Дондуковых-Корсаковых.
‒ Бланк заявления в СРД (о нем см. выше).

Папка 3. Родословные таблицы и переписка:
‒ Шишмарёвы.
‒ бар. Штиглицы.
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‒ Забытые генеалогические «новинки». Машинопись. 

Потомство Г.И. Анненкова и потомство А.А. Мещеринова.
‒ Байковы. Таблицы, роспись, именной указатель.
‒ Кн. Шаховские.
‒ Именные указатели различных исторических персонажей XVI 

и XVII веков на разные буквы алфавита. Множество разрозненных 
листов. Почерк не Н.Ф.Иконникова.

‒ Герцоги и курфюрсты Брауншвейг-Люнебургские.
‒ Кн. Дондуковы-Корсаковы.
‒ Письмо Луиса де ла Барра-младшего Владимиру 

Александровичу Братцову, от 29 мая 1935 г., Мехико. Заметки о 
семье Смецких (на французском языке).

‒ Письмо Ек. Розен В.А. Братцову по поводу Куманиных и 
Смецких, Нью-Йорк, 3 января 1937 г.

‒ Герцоги Мекленбургские.
‒ Милославские.
‒ Шидловские.
‒ Шидловские и Шиловы.
‒ Потомство Фёдора Васильевича Самарина.
‒ Кн. Шелешпанские.
‒ Головкины.
‒ Кн. Шехонские.
‒ Брачный договор барона Франсуа д’Эверфельдта. Два 

документа, 1766 г. (на французском языке).

Подытоживая, следует сказать, что львиная доля находившихся 
в «папках Паниссе» материалов родословного характера 
вошла в том или ином виде в серию «Российское дворянство». 
Исследование на предмет того, вошло ли туда действительно все, 
или же какие-то и, самое главное, подлинные сведения остались 
за рамками серии, требует большого времени и затрат. Интересна 
будет, наверное, и публикация каких-либо оригинальных писем и 
других текстов. Как бы то ни было, автор очень надеется, что он 
вернется к теме архива Иконникова.
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О.Н. Наумов

Л.М. Савёлов и Н.Ф. Иконников

Личные контакты имели первостепенное значение в инфор- 
мационном пространстве русской родословной науки кон-
ца XIX – первой половины XX в. Они способствовали 
формированию генеалогического сообщества, компенсировали 
отчасти малочисленность специальных периодических изданий, 
недоступность архивных источников и пробелы в справочно-
информационной системе. Практически все генеалоги были 
знакомы между собой и общались. Следует отметить особую 
роль Л.М. Савёлова в становлении и бытовании этой тематически 
ориентированной среды. Он активно поддерживал отношения с 
теми, кто интересовался родословием в России, и помогал всем 
устанавливать контакты. В его письмах содержатся постоянные 
рекомендации обратиться за консультацией к тому или иному 
генеалогу. 

После революционных потрясений 1917 г. перед иссле-
дователями, оказавшимися вне пределов России, возникла 
острая необходимость возобновить отношения с коллегами. 
Л.М. Савёлов вел переписку со старыми знакомыми, генеалогами 
В.С. Арсеньевым и Л.М. Сухотиным. Установил он контакты 
также и с Н.Ф. Иконниковым, начавшим родословные изыскания 
уже в эмиграции. Л.М. Савёлов с большим вниманием относился к 
его научному творчеству и всячески поддерживал. В обобщающей 
статье об отечественной генеалогии он давал самую высокую 
оценку трудов Н.Ф. Иконникова, отмечая, что тот «в условиях 
тяжелой эмигрантской действительности сумел дать нам такой 
обширный и ценный материал»1.

Выход в свет многих томов труда Н.Ф. Иконникова «La noblesse 
de Russie» («Дворянство России») сопровождался отзывом 
Л.М. Савёлова в издаваемом им журнале «Новик». Всего за 1934–
1939 гг. их было опубликовано 72. В рецензиях справочник называл-
ся «капитальным», а его автор – «неутомимым». Л.М. Савёлов желал 
коллеге, чтобы его энергия не иссякла, и были силы продолжать 
издание. Несомненным достоинством труда Н.Ф. Иконникова 
признавались тщательность в составлении росписей и наличие 

1  Русская генеалогия в эмиграции: избранные статьи журнала «Новик». М., 
2018. С. 88.

2  Новик. 1934. № 1. С. 33–35; № 3. С. 35–36; 1935. № 4. С. 38; 1936. № 3. 
С. 37–38; 1938. № 1. С. 43–44; № 4. С. 48; 1939. № 4. С. 37–38
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библиографических ссылок, хотя одновременно отмечалась их 
неполнота, вызванная отсутствием доступа к русским архивам и 
библиотекам3. Л.М. Савёлов подчеркивал большое познавательное 
значение издания, особо выделив том о смоленских князьях, 
«родословие которых в первых поколениях чрезвычайно запутано 
и вызывает большие сомнения относительно родов, потерявших 
титул»4.

В рецензиях Л.М. Савёлова отмечались спорные моменты 
в росписях, составленных Н.Ф. Иконниковым. Например, 
смущало отнесение дворян Родионовых к потомству Нестора 
Рябца и их происхождение от рода Квашиных. Для проверки 
родословия был использован закон счета поколений (на 100 лет 
приходится 3–4 поколения рода), и Л.М. Савёлов пришел к выводу 
о недостоверности напечатанной росписи. Одновременно он 
указывал на сомнительность службы родственников Квашниных 
в подьячих, как у Родионовых5. В одной из рецензий исправлялась 
неточность в родословии князей Вяземских. Л.М. Савёлов, 
ссылаясь на статью Н.А. фон Баумгартена в «Летописи 
Историко-родословного общества»6, разъяснил, что упомянутый 
Н.Ф. Иконниковым князь Андрей Владимирович Долгая Рука в 
действительности никогда не существовал7. Недоумение вызвала 
публикация росписи баронов Тандефельт. Отметив как достоинство 
подробность сведений, Л.М. Савёлов возражал против помещения 
ее в справочник, поскольку род нельзя безусловно относить к 
русскому дворянству8.

Несколько раз генеалог дополнял росписи конкретными 
фактами. Это касалось тех родов, изучением которых он занимался 
сам или с представителями которых был знаком. В рецензиях 
имеются дополнения к родословиям Розенмейер, донских дворян 
Мартыновых и Денисовых, воронежской ветви Ржевских9.

По всей видимости, тома справочника Л.М. Савёлов получал 
лично от автора, поскольку они поддерживали эпистолярное 
общение. Сохранилось письмо Н.Ф. Иконникова Л.М. Савёлову 

3  Новик. 1938. № 4. С. 48.
4  Новик.1938. Вып. 1. С. 43.
5  Новик. 1936. Вып. 3. С. 37.
6  Баумгартен Н.А. фон. К происхождению князей Вяземских // Летопись 

Историко-родословного общества в Москве. 1915. Вып. 1–4. С. 64–67.
7  Новик. 1938. Вып. 1. С .43.
8  Новик. 1939. Вып. 4. С. 37–38.
9  Новик. 1936. Вып. 3. С.38; 1938. Вып. 1. С. 44; 1939. Вып. 4. С. 38.
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от 1 августа 1936 г.10 В нем затрагивались традиционные для 
научной переписки темы: обмен новостями и изданиями, рассказ 
о творческих планах. Н.Ф. Иконников извещал о посылке только 
что вышедшего в Нью-Йорке «Родословного сборника»11 и просил, 
в свою очередь, отправить ему комплект «Новика» за 1935 г. Он 
писал о том, что через два – три месяца предполагает опубликовать 
том о белозерских князьях и родословия некоторых ярославских 
Рюриковичей – князей Шаховских и Шехонских, а также сообщал 
о своем интересе к генеалогии Бибиковых, подчеркивая: «Всякий 
новый материал мне ценен». Такое упоминание в письме 
Л.М. Савёлову не случайно, его младшая дочь Вера была замужем 
за Илларионом Илларионовичем Бибиковым, и Н.Ф. Иконников 
явно рассчитывал получить от коллеги сведения об этой семье. 
О своих делах Н.Ф. Иконников информировал так: «Работаю 
в области генеалогии все меньше и меньше. Получил службу 
в большом учреждении, и работа организационного характера 
отнимает у меня не только весь день, но часто и вечера».

Письмо Н.Ф. Иконникова Л.М. Савёлову является ценным эго-
источником. Оно свидетельствует о взаимодействии генераций 
генеалогов в эмиграции, функционировании основанного на 
личных контактах сообщества исследователей и демонстрирует 
его роль в организации родословных изысканий вдали от России 
в 1930-е гг.

10  Государственный архив Российской Федерации. Ф. 6091. Оп. 1. Д. 53. Л. 4.
11  Плешко Н.Д. Родословный сборник. Нью-Йорк, 1936. Т. 1.
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Исправления и дополнения 
к поколенной росписи Иконниковых

Родословная саратовских дворян Иконниковых публиковалась 
трижды: Самим Николаем Флегонтовичем (Ikonnikov N. La 
noblesse de Russie. Deuxième édition. Tome E. Paris, 1958. P. 491–
500), Всеволодом Всеволодовичем Крупским (Иконниковы и 
Иконниковы-Галицкие // Известия Русского генеалогического 
общества. Вып. 4. 1995. С. 72–80) и его же вторая, уже посмертная 
редакция в 2006 (Иконниковы и Иконниковы-Галицкие // 
Дворянский календарь: Справочная родословная книга 
российского дворянства. Тетрадь 13. СПб.: Издательство ВИРД, 
2006. С. 46‒57).

В публикации 2006 года, в разделе предисловия «Литература» 
была указана книга: Колесников А.А. Дворянский род Иконниковых 
в истории и культуре России: Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук. Барнаул, 2002. 228 с., 
ил. (библиография: С. 166−172). Сделано это было совершенно 
зря, ибо названная книга повествует о киевском дворянском 
роде Иконниковых, которые ничего общего, кроме фамилии, с 
саратовскими Иконниковыми не имеют. В своей монографии 
«Les Ikonnikov» Н.Ф. Иконников дал краткую роспись киевских 
Иконниковых (Р. 499‒500).

А далее редакцией «Дворянского календаря» была 
допущена грубая техническая ошибка: в V колене по росписи 
Н.Ф. Иконникова Николай Петрович Иконников-Галицкий (ДК-
13. С. 54), единственный сын Петра Сергеевича Иконникова-
Галицкого (ДК-13. С. 56‒57), со всей своей биографией и своим 
потомством был приписан к детям Сергея Сергеевича Иконникова-
Галицкого (ДК-13. С. 52), с сохранением его настоящего отчества. 
В нужном месте росписи Николай Петрович Иконников-Гацицкий 
тоже был обозначен (ДК-13. С. 57), но без биографии, с примерным 
годом рождения (* ок. 1891), без жен и потомства.

Исправить эту досадную ошибку, а также ряд других, и призвана 
настоящая публикация, которая представляет собой фрагмент из 
публикации 2006 года.

Дополнительной информацией поделились: Юрий Борисович 
Кокашинский (Санкт-Петербург), Анна Михайловна Лаврёнова 
(Москва), Елизавета Дмитриевна Перепеченко (Дзержинский 
Московской области), Татьяна Кузьминична Шор (Тарту, Эстония) 
и Андрей Александрович Шумков.
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2. Сергей Сергеевич. * … ок. 1805, † … 1868, □ с. Теряевка 

Кузнецкого у. Саратовской губ. <…>
= … 1839 Мария Павловна Г а л и ц к а я. * … 1.7.1817, † … 1867, 
□ с. Теряевка Кузнецкого у. Саратовской губ. <…> Владелица 
(с 1844) им. при с. Богородское, Теряевка тож и дер. Новый 
Чирчим (Тростянка) Кузнецкого у. Саратовской губ. 

† до ноября 1867. Деревня Тростянка Теряевской вол. Кузнецкого у. была 
приобретена по купчей, совершенной в Пензенской палате гражд. суда 
13.11.1844. Всего владела 386 м.п. душами [РГИА, ф. 577, оп. 34, д. 566: 
О выкупе земельных наделов временнообязанными крестьянами у 
Иконниковой М.П. , 1876 г.].

дети:

ст. линия, Иконниковы:

4) Флегонт Сергеевич. * с. Теряевка Кузнецкого у. Саратовской 
губ. 9.12.1847, † Москва 16.4.1894, □ с. Теряевка Кузнецко-
го у. Саратовской губ. 22.4.1894. <…>

На 1880 (кол. секр.), начал выкупное дело по крестьянским наделам 
(53 м.п. душ) с. Болтина Болтинской вол. Кузнецкого у. Саратовская 
губ., доставшееся ему покупкою 6.4.1877 с публичного торга в Москве в 
конкурсном управлении по делам несостоятельности А.Н. Тараковской 
(вводный лист от 29.7.1877). Это имение состояло в залоге в Московской 
сохранной казне вместе с его собственным сц. Лутковка того же у. [РГИА, 
ф. 577, оп. 34, д. 565: О выкупе земельных наделов временнообязанными 
крестьянами у Иконникова Ф.С., 1880‒1881 гг.].
На 1895 (стат. сов.) при с. Анненково, Богородском тож и сц. Дмитриевском, 
Тютнях‒Шереметьевка тож Анненковской вол. Кузнецкого у. владел ок. 
5.000 дес. земли. Под залог 2.352 дес. при сц. Дмитриевском получил от 
Гос. дворянского земельного банка ссуду в 70.000 р. [РГИА, ф. 593, оп. 18, 
д. 1632: О ссуде С.С. Иконникову]. В 1898 было заложено 1152 дес. при 
с. Богородском, Анненково тож (ссуда в 54.500 р.). Все дела по залогу вел 
по доверенности владельца присяжный поверенный Петр Григорьевич 
Деконский [Там же, д. 1633, 1634].
ГАРФ, ф. 102 (Деп. полиции), оп. 77, 3-е делопроизводство, 1881 г., д. 867: 
По анонимному заявлению о покровительстве предводителя дворянства 
Кузнецкого уезда Иконникова лицам, принадлежащим к социально-
революционной партии: Донос написан «преданным Русскому престолу» 
в Кузнецке 4.8.1881 на имя С.-Петербургского градоначальника. 
Обвинение, по жандармскому расследованию оказалось надуманным, 
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но из дела стало известно, что у Ф.С. был собственный кам. дом в 
Кузнецке, на Базарной площади, в подвале которого по наведу быв. слуги 
Ф.С., крестьянина Столяева «хранятся много небольших начиненных 
порохом ядр... в другом подвале, находящемся под флигелем, хранится 
до 16 бочек пороху...» (л. 15‒15 об.), винокуренный завод в с. Анненково 
и отдельный винный подвал в кузнецком доме, к коем «в настоящее 
время стоит 10 бочонков угольного порошку, употребляемого для очистки 
вина... В книгах, где записывались рабочие, служившие у г. Иконникова 
фамилии Столяева не значится, и как проверено через частных лиц, 
Столяев никогда у Иконникова не служил» (л. 18‒18 об.). 

= … <…>

дети: 

(1) Сергей Флегонтович. * Москва 13/26.12.1883, † … 
Узбекской АССР 26.10.1937 (расстрел). <…> Арестован 
26.4.1935 дома, по адресу: Москва, Покровское-
Стрешнево, Центральная ул., д. 30. В ноябре 1955-го 
2-я жена и сын Дмитрий возбудили дело о посмертной 
реабилитации, которое закончилось только в 1989-м.

[ГАРФ, ф. Р-8131 (Прокуратура СССР), оп. 31 (Надзорное производство 
Отд. по спецделам...), д. 67535: Иконников Сергей Флегонтович, 1955 г. 
52 л.].

=1. … <…>
=2. Москва … Елена Мартыновна (Матисовна) 
Б е р к о в и ч. * Москва 26.8.1904, † Москва 15.11.1985, 
□ Николо-Архангельское кладб. <…>, с 1949 по ноябрь 
1955 (или дольше) жила в Яныкургане Кзыл-Ординской 
обл. Казахской ССР), где работала секретарем-машинисткой 
в Гос. банке

сын от 2-го брака:

b. Дмитрий Сергеевич. * Москва 22.6.1929. Инж.-
электромеханик, тренер по настольному теннису 
детско-юношеской спортивной школы «Орбита». Пред. 
Дзержинского гор. общество жертв политических 
репрессий ‒ отд. Московской обл. ассоциации жертв 
политических репрессий (дата регистрации: 4.10.1996, 
деятельность юридического лица прекращена 28.7.2011 в 
связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 
Федерального закона от 8.8.2001 № 129-ФЗ).
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Дмитрий Сергеевич Иконников. Фото А.М. Грызлова

† гор. Дзержинский Московской обл. 10.11.2009, □ там же, кладб. 
«Новое» (Новое Дзержинское кладб.).
После ареста отца и помещения матери в психиатрическую больницу, 
с 1936 года жил в Москве у бабушки (Анны Лазаревны Беркович), 
а в 1937 вместе с матерью был выслан в Бугуруслан. Учился в 
Ленинградском политехническом институте. По окончанию работал 
БКЭМ ВЭТ МЭП (Москва, Цветной бульвар, 2) [ГАРФ, ф. Р-8131, оп. 
31, д. 67535], затем в Дзержинском: НИИ реактивных порохов (НИИ-
125), в 1966 переименованный в Научно-исследовательский химико-
технологический институт (НИХТИ), в 1973 реорганизованный, в 
Люберецкое научно-производственное объединение «Союз», в 1994 
переименованное в Федеральный центр двойных технологий «Союз». 
От Д.Б. Перепеченко, работавшего с Д.С. в одной лаборатории: «Д.С. 
занимался дефектоскопией готовых «изделий», опытных образцов, 
разумеется... Д.С. был очень дотошным, ведь от качества его работы 
зависели не только результаты испытаний, но и дальнейшая судьба 
«изделий»: или доработка, или выход в «серию».
Женат не был. О нем:

Васильев С. Сумерки // «Угрешские вести». 2001, 22 марта. № 12 (442). 
С. 17.

Ракетка памяти. [Электронный ресурс] – URL: http://сшорбита.рф/ 
raketka- pamyati.htm (дата размещения: 26.11.2013).
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(2) Николай Флегонтович. * с. Анненково Кузнецкого у. 

Саратовской губ. 8.5.1885, † Ванв (деп. О-де-Сен, 
Франция) 7.12.1970, □ кладб. в Сент-Женевьев-де-Буа 
(деп. Эсон, Франция). <…>

(4) Петр Флегонтович. * … 28 или 27.8.1888, † Екатеринодар 
… 1920. Прапор. запаса легкой арт. (15.11.1912), участник 
Первой мир. и Гражданской войн в рядах ВСЮР. <…>

В 1909 окончил курс Имп. С.-Петербургского Коммерческого училища. 
Призван из запаса в начале Первой мировой войны. Прап. 1-й запасной 
арт. бр. Выс. приказом, данным 9.5.1916, утв. награждение его за отличие 
в делах с 30.7.1915 по 9.5.1916 орд. Станислава 3 ст. [1914‒1918. Памяти 
героев Великой войны].

ср. линия, Иконниковы-Галицкие:

5) Сергей Сергеевич, с 15.11.1901 И.-Г. * с. Теряевка Кузнецкого 
у. Саратовской губ. 24.3.1850. 

Чиновник Кассационного деп. Правит. Сената (1873–
1893), пом. статс-секретаря Гос. совета (с 1893), поч. мир. 
судья Кузнецкого у., действ. стат. сов. (1895). <…>

† Ленинград (в Гос. клиническом институте, Кирочная 41) 26.4.1924, 
□ кладб. Новодевичьего мон. Домашний адрес: Ленинград, Троицкая, 23, 
кв. 5. Заявление о смерти сделано: Путята Зинаида. Троицкая, 23, кв. 5 
[ЦГА СПб, ф. Р-6143, оп. 4, д. 4298: Книга актовых записей Центрального 
района за 1924 год. Л. 94 и 94 об. А/з № 1493 от 30.4.1924].
Окончил курс юридического факультета Имп. С.-Петербургского 
университета со званием кандидата прав (диплом от 9.6.1873) [ЦГИА 
СПб, ф. 14, оп. 5, д. 4366].

= С.-Петербург 10.9.1876 Ольга Яковлевна К е т ч е р. * С.-
Петербург 12.2.1853, † Женева (Швейцария) 14.5./27.5.1916, 
□ кладб. Сен-Жорж (колумбарий; прах был перенесен после 
истечения срока концессии), дочь члена совета Деп. уделов 
тайн. сов. Якова Ивановича Яковлевича К. (1810–1880) и 
Марии Алексеевны, ур. Сухопрудской (1822‒1899). <…>

О пенсии вдове тайн. сов. Я.Я. Кетчера [РГИА, ф. 515, оп. 26, д. 1561, л. 2 
об.] и данные с Geni.com
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дети:

(2) Надежда Сергеевна. * С.-Петербург 9.10.1876, † …… 
<…> Информация, которая теперь вызывает сомнения: 
В 1927 эмигрировала с сыном в Константинополь, в 1936 
натурализована в Эстонии как Надежда Доброва.

Дело об объявлении указа Сената о разрешении бывшей жене 
надворного советника Надежде Крахоткиной носить фамилию своего 
отца «Иконникова-Галицкая» [ЕАА.30.5.4058, 18.6.‒20.10.1912 г. 29 л.].

Nõukogude Vene kodaniku Nadežda Ikonnikova-Galitskaja järelpärimine 
Glehnilt ostetud metsakrundi kohta Nõmmel (Дело советской гражданки 
Надежды Иконниковой-Галицкой о купле наследственного лесного 
грунта Гленов в Нымме) [ERA.28.3.18, 18.12.1922 г. ‒ 26.3.1923 г.]. 

В 1923 проживала в Петрограде по адресу: пр. Володарского, д. 6. 
Торговала с тележки по торговому патенту 2-го разряда. Лишена 
избирательных прав [ЦГА СПб, ф. Р-8937 (Комиссия по делам лишения 
избирательных прав...), оп. 1, д. 325: Дело по новой описи не обнаружено].

=1. …… (развод: ……) Дмитрий Александрович 
К р а х о т к и н. <…> Лекарь (1894), мл. врач 1-го 
Кронштадтского крепостного арт. п., надв. сов. 

* С.-Петербург 6.11.1867, † Ленинград 7.10.1941. С 1918 в РККА. Военврач 
1-го р. На 1924: Врач Военно-медицинской академии; домашний адрес: 
Моховая ул., д. 41/26, кв. 36. Преподаватель Ленинградского военно-мед. 
училища. Дата окончания службы: 17.9.1941. Исключен из списков РККА 
приказом Глав. управления кадров НКО от 13.9.1944. Домашний адрес: 
Моховая ул., д. 41, кв. 36 (квартира его 2-й жены) [ЦАМО, Картотека 
политработников. Ящик К-4727. Карточка 1118895; Учено-послужная 
картотека офицерского состава, шкаф 104, ящик 22; ф. 33, оп. 11458, 
д. 255, л. 86; д. 520; д. 543, л. 41]. «По сообщению жены извещение 
его получено в октябре 1941 г. и получает пенсию с октября 1941 года. 
8.12.1944 г. Официального извещения не имеет, а лишь справку от врача 
о смерти. Единовр. пособие по прик. 184‒1943 г. получено в 1944 г.» [ВК 
г. Санкт-Петербурга. Отдел по Центральному району. Док. 10000197; ЦГА 
СПб, ф. Р-1963, оп. 180, д. 1728, л. 238].
2-м браком (Под’отдел ЗАГС 1-го гор. р-на Петрограда 4.7.1924) женат 
на зубном враче Анне Дмитриевне Васильевой (* ок. 1882). На 1924: 
«Инвалид, на социальном обеспечении, пенсионная книжка от 
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11.12.1923 г.» [ЦГА СПб, ф. Р-1963, оп. 180, д. 1728, л. 238; ф. Р-6143, 
оп. 1, д. 1861, л. 6]. Была жива в 1945 [ВК г. Санкт-Петербурга. Отдел по 
Центральному району. Док. 10000197].

Информация, которая теперь вызывает сомнения: =2. …… 
Д о б р о в. * ……, † ……, сын ……

(4) Сергей Сергеевич, с 15.11.1901 И.-Г. * С.-Петербург 
19.12.1881, † …… Чиновник канцелярии Совета 
министров, кол. асс.

Образование высшее, юридическое. С 4.12.1915 служил в Гос. 
контроле, счетный чиновник. Остался на службе в ведомстве и после 
Октябрьского переворота. Контролер Смольнинского райбюро, 
затем пом. контролера Временной ревизионной комиссии 
НАГК в Петрограде. 22.8.1919 перемещен такую же должность 
в Отд. по ревизии Петрокомпрода, райпродукта, губпродкома, 
Севпродпути и Моркопа. Член профсоюза «Финкомтруд». На 
1919 холост. Домашний адрес: Греческий пр., д. 17, кв. 6. На март 
1920 ‒ пом. контролера по ревизии Петрокоммуны Отдела Рабоче-
крестьянской инспекции по ревизии Петрокоммуны, Губпродкома, 
Райпродукта, Севпродпути, Севрайрыбы, Севраймуки и Моркоопов, 
состоял в Подотделе районов и был прикомандирован к Смольнинскому 
исполнительному бюро. 9.3. по 22.4.1920 ему был разрешен отпуск по 
болезни. Уволен с 1.9.1920 в связи с переходом на другую службу, о чем 
ему по его просьбе 28.9.1923 дано свид. [ЦГА СПб, ф. Р-8 (Петроградское 
отд. Народного комиссариата Госконтроля /НКГС/), оп. 2, д. 2562].

(7) Николай Петрович, с 15.11.1901 И.-Г. <…>
По технической ошибке Николай Петрович попал не на свое место в 
росписи. Он сын Петра Сергеевича И.-Г. (см. ниже), а не Сергея Сергеевича 
И.-Г.

мл. линия, Иконниковы-Галицкие и Иконниковы:

6) Петр Сергеевич, с 15.11.1901 И.-Г. * … 12.12.1851, † С.-
Петербург 26.1.1915, □ кладб. Воскресенского Новодевичьего 
мон. <…>

Умер от паралича сердца. Член Глос. Думы. После отпервания в 
ц. Таврического дворца погребен 29.1. По духовному завещанию 
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все свое движимое и недвижимое имение оставил в пожизненное 
владение своей жене, а по ее смерти единственному сыну Николаю 
[ЦГА СПб, ф. Р-8937 (Комиссия по делам лишения избирательных 
прав... Леноблисполкома), оп. 1, д. 2434: Восстановление в 
избирательном праве...., 1930‒1931 гг., л. 5].

= …… Надежда Яковлевна К е т ч е р. * … 15.11.1854, 
† … 1933, дочь члена совета Деп. уделов тайн. сов. Якова 
Ивановича Яковлевича К. (1810–1880) и Марии Алексеевны, 
ур. Сухопрудская (1822‒1899) [Geni.com]. 

Петр Сергеевич И. женился на родной сестре ‒ жене своего родного 
брата, что являлось нарушением закона.
19.3.1901 возбудил дело в С.-Петербургской духовной консистории о 
метрическом свидетельстве о рождении и крещении сына Николая; 
«задача которого состоит в том, чтобы проверить дознанием: существует 
ли при Казанском соборе запись...» и заверить ее своим указом. Указом 
от 3.7.1901 консистория поручила следствие священнику Вознесенской 
ц. Алексею Максимову который «посредством письменного сношения» 
опросил «восприемного отца» Николая действ. стат. сов. Сергея 
Сергеевича И. и вместо умершей в 1899 «восприемной матери» Марии 
Алексеевны Кетчер акушерку Е.Ф. Андрееву. Выяснилось, что сомнения 
в достоверности выданного на руки свид. было вызвано тем, что этой 
записи не нашли в МК 1892 и 1893 годов [ЦГИА СПб, ф. 19 (Петроградская 
духовная консистория), оп. 114, д. 2137: Потомственного дворянина 
Петра Сергеевича Иконникова, 1901‒1902 гг.]. По указу С.-Петербургской 
духовной консистории от 15.10.1901 за № 44379 статья о рождении и 
крещении Николая была внесена в МК 1892 года без номера после всех 
прочих статей за декабрь [ЦГИА СПб, ф. 19 (Петроградская духовная 
консистория), оп. 127, д. 267, л. 108 об.‒108, запись без №].

сын:

(1) Николай Петрович, с 15.11.1901 И.-Г.. * … ок. 1891, † ……
* С.-Петербург 4.12.1892, † Ленинград 8.2.1942, □ Пискаревское 
кладб., в общей могиле. Ботаник-систематик, научный сотрудник 
Ботанического института АН СССР; филателист. 
* 4.12.1892, ~ Казанский собор 27.1.1893, восприемники: стат. сов. 
Сергей Сергеевич Иконников и вдова тайн. сов. Мария Алексеевна 
Кетчер [ЦГИА СПб, ф. 14, оп. 3, д. 59755, л. 25]. С 1.9.1902 обучался 
в Тенишевском училище (аттестат от 25.1.1912). Опр. Саратовского 
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Д.Д.С. от 23.1.1912 сопричислен к роду с внесением в III часть 
д.р.к. (л. 21). 19.5.1912 при 6-й С.-Петербургской гимназии 
выдержал дополнительное испытание за полный гимназический 
курс и поступил на естественный разряд физико-математического 
факультета Имп. С.-Петербургского университета. 29.11.1916 
получил от университетского начальства разрешение на брак с 
дочерью ген.-лейт. Ольгой Федоровной Мец (л. 29). 19.5.1917 
уволен по состоянию здоровья от воинской службы. С мая 1917, 
числясь в IV курсе, неоднократно просил отсрочки по болезни. 
С 1919 работал в Глав. Ботаническом саду препаратором отдела 
живых растений под наблюдением проф. В.Л. Комарова. 
12.12.1919 комиссией 2-го райвоенкомата Петрограда признан 
негодным к воен. службе. В прошении об освобождении от платы 
упом., что по стесненности в средствах пользуется помощью 
дяди, проф. гимназии Николая Яковлевича Кетчера. Решением 
Организационной комиссии при Ленинградском гос. университете 
от 8.6.1925 был исключен из числа студентов за невзнос платы за 
1924/1925 учебный год. На 21.11.1925 при нем мать 70 лет и сын 
6 ½ лет (жена не упом.). Домашний адрес: Бассейная ул., д. 60, кв. 
3 [ЦГИА СПб, ф. 14, оп. 3, д. 59755: Николай Петрович Иконников-
Галицкий. Фотография, л. 18].
В ноябре 1918 ‒ рабочий по распиловке дров на складе 
Комиссии Петроградского ВО по заготовке дров на Малой Охте, 
в Архиерейской заводи. С 1.1.1919 препаратор, а потом ассистент 
(научный работник 1-го разряда) Глав. Ботанического сада. С 1922 
член профсоюза сельскохозяйственных и лесных рабочих, а с 
1927 член секции научных работников этого союза. В 1926, 1927, 
1928 и 1929 работал в экспедициях в Монголии. Домашний 
адрес: Некрасова, д. 60, кв. 3. В декабре 1930 Комиссией по 
избирательным правам Смольнинского райисполкома был 
лишен избирательных прав как сын быв. помещика. 14.12.1930 
пожал жалобу в аналогичную Комиссию Леноблисполкома. 
Решением президиума Леноблисполком от 9.3.1931 восстановлен 
в избирательных правах [ЦГА СПб, ф. Р-8937 (Комиссия по делам 
лишения избирательных прав... Леноблисполкома), оп. 1, д. 2434: 
Восстановление в избирательном праве...., 1930‒1931 гг.].
=1. Петроград, ц. Спиридона Тримифунтского при Глав. управлении 
уделов 12.4.1917 (развод) Ольга Федоровна М е ц. * … ок. 1899 [ЦГИА 
СПб, ф. 19, оп. 127, д. 3530, л. 245 об.‒246, зап. № 3], † ……, дочь директора 
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правления Московско-Брестской железной дороги, ген.-лейт. Фридриха-
Андрея / Федора Федоровича М. (1842–1914) и его 2-й жены Ольги 
Ивановны, ур. …
После развода жила на 3-й Рождественской ул., д. 7а. Машинистка. Во 
2-м браке со сменой фамилии с И.-Г. на Кольс. = Петроград, Стол ЗАГС 1-й 
гор. р-на 27.12.1920 Роман Кольс, 39 лет, начальник Сибирской Северо-
Западной ж.д. [ЦГА СПб, ф. Р-6143, оп. 2, д. 997: Книга регистрации браков 
за 1920 г. л. 5; оп. 1, д. 1886, л. 81‒81 об., зап. № 4601 (копия)].
=2. Ленинград … 1925 Вера Александровна К о н д р а т ь е в а. * … 
6.8.1900, † … 14.3.1996, дочь часового мастера в гор. Пинске Минской 
губ. Александра Ивановича К. (ок. 1865 ‒ ок. 1919) и Марии Васильевны, 
ур. Бызовой (1880‒1959) [Geni.com].

сын от 1-го брака:

а. Сергей Николаевич И.-Г., по советским документам 
Иконников. * Петроград 28.5.1918. <…>

В коллекции актовых книг Петрограда записи о его рождения не 
обнаружено [ЦГА СПб, ф. Р-6143], † 2009 [https://ru.rodovid.org/wk/Запись 
854038 со ссылкой на А.А. Иконникова-Галицкого].

=1. …… (развод: … 11.4.1966) Любовь Михайловна … 
* … 1928, дочь ……
=2. Киев 17.10.1967 Валентина Васильевна Г у с е в а. 
* дер. Демидовка Калининской обл. 20.10.1933, дочь 
…… Инж.-технолог швейной промышленности.

дочь от 1-го брака: 

а) Татьяна Сергеевна Иконникова. * … 1949. Биолог, 
проф.

дочь от 2-го брака:

b. Вера Николаевна Иконникова-Галицкая (в 1-м браке 
– Юнгхейт, во 2-м – Тиро; в 1979 вернула девичью 
фамилию) * Ленинград 26.7.1932.

† 2007 [https://ru.rodovid.org/wk/Запись854038 со ссылкой на А.А. Икон- 
никова-Галицкого].
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=1.1 Ленинград 27.3.1956 Анджей Ю н г х е й т. <…>
=2. … 1965 Калью Эдуардович Т и р о. * Валга … 
(Эстония) …

* 29.5.1931, † 13.6.2006, □ (перезахоронение) Таллиннское лесное кладб. 
9.5.2009. В 1960 окончил Тартуский гос. университет. 1974‒1985 работал 
в редакции журнала «Aja Pulss» (Пульс времени) [EAA.5311.20/61.448 
(1949‒1960); ERAF.1.6.14113 (1974‒1988); ERAF.148.48.456 (1960 г.); 
ERAF.3277.24.181 (1959 г.); ERAF.672.107.1118 (1973 г.); ERAF.672.108.446 
(1973‒1974 гг.)].

, сын Эдуарда Карловича Т. (* 1900), чиновника налоговых отд. 
министерства обороны и министерства экономики Эстонии, в 1940 
пом. консула в МИДе ЭССР, номенклатурного работника в 1962‒1988 
[ERA.957.8.1990; ERA.957.3.536; ЕAA.2100.1.16502; ERA.495.8.4317; 
ERA.14.16.930].

1  Потомство от этого брака носит фамилию Иконниковых-Галицких. 
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Монография Н.Ф. Иконникова о Карауловых

В начале своей работы по истории и генеалогии рода Карау-
ловых я просмотрела дела о дворянстве Карауловых, хранящиеся в 
РГИА и ЦГИА СПб. Узнав о труде Н.Ф. Иконникова, посвященном 
российским дворянским родам, «La noblesse de Russie», конечно 
же, загорелась желанием ознакомиться с этой работой. Благодаря 
любезности коллег вскоре я имела ксерокопию части монографии 
Н.Ф. Иконникова «Les Karaulov» (Tome F.1. Paris, 1958. P. 189–
209). 

В работе Н.Ф. сообщается о 212 носителях фамилии Карауловых, 
которые представлены в трех ветвях и отдельным списком.

К сожалению, не имея возможности ознакомиться с делами, 
хранящимися в архивах СССР, Н.Ф. не удалось избежать ошибок и 
неточностей при отнесении отдельных персон к соответствующему 
роду и ветви. Основное большинство персон, показанных в 
труде Н.Ф., относятся к роду Карауловых, родоначальником 
которого является выходец из Золотой Орды Ямгурчей Караул1, 
и ко второму по времени возникновения роду Карауловых, 
внесенному в дворянскую родословную книгу Тверской губернии2, 
родоначальником которого показан Поликарп Иванов Постник. 

Представители многочисленного рода Карауловых-Ямгурчей 
образуют новгородскую3, тверскую4, две псковские5, ярославскую6 
и петербургскую7 ветви, которыми занимается автор, и многочис-
ленную приволжскую ветвь8. Разнесение по ветвям сделано по 
родовым гнездам, находившимся в указанных губерниях.

1  РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1350.
2  РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1358, 1360, 1363, 1364.
3  Караулова И.Б. Карауловы // Дворянский календарь: Справочная родословная 

книга российского дворянства. Тетрадь 15. М., 2010. С. 55–76.
4  Караулова И.Б. Карауловы – владельцы села Ладожское // Провинциальные 

дворянские усадьбы: прошлое, настоящее, будущее: сб. науч. статей. Тверь, 2010. 
С. 292–300.

5  Караулова И.Б. История псковской ветви рода Карауловых // ГВ. Вып. 35. 
СПб., 2009. С. 70–76; Она же. Новое о В.А. Караулове, известном представителе 
торопецкой ветви рода Карауловых // Известия РГО. Вып. 34. СПб., 2018. С. 117–
130; Она же. Пусторжевская ветвь рода Карауловых // Известия РГО. Вып. 35. 
СПб., 2019. С. 135–155.

6  РГИА. Ф. 1343. Оп. 51. Д. 587. Л. 66; РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1350. Л. 64‒105 
об.; Материалы для дворянской родословной книги Ярославской губернии. М., 
2018. С. 194–195.

7  Караулова И.Б. Братья Карауловы на фронтах Первой мировой войны // ГВ. 
Вып. 50. СПб., 2014. С. 55–65.

8  РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1351, 1357, 1350. С. 36–63.
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Н.Ф. указывает на то, что основным источником информации 

об этой фамилии является работа М.П. Чернявского9, где имеются 
две росписи Карауловых под № 500 (с. 90) и № 501 (с. 91). 
У Чернявского (с. 266) не показаны среди предков Карауловых 
выезжий из Золотой Орды на службу в Россию Ямгурчей Караул, 
хотя об этом говорится в «Общем гербовнике...»10 при описании 
герба Карауловых-Ямгурчей. 

Среди дел фонда Департамента герольдии, относящихся к 
фамилии Карауловых, имеется гербовое дело (РГИА. Ф. 1343. 
Оп. 23. Д. 1350), в котором приводится копия с родословной, 
составленной Григорием Степановичем Карауловым в 168611. 
В этой родословной, хранящейся в РГАДА12, указаны предки 
Карауловых, среди них нет Григория Аввакумовича, показанного 
М.П. Чернявским, а Савва, Юрий, Борис Григорьевичи в 
упомянутом деле 1350 показаны как дети Григория Степановича 
Караулова.

Персоны, указанные Н.Ф. под № 1–43 – это Карауловы, потомки 
Ямгурчей Караула, представители новгородской, псковской, 
ярославской и тверской ветвей.

Персоны под № А 1–92 – представители «второго» тверского 
рода Карауловых, родовые имения которых находились в 
Кашинском уезде. 

Персоны № В и С 1 – представители разных ветвей рода 
Карауловых-Ямгурчей.

Среди персон № С 2–32 есть представители обоих тверских 
родов, различных ветвей Карауловых-Ямгурчей, и других родов, 
носивших фамилию Карауловы, например, показан представитель 
рода терских казаков (С.21).

При переводе текста монографии о Карауловых с французского 
языка, была предпринята попытка сохранить стиль Н.Ф. Иконникова 
с максимальной точностью терминов и наименований.

Во время работы выяснилось, что только владения французским 
языком недостаточно. В частности, трудности вызвал перевод 
военных чинов, названия полков. Потребовалось понимание и 
умение сопоставлять французские и соответствующие русские 
исторические термины, особенно относящиеся к XVII‒XVIII вв. 

9  Чернявский М.П. Генеалогия господ дворян, внесенных в родословную книгу 
Тверской губернии с 1787 по 1869 гг. С алфавитным указателем и приложениями. 
Приложение к генеалогии господ дворян, внесенных в родословную книгу Тверской 
губернии с 1787 по 1869 гг. [Тверь, 1869].

10  Общий гербовник дворянских родов Всероссийской Империи. Т. IV. СПб., 
1802. №. 47.

11  РГИА. Ф. 1343. Оп. 23 Д. 1350. С. 5 об.–6 об., 9–11, 61–62, 103–104.
12  РГАДА. Ф. 210. Оп. 18. Д. 141. Л. 1–6.
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Еще большей проблемой стало распознавание оригинальных 
названий изданий, ссылки на которые давал Н.Ф. А названия 
изданий он давал в довольно вольном переводе на французский 
язык. Таким образом, владение библиографией по русской 
истории ‒ необходимое условие успешного перевода. Встречаются 
по тексту ошибки и описки, неаккуратность в словах, названиях, 
которые необходимо распознать и сопоставить с известным 
материалом, чтобы правильно перевести текст. Помощь в переводе 
текста монографии, в распознавании точных названий источников 
оказали О.М. Карамышев и А.А. Шумков, за что приношу им 
сердечную благодарность.

В целом монография Н.Ф. Иконникова ничего не изменила в 
моем понимании генеалогии Карауловых, более того благодаря 
работе с делами о дворянстве в РГИА, я многое могу исправить и 
дополнить во всех трех росписях. При этом его труд открыл немало 
нового по части истории рода за XVI‒XVII века (идентификация 
некоторых персон, прежде всего, женских), открыл новые 
источники, дал новые направления в поисках сведений о дорогих 
моему сердцу Карауловых.

Часть сокращений источников см. в приложении к 
«Алфавитному указателю монографий...», опубликованному в 
этом же номере (в латинском алфавите): Архиепископство Парижа 
(Archevêchés), Би. Кавалергардов (Bi.Ch.Gardes), Бо (Bo), Власьев 
(Vlassiev), Временник (Vrem.), Дв (Dv), Двор. Моск. (Nobl. Moscou 
s.a.), Двор. Новг. иногда с годом 1910 (Nobl. de Novgorod), Двор. 
тетр. (Tetr.Dvor.), Доп. Акт. Ист. (Dop.Akt.Istor.), Ельчанинов 
(Eltchaninov), Наши деды (Nos Gr.Pères), Перечень лиц, занимавших 
должности по выборам дворянства в Калуге (в составе: Nobl. de 
Kalouga), Руммель (Roummel), Савелов, Родосл. записи (Savelov 
Rodoslovnÿia zapisi), Сиверс, Генеал. разведки (A. Sivers. Genealog. 
razvedki), Списки губернских и уездных предводителей дворянства 
в Новгороде (в составе: Nobl. de Novgorod), Тула (Nobl. de Toula), 
Тысячная книга (Tysiatchn.Kniga), Чернявский 1869, Тверское 
дворянство или Тв (Tcherniavsky), Чтения (Tchenia), Шапошников 
или Шапош. (Chapochn.), NdR.

Другие сокращения источников, упоминающиеся в монографии 
о Карауловых:

Арсеньев, Списки кавалеров Ордена ‒ прусского «За заслуги» 
(Pour le mérite). Предполагаем, что это рукопись В.С. Арсеньева, 
выборка русских имен из фундаментального труда Густава 
Лемана: ustaf Lehmann G. Die Ritter des Ordens pour le mérite. Bd. 2: 
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1740–1811. Bd. 2: 1812–1913. Berlin, 1913.

Барсуков, Списки воевод – Списки городовых воевод и 
других лиц воеводского управления Московского государства 
XVII столетия: По напечатанным правительственным актам / Сост. 
Александр Барсуков. СПб., 1902.

Весь СПб. ‒ Весь Петербург/Петроград: Адресная и справочная 
книга г. С.-Петербург/Петроград. СПб., 1894‒1917.

Вся Россия ‒ Вся Россия. Русская книга промышленности, 
торговли, сельского хозяйства и администрации: торгово-
промышленный адрес-календарь Российской Империи. СПб., 
1895‒1902.

Забелин, Мат. ист. церквей Москвы – Забелин И.Е. Материалы 
для истории, археологии и статистики московских церквей. М., 
1891.

Иванов 1836, Обозр. пом. прав. ‒ Систематическое обозрение 
поместных прав и обязанностей, в России существовавших, с 
историческим изложением всего до них относящегося / Сост. 
П. Иванов. М., 1836.

История гвардейских егерей ‒ История лейб-гвардии Егерского 
полка за сто лет. 1796‒1896. Т. 1‒2. СПб., 1896.

Кадастр Новг. или Новгорода – Новгородские писцовые книги, 
изданные Археографическою комиссиею / [Ред. Павел Савваитов]. 
Т. 1‒6. СПб., 1859‒1910.

Опис. док. Мин. Юст. ‒ Описание документов и бумаг, 
хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. 
Кн. 1‒20. СПб.‒М., 1869‒1921.

Моск. некр. [Саитов В.И., Модзалевский Б.Л.]. Великий князь 
Николай Михайлович. Московский некрополь. Т. 1‒3. СПб., 
1907‒1908.

Пров. некр. ‒ [Шереметьевский В.В.]. Великий князь Николай 
Михайлович. Русский провинциальный некрополь. Т. 1. М., 1914.

Рус. Ист. B. – Исторический вестник: Историко-литературный 
журнал. Т. I‒CXLIX-CL. СПб., 1880‒1917. 

Самоквасов, Новооткр. док. – Архивный материал: Т. 1‒2 / 
Д.Я. Самоквасов. М., 1905‒1909. 

Собр.Гос.Грам.Дог. – Собрание государственных грамот и 
договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных 
дел. Ч. 1‒4. М., 1813‒1826.

СПб. некр. ‒ [Саитов В.И.]. Великий князь Николай 
Михайлович. Петербургский некрополь. Т. 1‒4. СПб., 1912‒1913.

Списки конной гвардии ‒ История лейб-гвардии Конного полка, 
1731‒1848 / сост. ротм. Анненков. Ч. 1‒4. СПб., 1859.
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Списки корпуса или училища (Liste de l’Ecole Navale) ‒ 

Очерки истории Морского кадетского корпуса с приложением 
списка воспитанников за 100 лет / Сост. Ф. Веселаго. СПб., 1852; 
Коргуев Н.А. Обзор преобразований Морского кадетского корпуса 
с 1752 года. С приложением Списка выпущенных воспитанников, 
1753‒1896 г. СПб., 1897; Список окончивших курс в Морском 
кадетском корпусе с 1897 по 1905 год / Сост. А. Павлинов. СПб., 
1905.

Сторожев, Тверские десятни – Материалы для истории русского 
дворянства / в обраб. В.Н. Сторожева. Т. I. Десятни и тысячная 
книга XVI века. М., 1891.

Тр. Нижне-Волжск. о-ва краевед. 1928 ‒ Труды Нижне-
Волжского областного научного общества краеведения. Вып. 35, 
Ч. 3‒4. Саратов, 1928.

Тр. Саратов. А.К. – Труды Саратовской ученой архивной 
комиссии. Т. 4. Вып. 1‒2. Саратов, 1893; Вып. 32. Саратов, 1915.

Тр. Тамбов. А.К. LVIII, 1917 ‒ Известия Тамбовской ученой 
архивной комиссии. Вып. 57. Тамбов, 1917.

Тысячная книга изд. 1950 ‒ Тысячная книга 1550 г. и Дворовая 
тетрадь 50-х гг. XVI в. / Подг. к изд. А.А. Зимин. М.‒Л., 1950.

Холмогоров, Чтения /?/, 1889 – Исторические материалы 
о церквах и селах XVII‒XVIII ст. / собр. В. Холмогоровым и 
дьяком Холмогоровым. Вып. 7: Перемышльская и Хотунская 
десятины (Московского уезда). М., 1889.

Черепнин, 1914. Смольный институт – Черепнин Н.П. 
Императорское воспитательное общество благородных 
девиц: Исторический очерк: 1764‒1914. СПб.‒Пг., 1914‒1915. 
Предполагаем, что Н.Ф. в первую очередь пользовался третьим 
томом, вышедшим в 1915.

Чтения 1912 ‒ Чтения в Обществе истории и древностей 
российских при Московском университете 1912 г. Кн. 1 / Изд. под 
заведыванием М.К. Любавского. М., 1912. 

Шумаков, Чтения, 1917 ‒ Шумаков С.А. Обзор «Грамот Коллегии 
экономии». Вып. 4: Кострома «с товарищи» и Переславль-
Залесский. М., 1917. 

Щеголев, Падение царского режима – Падение царского 
режима / Ред. П. Е. Щеголев. Т. 1–5. Л., 1924‒1926. 

Юшков. Акты ‒ Акты XIII‒XVII вв., представленные в 
Разрядный приказ представителями служилых фамилий после 
отмены местничества / Собр. и изд. Александр Юшков. Ч. 1: 
1257‒1613 гг.. М., 1898.



138
Юреневы ‒ Юренев Н. Род Юреневых: генеалогическая роспись 

с XVI по XX столетие: историко-биографические сведения по 
архивным документам. СПб., 1903.

Символ M. (латиницей и кириллицей он оказался идентичен) в 
тексте монографии заменяет слово «mariage» (брак, бракосочетание, 
венчание, свадьба, замужество, супружество). 

Слова «né» и «née» (родился, родилась), употреблявшиеся в 
росписях Н.Ф., для унификации с символом смерти (†), так же им 
употреблявшимся, заменены на символ *

И.Б. Караулова
КАРАУЛОВЫ

Две родословные линии этой фамилии, опубликованные в 
Тверском дворянстве13 (Чернявский 1869, ссылка в тексте ‒ Тв), 
послужили основой для настоящего исследования.

Согласно Российскому гербовнику14 (IV, 47), Карауловы 
происходят от Ямгурчея Караула, татарина, который в 1480 приехал 
из Орды (un Tartare) на службу в Москву. При крещении он получил 
имя Семен. Сын его, Иван Семенович Караулов, находился в 1519 
в Вятке, с почетным званием наместника Вел. кн. (Юшков, Акты. 
С. 197).

Родословные, опубликованные в Тв, датируются лишь концом 
XVI-го века. Осталось обозначить две или три неизвестных линии, 
чтобы соединить их с их родоначальником.

Поколение I15

1 Аввакум Караулов15 имел земли в Бежецке (Тв, 
приложение)

II16

№ 
отца

2 Григорий Аввакумович (или Степанович16), в 1617, 
по указу царя, владения его отца в Бежецке перешли к 
нему (Тв, приложение) 

1

13  Чернявский М.П. Указ. соч.
14  Т.е. «Общему гербовнику дворянских родов Всероссийской Империи».
15  Ни в одном из дел, относящихся к роду Карауловых-Ямгурчей, хранящихся 

в архивах и просмотренных автором нет ни Аввакума Караулова (1), ни Григория 
Аввакумовича (2). На основании, какого документа, М.П. Чернявский назвал его 
Аввакум, остается неизвестным. Н.Ф. же просто повторил напечатанное.

16  В родословной росписи Карауловых (РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1350. 
Л. 14, 29 об., 62, 78 об.) Савва, Юрий и Борис Григорьевичи (№ 3, 4 и 5) показаны 
сыновьями Григория Степановича Караулова (В. 4). Объяснения этому разночтению 
в родословной Карауловых мы на сегодняшний день не имеем.
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III

3 Савва Григорьевич (Тв), стряпчий 1676, стольник, 1686, 
1692 (Бо), был воеводой в Устюжне в 1680 (Доп. Акт. 
Ист. IX. № 63). В 1687, стольник, он заявил, что владеет 
землями, которые перешли к нему, как вотчины, 
после его отца в Весьегонском у., в связи с тем, что он 
участвовал в подавлении великого бунта стрельцов, 
он владел этой землей с 1686 года. У него также была 
земля в Нижнем Новгороде (Тв, приложение)

2

4 Юрий Григорьевич (Тв), стряпчий 1683, стольник 
1689, 1692 (Бо), поделился со своими братьями в 1686 
землями своего отца. В 1687 за Чигиринскую службу 
он получил в вотчину свои земли в Бежецке, ныне 
Весьегонский у. (Тв, приложение)

2

5 Борис Григорьевич (Тв), стряпчий 1689, 1692 (Бо) ср. 
с № 4

2

IV 1

6 Иван Саввич (Тв), стольник 1696 (Бо) проходил службу 
на Чигирине. Полковник в 1722. Генерал-майор в 1745 
(Тв, приложение)
М. на Степаниде Леонтьевне, первым браком за 
Василием Ивановичем Коротневым (Шумаков, Чтения, 
1917)

3

7 Иван Юрьевич (Тв), майор 1735, жил в Москве (Забелин. 
Мат. ист. церквей Москвы. I, 476), коллежский 
советник 1745, похоронен при Воскресенской церкви, 
в Устюженском у. с несколькими его потомками (Пров. 
некр.) 
М. (вероятно) на Матроне Мироновне † 29 /так/.4.1782, 
похоронена на том же кладбище, жена статского 
советника (Пров. некр.) 
Дополнение из томе U (р. 103) М. Матрона † 21.4.1782, 
дочь Мирона Ивановича Валуева (NdR № 28).

4

8 Семен Юрьевич, бригадир в 1739 (Тв), † 8.1.175917 

генерал-майор, член Военной коллегии (сообщено 
В.С. Арсеньевым)

4

9 Иван Борисович (Тв) 5
 

17  Год смерти указан неверный, в дворянском деле (РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. 
Д. 1350. Л. 123‒124 об.) сказано, что Семен Юрьевич в 1764 г. вышел в отставку. 
«Санкт-Петербургские ведомости» (1764, 15 окт. № 83. С. 1) сообщали, что в связи 
с коронацией в октябре 1762 г. Императрица Екатерина II жаловала и переслала в 
С.-Петербург генерал-поручику С.Ю. Караулову орден Св. Александра Невского.
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V

10 Петр Иванович (Тв) * 1739 † 24.6.1780 похоронен с 
отцом (Пров. некр.). Полковник, кавалер ордена Св. 
Георгия 3-й класса

7

11 Алексей Иванович (Tв.) * 12.6.1749 † 6.9.1823 
похоронен с отцом (Пров. некр.), коллежский асессор

7

12 Иван Семенович (Тв) * 12.6.1739 † 6.9.1812 похоронен 
со своими потомками в Ладожском Весьегонского у. 
(Пров. некр.). Премьер-майор18

М. на Анне, * 17.1.1758 † 17.4.1819, похороненной 
с мужем (Пров. некр.), дочери Льва Андреевича 
Батюшкова (Тв № 77; Ельчанинов 11, 17 № 94) и его 
жены Анны Петровны, урожденной Ижориной

8

13 Александр Семенович (Тв), секунд-майор в отставке в 
1735 (Черепнин 1914, Смольный институт)19

8

14 Василий Семенович (Тв) 8
15 Сергей Иванович (Тв) 9

VI 234

16 Петр Алексеевич * 1781 † 29.11.1858 похоронен 
вместе с отцом (Пров. некр.). В 1797 выпущен из 
Морского кадетского корпуса (Списки училища), 
он † вице-адмиралом. Внесен в 6-ю часть д.р.к. 
Новгородской губ. в 1831 (Двор. Новг. 1910)
М. на Виктории Михайловне, внесенной в 1848 в 
Новгородскою д.р.к. вместе со своим мужем (Двор. 
Новг.)

11

17 Иван Алексеевич (Tв.) * 23.3.1862 (Пров. некр.; 
с опечаткой в годе рождения) * 1762 † 12.9.1864 
похоронен с его отцом (Пров. некр.). Выпущен в 1799 
из Морского кадетского корпуса (Списки училища), 
после этого он вступил в Преображенский полк 
(сообщено Н.В. фон Брадке), позднее коллежский 
советник20. Внесен в 1834 в 6-ю часть Новгородской 
д.р.к. (Двор. Новг. 1910)
М. на Елизавете, † 3.12.1861 (СПб некр.), дочери 
Захара Михайловича Балка (NdR № 6)

11

18  Иван Семенович – родоначальник тверской ветви Карауловых-Ямгурчей 
(РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1361, 1362), родовая усадьба Ладожское Весьегонского 
уезда.

19  Александр Семенович – родоначальник псковской ветви рода (РГИА. 
Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1355, 1356), родовая усадьба Успенское Торопецкого уезда.

20  * ок. 1782. Службой был связан с флотом (РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 4. Д. 2380 
(Формулярный список о службе коллежского советника Ивана Караулова).
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18 Алексей Алексеевич (Тв)21. Может быть, он: 
произведен в 1763 в подпоручики Конной гвардии, 
в 1795 адъютант при кн. Сергее Федоровиче 
Голицыне; он покинул службу в 1796, когда Павел I 
«чистил» гвардию (Списки конной гвардии)

11

19 Лев Иванович (Тв) * 30.10.1778 † 22.1.1827 
похоронен с отцом (Пров. некр.). Коллежский 
асессор
М. Александра Ивановна, похоронена с мужем 
(Пров. некр.), вторично была замужем за Гротке 

12

20 Илья Александрович (Tв) 13
21 Иван Александрович (Tв) * 20.7.1777 † 19.9.1832 

(СПб некр.). Коллежский асессор 
М. на Евдокии Гавриловне * 1766 † 24.9.1842 
похоронена на том же кладбище

13

21-а Анна Александровна была в 1785 выпущена 
из Смольного института по окончании курса 
(Черепнин 1914, Смольный институт)

13

21-б Елизавета Александровна была в 1788 выпущена 
из Смольного института по окончании курса 
(Черепнин 1914, Смольный институт)

13

22 Елизавета Сергеевна22, вероятно, принадлежит к 
этому роду. * 1796 † 2.8.1844 похоронена в Кашине 
(Пров. некр.) 
М. за Михаилом Васильевичем Булатовым (Тверь 
№ 132), подпоручик в 1832, когда он был внесен в 
Тверскую д.р.к.

15

VII 56

23 Василий Петрович, в 1844 выпущен из Морского 
кадетского корпуса (Списки училища). Внесен в 
1831 в 6-ю часть д.р.к. Новгородской губ. (Двор. 
Новг.)

16

24 Мария Петровна внесена в 1848 в 6-ю часть д.р.к. 
Новгородской губ.

16

21  * ок. 1783, † ок. 1835, служил в артиллерии, за ранами вышел в отставку в 
1808 чином штабс-капитана (РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1350. Л. 68–105).

22  Н.Ф. неверно указал отчество и приписал другому отцу. Отчество Елизаветы ‒ 
Алексеевна, она дочь № 11 ‒ см.: Пров. некр. Т. 1. С. 107; РГИА. Ф. 1343. Оп. 51. 
Д. 587. Л. 66.
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25 Мария Ивановна (сообщено Н.В. фон Брадке) 
† 15.4.1901 похоронена с мужем (СПб некр.)
М. за Николаем Николаевичем Барановским 
† 23.5.1860 (СПб некр.), директором департамента 
Морского министерства.
Мария Ивановна Барановская, Ирина Ивановна 
Лазарева и Анна Ивановна Караулова объявили 
о смерти своей сестры Любови Ивановны № 28 
(Новое Время 7475)

17

26 Екатерина Ивановна (сообщено Н.В. фон Брадке) 
† 1.7.1859 похоронена с матерью (СПб некр.)
М. за Платоном Васильевичем Бельковским † 
27.6.1866 (СПб. некр.), действительным статским 
советником

17

27 Ирина Ивановна † 12.9.1908, вдова действительного 
статского советника 
М. за Александром Алексеевичем Лазаревым 
(Руммель I, 506 № 22), внесен в 1857 во II часть 
д.р.к. Калужской губ., предводителем дворянства 
Жиздринского у. (Перечень лиц, занимавших 
должности по выборам дворянства в Калуге)

17

27-а Анна Ивановна (сообщено Н.В. фон Брадке) 
† 17.7.1903 (объявлено сестрой Ириной Ивановной 
Лазаревой, Новое Время 9831)

17

28 Любовь Ивановна (сообщено Н.В. фон Брадке) 
† 9.1.1896 похоронена в своем имении Вознесенское 
Устюженского у. (Новое Время 7475)

17

29 Дмитрий Львович (Тв) * 5.7.1818 † 3.7.1883 
похоронен с отцом (Пров. некр.). Поручик 
кавалерии, внесен в 1850 в д.р.к. Тверской губ.
М. на Елизавете, * 19.3.1814 † 18.4.1882 
похороненной с мужем (Пров. некр.), дочери 
Сергея Ивановича Дурново (NdR № 110)

19

30 Ольга Львовна (Тв) внесена в 1830 в д.р.к. Тверской 
губ.

19

31 Варвара Львовна (Тв) причислена к роду отца в 
1835

19

32 Василий Ильич (Тв) 20
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VIII

33 Иван Дмитриевич (Тв; Двор. Новг.) * 4.3.1845 
† 10.9.1917 (объявлено дочерьми и внуками, 
Новое Время 14869). В 1885 губернский секретарь 
(Черепнин, 1914, Смольный институт), в 1899 
действительный статский советник, предводитель 
дворянства Устюженского у. (Списки губернских 
и уездных предводителей дворянства в 
Новгороде). Статский советник в 1897 владел 
имением Карамышево в Тверской губ. и землей в 
Устюженском у. (Шапошников, 1897). В 1900 владел 
имением Ладожское в Весьегонском у. (Вся Россия). 
Вместе со своей женой Варварой Михайловной он 
объявил о смерти их сына Михаила (Новое Время 
8316). Показан в 1913 действительным статским 
советником с женой (Весь СПб) 
М. на Варваре Михайловне † 25.6.1913 погребенной в 
Ладожском (сообщение мужа, детей и внуков, Новое 
Время 13393). В 1900 в Мамалкозино Свияжского у. 
владела 579 десятинами земли (Вся Россия)

29

34 Александра Дмитриевна (Тв) * 19.3.1846 29
35 Николай Дмитриевич (Тв) * 11.12.1848 29
36 Ольга Дмитриевна (Тв) * 1.1.1851 

М. за кн. Александром Петровичем Ухтомским 
(NdR № 352), * 19.4.1841 † 30.10.1906, статским 
советником, внесенным в 1856 в д.р.к. Новгородской 
губ.

29

37 Елизавета Дмитриевна (Тв), * 21.8.1852, причислена 
в 1855 вместе со своей сестрой Ольгой в 6-ю часть 
д.р.к. Тверской губ.

29

IX 7

38 Михаил Иванович * 28.2.1870 † 23.4.1899 
похоронен с дедом (Пров. некр.). Поручик
М. на Елене Николаевне (Тв) * 17.6.1875 † 25.4.1897 
похороненной с мужем (Пров. некр.). Жена этого 
Караулова, по д.р.к. Новгородской губ., носит имя 
Марии Николаевны23, куда она была внесена в 1899 
вместе со своими детьми из д.р.к. Тверской губ. 

33

23  Первой женой Михаила Ивановича была Елена Николаевна, урожденная 
Шарина (ГАТО. Ф. 645. Оп. 1. Д. 1678: О причислении к роду Карауловых 
Михаила Ивановича Караулова. Л. 5.об.). Мария Николаевна – вторая жена 
Михаила Ивановича (ГАТО. Ф. 800. Оп. 1. Д. 12875: О службе Марии Николаевны 
Карауловой. Л. 12 (Двор. Новг. С. 293).
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39 Александра Ивановна, * 22.3.1875 † 3.9.1876 
похоронена с дедом и братом Сергеем (Пров. некр.)

33

40 Сергей Иванович * 21.7.1874 † 19.8.1889 (Пров. 
некр.)

33

40-а Елизавета Ивановна24, вероятно, принадлежит 
к этой фамилии. В 1835 окончила Смольный 
институт (Черепнин 1914, Смольный институт)

33

41 Вера Ивановна * 21.2.1882 † 25.2.1886 похоронена 
с дедом (Пров. некр.)

33

X 8

42 Наталия Михайловна внесена в 6-ю часть д.р.к. 
Новгородской губ. в 1899

38

43 Георгий Михайлович внесен в 6-ю часть д.р.к. 
Новгородской губ. в 1901

38

A. Потомки Ивана Караулова (Чернявский 1869, Тверское № 501)

I

A.1 Иван Караулов
II

А. 2 Матвей Иванович (Тв) В 1622, на пересмотре 
окладов в Бежецке, появились шесть сыновей Ивана 
К-ва (Сторожев, Тверские десятни). Свидетели 
утверждали, что у Матвея в его имениях не было 
крестьян. Из-за его бедности он был назначен 
служить осадную службу (en reserve)

1

А. 3 Поликарп Посник Иванович имел в 1625 и 1627 
поместье в Бежецком Верхе (Тв; приложение). В 1622 
у него было три бобыля, и он был назначен служить 
осадную службу. В 1649 его оклад составляли 350 
четей и 12 рублей; он владел 300 четями (вотчина) 
с тремя семьями крестьян. Его сын заменил его на 
службе, и за эту службу отец получил прибавку в 50 
четей и 3 рубля (Сторожев, указ. соч.).

1

24  Елизавета Ивановна – дочь Ивана Дмитриевича (Караулова И.Б. Карауловы – 
выпускницы и учащиеся Императорского воспитательного общества благородных 
девиц // Известия РГО. Вып. 28. СПб. 2015. С. 104.
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А. 4 Иван Иванович (Сторожев, указ. соч.) имел в 1622 
только одного бобыля, и проживал с ним в одной 
избе и они вместе кормились. Он был зачислен в 
осадную службу.

1

А. 5 У Якова Ивановича (ТВ) в 1622 был один бобыль. 
Я.И. был помещен в осадную службу (Сторожев, 
указ. соч.).

1

А. 6 Григорий Иванович (там же) поступил на службу 
(новик) в 1622 (собою добр и для службы поспел / 
ему, должно было быть, было 14 лет). Владел одной 
крестьянской семьей и четырьмя бобыльскими. 
В 1630 Григорий К-в получил 20 рублей оклада и 
был верстан на коне. Он оставался под Смоленском 
в 1634 до конца этой неудачной осады и получил 
150 четей земли и 20 рублей оклада. Он должен был 
прийти на мобилизацию конным с фузеей и саблей 
в сопровождении человека на коне с пищалью и 
саблей, да с человеком в кошу. В 1649, имея 400 чети 
и 15 рублей оклада, владел 289 четями вотчины. По 
призыву явился вооруженный карабином, пистолью 
и саблей, в сопровождении человека, вооруженного 
фузеей, «да человек в кошу с пищалью». В 1634 в 
Бежецке он был при раздаче окладов (окладчиком)

1

А. 7 Акулина Ивановна (Тв) 1
А. 8 Домна Ивановна (Тв) 1

III

A.9 Феодосия Матвеевна (Тв)
М. за Кузьмой Смирным сыном Старковым 
(Тверское дворянство № 1133), показанным в 1650 
в Бежецком Верхе

2

A.10 Фрол Поликарпович (Тв) показан в 1682 3
A.11 Никифор Поликарпович получил в 1662 

недвижимую собственность своего отца, которую 
он променял, будучи на службе в 1647 в Курске. 
Мобилизационная комиссия (la mobilization monté) 
постановила явиться ему на службу с фузеей и 
саблей («на службе быть на мерине с пищалью и 
саблей») (Сторожев, Тверские десятни)

3
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A.12 Осип Яковлевич (Тв). На службе в Белгороде и 
Ливнах с 1646 по 1648. В 1649 он получил оклад 
в 200 четей земли и 7 рублей, поступил на конную 
службу, вооружен саблей и пистолетом (Сторожев, 
указ. соч.)
М. на Степаниде (Тв)

5

IV

А.13 Григорий Фролович (Тв) 10
А.14 Максим Фролович получил в 1677 поместье своего 

отца
10

А.15 Савва Никифорович (Тв) показан в 1682 11
А.16 Иван Никифорович (Тв) показан в 1742

М. на Евдокии ??
11

А.17 Кирилл Никифорович (Тв) показан в 1742 11
А.18 Федосия Осиповна (Тв) 12

V

А.19 Агафья Григорьевна (Тв). М. за Колюбакиным 13
А.20 Иван Максимович (Тв) 14
А.21 Никита Максимович (Тв) 14
А.22 Павел Саввич (Тв) 15
А.23 Афанасий Иванович (Тв). М. на Федосье 16
А.24 Григорий Иванович (Тв). М. на Прасковье 16
А.25 Ефим Кириллович (Тв)

М. на Екатерине, дочери Еремея Силыча 
Арсеньева (NdR № 559), имевшего собственность 
в Курске

17

А.2725 Иван Кириллович (Тв) 17
А.28 Перфилий Кириллович (Тв) 17

VI 9

А.29 Петр Никитич (Тв) в 1758 выпущен из Морского 
кадетского корпуса (Списки корпуса) 

21

А.30 Калина Павлович (Тв) 22
А.31 Дарья Афанасьевна (Тв). М. за Иваном Сафоновым 23
А.32 Афанасий Григорьевич (Тв) показан в 1742

М. на Наталье Андреевне Нетецкой 
24

25  Номер 26 пропущен.
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А.33 Григорий Григорьевич (Тв), подполковник 1742 24
А.34 Петр Трофимович (Тв) 26
А.35 Абросим Трофимович (Тв) 26
А.36 Иван Иванович (Тв) 27
А.37 Евдокия Перфильевна (Тв) 28

VII 1011

A.38 Петр Петрович (Тв) в 1786 выпущен из 
Морского кадетского корпуса (Списки корпуса), 
имел чин капитан-лейтенанта. Он владел землей 
в Весьегонске и был внесен в 6-ю часть д.р.к. 
Тверской губ.

29

А.38-а Павел Петрович, возможно, относясь к этому 
роду, может быть здесь26. * 1770 † 184..., он 
был директором Государственной комиссии 
погашения долгов

29

А.39 Иван Калинович (Тв) 30
А.40 Абрам Афанасьевич (Тв) 32
А.41 Гаврила Афанасьевич (Тв) * 1755. В 1788 

секунд-майор в отставке, с 1767 находился на 
службе в Таврическом полку, владел 15 душами 
крестьян. В 1786 он там же капитан, участвовал 
в Турецком походе. Затем служил судьей в 
Кашине и получил орден Св. Владимира 4-го 
класса за то, что он прослужил по выборам 
дворянства в течение девяти лет (Actes originaux 
presents au Bureau Généalogique27).
В 1851, проверяя старые дела о дворянстве, 
Сенат не нашел достаточных доказательств о 
древнем происхождении этого K-ва. Он был 
перенесен во II часть д.р.к. по его офицерскому 
чину с 1776 (Тв, приложение)
М. на Анне Николаевне

32

А.42 Иван Афанасьевич (Тв) показан в 1773 32
А.43 Евдокия Афанасьевна (Тв)

М. за Батуриным
32

26  Предположение неверно, он представитель пусторжевской ветви рода 
Карауловых-Ямгурчей (Известия РГО. Вып. 35. СПб. 2019. С. 144).

27  По предположению А.А. Шумкова, эта отсылка на русском языке может быть 
такой: Подлинные документы, представленные в Родословную комиссию Союза 
Русских Дворян. Возможно, Н.Ф. получил эти документы от Николая Всеволодовича 
Караулова, с которым, судя по замечаниям в тексте росписи, имел знакомство.
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А.44 Анисья Афанасьевна (Тв)
М. за Алексеем Михайловичем Опочининым 
(NdR № 115) † до 1798, отставным артиллеристом 
на пенсии

32

А.45 Василий Петрович (Тв) 34
А.46 Александр Петрович (Тв), поручик. В 1857 

Сенат не нашел достаточных доказательств о 
его происхождении от показанных предков, и он 
был перенесен в часть I д.р.к. (Tв, приложение). 
Его сыновья были причислены к дворянству 
по чинам, полученным ими на военной и 
гражданской службе

34

А.47 Василий Абросимович (Тв) 35
VIII

A.48 Абрам Иванович (Тв) 39
A.49 Сергей Иванович (Тв), майор, внесен в 6-ю часть 

д.р.к. Тверской губ.
39

A.50 Николай Гаврилович (Тв) внесен в д.р.к. по чину 
подпоручика в 1812 (Тв, приложение). В 1812 
вступил в Тверское ополчение с чином поручика 
(сообщение В.С. Арсеньева)

41

A.51 Александр Гаврилович (Тв) * 20.1.1807, в 1869 
губернский секретарь 
М. на 1) Анне Ивановне, один сын

2) Марии Ильиничне, два сына

41

A.52 Петр Гаврилович (Тв) 41
А.53 Павел Гаврилович (Тв) 41
А.54 Любовь Гавриловна (Тв) 41
А.55 Андрей Иванович (Тв), поручик 42
А.56 Петр Иванович (Тв) подпоручик 1808

М. на Прасковье Яковлевне Бирилевой
42

А.57 Григорий Иванович (Тв) 42
А.58 Лукерья Ивановна (Тв) 42
А.59 Николай Васильевич 45
А.60 Павел Александрович (Тверь; Тула VI /так/, 

перенесен из д.р.к. Орловской губ.). Штабс-капитан 
(Тв), полковник (Тула III).
М. на Варваре Сергеевне (Тула III), которая в 1860 
владела 63 душами крестьян и 520 десятинами 
земли в Берещино Чернского у. (Наши деды)

46
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А.61 Николай Александрович (внесен в д.р.к. Тверской 
губ. с указанием того, что он был внесен в часть 
II д.р.к. Курской губ. и в часть III д.р.к. Тульской 
губ.).
М. на Надежде Егоровне Каневской. * 1815, она 
была причислена в 1824 к роду своего отца, Егора 
Ивановича Каневского (Тула IV, 10 № 3, сообщение 
Арсеньева)

46

IX 1213

A.62 Дмитрий Сергеевич (Тв) 49
А.63 Леонид Александрович (Тв) * 18.6.1844, внесен 

в 1881 во II часть д.р.к. Тверской губ. со своими 
братьями

51

А.64 Всеволод Александрович (Тв) * 3.2.1851 † 21.12.1908 
похоронен в имении Адамово (Сообщение вдовы и 
сына, Новое Время 11777). Из гусар Тверского28, 
он получил земли, унаследованные в Ярославле, а 
некоторые приобрел в Петергофском у. и Режиц-
ком у.
М. на Елене, дочери Николая Аполлоновича 
Хитрово (NdR № 122) и его жены Салтыковой 
(сообщение ее сына)

51

А.65 Сергей Александрович (Тв) * 16.4.1855 51
А.66 Любовь Андреевна (Тв) 55
А.67 Екатерина Андреевна (Тв) 55
А.68 Фаина Андреевна (Тв) 55
А.69 Александр Петрович (Тв) * 15.3.1812 56
А.70 Андрей Петрович (Тв) * 17.10.1814 внесен со 

своими братьями в 6 часть д.р.к. Тверской губ. в 
1842

56

А.71 Иван Петрович (Тв). М. на Дарье Ульяновне 56
А.72 Дарья Петровна (Тв) 56
А.73 Александр Павлович (Тула III) * 1833 60
А.74 Елена Павловна (там же) * 1835 60
А.75 Приама29 Павловна (там же) * 1838 60
А.76 Александра Павловна (там же) * 1839 60

28  В Русской армии такого полка не было, но был драгунский Тверской полк (в 
1864‒1882 гг. имевший номер 15-й, в 1882‒1907 гг. ‒ 43-й, затем 16-й).

29  Имя этой персоны Пиама (РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1353. Л. 3).
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А.77 Василий Павлович (там же) * 1844
М. на Марии Викторовне

60

А.78 Екатерина Павловна (Тула III; Шапошн.1898, 
приложение с. 32) * 1846
М. за Николаем Николаевичем Карауловым № 
А.83

60

А.79 Анна Николаевна (Тула III) * 1833 61
А.80 Александр Николаевич (там же) * 1836

М. на Александре Петровне
61

А.81 Владимир Николаевич (там же) * 1837 61
А.82 Петр Николаевич (там же) * 1840 61
А.83 Николай Николаевич (там же) * 1846. В 1898 

председатель Новосильской земской управы, в 
1899 член Тульской губернской земской управы. В 
1897 подпоручик, владел 145 десятинами земли в 
Севруково Новосильского у. (Шапошн. 1897, 1898)
М. на Екатерине Павловне Карауловой № А.76

61

А.84 Николай Всеволодович. Выпускник 
Императорского Александровского лицея 1895 
года (Livret du Lycée30), коллежский секретарь в 
отставке. Он был прикомандирован к Российскому 
посольству в Париже (Архиепископство Парижа)
М. 8.2.1922 в Висбадене венчался с Полиной 
Яковлевной Бредли, * 1879 † в Ницце 12.12.1942 
(кладбищенские книги Русского кладбища 
Кокад31), католичкой, она была замужем в первом 
браке за Брейди (Архиепископство Парижа)

64

А.85 Петр Иванович (Тв) * 2.4.1835 71
А.86 Евдокия Ивановна (Тв) * 23.2.1837 71
А.87 Анна Ивановна (Тв) * 3.9.1840 71
А.88 Николай Васильевич (Тула III) * 1888 77
А.89 Александра Васильевна (там же) * 1892 7732

А.90 Тамара Васильевна (там же) * 1895 771 2 3 4 
30 Источник назван некорректно. В обобщенном списке источников, напечатанном 

в 1963 году (см. предисловие к «Алфавитному списку монографий...»), дано другое 
наименование этого источника: Listes des éléves du Lycée Imperial Alexandre, 
изданий 1913, 1929 и 1961. Оригинальные названия этих изданий: Памятная книжка 
лицеистов: 1811 ‒ 19 октября ‒ 1911. СПб, 1911 (так); Памятная книжка лицеистов 
за рубежом, 1811‒1929. Париж, 1929; Императорский Александровский Лицей. 19 
октября 1811‒1961. Памятная книжка лицеистов. Мюнхен, 1961.

31  Грезин И.И. Русское кладбище Кокад в Ницце. М., 2012. С. 282
32  У А.89 и А.90 Иконников ошибочно поставил номер отца 71.
33  Осип Сарыч – представитель VIII поколения Карауловых-Ямгурчей (РГИА. 

Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1350. Л. 62).
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А.91 Антоний Александрович (там же) * 1864. В 1900 
коллежский советник, член Уфимского окружного 
суда по Бирскому округу (Вся Россия).
Интересно, что Антоний Караулов был указан 
по ошибке не как сын Александра № А.80, а как 
сын Николая № А.83: Антоний Николаевич К-в, 
выпускник Императорской училища правоведения 
1885 года (Livret du Lycée). В 1904 член Каменец-
Подольского окружного суда (Тула III).

80

А.92 Зоя Николаевна (Тула III) * 1876 83

Б. Карауловы из Поволжья.
Эта ветвь, которая была сопоставлена   с перечисленными ниже 
элементами, может быть принята только для информации.

I

В.1 Осип Караулов. Это Осип Сарыч33

II

В.2 Степан Осипович, в 1616 воевода в Шацке (Дв). 
В 1610 за осадное Московское сидение («за то, что 
находился в Москве во время нашествия поляков»), 
был пожалован окладом в 650 четей земли и 
владением селами Иваново, Захарова, Глебово и 
Кусково в Муромском у. (Юшков. Акты № 291). 
Воевода в Тетюшах 1620 (Дв), московский дворянин 
1627, 1640 (Бо; Дв). В 1640, как дьяк, был послан в 
Астрахань (Бо)

1

B.3 Федор Осипович, воевода в Лухе с 1617 года (Дв; 
Временник III, 117)

1

III

В.4 Григорий Степанович, похоронен 23.10.1691 
(Забелин, Мат. Ист. церквей Москвы I, 264). Дворянин 
московский 1626, 1658, дьяк в Боярской думе в 1668, 
1676 (Бо). В 1678 2-й воевода в Киеве, товарищ 
(secondant) кн. Михаила Андреевича Голицына (Тр. 
Саратов. А.К. 1915, 79), он был воеводой в Казани 
1674‒1676 (Барсуков, Списки воевод), в 1682, 
дворянин в Боярской думе, воевода на Ваге (Доп. 
Акт. Ист. IX 3 96) ). Показан в 1666‒1668 дьяком 
в Боярской думе; на службе в Поместном приказе 
(Иванов 1836, Обозр. Пом.прав. с. 190)

2



152

В.4 При установления мира в 1648, жилец, был на 
приеме посла при Дворе (Рус. Ист. B. X, 472).
Одноименный Караулов был воеводой на Ваге, 
когда просил землю у Серпухова (Холмогоров, 
Чтения, 1889, 7).

В.5 Тимофей Федорович, голова в Казани в 1624, в 1631 
объезжий голова; в 1645 отправлен в посольство в 
Персию; Московский дворянин 1629, 1655 (Бо; Дв) 
М. на Пелагее. † 1.5.1657 (Моск. некр.)

3

В.6 Степан Федорович, воевода в Москве 1633 (Бо; Дв) 3
В.7 Иван Федорович, московский дворянин 1636, 1658 

(Бо; Дв)
3

В.8 Леонтий Федорович, 1634 голова татарского полка. 
Московский дворянин 1636, 1640 (Бо)

3

IV 14

В. 9 Павел Григорьевич, московский жилец в 1658 
(Дв)

4

В.1034 Семен Тимофеевич, стряпчий в 1692, стольник в 
1692 (Бо)

5

В.11 Василий Тимофеевич имел в начале XVIII века 
землю в Спасское-Карауловка в Сердобском 
у. в наши дни (Тр. Саратов. А.К. 1893, 181). Он 
оставил эти земли своей внучатой   племяннице 
Василисе Михайловне № В.18

5

В.11-а ... Тимофеевна
М: Артемий Богданович Камынин (NdR № 57) 
† 1682 (сообщено В.С. Арсеньевым)

5

В.11-б Меланья Тимофеевна † до 1712 (Власьев III, 254)
М. кн. Михаил Афанасьевич Гагарин (NdR № 
90), стряпчий 1636, стольник в 1653

5

В.12 Тимофей Леонтьевич, московский дворянин 
1662, 1677 (Бо)

8

В.13 Степан Леонтьевич, московский дворянин 1676, 
1692 (Бо). Воевода в Усмани в 1676‒1676 /так/ 
(Тр. Тамбов. А.К. LVIII, 1917)

8

В.14 Федор Леонтьевич, московский дворянин 1698 
(Бо)

8

34  Персоны В.10 – В.18 – это потомки Федора Осиповича Караулова (В.3), 
представители нижегородской ветви рода Карауловых-Ямгурчей (РГИА. Ф. 1343. 
Оп. 23. Д. 1350, 1351).
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V

В.15 Иван Семенович, поручик, до 1745 в Карауловке-
Спасском Сердобского у. владел 72 душами 
крестьян, где у его брата Михаила было 33 души. 
Крестьяне были приведены из Муромского у. (Тр. 
Саратов. А.К. 1893, 181; Тр. Нижне-Волжск. о-ва 
краевед. 1928, 71)

10

B.16 Михаил Семенович * до 1745, полковник, см. № 15 10
VI

B.17 Василий Михайлович унаследовал от своего отца 
Карауловку и в 1745 имел там 40 душ крестьян (Тр. 
Нижне-Волжск. о-ва краевед. 1928, 71)

16

B.18 Василиса Михайловна, см. № В.11
М. за Филиппом Афанасьевичем Олсуфьевым (NdR 
№ 39), в 1715 назначен комиссаром в Сенат. В 1745 
земли, унаследованные Василисой Михайловной, 
принадлежали его дочери Анне Филипповне 
Тихменевой (Тр. Саратов. А.К. 1893, 181).

16

3.9.1958
Остались за пределами вышеуказанных линий.
C.1. Алексей Собина Караулов35.15Писцовые книги Новгорода и 
другие документы, приведенные ниже, позволяют восстановить 
три линии его потомков.

I

А Алексей Собина Караулов. Собина К-в получил в 
1498 права на земли, конфискованные у митрополита 
Новгородского (Кадастр Новг. V, 68). Мы знаем имя 
при крещении и фамилию его сына.

II

В Суморок Алексеевич. Суморок, Григорий и Дружина 
Кар-вы имели в 1576 земли в Шелонской пятине 
(Кадастр Новг. V, 583‒598). Суморок К-в получил в 
1568 по обмену с Тимофеем Андреевичем Хлоповым 
землю в Шелонской пятине (Самоквасов, Новооткр. 

А

35  В родословной росписи Карауловых-Ямгурчей показан, как Андрей Собина, 
но в деле РГАДА у имени Собины (Л. 1) обрыв, и, возможно, когда делали копии 
этой родословной для представления в Герольдию, переписчики могли сделать 
ошибку, которая позднее повторялась.
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В док. I, 15). В 1550 Дружина, Суморок и Черемисин, 
дети Собины К-ва, были записаны в Тысячной 
книге дворян Москвы, которые периодически 
возвращались в окрестности столицы и должны были 
там находиться в распоряжении государя (Тысячная 
книга изд. 1950, 92). В 1571 Суморок Алексеев сын 
К-в был среди поручителей по клятве на верность 
(государю) одного из бояр (Собр.Гос.Грам.Дог. I, 
568), как и его брат Дружина.

С Григорий Черемисин36, ср. брат Суморока А
Д Дружина Алексеевич, ср. брат Суморока А

III 16

Е Семен Григорьевич. Семен Черемисинов сын К-в 
и его брат, который следует за ним, известны по 
отчеству их сыновей (Двор. тетр. изд. 1950)

С

F Иван Григорьевич см. выше о его брате C
G Андрей Дружинин сын, показанный со своим братом 

Захаром Дружининым сыном Карауловым, получил в 
1604 оклад в 8 рублей (Чтения 1912)

D

H Захар Дружинин сын см. выше о его брате Андрее D

IV 

I Иван Семенович. Иван Семенов, сын Черемисинов 
Караулов и его брат Федор были записаны дворянами 
по Суздалю около 1560 (Двор. тетр. изд. 1950, 153)

E

J Федор Семенович см. выше о его брате Иване E

V

K Дементий Иванович. Деменш /так/ Иванович сын 
Черемисинов Караулов показан со своим отцом по 
Суздалю (Двор. тетр.)

I

36  В родословной, поданной Григорием Степановичем Карауловым (В.4) в 
1686 г. в Разряд, указан Семен Черемисин, как брат Суморока и Дружины, сын 
Черемисина Иван, и дети Ивана, Демид и Деменша. Потомки последних уже носили 
фамилию Черемисиновых (РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1350. Л. 5–6 об.).
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С.2 Александр Дмитриевич и его брат Николай Дмитриевич, 
подпоручики, были адъютантами атамана Платова; в 
октябре 1814 они были награждены прусским орденом 
«За заслуги» (Арсеньев, Списки кавалеров ордена). Эти 
Карауловы были, вероятно, донскими казаками37

С.3 Никита Петрович, московский дворянин 1692
С.4 Петр Иванович, московский дворянин 1668, 1677 (Бо), 

был трижды воеводой в Карачеве: в 1652, 1682 и 1694 
годах (Чтения, 1853, II с. 12, 29, 32 и 35)

С.5 Андрей Андреевич38 доставлял депеши (сеунщик) в 1638 
(Дв)

С.6 Василий Гаврилович, московский дворянин 1629 (Дв)
С.7 Иванис /так/ Михайлович, московский дворянин 1629 

(Дв)
С.8 Ольга Петровна * 30.12.1837 † 9.1.1894 (Некр.)39 

М. за Иринархом Федоровичем Зверевым (Тв № 437; Двор. 
Моск. с. 630) * 1814. Окончил Московский университет, 
из мещан, доктор медицины в 1839, коллежский асессор 
в 1843 (когда он был внесен в часть III д.р.к. Московской 
губ.); в 1868 действительный статский советник, владелец 
158 душ крестьян в Зубцовском у. и Кологривском у. Он 
был женат первым браком на Екатерине, * 16.2.1821, 
дочери Алексея Николаевича Маклакова (Тв № 696)

С.9 Анна Петровна
М. за Петром Николаевичем Фроловским (Тв № 1286; 
Би. Кавалергардов) * 1769, офицер Кавалергардского 
полка, затем генерал-майор. Их дочь Анна, родившаяся 
в 1803, была похоронена в Весьегонском у. (Пров. некр.)

С.10 Александра Александровна, урожденная Березникова 
(NdR № A.16) * 30.3.1866 † 18.5.1899 похоронена в 
Костромской губ. (Пров. некр.)

С.11 Петр Иванович40 * 1803 † 10.10.1859, гвардии полковник 
(Моск. некр.).

С.12 Матрена Алексеевна41 * 1776 † 29.6.1831 (СПб некр.)
М. за Метлиным

37  Названные братья не были донскими казаками (сообщение С.В. Корягина).
38  Предок Павла Петровича Караулова (РГИА. Ф. 1343, Оп. 23. Д. 1350. Л. 4). 

См. А. 38-а.
39  Установить, какой именно некрополь имелся в виду, не удалось.
40  Представитель псковской ветви рода Карауловых-Ямгурчей, сын № 21 

(РГИА. Ф. 1350. Оп. 23. Д. 1350. Л. 119).
41  Дочь Алексея Ивановича (№ 11). См. Караулова И.Б. Представительницы 

рода Карауловых – матери, жены, сестры, дочери // Известия РГО. Вып. 36. 2020. 
С. 5–18.
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С.13 Екатерина Александровна42 * 1769 † 21.3.1813 (СПб. 
некр.)
М. с 1800 замужем за Романом Максимовичем 
Цебриковым, * 1.10.1763 † 3.2.1817, действительным 
статским советником (СПб. некр.)

С.14 Егор Кузьмич * 1774 † 11.5.1822 (СПб. некр.)
С.15 Софья Алексеевна * 10.10.1809 † 29.11.1845 похоронена 

на том же кладбище, что и № C.14 (СПб. некр.)
С.16 Елизавета Петровна43

М. за Константином Петровичем Кузьминым-
Караваевым (Руммель I, 466 № 38), * около 1755 

С.17 Николай Иванович, в 1897 на службе в Дворянском банке 
в Симбирске (Шапош. 1897), владелец в 1860 213 душ 
крестьян на 1.700 десятинах земли, в 1900 ‒ 344 десятин 
в Забелино в Арзамасском у. (Наши деды; Вся Россия)

С.18 Семен Семенович имел землю в Бугульминском у. в 
1897 (Шaпoш. 1897)

С.19 Варвара Александровна44 (сообщено С.Н. Плаутиным), 
* 9.8.1774 † 23.1.1842 (СПб. некр.)
М. за Александром Яковлевичем Княжниным, * 1771 
† 31.3.1829 (СПб. некр.)

С.20 Надежда Михайловна (сообщено В.С. Арсеньевым), 
урожденная княжна Чегодаева (возможно, родилась 
в 1806, дочь кн. Михаила Никитича Чегодаева NdR № 
21) и его жены Александры Петровны, урожденной 
Перхуровой (но, по сведениям Сиверса, Генеал. разведки, 
она была замужем за Радищевым). Брак с Каблуковым 
состоялся в 1843. 

С.21 Михаил Александрович, * 1878 † 1917, подъесаул, член 
2-й и 4-й Государственной думы России, был первым 
после революции избран на должность атамана Терского 
казачества, он владел землей в Терском крае (Щеголев, 
Падение царского режима, цитируемое Арсеньевым) 

С.22 Анисия Матвеевна, к 1735 владела деревней Дертевка в 
Узинском стане в Пензенском у. Крестьяне туда были 
переведены из Вторушки Курмышского у. (Тр. Саратов. 
А.К. 1893, 137) 

С.23 Петр Гурьевич был одним из поручителей по службе 
Данилы Юренева в Великих Луках в 1628 (Юреневы. 71)

1 2 3 
42  Дочь Александра Семеновича (№ 13). См там же.
43  Дочь Петра Ивановича (№ 10). См там же.
44 Дочь Александра Семеновича (№ 13). См там же.
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С.24 Степан Тимофеевич (Савелов, Родосл. записи) показан 
в 17 веке
М. на Татьяне Федотовне, первым мужем которой был 
Андрей Иванович Ефимьев

С.25 Иван Васильевич имел в 1624 оклад в семь рублей (Рус. 
Ист. В. XV 183)

С.26 Сарыч Караулов45, у него дети:
а) Степанко Сарычев сын ‒ в 1597 в Муроме с окладом 

в 250 четей земли и 7 рублей 
б) Федька Сарычев сын ‒ с окладом в 250 четей и 

6 рублей (Опис. док. Мин. Юст. с. 69, 74)
С.27 Наталья Александровна владела в 1860 126 душами 

крестьян и 900 десятинами в Гвоздевке в Землянском 
у. (Наши деды). Kараулова с этим именем, урожденная 
Панкова, в первом браке Ломоносова, † 24.6.1892 
(сообщается ее сыном, Миной Федоровичем46, Новое 
Время 5861)

С.28 Тимофей Семенович получил в 1604 оклад в 12 рублей 
(Чтения 1912, 111)

С.29 Петр Васильевич47 в 1902‒1914 владел 583 десятинами 
в Покровском в Новоладожском у. (Новое Время 12221, 
13360). Был там же в 1900 земским начальником. 
Александр Васильевич (вероятно, его брат) был членом 
местной земской управы (Вся Россия)

С.30 Сергей Николаевич48 в 1900 титулярный советник, член 
земской управы Ярославского у. (Вся Россия)

С.31 Антон Николаевич
М. на Наталии Дмитриевне, которая вместе с мужем 
сообщила о смерти их сына, Дмитрия Антоновича, 
подпоручика, павшего в бою 20.6.1916 (Новое Время 
14486)

1 2 3 4 

45  Сарыч Караулов – он же Осип Сарыч (В.1) (РГИА. Ф. 1350. Оп. 23. Д. 1350. 
Л. 103).

46  Мина Федорович Караулов – представитель псковской ветви рода, внук 
Ивана Александровича (№ 21) (РГИА. Ф. 1350. Оп. 23. Д. 1350. Л. 119; Ф. 1412. 
оп. 72. Д. 104 /Караулов/. Л. 1).

47  Внук вице-адмирала Петра Алексеевича (№ 16), последний владелец усадьбы 
Покровское Новоладожского у. Петербургской губ. (ЦГИА СПб. Ф. 536. Оп. 9. 
Д. 11760 /В.П. Караулов/. Л. 69; РГВИА. Ф. 314. Оп. 1. Д. 1350: Формулярный 
список о службе земского начальника стат. сов. П.В. Караулова. Л. 311 об.). 
Александр Васильевич – брат Петра Васильевича (ЦГИА СПБ. Ф. 536. Оп. 6. 
Д 4036 /В.П. Караулов/. Л. 3).

48 Представитель ярославской ветви рода, правнук Алексея Ивановича 
(№ 11), владелец усадьбы Давыдово Ярославского у. (Материалы для дворянской 
родословной книги Ярославской губернии. М., 2018. С. 195).
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С.32 Петр Иванович, Михаил Иванович старший и Михаил 
Иванович младший упоминаются около 1560 как дворяне 
Бежецкой пятины (Двор. тетр. изд. 1950, 202)

С.33 Дополнение из томе U (р. 103‒104): 
Павел Александрович49 в 1829 подпоручик л.-гв. 
Егерского полка. Уволен в отставку за ранами в чине 
штабс-капитана в 1831 (История гвардейских егерей)

22

Карауловы
Список имен собственных50 23

... Тимофеевна В.11-а
Абрам: Афанасьевич А.40; Иванович А.48
Абросим Трофимович А.35
Аввакум 1
Агафья Григорьевна А.19
Акулина Ивановна А.7
Александр: Гаврилович А.51; Дмитриевич С.2; Николаевич 

А.80; Павлович А.73; Петрович А.46:, А.69; Семенович 13; 
Васильевич С. 29

Александра: Александровна С.10; Дмитриевна 34; Ивановна 19, 
39; Павловна А.76; Петровна А.80; Васильевна А.89

Алексей: С.1; Алексеевич 18; Иванович 11
Андрей: Андреевич С.5; Дружинин сын С.1; Иванович А.55; 

Петрович А.70
Анисия Афанасьевна А.44; Матвеевна С.22
Анна: 12; Александровна 21-а; Ивановна 27-а, А.51, А.87, С.9; 

Львовна 12; Николаевна А.41, А.79 
Антон Николаевич С.31
Антоний: Александрович А.91; Николаевич А.91
Афанасий: Григорьевич А.32; Иванович А.23
Борис Григорьевич 5
Варвара: Александровна С.19; Львовна 31; Михайловна 33; 

Сергеевна А.60
Василий: Абросимович А.47; Гаврилович С.6; Ильич 32; 

Михайлович В.17; Павлович А.77; Петрович 23, А.45; 
Семенович 14; Тимофеевич В.11

Василиса Семеновна В.18
Вера Ивановна 41
Виктория Михайловна 16
Владимир Николаевич А.81

49  Это Павел Александрович Караулов № А.60 (РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1353. 
Л. 2.).

50  В русском алфавите. Номера с подчеркиванием относятся к персонам, 
ставшими Карауловами по браку. Именной указатель и указатель фамилий, 
составленные Н.Ф., в общем именном указателе данного вып. ГВ не повторяются.
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Всеволод Александрович А.64
Гаврила Афанасьевич А.41
Георгий Михайлович 43
Григорий: Алексеевич С.1; Аввакумович 2; Фролович А.13; 

Григорьевич А.33; Иванович А.6, А.24, А.57; Степанович В.4
Гурий С.23
Дарья: Афанасьевна А.31; Ульяновна А.71; Петровна А.72
Дмитрий: Антонович С.31; Львович 29; Сергеевич А.62
Домна Ивановна А.8
Дружина Алексеевич С.1
Евдокия: А.16; Афанасьевна А.43; Гавриловна 21; Ивановна А.86; 

Перфильевна А.37
Егор Кузьмич С.14
Екатерина: Александровна С.13; Андреевна А.67; Еремеевна А.25; 

Ивановна 26; Павловна А.78; Титовна А.42
Елена: Николаевна 38, А.64; Павловна А.74
Елизавета: Александровна 21-б; Дмитриевна 37; Ивановна 40-а; 

Петровна С.16; Сергеевна 22, 29; Захаровна 17
Ефим Кириллович А.25
Захар Дружинин сын С.1
Зоя Николаевна А.92
Иван: А.1; Афанасьевич А.42; Александрович 21; Алексеевич 17; 

Борисович 9; Дмитриевич 33; Федорович В.7; Иванович А.4, 
А.36; Калинович А.39; Кириллович А.27; Максимович А.20; 
Никифорович А.16; Петрович А.71; Саввич 6; Семенович 1, 12, 
В.15; Васильевич С.25; Юрьевич 7

Иванис Михайлович С.7
Илья Александрович 20
Ирина Ивановна 27
Калина Павлович А.30
Караул (предисловие)
Кирилл Никифорович А.17
Лев Иванович 19
Леонид Александрович А.63
Леонтий Федорович В.8
Лукерья Ивановна А.58
Любовь: Андреевна А.66; Гавриловна А.54; Ивановна 28;
Максим Фролович А.14
Мария: Ильинична А.51; Ивановна 25; Николаевна 38; Петровна 

24; Викторовна А.77
Матвей Иванович А.2
Матрона: Алексеевна С.12; Мироновна 7
Мелания Тимофеевна В.11-б
Мина Федорович С.27
Михаил: Александрович С.21; Иванович 38, С.32; Семенович В.16
Надежда: Егоровна А.61; Михайловна С.20
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Наталия: Александровна С.27; Андреевна А.32; Дмитриевна С.31; 

Михайловна 42
Никита: Максимович А.21; Петрович С.3
Никифор Поликарпович А.11
Николай: Александрович А.61; Дмитриевич 35; Гаврилович А.50; 

Иванович С.17; Николаевич А.83; Васильевич А.59, А.86: 
Всеволодович А.84

Ольга: Дмитриевна 36; Львовна 30; Петровна С.8
Осип: В.1; Яковлевич А.12
Павел: Александрович А.60, С.33; Петрович А.38-а; Савич А.15
Паулина В.3
Петр51: Алексеевич 16; Гаврилович А.52; Гурьевич С.23; Иванович 

10, А.56, А.85, С.4, С.11, С.32; Никитич А.29; Николаевич А.82; 
Петрович А.38; Трофимович А.34; Васильевич С.29

Пиама (у Н.Ф. ошибочно Приама) Павловна А.75
Поликарп Иванович А.3
Посник А.3
Прасковья: А.24; Яковлевна А.56
Савва: Григорьевич 3; Никифорович А.15
Сарыч С.26
Семен: (предисловие); Семенович С.18; Тимофеевич В.10; 

Юрьевич 8
Сергей: Александрович А.65; Иванович 15, 40, А.49; Николаевич 

С.30
Собина С.1
Софья Алексеевна С.15
Степан: Федорович В.6; Леонтьевич В.13; Сарычев сын С.26; 

Тимофеевич С.24; Осипович В.2 
Степанида А.12; Леонтьевна 6
Суморок Алексеев С.1
Тамара Васильевна А.90
Татьяна Федоровна С.24
Тимофей: Федорович В.5; Леонтьевич С.12; Семенович С.28;
Трофим Кириллович А.26
Фаина Андреевна А.68
Федор: Леонтьевич В.14; Осипович В.3; Сарычев сын С.26
Федосия: А.23; Матвеевна А.9; Осиповна А.18
Фрол Поликарпович А.10
Черемисин С.1
Юрий Григорьевич 4
Яков Иванович А.5
Ямгурчей (предисловие)

51  У Н.Ф. имя Петр пропущено; все персоны по имени Петр, приписаны им 
Павлу. 
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Список «чужих» фамилий, упоминаемых в томе ...52

Арсеньев А.25
Балк 17
Барановский 25
Батурин А.43
Батюшков 12
Бельковский 26
Березников С.10
Бирилев А.56
Бредли А.84
Брейди А.84
Булатов 22
Валуев 7
Гагарин, кн. В.11-б
Гротке 19
Дурново 29
Ефимьев С. 24
Зверев С.8
Ижорин 12
Каблуков С.20
Камынин В.11-а
Каневская А.61
Княжнин С.19
Колюбакин А.19
Коротнев 6
Кузьмин-Караваев С.16
Лазарев 27
Ломоносов С.27
Маклаков С.8

Метлин С.12
Нетецкий А.32
Олсуфьев В.18
Опочинин А.44
Панков С.27
Перхуров С.20
Радищев С.20
Салтыков А.64
Сафонов А.31
Старков А.9
Тихменев В.18
Ухтомский, кн. 36
Фроловский С.9
Хитрово А.64
Цебриков С.13
Чегодаев, кн. С.20
Шарин 38
Юренев С.23

52  Указатель родственных фамилий помещался Н.Ф. в конце каждого тома, 
общий для всех монографий.
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Рецензии. Обзоры. Библиография 

Новые биографические справочники

19 февраля 2020 г. на заседании Историко-родословного 
общества в Москве состоялась презентация двух новых био-
графических справочников, изданных в 2019‒2020 гг. в Научно-
исследовательском центре «Приходская история» (Москва): 
«Преподаватели и служащие Пензенской духовной семинарии 
(1800‒1918 гг.)» и «Церковный некрополь Миусского кладбища 
Москвы в XVIII‒XXI вв.». Составителем этих двух справочных 
изданий является член-соревнователь ИРО (с 2007 г.) Михаил 
Евгеньевич Денисов. Обращение к данной тематике исследования 
продиктовано личным интересом автора как к прошлому 
Пензенской семинарии, в которой он в 2017‒2018 гг. занимал 
должность заведующего кафедрой церковной истории, так и 
к Миусскому кладбищу, на котором, в том числе, расположен 
семейный некрополь автора. 

Денисов М.Е. Преподаватели и служащие Пензенской 
духовной семинарии (1800‒1918 гг.): Биобиблиографический 
словарь. М.: НИЦ «Приходская история», 2019. 624 с.

Словарь содержит 285 биобиблиографических справок 
на ректоров, префектов, инспекторов и их помощников, 
преподавателей, духовников, библиотекарей, врачей и экономов 
Пензенской духовной семинарии со времени ее основания в 1800 г. 
до дня ее закрытия в 1918 г. 

Статья о каждой персоне состоит из краткой биографической 
справки, библиографического списка неопубликованных и 
опубликованных трудов и, часто, портрета.

Ценность словаря значительно увеличивается благодаря 
расширенному научно-справочному аппарату. Так, в приложении 
опубликованы список личного состава семинарии, сведения 
о местах захоронения преподавателей и служащих, сводный 
список их трудов (1445 статей и книг), список использованных 
источников, указатели духовных и светских учебных заведений, 
указатель монастырей и церквей, а также предметный и именной 
указатели.

Биобиблиографический словарь создан на серьезной 
источниковой базе. В списке использованных источников – 
338 архивных документов и 654 опубликованных источника. 
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«Исследователь, –  пишет в своей рецензии д.и.н. И.И. Маслова, –  
обобщил широкий круг источников, а именно: формулярные 
списки, личные дела студентов Московской духовной академии 
и Санкт-Петербургской медико-хирургической академии, 
некрологи, энциклопедии и биографические словари, периодические 
издания, архивные документы. Автору удалось обнаружить 
неопубликованные диссертации выпускников всех четырех 
духовных академий, что подтверждает научную новизну 
исследования». 

Издание включает 136 иллюстраций из фондов Пензенской 
духовной семинарии, Пензенского государственного 
краеведческого музея, Государственного архива Пензенской 
области, Российского государственного исторического архива и 
семейных архивов. Это – фотографии и портреты преподавателей и 
служащих семинарии, групповые фотографии преподавательской 
корпорации, а также обложки и титульные листы их трудов. 
Большинство иллюстраций являются редкими и публикуются 
впервые.

Биобиблиографический словарь «Преподаватели и служащие 
Пензенской духовной семинарии (1800‒1918 гг.)» рекомендован к 
публикации Издательским советом Русской Православной Церкви 
(ИС Р19-909-0335).

Кроме того, справочное издание высоко оценено научными 
рецензентами – Евгением Владимировичем Пчеловым, кандидатом 
исторических наук, заведующим кафедрой вспомогательных 
исторических дисциплин и археографии Историко-архивного 
института Российского государственного гуманитарного 
университета, а также вышеупомянутой Ириной Ивановной 
Масловой – доктором исторических наук, профессором 
Пензенской духовной семинарии и Пензенского государственного 
университета архитектуры и строительства. 

Биобиблиографический словарь имеет значение не только 
для изучения исторического прошлого Пензенской духовной 
семинарии, но и, в целом, для истории народного образования в 
Пензенской губернии в XIX – начале ХХ вв., так как большинство 
«наставников» семинарии также известны в качестве 
преподавателей светских учебных заведений дореволюционных 
Пензы и Пензенской губернии.

Настоящее справочное издание окажется востребованным и 
за пределами Пензенской области, потому что касается истории 
всех четырех духовных академий Русской Церкви, выпускниками 
которых являлись 2/3 преподавателей Пензенской духовной 
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семинарии (из 285 персон словаря 75 чел. – выпускники 
Московской духовной академии, 50 чел. – Казанской духовной 
академии, 26 чел. – Санкт-Петербургской духовной академии и 20 
чел. – Киевской духовной академии).

Особенное значение словарь «Преподаватели и служащие 
Пензенской духовной семинарии (1800‒1918 гг.)» имеет для 
краеведения Москвы и Подмосковья, с которыми связаны 
95 персон словаря (1/3 от общего количества), для региональной 
истории Мордовии, часть территории которой входила ранее 
в состав Пензенской губернии. Необходимо отметить, что в 
словарь вошли, в том числе, 8 биографий наставников великого 
русского историка В.О. Ключевского, учившегося в Пензенской 
духовной семинарии в 1856‒1860 гг. и оставившего очень яркие 
характеристики своим учителям.

Кроме того, более 200 персон связаны с другими региональными 
семинариями, выпускниками или преподавателями которых они 
были. В частности, в справочнике опубликованы биографические 
справки на 18 выпускников и преподавателей Тамбовской 
духовной семинарии, 14 – Владимирской семинарии, 13 – Тульской 
семинарии, по 10 биографий – Московской и Ярославской 
семинарий, по 9 биографий – Рязанской и Саратовской 
семинарий, по 7 биографий – Астраханской, Калужской, 
Костромской, Могилевской, Симбирской и Тверской семинарий, 
по 6 биографий – Вологодской, Нижегородской, Пермской и 
Смоленской семинарий, по 5 биографий – Вифанской, Казанской 
и Троицкой Лаврской семинарий.

Среди преподавателей Пензенской духовной семинарии в 
XIX – начале ХХ вв. были также лица, судьба которых была тесно 
связана с Витебской, Воронежской, Вятской, Екатеринославской, 
Курской, Минской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, 
Санкт-Петербургской Александро-Невской, Уфимской и другими 
духовными семинариями.

Несмотря на то, что в 2019 г. в Пензе переиздана в 2-х томах 
расширенная «Пензенская энциклопедия», биобиблиографический 
словарь «Преподаватели и служащие Пензенской духовной 
семинарии (1800‒1918 гг.)» не потерял своей уникальности по той 
причине, что в «Пензенскую энциклопедию» включены статьи 
только о 30 преподавателях и сотрудниках Пензенской семинарии, 
причем большинство из статей опубликованы во 2-м издании без 
каких-либо исправлений и дополнений. 
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Денисов М.Е. Церковный некрополь Миусского кладбища 

Москвы в XVIII - XXI вв. М.: НИЦ «Приходская история», 
2020. 208 с.

В книге излагается история Миусского кладбища, 
расположенного в центре Москвы, и кладбищенской Софийской 
церкви, а также публикуются биографии 205 церковных 
деятелей – священников и диаконов и их жен, в т.ч. жены и дочери 
священномученика Василия Смирнова, церковнослужителей, 
монахов и монахинь, храмоздателей и церковных архитекторов, 
преподавателей и студентов духовных учебных заведений, 
чиновников Московской духовной консистории и сотрудников 
Синодальной типографии, регентов и просфорниц, церковного 
старосты и звонаря, художника-иконописца и некоторых мирян, 
захороненных на Миусском кладбище в XVIII–XXI вв.

В настоящее время сохранились могилы лишь 35 из 
205 описанных лиц, погребенных на Миусском кладбище. 
Эти могилы были выявлены автором монографии при 
натурном обследовании кладбища. Реконструкция утраченного 
церковного некрополя Миусского кладбища, включающего 
170 могил, была осуществлена на основе большого массива 
исторических источников – метрических книг, некрологов, а 
также опубликованных и неопубликованных некрополей. Текст 
издания проиллюстрирован редкими изображениями Миусского 
кладбища и Софийского храма, портретами захороненных лиц 
и фотографиями их могил, а также двумя генеалогическими 
схемами – рода Введенских и большой группы родственных семей 
Кастальских, Грузовых, Марковых, Светлаевых, Постниковых, 
Виноградовых и Смирновых, представители которых похоронены 
на Миусском кладбище. 

Предисловие для монографии написал архиепископ Подоль-
ский Тихон, управляющий Северо-Восточным викариатством 
города Москвы в 2012‒2017 гг., который, в частности, отметил, 
что: «Кладбище также связано с именами деятелей культуры 
дореволюционной России, чьи судьбы не отделимы от Церкви: 
генерал-майором князем В.С. Голицыным, устроившем в 
своем имении домовую церковь и, тем самым, положившим 
начало созданию Скорбященского монастыря; художником 
С.Г. Никифоровым, помогавшим отцу-иконописцу в написании 
икон; учителем Ф.М. Достоевского, служившем диаконом в 
домовой церкви Екатерининского института благородных 
девиц; законоучителем великого князя Дмитрия Павловича и 
великой княжня Марии Павловны, служившем настоятелем в 
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храме мученицы Параскевы Пятницы в Охотном Ряду; отцом 
композитора А.Д. Кастальского, служившем настоятелем 
Казанского собора на Красной площади, дочерью писателя 
И.И. Лажечникова, часто молившейся в церкви преподобного 
Пимена Великого в Новых Воротниках, и многих других».

Монография рекомендована к публикации Издательским 
советом Русской Православной Церкви (ИС Р15-510-0485) и 
высоко оценена научными рецензентами – доктором исторических 
наук Виктором Анатольевичем Ливцовым (Орел) и кандидатом 
культурологии Кириллом Алексеевичем Соловьевым (Москва). 
Как написал в своей рецензии К.А. Соловьев, «каждая из глав 
книги представляет собой особый исследовательский сюжет, 
демонстрирующий методы научного поиска, применяющиеся при 
решении разных задач и изучении разных объектов исследования», 
поэтому «монография представляет значительный интерес, 
как для исследователей, так и для широкого круга читателей, 
интересующихся прошлым российской столицы и российского 
некрополя».

Меценатами издания выступили: почетный церковный староста 
храма святителя Николая в Хамовниках Евгений Витальевич 
Денисов, полностью профинансировавший подготовку мо-
нографии в 2014‒2015 гг., и сам автор, директор Научно-
исследовательского центра «Приходская история» Михаил 
Евгеньевич Денисов, на средства которого изготовлен оригинал-
макет книги. Тираж издания напечатан при финансовой поддер- 
жке Федерального агентства по печати и массовым коммуника- 
циям.

Монография «Церковный некрополь Миусского кладбища 
Москвы в XVIII‒XXI вв.» продолжает ряд аналогичных изданий 
по церковным некрополям московских кладбищ. Ранее, в 2005–
2007 гг. вышли в свет труды, посвященные некрополю духовенства 
на Введенском и Ваганьковском кладбищах, а в 1998–2019 гг. –  
некрополям Новодевичьего, Покровского, Донского, Данилова, 
Алексеевского и Скорбященского монастырей Москвы.

Одновременно монография завершает серию «Святыни 
Сущевской части Москвы», основанную М.Е. Денисовым в 2014 г. 
с целью издания церковно-краеведческих книг, посвященных 
святым местам Иверского благочиния Москвы. В этой серии 
были изданы монографии М.Е. Денисова «Церковь преподобного 
Пимена Великого в Новых Воротниках в годы гонений 
(1917‒1937 гг.)» (Вып. 1, М., 2014) и «“Домашний” монастырь 
на улице Палиха (1926‒1938 гг.). «Новомученицы Московского 
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Страстного монастыря Вера (Морозова), Евдокия (Павлова), 
Мария (Носова) и София (Селиверстова)» (Вып. 2, М., 2017).

Презентации монографии «Церковный некрополь Миусского 
кладбища Москвы в XVIII–XXI вв.» помимо Историко-родослов-
ного общества в Москве состоялась 27 февраля на заседании 
комиссии «Старая Москва» в Государственной публичной 
исторической библиотеке. Другая презентация монографии 
прошла 7 февраля 2020 г. в Центральной универсальной научной 
библиотеке имени Н.А. Некрасова в присутствии потомков ряда лиц, 
похороненных на Миусском кладбище: священника Софийской 
церкви Миусского кладбища Стефана Осипова, псаломщика 
Софийской церкви Ивана Успенского, протодиакона церкви 
Рождества Богородицы в Бутырской слободе Сергия Величкина, 
художника А.П. Горского и профессора Ф.И. Синицына. 

Как обычно и бывает, за прошедшие с момента издания книги 
несколько месяцев сформировался значительный портфель 
дополнений, который, в основном,  касается, иллюстраций. 
В частности, автором обнаружены портреты протопопа 
Архангельского собора Петра Алексеева и епархиального 
архитектора С.В. Крыгина, оба упоминаются в монографии. 
Не обошлось и без выявления недостатков, ошибок и опечаток. 
Правда, их, к счастью, относительно немного. Так, изображенный 
на стр. 113 храм в селе Никольском (Никольском-Долгорукове) 
Рузского района Московской области за годы написания и издания 
книги был полностью восстановлен из руин, поэтому в настоящее 
время выглядит совсем по-другому.
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А.А. Крылова

Генеалогия в новом формате

В этом году в свет вышло уникальное издание, продолжившее, 
вслед за семейной энциклопедией рода Аксаковых1, 
серию генеалогических энциклопедий. В книге «Пушкины: 
генеалогическая энциклопедия» (Институт общественной мысли; 
редакционный совет: отв. ред. О.Н. Наумов, В.В. Журавлев, 
С.М. Каштанов, А.А. Пушкин, Ю.Г. Пушкина, О.В. Рыкова, 
В.И. Толстой, В.В. Шелохаев. М.: РОССПЭН, 2020. 591 с., ил., цв. 
ил., портр., факс.; 26 см.; 700 экз.) многовековая история древнего 
дворянского рода представлена в непривычном формате. Такой 
способ изложения материала позволил коллективу авторов по-
новому реализовать социогенеалогический подход к изучению 
истории дворянского рода, когда судьба древней фамилии 
рассматривается неотрывно от исторического контекста. 

Энциклопедия представляет собой не просто сборник биогра-
фий отдельных представителей рода. В ней собрана исчерпываю-
щая информация о социально значимых понятиях тех исторических 
эпох, в которые пришлось жить членам рода Пушкиных, о важных 
исторических событиях, участниками которых они являлись. 
Таким образом, в данной работе присутствует одновременно и 
микро, и макро подход: биографии отдельных представителей 
рода включаются в общеисторический контекст благодаря статьям 
общего характера (о государственных учреждениях, учебных 
заведениях, наградах, чинах и званиях, важных исторических 
событиях, географических объектах и т.д.). Эти статьи непременно 
содержат раздел о Пушкиных: кто из них и когда воспитывался 
в данном учебном заведении, служил в данном учреждении, был 
награжден той или иной наградой, владел землями на данной 
территории, жил и обустраивал усадьбу, каким образом принимал 
участие в том или ином событии и какое влияние это событие 
оказало на историю рода в целом. 

Определенный интерес представляет подход авторов к 
написанию биографических статей о представителях рода 
Пушкиных. Каждому члену рода уделено равное внимание: и 
великому русскому поэту, и инженеру-строителю. Биографические 
статьи содержат краткую информацию о принадлежности к 

1  Аксаковы: семейная энциклопедия / Ред. кол.: С.М. Каштанов (отв. 
ред.), В.Г. Бурков, В.В. Журавлев, А.С. Кулешов, А.Ю. Морозов, О.Н. Наумов, 
И.А. Соколов, В.В. Шелохаев. М.: РОССПЭН, 2015. 533 с.
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конкретной ветви рода, о родителях, об образовании, служебной 
деятельности, наградах, семейной жизни. По возможности 
эти сведения дополнены характеристиками, почерпнутыми из 
документов личного происхождения и иных источников. 

В энциклопедии, как в классическом историко-генеалогическом 
исследовании, нашлось место и историографии: имеются статьи, 
посвященные историкам-генеалогам, внесшим свой вклад в 
изучение истории и генеалогии рода Пушкиных. Отдельные 
статьи посвящены основным генеалогическим понятиям: «род», 
«родство», «поколение», «поколенная роспись», «родословная 
книга» и др. 

Тексты написаны доступным языком, что позволяет значительно 
расширить читательскую аудиторию. Все специфические термины 
и понятия сопровождаются пояснениями. Так, например, авторы 
коротко, но емко поясняют, что «сторожевая служба» – это 
служба на пограничье (с. 116), а находиться в «ответе» значит 
присутствовать при переговорах (с. 321).

Авторы проекта настолько умело использовали формат 
энциклопедии, что материал, разбитый на множество статей, 
производит впечатление целостного генеалогического 
исследования. Отсылки в тексте статей позволяют читателю 
свободно «путешествовать» от одной статьи к другой. Благодаря 
этим же отсылкам статьи объединяются в генеалогическое древо. 

Отдельного внимания заслуживает разнообразная источниковая 
база. Авторский коллектив использовал ресурсы федеральных и 
региональных архивов, музеев, библиотек, семейных архивов. 
Многие источники впервые введены в научный оборот, в том числе 
фотодокументы. Статьи энциклопедии богато иллюстрированы 
фотографиями из семейных и государственных архивов, архивными 
документами (в том числе межевыми планами). Именно в 
отношении оформления этих иллюстраций возник ряд замечаний. 
Во-первых, хочется обратить внимание авторов на отсутствие 
архивного (музейного) шифра в подписи под иллюстрациями. Для 
определенного круга исследователей отсутствие этого указания 
может иметь принципиальное значение. Во-вторых, подписи к 
некоторым документам составлены некорректно. Например, на 
с. 394 размещено изображение документа (учетной карточки? 
анкеты?), подписанное «Екатерина Ивановна Пушкина. 1947 г. 
Государственный литературно-мемориальный музей и природный 
заповедник А.С. Пушкина “Болдино”». В то время как подпись 
должна была назвать в первую очередь вид документа, например: 
«Персональная карточка Екатерины Ивановны Пушкиной. 
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1947 год. Государственный литературно-мемориальный музей и 
природный заповедник А.С. Пушкина “Болдино”. Инв. № 45». Это 
же относится и к подписи под документом на с. 518.

Ценнейшими приложениями к данному изданию являются 
перечень литературы по генеалогии Пушкиных, в который 
включено более 260 наименований, а также семь поколенных 
росписей, основанных на результатах последних исследований. 

Хотелось бы выразить признательность коллективу авторов за 
использование нового подхода к подаче результатов исследования, 
основанного на социогенеалогическом подходе. Итогом их трудов 
стала изданная на хорошей бумаге, лаконично оформленная и 
богато иллюстрированная книга, содержание которой увлекает с 
первой же статьи. Надеюсь, серия генеалогических энциклопедий 
получит свое продолжение. 
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Публикации 

Барбара Цывиньска

Семь главных грехов генеалога-любителя1 
Перевод А.А.Бовкало

В названии этой статьи я немного злоупотребила словом 
грех. Я не собираюсь никого ни осуждать, ни обличать, а только 
хочу показать, какие ошибки мы чаще всего совершаем в наших 
генеалогических поисках. Да я и сама их много раз совершала. 
Когда мы начинаем наши исследования семейного древа, мы не 
представляем, что нас ждет, какие ловушки готовит нам судьба, и 
каких людей мы встретим во время путешествия вглубь истории. 
Однако, через некоторое время, когда мы уже «съели собаку» на 
генеалогических исследованиях, мы начинаем размышлять, что 
мы что-то сделали не так, где-то совершили ошибку, что-то можно 
было сделать по-другому…

Первым грехом я бы назвала беспорядочность. Эта черта 
характера вредна во всякой области жизни, однако в генеалогии 
вовсе недопустима и преступна. То я что-то запишу на бумажке, 
то что-нибудь потеряю, то что-нибудь отвлечет мое внимание, и я 
забуду, над чем работаю. Таких ситуаций каждый может вспомнить 
много. Это – беспорядочность, с которой проще всего бороться. 
Достаточно лишь подготовить себе место работы (комната, 
стол, шкаф или коробка, где будем хранить наши «трофеи»), 
собрать необходимые приспособления (скоросшиватели, папки, 
канцелярские принадлежности) и готово.

О беспорядочности я думаю, однако, в более широком 
контексте, – как об отсутствии систематичности. Чтобы избежать 
такой ситуации, следует хорошо спланировать цели исследований 
и методы, которые мы будем применять. Постараемся систе-
матизировать найденные сведения, начнем записывать очередную 
найденную информацию, использовать компьютер, вести карто-
теки. Иначе мы потеряемся в потоке бумаг, и поиски, которые 
должны принести нам радость, вызовут уныние.

1  Cywińska Barbara. Siedem grzechów głównych genealoga-amatora // Rocznik 
Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego “Gniazdo”. R. VIII. 2014. S. 13‒14.



172
Следующей ошибкой, которую часто делает дебютант в области 

генеалогии, является поиск «с конца». Мы идем в архив и в каталоге 
находим информацию, что метрические книги интересующего нас 
прихода имеются до начала XVII века. Нас искушает возможность 
нахождения там далеких предков, и мы нетерпеливо, с румянцем 
на лице, начинаем изучать эти книги. Что же нас ждет? Во-
первых, мы потратим массу времени на расшифровку даже одного 
слова, не говоря уже о нахождении интересующей нас фамилии. 
Это зависит от степени повреждения книг, плохой читаемости 
текста, записи на латинском языке, использования только имен 
или прозвищ (вспомним, что возникновение крестьянских 
фамилий – это конец XVIII и XIX век). Во-вторых, – даже если 
мы «выследим» искомую фамилию, нам будет трудно найти 
связь с нашими непосредственными предками. В-третьих, надо 
помнить, что наши пращуры могли поменять место жительства. 
История нашего народа – это многократные ссылки, депортации и, 
наконец, эмиграция на заработки. Поэтому нужно придерживаться 
ретрогресивного метода, поскольку лучшего пока не придумано.

Я предостерегаю о следующем прегрешении, которым является 
чрезмерное доверие к непроверенным источникам. Иногда мы 
слышим от кого-нибудь из родственников, что наш пращур лишил 
наследства своих сыновей, женился дважды и дожил до 100 лет. 
Все это прекрасно, но не будем трактовать такие сведения как 
достоверные. Будем подозрительны и начнем все проверять, так 
как наиболее достоверной для нас должна быть информация, 
содержащаяся в метрических книгах и официальных документах. 
Однако и в них иногда можно натолкнуться на возможные ошибки, 
чаще всего касающиеся возраста, написания фамилии или статуса 
нашего предка.

Очень распространенным явлением у начинающих генеалогов 
является их вера в хорошую память. Когда мы начинаем наши 
исследования и имеется немного информации, нам кажется, что 
мы сможем все хорошо запомнить, а когда только захотим – 
вспомнить. Может быть, мы запомним факты, имена, даже даты, 
но когда нас кто-нибудь спросит, откуда это известно, то мы не 
сможем вспомнить, найдена ли данная информация в архиве, в 
какой-либо книге или статье, или просто найдена в интернете.

Если мы уж взялись за составление генеалогии нашего рода, 
то будем рассматривать наши находки, как настоящие научные 
исследования. Будем записывать источник, из которого взята любая 
информация. Некоторые сведения не удастся документировать, но 
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это тоже надо отметить. Может быть, когда-нибудь наши потомки 
докопаются до документов, подтверждающих нашу гипотезу.

Большим искушением для некоторых являются необоснованные 
поиски дворянства и приписывание себе герба. Случается, что кто-
то найдет свою фамилию в гербовнике, услышит, что происходит 
из обедневшей шляхты, и это не дает ему покоя. Ищет в зеркале 
классические черты лица, его походка, самовозвеличивание 
кажутся ему характерными для благороднорожденных и это 
приводит – как говорила моя бабушка – к «обезьяньему уму». 
Одно дело – дворянская фамилия, а совсем другое – настоящее 
дворянство. То, что наша фамилия упомянута в гербовнике, еще ни 
о чем не говорит. Достаточно часто бывало, что крестьяне брали 
фамилию своих господ, а фамилия Потоцкий может также означать, 
что наш крестьянский предок жил около потока. Конечно, может 
случиться, что наша семья утратила дворянство. Бывают такие 
случаи, как обеднение, переезд в город и начало занятия ремеслом 
или, наконец, обычные преступления. Мы должны помнить, что 
наши предки – это люди из плоти и крови, не только герои и 
патриоты, иногда могли быть ими и подозрительные личности… 
Нас должно интересовать нахождение действительной истории 
наших предков, какой бы она ни была. Ведь нет ничего хуже, чем 
фальсификация истории собственной семьи.

Я не советую также быть эгоистом. Кто-то сказал, что ты 
столько получишь, сколько дал другим. В моих поисках я много 
раз убеждалась в этом. Обмен информацией часто приводит нас 
к совершенно другому взгляду на наши находки. Поэтому будем 
делиться своими находками с более дальними родственниками, а не 
сохранять их только для себя. Может быть, на их основании кто-то 
что-нибудь вспомнит, найдет, дополнит. Такая совместная работа 
часто ведет к неожиданным поворотам в наших исследованиях.

Здесь хочется также вспомнить об организованных 
общественных усилиях генеалогов-любителей, заключающихся 
в составлении указателей, публикации исследований и обмене 
информацией на генеалогических порталах. Этот труд нельзя 
переоценить, и слава всем, кто за него берется. 

Закончу я указанием на тяжкий грех, которым является 
отсутствие уважения к архивным документам. О случаях 
намеренного уничтожения дел в приходах или архивах здесь не 
место вспоминать, но, к сожалению, встречаются вырванные 
страницы из метрических книг, разорванные или подчеркнутые 
страницы, неаккуратно хранимые документы. К различным 
делам, документам, памятникам следует относиться с особенной 
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аккуратностью. Будем помнить, что они хранились иногда сотни 
лет, что их удалось уберечь от различных драматических событий 
в нашей стране, и хотелось бы, чтобы они и в следующие сотни 
лет служили тем, кто придет после нас. Стоит познакомиться со 
способами хранения и консервации памятников в наших домашних 
архивах, ведь иногда из-за наших хороших намерений, но незнания 
дела, могут произойти необратимые утраты (складывание 
документов, хранение их в пластиковых конвертах).

Я надеюсь, что эти предостережения не повредят опытным 
генеалогам, а начинающим исследователям дадут пищу к 
размышлению, и когда они последуют вышеуказанным советам, 
то генеалогия принесет им много радости и удовлетворения, чего 
я всем от всего сердца желаю.

 

А.А. Бовкало

Великопольское генеалогическое общество «Гнездо» 

Одним из активно действующих генеалогических обществ 
в Польше является Великопольское генеалогическое общество 
«Гнездо». Как и многие другие общества, оно возникло на фоне 
возрастающего интереса к генеалогии после произошедших в 
странах Восточной Европы в 1990-е годы перемен. 28 октября 
2006 года в Гнезно состоялось учредительное собрание, в 
котором участвовало 6 человек. Число членов росло, в 2008 году 
общество получило официальную регистрацию, затем был принят 
Устав. Председателем Общества является Войцех Ендрашевский 
(Wojciech Jędraszewski), секретарем – Барбара Цывиньска (Barbara 
Cywińska). Общество имеет свой сайт: www.wtg-gniazdo.org 

Деятельность Общества разнообразна. Ежемесячно 
проводятся встречи членов, а один раз в год – общее собрание. 
Начиная с 2007 года, выходит «Ежегодник Великопольского 
Генеалогического общества “Гнездо”» («Rocznik Wielkopolskiego 
Towarzystwa Genealogicznego “Gniazdo»)1. В 2019 году вышел 
уже XIII выпуск. 

Общество прилагает много усилий, чтобы максимально 
помочь исследователям в поисках необходимой информации. 

1  Содержание см.: https://petergen.com/bovkalo/ukszhgen/rocznikwtg.htm
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Обществом и под его патронатом опубликован ряд книг. Двумя 
изданиями (первое – в 2012) вышел справочник для генеалогов2. 
В нем описывается история возникновения метрических книг, 
рассказывается, как они велись на польских землях, входивших 
раньше в состав Пруссии, Австрии и России. В справочнике 
приведены названия месяцев, дней недели, числительные и 
различные термины, используемые при метрических записях, 
на польском, латинском, русском и немецком языках. Выпущен 
немецко-польский словарь профессий. В нем помещено 1111 статей, 
каждая из которых проиллюстрирована рукописной записью, 
взятой из прусских канцелярских книг XIX века. Именно такая 
форма словаря помогает читателю прочитать записи, написанные 
готическим письмом. Для перевода терминов на польский язык 
использовались словари и другие материалы того времени, что 
позволяло как можно точнее перевести слово, которое часто уже 
давно забыто или имеет другой смысл3. Изданы несколько томов 
списков приходов различных епархий в XIX веке4. В них указаны 
местности, относящиеся к данному приходу, и местонахождение 
метрических книг. Отметим также словарь великопольских 
эмигрантов и путешественников5 и подборку газетных некрологов 
о погибших и умерших участников Познанского восстания за 
1918‒1921 годы6.

Немало материалов размещается на сайте Общества в 
электронном виде. Среди них – как опубликованные в различных 
малодоступных изданиях, так и вновь созданные. Пополняемая 
база данных «Великопольские ксендзы» содержит сведения о 
ксендзах, служивших с начала XVIII века и до Второй мировой 
войны. Создается база данных участников Познанского восстания 
1918‒1919 годов. Для некоторых местностей помещены списки 
родившихся, вступивших в брак, умерших, похороненных на 
различных кладбищах и т.п. Вообще же помещаются самые 

2  Hałuszczak Paweł. Niezbędnik genealoga / Paweł Hałuszczak; współpraca 
Magdalena Betlej, Dobrosława Gucia, Liliana Molenda; Wielkopolskie Towarzystwo 
Genealogiczne «Gniazdo». Wydanie II uzupełnione. Mnichowo; Adensen: Wielkopolskie 
Towarzystwo Genealogiczne «Gniazdo», 2019. 296 s. (Skarbnica Gniazda. Т. 5).

3  Molenda Liliana. Dawne zawody i statusy. Glosariusz niemiecko-polski opatrzony 
przykładami odręcznego zapisu z akt pruskich urzędów stanu cywilnego z terenu 
Wielkopolski (1874‒1918). 2016.

4  Jędraszewski Wojciech. Tryptyk Wielkopolski. Spis parafii i miejscowości wieku 
XIX, T. 1‒3. 2009‒2010; Jędraszewski Wojciech. Spis parafii i miejscowości XIX 
Metropolii Warszawskiej. T. 1‒2. 2011‒2014. 

5  Borowiak Mariusz. Słownik biograficzny wielkopolskich emigrantów, 
podróżników i ludzi morza. 2014.

6  Kuliberda Bożenna. Wielkopolska dla Ojczyzny, polegli i zmarli 27.12.1918 ‒ 
31.3.1921. 2015.
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разнообразные материалы, которые могут быть полезны для 
генеалогов: Список учеников школы в Бардзе за 1874‒1923 гг. 
(Ярослав Гурский), Список детей, приступивших к первому 
причастию в Мосине в 1931‒1939 гг. (Ева Рембиковска), 
Список умерших в польских военных лазаретах, которые были 
уроженцами Познанского департамента, в 1923 году (Слава Гуця) 
и т.д. Составлено и размещено также много указателей к фондам 
архивов. 

Общество сотрудничает с различными архивами и 
библиотеками. Совместно с Архиепархиальным архивом в Познани 
ежегодно проводится день генеалога. Общество занимается также 
оцифровкой и обработкой архивных материалов, находящихся 
в местных библиотеках и, с согласия владельцев, размещает их 
на своем сайте. Например, помещены хранящиеся в библиотеке 
Костшина Бухгалтерская книга Братства сапожников за 1872‒1939 
годы, Книга Портновского братства в Костшине за 1761‒1822 годы 
и другие.

В этом выпуске помещается перевод статьи Барбары Цывиньской 
«Семь главных грехов генеалога-любителя», опубликованной 
в 2014 году в «Ежегоднике Великопольского Генеалогического 
общества «Гнездо»», которая может быть полезна начинающим 
генеалогам.
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Памяти ушедших
Ирина Яновна Квятковская

(17 ноября 1926 ‒ 15 сентября 2020)

15 сентября 2020 года скоропостижно скончалась старейший 
член Русского генеалогического общества Ирина Яновна 
Квятковская.

Ирина Яновна родилась в Ленинграде 17 ноября 1926 года в 
семье представителя старинного польского дворянского рода 
герба Гриф Яна Яновича-Петровича (в советское время Ивана 
Ивановича) Квятковского и Марии Ниловны Михайловой.

До революции Ян Квятковский был офицером 87-го пехотного 
Нейшлотского полка, а в советское время ‒ экономистом 
на заводе «Электросила». Мария Ниловна, по образованию 
математик, вынуждена была работать диспетчером на станции 
«Скорой помощи». Тем не менее, «мое детство было больше, чем 
счастливым, ‒ вспоминала Ирина Яновна, ‒ любящие родители, 
няня, четырехкомнатная квартира с большой библиотекой, 
школа»1. Наступил 1937 год. Предчувствуя недоброе, Ян 
Квятковский уволился с завода и устроился на 3-ю мебельную 
фабрику. Однако 23 февраля 1938 он был арестован, 10 мая 
приговорен к высшей мере наказания и 2 июня расстрелян на 
Левашовской пустоши2. 

После ареста отца Ирина с матерью были высланы в город 
Уржум Кировской области, но в ноябре 1939 года им удалось 

1  Irena Kwiatkowska // Gazeta Peterburska. SPb., 2002. № 8-9. S. 14.
2  Ленинградский мартиролог. 1937‒1938. Т. 10. СПб., 2009. С. 196.
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вернуться в Ленинград. Вскоре началась война, и Ирина с мамой 
оказались в блокированном городе. Впоследствии Ирина Яновна 
была награждена медалью «За оборону Ленинграда». В 1944 году 
она окончила среднюю школу № 272, а в 1949-м – Первый 
медицинский институт по специальности «врач-отоларинголог». 
Много лет до выхода на пенсию в 1983 года Ирина Яновна 
проработала в НИИ гигиены морского транспорта. Она стала 
автором 68 научных работ.

С 9 октября 1948 года Ирина Яновна была замужем за 
Виктором Васильевичем Леонтьевым (12.2.1928 ‒ 12.6.1981), 
старшим инженером завода «Электросила». В этом браке родился 
сын Андрей. Ирина Яновна дождалась внука, внучку и четырех 
правнуков.

После выхода на пенсию у Ирины Яновны появились новые 
интересы. Она изучила архивные материалы КГБ, касающиеся 
ее отца, познакомилась с его биографией и сочла своим долгом 
составить родословную своего рода. Она активно начала поиски в 
библиотеках и архивах Санкт-Петербурга.

27 января 1996 года Ирина Яновна стала членом Русского 
генеалогического общества. Деятельность ее в обществе была 
разнообразна. В 1997–2003 годах она была членом Совета 
общества, в 2006–2012 годах – членом контрольно-ревизионной 
комиссии, а на съездах общества неоднократно была секретарем. 

Фамилия Квятковские – достаточно распространенная, и Ирина 
Яновна приложила немало усилий, чтобы выявить «своих». Тем 
не менее, Ирина Яновна успешно справилась с этой задачей, и в 
«Дворянском календаре» была опубликована поколенная роспись 
ее рода (известного с XVII века)3. Отметим, что Ирина Яновна 
привела также составленное польскими генеалогами родословие 
Квятковских герба Гриф XIV‒XVI веков, но подчеркнула, что 
при обращении в Виленское дворянское депутатское собрание 
Квятковские сведения об этих поколениях не представляли, а 
сейчас подтвердить это родство не представляется возможным 
из-за гибели многих архивов. Несколько Квятковских пропали 
без вести (вероятно, были репрессированы) в конце 1930-х годов. 
Ирина Яновна собирала материалы и о многих родственных 
фамилиях – Лавриновичей, Гловацких, Сомкевичей, Наркевичей, 

3  Дворянский календарь: Справочная родословная книга российского 
дворянства. 1999. Тетрадь 7. С. 74‒79.
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Стржелецких, Чернёвских, Лапковских, Лобановских и других.

Ирина Яновна была также членом общественной органи-
зации «Мемориал» и Комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий Московского 
района. После того как в Левашовской пустоши был открыт 
мемориал, Ирина Яновна каждый год в знак памяти приходила 
к польскому кресту. Ее небольшой рассказ об отце доступен в 
интернете4.

В публикации о польской генеалогической литературе5 ею 
были даны сведения о 63 справочных изданиях, указаны шифры 
книг, что во многом облегчало работу исследователей. 

С 17 мая 1997 года И.Я. Квятковская была также членом Санкт-
Петербургского губернского дворянского собрания, в котором 
многие годы исполняла роль добровольного координатора, 
поддерживающего постоянную связь со всеми членами Собрания. 
В Санкт-Петербургской губернии до революции не была 
опубликована дворянская родословная книга, и когда решено 
было начать издание этой книги, Ирина Яновна участвовала в 
составлении выпуска на букву «А»6.

За многолетнюю плодотворную деятельность Ирине Яновне на 
XI Петербургских генеалогических чтениях 15 июня 2007 года был 
вручен Почетный диплом Русского генеалогического общества.

И.Я. Квятковская принимала активное участие в мероприятиях 
Польского дома, консульства Республики Польша в Санкт-
Петербурге, была членом Культурно-просветительского общества 
«Полония». Часто Ирина Яновна бывала в Вильнюсе и никогда не 
забывала по возвращении рассказать о новинках генеалогической 
литературы.

Ирина Яновна всегда была отзывчивым, душевным человеком, 
от всей души радовалась чужой радости и успехам. Ирина Яновна 
много путешествовала, ездила в паломнические поездки (Италия, 
Испания, Польша), в Прибалтику, Финляндию. Круг ее интересов 
был обширен: с большим интересом Ирина Яновна следила за 
новыми постановками в Мариинском театре, была большим 

4  https://www.youtube.com/watch?v=5Y1NQAn-yZE (обращение 28 сентября 
2020).

5  Польская генеалогическая и геральдическая литература в фондах РНБ // ГВ. 
Вып. 8. 2002. С. 69‒73. 

6  Санкт-Петербургская дворянская родословная книга. Литера А. СПб, 2000. 
48 с.



180
балетоманом. Часто посещала любимый ею Эрмитаж, следила за 
выставками. Регулярно читала журналы, публиковавшие статьи, 
посвященные истории и культуре России. Ирина Яновна часто 
ездила погулять и полюбоваться Царским Селом, радовалась 
успехам реставраторов. 

Прах Ирины Яновны захоронен в могиле ее матери на Южном 
кладбище.

Светлая память об Ирине Яновне навсегда сохранится в наших 
сердцах.

А.А. Бовкало, М.А. Доммес, 
О.М. Карамышев, И.Б. Караулова, И.О. Малиновская

Лев Абрамович Мнухин 
(9 апреля 1938 – 3 июня 2020)

3 июня 2020 года после тяжелой болезни на 83 году жизни ушел 
из жизни историк, литературовед, специалист по истории русского 
зарубежья Лев Абрамович Мнухин. 

Л.А. Мнухин родился в Москве 9 апреля 1938 года. В 1956 году 
он поступил в Московский энергетический институт (окончил в 
1961 году) и более двадцати лет был ведущим конструктором, 
затем старшим научным сотрудником Всесоюзного научно-
исследовательского института электротермического оборудова-
ния, заведовал лабораторией, написал больше тридцати научных 
статей и учебник для электромеханических техникумов. 
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Его студенческие годы были заняты изучением техники, но 

веянья «оттепели», особенно в поэзии и литературе не оставили 
Льва Абрамовича равнодушным. Особое впечатление на него 
оказала книга воспоминаний Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь». 
Он начал искать, что можно почитать из авторов, упомянутых 
в книге: Цветаева, Хлебников и другие. В 1961 году на «черном 
рынке» появились маленькие книжечки Марины Цветаевой, 
Бориса Пастернака. Постепенно, читая все больше, углубляясь в 
цветаевские тексты, он увидел глубину и размах поэта и понял, 
что для него это поэт номер один. 

Лев Абрамович продолжил техническую работу, которую 
очень любил, заведовал лабораторией, занимался изобретениями. 
Параллельно собирал материалы о поэте, и таким образом 
получился небольшой домашний музей, включавший личные вещи 
поэтессы, ее семьи и окружения, в который начали наведываться 
посетители. Предстояло сделать выбор – наука и техника или 
литература. В 1991 году в Москве открывали музей Цветаевой, 
и Льва Абрамовича пригласили туда на научную работу. К тому 
времени, опираясь на свой технические научные навыки, Лев 
Абрамович уже составил первую библиографию по Цветаевой. Ее 
издали в Вене и Париже. Получив международное признание, он 
оставил технику и посвятил себя цветаеведению. 

С 1991 по 1994 год Лев Абрамович руководил научным отделом 
Культурного и научного центра «Дом-музей М.И. Цветаевой». 
С 1994 года был руководителем Российского отделения Группы 
изучения русской эмиграции (Groupe de recherche sur l’émigration 
russe / GRER). С 1996 года – член Союза писателей Москвы. 
С 1997 года – старший научный сотрудник Мемориального Дома-
музея Марины Цветаевой в Болшеве. С 2000 года член Русской 
академической группы в США по изучению русской эмиграции. 
С 2011 года член-учредитель Национального союза библиофилов. 

Автор статей в журналах «Новый мир», «Звезда», «Литературное 
обозрение», «Всемирное слово», «Библиофильские известия» и др. 

Более двадцати лет Лев Абрамович отдал Мемориальному 
Дому-музею Марины Цветаевой в Болшеве, внес неоценимый 
вклад в комплектование коллекции музея, организацию научных 
конференций и укрепление международных связей. Постоянным 
его делом была организация научных конференций Музейного 
объединения – Цветаевских чтений и праздников.

Со временем Л.А. Мнухин стал признанным авторитетом 
во многих сферах, связанных с историей русской литературы, 
русского зарубежья и интеллигенции.
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Он является автором более 200 статей, книг и научных трудов, а 

также различных обширных комментариев к собранию сочинений 
М.И. Цветаевой. 

Лев Абрамович Мнухин – не только исследователь, но и 
великолепный организатор науки. Им была создана группа 
энтузиастов и подготовлены фундаментальные многотомные 
справочники «Русское зарубежье: хроника научной, культурной и 
общественной жизни. 1940–1975. Франция» и «Русское зарубежье 
во Франции. 1919–2000: Биографический словарь». Для этого 
были просмотрены сотни комплектов газет, журналов и множество 
архивных документов в хранилищах России, Европы и Америки. 
Он прошелся по всем французским кладбищам, где могли быть 
захоронения русских.

Л.А. Мнухин – лауреат премии Правительства РФ в 
области культуры (2013), Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации (2015), лауреат премии Фонда имени 
академика Д.С. Лихачева (2012), лауреат Литературной премии 
им. М.И. Цветаевой, лауреат Литературной премии имени 
С.Н. Дурылина. Ассоциация Ренессанс Франсез (La Renaissance 
française) за заслуги в области франкофонии наградила его 
бронзовой медалью ассоциации (2015).

5 ноября 2020 г. после тяжелой продолжительной болезни 
умер основатель Ярославского историко-родословного общества 
Юрий Иванович Аруцев (1.1.1951‒5.11.2020).

Похороны состоялись 7 ноября 2020 г. на Федоровском клад-
бище города Ярославля.

Некролог будет напечатан в следующем выпуске «Генеало-
гического вестника».
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Веселовский Степан Борисович, 40, 52, 54–55, 61–62
Вешняковы, 67
Вильчковский Кирилл Сергеевич, 87
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Гассельблат Герман Витальевич, 21
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Дианова Татьяна Владимировна, 43
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Добров, 127–128
Доброва Надежда Сергеевна, ур. Иконникова, по 1-му браку Крахоткина, 127
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Долгушева Ольга Анатольевна, 18
Долгушевы, 18
Доммес Марина Александровна, 180, 183
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Дондуковы-Корсаковы, кн., 68, 117–118
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Достоевский Федор Михайлович, 165
Дубинский Андрей Юльевич, 59
Думин Станислав Владимирович, 13–14
д'Эверфельдт Франсуа, бар., 118
Дюбуа, 20
Евреинов Матвей Григорьевич, 82
Евреинов Сергей Александрович, 96
Евреинов Федор Григорьевич, 82
Екатерина II, 9, 139
Елькин Михаил Юрьевич, 6
Ельчанинов Александр Викторович, 31
Ельчанинов Иван Николаевич, 25–26, 31, 33, 48, 28–30, 32, 34–36
Ельчанинова Клеопатра Павловна ‒ см. Сабанеева К.П.
Ельчаниновы, 25, 28
Емельянов Яков Дмитриевич, 16
Емельянова Вероника, 17
Емельянова Ксения Александровна, ур. Смирнова, 17
Емельяновы, 16
Ендрашевский Войцех, 174
Еренбург Инесса Иосифовна, 6
Ждановы, 67
Жекулины, 67
Жеребков Георгий (Юрий) Сергеевич, 114
Заворотная Людмила Алексеевна, 43
Загряжские, 17
Задонские, 67
Зайцев Александр Викторович ‒ см. Тихон, архиепископ Подольский.
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Звягинцевы, 69
Зимин Александр Александрович, 40
Золотницкие, 116
Зотова Елена Яковлевна, 43
Зотовы, 46
Иваск Удо Георгиевич, 53–54
Ивашевы, 67
Игнатьев Леонид Александрович, гр., 74, 83–85, 88, 94, 100
Изъединовы, 67
Иконников Александр Николаевич, 61
Иконников Дмитрий Сергеевич, 124
Иконников Николай Флегонтович, 57, 59, 62–72, 108, 112–113, 115–122, 126, 

133–135, 148, 150
Иконников Петр Флегонтович, 126
Иконников Сергей Дмитриевич, 125
Иконников Сергей Флегонтович, 124
Иконников Флегонт Сергеевич, 123–124
Иконников-Галицкий Анджей Анджеевич, 131
Иконников-Галицкий Николай Петрович, 122, 129–130
Иконников-Галицкий Петр Сергеевич, 122, 128–129
Иконников-Галицкий Сергей Сергеевич (младший), 69, 122, 128–129
Иконников-Галицкий Сергей Сергеевич (средний), 126, 128
Иконников-Галицкий Сергей Сергеевич (старший), 123, 129
Иконников-Галицкий, затем Иконников, Сергей Николаевич, 131
Иконникова Валентина Васильевна, ур. Гусева, 131
Иконникова Вера Александровна, ур. Кондратьева, 131
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Иконникова Мария Павловна, ур. Галицкая, 123
Иконникова Надежда Сергеевна ‒ см. Доброва Н.С.
Иконникова Татьяна Сергеевна, 131
Иконникова-Галицкая Вера Николаевна – см. Тиро В.Н.
Иконникова-Галицкая Надежда Яковлевна, ур. Кетчер, 129
Иконникова-Галицкая Ольга Федоровна ‒ см. Кольс О.Ф.
Иконникова-Галицкая Ольга Яковлевна, ур. Кетчер, по 1-му браку Власова, 126
Иконниковы, 122, 128
Иконниковы-Галицкие, 122, 126, 128
Илюшкин Алексей Иванович, 84
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Иорданов Александр Павлович, 77, 85, 87, 89, 105
Иславин Дмитрий Александрович, 109
Казанцев Михаил Федорович, 6
Калашников Ефрем Степанович, 33
Каменские, 69
Каменцев А.Е., 39
Каменцев Иван Ефимович, 38
Каменцева Александра Ивановна, ур. Барышева, 38
Каменцева Е.И., 39
Каменцева Елена Ивановна, 36, 38–43
Карамзин Николай Михайлович, 29
Карамышев Олег Михайлович, 63, 135, 180, 183
Караулов Аввакум, 138
Караулов Александр Семенович, 140
Караулов Алексей Иванович, 155
Караулов Андрей Собина, 153
Караулов Борис Григорьевич, 134, 138
Караулов Григорий Аввакумович, 134, 139
Караулов Григорий Степанович, 134, 138, 154
Караулов Деменша Иванович, 154
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Караулов Иван Дмитриевич, 144
Караулов Иван Семенович, 138, 140
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Куманины, 118
Курлов Георгий Васильевич, 89
Лаврёнова Анна Михайловна, 122
Лавриновичи, 178
Лажечников Иван Иванович, 166
Лазаревы, 68
Лазаревы-Станищевы, 68
Лакиер Александр Борисович, 42
Ланжероны, гр., 68
Лапковские, 179
Лаптевы, 28
Ларионов Н., 69
Левинсон Николай Рудольфович, 51
Левшин Петр Георгиевич – см. Платон, митрополит.
Леонтьев Андрей Викторович, 178
Леонтьев Виктор Васильевич, 178
Ливцов Виктор Анатольевич, 166
Липес Надя Сара, 22
Липхард Александр, 117
Литошенко, 68
Лихаревы, 32, 34
Лихачев Николай Петрович, 31, 54
Лихачевы, 31
Лобановские, 179
Лугинина Мария Владимировна ‒ см. кнг. Волконская М.В.
Лукомский Владислав Крескентьевич, 41‒42, 40, 48
Лукьянов Г.Г., 48
Львовы, 31
Любимов Сергей Васильевич, 70
Ляпунов Всеволод Дмитриевич, 90
Мазараки Николай Вениаминович, 69
Майдель, фон бар., Александр Вольдемар Михаэль Бодо, 106
Маковецкая Анна Алексеевна, 19
Максимов Алексей Константинов, 129
Максутова Мария Дмитриевна, 18‒19
Максутова Милиса, 18
Маланьина Евгения, 17
Малиновская Ирина Олеговна, 180, 183
Малкин Сергей Абрамович, 7, 183
Малышко Елена Евгеньевна, 19
Мария Павловна, вел. кнж., 165
Марков Анатолий Львович, 107
Марковы, 67, 165
Мартынов Алексей Николаевич, 99
Мартыновы, 67, 120
Маслова Ирина Ивановна, 163
Машкин Владимир Михайлович ‒ см. архимандрит Серапион.
Медушевская Ольга Михайловна, 41
Мекленбургские, герцоги, 118
Меллеры, 116
Мерковский Вадим Геннадьевич, 72
Мец Ольга Федоровна ‒ см. Кольс О.Ф.
Мец Ольга Ивановна, ур. …, 131
Мец Фридрих-Андрей / Федор Федорович, 131
Мещеринов Алексей Аврамович, 118
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Миллер Петр Николаевич, 51, 53
Милославские, 118
Минский Николай Максимович, 38
Михайлова Мария Ниловна, 177
Мнухин Лев Абрамович, 180‒182
Могилянский Ерем, 19
Модзалевский Борис Львович, 101
Модзалевский Вадим Львович, 31, 47
Морозов Борис Николаевич, 40
Морозова Вера, 167
Мофре, 20
Муравьев Михаил Валерианович, 47
Муравьевы, 49, 69
Мусины-Пушкины, 28, 32
Мусоргские, 64, 70
Мясницкий Иван Ильич – см. Барышев И.И. 
Мясоедов Александр Николаевич, 92
Мятлев Николай Владимирович, 34‒35, 47, 112
Набоков Сергей Сергеевич, 94‒95, 99
Найденов Николай Александрович, 46
Наркевичи, 178
Наумов Олег Николаевич, 25, 48, 52‒53, 119, 183
Некрасов Николай Алексеевич, 49
Нестор Рябец, 120
Нечаев Василий Васильевич, 48
Никифоров Семён Гаврилович, 165
Николай Михайлович, вел. кн., 46
Новикова Екатерина Евгеньевна, 15
Новиковы, 28
Носова Мария, 167
Огарёвы, 37
Окуневы, 117
Олсуфьев Дмитрий Адамович, гр., 117
Олсуфьевы, 116
Опочинины, 28
Орбек Александр Николаевич, 61
Орбек Варвара Борисовна ‒ см. Сифферлен В.Б.
Орбек Марсель-Николя-Огюст, 61‒62
Орбеки, 61
Орловы-Давыдов, гр., 28
Осипов Стефан, 167
Осипова Элина Николаевна, 6
Ослан-Мурза Челебей, 67
Офросимов А.А., 69
Офросимовы, 116
Павел I, 9
Павлова Евдокия, 167
Палтовы, 116
Панафидины, 117
Паниссе Жерар, 112
Паскина Валерия Дмитриевна, 19
Пассек Вера Флоровна, 117
Пастернак Борис Леонидович, 181
Патракова Анна Леонтьевна, 16, 19, 22, 184
Пашков Александр Михайлович, 43
Передеров Георгий Филиппович, 18
Перелешин Федор, 32
Перепеченко Дмитрий Борисович, 125
Перепеченко Елизавета Дмитриевна, 122
Петерсены, 67
Петр II, император, 97
Платон (в миру Петр Георгиевич Левшин), митрополит Московский и 

Коломенский, 10‒12
Плаутин Сергей Николаевич, 69, 115
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Плеханова Тамара Федоровна, 6
Плешко Николай Дмитриевич, 76, 78
Подгоричани-Петрович, гр., 116
Подгурский Юрий Евгеньевич, 17, 22
Поджио, 68
Подобедов Александр Григорьевич, 12
Подобедов Андрей Иванович – см. Амвросий, митрополит.
Подобедов Гавриил Семенович, 10
Подобедов Григорий Семенович, 7, 12
Подобедов Димитрий Иванович, 7
Подобедов Иван Ильич, 11
Подобедов Иван Семенович, 7
Подобедов Илья Семенович, 11
Подобедов Петр Сергеевич, 12
Подобедов Семен, 7
Подобедов Семен Семенович, 7, 10‒12
Подобедов Сергей Григорьевич, 12
Подобедов Сергей Иванович, 7, 9
Подобедова Александра, 11
Подобедова Варвара Борисовна  ‒ см. Сифферлен В.Б.
Подобедова Наталья Алексеевна, 7
Подобедова Татьяна Семеновна, 12
Подобедовы, 7
Покровский Михаил Николаевич, 54
Положенский Сергий, 90
Полторацкие, 117
Полянская Юлия Николаевна, 17, 19
Попов Валерий Витальевич, 6
Порецкий Николай Александрович, 78, 84
Постниковы, 165
Протасовы, 34
Прутченко, 117
Пряничников Александр Петрович, 69
Пусторослевы, 116
Путята Зинаида, 126
Путятин Иван, 117
Путятин Михаил Сергеевич, кн., 116‒117
Путятины, кн., 117
Пушкина Екатерина Ивановна, 169
Пушкины, 168‒169
Пчелов Евгений Владимирович, 19‒20, 36, 163, 184
Пылаев Евгений Анатольевич, 17
Радищев Александр Николаевич, 9
Радищевы, 116 
Ракович Андрей Андреевич, 92, 96
Ратьковы-Рожновы, 28
Резвые, 117
Рембиковска Ева, 176
Репнин (рожд. кн. Волконский) Николай Григорьевич, кн., 97
Репнин, кн., 97
Репнины-Волконские, кн., 97
Ржевские, 116‒117, 120
Ржеуцкий Владислав Станиславович, 20
Рибопьеры, 117
Родионов Иван Александрович, 116
Родионов Петр Иванович, 116 
Родионовы, 116, 120
Розен Екатерина, 118
Розенмейеры, 120
Розенмейер Павел Павлович, 97
Розеншильд-Паулины, фон, 63, 117
Романовы, 66, 68
Ртищев Юрий (Георгий) Сергеевич, 69
Ртищевы, 70
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Руммель Витольд Владиславович, 47
Русанов Александр Валентинович, 6
Рыкова Ольга Владимировна, 40, 55
Рыхляков Вадим Николаевич, 22, 184
Рюрик, 47, 70
Рюриковичи, 113, 116, 121
Рябухо Людмила Викторовна, 6
Сабанеев Владимир Павлович, 32
Сабанеев П.Н., 32
Сабанеева Клеопатра Павловна, ур. Ельчанинова, 32
Сабанеевы, 32
Сабуровы, 69
Савёлов Леонид Михайлович, 29, 31, 46‒48, 69, 119‒120
Савёлова Вера Леонидовна ‒ см. Бибикова В.Л.
Саитов Владимир Иванович, 28‒30
Салтыковы, 116
Самарин Федор Васильевич, 118
Самсонов Александр Васильевич, 116
Самсоновы, 116
Сарабанская Людмила Анатольевна, 6
Сахаров Анатолий Егорович, 19
Сахаров Игорь Васильевич, 18‒21
Светлаевы, 165
Свищовы, 67, 69
Святополк-Мирский Николай Владимирович, кн., 99
Селезнев Дмитрий Дмитриевич, 69
Селиверстова София, 167
Селифонтовы, 28
Семенов-Тян-Шанский Валерий Петрович, 69
Семенов-Тян-Шанский Вениамин Петрович, 69
Серапион (в миру Владимир Михайлович Машкин), архимандрит, 32
Сиверс Александр Александрович, 35, 47, 54‒55
Симанский Пантелеймон Николаевич, 69
Синицын Фёдор Иванович, 167
Сифферлен Варвара Борисовна, ур. Веселовская, по 1-му браку Подобедова, 

по 2-му ‒ Орбек, 61
Сифферлены, 61
Слуцкий Сергей Сергеевич, 45
Случевские, 116
Смецкие, 118
Смирнов Александр Иванович, 17
Смирнов Василий, 165
Смирнов Максим Игоревич, 72
Смирнова Ксения Александровна ‒ см. Емельянова К.А.
Смирновы, 16‒17, 165
Соколовы, 28‒29
Солдатёнков Кузьма Терентьевич, 37‒38
Соллогуб Наталия Михайловна, гр., 46
Соловский Дмитрий Павлович, 115
Соловьев Кирилл Алексеевич, 166
Сомкевичи, 178
Сорокин Виктор Васильевич, 53
Сперанский Александр Николаевич, 40
Станиславский Александр Лазаревич, 40
Старилова Людмила Ивановна, 17
Степанов Андрей Владимирович, 15, 17
Степко Мария Викторовна, 18‒19
Стефанов Олег, 19
Столяев Никифор Ильич, 124
Стрешневы, 61
Стржелецкие, 179
Стэнсфилды, 116
Сукины, 28
Суриков Иван Захарович, 38
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Суходольские, 116
Сухопрудская Мария Алексеевна ‒ см. Кетчер М.А.
Сухотин Лев Михайлович, 119
Сытин Петр Васильевич, 56
Сытина Наталья Петровна, 56
Тандефельт Николай-Оттон (Николай Николаевич), бар., 104
Тандефельты, бар., 120
Тараковская А.Н., 123
Тарасов Виталий Алексеевич, 15
Тарасова Оксана Владимировна, 6
Тарбеевы, 28
Татищев Юрий Владимирович, 47
Таубе (род), 110
Таубе Адольф, 110
Таубе Бьёрн,  110
Таубе, фон бар., Михаил Александрович, 110
Теляковские, 16
Теляковский Константин Александрович, 16
Теляковский Леонтий Николаевич, 17
Тиро Вера Николаевна,  ур. Иконникова-Галицкая, 1-м браке – Юнгхейт, 131
Тиро Калью Эдуардович, 132
Тиро Эдуард Карлович, 132
Титов Андрей Александрович, 31
Тихменевы, 28
Тихомировы, 16
Тихон (в миру Александр Викторович Зайцев), архиепископ Подольский, 165
Толбузины, 116
Толстой-Милославский Михаил Павлович, 82, 102
Толстые, 49
Томановские, 28
Траскин Илья Владимирович, 101
Траханиотовы, 116
Тройницкий Сергей Николаевич, 47‒48
Трутовский Владимир Константинович, 54
Туманов  (Туманишвили), фра Кирилл (кн. Кирилл Львович), 73
Тургенев Иван Сергеевич, 51
Тютчевы, 28
Ульянинский Дмитрий Васильевич, 30, 32
Успенский Иван, 167
Устюгов Николай Владимирович, 39‒42
Ухтомские, кн., 116
Ушаков Иван Клементьевич, 117
Федор Иванович, царь, 98
Фелейзены, дв. и бар., 65
Феодосия Федоровна, царевна, 98
Ферран Жак, 112
Филарета, игуменья, 11
Флорансы, 20
Флоренский Павел Александрович, 31, 35
Фокин Анатолий Михайлович, 33‒35, 50
Фомины-Квашнины, 65
Фричеро, 68
Хабаров Ерофей Павлович, 46
Хассельблаты (Гассельблаты), 21
Хлебников Велимир (Виктор Владимирович), 181
Хлоповы, 28
Хованские, князья, 46
Хорошунов Александр Дмитриевич, 18
Цветаев Дмитрий Владимирович, 48
Цветаева Марина Ивановна, 181
Цывиньска Барбара, 171, 174, 184
Цявловский Мстислав Александрович, 51
Челюсткины, 67
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Черепнин Лев Владимирович, 40
Черкасовы, бар., 116
Чернёвские, 179
Чернопятов Виктор Ильич, 29, 54
Чернышевы-Безобразовы, гр., 68
Чернявский Михаил Петрович, 108, 134, 138
Чехов Антон Павлович, 38
Чириковы, 64
Чулков Николай Петрович, 25, 34‒35, 40, 44‒45, 47‒48, 49‒50, 52‒56
Чулков Петр Петрович, 45‒46
Чулкова Надежда Карповна, ур. Кисель-Загорянская, 45
Шабельские, 69
Шабельский Константин Павлович, 69
Шамшевы, 69
Шарина Елена Николаевна ‒ см. Караулова Е.Н.
Шафировы, бар., 61
Шахматовы, 116
Шаховские, кн., 64, 116, 118, 121
Шаховской Дмитрий Михайлович, кн., 63, 72
Шаховской Константин Михайлович, кн., 115
Шаховской Лев Александрович, кн., 116
Шелешпанские, кн., 118
Шеншины, 31
Шереметев Павел Сергеевич, гр., 52
Шереметевский Владимир Владимирович, 54
Шереметевы, дв. и гр., 72
Шехонские, кн., 118, 121
Шидловские, 69, 118
Шидловский Николай Илиодорович, 69
Шиллинги, 67
Шиловский Петр Владимирович, 106
Шиловы, 118
Ширковы, 69
Шихмановы, 69
Шишмарёвы, 117
Шмидт Сигурд Оттович, 40‒41
Шокарев Сергей Юрьевич, 44, 184
Шор Татьяна Кузьминична, 122
Шпиленко Дмитрий Павлович, 62‒63, 184
Штиглицы, бар., 117
Шульгина Эмилия Васильевна, 43
Шумков Андрей Александрович, 72, 122, 135, 147, 184
Шуринов Михаил Павлович, 69
Шуриновы, 69
Щербачев Олег Вячеславович, 19‒20
Щербачевы, 19
Экземпляров Станислав Олегович, 15, 17
Эттингер Павел Давыдович, 51
Юнгхейт Анджей, 132
Юнгхейт Вера Николаевна – см. Тиро В.Н.
Юреневы, 28
Юрьевич Сергей Александрович, 107
Яблочковы, 67
Языков Александр Юрьевич, 116
Яковлевы, 67
Якса-Конарский Шимон, 61
Ямгурчей Караул, 133‒134, 138
Ярославов Алексей Тихонович, 29
Ярославовы, 29
Ястржембский Лев Андреевич, 53
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