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I

M. В. Сидорова

ШТАТЫ III ОТДЕЛЕНИЯ с. е. и. в. КАНЦЕЛЯРИИ

Указ о создании III отделения был подписан 3 июня 1826 г. 
Все делопроизводство нового ведомства было разделено на 
4 -экспедиции, занимавшиеся определенным кругом вопросов.

Для заведования делопроизводством в каждой из них были 
назначены: экспедитор с окладом 2000 руб. в год и два помощ
ника (старший и младший) с окладом соответственно 1500 и 
1000 руб. В штат III отделения входил также экзекутор 
с жалованием 2000 руб., казначей и его помощник, который од
новременно являлся и журналистом. Кроме того, сверх штата 
при III отделении состояли управляющий и четыре чиновника 
особых поручений (приложение) — итого 20. человек. Все они 
без исключения являлись ранее чиновниками особенной канце
лярии МВД. Во всеподаннейшем докладе А. X. Бенкендорф 
предлагал: «Передача бумаг в пятнадцать лет накопившихся 
в МВД и первоначальное устройство сего отделения потребуют 
на некоторое время усиленных занятий. Впоследствии, когда 
все дела получат течение постоянное и правильное, долгом бу
дет позаботиться об уменьшении числа чиновников и об уве
личении чрез то окладов».1

В 1828 г. из ведения МВД в III отделение была передана 
цензура драматических сочинений, соответственно и число чи
новников увеличилось с 20 до 22 человек за счет цензора и 
его помощника.

В апреле 1829 г. А. X. Бенкендорф представил Николаю I 
всеподданейший доклад о штате своего ведомства, указав, «что 
с момента учреждения III отделения оно не получило штата, 
приличного своему званию и соразмерного с трудами, состав
ляющее оное чиновников. Ходатайство о таковом штате было 
отложено в намерении: во-первых, удостовериться, действи
тельно ли предполагаемая многосложность дел будет соответ
ствовать назначенному числу чиновников, и, во-вторых, узнать 
по опыту меру их деятельности и способностей».2 Далее на 
высочайшее рассмотрение был предложен штат III отделения, 
который был одобрен и утвержден. Он предусматривал увели
чение количества младших чиновников на 2 человека и незна
чительное увеличение жалованья. Но все равно, даже по этому 
штатному расписанию чиновники III отделения получали жа
лование меньше, чем в других отделениях с.- е. и. в. канцеля
рии, существовало также несоответствие в должностях и чинах.

В декабре 1835 г. высочайшим повелением чиновникам, по
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лучающим 2000 руб., было назначено добавочное содержание 
в размере 1000 руб.

В 1839 г. были объединены должности начальника Штаба 
Корпуса жандармов и управляющего III отделением. По пред
ставлению Бенкендорфа эту должность занял Л. В. Ду
бельт. Тогда же последовало Высочайшее повеление рас
смотреть штаты всех отделений с. е. и. в. канцелярии «для 
приведения содержания всех чиновников в единообразные ок
лады». Чиновникам III отделения были присвоены соотвест- 
вующие классы и должности, произошло уравнивание в окла
дах с чиновниками других отделений. По этому штатному рас
писанию 4 чиновника по особым поручениям, состоящие ранее 
сверх штата, включены были в постоянный штат. Общее ко
личество чиновников вместе с управляющим составило 27 че
ловек.3 Жалованье колебалось от 2000 руб. у старшего чинов
ника (V кл.) до 515 руб. у помощника журналиста (X кл.), 
объединенная должность управляющего III отделением и на
чальника Штаба Корпуса жандармов предусматривала жало
ванье только по штабу Корпуса.

Это побудило чиновников III отделения подать А. X. Бен
кендорфу записку с ходатайством о начислении Л. В. Дубель
ту жалованья как управляющему. По этой записке А. X. Бен
кендорф собирался составить всеподданнейший доклад об оп
ределении жалованья управляющему, однако Л. В. Дубельт не 
согласился на это, оставив на записке чиновников следующую 
резолюцию: «Хранить сию записку в нашей канцелярии. Пусть 
преемники наши читают! Не постыжусь сказать, что читая эту 
записку, я прослезился! Моя преданность, уважение и благо
дарность к моим сослуживцам за их усердие и честную служ
бу еще бы увеличились, если бы это было можно, так тронул 
меня их благородный порыв и их ко мне внимание. Но согла
ситься на их желание не могу, как потому, что, имея хорошее 
состояние, благодаря доброй жене, мне отрадно служить Го
сударю, не обременяя казны, так и по той причине, что при 
вступлении в управление III отделением, Его Величество не 
соизволил на назначение мне по этой должности жалования,— 
а воля нашего царя всегда была и будет мне священна!»4. Жа
лованье, как начальник Штаба Корпуса жандармов, Л. В. Ду
бельт получал в размере 3900 руб. Объединенная должность 
существовала до 1871 г.

В октябре 1842 г. была учреждена пятая (цензурная) экс
педиция III отделения. Цензор драматических представлений 
соответственно стал именоваться старшим чиновником и полу
чил нового второго помощника.

В 1849 г. произошло еще одно изменение в штате. Дело в 
том, что к 1849 г. окончательно оформился архив III Отделе
ния и на основании всеподданнейшего доклада А. Ф. Орлова 
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были введены сверхштатные должности начальника архива и 
двух помощников (в штат и в смету по III отделению, как по
стоянные, они были включены в 1862 г.).

В июне 1850 г. А. Ф. Орлов представил Императору проект 
негласного дополнения к штату шести чиновников для письма, 
указав, что число дел и бумаг с каждым годом все более воз
растает (например, если в 1826 г. по 1 экспедиции было заве
дено 120 дел, то в 1849 г. их количество увеличилось уже 
до 567). Государь разрешил приискать нескольких чиновников 
преимущественно «из молодых людей еще неиспорченной нрав
ственности».5 Однако кандидаты, подходившие А. Ф. Орлову, 
являлись выпускниками высших учебных заведений и не име
ли трехлетнего стажа работы, необходимого. при зачислении в 
III отделение. «Чиновников я скорее найду из числа молодых 
людей, которые не были в других службах, не «изведали там 
канцелярских злоупотреблений и еще сохранили всю чистоту 
нравственности»,6 — докладывал императору А. Ф. Орлов и 
просил снисхождения. Учитывая это, 6 новых чиновников оп
ределены были сверх штата со всеми правами по службе и с 
содержанием наравне со штатными младшими чиновниками.

В августе 1862 г. был утвержден новый штат III отделения. 
Прежде всего в основной штат включались все сверхштатные 
дополнения 1849 и 1850 гг. Главному начальнику разрешалось 
по своему усмотрению замещать вакансии младших чиновни
ков чиновниками для письма. Для уравнивания содержания 
чиновников III отделения с содержанием чиновников прочих 
отделений с. е. и. в. канцелярии было предложено не разделять 
производимое в III отделении штатное содержание на жало
ванье и столовые, а соединить оба эти оклада в одном под 
общим названием жалованья. С 1863 г. добавочное содержание 
чиновникам предполагалось выплачивать не из суммы на сек
ретные расходы, а из денег получаемых от печатания в типо
графии Штаба Отдельного Корпуса жандармов бланкетов за
граничных паспортов. Это штатное расписание выглядело сле
дующим образом: табл. 1.

В 1865 г. из ведения III отделения была изъята драматиче
ская цензура, а все делопроизводство ‘по ней передано в Глав
ное управление по делам печати, однако должности старшего 
чиновника и его помощника (по бывшей 5-й экспедиции) со
хранены в штате III отделения.

В 1866 г. по всеподданнейшему докладу П. А. Шувалова 
одному из положенных по штату чиновников для особых по
ручений было присвоено звание секретаря при Главном на
чальнике с сохранением жалованья и должности чиновника 
особых поручений. В этом же году произошло разделение 
3-й экспедиции, занимавшейся ib то время политическими дела
ми, на два отдела, во главе одного из которых стоял старший



Та блица 1.

Всего: 36 человек

Должность Количество 
чиновников Кл. чин. Жалованье

(руб)

Старшие чиновники 5 V 2000
Их помощники 5 VI 1285
Младшие чиновники 16 VII 730
Казначей и экзекутор 1 VI 1285
Начальник архива 1 VI 1285
Его помощники 2 VII 730
Журналист 1 IX 660
Помощник экзекутора и журналиста 1 X 515
Чиновники особых поручений 2 V 2000

1 575
1 1285

чиновник, во главе другого — «особого делопроизводства» — 
чиновник особых поручений. Это продолжалось до 1869 г., ко
гда дела 3-й экспедиции были вновь объединены. В марте 
1871 г. дополнительно вводится должность товарища Главного 
начальника III отделения. Функции управляющего III отделе
нием и начальника Штаба Корпуса жандармов, соединенные 
в 1839 г., были разъединены, должность управляющего — 
включена в штат III отделения с отнесением по IV кл. и жа
лованьем 7000 руб.

В 1873 г. П. А. Шувалов, представил императору свои сооб
ражения на предмет упразднения 4 экспедиции, дела которой, 
не имея самостоятельного значения, находились в тесной свя
зи с другими экспедициями. Получил утверждение новый штат, 
количество чиновников по которому выросло до 58 человек за 
счет чиновников для письма, впервые введенных в штат в ко
личестве 20 человек. Такой штат остался неизменным до уп
разднения III отделения в 1880 г.

Следует отметить, что процент служащих, перешедших из 
III отделения в другие ведомства, был невелик. Многие чи
новники III отделении работали в нем почти всю свою жизнь: 
например, Александр Гедерштерн (зачисленный еще из Осо
бенной канцелярии, службу оставил в 1863 г., дослужившись 
до чина тайного советника), Врасский (1830—1866), Кашин- 
цов (1832—1850), Сагтынский (1832—1856), Грибовский 
(1837—1871), Никитин (1826—1858), Леванда (1830—1855) 
и др. В основном это были люди дворянского происхождения, 
правда, встречались выходцы,из обер-офицерских и солдатских 
детей. При зачислении в отделение учитывался опыт работы



в «присутственных местах», на службу принимались чиновники 
обязательно прослужившие в каком-нибудь учреждении не ме
нее трех лет, многие из чиновников имели высшее образование.

По сохранившимся формулярным спискам можно просле
дить судьбы чиновников III отделения. Вот, например, первый 
начальник архива Александр Александрович Галлер, закончив
ший в 1836 г. курс Санкт-Петербургокого университета и за
численный канцелярским служащим в департамент разных по
датей и сборов. В 1837 г. он был назначен старшим помощни
ком начальника стола в капитуле орденов. В 1838 г. был пере
веден в III отделение «по высочайшему повелению за благо
родный поступок». Дело в том, что «он открыл преступное на
мерение бывшего учителя Александрова, который покушался 
на жизнь отставного штабс-ротмистра Яковлева и на домога
тельство миллиона рублей от отца его, и что отказался от 
10000 руб. асе., предложенных ему сим последним в изъявле
нии благодарности».7 Галлер был зачислен в 1-ю экспедицию 
младшим чиновником, в 1846 г. прикомандирован к архиву 
для приведения его в порядок, а в 1849 г. стал его начальни
ком. За усердную службу постоянно получал чины и награды, 
а в 1851 г. «за устройство общего архива и составление 12-ти 
томов алфавита представлен был к награждению орденом 
Св. Владимира 4 ст.».8 Ушел в отставку в 1851 г. по состоянию 
здоровья.

Помощник начальника архива И. К. Тимофеев, происхо
дивший из солдатских детей, поначалу служил писарем в де
партаменте военных поселений, в 1846 г. был прикомандирован 
к Петербургскому жандармскому дивизиону, а с 1847 г. в чине 
поручика штаба Отдельного Корпуса жандармов состоял при 
III отделении. В 1849 г. уволенный от службы «для определе
ния к статским делам и с переименованием в губернские сек-' 
ретари»,9 был определен в III отделение (сверх штата) по
мощником начальника архива. За добросовестную службу имел 
награды, продвигался по служебной лестнице — за 27 лет ра
боты в III отделении прошел путь от чиновника XII кл. (гу
бернского секретаря) — до чиновника IV кл. (действ, стат, со
ветника). Был уволен со службы в 1876 г. по состоянию здо
ровья.

Иван Андреевич Нордстрем после окончания курса наук в 
Казанском университете по нравственно-политическому отделе
нию, был награжден за отличные успехи золотой медалью и 
причислен к II отделению с. е. и. в. канцелярии, в 1838 г. по 
распоряжению начальства перемещен в департамент государ
ственных имуществ старшим помощником столоначальника, в 
1840 г. определен секретарем при начальнике 6-го округа Кор
пуса жандармов, находился с ним в поездке по Грузино-Име
ретинской губернии, высочайшим приказом в 1849 г. был пере
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веден в III отделение, в чине тайного советника, уволен в от
ставку с мундиром и пенсией.10

Адам Александрович Сагтынский, поступивший на службу 
в 1810 г. старшим переводчиком (штат княжества Валахско- 
го), в 1814 г. был определен в Главный штаб, возглавляемый 
вел. кн. Константином Павловичем, ,в 1832 г. причислен к 
III отделению чиновником особых поручений, специализировал
ся в основном на политическом сыске за границей: в 1838 г. 
ездил в Париж для «ознакомления с французской прессой», 
в 1840 г.— в Берлин, в 1841 г.— в Палермо, а также в много
численные командировки во внутренние губернии России. Уво
лен в 1856 г. с пенсией и мундиром.11

Николай Андреевич Кошинцов вступил в службу во Вла
димирское губернское правление, в 1815 г. был определен с 
чином губернского секретаря в Правительствующий Сенат, а 
в 1819 г.— в экспедицию кремлевских строений. Прослужил 
здесь до 1827 г. Затем вступил в Императорское человеколю
бивое общество Московского попечительного комитета и стал 
директором Дорогомиловского Богодельного Дома, в 1829 г. 
был избран Клинским дворянством в депутаты для составления 
родословных книг, в 1832 г' по высочайшему повелению, был 
причислен к III отделению для наблюдения за всеми выходящи
ми в Москве периодическими сочинениями, тогда же был пожа
лован в звание камер-юнкера двора.12 В делах III отделения со
хранились интересные отчеты-рассуждения Николая Андрееви
ча о целях и задачах политической полиции и методах работы 
ее агентов. «Вопреки толкам многих в публике,— писал он,— 
наблюдение благородное никогда не унизится до шпионства: 
тут все доводится до света, там — мрак сомнения, пристрастия, 
пороков. Наблюдение необходимо, а шпионство — верное зло: 
это — подкуп, следственно, порча нравов, поколебание правил, 
шаткость обязанностей».13

Интересна история с чйновни-ком А. М. Петровым, бывшим 
студентом Киевского университета св. Владимира. Он был за
числен в штат III отделения в 1849 г. «по высочайшему соиз
волению» с правами младшего чиновника14 за донос на Ки- 
рилло-Мефодиевское общество. Не желая иметь доносчика в 
своем учреждении, Л. В. Дубельт предложил наградить 
А’. М. Петрова только деньгами, но А. Ф. Орлов заметил, что 
на зачисление Петрова было монаршее соизволение. Вскоре 
случилось следующее: городской почтой на имя императора 
был отправлен конверт с вырезками из всеподданнейших док
ладов Орлова с резолюциями Николая I. В прилагаемой ано
нимной записке говорилось, что в III отделении за деньги мож
но получить даже автограф царя. Началось расследование, бы
ла создана' специальная комиссия под председательством 
А, Ф. Голицына, которая обнаружила причастность к этому 



делу А. М. Петрова. «Оставаясь дежурить по вечерам, Петров 
проникал в I-ю экспедицию, брал там секретные бумаги, а так
же расшивал некоторые дела архива для передачи частным 
лицам».15 Этим частным лицом оказался капитан действующей 
армии в Варшаве, впоследствии редактор Военного сборника, 
П. К. Меньков, который будучи знаком с Петровым и зная, 
что последний служит в III отделении, просил «о выдаче ему 
тех фактов, которые не составляя секрета, могут прояснить 
пробелы исторические».16 А. М. Петров был арестован, провел 
более полутора лет в Алексеевском равелине, а затем в ссыл
ке в Олонецкой губернии, где служил секретарем в суде. Пос
ле снятия секретного надзора в 1856 г., выехал на жительство 
в Стародуб. Неоднократно обращался в III отделение с прось
бами о помощи и получал оттуда денежные переводы.

После упразднения в 1880 г. III отделения чиновники это
го ведомства были уволены с пенсиями,, соответствующими ко
личеству проработанных лет. Прослужившие 25 лет и более 
получали пенсию в размере оклада, от 20 до 25 лет в размере 
2/3 оклада, от 15 до 20— 1/2 оклада.17

Многие чиновники подали прошение о зачислении на служ
бу в Департамент полиции. 21 прошение было удовлетворено.18 
Приоритет отдавался чиновникам особых поручений, архиви
стам и канцелярским служащим.

В заключение следует отметить, что несмотря на всю широ
ту интересов III отделения, его штат всегда оставался весьма 
немногочисленным: 20 человек на момент создания и 58 чело
век при упразднении. Увеличение происходило за счет канце
лярских чиновников.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 ГАРФ. Ф. 109. II экспедиция. 1826 г. Д. 1, ч. 1. Л. 14 об.
2 Там же. Л. 25 — 25 об.
3 Там же. Л. 68.
4 Там же. Л. 85 — 85 об.
5 Там же. Л. 114 об.
6 Там же. Л. 112—113.
7 Там же 2-я экспедиция. 1837. Д. 634. Л. 45 об.
8 Там же. Л. 50.
9 Там же. 2-я экспедиция. 1849. Д. 353.

10 Там же. Д. 349.
11 Там же. 2-я экспедиция. 1832. Д. 711.
12 Там же. Д. 7.
13 Там же. Д. 7, ч. 2. Л. 89.
14 Там же. 2-я экспедиция. 1847. Д. 236. Л. 1, 6.
15 Там же. Ф. 109. Оп. 223. Д. 14. Л. 54 — 55.
16 РГВИА. Ф. 167. On. 1. Д. 5. Л. 24, 30 — 30 об.
17 ТАРФ. 2-я экспедиция. 1880. Д. 817. Л. 34 об.-35.
18 Там же. Д. 98. Л. 32.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменение штатов III отделения с. е. и. в. к.

Год

Ко
ли

че
ст

во
 

ш
та

тн
ых

 
чи

но
вн

ик
ов

Количество 
нештатных 
чиновников

О
бщ

ее
 

ко
ли

че
ст

во
 

чи
но

вн
ик

ов

Примечания

1 2 3 4 5

1826 15
1 управляющий
4 чиновника особых 
поручений

20

1828 17
1 управляющий
4 чиновника особых 
поручений

22
Новые штатные должности:
цензор драматических представ
лений и его помощник

1829 19
1 управляющий
4 чиновника особых 
поручений

24 2 новые штатные должности 
младших чиновников

1839 23
1 управляющий
3 младших чинов
ника для пис.ма

27
Чиновники особых поручений, со
стоявшие ранее сверх штата, 
включены в штат

1841 26 1 управляющий 27 3 младших внештатных чиновни
ка включены в штат

1842 27 1 управляющий 28

Учреждена 5-я (цензурная) экс
педиция. Цензор драматических 
представлений получил еще од
ного помощника

1843 27
1 управляющий
1 начальник архива 
и 2 его помощника

31
При организации архива введены 
сверхштатные должности началь
ника архива и его помощников

1850 27
1 управляющий
3 архивиста
6 младших чинов
ников

37

По проекту негласного дополне
ния к штату III отделения по 
представлению А. Ф. Орлова 
прибавились 6 младших чинов
ников

1862 36 1 управляющий 37
Все сверхштатные дополнения 
1849, 1850 гг., включены в об
щий штат

1871 37 — 37 В штат III отделения включен 
управляющий

1873 58 — 58

20 новых чиновников для письма 
и должность секретаря управ
ляющего. Произошли перестанов
ки в штате и переименование 
должностей
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Источники:

Записка А. X. Бенкендорфа о функциях и штатах III отделения. ГАРФ. 
Ф. 109. 2-я экспедиция. 1826. Д. I, ч. I. Л. 12—16 об.; Сравнительные ведо
мости окладам чиновников I, II, III, IV отделений с. е. и. в. канцелярии 
1826, 1839 гг. Там же. Л. 30, 47 — 50 ; Всеподданнейшие доклады о штатах 
III отделения 1841,, 1849 гг. Там же. Л. 66 — 68, 75 — 79, 103; Всеподдан
нейший доклад об учреждении цензурной экспедиции при III отделении и ее 
штате. 1842 г. Там же. Л. 92 — 94. 96; Записки Л. В. Дубельта об учрежде
нии архива III отделения и о назначении чиновников для архива. 1849. Там 
же. Л. 100— 102; Проект негласного дополнения к штату III отделения. 1856. 
Там же. Л. 111 — 114 об.

Начальники III отделения с. е. и. в. к.
1. Бенкендорф Александр Христофорович
2. Орлов Алексей Федорович
3. Долгоруков Василий Андреевич
4. Шувалов Петр Андреевич
5. Потапов Александр Львович
6. Мезенцев Николай Васильевич
7. Дрентельн Александр Романович

июль 1826 — 15.09.1844. 
17.09.1844 — 05.04.1856. 
27.06.1856— 10.04.1866 
10.04.1866 — 22.07.1874. 
22.07.1874 — 30.12.1876. 
30.12.1876 — 04.08.1878. 
15.09.1878 — 26.02.1880.

Товарищи Главного начальника III отделения

1. Левашов Николай Васильевич 07.05.1871 —22.07.1874
2. Мезенцов Николай Васильевич 05.08.1874 — 30.12.1876
3. Селиверстов Николай Дмитриевич 19.04.1878 — 05.10.1878

(фактически сдал должность 13.10.1878-
4. Черевин Петр Александрович 05.11.1878 — 06.08.1880

Управляющие III отделением с. е. и. в. к.*

1. Фон Фок Максим Яковлевич 15.07.1826 — 27.07.1831
2. Мордвинов Александр Николаевич 01.09.1831 — 18.03.1839
3. Дубельт Леонтий Васильевич 24.03.1839 — 26.08.1856

(по другим данным 29.06.1856)
26.08.1856— 18.08.1861 
18.08.1861 — 15.12.1861 

(фактически уволен в отпуск с 19.10.1861)
6. Потапов Александр Львович и. д. с

4. Тимашев Александр Егорович
5. Шувалов Петр Андреевич

7. Мезенцов Николай Васильевич 
Фон Шульц Александр Францевич 
Черевин Петр Александрович

8.
9.

10. Шм’ит Никита Конрадович

11. Никифораки Антон Николаевич**

22.10.1861, утвержден в должности
15.12.1861 — 14.07.1864 
14.07.1864— 17.05.1871 
07.12.1871 —06.11.1878

и. д. 16. 11. 1878 — 09.12.1878 
(фактически до 03.01.1879) 

09.12.1878 — 30.05.1880 
(фактически заведовал

III Отделением до 14.06.1880) 
вр. исп. обязаности 

(14.06.1880 — 24.08.1880)

* 24 марта 1849 г. должности начальника Штаба корпуса жандармов 
и Управляющего III Отделением соединены в одном лице; в мае 1871, г. 
учреждена должность товарища Главного начальника III Отделения; долж
ности Управляющего Отделением и начальника Штаба корпуса жандармов 
были разъединены. (ПЗС II собр., т. XIV, № 12177, 28.03.1839; ГАРФ 
ф. 109, 2-я эксп., 1862, д. 1, ч. 1; д. 561, л. 44 — 45).

** Одновременно был начальником Штаба Отдельного корпуса жан
дармов.
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Б. Г. Кипнис

ОФИЦЕРСКИЙ КОРПУС РУССКОЙ АРМИИ 
ВЕСНОЙ 1828 г.

(К ВОПРОСУ О ЕГО БОЕГОТОВНОСТИ 
И СОЦИАЛЬНОМ СОСТАВЕ)

Уровень боеготовности армии зависит от многих факторов, 
среди которых особое значение имеют источники военного об
разования офицеров, их полевая выучка и наличие боевого 
опыта. В данной статье предпринята первая в нашей литера
туре попытка определить степень обладания боевым опытом 
офицерами русской армии в 20-е гг. XIX в.

Речь идет не только об установлении общего количества 
строевых штаб- и обер-офицеров, имевших боевой опыт, но и 
об определении их процентного показателя как в общем числе 
офицеров, так и на уровне эскадронных, батальонных и полко
вых командиров, выявлении соотношения среди кавалеров Во
енного Ордена св. Великомученика и Победоносца Георгия 
лиц, имевших эту награду за отличие в боях и за безупречную 
выслугу 25 лет в офицерских чинах, установлении среди обер- 
офицеров выходцев из податных сословий.

Самые ранние материалы сводного характера на этот счет 
относятся к 1828 г.1 Они позволяют увидеть,, каковы были 
итоги 14-летнего мирного периода в развитии русской армии 
по окончании цикла «наполеоновских войн» в 1814 г. и одно
временно накануне вступления ее в новый цикл войн 1828— 
1831 г. Объектом исследования являются 9048 штаб- и обер- 
офицеров I и II армий. При первичном отборе для определе
ния офицеров, являющихся носителями боевого опыта, 
был выбран следующий критерий — наличие хотя бы од
ной боевой награды (медаль за участие в Отечественной 
войне 1812 г., знак отличия Военного Ордена, знак отличия 
Железного Креста — «кульмский крест», крест или медаль за 
сражение при Базарджике в 1810 г., орден Св. Анны 4 кл., 
т. е. «анненское оружие», медаль за взятие Парижа 18 марта 
1814 г.).

О результатах подобного отбора по I армии (пехота) сви
детельствует табл.' 1. Анализируя ее данные, можно сделать 
следующие выводы: во-первых, процент офицеров, имевших 
боевой опыт среди младших обер-офицеров, был ничтожно 
мал. Лишь среди капитанов он слегка превышал одну пятую. 
Впрочем, это закономерно, ибо за 14 Лет мира все категории 
обер-офицеров, участников войн первой четверти XIX в., долж
ны были либо уйти в гарнизонные батальоны, в инвалидные 
команды, в отставку, либо продвинуться вверх по служебной 
12



лестнице. Освободившиеся вакансии были заполнены дворян
ской молодежью, прошедшей через 1-й кадетский корпус, Дво
рянский полк или институт полковых юнкеров. Но прапорщи
ки, подпоручики и поручики, которые показаны в графе, «имеют 
боевой опыт», большей частью не являлись дворянами по про
исхождению, ибо менее половины из них имело медаль за Оте
чественную войну 1812 г. как единственную награду, зато бо
лее половины имело ее в сочетании со знаком отличия Воен
ного Ордена или «кульмским крестом», а часто и какой-либо 
третьей боевой наградой, обычно прусской, австрийской, швед
ской медалями, которыми обычно награждались наиболее от
личившиеся в сражениях 1813—1814 г. рядовые, унтер-офицеры 
и фельдфебели. Некоторые обер-офицеры в чина<х от прапор
щика до поручика являлись кавалерами одновременно знака 
отличия Военного ордена, медали за 1812 г. и «кульмского кре
ста». Зная сроки выслуги лет в обер-офицерских чинах, не
трудно установить, что. подавляющее большинство из них (до 
поручика включительно) были произведены в первый офицер
ский чин после 18 марта 1814 г. Так, из 18 прапорщиков лишь 
1 имел «анненское оружие», т. е. к 1814 г. уже был офицером, 
но за 14 лет, так и «не вырос» в чинах; из 69 подпоручиков 
также лишь 1 был награжден «анненским оружием», а из 
57 поручиков только 4 имели орден Св. Владимира 4 ст. Таким 
образом, можно говорить о недворянском происхождении боль
шей части этих 144 обер-офицеров.

Вполне естественно, что при указанном выше критерии от
бора так высок процент штаб-офицеров, тем более среди ко
мандиров батальонов и полков, имевших боевой. Но именно 
поэтому было бы правильнее применить к последним более 
сложный критерий: из числа командиров батальонов следует 
исключить лиц, имевших лишь, одну или две боевые награды, 
как то: медаль 1812 г.— 35 чел., орден Св. Анны 4 кл.— 5 чел., 
знак отличия Военного Ордена— 1 чел., крест за Базарджик — 
1 чел., орден Св. Анны 4 кл. и медаль 1812 г.— 36 чел., крест 
за Базарджик и медаль 1812 г.— 1 чел., медаль 1812 г. и 
«кульмский крест» — 1 чел. Этот «отсев» вызван тем, что офи
цер, участвовавший в кампаниях с 1805 по 1814 г. и прошед
ший служебный путь от прапорщика или юнкера до майора 
или подполковника, как правило, имел 4—5 боевых наград и 
при этом не обязательно занимал в 1828 г. должность ба
тальонного командира. Лица же, достигшие этих чинов и долж
ностей, но имевшие лишь 1—2 боевые награды, судя по всему, 
после их получения длительный срок не участвовали в боевых 
действиях, а продвигались по службе на открывшиеся вакан
сии за счет погибших либо вышедших в отставку. Исходя из 
этих соображений, есть смысл ввести понятие «достаточный 
боевой опыт», обладающими которым могут быть признаны 
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батальонные командиры, имевшие 3 и более боевых наград. 
Таковых насчитывалось 72 штаб-офицера или 34% общего их 
числа. Такой же критерий необходимо применить и к коман
дирам пехотных полков: из числа имевших боевой опыт нуж
но исключить лиц, награжденных лишь медалью 1812 г.— 
6 чел., орденом Св. Анны 4 кл.— 2 чел., орденом Св. Анны 
4 кл. и медалью 1812 г.— 7 чел., орденом Св. Анны 4 кл. и 
«кульмским крестом» — 1 чел., Военным орденом (за 25 лет) 
и орденом Св. Анны 4 кл.— 1 чел. В результате имеющими 
«достаточный боевой опыт» полковыми командирами являлось 
62 штаб-офицера или 68% их общего числа.

Рассмотрим с этих же позиций офицерские кадры кавале
рии I армии (табл. 2). Картина здесь была несколько иной: 
резкий скачок численности офицеров с боевым опытом наблю
дался уже на уровне ротмистров (капитанов в драгунских и 
конно-егерских полках). Если же учесть, что многие из них 
командовали эскадронами, то по сравнению с пехотой это раз
личие не являлось существенным. Однако, процент штаб-офи
церов, обладавших «достаточным боевым опытом» был все же 
ниже, чем в пехоте. Применение к командирам эскадронов 
сложного критерия дает нам 93 штаб- и обер-офицера, имев
ших 3 и более боевых наград (34%), т. е. столько же, сколько 
и среди батальонных командиров); а среди командиров пол
ков этот показатель превышал 77% и был даже выше, чем в 
пехоте.

Что же касается корнетов, прапорщиков и поручиков ка
валерии, имевших боевой опыт, согласно первому критерию, то 
среди них наблюдалась такая же картина, как и в пехоте. Так, 
лишь 5 из 37 корнетов и прапорщиков имели «анненское ору
жие», но их чин говорит о том, что они были произведены в 
офицеры в конце похода 1813—1814 г. и таким образом, вряд 
ли обладали дворянским происхождением. Большая часть этих 
младших офицеров имела 2 и более боевые награды, 18 из 37 
имели знак отличия Военного ордена. Среди поручиков лишь 2 
из 39 обладали «анненским оружием» и 17 — знаком отличия 
Военного ордена. Основная же их масса имела 2 и более бое
вых наград. Таким образом, и эти 76 обер-офицеров в основ
ном происходили из податных сословий и обладали большим 
боевым опытом.

Перейдем теперь к анализу офицерского корпуса II армии. 
Первичный критерий отбора по отношению к пехоте дает ре
зультаты, отраженные в табл. 3. Общая картина напоминает 
положение дел в I армии. Как и в I армии, но еще ярче раз
рыв между штаб- и обер-офицерами на уровне капитанов и 
майоров, более плавное увеличение процента имевших боевой 
опыт в группе штаб-офицеров, хотя в общем процент ниже, чем 
в I армии, ниже он также среди командиров батальонов и
14



Офицерский корпус 1 армии в 1828 г. (пехота)

Таблица 1

Чин, должность Всего Имеют 
боевой опыт %

Прапорщик 1140 18 1,5
Подпоручик 1113 69 6,1
Поручик 1070 57 5,3
Штаб-капитан 565 47 8,7
Капитан 395 86 21,7
Майор 397 198 49,9
Подполковник 120 102 85
Полковник 63 57 90,4

Командир батальона 210 152 72,3
Командир полка 91 79 86,8

Офицерский корпус I армии в 1828 г. (кавалерия)
Таблица 2

Чин, должность Всего Имеют 
боевой опыт

Корнет и прапорщик 657 47 5,6
Поручик
Штаб-капитан и

632 39 6,1

штаб-ротмистр 281 33 11,7
Капитан и ротмистр 276 111 40,2
Майор 116 91 77,5
Подполковник 41 32 78,0
Полковник 57 46 80,7

Командир эскадрона 270 169 62,5
Командир полка 40 34 85,6

Офицерский корпус II армии в 1828 г. (пехота)
Таблица 3

Чин, должность Всего Имеют 
боевой опыт %

Прапорщик 414 7 1,6
Подпоручик 454 15 3,3
Поручик 438 15 3,4
Штаб-капитан 205 14 6,8
Капитан 169 26 15,3
Майор 146 79 54,1
Подполковник 58 43 74,1
Полковник 20 16 80

Командир батальона 85 53 62,3
Командир полка 30 25 73,3
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полков. При применении .к ним сложного критерия отбора^ 
обоснованного выше, количество батальонных командиров, 
имевших «достаточный боевой опыт», составит 22 штаб-офи
цера или 26% их общего количества, что значительно ниже, 
чем в I армии (34%). Среди командиров полков «достаточным 
боевым опытом» обладали 18 штаб-офицеров — 60% (в I ар
мии — 68%).

Из 37 младших обер-офицеров ни у одного не было «аннен
ского оружия», зато 18 имели знак отличия Военного ордена. 
Вероятнее всего, это тоже свидетельствует об их недворянском 
происхождении. Небезынтересно сравнить в обеих армиях на
личие среди этих категорий обер-офицеров кавалеров знака 
отличия — ордена Св. Анны, медали, которой награждали 
обычно за 20 лет беспорочной службы в нижних чинах. Чин 
поручика отнюдь не был пределом для подобных ветеранов. 
Так, в I армии (Пензенском пехотном полку) состоял капитан 
Петров,2 а в Воронежском пехотном полку — капитан Варла
мов.3 Оба были кавалерами знака отличия Военного ордена и 
медали за 1812 г. В Саратовском пехотном полку состоял 
майор Тебенков,4 причем знак отличия Св. Анны был его един
ственной наградой. В Орденском же кирасирском полку, прав
да, не входившем в состав ни’ I, ни II армий, служил штаб- 
ротмистр Ефремов,5 имевший кроме знака отличия Св. Анны, 
знака отличия Военного ордена и медали за 1812 г., еще и 
«кульмокий крест». Основная же масса таких выслужившихся 
из самых низов ветеранов, находилась уже в гарнизонных ба
тальонах и инвалидных командах.6

Положение дел в кавалерии II армии отражено в табл. 4. 
При ее сравнении с табл. 2 нетрудно заметить много общего 
среди офицеров, обладающих боевым опытом — их незначи
тельное количество. Крайне мало их было также среди млад
ших обер-офицеров, 5 из 6 корнетов и поручиков являлись уча
стниками походов 1812—1814 г. Их происхождение из подат
ных сословий не вызывает сомнения. Применение же сложного 
критерия отбора к эскадронным командирам позволяет отне
сти к имеющим «достаточный боевой опыт» 8 человек — 37%.

Особый интерес представляет вопрос о георгиевских кава
лерах: положение дел в I армии характеризуют табл. 5 (пе
хота) и табл. 6 (кавалерия). Содержащиеся в них данные сви
детельствуют о том, что в пехоте лишь около 1/6 штаб- и обер- 
офицеров имели Военный орден «за отличие» (в том числе ни 
одного батальонного и чуть более 1/5 полковых командиров). 
В кавалерии эти показатели были значительно выше: несколь
ко более 1/3 их общего числа, 1/4 всех батальонных и полко
вых командиров. Положение дел в артиллерии иллюстрирует 
табл. 7. По всем показателям артиллерия занимала промежу
точное положение между кавалерией и пехотой.
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Офицерский корпус II армии в 1828 г. (кавалерия)
Таблица 4

Чин, должность Всего Имеют 
боевой опыт

Корнет 56 4 7,1
Поручик 63 2 3,1
Штаб-ротмистр 27 3 11,1
Ротмистр 28 13 46,4
Майор 15 8 53,3
Подполковник 6 5 83,3

Командир эскадрона 27 18 66,6
Командир полка 4 3 75,0

Георгиевские кавалеры в I армии (пехота)
Таблица 5

Чин, должность Всего За отличие %

Капитан 1 1 100
Майор 2 — —
Подполковник 16 — —
Полковник 22 6 28,5

Командир батальона
Командир полка

8
23 5 21,7

Общее количество 41 7 17

Георгиевские кавалеры в I армии (кавалерия)

Таблица 6

Чин, должность

Капитан — — —
Майор 3 1 33,3
Подполковник 7 1 14,2
Полковник 18 8 44,4

Командир эскадрона 8 2 25
Командир полка 18 9 50
Общее количество 28 10 35,7
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Рассмотрим ситуацию во II армии: пехота — табл. 8, ка
валерия — табл. 9. Приводимый в них материал показывает, 
что в пехоте общее количество получивших Военный орден «за 
отличие» в I и II армиях почти совпадало, среди командиров 
батальонов II армия лидировала, а среди командиров полков 
заметно отставала. Что касается кавалерии, то здесь II армия 
существенно отставала от первой, как по общему количеству офи
церов, так и по количеству эскадронных и полковых команди
ров, удостоенных Военного ордена. Во II армии их просто не. 
было. Из табл. 10 явствует, что в артиллерии II армии тоже 
не было ни одного кавалера Военного ордена, полученного «за 
заслуги».

Обработанный статистический материал позволяет сделать 
следующие выводы: 14-летний мирный период в развитии ар
мии привел к «вымыванию» из рядов офицерского корпуса' 
значительного количества носителей общего боевого опыта. 
В этом не было ничего необычного. Но поскольку в результате 
этого в пехоте на уровне капитанов, т. е. командиров рот, бое
вой опыт имели 22% в I армии (табл. 1) и 15% во II армии 
(табл. 3), его отсутствие никоим образом не могло быть ком
пенсировано одним лишь обучением по уставам. Казалось бы, 
в лучшем положении находились командиры батальонов: 
в I армии общий боевой опыт имели 72% (табл. 1), во II ар-1 
мин — 62% (табл. 3), однако из них «достаточным боевым 
опытом» обладали 34% в I армии и 26% во II армии. На 
уровне командиров пехотных полков применение сложного 
критерия отбора дает 68% имевших «достаточный боевой 
опыт» в I армии и 60% во II армии. Положение дел в кава
лерии было примерно таким же, как в пехоте, но процент лиц 
с «достаточным боевым опытом» был несколько выше: у эскад
ронных командиров 34% в I армии и 37% во II армии; у пол
ковых командиров 78% в I армии и 75% во II армии. А сле
довательно, накануне нового цикла войн обе армии обладали 
достаточным количеством опытных полковых командиров и 
явно недостаточным количеством обладающих солидным бое
вым опытом командиров батальонов и эскадронов.

Ситуация с обладателями Военного ордена еще более вы
свечивает неблагополучное положение среди командного со
става: только в кавалерии I армии численность лиц, получив
ших эту награду («за отличие»), превышала 1/3 (36%), во 
всех же остальных родах войск обеих армий она в лучшем 
случае достигала 28%, как в артиллерии I армии, а в общем 
ни на уровне батальонных, ни полковых командиров не пре
вышала 1/5, в артиллерии же II армии кавалеров «за отли
чие» не было вообще. Таким образом, практика награждения 
за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах до извест
ной степени обесценивала реальное содержание Военного ор-
18



Георгиевские кавалеры в I армии (артиллерия)

Таблица 7

Чин, должность Всего За отличие %

Подполковник 7 1 14,2
Полковник 7 3 50

Командир арт. роты 7 1 14,2
Командир арт. бригады 7 3 50

Общее количество 14 4 28,1

Георгиевские кавалеры во II армии (пехота)
Таблица 8

Чин, должность Всего За отличие %
Майор 2 — —
Подполковник И 2 18,1
Полковник 4 1 25

Командир батальона 5 1 20
Командир полка 7 1 14

Общее количество 17 3 17,6

Георгиевские кавалеры во II армии (кавалерия)
Таблица 9

Чин, должность Всего За отличие %
Майор
Подполковник

1
4 1 25

Командир эскадрона 5 1 20

Общее количество 5 ! ! 1 20

Георгиевские кавалеры во II армии (артиллерия)
Таблица 10

Чин, должность Всего За отличие %
Подполковник 4 — —
Полковник 5 — —

Командир роты 4 — —
Командир бригады 3 — —

Общее количество 9 — —
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дена 4 класса как высшего знака боевой компетенции офи
цера.7

В заключение следует отметить, что рассмотренные данные 
позволяют говорить о массовом производстве лиц недворян
ского происхождения в обер-офицерские чины. Так, в I и II ар
миях (по самым скромным подсчетам) насчитывалось 254 та
ковых прапорщика, подпоручика, корнета и поручика, почти 
половину из них составляли георгиевские кавалеры. Лица этой 
категории имели возможность достигать и штаб-офицерских 
чинов, а поэтому военная служба продолжала являться одним 
из каналов социальной мобильности общества и инкорпориро
вания в ряды дворянства выходцев из податных сословий.
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II

В. Д. Ермаков

П. А. КРОПОТКИН- 
САМЫЙ РОДОВИТЫЙ АНАРХИСТ 

(материалы к библиографии)

Самой заметной фигурой в истории российского анархизма 
второй половины XIX — начала XX вв. был Петр Алексеевич 
Кропоткин. Князь, потомок Рюриковичей, он являлся самым 
родовитым анархистом России.

Полная родословная таблица предков П. А. Кропоткина, 
включающая 718 имен, была составлена и опубликована в 
1927 г. В. А. Золотаревым.1

Многие представители рода П. А. Кррпоткина отличились в 
ратных боях, занимая не всегда лояльные позиции по отноше
нию к верховной власти.

Неуемным характером, борьбой за справедливость отличал
ся и род матери П. А. Кропоткина Екатерины Николаевны Су
лимы, в жилах которой текла кровь двух мятежных украин
ских гетманов — Михаила Сулимы (четвертованного в Варша
ве в 1645 г.) и Леонтия Полуботка (умер в Петропавловской 
крепости при Петре I). Отец Екатерины Николаевны — Нико
лай Семенович Сулима — генерал, герой Бородинского сраже
ния, за 29 лет до своего внука Петра он поехал в Сибирь, не 
желая служить всемогущему временщику Аракчееву. В 1833— 
1837 гг. он был генерал-губернатором Западной, а затем и 
Восточной Сибири.2

Отец П. А. Кропоткина Алексей Петрович (1805—1871 гг.), 
генерал-майор, гордился тем, что жена его происходила из 
знатного рода и что их свадьба состоялась в варшавском ко
ролевском дворце Лазенки,. и посаженым отцом был на ней 
генерал Паскевич, будущий фельдмаршал. От первого брака 
А. П. Кропоткин имел трех сыновей (Николая, Александра и 
Петра) и дочь Елену. После смерти первой жены (она скон
чалась в 34 года), он женился вторично на дочери черномор
ского адмирала Марка Карандино — Елизавете Марковне Ка
рандино. От второго брака имел дочь Полину. После своей 
смерти А. П. Кропоткин был похоронен на Ново-Девичьем 
кладбище.

Старший сын Алексея Петровича Кропоткина, Николай, 
бросив Кадетский корпус, добровольцем ушел на Крымскую 
войну, однако после ее окончания спился, был отправлен в 
монастырь, откуда сбежал и сгинул без вести. Средний, Алек
сандр, окончил Кадетский корпус, но карьеры не сделал, цё- 
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ликом посвятив себя астрономии. Из-за случайно перехвачен
ного письма к П. Л. Лаврову он оказался в двухгодичной 
ссылке в Сибири, где его пребывание, тоже по случайности, 
растянулось на целых двенадцать лет. За несколько месяцев 
до окончания срока пребывания в ссылке, раздавленный неспра
ведливостью, он застрелился.

П. А. Кропоткину довелось прожить удивительную, полную 
парадоксов и странностей, долгую жизнь. Будучи шести лет 
от роду на балу в Дворянском собрании, который московская 
знать устроила в честь двадцатипятилетия восшествия на пре
стол Николая I, император выделил из толпы в карнавальной 
процессии маленького Петю, которому он открыл вакансию в 
Пажеском корпусе — привилегированной придворной военной 
школе, выпускники которой могли поступить на службу в лю
бой, по их выбору, гвардейский или иной полк.3 Возможности 
сделать блистательную карьеру юного Петра Кропоткина воз
росли еще больше после того, как он стал первым учеником 
в классе и камер-пажем императора Александра II, принимал 
участие в дворцовых выходах. Однако юный князь больше 
хотел быть помощником «царя-освободителя» в его преобра
зованиях, а не царедворцем. Отсюда и безумное, на взгляд 
всех знавших П. А. Кропоткина, решение распределиться в 
1862 г. в Сибирь, в Амурское казачье войско. Крайне удивлен 
был и хорошо знавший князя император, однако узнав, что тот 
едет проводить намеченные реформы, он не останавливает 
20-летнего князя.

Через пять лет, по возвращении из Сибири, П. А. Кропот
кин вновь круто изменяет свою судьбу, оставляет военную 
службу и с головой уходит в географию. Итогом изысканий 
молодого 32-летнего ученого стал его доклад в 1874 г. на за
седании географического общества о распространении ледни
кового покрова до Средней России. Доклад произвел столь 
сильное впечатление на ученых мужей, что князю Кропоткину 
сразу же предложили занять место председателя отделения 
физической географии. Как географ и геолог он внес заметный 
вклад в разработку теории ледникового периода, был автором 
географических статей о России в трех изданиях Британской 
энциклопедии (1882—1911 гг.), избирался членом британской 
научной ассоциации (1893 г.), являлся создателем одного из 
направлений развития эволюционной теории в биологии после 
Ч. Дарвина. Из-под пера Кропоткина-литературоведа вышла 
книга «Идеалы и действительность в русской литературе». Как 
историк П. А. Кропоткин был известен своим крупным трудом 
по истории Великой Французской буржуазной революции. 
Своей книгой по истории и теории этики (в настоящее время 
опубликован только первый том его труда), он внес заметный 
вклад в философию и социологию,



Занимаясь наукой, П. А. Кропоткин одновременно все бо
лее и более сближался с представителями революционных кру
гов. Побывав в Швейцарии, он вступил в одну из секций Ин
тернационала. В 1872 г. в Цюрихе, а затем в Женеве, он 
встретился с бакунистами (Арманом Россом (М. П. Сажин) 
и др.), а также с руководителем Юрской федерации бакуни
стов Джеймсом Гильомом. Проживая в Петербурге под псев
донимом Бородина, П. А. Кропоткин работал среди фабрич
ных ткачей. В результате арест, заключение в Петропавлов
скую крепость. Тюремный режим губительно сказался на его 
здоровье. Уже на второй год заключения у князя развились 
ревматизм, цинга. Весной 1876 г. П. А. Кропоткина вместе 
с другими заключенными перевели в дом предварительного 
заключения на Шпалерной улице. В связи с ухудшением здо
ровья, он был временно помещен в тюремное отделение Ни
колаевского военного госпиталя вблизи Смольного. Оттуда 
князь Кропоткин совершает дерзкий побег. Его переправляют 
в Финляндию, затем Швецию. Он посещает разные страны Ев
ропы и, наконец, обосновывается в г. Брайтоне в Англии, где 
дом князя станет вскоре самым многолюдным эмигрантским 
гнездом в Англии для русских, как прежде дом А. И. Герцена 
в Лондоне.

Об огромном авторитете П. А. Кропоткина ученого и из
вестнейшего общественного и политического деятеля говорит 
такой факт: после его ареста во Франции за принадлежность 
к уже несуществующему Интернационалу петицию о его ос
вобождении подписали философ Г. Спенсер, астроном К. Флам- 
марион, поэт Суинберн, писатель В. Гюго, многие сотрудники 
Французской академии наук, известные деятели культуры, 
науки и образования.

В эмиграции П. А. Кропоткин вслед за М. А. Бакуниным 
продолжал развивать анархистское учение, создав и обосновав 
одно из наиболее заметных и влиятельных течений в нем — 
анархо-ком'мунистическое, последователями которого стали та
кие известные теоретики анархистского учения, как: А. Ю. Ге, 
А. А. Карелин, Я. И. Новомирский (Кирилловский), А. М. Ата
бекян, И. С. Блейхман (Н. Солнцев), К. Ковалевич и др. За 
рубежом П. А. Кропоткин пишет ряд произведений как по 
теории анархизма, так и о своей жизни, встречах с известней
шими людьми многих стран. Громадную популярность у чи
тателей целого ряда стран мира завоевали его мемуары. Даже 
в далекой Индии П. Кропоткина ставят рядом с Л. Толстым 
и М. Ганди. Уже в наши дни в Японии издано собрание его 
сочинений, хотя в России за последние 30 лет, исключая не
большие публикации, изданы только «Записки революционера» 
и «Великая Французская революция». И это несмотря на то, 
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что все мысли П. А. Кропоткина были связаны с Россией, да 
и последний период своей жизни он отдал тоже ей.

14 июня 1917 г. Петроград торжественно и восторженно 
встречал после 40-летней эмиграции князя П. А. Кропоткина. 
Был выставлен почетный караул. Затем состоялась встреча с 
военным министром Временного правительства А. Ф. Керен
ским и Н. В. Чайковским, последний был старым, по народ
ническому кружку еще и по эмиграции, другом князя. С го
ловой окунувшись в новую жизнь, П. А. Кропоткин, по своей 
воле, оказался вне политики, так как на последовавшее в июле 
1917 г. предложение от А. Ф. Керенского войти в состав соз
даваемого им правительства, старый анархист отказался от 
чести быть министром Временного правительства, а после того, 
как его выступление на Государственном совещании в Москве 
оказалось не услышанным представителями всех политических 
сил страны, князь остается в Москве, а затем уезжает в Ди
митров. Здесь П. А. Кропоткин, так и не дав своего имени ни 
одной из анархистских организаций, действовавших в то время 
в России, считая, что анархическое движение в стране завое
вано «авантюристами последнего рода», проживал в деревян
ном доме бывшего графа Олсуфьева, близкого знакомого гра
фа Л. Н. Толстого.

Несколько слов хотелось бы сказать о ближайших родст
венниках князя П. А. Кропоткина. Женой его стала Софья 
Григорьевна (ур. Ананьева-Рабинович, 1856—1941 гг.). Она 
родилась в г. Киеве. Однако гимназию закончила в г. Томске, 
куда был выслан ее отец. В конце 1870-х гг. Софья Григорьев
на уехала изучать биологию за границу. В мае 1878 г. в Швей
царии она познакомилась с П. А. Кропоткиным и осенью этого 
же года стала его женою. После возвращения в Россию из 
эмиграции и смерти мужа, она вплоть до 1938 г. являлась ди
ректором Музея П. А. Кропоткина в Москве, занимаясь, глав
ным образом, переводом на русский язык его многочисленных 
сочинений. Похоронена после своей смерти в Москве на Ново- 
Девичьем кладбище.

В 1885 г. у П. А. и С. Г. Кропоткиных родилась дочь Алек
сандра Петровна (умерла в 1966 г.). После смерти своего от
ца, она развелась с мужем Б. Ф. Лебедевым и уехала сначала 
во Францию, а затем в Англию. Вскоре вышла замуж за аме
риканского журналиста Лоримера Хаммонда. С начала 
1930-х гг. постоянно жила в Нью-Йорке. Занималась перево
дами на английский язык сочинений Ф. М. Достоевского и 
Л. Н. Толстого. К сожалению, продолжения рода Кропоткиных' 
по линии Петра Алексеевича не последовало, так как единст
венная дочь Александры Петровны и внучка Петра Алексееви
ча Кропоткина Пьерра, воспитывавшаяся в семье Корнелиссен, 
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погибла в 1944 г. во время бомбардировки фашистами Лон
дона.4

В Советской России состоялось несколько встреч Петра 
Алексеевича Кропоткина с руководителем Советского государ
ства В. И. Лениным. Особенно его волновала проблема терро
ра, ошибки, проводимой большевиками политики, что наноси
ло, по мнению старого революционера, большой вред стране. 
В. И. Ленин и его ближайшее окружение проявляло постоян
ную заботу о князе.

Однако годы, долгие скитания и прочие перипетии жизни 
этого неординарного человека вскоре дали о себе знать. В ян
варе 1921 г. П. А. Кропоткин заболел, а 8 февраля умер.

По распоряжению Советского правительства в Москве бы
ли организованы пышные похороны гения российского анар
хизма, крупного ученого, писателя и прекрасного человека; 
князя П. А. Кропоткина. В этот день по распоряжению 
В. И. Ленина и Ф. Э. Дзержинского из московских тюрем для 
участия в похоронной процессии были выпущены арестованные 
прежде анархисты. После похорон, к 12 часам, они все вер
нулись в места заключения. Похоронен П. А. Кропоткин был 
на Ново-Девичьем кладбище. В ознаменование его заслуг пе
ред Россией еще в 20-е гг. на географической карте нашей 
страны появились названные его именем город в Краснодар
ском крае, рабочий поселок в Восточной Сибири, улица и 
переулок в Москве, улицы в Петрограде и многих других го
родах страны.

В 1980 г. Е. В. Старостиным была опубликована двухтом
ная библиография печатных работ П. А. Кропоткина, содер
жащая сведения о 2280 публикациях (1948 названий).
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HI

P. Г. Красюков

РУССКАЯ ВЕТВЬ 
МЕКЛЕНБУРГ-СТРЕЛИЦКОГО ДОМА

Прежде чем поведать о судьбе так называемой «русской» 
ветви Мекленбург-Стрелицкого Дома, несколько слов об исто
рии Мекленбургской династии.

Первоначально на территории мекленбургских герцогств, 
расположенных на северо-востоке Германии на побережье Бал
тийского моря, жили германские племена. На заключительном 
этапе великого переселения народов они были вытеснены со 
своих земель в VII в. славянскими племенами бодричей или 
ободритов\ Славяне основали на вновь обретенных землях 
город Микилинбор, давший впоследствии свое имя Мекленбур
гу. Последним самостоятельным бодричанским князем был 
Никлот, который погиб в 1160 г. во время войны с Генрихом 
Львом (1129—1195), герцогом Саксонии и Баварии. Князь 
Прибыслав, сын Никлота, принял христианскую веру и полу
чил обратно часть своих владений уже в качестве вассала сак
сонского герцога2. В 1170 г. он был возведен в княжеское до
стоинство Священной Римской империи3, а в 1179 г. Генрих 
Борвин, внук Никлота, стал князем Мекленбурга 4.

В 1229 г. династия разделилась на четыре линии. В резуль
тате длительной борьбы старшая, Шверинская, линия через 
почти 250 лет, в 1471 г., объединила под своею властью весь 
Мекленбург. В 1348 г. она получила от императора Карла IV 
(1316—1378) герцогский титул. Это была первая и единствен
ная немецкая династия славянского происхождения.

В начале XVII в. произошло новое разделение страны меж
ду двумя братьями, Адольфом Фридрихом I (1588—1658) и 
Иоганном Альбрехтом II (1590—1636)5, образовавшими линии 
Шверин и Гюстров6. Последняя прекратилась в 1695 г.7 По
пытка шверинской линии объединить страну под своею властью 
не увенчалась успехом и 8.03.1701 г. страна официально раз
делилась на два государства — герцогства Мекленбург-Шве- 
ринское и Мекленбург-Стрелицкое8. В первом воцарил Хри
стиан Людвиг II (1683—1756), сын шверинского герцога Фрид
риха I (1638—1688), во втором — брат последнего Адольф 
Фридрих II (1658—1708)9.

Два мекленбургских герцогства просуществовали 217 лет. 
Продемонстрировав свое отрицательное отношение к наполео
новскому Рейнскому союзу10, они были за это преобразованы 
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в 1815 г. Венским конгрессом в великие герцогства11. Оба го
сударства исчезли с карты Европы в результате Ноябрьской 
1918 г. революции в Германии.

Русская ветвь Мекленбург-Стрелицкого Дома образовалась 
в середине XIX века, и ее представители (таблица 1) 
скромно тянули армейскую лямку в Русской императорской 
армии. Родоначальник ее герцог 1 еорг Август Эрнест Адольф 
Карл Людвиг (16) был вторым сыном владетельного (с 
1815 г. — великого) герцога Георга Фридриха Мекленбург- 
Стрелицкого (7) и племянником прусской королевы Луизы (6), 
известной в истории своим свиданием с императором Наполео
ном в Тильзите в 1807 г. Дочь последней в 1817 г. вышла за
муж за будущего императора Николая Павловича (11). По- 
видимому, это обстоятельство явилось причиною того, что в 
1850 г. герцог Георг Август обручился, а в 1851 г. женился 
на великой княжне Екатерине Михайловне (15), дочери ве
ликого князя Михаила Павловича (10) и великой княгини 
Елены Павловны (9), и тем самым утвердился в Михайлов
ском дворце.

О днях его юности известно, что он начал свое образование 
в Дрезденской гимназии, закончил его в Боннском универси
тете и поступил затем артиллеристом в прусскую армию, бли
стательно сдав экзамен на капитанский чин12. Неизвестно, как 
сложилась бы его судьба, не случись революция 1848 г. Вы
казав стойкость в уличных боях, он был глубоко уязвлен ка
питуляцией своего двоюродного брата короля Фридриха Виль
гельма IV, и это побудило его навсегда покинуть прусскую 
службу. Отсутствие перспективы на великогерцогскую корону 
и противные ему послереволюционные либеральные идеи, разъ
едавшие Европу, привели его в конце концов в Россию.

Как двоюродного брата императрицы Александры Федоров
ны (12), с одной стороны, и мужа внучки и племянницы им
ператоров—с другой, его приняли на русскую военную служ
бу, пожаловали чин генерал-майора артиллерии и назначили 
членом артиллерийского отделения военно-ученого комитета. 
Расцвет его деятельности пришелся на царствование импера
тора Александра II, в пору великих преобразований в России, 
когда он был назначен инспектором стрелковых батальонов и 
председателем комитета об улучшении штуцеров и ружей. 
С тем же рвением и упорством, с каким он разрушал барри
кады берлинских ремесленников, герцог ГЕОРГ Август при1 
нялся за перевооружение русской армии нарезными ружьями.

Судя по воспоминаниям очевидцев, он никакого влияния’ 
при дворе не имел, сторонился интриг, держался в тени и, как 
добропорядочный немец, скромно выполнял свои служебные 
и светские обязанности, участвуя в парадах, торжественных 
церемониях и придворных обедах. Некоторое раздражение у 
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него вызывала великая княгиня Елена Павловна (9), которая 
довлела над всеми в Михайловском дворце и вмешивалась в 
семейные дела своей дочери. Однако, понимая, что никто не 
вечен в этом мире, он не шел на обострение отношений и мол
чаливо уступал. Дослужился герцог Георг Август до генерала 
от артиллерии, был пожалован генерал-адъютантом и скончал
ся 8/20 июня 1876 года от болезни почек, лишь на три с по
ловиной года пережив свою тещу. Граф П. А. Валуев, который 
был близок к Михайловскому дворцу, так описывает его 
смерть:

«7 июня. Герцог Мекленбургский умирает. Недуг принял 
быстрый и острый ход, не оставляющий, говорят, надежды на 
благоприятный исход...

10 июня. Герцог Мекленбургский скончался 8-го утром. По
хоронный обряд завтра. Ничего точного и подробного неизве
стно. Из Красного Села пришла конная гвардия, стрелки и 
артиллерия...

13 июня. В пятницу 11-го происходила похоронная церемо
ния в лютеранской церкви св. Анны. Присутствовали императ
рица, великие княгини Александра Петровна и Мария Алек
сандровна, вел. князь Владимир и младшие вел. княжья. От 
церкви до Варшавской железной дороги тянулась процессия 
по утвержденному церемониалу. В строю были конная гвар
дия, стрелки и артиллерия. В церкви из сановных и чиновных 
лип было немного...» 13.

После него остались дочь Елена Георгиевна (20) и два 
сына: Георгий Георгиевич (21) и Михаил Георгиевич (23). 
Кроме них великая княгиня Екатерина Михайловна родила 
11 июля 1854 г. сына Николая, скончавшегося через несколько 
часов после рождения, и в начале мая 1861 г.— дочь Марию, 
прожившую немногим больше шести месяцев.

Принцесса Елена Георгиевна (20), или Елена Мария Алек
сандра Елизавета Августа Екатерина, как она была наречена 
при крещении лютеранским пастором, родилась 16 января 
1857 г. в Петербурге. Будучи единственною дочерью и, в от
личие от своих братьев, оставаясь все время при матери, она, 
«весьма добрая, честная девушка»14, была буквально задавле
на Екатериною Михайловною, по натуре своей хотя и доброй, 
но женщиной тяжелой, придерживавшейся к тому же консер
вативных взглядов. Следствием этого было чрезвычайное оже
сточение дочери против матери. Обстановка внутри семьи ос
ложнялась еще и тем, что Елене Георгиевне долго не могли 
подобрать соответствующую ее положению партию. Лишь на 
тридцать пятом году жизни случай в лице ее троюродного 
брата, сорокавосьмилетнего вдовца принца Альберта Саксен- 
Альтенбургского (19), помог ей обрести семью и избавиться 
от материнской опеки.
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Ее муж был типичным представителем таких людей, кото
рым, по меткому выражению В. О. Ключевского, «жить в чу
жих людях было фамильным промыслом, служить при чужом 
дворе и наследовать чужое — династическим заветом»15. Он 
начал свою службу в России и долго командовал лейб-гвардии 
Гродненским гусарским полком. Женившись затем на внуча
той племяннице германского императора Вильгельма I (13) и 
дочери принца Фридриха Карла Гогенцоллерна, победителя 
французов при Вионвиле и Сен-Прива в 1870 г., он перешел 
на прусскую службу, дослужился до чина бригадира и слыл 
у императора Вильгельма II специалистом по русскому двору. 
По словам А. А. Половцова это был «умный, остроумный, ве
селый, неумолкаемый рассказчик с неистощимым запасом анек
дотов, готовый на всякую проделку, могущую сколько-нибудь 
улучшить его положение», состоящий «в дружеских отноше
ниях со всеми, не внушая доверия никому» 16.

Своих детей Елена Георгиевна не имела и, живя после 
свадьбы то в Петербурге, то в замке Серраи в Мекленбург- 
Шверинском герцогстве, занималась воспитанием детей мужа 
от его первого брака. Овдовев в 1902 г., она поселилась в Ка- 
менноостровоком дворце в Петербурге, куда перевезла из Ми
хайловского дворца половину библиотеки и мебель из Белоко
лонного зала, в том числе по рисункам К. Росси. Летом она 
жила в Китайском дворце в Ораниенбауме, который содержа
ла «в удивительном порядке»17. Вместе с тем она отказыва
лась проводить в нем какие-либо реставрационные работы, 
чтобы не нарушить художественной ценности этого уникально
го памятника архитектуры.

Имея способности и получив в детстве хорошее музыкаль
ное образование, Елена Георгиевна содействовала его распро
странению в России, являясь председательницею Император
ского Русского музыкального общества. После революции она 
эмигрировала в Германию, где и скончалась в 1936 г.

Герцог Георгий Георгиевич (21), или Георг Александр Ми
хаил Фридрих Вильгельм Франц Карл родился 6 июня 1859 г. 
в Ремплине, имении, приобретенном незадолго до этого вели
кой княгиней Екатериной Михайловной в Мекленбурге. По 
свидетельству А. Н. Бенуа, герцог «вырос в музыкальной ат
мосфере, созданной еще его бабкой ...в. к. Еленой Павлов
ной» 18. Он хорошо разбирался в музыке, которой учился у 
К. Рейнеке и К. Давыдова19, и был известен в России как 
композитор-любитель и музыкант, основавший в 1896 г. струн
ный квартет, более известный под именем «квартета Меклен
бургского». По характеру это был простодушный и добрый че
ловек, простой в общении и чуждый снобизму. А. Н. Бенуа 
утверждал, что герцог Георгий Георгиевич «при некоторой 
своей наивности был более на европейский лад образо



ван, нежели многие его «собратья», наши коренные великие 
князья» 20.

В личной жизни он отдал приоритет чисто человеческим 
ценностям, женившись в 1890 г. по любви на Наталии Федо
ровне Вонлярской, лектриосе его матери, «с которой прожил 
двадцать лет в полном согласии»21. Этот морганатический брак 
дал трех дочерей — Екатерину (27), Марию (29), Наталию 
(31)—и сына Георга (34). Скончался герцог 5 декабря 
1909 г. в чине генерал-майора командиром лейб-гвардии Дра
гунского полка и похоронен в Ораниенбауме.

Наталия Федоровна (20) родилась 4/16 мая 1858 г. в Пе
тербурге в семье подпоручика лейб-гвардии Преображенского, 
полка и была крещена в Преображенском всей гвардии собо
ре.22 Ее отец, Федор Ардалионович Вонлярский, впоследствии 
действительный статский советник, служил в конце прошлого 
столетия в техническом комитете департамента неокладных 
сборов министерства финансов. «Она была весьма неглупой 
женщиной ... интересовалась и художеством и литературой, 
больше же всего — музыкой» и «вполне заслуживала быть за
численной в разряд приятнейших особ женского пола»23. В том 
же 1890 г. великий герцог Мекленбург-Стрелицкий пожаловал 
ей титул графини Карловой24 по имению герцогской семьи Кар- 
ловка в Полтавской губернии. Этот титул наследовали ее де
ти, и он был признан в России.

Не принятая первоначально при дворе, она «ушла ... в свою 
семью, в воспитание своих детей и в заботы об обожаемом 
муже ... и постепенно покорила все сердца»25, благодаря своей 
скромности и неизменной приветливости в общении с людьми.

Второй сын герцога Георга Августа и великой княгини Ека
терины Михайловны — Михаил Георгиевич (Карл Михаил 
Вильгельм Август Александр) (23) родился в Ораниенбауме 
17 июня 1863 г., окончил Страсбургский университет и затем, 
вернувшись в Петербург, служил в гвардейской артиллерии. 
Пройдя в лейб-гвардии 1-й Артиллерийской бригаде путь от 
поручика до генерал-майора, он в 1904 г. стал ее командиром. 
Впоследствии герцог получил чин генерал-лейтенанта и занял 
должность начальника артиллерии 1-го Армейского корпуса, 
а с 1911 г. состоял в распоряжении военного министра. Во 
время войны он участвовал в боевых действиях против австро
венгерских войск в качестве начальника артиллерии Гвардей
ского корпуса и был награжден орденом Св. Георгия.

Породнившись с императорской фамилией, пустив здесь 
корни, эта ветвь Мекленбург-Стрелицкого Дома предполагала 
навсегда связать свою судьбу с Россией. Об этом свидетель
ствуют их имущественные интересы на новой Родине. Они со
стояли из двух видов владений: дворцовых имений и частной 
собственности. К первым относились Михайловский дворец, 
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Каменноостровский дворец с островом, Ораниенбаумский дво
рец с угодьями и выкупным капиталом и Староскворицкое 
имение Санкт-Петербургской губернии с Черемыкинской, Ве- 
репельской и Ожогинской дачами. Отчуждение этих имений 
могло последовать только в пользу императора или кого-либо 
из членов императорской фамилии26. Ко вторым относилось 
имение Карлавка Константиноградского уезда Полтавской гу
бернии и дом в Москве. Кроме того, лично графиня Карлова 
с детьми владела имением Жабино в Петергофском уезде27.

По высочайше утвержденному 13 марта 1891 г. духовному 
завещанию великой княгини Екатерины Михайловны, принад
лежавшие ей недвижимые имения были распределены следую
щим образом: Михайловский дворец, Каменноостровский дво
рец с островом и Ораниенбаумский дворец со всем ему при
надлежащим дворцовым имением завещаны были герцогам 
Георгию и Михаилу Георгиевичу Мекленбург-Стрелицким и 
принцессе Елене Георгиевне Саксен-Альтенбургской, причем 
«первому в пожизненное пользование, а последним двум в 
полную собственность, всем в равных долях»28. Оговорка от
носительно герцога Георгия Георгиевича была связана с тем, 
что он был женат морганатическим браком, в связи с чем ни 
его жена, ни его дети не могли наследовать дворцовые име
ния, являвшиеся собственностью императорской фамилии.

Между прочим, по свидетельству С. Ю. Витте император 
Александр III утвердил завещание великой княгини Екатери
ны Михайловны не читая его, так как оно было составлено 
К. П. Победоносцевым. Когда же он узнал, что согласно этому 
завещанию Михайловский дворец перешел к герцогам, то был 
сильно разгневан, так как считал, что дворец не должен был 
выхоить из ведения императорской фамилии. Уже при импера
торе Николае II он был выкуплен у герцогов за 4 млн. руб., 
причем оказалось, как свидетельствует С. Ю. Витте, что при 
освобождении дворца они сняли «все ценные двери, камины, 
вообще все украшения, которые, в сущности, у нас не при
знаются движимым имуществом, а считаются принадлежностя
ми недвижимого имущества. Но, тем не менее, принц все это 
ободрал, забрал все ценные двери, камины и т. д.»29.

Художник П. И. Нерадовский утверждает даже больше со 
слов некоего Г. С. Лобуса, что недовольство наследников ве
ликой княгини Екатерины Михайловны необходимостью поки
нуть дворец «проявлялось в том, что они ломали уходившие 
из их рук вещи... Так... они с особым удовольствием разбива
ли статуи, которые были составлены на время ремонта в двор
цовом манеже». Правда, он тут же делает исключение для 
Елены Георгиевны, которая «в отличие от других наследни
ков ... в 1917 году передала Русскому музею всю ценную об
становку Белоколонного зала, мебель, вазы и другие вещи»30.
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Такая точка зрения некоторых современников, основанная 
на слухах и правовой некомпетентности, как видим, сильно 
трансформировала действительные события.. Согласно еще за
вещанию великой княгини Елены Павловны, утвержденному 
в 1873 г. императором Александром II, к частной собственно
сти членов Мекленбург-Стрелицкого семейства в России отно
силось также и все «внутреннее устройство дворцов и зда
ний»31, входивших в состав их дворцовых имений. Поэтому 
герцоги на законном основании вывезли внутреннее убранство 
Михайловского дворца, оно было частной собственностью их 
покойного деда великого князя Михаила Павловича. Свиде
тельства же относительно якобы имевших место актов ванда
лизма не нашли своего подтверждения в воспоминаниях тако
го авторитетного свидетеля, как А. Н. Бенуа, близко знавшего 
семью герцога Георгия Георгиевича.

Впоследствии высочайшими повелениями Ораниенбаумское 
имение в 1899 г. и Каменноостровский дворец с островом в 
1902 году были исключены из дворцового имущества и стали 
частной собственностью потомков великой княгини Екатерины 
Михайловны32.

По-видимому, чтобы как-то компенсировать потерю Михай
ловского дворца, в 1895 г. герцогам был продан участок под 
№ 5 по Троицкой улице и смежный с ним участок под № 46 
по наб. Фонтанки со старинным особняком, которые принад
лежали Кабинету его величества. В этом доме и ж>ила графи
ня Наталия Федоровна Карлова со своими детьми, выезжая 
на лето в Ораниенбаум, в Большой дворец. В этом же доме 
проживал и младший брат ее покойного мужа герцог Михаил 
Георгиевич.

Имущественные интересы подвигнули Наталию Федоровну 
после смерти мужа начать в 1910 г. хлопоты по выходу ее де
тей из Мекленбург-Стрелицкого подданства и о принятии ими 
русского подданства, чтобы укрепить их положение в России 
как крупных землевладельцев (одно имение Карловка вклю
чало шестьдесят тысяч гектаров земли). В итоге высочайшим 
указом, данным 16/29 декабря 1910 г. Правительствующему 
Сенату, «дети почившего герцога Георгия Георгиевича Меклен
бург-Стрелицкого от брака с графинею Наталиею Федоровною 
Карловою — графини Екатерина, Мария и Наталия и граф 
Георгий Карловы» были «приняты в русское подданство»33. 
В 1913 г. Санкт-Петербургское и Полтавское дворянские де
путатские собрания записали Наталию Федоорвну и ее детей 
в дворянские родословные книги этих губерний34. Последовав
шие вскоре события подтолкнули к этому шагу и герцога Ми
хаила Георгиевича.

11 июня 1914 г. на престол великого герцогства Меклен
бург-Стрелицкого вступил 32-летний неженатый Адольф Фрид
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рих VI (36). В случае его кончины корону должен был на
следовать герцог Михаил Георгиевич. Однако последний сооб
щил своему суверену, что, родившись в России и принадлежа 
со дня рождения к русской армии, с которой его связывает 
продолжительная действительная служба, владея крупными 
недвижимыми имениями в России и заведуя делами наследни
ков своего покойного брата, он желает навсегда остаться в 
России, принять русское подданство и отказаться от всех своих 
прав на наследование престола в великом герцогстве35.

Последовал обмен мнениями между сторонами, в резуль
тате чего великий герцог Адольф Фридрих согласился с до
водами своего двоюродного дяди и 25 июля подписал свиде
тельство об увольнении Михаила Георгиевича из Мекленбург- 
Стрелицкого подданства36.

Эта переписка происходила на фоне драматических собы
тий, сотрясавших Европу после убийства в Сараево 28 июня 
эрцгерцога Фердинанда. 28 июля началась война между Авст
ро-Венгрией и Сербией, 29 июля Россия объявила частичную, 
а 30 июля всеобщую мобилизацию русских войск, 31 июля 
Германия потребовала от России прекратить мобилизацию, 
а 1 августа объявила последней войну. Накануне, 31 июля, 
герцог Михаил Георгиевич получил увольнительное свидетель
ство 37.

Одновременно, еще в июне, Михаил Георгиевич начал хо
датайствовать о принятии его в русское подданство38. После 
получения увольнительного свидетельства последовал именной 
высочайший указ от 25 июля/7 августа 1914 г., в котором, в 
частности, говорилось: «Соизволив на удовлетворение ... хода
тайства герцога Михаила Георгиевича Мекленбург-Стрелицко- 
го и на сохранение за ним титула, коим он пользовался' до 
принятия его в русское подданство, повелеваем Правительст
вующему Сенату к исполнению сего сделать надлежащее рас
поряжение» 39.

23 августа/5 сентября 1914 г. последовал аналогичный указ 
в отношении принцессы Елены Георгиевны Саксен-Альтен- 
бургской40.

Однако события развивались таким образом, что всем рус
ским представителям этого Дома вскоре пришлось искать убе
жища за границей, в том числе и на их исторической родине. 
'После февральской революции 1917 г. герцог Михаил Геор
гиевич был уволен из рядов русской армии как родственник' 
низложенной династии.

К лету 1917 г. семья стала покидать Петроград. Выступ
ление большевиков в городе 3 июля застало герцога Михаила 
Георгиевича и принцессу Елену Георгиевну в санатории На
деждино под Москвой. Обеспокоенный дошедшими до него 
слухами о происшедшем в столице, герцог запрашивает 
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управляющего своим двором И. Р. Витта: «Все ли у нас не
вредимы и целы ли наши жилища?»41.

Графиня Наталия Федоро'вна с сыном отправилась на Се
верный Кавказ, в Кисловодск. В центральной части России на 
железных дорогах еще сохранился порядок и до Ростова они 
доехали «идеально в международном вагоне»42. Дальнейший 
путь был сопряжен с большими трудностями. Поврежденный) 
мост через Дон еще не восстановили и им пришлось нести 
свой багаж по специальному пешеходному мосту. На другом 
берегу толпа штурмовала готовый к отправке поезд, причем 
люди влезали в вагоны и через двери и через окна. Карловым 
удалось попасть не только в вагон, коридор которого был «бит
ком набит чемоданами, сундуками и пассажирами, сидящими 
на последних»43, но и в купе, в каждое из которых набилось 
до десяти человек. Лишь под утро второго дня пути они до
брались, наконец, до Кисловодска. Там их встретили две до
чери Наталии Федоровны, которые со своими мужьями прибы
ли на курорт еще раньше. «Все мы очень рады быть вместе 
после довольно долгой разлуки», — писала Мария Георгиевна 
своему дяде44.

В Кисловодске жизнь текла без внешних признаков раз
рухи. На курорте собрался столичный цвет общества и его об
раз жизни не отличался от обычного времяпрепровождения: 
великая княгиня Мария Павловна, вдова вел. кн. Владимира 
Александровича, устраивала пикники; очень часто давались 
концерты с участием столичных знаменитостей45; лицеисты, 
собравшиеся в Кисловоске, отметили свой стошестилетний юби
лей торжественным обедом46. Живо обсуждались такие собы
тия, как приезд в город А. Шидловского «в штатском и с ре
вольвером в кармане» для переговоров с женою о разводе47, 
и слухи о том, что граф Менгден «получил отставку с мун
диром, но без производства в генерал-майоры»48, а «Изволь
ский уволен в отставку и будет получать 7 т. пенсии»49.

Надвигавшиеся грозные события в Петрограде здесь не 
ощущались и казались нереальным’И, отчего «интересы стали 
менее серьезные и разговоры о политике отошли на второй 
план»50.

Глубокой осенью в Кисловодск приехали герцог Михаил 
Георгиевич и принцесса Елена Георгиевна. После Октябрьско
го переворота их недвижимое имущество было национализиро
вано. В частности, в декабре 1917 г. дом на Фовтанке со всем 
внутренним убранством перешел под охрану рабоче-крестьян
ского правительства и в 1918 г., в соответствии с решением 
комиссариата народного просвещения, был присоединен к му
зею города51, размещавшемуся в те годы в Аничковом дворце.

В ковце зимы 1918 г. в Кисловодск пришло известие, что 
23 февраля покончил жизнь самоубийством великий герцог 
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Адольф Фридрих VI, не оставив потомства. Так как герцог 
Михаил Георгиевич еще ранее отказался от своих прав на пре
стол, то в соответствии с конституцией корона должна была 
перейти в род герцогов Мекленбург-Шверинских. Но сильные 
сепаратистские тенденции в Мекленбург-Стрелице, основанные 
на отрицательном отношении населения к идее объединения 
двух германских государств, заставили великого герцога Фрид
риха-Франца IV Мекленбург-Шверинского объявить себя толь
ко местоблюстителем Мекленбург-Стрелицкого престола. Пра
вительство Фридриха Франца IV также постаралось избежать 
выяснения отношений по этому вопросу, чтобы не провоциро
вать нежелательные волнения во время войны. Для успокоения 
общественности было рекомендовано Мекленбург-Стрелицкому 
ландтагу обсудить на его сессии конституционный вопрос. Од
новременно, по-видимому, через германского консула в Тиф
лисе связались с герцогом Михаилом Георгиевичем. Последний 
в конце июля 1918 г. во второй раз отказался от своих прав 
на трон, но Фридрих Франц IV получил этот документ лишь 
в январе 1919 г. в Дании, куда он бежал после Ноябрьской 
1918 г. революции в Германии52.

Как же сложилась судьба представителей русской ветви 
Мекленбург-Стрелицкого Дома в дальнейшем? Они не стали 
дожидаться фатального исхода Гражданской войны и еще до- 
ее завершения покинули Россию. Графиня Наталия Федоров
на Карлова в итоге оказалась в Каннах, где вскоре и сконча
лась53. Ее дочери перебрались в Лондон. Принцесса Елена 
Георгиевна, герцог Михаил Георгиевич и их племянник граф 
Георг Карлов осели в своем имении в Ремплине в Мекленбург- 
Стрелице, которое на некоторое время стало фамильным при
станищем семьи в ту слишком бурную эпоху.

Сын Наталии Федоровны, граф Георг Карлов (34), 7 ок
тября 1920 г. женился на графине Ирине Михайловне Толстой, 
урожденной Раевской (33)54. Она родилась 18 августа 1892 г. 
в Царском Селе и была дочерью генерал-майора Михаила Ни
колаевича Раевского (1841 —1893) и его жены Марии Гри
горьевны, урожденной княжны Гагариной. Ее дед, Николай 
Николаевич Раевский, был сыном героя Отечественной войны 
1812 г. Н. Н. Раевского и другом А. С. Пушкина, а дядя, тоже 
Николай Николаевич Раевский (1839—1876), по одной из вер
сий послуживший Льву Толстому прототипом образа графа 
Вронского, был полковником лейб-гвардии Гусарского полка, 
который в 1876 г. отправился добровольцем в Сербию и погиб 
там под Алексинацем в бою с турками. Бват Ирины Михай
ловны, Михаил Михайлович Раевский в 1914 г. в чине рот
мистра командовал 4-м эскадроном лейб-гвардии Гусарского 
полка, а в 1916 г. в чине полковника — Текинским конным пол
ком. Сама Ирина Михайловна первым браком была за сослу
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живцем своего брата — корнетом Александром Михайловичем 
Толстым, а после его смерти вторично вышла замуж, уже в 
эмиграции, за графа Георга Карлова. Вскоре после свадьбы 
молодые перешли в католичество. Этот союз дал двух сыновей 
и дочь.

Младшая дочь герцога Георгия Георгиевича и Наталии 
Федоровны — графиня Наталия Георгиевна Карлова (31) скон
чалась 4 декабря 1913 г. от воспаления легких и была похо
ронена в Ораниенбауме рядом с отцом. Их старшая дочь гра
финя Екатерина Георгиевна (27) в 1913 г. вышла замуж за 
корнета Кавалергардского полка князя Владимира Эммануи
ловича Голицына. После революции она жила с мужем в Анг
лии и погибла 8 октября 1940 г. во время бомбардировки Лон
дона. Ее сестра графиня Мария Георгиевна (29) («необычай
но оживленная, прелестная «Мерике»55) в 1916 г., в Тифлисе, 
вышла замуж за адъютанта великого князя Николая Николае
вича, офицера лейб-гвардии Гусарского его величества полка 
светлейшего князя Бориса Дмитриевича Голицына, погибшего 
во время Гражданской войны в Царицыне. Через десять лет, 
в Лондоне, о!на вторично вышла замуж за графа Владимира 
Петровича Клейнмихеля. Прожила Мария Георгиевна долгую 
жизнь и скончалась 5 сентября 1979 г. в Лондоне.

11 сентября 1928 г. герцог Михаил Георгиевич так назы
ваемым Ремплинским контрактом усыновил своего племянни
ка графа Георга Карлова, что было подтверждено 5 октября 
того же года судебным решением в Мальхине56. Объявивший 
себя в эмиграции главою дома Романовых великий князь Ки
рилл Владимирович 18 июля 1929 г. и глава Мекленбургского 
дома великий герцог Фридрих Франц IV 23 декабря 1929 г. 
присвоили ему и его потомству фамилию «герцоги и герцогини 
цу Мекленбург, графы и графини фон Карловы» с титулова
нием «светлость»57. Это означало, что они не были герцогами 
Мекленбурга (Мекленбургскими), а были лишь герцогами в 
Мекленбурге. Тем самым эта ветвь Мекленбургского дома не 
признавалась полноправным членом династической семьи, в 
которой хотя все члены тоже носят фамилию «герцоги Цу Мек
ленбург», но каждый из них титулуется «высочеством» и имеет 
наследственное право возглавить этот Дом и в этом случае 
именоваться «великий герцог фон Мекленбург».

Какие же последствия для потомства графа Георгия Геор
гиевича Карлова имеют в настоящее время эти внешне чисто 
филологические различия? После присоединения к их графско
му титулу еще и герцогской приставки они из графской серии 
«Генеалогического справочника дворянства» были перемеще
ны в княжескую серию. Но не в первую ее часть, в которой 
всегда пребывал Мекленбургский великогерцогский Дом, а 
лишь в третью, в которую включены несуверенные европей- 
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окне княжеские фамилии, аналогичные нашим князьям Бело- 
сельским-Белозерским, Оболенским и другим. Таким образом, 
их разделяет вторая часть справочника и целых четыреста 
страниц текстами даже признание великим герцогом в декаб
ре 1950 г. за ними права титуловаться «высочество» не изме
нило их положения в этой иерархической системе.

После Второй мировой войны земли бывшего Мекленбург- 
■Стрелицкого герцогства отошли к Германской Демократиче
ской Республике, и это заставило всю семью снова переехать, 
на этот раз далеко на Юго-Запад, в город Зигмаринген, где 
22 января 1955 г. и скончалась герцогиня Ирина Михайловна. 
Через . полтора года в западно-германских газетах промельк
нуло короткое сообщение о том, что герцог Георг (34), кото
рый после войны посвятил себя в Федеративной Республике 
делам переселенцев, 21 июля 1956 г. вторично сочетался бра
ком с эрцгерцогиней Шарлоттой, седьмым ребенком последне
го австрийского императора Карла и его жены императрицы 
Зиты, сестрою претендента на австрийскую корону эрцгерцога 
Отто Габсбурга. Причем гражданская церемония была совер
шена бургомистром города. Пёкинга. Эрцгерцогиня до этого 
события жила в Нью-Йорке и работала в одной из католиче
ских организаций агентом по социальному обеспечению. Этот 
брак остался бездетным. Скончался сын Наталии Федоровны 
Вонлярской 6 июля 1963 года в Зигмарингене.

Старший сын герцога Георга и герцогини Ирины Михай
ловны— герцог Георг Александр (37) женился в 1946 г. в том 
же Зигмарингене на эрцгерцогине австрийской, принцессе вен
герской Илоне (38), дочери полковника венгерской армии эрц
герцога Иосифа Франца, который в свою очередь был пра
внуком палатина венгерского эрцгерцога Иосифа Антония 
Иоанна (1776—1847), женатого первым браком на великой 
княжне Александре Павловне. После поражения Венгрии в по
следней войне отец принцессы Илоны бежал в Португалию 
вместе с адмиралом Хорти, где и проживал в Каса да Серра, 
в Каркавелосе, близ Лиссабона. От этого союза родились три 
дочери и сын Борвин (48).

Прошло немногим более ста лет со времени образования 
рода графов Карловых, обязанных своим появлением соблюде
нию династических законов о равнородстве, и тем самым от
торгнутых от основной семьи. Однако жизнь, как бы в на
смешку, по-своему распорядилась судьбою Мекленбургского 
Дома. После трагической кончцны бездетного герцога Адоль
фа Фридриха VI и смерти в 1934 г. герцога Михаила Георгие
вича исчезла его Мекленбург-Стрелицкая линия. На грани вы-' 
мврания и Мекленбург-Шверинская. У последнего мужского 
ее представителя — герцога Кристиана Людвига (род. 1912 г.), 
•брата бездетного великого герцога Фридриха Франца (род.
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1910 г.), имеются только две дочери. И лишь у правнука гра
фини Наталии Федоровны Карловой — Георга Борвина Фрид
риха Франца Стефана Конрада Хубертуса Мария герцога цу 
Мекленбург, графа фон Карлова — имеется мужское потом
ство.

Как выйдет* из этого положения Мекленбургский Дом, и 
перекочуют ли потомки Наталии Федоровны Вонлярской из 
третьей в первую часть княжеской серии «Генеалогический 
справочник дворянства», мы узнаем в самое ближайшее время.
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О. А. Яковлев

ШЕФ ЖАНДАРМОВ П. А. ШУВАЛОВ. 
МАТЕРИАЛЫ К РОДОСЛОВНОЙ

Петр Андреевич Шувалов (1828—1889) занимал видное 
место среди государственных деятелей России второй полови
ны XIX в. Находясь с 1866 по 1874 гг. на посту начальника 
III отделения и одновременно являясь шефом жандармов, он 
стал героем известной эпиграммы Ф. И. Тютчева:

«Над Россией распростертой 
Встал внезапною грозой 
•Петр, по прозвищу четвертый, 
Аракчеев же — второй».1

До XVIII в. род Шуваловым не отличался известностью и 
знатностью. Самые ранние сведения о нем относятся только 
к XVI столетию: в документах 1561 г. упоминается костромской
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-помещик Дмитрий Шувалов.2 Первые его потомки были обыч
ными служилыми людьми. Один из них, Андрей Семенович 
Шувалов, участвовал в осаде Смоленска (1634 г.), а его внук, 
Максим Иванович — в Крымском походе 1687 г. Лишь в пет
ровское время Шуваловы стали играть более заметную роль. 
Так, Иван Максимович Старший (ум. 1736), начавший служ
бу в небольших чинах, в 1714 г. уже в чине полковника ко
мандовал русскими войсками, овладевшими крепостью Ней- 
нилот. В 1721 г. он принимал участие в заключении Ништадт- 
1ского мира, тогда же получил чин бригадира и был пожалован 
несколькими деревнями и двором в Петербурге. Произведен
ный в генерал-майоры, он в 1726 г. был назначен обер-комен- 
дантом Выборга, в 1732 г.— архангелогородским губернатором 
и в том же году — комендантом крепости св. Анны. Его брат, 
Иван Максимович Младший, во время русско-турецкой войны 
1735—1739 гг; в чине капитана находился в войсках фельд
маршала Б. К. Миниха, в 1737 г. участвовал в осаде Очакова, 
был ранен и в 1741 г. уже в чине бригадира вышел в отставку.

Сыновья Ивана Максимовича Старшего, Александр и Петр, 
стараниями отца были причислены ко двору цесаревны Ели
заветы Петровны и войдя в ее ближайшее окружение, приня
ли активное участие в возведении «дщери Петровой» на рос
сийский престол. Став императрицей, она щедро наградила 
участников переворота. Сыгравшая в нем главную роль Гре
надерская рота Преображенского полка превратилась в особо 
привилегированную воинскую часть. В декабре 1741 г. она по
лучила наименование «лейб-компании», ее капитаном стала 
сама Елизавета Петровна, а братья Шуваловы были включе
ны в нее в чине поручиков.

Именно тогда и началось возвышение Шуваловых. Период’ 
царствования Елизаветы I, особенно после 1749 г., когда сын 
Ивана Максимовича Младшего Иван оказался фаворитом им
ператрицы, можно назвать их «золотым веком». Шуваловы по
лучают чины, награды, все более растет их влияние на пра
вительственную политику России. Так, Александр Иванович 
Шувалов (1710—1771) с 1742 г. выполнял поручения императ
рицы по расследованию «тайных дел», в 1744 г. он получил 
чин генерал-поручика, а через два года — генерал-адъютанта 
•и стал главой Тайной канцелярии — высшего органа политиче
ского сыска тогдашней России. Тогда же, в 1746 г. Елизавета 
Петровна возвела А. И. Шувалова и П. И. Шувалова в граф
ское достоинство. В 1754 г. А. И. Шувалов стал гофмейстером 
при дворе великого князя Петра Федоровича, но не смог за
воевать расположения великой княгини Екатерины Алексеев
ны— будущей императрицы Екатерины II. Вступление на пре
стол Петра Федоровича не поколебало положение А. И. Шу
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валова, более того, Петр III произвел его в генерал-фельдмар- 
шалы.

Петр Иванович Шувалов (1710—1762)—глава так назы
ваемой «шуваловской партии», играл одну из самых видных 
ролей в управлении страной. Его карьере немало способство
вала женитьба в 1742 г. на любимице императрицы Мавре 
Егоровне Шепелевой. Через два года П. И. Шувалов стал ге
нерал-лейтенантом и сенатором, а в 1746 г.— камергером и 
графом. Не только из-за родственных связей, но и благодаря 
своему уму, энергии, чувству нового, П. И. Шувалов в 
1750-е гг. смог оказывать решающее влияние на правительство 
•России. Он явился инициатором ряда проектов в области эко
номики и финансов, в том числе — автором проекта отмены 
внутренних таможен, денежной реформы, создания государст
венных Дворянского и Купеческого банков. Наряду с этим, 
став в 1756 г. генерал-фельдцехмейстером,— начальником ар
тиллерии, П. И. Шувалов успешно руководил ее усовершенст
вованием. Новые типы орудий, поступившие на вооружение 
русской армии, стали называться «шуваловскими» гаубицами 
и единорогами. В то же время он занимался и пред
принимательской деятельностью, взяв на Севере откуп на ки
толовный, тюлений и ряд других промыслов. Вместе с братом 
П. И. Шувалов был владельцем металлургических заводов 
Урала и Центральной России.

Из других представителей этого рода наиболее яркий след 
в памяти последующих поколений оставил Иван Иванович Шу
валов (1727—1797). Попав ко двору еще в 40-е гг., благодаря 
покровительству родственников, он обратил на себя внимание 
красотой, умом, образованностью, знанием иностранных язы
ков. Занимая положение фаворита императрицы, И. И. Шува
лов получил чины генерал-адъютанта, генерал-поручика, ка
мергера. В последние годы царствования Елизаветы он фак
тически руководил внешней политикой России.3

Но главным делом жизни И. И. Шувалова было его уча
стие в развитии русской культуры. Он оказывал покровитель
ство М. В. Ломоносову, Г. Р. Державину, Д. И. Фонвизину, 
М. М. Хераскову, И. Ф. Богдановичу, вел переписку с Воль-, 
тером, К- А. Гельвецием, Д. Дидро, д’Аламбером. И. И. Шу
валовым была поддержана и проведена в жизнь идея М. В. Ло
моносова о создании Московского университета, куратором ко
торого он и стал. Им была основана Академия художеств в 
Петербурге, в которой он президентствовал до 1763 г. В планы 
И. И. Шувалова по развитию образования в России входило 
создание сети провинциальных гимназий и школ, но кончина 
Елизаветы Петровны прервала осуществление этих замыслов.

Назначение в 1762 г. следующим российским императором 
Петром III И. И. Шувалова на должность директора Шляхет
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ского корпуса означало ослабление его влияния при дворе. Но 
окончательное падение «шуваловской» партии произошло с 
восшествием на простол Екатерины II. В 1763 г. А. И. Шува
лов ушел в отставку, а бывший фаворит Елизаветы уехал за 
границу, где проживал во Франции, Англии, Италии. Вернув
шись в Россию через 14 лет, И. И. Шувалов смог завоевать 
расположение Екатерины II и войти в число избранного круж
ка императрицы. Не оказывая уже влияния на политику, но 
будучи знатоком и ценителем искусства, И. И. Шувалов по
могал Екатерине II в формировании коллекций Эрмитажа. 
В 1782 г. императрица наградила его высшей наградой Рос
сии— орденом Андрея Первозванного, а через год он был из
бран действительным членом Российской академии, предназ
наченной для изучения русского языка и словесности.

Деятельность сына П. И. Шувалова — Андрея Петровича 
(1744—1789), камергера и сенатора, была чрезвычайно много
гранной. Он принимал участие в Законодательной и ряде дру
гих комиссий, был директором ассигнационных банков Моск
вы и Петербурга, входил в число членов Вольного экономиче
ского общества и недолго был его президентом, тогда же ру
ководил шпалерными мастерскими столицы, возглавлял одну 
из масонских лож. После путешествия с Екатериной.II по югу 
России, он вошел в число членов Совета при императрице. 
Наряду с этим, А. П. Шувалов известен и как литератор, он 
писал стихи (преимущественно на французском языке) и из
давал их за границей, состоял членом переводческой комис
сии, знакомившей русских читателей с произведениями иност
ранных авторов, был председателем «Комиссии для составле
ния записок о древней истории, преимущественно России».

Старший сын А. П. Шувалова — Петр Андреевич (1771 — 
1808) был генерал-адъютантом Павла I, младший — Павел 
Андреевич (1777—1823) состоял в чине генерал-адъютанта при 
Александре I. Под командованием А. В. Суворова Павел Анд
реевич участвовал в Итальянском походе, в возрасте 25 лет 
был произведен в генералы, а после успешных операций в 
войне со Швецией в 1808—1809 гг. стал генерал-лейтенантом. 
Вместе с Александром I в 1813 г. участвовал в Заграничном 
походе русской армии, выполнял различные дипломатические 
поручения.

В разные годы предводителями дворянства С.-Петербург
ской губернии являлись сыновья Павла Андреевича Шувалова 
Андрей (1816—1876) и Петр (1819—1900) Павловичи. Андрей 
Павлович был известным городским и земским деятелем, а 
Петр Павлович — председателем Вольного экономического об
щества.

Сын Петра Павловича Шувалова — Павел Петрович (1847— 
1902), флигель-адъютант, полковник гвардии получил извест
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ность как один из создателей и руководителей Священной дру
жины — конспиративной организации русской аристократии, 
созданной в 1881—1882 гг. после убийства Александра II, для 
борьбы с революционным движением.

Но наибольшую известность в XIX в. приобрели потомки 
Петра Андреевича Шувалова, дети его сына Андрея Петрови
ча Шувалова (1802—1873), камергера, члена Государствен
ного совета, с 1863 г. управляющего Эрмитажем, президента 
Придворной конторы.4 Старший сын, Петр Андреевич (1827— 
1889) был участником обороны Севастополя в 1854—1855 гг., 
входил в русскую делегацию на Парижском конгрессе. Зани
мая должности Петербургского обер-полицмейстера (1857— 
1860), директора департамента общих дел Министерства внут
ренних дел (1860—1861), начальника штаба корпуса жандар
мов и управляющего III отделением (1861),5 сложился как 
государственный деятель, отстаивающий консервативный ва
риант буржуазных преобразований. С 1864 г. по 1866 г. он 
находился на посту лифляндского, эстляндского и курляндско
го генерал-губернатора. В 1866 г. П. А. Шувалов получил чин 
генерал-адъютанта и тогда же стал шефом жандармов и гла
вой III отделения. Находясь на этом посту до 1874 г., он на
столько влиял на Александра II и государственное управле
ние, что современники называли П. А. Шувалова «Петром IV». 
С его именем связана «попытка введения в стране законосо
вещательного представительства»,6 в чем Александр II уви
дел угрозу ограничения самодержавия. В связи с этим, в 
1874 г. «Петр IV» был отстранен от должности и направлен 
послом в Великобританию, где до 1879 г. выполнял свою дип
ломатическую миссию. Во время Берлинского конгресса в 
1878 г. П. А. Шувалов входил в состав русской делегации. 
Через три года он вышел в отставку.

Его родной брат, Павел Андреевич Шувалов (1830—1908), 
генерал от инфантерии, генерал-адъютант, был участником 
Крымской войны 1853—1856 гг. и русско-турецкой войны 
1877—1878 гг.7 В 80-е гг. XIX в. он командовал Петербург
ским военным округом. С 1885 по 1894 гг. П. А. Шувалов яв
лялся послом в Берлине. При его участии были заключены 
важные договоры и соглашения между Россией и Германией. 
После этого на протяжении двух лет он занимал пост Варшав
ского генерал-губернатора и командующего войсками Варшав
ского военного округа. Его сын Павел Павлович (1859—1905) 
имел чин генерал-майора и был градоначальником Москвы. 
В июне 1905 г. он стал жертвой революционного террора.8
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П. В. Ильин)
М. С. ВОРОНЦОВ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ

К числу крупнейших государственных деятелей I пол. XIX в. 
несомненно относится Михаил Семенович Воронцов (1782 — 
1856). Он принадлежал к старинной дворянской фамилии, из
вестной с XIII в. Род Воронцовых стал играть особенно значи
тельную роль среди других семейств русской аристократии 
в XVIII в., выдвинув целый ряд выдающихся администраторов 
и общественных деятелей (братья М. И. и Р. И. Воронцовы, 
А. Р. и С. Р. Воронцовы, Е. Р. Дашкова). Воронцовы 
были связаны родственными узами со многими родовитыми фа
милиями: Дашковыми, Бутурлиными, Татищевыми, Исленьевы- 
ми, Малиновскими, Титовыми, Лачиновыми, Щербиниными, Се- 
нявиными, Сурмиными, представляя собой в этом отношении 
полностью укорененное в своей среде аристократическое семей
ство. Традиционные дворянские представления о службе Отече
ству и чести, о роли и привелегиях «лучших» из «образованного 
сословия» были определяющим фактором становления личности 
Воронцова. Не менее важную роль сыграло другое, не совсем 
обыкновенное обстоятельство: М. С. Воронцов воспитывался 
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под руководством отца Семена Романовича (1744 — 1832), из
вестного дипломата, англофила, противника деспотизма, и про
вел свои юные годы в Англии, на всю жизнь сохранив в себе 
преклонение перед английским политическим строем, видевшим
ся ему образцом государственного устройства. Широкое евро
пейское образование позволило Воронцову усвоить достижения 
общественной мысли, переживавшей период бурного расцвета 
в Век Просвещения. Это обстоятельство, а также влияние евро
пейских социальных порядков оказали серьезное воздействие на 
политические взгляды Воронцова1.

Появление на русском троне императора Александра I со
здавало возможность деятельного служения Отечеству. Новый 
государь желал приступить к обновлению государственного зда
ния, к реформам. Открывались пути для тех, кто считал улуч
шение внутреннего состояния страны не менее достойным заня
тием, чем защита ее на поле сражения. По обычаю того времени 
Михаил Семенович с детства был записан в гвардию. Но служ
ба началась, по собственному желанию молодого графа, не по 
уготовленному ему благоприятному пути: с одобрения отца и 
дяди — канцлера А. Р. Воронцова — он отправляется на Кав
каз и поступает в распоряжение генерала П. Д. Цицианова. 
Здесь М. С. Воронцов с успехом выполняет первое поручение, 
предполагавшее не только военные, но и дипломатические спо
собности: переговоры с имеретинским князем о присоединении 
к России (1804)2. Вернувшись в Петербург, он вращается в кру
гу гвардейской молодежи первых лет александровского царст
вования. Складываются дружеские связи и знакомства. На всю 
жизнь Воронцов сохранит тесную дружбу с П. Д. Киселевым, 
А. П. Ермоловым, А. А. Закревским3. В дружеский кружок так
же входили А. С. Меншиков, Д. В. Давыдов, братья А. Ф. „и 
М. Ф. Орловы, С. Г. Волконский. Это было, без сомнения, ис
ключительное явление — общение талантливых молодых офице
ров, ощущавших себя будущими государственными людьми. 
Впоследствии каждый из них станет яркой исторической лич
ностью, но пути их разойдутся, в ряде случаев — в противопо
ложные стороны.

Между тем, в ходе русско-турецкой войны Воронцов наращи
вает боевой опыт, участвуя в осаде и взятии крепости Рущук. 
Молодой граф обнаруживает хладнокровие и храбрость4. Насту
пает 1812 год. В Бородинском сражении Воронцову поручается 
одна из центральных позиций — семеновские укрепления, на ко
торые обрушился главный удар французов. Сам он был ранен, 
а его дивизия оказывала сопротивление, пока не была разбита. 
Покинув армию, граф отправился на лечение в родовое имение 
Андреевское Владимирской губернии. Здесь он на свои средства 
открывает госпитали для раненых офицеров и солдат, снабжает 
их всем необходимым.5 Возглавив затем авангардный отряд 
в армии Чичагова, Воронцов не один раз выполняет «отдель



ные» задания, занимая крепости, города и целые области. Обра
зец стойкости он показывает в Краонском сражении, сдержав 
отчаянный натиск самого Бонапарта6.

33-летний генерал был заметен даже среди богатых разно
образными талантами «генералов 1812 года». Он не только имел 
репутацию боевого храброго офицера, но и обнаружил способ
ности администратора, дипломата. Он был известен в войсках 
и как гуманный, заботливый по отношению к солдатам коман
дир. В 1815 г. Воронцов вводит «Правила для обхождения 
с нижними чинами» и «Наставление офицерам 12 пехотной ди
визии».7 Привычный в русской армии режим строгого обращения 
с солдатами вызвал протест у Воронцова. Он запретил телесные 
наказания и требовал гуманного отношения. Однако на этом он 
не остановился.

Видимо, по этим причинам, когда Александру I пришлось вы
бирать командующего русским «экспедиционным корпусом», он 
остановил свой выбор на Воронцове. 30-тысячный корпус вошел 
в состав армии союзников, которая, согласно Парижскому миру, 
оставалась во Франции на пять лет.8 Таким образом, Воронцов 
оказался во главе русского контингента, находившегося за ты
сячи верст от России и погруженного в европейскую жизнь. 
Исключительность положения корпуса требовала исключитель
ных качеств командующего, способности к принятию неординар
ных решений и к дипломатии. Воронцов с успехом выполняет 
свои обязанности, наладив прекрасные отношения с командую
щим союзной армией герцогом Веллингтоном и с французским 
правительством. Так или иначе, он приобрел европейскую из
вестность организацией корпуса, отношением к местным жите
лям, просвещенностью.9

Получив в полное распоряжение отдельный корпус, Ворон
цов имел возможность формировать свое окружение. Обраща
ют на себя внимание военные сподвижники графа. Им свойст
венны такие общие черты, как большой и славный боевой опыт, 
широкая образованность, открытость всему новому. Начальни
ком штаба корпуса был Михаил Иванович Понсет. Родившийся 
в 1780 г. в Польше в семье французского эмигранта-протестан
та, он успел послужить в армии Соединенных Штатов, 
а в 1806 г. поступил на русскую службу и прошел все кампании 
рядом с Воронцовым. Понсет являлся ближайшим сотрудником 
Воронцова во все время пребывания корпуса во Франции и был 
награжден Людовиком XVIII орденом Почетного легиона. Он 
принадлежал к числу образованнейших генералов своего вре
мени. Останавливает на себе также внимание Иосиф Корнило- 
вич О’Рурк. Происходивший из старинного ирландского рода, 
генерал от кавалерии русской армии был храбрым и энергич
ным военачальником. Присутствие в рядах генералитета таких 
лиц, как Понсет и О’Рурк, расширяет наши представления о его 
национальном составе. Следует упомянуть также Илью Ивано-
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вича Алексеева (именно он осуществил поход по льду Ботничес
кого залива весной 1808 г.), заслуженных командиров
К- М. Полторацкого, Д. Т. Лисаневича.10

Проникнутый передовыми идеями этого времени, Воронцов 
стремился привнести лучшие европейские достижения в разных 
областях. Он рассматривал свое командование как средство для 
обновления организации, управления, хозяйства армии. В кор
пусе «испытывались» различного рода нововведения. Усовер
шенствуется продовольственная часть, таможня, вводится новое 
устройство аудиториата — военного суда. Внедряется необычная 
система отношений с нижними чинами: приказы командиров 
читаются с разъяснениями солдатам. Особое внимание уделя
ется одежде и пище. Всеми способами ограничивается «тиранст
во», муштра, жестокое обращение и наказания11. Наконец, наи
более характерным моментом в деятельности Воронцова-коман
дира стали его усилия по образованию солдат. Именно в окку
пационном корпусе впервые в русской армии было применено 
взаимное обучение — просветительский метод образования. Все
го, по архивным данным, был обучен 1381 солдат; свидетельст
вом возросшей солдатской грамотности служат более 10 тысяч 
писем, отправленных на родину нижними чинами.12

Все эти новации осуществлялись под руководством и с учас
тием Воронцова. Но здесь мы впервые замечаем еще одно важ
ное его качество — умение привлечь к делу наиболее способных 
людей, умение окружить себя талантливыми помощниками, при
чем не только исполнителями, но и инициативными организато
рами. Так, устройством ланкастерских школ, а также аудито- 
рата занимался Сергей Иванович Тургенев, младший брат А. И. 
и Н. И. Тургеневых. Ему помогал Н. А. Старынкевич, широко 
образованный «русский европеец», долгие годы живший в Па
риже. Непосредственным устройством школ корпуса занимался 
О. Ф. Ганри.13

Неслучайно, на наш взгляд, то обстоятельство, что Воронцо
ва окружили такие личности, как С. И. Тургенев и Н. А. Ста
рынкевич — молодые либералы, выступавшие против деспотиз
ма и крепостного права. Сам не чуждый прогрессивным веяни
ям, Воронцов способствовал тому, что в корпусе возникла неор
динарная атмосфера. Под его покровительством офицеры соста
вили «русский клуб» — собрание для обсуждения различных 
волнующих вопросов. Ближайшее участие во всех нововведе
ниях принимали адъютанты Воронцова А. И. Казначеев, 
В. С. Голицын, Ал. Я. Лобанов-Ростовский, а также С. И. Тур
генев, Н. А. Старынкевич, М. И. Понсет. Они составили ядро 
окружения Воронцова — дружеского сообщества, наполненного 
новыми идеями. Воронцов вел себя как старший товарищ, до
ступный равно для каждого, всегда готовый оказать помощь и 
покровительство. Известия о порядках в корпусе быстро рас
пространились по России. Так, В. Ф. Раевский писал в записке 
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«Рассуждения о солдате»: «Воронцов позволил прямо приходить 
к себе... уничтожил побои, и никогда отдельный корпус в чужой 
земле... не мог бы иметь лучшей дисциплины ... при самой си
стематике палочной администрации!»14

Влияние эпохи, воздействие европейских порядков иници
ировали появление «вольнодумства»: среди офицеров привива
лись свободомыслие, либеральный образ мыслей. Начальством 
было отмечено, что офицеры корпуса «тайно сходились между 
собой». Оно видело в этом «какой-то тайный союз».15 Среди них 
возникла одна из крупных масонских лож «Георгия Победо
носца», в составе которой находились С. И. Тургенев, В. С. Го
лицын, В. И. Левенштерн, О-В. Г. Франк и другие близкие Во
ронцову лица.16 «Свободные порядки» и «иностранный манер» 
корпуса вызвали неудовольствие высшего начальства, что про
явилось по окончании его миссии в конце 1818 г. Оказанный 
императором прием вызвал разочарование Воронцова, отразив
шееся в его переписке с А. А. Закревским и с начальником 
главного штаба П. М. Волконским. Он желал выйти в отставку, 
И| только после нескольких встреч с государем дело решилось 
предоставлением бессрочного отпуска.17

j 7 мая 1823 г. Воронцов назначается Новороссийским гене
рал-губернатором и полномочным наместником Бессарабии. За 
более чем 20-летнее правление этим краем он сделал многое 
для развития его экономики, культуры.18 Ближайшие сподвиж
ники графа вновь оказываются рядом с ним. Правителем кан
целярии генерал-губернатора стал давний его товарищ, служив
ший адъютантом еще в 1814 г., А. И. Казначеев. Впоследствии 
он будет сначала таврическим губернатором, затем одесским 
градоначальником. Другой близкий к Воронцову человек, 
О.-В. Г. Франк, бывший старшим адъютантом Воронцова во 
Франции, вновь занимает должность адъютанта. В следующие 
годы он—екатеринославский губернатор и возглавляет борьбу 
с эпидемиями чумы, а затем холеры, поразившими Новороссию 
и Бессарабию в 1830-е гг. Д. В. Нарышкин занял пост таври
ческого гражданского губернатора.19 В канцелярию был зачис
лен О. Ф. Ганри, вводивший взаимное обучение в Бессарабии. 
Эта работа завершилась успешно.20 При Воронцове оставались 
А. Н. Раевский и И. П. Липранди — чиновники особых поручений 
при генерал-губернаторе. Среди новых лиц в окружении Ворон
цова отметим будущего видного дипломата Филиппа Ивановича 
Брунова и государственного деятеля Алексея Ираклиевича Лев
шина (секретарь Воронцова, затем одесский градоначальник).21 
Для характеристики Воронцова и его окружения интересны 
наблюдения П. В. Анненкова: «Новый начальник с блестящей 
свитой чиновников и адъютантов с первого раза поставил себя 
центром окружающего мира... Край впервые увидел власть со 
всеми атрибутами блеска, могущества, спокойствия и стойкос
ти».22
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Коснемся еще одной стороны личности Воронцова — его 
культурно-просветительской деятельности, покровительства лю
дям творческих профессий. Под его ведением были основаны 
Одесский и Керченский музеи древностей, Одесское общество 
истории и древностей, публичная библиотека. Появилась газета 
«Одесский вестник», журнал «Новороссийский календарь», из
давались сборники литературных произведений и альманахи.23 
При материальной поддержке Воронцова начались постоянные 
археологические работы в Крыму. Ведущую роль здесь играл 
И. А. Стемпковский — давний знакомец и протеже Воронцова. 
Еще в 1815 г. он был причислен к оккупационному корпусу и 
занимался в парижских библиотеках, изучая труды археологов. 
В 1828 г., приняв предложенную Воронцовым должность кер
ченского градоначальника, Стемпковский вместе с также при
глашенным графом известным статистиком и археологом 
П. И. Кеппеном трудился над составлением свода памятников 
античной древности на юге России.24 Воронцов постоянно ока
зывал содействие и поддержку талантливым литераторам, ху
дожникам, ученым. Через некоторое время после Пушкина 
в канцелярию наместника поступил поэт-романтик Василий 
Иванович Туманский. После своих несчастий 1826— 1827 гг. 
(заключение в крепость, ссылка в Херсон, ограбление, нищета) 
нашел теплый прием и заступничество у Воронцова поэт, путе
шественник, археолог Виктор Григорьевич Тепляков. Он печа
тает стихи в «Одесском альманахе», ведет археологические ра
зыскания, выполняет дипломатические поручения.25 Мецената
ми и открытыми культурным веяниям людьми были многие из 
окружения Воронцова: так, А. И. Казначеев сделал все, чтобы 
молодой И. К. Айвазовский смог поступить в Академию худо
жеств (1833 г.). В доме Казначеева проходили литературные 
собрания, музыкальные вечера. В 1844 г. Воронцов был назна
чен полномочным наместником на Кавказ. В этот период в ок
ружении Воронцова начали свою служебную карьеру М. Т. Ло
рис-Меликов (в 1849 г. офицер «по особым поручениям» при 
наместнике), А. М. Фадеев (в 1852 г. управляющий экспедицией 
государственного имущества на Кавказе), Ю. Ф. Витте 
(в 1852 г. начальник хозяйственного отделения Главного управ
ления Закавказского края). Переводчиком с «персидского язы
ка» в канцелярии Воронцова служил азербайджанский писатель 
М. Ф. Ахундов. Вместе с Воронцовым продолжали служить его 
старые помощники: В. О. Бебутов (начальник Гражданского 
управления Закавказского края), М. П. Щербин (действитель
ный статский советник, «состоящий при наместнике»). По-преж
нему граф оказывал разнообразную помощь и поддержку, по
кровительство своим старым товарищам (адъютантами Ворон
цова на Кавказе стали сыновья его сподвижников 1810-х гг. 
С. Д. Лисаневич и Е. М. Понсет). Он способствовал открытию 
драматического театра в Тифлисе, директором которого при



гласил популярного писателя В. А. Соллогуба. Помощником 
редактора «Закавказского вестника» служил поэт Я.. Н. По
лонский.26

М. С. Воронцов представлял собой тип образованного зем
левладельца английского образца, который заботился о рацио
нальной организации хозяйства и просвещения поселян, нахо
дящихся в зависимости от него. «Постоянным предметом его 
соображений было упразднение крепостного права», — пишет 
биограф Воронцова.27 В пользу этого говорит многое из его 
биографии: участие в попытке создания общества помещиков 
для освобождения крестьян (1820 г.), перевод своих крепостных 
на положение «временнообязанных» согласно указу Николая I. 
Числившийся в рядах «партии недовольных» вместе с такими 
лицами, как Н. С. Мордвинов, А. П. Ермолов, Н. Н. Раевский, 
М. Ф. Орлов в царствование Александра I, Воронцов в следую
щем царствовании стал крупным чиновником. Это обстоятель
ство свидетельствует об успешном интегрировании обществен
ных деятелей различной ориентации «николаевским режимом», 
что пока еще не нашло достойного освещения в исследовательс
кой литературе.28 Однако прежде всего Воронцов был государст
венным человеком, для которого интересы службы, ответствен
ность за проводимые меры являлись главным ориентиром дея
тельности. Одним из замечательных качеств Михаила Семено
вича было умение выбирать себе друзей и помощников, среди 
которых—многие выдающиеся его современники.
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Л. А. Булгакова

ГРАФ ПЕТР АНДРЕЕВИЧ КЛЕЙНМИХЕЛЬ 
(ИЗ ИСТОРИИ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ)

П. А. Клейнмихель родился 30 ноября 1793 г. в С.-Петербур
ге. Он был единственным сыном Андрея Андреевича Клейнми
хеля, уроженца города Риги, начавшего службу капралом и 
дослужившегося до чина генерал-лейтенанта и директора 2-го 
кадетского корпуса в С.-Петербурге.1 От отца, прошедшего су
ровую школу павловской муштры в гатчинских войсках, 
П. А. Клейнмихель унаследовал дисциплинированность, педан
тичность и служебное рвение. Хотя он числился в Дворянском 
полку, которым командовал его отец, но вместе с сестрами вос
питывался дома под надзором матери, француженки Анны 
Францовны, урожденной Ришар.2 Клейнмихель получил в роди
тельском доме весьма поверхностное образование, впоследствии 
он поражал окружающих своим вопиющим невежеством.

По обычаю того времени Клейнмихель рано начал службу. 
7 февраля 1808 г. он поступил подпоручиком в лейб-гренадерс- 
кий полк и до 20 декабря считался находящимся в командиров
ке при отце.3 Затем он был переведен в лейб-гвардии конный 
полк и 1 января 1810 г. произведен в поручики. Благодаря свя
зям отца карьера молодого Клейнмихеля складывалась как 
нельзя более удачно. 23 марта 1812 г. он был переведен в лейб- 
гвардии Преображенский полк с назначением адъютантом 
к бывшему сослуживцу его отца, генералу-от-артиллерии, графу 
А. А. Аракчееву. С этого времени Клейнмихель быстро пошел 
в гору. «Всей России притеснитель» стал для него ближайшим 
наставником и образцом для подражания.

В качестве адъютанта Клейнмихель участвовал в Бородинс
ком сражении и был отмечен за исполнительность и быстроту. 
В аттестате, полученном им, говорилось, что он «был посылаем 
под самыми жестокими и беспрерывными выстрелами неприя
тельскими с самыми разными нужными приказаниями, которые 
развозил как расторопный и отличный офицер». За отличие 
в Бородинском сражении Клейнмихель был награжден орденом 
Св. Владимира 4 степени с бантом, чем очень кичился впослед
ствии, вызывая иронические замечания современников по поводу 
его храбрости.

В 1814 г. Клейнмихелю, к тому времени уже капитану 
(с 23 сентября 1813 г.), представился еще один случай отли
читься. Во время наступления наполеоновских войск он был пос
лан Александром 1 к ехавшим из Петербурга в действующую 
армию великим князьям Николаю и Михаилу Павловичам, пре
дупредил их об опасности и передал им высочайшее повеление 
возвратиться в Базель. Спустя несколько месяцев, 16 мая 
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1814 г. Клейнмихель был назначен флигель-адъютантом Его 
Величества, а вскоре (30 августа)—петербургским плац-майо
ром.

Клейнмихель быстро продвигался по службе. 1 янва
ря 1816 г. он был произведен в полковники, а 24 марта 1819 г. 
назначен на ответственный пост начальника Штаба по поселен
ным войскам. Клейнмихель был правой рукой Аракчеева. Он 
как нельзя лучше отвечал требованиям временщика, ревностно 
и беспрекословно выполняя его приказания и по представлению 
Аракчеева неоднократно поощрялся Александром 1 за труды 
и усердие в службе. Как и его отец, П. А. Клейнмихель был 
особенно силен по части хозяйственных и фронтовых дел. Здесь 
у него всегда находили «примерный порядок и исправность». 
8 июля 1820 г., будучи 25 лет от роду, он был произведен в ге
нерал-майоры. Пресловутое усердие молодого генерала обора
чивалось крайней жестокостью и беспощадностью при подавле
нии волнений военных поселян.

С приходом к власти Николая I Клейнмихель, несмотря на 
отставку Аракчеева, продолжал свое стремительное восхожде
ние по ступеням служебной лестницы. По существу он занял 
у трона место Аракчеева с той весьма значительной разницей, 
что государь Николай Павлович мало походил на своего пред
шественника и твердо держал бразды правления в своих ру
ках.

Начиная с января 1826 г. послужной список Клейнмихеля 
непрерывно пополнялся выражениями благодарности и призна
тельности Николая I. В день коронации 22 августа 1826 г. 
Клейнмихель был назначен генерал-адъюдантом государя, 
а 1 мая 1832 г. дежурным генералом Главного штаба. Кроме 
того, он возглавлял департамент военных поселений и инспек
торский департамент Военного министерства, был председате
лем и членом многочисленных комитетов (например, комитетов 
для составления воинского устава пехотной службы, о сокраще
нии в войсках переписки, для рассмотрения проекта положения 
о переформировании армейской кавалерии, для устройства те
леграфной линии между С.-Петербургом и Варшавой, для при
искивания способов к сокращению сметы Военного министерст
ва, для начертания новых правил производства унтер-офицеров 
в офицеры, для составления исторического описания обмундиро
вания и вооружения войск российской армии) и комиссий (по 
сооружению дома трудолюбия, зданий Патриотического инсти
тута и Чесменской богадельни). Николай I, которому трудно 
было угодить, признавал, что Клейнмихель во вверенных ему 
частях довел «порядок до степени совершенства» и щедро на
граждал своего любимца за «неусыпные труды», «пламенное 
усердие и примерную деятельность». Государь даже как-то ска
зал, что если бы внезапно лишился своих министров, то у него 
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есть человек, который может заменить всех их вместе взятых, 
имея в виду Клейнмихеля.

Особенное благоволение Николая I он заслужил при восста
новлении Зимнего дворца, сгоревшего в декабре 1837 г. Царь 
просил «починить ему дом скорее». Клейнмихель взялся во
зобновить дворец за год и сдержал слово. В награду 26 марта 
1839 г. ему был пожалован титул графа, а в его гербе был изоб
ражен Зимний дворец и начертан знаменитый девиз «Усердие 
все превозмогает». В обществе распространились слухи о гибе
ли нескольких тысяч людей, измученных непосильным трудом 
на строительстве дворца.

16 апреля 1841 г. за отличие по службе Клейнмихель был 
произведен в генералы-от-инфантерии. В следующем году в от
сутствие военного министра он некоторое время управлял Воен
ным министерством, где имел большой вес. Его даже прочили 
на пост военного министра, но И августа 1842 г. он был назна
чен на должность главноуправляющего путями сообщения и 
публичными зданиями. Здесь пригодился его опыт по руковод
ству строительными работами — сооружению зданий, мостов, 
дорог в военных поселениях, участию в строительных комис
сиях и, конечно, по восстановлению Зимнего дворца.

С приходом Клейнмихеля дела в путейском ведомстве пош
ли быстрее. Были осуществлены работы, откладывавшиеся на 
протяжении долгих лет, развернулось интенсивное строительст
во крайне необходимых для России шоссейных дорог, мостов, 
каналов, общественных зданий, многие из которых служат нам 
до сих пор. Самым высоким инженерно-техническим требованиям 
отвечал первый постоянный мост через Неву — Благовещенс
кий (Николаевский, лейтенанта Шмидта), построенный в 1842— 
1850 гг. под начальством Клейнмихеля. Сооружение этого моста 
явилось выдающимся событием в жизни северной столицы и 
в развитии отечественного мостостроения. Несомненно, главная 
заслуга в строительстве моста принадлежала талантливому ин
женеру, выпускнику Института Корпуса инженеров путей сооб
щения С. В. Кербедзу. Клейнмихель мало что понимал в тех
нике, но хорошо разбирался в людях, умел сделать правильный 
выбор ответственных за те или иные работы лиц, строго спра
шивал с них и горой стоял за своих подчиненных.

Главным делом жизни Клейнмихеля стало строительство 
С.-Петербурго-Московской железной дороги. (1842 — 1851 гг.) 
Когда в 1842 г. на него было возложено руководство сооруже
нием этой дороги, он едва ли представлял себе, что это такое. 
Злые языки говорили, что прежде Клейнмихель никогда не ви
дел железной дороги. Получив новое назначение в Царском 
Селе, куда он обычно ездил на лошадях, Клейнмихель тотчас 
же отправился на станцию и там впервые увидел паровоз, ваго
ны, рельсы. Если в этих толках и было преувеличение, то са
мая малость. Многие ли тогда в России что-нибудь понимали
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в железнодорожном деле? Как бы то ни было, железная дорога 
была построена, причем точно к назначенному сроку — день 
в день.

На этом строительстве Клейнмихель вновь проявил себя как 
волевой и энергичный руководитель. Он не столько управлял, 
сколько командовал вверенным ему ведомством. От подчинен
ных он именем государя императора требовал выполнения 
своих приказаний во что бы то ни стало, приговаривая: «Хоть 
тресни», «хоть лопни», «хоть роди...» По отношению к своим под
чиненным Клейнмихель позволял себе площадную брань, руко
прикладство, а главное — мог лишить человека места, а с ним 
и средств к существованию. По натуре он был человек незлой. 
Подчас люди, впервые увидевшие его, с трудом могли поверить, 
что этот учтивый, обходительный господин и есть тот самый 
Клейнмихель, о свирепости которого ходили легенды.

Своенравный и капризный граф становился непривередлив, 
когда это было нужно в интересах дела. В распутицу он объез
жал строительные работы на дровнях, ночевал в крестьянских 
избах и возвращался в Петербург бледный, осунувшийся. При
езд Клейнмихеля всегда вызывал необычайную «ажиотацию». 
Стоило ему появиться, — и работа закипала, все и вся приходи
ло в движение, крутилось и вертелось, работало четко и беспе
ребойно. Начальник уезжал — и жизнь затихала, все опять 
погружались в спячку.

Видимо, Клейнмихель сознательно стращал людей. В отсут
ствие привычки и стимула к постоянному добросовестному тру
ду, по его убеждению, заставить людей работать можно разве 
что силой, из-под палки. Клейнмихель правил в своем ведомст
ве по образу и подобию самодержавия: царек силился подра
жать царю в своих резолюциях, приказах, властном отношении 
к людям. Он нагонял на них страх и сам умирал со страху, 
гнул их в бараний рог и сам сгибался перед своим повелителем.

Благоволение Николая I к Клейнмихелю подкреплялось сло
весными, денежными и вещественными знаками монаршей ми
лости — рескриптами, арендами, наградами. В Российской импе
рии не было такого ордена, который не украшал бы грудь гра
фа — «звезды с глотки до пупа», как говорилось в одном из 
сатирических стихотворений о Клейнмихеле.4 Однако в конце 
1840-х — начале 1850-х гг. в отношении Николая I к нему насту
пило некоторое охлаждение, выразившееся хотя бы в том, что 
по завершении С.-Петербурго-Московской железной дороги 
Клейнмихель, мечтавший о княжеском титуле, не получил ни 
титула, ни какой-нибудь другой приличествующей случаю, осо
бенной награды.

Вероятно, до царского слуха доходил ропот общества, пори
цавшего Клейнмихеля за грубое обращение с подчиненными, 
самоуправство, расточительность в расходовании казенных 
средств и жестокость, повлекшую за собой человеческие жерг- 
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вы при выполнении строительных работ. Царь воочию мог убе
диться в очевидных недостатках казенного строительства. На
ступал черед частного предпринимательства.

С началом царствования Александра II Клейнмихель утра
тил свои позиции. 15 октября 1855 г. под давлением обществен
ного мнения Александр II уволил его в отставку. Это известие 
было встречено в обществе с" редкостным единодушием. Падение 
ненавистного временщика, олицетворявшего собой уходящую 
николаевскую эпоху, вызвало всеобщий восторг и ликование. 
Незнакомые люди, встречаясь на улицах, обнимались и позд
равляли друг друга с победой. Отставка Клейнмихеля воспри
нималась как предвестник грядущих перемен. Оставаясь членом 
Государственного совета, сенатором, генерал-адъютантом, 
Клейнмихель почти не проявил себя — время его прошло без
возвратно. /

Остаток жизни Клейнмихель посвятил семье. Личная жизнь 
Клейнмихеля поначалу складывалась далеко не так благопо
лучно, как его карьера. В 1816 г. Клейнмихель женился на Вар
варе Александровне Кокошкиной, сестре петербургского обер- 
полицмейстера, впоследствии харьковского генерал-губернатора 
С. А. Кокошкина. Мать В. А. Кокошкиной, несмотря на увеща
ния Аракчеева, не давала согласия на этот брак. Тогда Клейн
михель увез девицу Кокошкину и женился на ней вопреки воле 
ее матери. Узнав об этом поступке, Александр I рескриптом 
на имя петербургского генерал-губернатора С. К- Вязмитинова 
повелел наказать Клейнмихеля: «Поступок предосудительный 
тем более, что он по должности обязан охранять то благочи
ние, правила коего им нарушены, и в таком месте, где самая 
святость должна была остановить его. Таковым поступком за
служил он всю меру законного взыскания. Я повелеваю вам 
арестовать его на две недели, заметя ему, что он строжее не 
наказывается единственно из уважения к беспорочной и рев
ностной его службе».5

Несмотря на столь романтическое начало, финал этого брака 
был самый что ни на есть прозаический. Спустя некоторое вре
мя супруги расстались. Детей у них не было, и ничто не удер
живало их от этого шага. В обществе ходили разные слухи 
о причинах семейного раздора, но, как заметил хорошо знавший 
Клейнмихеля А. И. Дельвиг, «кажется, довольно было одной: 
всем известного, в высшей степени безобразного характера 
Клейнмихеля».6 Жена Клейнмихеля вступила в связь со своим 
дальним родственником Н. М. Булдаковым, муж тоже не остал
ся в долгу. Наконец, дело дошло до развода. В те времена раз
вестись было трудно. Супруги заключили между собой сделку: 
жена Клейнмихеля уступила ему свое приданое, а он согласил
ся взять вину на себя.

Дело о разводе было начато в С.-Петербургской духовной 
консистории 16 апреля 1828 г. по просьбе жены Клейнмихеля,
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которая жаловалась на нарушение мужем супружеской вер
ности. Отговорившись служебной занятостью, Клейнмихель не 
присутствовал при разбирательстве дела, а прислал своего по
веренного, чиновника юстиц-коллегии. Отвечая на вопросы, тот 
показал, что Клейнмихель охладел к жене из-за ее частых уп
реков и ревнивых подозрений, а потому «принужден был отлу
чить ее от совместного с ним брачного ложа, особенно же за 
подачу на него разводной просьбы, не может себя принудить 
жить с нею».7 Два свидетеля со стороны истицы подтвердили 
справедливость ее жалобы на своего мужа. В деле упоминалась 
«совиновная ему» некая девица Тульнина.

По решению консистории, утвержденному указом Синода 
26 ноября 1828 г., брак был расторгнут. Бывшей жене Клейн
михеля как лицу невинному было позволено вступить в другой 
брак, что она и сделала, незамедлительно выйдя замуж за ти
тулярного советника, впоследствии симбирского губернатора 
Н. М. Булдакова.8 Клейнмихель же был признан Синодом ви
новным, заслуживающим семилетней эпитимии и оставлению 
навсегда безбрачным, но поскольку он был лютеранин, дело пе
редавалось на рассмотрение Государственной юстиц-коллегии 
по лифляндским и эстляндским делам, которая своим решением 
17 декабря 1828 г. не запретила ему вторично вступить в брак.

Клейнмихель посватался к двоюродной сестре своей бывшей 
жены, фрейлине императрицы Марье Федоровне Кокошкиной, 
дочери камергера, советника комиссии для строений в Москве, 
директора московских театров Ф. Ф. Кокошкина.9 Получив 
согласие невесты, благословение ее отца и дозволение импера
тора на этот брак, Клейнмихель обратился к епархиальному 
начальству, которое отказалось разрешить брак ввиду винов
ности Клейнмихеля в бракоразводном деле и родства с невес
той по линии его бывшей жены. 6 марта 1829 г. Клейнмихель 
подал всеподданнейшее прошение, оспаривая правомерность 
решения консистории. При этом он проявил большую осведом
ленность по части законов и церковных догматов, что объясня
ется помощью ему М. М. Сперанского.10

Дело было рассмотрено Синодом, подтвердившим пра
вильность решения консистории, которая «имеет право и закон
ную обязанность предохранять православное лицо от вступления 
в брак с осужденным в прелюбодеянии», к тому же состоя
щим с ним в родстве.11 При особом мнении остались два члена 
Синода, близкие ко Двору — бывший духовник покойной импе
ратрицы Марии Федоровны, протопресвитер П. В. Криницкий 
и духовник их императорских величеств, обер-священник при 
Главном штабе, протоиерей Н. В. Музовский. Они считали, что 
в расторжении брака виновна жена Клейнмихеля, так как она 
за четыре года до этого оставила его и разорвала с ним супру
жеские связи.

На всеподданнейшей записке обер-прокурора Синода князя 
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П. С. Мещерского от 13 апреля 1829 г. Николай I написал ка
рандашом следующую резолюцию: «В догматах веры разногла
сия быть не может и не должно; посему подобного представле
ния принять Я не могу от высшего Духовного места в Госу
дарстве. Вам, как блюстителю законов, должно сие вразумить 
Членам Синода, и когда положится общее единогласное мне
ние, основанное не на умствованиях, а на точном смысле дог
матов, тогда мне оное представить. Сим делом заниматься не
медля, ибо впредь строго вам запрещаю входить с подобным до
кладом, который совершенно выходит из всякого приличия».12 
Очевидно, что раздражение императора было вызвано не столь
ко разногласиями среди членов Синода, сколько заключением, 
к которому они пришли. Известный своими строгими нравствен
ными принципами в семейных делах Николай I на этот раз 
явно был на стороне Клейнмихеля.

Быстрого и согласного решения обер-прокурору Синода до
биться не удалось, о чем он и довел до высочайшего сведения 
в своей записке от 20 апреля 1829 г. Синод продолжал настаи
вать на невозможности дать Клейнмихелю дозволение на вступ
ление в брак ни с М. Ф. Кокошкиной, ни с каким-либо другим 
лицом православного исповедания.13 Николай I потребовал 
чтобы П. В. Криницкий согласился или изъяснил свое мнение. 
«Иначе дело не представлять», — написал государь.14

21 апреля Клейнмихель подал всеподданнейшее прошение 
о пересмотре Синодом его дела. «Государь! Я не прошу безза
конного; — но умоляю защитить меня от действий беззакон
ных. В браке сем я полагаю все мое счастие; —от Вас зависит 
благо жизни моей; — я уповаю на справедливость Вашу», — 
писал Клейнмихель, посоветовавшись со Сперанским.15 На про
шении Николай I наложил многозначительную резолюцию: 
«препроводить в Святейший Синод с тем чтоб £в] просьбе было 
удовлетворено, если она законна».16

Но и это не помогло. Синод вновь рассмотрел дело и счел 
обвинения Клейнмихеля в адрес его бывшей жены изветом, 
его вину в прелюбодеянии доказанной, а родство (в 4-й степени, 
не позволяющей заключать браки) с невестой очевидным, о чем 
обер-прокурор сообщил во всеподданнейшей записке 4 мая. 
Дело было передано на благоусмотрение государя17. Блюсти
тель православия и законности не решился действовать вопреки 
мнению Синода.

Однако запрет Синода не помешал осужденному на безбра
чие «прелюбодею» вскоре вновь вступить в брак, причем с осо
бой православного вероисповедания. На этот раз никто даже 
не вспомнил о запрете Синода. Высокое покровительство дела
ло Клейнмихеля неуязвимым. К лютеранской церкви, которая 
спасла его от эпитимии и не возражала против его нового 
супружества, Клейнмихель не испытывал даже чувства бла
годарности, бранил Лютера и в конце концов перешел из лю-
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теранства в православие, как говорили из карьерных сообра
жений.

Избранницей Клейнмихеля стала молодая, богатая и бездет
ная вдова штабс-ротмистра Хорват Клеопатра Петровна, урож
денная Ильинская. Прожив с первым мужем год, она овдовела 
и вскоре приняла предложение Клейнмихеля. Бракосочетание 
состоялось 29 июня 1832 г. в Троицкой церкви села Ивни Обо- 
янского уезда Курской губернии, в имении матери Клеопатры 
Петровны. Жениху было 39 лет, невесте — 22 года.18

Мать графини Клейнмихель — баронесса Елизавета Ни
колаевна Дука, урожденная Переверзева, дважды была 
замужем. От первого брака с генерал-майором Петром Ильинс
ким у нее было две дочери — Клеопатра и Елисавета, вышед
шая замуж за Аркадия Аркадьевича Нелидова. От второго бра
ка — с генералом от кавалерии, бароном Ильей Михайловичем 
Дука у нее родилась одна дочь — Александра Ильинична, ко
торая была замужем за Владимиром Николаевичем Карамзи
ным, сыном знаменитого историографа Н. М. Карамзина.19

Переверзевы, Ильинские, Хорват, Нелидовы — дворянские 
фамилии, которым принадлежали обширные и богатые имения 
в Курской губернии. В послужном списке П. А. Клейнмихеля 
за ним значится благоприобретенное имение Почеп в Суражс- 
ком и Мглинском уездах Черниговской губернии с 4.376 душа
ми, а за его женой — родовое имение в Курской губернии 
с 3.033 душами, благоприобретенное имение в Харьковской гу
бернии с 780 душами и в Екатеринославской губернии 215 душ 
временнообязанных крестьян. Однако роскошное имение Почеп, 
которое некогда принадлежало кн. А. Д. Меньшикову и которым 
гордился Клейнмихель, было заложено в сохранной казне и 
приносило одни убытки. Тем не менее Клейнмихель любил По
чеп и завещал его своим сыновьям, которые должны были 
выплатить сестрам по 40 тыс. руб. сер. каждой, не разделять 
это имение и не продавать его, а сохранить в роде как память 
о нем.20 Клейнмихель получал высокое содержание от казны — 
15.437 руб. 91 коп. сер. в год и своим благосостоянием был обя
зан щедротам Николая I и богатому приданому своей жены.

О графине Клейнмихель современники отзывались как о ми
лой, доброй и хорошо образованной женщине. Она сдерживала 
порывы своего вспыльчивого мужа, на которого, связи и богат
ство жены действовали отрезвляюще. Грозный главноуправляю
щий дома преображался в нежного отца и заботливого мужа, 
хотя сыновей воспитывал по-своему, приучая их ругаться и 
драться — авось, пригодится.

Карьере Клейнмихеля поспособствовала родственница его 
жены, смолянка Варенька Нелидова, сестра вышеупомянутого 
А. А. Нелидова. Она жила у Клейнмихелей и отличалась за
мечательной красотой. Девушка приглянулась Николаю I, была 
пожалована во фрейлины и переселилась в Зимний дворец.
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Длительная и глубокая привязанность Николая I к В. А. Нели
довой не могла остаться незамеченной. Стали распространяться 
сплетни, в которых чете Клейнмихелей отводилась незавидная 
роль. Возможно, Клейнмихель извлек кое-какую выгоду из род
ственных связей с фавориткой императора, но своей карьерой 
он был обязан прежде всего себе самому.

Статс-дама, кавалерственная дама ордена Св. Екатерины, 
председательница совета С.-Петербургского женского патриоти
ческого общества, графиня Клеопатра Петровна Клейнмихель 
скончалась 17 января 1865 г. в Петербурге и была похоронена 
на Смоленском кладбище. Клейнмихель тяжело переживал ут
рату своего «ангела-хранителя». Последние годы жизни он часто 
болел и 3 февраля 1869 г. скончался «от болезни старческого 
воспаления».21 Он был похоронен в Троице-Сергиевой пустыни, 
что близ Стрельны по Петергофской дороге.

У Клейнмихеля было семеро детей: четыре сына и три доче
ри. Восприемником от купели всех детей Клейнмихеля был им
ператор Николай Павлович, а крестил детей священник 
Н. В. Музовский, — тот самый, что защищал Клейнмихеля при 
рассмотрении его дела в Синоде. Сыновья Клейнмихеля: Ни
колай (род. 17 ноября 1837 г), Владимир (17 мая 1839 г.), Кон
стантин ' (5 сентября 1840 г.) и Михаил (10 декабря 1848 г.) 
пошли по стопам отца в военную службу.22 Дочери были пожа
лованы во фрейлины и вышли замуж за блестящих молодых 
офицеров: Елизавета (род. 11 октября 1833 г.) стала баронессой 
Пиллар-фон-Пильхау, Александра (17 апреля 1835 г.) —ба
ронессой Козен, Ольга (17 ноября 1845 г.) —княгиней Волконс
кой. В результате брачных союзов резко расширился круг род
ственных связей графов Клейнмихелей. Жена старшего сына 
П. А. Клейнмихеля — полковника Преображенского полка 
Н. П. Клейнмихеля Мария Эдуардовна Клейнмихель, урожден
ная графиня Келлер, стала хозяйкой известного салона. 
Клейнмихели состояли в родстве и свойстве с князьями Баря
тинскими, Мещерскими, Ржевусскими, Сапегами, Витгенштей
нами, Бенкендорфами, Деказами, де Бовуар, герцогами Сан- 
Марко (Италия), графами Нако (Венгрия).23 Родословное дре
во графов Клейнмихелей быстро разрасталось.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 А. А. Клейнмихель (1758— 1815) начал службу в 1775 г. в Киевском 
мушкетерском полку. О его службе см.: Столетие Военного министерства. 
1802—1902. Т. III, отд. IV. СПб., 36 — 37; Исторический очерк 2-го кадетс
кого корпуса. 1712—1912 гг. Т. 1. СПб., 1912. С. 124— 126 и др. Дед 
П. А. Клейнмихеля был рижским пастором. По другим сведениям, он был 
простым крестьянином и служил у некоего знатного господина скороходом.

2 А. Ф. Ришар (1769— 1833) через сестру и брата состояла в родстве 
с Дельвигами и Мусиными-Пушкиными. По линии сестер П. А. Клейнмихель 
был в родстве с Гартунгами, кн. Волконскими и Жеребцовыми.
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3 О прохождении службы П. А. Клейнмихеля см.: Полный послужной 
список генерал-адъютанта Его Императорского Величества графа Клейнми
хеля. Б. м., б. г.: РГИА. Ф. 1343. Оп. 46. Д. 1257. Л. 5— 18, 102— 123, 
132— 154. 183— 193. (Формулярные/шослужные списки графа Клейнмихеля).

4 Портрет графа П. А. Клейнмихеля при всех регалиях см.: Краткий 
исторический очерк развития и деятельности ведомства путей сообщения за 
сто лет его существования. 1798— 1898 гг. СПб., 1898, между с. 80 и 81; 
ОР РНБ. Ф. 124 (П. Л. Ваксель), № 2039.

5 Похищение из церкви флигель-адъютантом Клейнмихелем своей не
весты. Рескрипт императора Александра I С. К. Вязмитинову 25 августа 
1816 г.//Русская старина. 1901. № 9. С. 464.

6 Дельвиг А. И. Мои воспоминания. Т. 1. М., 1912. С. 97.
7 РГИА. Ф. 737. Оп. 3. Д. 12588. Л. 53 об.
8 Брак этот не был счастливым. Овдовев, Булдаков женился во второй 

раз и умер в 1849 г., оставив сиротами детей от первого и второго брака.
9 Мать невесты — В. И. Кокошкина, урожденная Архарова (1786 — 

1811).
10 В бумагах М. М. Сперанского сохранились черновик и копия всепод

даннейших прошений Клейнмихеля по этому делу (ОР РНБ. Ф. 731. Д. 2327). 
К этому же времени относятся черновики писем Сперанского Клейнмихелю 
(8 января — 27 марта 1829 г.) (Там же. № 1884).

11 РГИА. Ф. 797. Оп. 3. Д. 12588. Л. 7 об.
12 Там же. Л. 2. Выделенные слова подчеркнуты Николаем I.
13 Там же. Л. 24 об.
14 Там же. Л. 25.
15 ОР РНБ. Ф. 731. Д. 2327. Л. 22 — 22 об.
16 РГИА. Ф. 797. Оп. 3. Д. 12588. Л. 42.
17 Там же. Л. 61.
18 Там же. ф. 1343. Оп. 46. Д. 1257. Л. 124. Свидетельство о браке из 

Курской духовной консистории.
19 Бриттен, Донат. Графиня К. П. Клейнмихель//Русская старина. 1879. 

'№ 12. С. 737; РО ИРЛИ. Ф. 265 («Русская старина»), Оп. 2. Д. 12. Л. 1 —2.
Кл (ейимихель). Письмо в редакцию 8 декабря 1879 г.

20 РГИА. Ф. 468. Оп. 4. Д. 118. Л. 60 — 60 об. Духовное завещание гра
фа Клейнмихеля.

21 Там же. Л. 67. Копия свидетельства о смерти графа Клейнмихеля.
22 Послужные списки четырех сыновей Клейнмихеля см.: Там же. Ф. 1343. 

Оп. 46. Д. 1257. Л. 194 — 205.
23 Клейнмихель М., графиня. Из потонувшего мира. Мемуары. Пг.-М., 

1923.

И. 3. Перегудова

МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ В. Ф. ДЖУНКОВСКОГО

Имя Владимира Федоровича Джунковского (1865— 1938) 
хорошо известно: на протяжении семи лет с ноября 1905 по ян
варь 1913 г. он занимал пост московского губернатора, а с ян
варя 1913 по июнь 1915 г. исполнял обязанности товарища ми
нистра внутренних дел и командира Отдельного корпуса жан
дармов.1 Между тем долгое время его фигура оставалась в тени, 
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и только в самое последнее время стали появляться первые 
публикации о нем.2 Правда, они пока не дают полного пред
ставления ни о его происхождении, ни о его жизненном пути, 
хотя для освещения этих вопросов в распоряжении исследова
телей имеется такой ценный источник, как неопубликованные 
воспоминания самого В. Ф. Джунковского.3

«Я, — писал он в своих мемуарах, — родился 7 сентября 
1865 г. в городе Петербурге. Моему отцу было 49 лет, моей ма
тери 43 года. Отец мой Федор Степанович в то время был в чи
не генерал-майора и за год до моего рождения был назначен 
начальником канцелярии тенерал-инспектора кавалерии (пост 
которого тогда занимал один из братьев императора Александ
ра II великий князь Николай Николаевич — старший — 3. П.) 
и членом Комитета по устройству и образованию войск, в како
вых должностях и пробыл почти до самой своей смерти. Мать 
моя Мария Карловна Рошет была лютеранкой..., она значитель
но пережила отца и скончалась в 1895 г. через 16 лет после его 
смерти».4 Уже из этих слов явствует, что В. Ф. Джунковский 
родился в аристократической семье, и данное обстоятельство 
несомненно играло важную роль в его служебной карьере.

Свое происхождение он вел от монгольского князя Мурзы- 
хана-Джунка, прибывшего в Москву еще в начале XVI века 
при Василии III (1505 — 1533). Его потомком был воевода 
Кседовский, владевший в Галиции поместьем под названием 
«Джунковка». Потомство Ксендовского разделилось на две 
ветви: галицийскую и русскую. Русская ветвь вела свое начало 
от жившего в конце XVII века полковника Кондратия Джун
ковского. Одним из продолжателей этого рода был Семен Семе
нович Джунковский, принадлежавший к духовному сословию. 
В 1764 г. у него родился сын Степан, который получил агроно
мическое образование и в 1780 г. по рекомендации духовника 
Екатерины II Самборского был направлен за границу для «усо
вершенствования в науках о земледелии». Пробыв около семи 
лет в Англии, Франции и Фландрии, он вернулся в Россию, был 
зачислен в Лейб-гвардии Преображенский полк и определен 
учителем английского языка к дочерям великого князя и на
следника Павла Петровича.

Оставаясь в этом положении и после восшествия Павла I 
на престол, С. С. Джунковский был произведен в гражданские 
чиновники, что позволило ему в 1811 г. уже при Александре I 
занять должность директора Хозяйственного департамента Ми
нистерства внутренних дел. С 1803 г. С. С. Джунковский со
стоял членом Вольного экономического общества, позднее он 
стал его секретарем и редактором издаваемых им «Трудов». 
По высочайшему повелению принимал участие в расселении 
колонистов, в унификации мер и весов российской империи, 
в решении некоторых других важных государственных вопросов. 
Из-под его пера вышла целая серия работ по вопросам эконо-
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мики и сельского хозяйства. Умер он в 1839 г. в возрасте 75 лег. 
От брака с Анной Александровной Берг С. С. Джунковский 
имел четырех сыновей (Александра, Петра, Степана, Федора) 
и пять дочерей (Анну, Елизавету, Марию, Прасковью, имя пя
той дочери неизвестно)5.

Один из сыновей С. С. Джунковского, Федор Степанович, 
и был отцом Владимира Федоровича Джунковского.6 Из брать
ев Федора Степановича особую известность получил Степан 
Степанович. Покинув Россию и поселившись в Риме, он пере
шел из православия в католичество, вступил в Орден иезуитов 
и даже был кандидатом на должность кардинала этого Ордена. 
Позднее вышел из него, переселился в Париж и стал проповедо
вать необходимость объединения католичества и православия. 
Имея сан католического священника, женился на англичанке 
Монгомери, за что был отлучен от католичества. Снова приняв 
православие, вернулся в Россию и поступил на службу с Свя
тейший Синод.7 Петр Степанович владел родовым имением 
Джунковских в Полтавской губернии и почти всю жизнь служил 
здесь по выборам. Он был женат на Елене Яковлевне Селецкой 
и имел от этого брака двух сыновей (Павла, дослужившегося 
до чина действительного статского советника, и Александра) 
и двух дочерей (Елену и Юлию). Юлия стала женой князя
A. Хилкова и матерью известного анархиста, последователя 
Л. Н. Толстого и П. А. Кропоткина Дмитрия Александровича 
Хилкова (1857 — 1914).8 Об Александре Степановиче известно 
только то, что он был женат на сестре Марии Карловны Ро- 
шет — Наталье. Из сестер Ф. С. Джунковского прежде всего 
следует назвать Елизавету Степановну, которая вышла замуж 
за Ивана Карловича Рошета, приходившегося братом матери
B. Д. Джунковского, служившего в Кабинете его императорс
кого величества. Вторая сестра Прасковья Степановна была 
выдана замуж за предводителя дворянства Богодуховского 
уезда Н. Ф. Кованько. Их сын Д. Н. Кованько позднее стал 
одним из лидеров Организации объединенного дворянства. Анна 
Степанова в замужестве имела фамилию Ольховская, Мария 
Степановна — фамилию Вальховская, пятая сестра Ф. С. Джун
ковского была женой графа Доррера.9

Дед В. Ф. Джунковского по материнской линии Карл Рошет 
скончался 27 января 1830 г. 59 лет от роду, за 35 лет до появле
ния на свет В. Ф. Джунковского, который не застал и свою ба
бушку по материнской линии. Она умерла в возрасте более 
70 лет в 1854 г. Карл Рошет оставил после себя четырех сыно
вей (Евгения, Ивана, Владимира, имя четвертого сына неиз
вестно) и семь дочерей (Екатерину, Елизавету, Наталью, Ма
рию, Эмилию, Юлию, имя седьмой дочери тоже установить 
пока не удалось). Евгений Карлович Рошет служил в Канцеля
рии его императорского величества по принятию прошений, 
Иван Карлович, женатый на Елизавете Степановне Джунковс- 
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кой, как уже отмечалось, служил в Кабинете его императорс
кого величества, а Владимир Карлович был чиновником Ми
нистерства финансов. В 60 — 70-е гг., уже находясь в чине дей
ствительного статского советника, он занимал пост директора 
Горного департамента. В. К- Рошет был женат на княгине Ека
терине Петровне Максутовой и являлся крестным отцом Вла
димира Федоровича Джунковского. Екатерина Карловна Рошет 
была выдана замуж за директора III Петербургской гимназии 
Шнейдера, Елизавета Карловна стала женой Грессера. Один 
из ее сыновей получил известность на посту столичного градо
начальника в царствование Александра III. О другом, Николае, 
известно лишь, что он был женат на своей двоюродной сестре 
Марии Ивановне Рошет (дочери Ивана Карловича Рошета), 
ставшей крестной матерью Владимира Федоровича Джунковс
кого. Эмиля Карловна Рошет замужем была дважды. В пер
вом браке она имела фамилию Бауман и одного ребенка (дочь 
Луизу, вышедшую замуж за полковника Жеребцова), вторично 
она вышла замуж за М. О. Лешевича, который был вдов и от 
первого брака имел двух дочерей: Анну и Марию. Анна Леше- 
вич стала женой командира Лейб-гвардии Финляндского полка 
Н. М. Шебанова и имела от этого брака пятеро детей: Анну, 
Марию, Николая, Александру и Надежду. «Мы, — вспоминал 
позднее В. Ф. Джунковский, — очень были дружны со всей 
этой семьей». Что же касается его тетки Юлии Карловны 
Рошет, то в воспоминаниях В. Ф. Джунковского отмечается 
лишь, что его семья не была с нею в близких отношениях.10 
Ф. С. Джунковский имел по крайней мере четырех сыновей 
(Стефана или Степана, Федора, Николая и Владимира) и трех 
дочерей (Евдокию, Ольгу и Марию).11 К сожалению, о судьбе 
братьев и сестер В. Ф. Джунковского известно пока очень не
многое. Наибольшую популярность получил Николай Федоро
вич Джунковский, женатый на Елизавете Владимировне Винер, 
по всей видимости, сестре жены князя Д. А. Хилкова Цицилии 
Владимировны Винер. Долгое время он служил по мини
стерству финансов, а в 1905 г. был переведен в Тифлис в управ
ление наместника на Кавказе. Умер Н. Ф. Джунковский в 1915 
в звании сенатора.12

Та социальная среда, из которой вышел В. Ф. Джунковский, 
во многом предопределила его политическую карьеру, первым 
шагом на пути к которой было поступление его в одно из самых 
привелигированных учебных заведений царской России — Па
жеский корпус.13

Закончив его В. Ф. Джунковский 1 сентября 1882 г. был за
числен в Лейб-гвардии Преображенский полк и прослужил 
в нем около двух лет: 14 августа 1884 г. он был произведен 
сразу же, минуя чин прапорщика, в подпоручики, ровно через 
четыре года стал поручиком и в этом чине 23 декабря 1891 г. 
назначен адъютантом его императорского высочества Московс-
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кого генерал-губернатора великого князя Сергея Александро
вича. На этом посту он пробыл более тринадцати лет: 6 декаб
ря 1895 г. в день тезоименитства Николая II получил чин 
штабс-капитана, 6 мая 1900 г. по случаю дня рождения импера
тора был произведен в капитаны. В этом чине его и застали ре
волюционные события 1905 г. Сразу же следует отметить, что 
для офицера, которому шел уже сороковой год, чин капитана 
был показателем неудачной карьеры. Но в 1905 г. в жизни 
В. Ф. Джунковского произошел резкий поворот. В связи с тем, 
что в начале 1905 г. было ^ликвидировано московское генерал- 
губернаторство, 15 января В. Ф. Джунковский был назначен 
адъютантом великого князя Сергея Александровича, а 4 февра
ля 1905 г., т. е. менее чем через три недели, великий князь был 
убит бомбой, брошенной эсером Каляевым, в результате чего 
В. Ф. Джунковский оказался «без работы». Правда на про
тяжении более полугода .он продолжал числиться в прежней 
должности, т. е. оставаться адъютантом уже похороненного 
великого князя и даже сумел за это время продвинуться по 
лестнице воинских чинов, причем (не понятно за что) 
17 апреля 1905 г. он был сразу же, минуя чин подполковника, 
произведен в полковники, а 12 августа 1905 г. назначен мос
ковским вице-губернатором. В этой должности он пробыл всего 
три месяца и уже 11 ноября 1905 г. занял пост московского 
губернатора, оставаясь на этом посту более семи лет. 8 декабря 
1908 г. он был произведен в генерал-майоры, а 25 января 1913 г. 
назначен товарищем министра внутренних дел и командиром 
окж.14

Это назначение поставило В. Ф. Джунковского в центр 
системы политического сыска царской России. В его обязан
ности входило не только руководство Отдельным корпусом 
жандармов, но и общий контроль за деятельностью Департа
мента полиции. Один из первых шагов его на этом посту был 
связан с реформой местных органов политического сыска. Уже 
в первой половине 1913 г. началась ликвидация охранных отде
лений или же их преобразование в розыскные пункты, в связи 
с чем руководство розыскной деятельности на местах было пе
редано губернским жандармским управлениям. Одновременно 
им были приняты меры, касающиеся организации внутренней 
агентуры. 1 мая 1913 г. он подписал специальный циркуляр, 
запрещавший привлечение в состав секретных сотрудников уча
щихся средних учебных заведений и военнослужащих. Этим 
самым он вступал в конфликт с директором Департамента по
лиции С. П. Белецким, который незадолго до этого (3 октября 
1912 г.) дал распоряжение о необходимости расширения сети 
внутренней агентуры в городах, в том числе среди студентов, 
железнодорожников, военных. В. Ф. Джунковский очень скоро 
вошел в конфликт и с придворными сферами. Он был одним из 
первых высокопоставленных сановников, поставивших перед 
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Николаем II вопрос о необходимости удаления Г. Распутина 
из столицы. Все это вместе взятое привело к тому, что на своем 
посту В. Ф. Джунковский продержался всего лишь два с поло
виной года и летом 1915 г. был отправлен в отставку. С 1915 г. 
по 1917 г. он находился в действующей армии и командовал 
сначала бригадой, затем дивизией, а накануне Октябрьской 
революции III Сибирским корпусом.

После Октябрьской революции В. Ф. Джунковский остался 
в Советской России и прожил здесь более 20 лет, неоднократно 
подвергаясь арестам.15 Первый арест последовал почти сразу 
же после прихода партии большевиков к власти, когда были 
арестованы многие генералы. По распоряжению В. А. Анто- 
нова-Овесеенко В. Ф. Джунковского отправили в Алексеевский 
равелин Петропавловской крепости. Однако вскоре его освобо
дили и в декабре 1917 г. он вышел в отставку по состоянию 
здоровья «с мундиром и пенсией от казны 3270 рублей». Эту 
пенсию он получал с апреля по сентябрь 1918 г. А в сентябре 
в связи с началом «красного террора» он был снова задержан 
(в Орше). Ему предъявили обвинение в контактах с генералом 
П. Н. Красновым и «Союзом спасения родины и свободы». 
И. С. Розенталь высказал предложение, что данный арест был 
ошибочным, полагая, что В. Ф. Джунковский был принят за 
другого генерала с такой же фамилией. Несмотря на это, Вер
ховный ревтрибунал приговорил его в 1919 г. к пяти годам ли
шения свободы. Правда, в результате ходатайств целого ряда 
лиц вскоре он был освобожден. Есть сведения, что в 1921 г. 
он подвергся новому аресту, а в 1922 г. у него на квартире был 
произведен обыск. Среди тех обвинений, которые неоднократно 
выдвигались против него, можно назвать обвинение в подавле
нии декабрьского вооруженного восстания 1905 г. в Москве.

В последующем В. Ф. Джунковский по совету своего друга 
издателя Сабашникова посвятил себя написанию воспоминаний, 
которые по своему объему можно поставить в ряд только с вос
поминаниями С. Ю. Витте. Его контакты с внешним миром ог
раничивались главным образом старыми друзьями — предста
вителями русской литературы. В то же время он консультиро
вал Ф. Э. Дзержинского по некоторым вопросам, связанным 
с организацией и деятельностью ВЧК, принимал участие в ор
ганизации паспортной системы в нашей стране. В 1938 г.
B. Ф. Джунковский был арестован и приговорен к расстрелу.

/
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И. И. Иванова

ЛЕВ ТРОЦКИЙ И ЕГО ЗЕМЛЯКИ

В 1803 г. в составе Херсонской губернии появилась новая 
административная единица — Елисаветградский уезд. Старин
ный герб Елисаветграда — земляное укрепление на красном 
поле — напоминает о том, что в 1757 г. бригадир Алексей Ива
нович Глебов вступил в командование только что построенной 
в долине реки Ингул крепостью, названной именем Елисаветы. 
Одна из особенностей Елисаветградского уезда заключалась 
в многонациональном характере его населения. В середине 
XVIII века здесь на степных просторах селились' сербы, болга
ры, молдаване, украинцы, поляки. В правление Екатерины 11 
власти стали привлекать сюда русских (преимущественно ста
рообрядцев), немецких и греческих колонистов. Каждому посе
ленцу выделялось до 30 дес. земли, денежное пособие, лес для 
возведения жилого дома и хозяйственных построек. В 1784 г. 
крепость святой Елисаветы и окружавшие ее слободы получили 
название Елисаветграда и статус «заштатного города». Долгое 
время город и уезд находились в подчинении военного ведомст
ва. После упразднения имевшихся здесь военных поселений и 
подчинения уезда гражданскому управлению свободные земли 
были открыты для новых поселенцев — евреев, которые к нача- 
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лу XX века составляли уже не менее 35% жителей уезда.
В первое десятилетие нашего столетия уездный центр Ели- 

саветград насчитывал около 93-х тыс. человек. Здесь действова
ло 68 мелких предприятий, на которых работало 5 тыс. человек. 
Самым крупным из них являлся завод сельскохозяйственного 
машиностроения, принадлежавший братьям-англичанам Р. и 
Т. Эльворти (1 тыс. рабочих). Паровые мельницы, лесные скла
ды и разнообразная торговля находились в руках нескольких 
семейных групп: Барских, Гольденбергов, Красовских, Резнико
вых, Шполянских. Постепенно в городскую торгово-промышлен
ную элиту пробивались Гомберги.

Культурная жизнь Елисаветграда сосредоточивалась в про
винциальном зимнем театре, где выступали во время гастролей 
почти все отечественные драматические и музыкальные знаме
нитости конца прошлого века. В городе существовало четыре 
народных училища: земское и реальное училища, мужская и 
женская гимназии, юнкерское, а с 1907 г. — и коммерческое 
училище. Информацию о внутренней жизни империи и событиях 
внешней политики елисаветградцы черпали из двух газет — 
губернской и городской.1

Кроме Елисаветграда в уезде существовало еще несколько 
заштатных городов: Бобринец, Воскресенск, Новомиргород. 
Трудно пока сказать, чем именно это объясняется, но Елисавет - 
градский уезд стал местом, откуда вышли многие представите
ли «революционной элиты» начала XX века. Первым в их ряду 
следует назвать Льва Давидовича Троцкого (1879 — 1940). Он 
родился в деревне Яновка в семье достаточно зажиточного зем
левладельца. Окончив курс реального училища в Николаеве, 
Л. Д. Троцкий увлекся революционной борьбой и при
нял участие в создании групп самообразования молодежи, ко
торые затем были преобразованы в организацию под названием 
«Южно-Русский Рабочий Союз» (1896 — 1897)2.

Один из кружков, где преподавал историю и политэкономию 
Л. Д. Троцкий, сложился при Одесском профессиональном учи
лище «Труд». Среди его участников был сын новомиргородско
го мещанина Арон Шмуль Рефулов (Рафаилов) Таратута, из
вестный в литературе как Виктор Константинович Таратута 
(1881 — 1926). Мы почти ничего пока не знаем о детских годах 
его жизни. Однако представить их нетрудно, если учесть, что 
основанный в середине XVIII века как сербское укрепление 
Новомиргород насчитывал в 1880-е гг. немногим более 2 тыс. 
жителей. В городе не освещалась даже центральная улица.

Арестованный в июне 1898 г. по делу «Южно-Русского Ра
бочего Союза», В. К. Таратута просидел 5 месяцев в Одесской 
тюрьме. После освобождения закончил училище и поселился 
в Елисаветграде, довольно скоро он стал заниматься в кружке 
Веры Матвеевны Куперштейн, а позднее — вошел в кружок 
Левы Ганца. По доносу рабочих завода товарищества Яскульс-
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ких — Пиотровского и Кедруса — всех кружковцев арестовали. 
В. К. Таратута был выслан на два года в Новомиргород под 
надзор полиции.3

В 1901 г. он возвратился в Елисаветград, и с этого момента 
началась его судьба профессионального революционера: работа 
в южных комитетах РСДРП, аресты, тюрьмы, ссылки, побег. 
Амнистия октября 1905 г. застала его в пересыльной тюрьме 
Ростова-на-Дону. Объехав несколько городов, В. К. Таратута 
попадает в Москву и принимает участие в декабрьском воору
женном восстании.4 В 1906— 1907 гг. он становится секретарем 
Московского комитета и Центрального областного бюро 
РСДРП. Именно в этом качестве он получает мандат делегата 
IV — V съездов РСДРП и на последнем из них входит от фрак
ции большевиков в состав объединенного ЦК РСДРП.

В 1905— 1908 гг. жизнь связывает его с семьей московского 
мебельного фабриканта-революционера, находившегося по мате
ринской линии в родственных связях с Саввой Морозовым, Ни
колая Павловича Шмита; Виктор Константинович был мужем 
младшей сестры московского промышленника-«революционе- 
ра» — Елизаветы Павловны. Свою долю наследства, получен
ную после смерти брата, она сразу же передала в фонд боль- 
шевитской фракции РСДРП. Однако со старшей сестрой — Ека
териной Павловной и ее мужем — присяжным поверенным 
Н. А. Андроникасом — финансовый агент Большевистского 
центра РСДРП В. К. Таратута судился несколько лет. Он пы
тался добиться передачи и второй доли наследства Н. П. Шми
та в партийную кассу. Конфликт был урегулирован осенью 
1908 г., когда третейский суд, собравшийся в Париже и со
стоявший из представителей партии социалистов-революционе
ров, с помощью посредника — присяжного поверенного 
П. Н. Малянтовича (будущего министра юстиции во Времен
ном правительстве 1917 г.) постановил передать часть наслед
ства Н. П. Шмита, полагавшуюся старшей сестре, в фонд 
РСДРП5.

В конце 1909 г. В. К. Таратута уехал за границу и оста
вался там до 1919 г. Внутрипартийные столкновения 1908 — 
1912 гг., в сферу которых был вовлечен и В. К. Таратута, 
нашли достаточное отражение в мемуарной и исследовательс
кой литературе.6 Гораздо меньше известно о его деятельности 
как члена французской социалистической партии, а в 1916 — 
1919 гг. — даже редактора газеты социалистов-синдикалистов 
«Попюлер» («Народная газета»). В 1918—1919 гг. газета 
принимала участие в развертывании движения «Руки прочь от 
Советской России!», в организации митингов и демонстраций 
против диктатуры Клемансо во Франции.7

Вернувшись в середине 1919 г. в Советскую Россию, 
В. К. Таратута включается в хозяйственную деятельность: на
лаживает работу шерстяной промышленности страны, стано- 
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вится одним из руководителей ВСНХ. Умер он 13 мая 1926 ?., 
занимая пост председателя правления Внешторгбанка СССР.8

В Елисаветграде (1900 — 1901 гг.) в кружке Левы Ганца 
В. К- Таратута познакомился еще с одним выходцем из Ново- 
миргорода — Мейером Хаимовичем (Мироном Ефимовичем) 
Черномазовым (1882 — 1917). Семья Черномазовых была раз
бросана по трем городам уезда: Бобринцу, Новомиргороду 
и Елисаветграду. Отец Мирона — Хаим Меер Черномазов, ве
роятно, перебрался в Елисаветград в начале 1880-х гг. вслед 
за сестрой Диной, получившей там место для собственной 
мелкой торговли. Довольно быстро он приобрел здесь автори
тет и, начиная с 1887 г., его стали избирать казначеем Бы
ковского еврейского молитвенного дома.9 Однако жизнь не 
баловала этого человека: семья его была большой и не слиш
ком преуспевающей. Не удивительно, что члены ее активно 
помогали городским нелегальным кружкам. В ночь с 15 на 
16 февраля 1902 г. по доносу Алексея Гордеева (участника 
кружка Левы Ганца) была арестована вся социал-демокра
тическая организация Елисаветграда. Мирон избежал арес
та, но оказался под особым надзором полиции. В ночь 
на 4 августа 1903 г. он скрылся из города и вновь 
появился на партийной «сцене» уже членом Екатеринославс- 
кого комитета РСДРП, а затем мы видим его на Кавказе и 
с 1912 г. в Петербурге: одним из редакторов газеты «Правда» 
(июнь 1912 — январь 1914 гг.), руководителем больничной кас
сы на заводе Лесснера в Петербурге, а с 20 февраля 1915 г. 
членом редакции журнала «Вопросы страхования».

Всеобщее внимание Мирон Черномазов привлек к себе 
в начале марта 1917 г., когда по заданию Временного прави
тельства специальная следственная комиссия начала публико
вать списки секретных агентов охранных отделений. 13 марта 
1917 г. редакцией газеты «Русская воля» на Невском проспекте 
был выставлен огромный плакат «Провокатор Черномазов — 
редактор «Правды».10 Следствие установило, что в 1913 г., уг
рожая закрыть «Правду», охранка привлекла на свою сторону 
ночного (выпускающего) редактора газеты Мирона Чернома- 
зова. Боясь потерять работу, он согласился доносить на това
рищей. По объяснениям самого Мирона, он выдавал только тех, 
в отношении которых был твердо уверен, что они уже прова
лены.11 Его товарищи по Елисаветградской и Екатеринославс- 
кой организациям РСДРП утверждали, что из их организаций 
Черномазовым никто выдан не был.12

История с вербовкой и разоблачением М. Черномазова со
держит ряд противоречий. Например, в циркуляре Департамен
та полиции от 7.07.1913 г. указывалось, что после освобожде
ния из-под ареста в 1913 г. М. Черномазов сам сообщил боль
шевикам о попытке вербовки его охранным отделением и рас
сказал, что охранка многое знает о работе РСДРП, вероятно, 
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из источника, находящегося в верхах партийного руководства.15 
(речь шла о провокаторе Р. Малиновском, члене ЦК РСДРПб, 
депутате IV Государственной думы). Одако в 1917 г. 
лидеры большевиков давали поспешные, не согласующиеся 
между собой объяснения. Так, В. И. Ленин писал, что М. Чер
номазов подозревался давно за слишком резкий характер его 
статей в «Правде» и раскрытие в них некоторых партийных 
секретов. Однако ему долго не могли найти замену, пока в Пе
тербург не переехал Л. Б. Каменев. Он отстранил «Мирона» 
от работы в «Правде» и от всякой партийной деятельности.14 
М. Ольминский рассказывал, что сместить М. Черномазова 
долго не удавалось потому, что любой подходящий человек, ко
торого направляли в редакцию «Правды», попадал под арест.15 
Доверие к М. Черномазову было все же столь велико, что и 
после его отстранения с поста выпускающего редактора 
«Правды», он не порывал связи с газетой и продолжал писать 
для нее статьи, вплоть до закрытия издания в 1914 г. Одно
временно он сотрудничал в газетах профессиональных союзов 
деревообделочников и металлистов.16 Мирон Черномазов так 
и не дождался ни освобождения под залог, о чем он просил 
министра юстиции Временного правительства,17 ни открытого 
судебного процесса и умер в тюрьме в 1917 г.

Третьим елисаветградцем, также происходившим из семьи 
новомиргородских мещан, был Овсей-Гершон Аронов Радомы- 
сельский, известный как Григорий Евсеевич Зиновьев (1883 — 
1936). Путь из Новомиргорода в Елисаветград, вероятно, про
должил сын старшего из братьев Радомысельских — Лейба Да
видович. Здесь он занялся скупкой и продажей скота. Затем 
в уездный центр перебрался сын второго брата — Арон-Мордко 
Радомысельский. Он брался за разные дела, стремясь «выбить
ся в люди»: содержал в своем доме на Болотной улице питей
ное заведение, торговал скотом, основал небольшую молочную 
ферму. Однако явное неумение Арона Радомысельского ладить 
с местными властями сводило его начинания «на нет». От про
дажи вина пришлось отказаться из-за слишком высокого «ак
цизного сбора», наложенного богатыми трактирщиками на 
своих мелких конкурентов; скототорговля была монополизиро
вана несколькими рыночными арендаторами, а молочная ферма 
постоянно находилась под угрозой закрытия из-за несоответст
вия санитарным нормам и правилам.18 Не выдержав конкурен
ции, Арон Радомысельский стал разоряться, и в местной печати 
начали регулярно печататься объявления о продаже его недви
жимого имущества, заложенного в Бессарабско-Таврическом 
земельном банке под кредит в 4800 руб.19 Арон Радомысельский 
отличался вспыльчивым характером, и съезд городских миро
вых судей неоднократно рассматривал дела, связанные с его 
участием в «нанесении обид» или уличных драках. Так, дело 
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об одной из «обид», начавшееся еще в 1878 г., тянулось до 
1885 г.20

Рано вынужденный зарабатывать на жизнь, Г. Е. Зиновьев 
первоначально служил приказчиком в магазине галантерейных 
товаров Израиля Шполянского и конторщиком на заводе това
рищества Яскульских. Именно в магазине Шполянского он 
впервые приобщился к революционной борьбе, так как здесь 
собирался так называемый «социалистический университет» — 
кружок, в который входили рабочие обувщики и портные. Кру
жок поддерживал связь с группой В. М. Куперштейн, получая 
от нее (вероятно, через Патрика Шполянского — сына хозяина) 
нелегальную литературу, привозившуюся из Златополя. 
В 1901 г. Г. Зиновьев вошел в Елисаветградскую городскую со
циал-демократическую организацию. Среди товарищей он имел 
кличку «Серая шапка».21 Во время арестов социал-демократов 
в 1902 г. его в городе уже не было. Закончив гимназию, он уе
хал в Швейцарию и поступил в Бернский университет.

В Россию Г. Зиновьев вернулся в 1905 г. и принял участие 
в издании легальной большевистской газеты «Новая жизнь», 
а затем был избран членом Петербургского комитета РСДРП, 
в 1907 г. на V съезде РСДРП от фракции большевиков он во
шел в ЦК партии. 29 марта 1908 г. его арестовали в Петербур
ге, на пер'вом же допросе он изъявил желание давать показа
ния, через три месяца был освобожден под залог и отправлен 
в Елисаветград под надзор полиции. Однако здесь он пробыл 
недолго, уже в октябре 1908 г. ему удалось скрыться и уехать 
за границу. Дальнейшая судьба Г. Зиновьева известна. До
бавим только, что осенью 1917 г. его выдвинули кандидатом 
в депутаты Учредительного собрания по списку большевиков 
от Юго-Западного фронта. Поэтому в ноябре 1917 г. он еще 
раз побывал в родном городе вместе с женой 3. И. Лилиной.22

Выступая в помещении Зимнего театра Елисаветграда, 
Г. Зиновьев говорил полтора часа. Выпив перед этим холодной 
воды, он потерял голос и митинг заканчивал Сергей Семенович 
Зорин (Гомбарг) (1890 — 1937). Семья Гомбаргов, к которой 
кроме С. С. Зорина принадлежали два его брата: Александр 
и Вениамин, переселившаяся в Елисаветград, по всей видимос
ти, из Златополя Чигиринского уезда Киевской губернии, прак
тически не изучена историками. Более подробные сведения со
держатся в нескольких зарубежных изданиях.23 Однако сведе
ния западных авторов вызывают ряд сомнений. Так например, 
они считают главу семьи раввином, однако, местные сведения 
этого факта не подтверждают. Неизвестны также подлинные 
имена братьев Гомбаргов. Не ясен путь прихода в революцию 
Вениамина и Сергея. Здесь существует ряд разночтений. Так, 
в 1904 г., когда восстанавливали разрушенную охранкой елиса
ветградскую социал-демократическую организацию, руководи
телем одной из групп был студент Гомбарг.24 Вероятно, речь
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шла о старшем брате—Вениамине (1885 — ?), который до 
1905 г. еще находился в Елисаветграде, заканчивая гимназию. 
В этот же год он поступил в Санкт-Петербургский университет 
на юридический факультет, вероятно, предварительно приняв 
православие. Крестным отцом его оказался князь Владимир 
Барятинский. Какие нити могли связывать этих двух людей, 
пока остается неясным. Через два года Вениамин был исключен 
из университета. Есть сведения, что вскоре после этого он был 
арестован и в 1908 г. приговорен Санкт-Петербургской судебной 
палатой к двум годам заключения в крепости, и срок этот от
был. Вместе с тем в справке Особого отдела Департамента по
лиции 1910 г. говорится, что обвинявшийся в причастности к де
лу об убийстве инженеров Берса и Ньюберга В. В. Гомбарг 
был приговорен к двум годам гласного надзора полиции.

С 1910 г. Вениамин был призван на военную службу и по
ступил вольноопределяющимся в 102 Вятский пехотный полк, 
располагавшийся в г. Гродно.25 В годы I мировой войны он имел 
звание капитана. В 1917 г. мы видим его в Петрограде. 20 июня 
Первый Всероссийский съезд Советов избрал его членом ЦИК 
(от партии меньшевиков).26

В 1917 г. в Петрограде оказался и младший брат — С. С. Зо
рин. Распространяя в 1904—1 905 гг. литературу среди рабочих 
Елисаветграда, он играл еще вспомогательную роль при стар
шем брате. В 1906 г. он был вынужден эмигрировать в США.27 
Можно предположить, что обустроиться в Америке ему помог 
третий брат — Александр (1887— 1939), который еще в 15-лет- 
нем возрасте уехал туда из Елисаветграда с группой переселен
цев. За океаном карьера Александра Гомбарга сложилась 
удачно: к 20 годам он стал дипломированным фармацевтом и 
бизнесменом.28 В США С. С. Зорин познакомился с колонией 
русских эмигрантов и стал сотрудничать в еженедельной газе
те «Новый мир» (1911 — 1917). На страницах этого издания 
печатались его пространные очерки о положении эмигрантов 
в Америке, политике США в годы I мировой войны и т. д.29 
Здесь же публиковались материалы, подготовленные В. Воло
дарским, Л. Троцким, Г. Мельничанским, А. Коллонтай, 
М. Горьким. Финансовую поддержку газете оказывал Алек
сандр Гомбарг, некоторое время он являлся даже коммерчес
ким директором ее редакции. Весной 1917 г. С. С. Зорин вместе 
с другими эмигрантами вернулся в Петроград и вступил 
в РСДРП (б).

Осенью 1917 г. С. Зорин — активный большевик, хорошо зна
комый рабочим Сестрорецкого оружейного завода. Его имя упо
мянуто в книге Д. Рида «Десять дней, которые потрясли мир». 
Американский журналист встретил Зорина 7 ноября 1917 г. 
в 4 часа утра в вестибюле Смольного. За плечами у него была 
винтовка. «Мы выступили, — спокойно и удовлетворенно ска
зал он.— Мы уже арестовали товарища министра юстиции и 
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министра по делам вероисповеданий... Красная гвардия вышла 
на улицу».30 В книге Д. Рида нет инициалов Зорина и редакция 
издания сообщила в примечании, что имелся в виду некто 
«Д. Ф. Зорин, активный участник восстания».31 Представляется, 
однако, что американский журналист беседовал с С. С. Зори
ным. Во-первых, Д. Рид упоминает в тексте фамилию Зорина 
совершенно естественно как старого знакомого. Тех же, с кем 
он встретился в Смольном впервые, по фамилиям не называет. 
С. С. Зорина Д. Рид знал через его брата Александра, который 
в это время тоже находился в Петрограде и помогал в качест
ве переводчика американским журналистам. Во-вторых, спустя 
пять лет после Октябрьского вооруженного восстания С. С. Зо
рин привел в газете «Правда» полный текст выступления 
Ф. Дана на последнем заседании ЦИК первого созыва, которое 
тот произнес 6 ноября 1917 г. в 12 ч. 25 мин. ночи и которое 
всегда давалось в кратком пересказе. Видимо, в это время 
С. Зорин был уже в Смольном и слышал предупреждения 
Ф. Дана.32 В-третьих, в своих литературных работах начала 
1920-х гг. С. Зорин очень точно описал обстановку в Смольном 
в день восстания, что мог сделать только очевидец.33

Выйдя в 4 часа утра 7 ноября 1917 г. из Смольного, Д. Рид 
вскоре встретил на одной из петроградских улиц второго брата 
Гомбарга — Вениамина. Очень возможно, что он также недавно 
ушел из Смольного, так как являлся и членом ЦИК первого 
созыва, и к тому же был секретарем военной секции при ЦИК 
РСДРП(м).,На вопрос журналиста о том, действительно ли 
произошло восстание, В. Гомбарг заявил: «...Может быть, 
большевики и могут захватить власть, но больше трех дней им 
не удержать ее. У них нет таких людей, которые могли бы уп
равлять страной».34

Третий брат — Александр Гомбарг находился в России с вес
ны 1917 г. Прибыв как коммерческий агент некоторых амери
канских фирм, он быстро стал «своим человеком» в американс
ком отделении «Красного креста», деятельность которого фи
нансировалась военным ведомством США и фирмами «импе
рии» Д. Моргана. А. Гомбарг пытался нащупать почву для рас
ширения экономического и политического влияния США в Рос
сии и считал, что для этого Америке выгоднее признать итоги 
Октябрьского вооруженного восстания и воздержаться от учас
тия в военной интервенции. Он встречался с В. И. Лениным, 
и по его просьбе А. Гомбаргу были предоставлены все печат
ные материалы о русской революции для использования их 
в США.35 Летом 1918 г. А. Гомбарг покинул Россию, однако 
связи с ней не потерял. В 1920-е гг. он несколько раз приезжал 
в СССР как представитель американских деловых кругов. Вмес
те с тем он возглавлял отделение Всесоюзного Текстильного 
синдиката в США и входил в состав Русско-Американской тор
говой палаты.36
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Жизнь братьев Гомбаргов, оставшихся в России, сложилась 
следующим образом. С. С. Зорин дважды (в сентябре и ноябре 
1917 г.) побывал в Елисаветграде, агитируя за Советскую 
власть,37 «разжигал мировую революцию» на Румынском фрон
те (декабрь 1917 г.),38 затем вернулся в Петроград и по край
ней мере с 29 января 1918 г. являлся здесь председателем Ре
волюционного трибунала. Именно он рассматривал дело, свя
занное с убийством двух министров Временного правительства 
А. И. Шингарева и Ф. Ф. Кокошкина,39

С декабря 1919 г. С. Зорин являлся секретарем Петроградс
кого комитета РСДРП (б) и в этом качестве принимал участие 
в организации работы второго Конгресса Коминтерна (19 ию
ля— 7 августа 1920 г.).40 В «Комсомольской правде» была по
мещена информация о том, что в августе 1920 г. С. С. Зорин 
как рядовой партработник был направлен на Западный фронт, 
однако, эта информация требует проверки.41 Есть сведения, что 
некоторое время он работал заведующим отделом народного 
образования Петроградского Совета, сменив на этом посту жену 
Г. Зиновьева — 3. И. Лилину. К началу 1920-х гг. Г. Зиновьев 
собрал вокруг себя немалое число родственников и земляков, 
что вызвало недовольство со стороны части партийной органи
зации Петрограда, в результате чего окружение Г. Зиновьева 
было подвергнуто некоторой «чистке». Так, С. С. Зорин на ко
роткое время оказался секретарем Брянского губкома РКП (б).42 
Но в 1922— 1924 гг. он уже являлся референтом Г. Зиновьева 
в Исполкоме Коминтерна, а в 1924 г. на XIII съезде партии был 
избран в ЦК. Как член ЦК РКП (б) в 1925 г. он участвовал в ра
боте XIV съезда партии и в январе 1926 г. в составе делегации 
работников ЦК ВКП(б) был направлен в Ленинград для разъ
яснения решений съезда по вопросу о «новой оппозиции».43 
Однако в 1927 г. вместе с Г. Зиновьевым и Л. Троцким сам 
оказался в рядах антисталинской оппозиции. Его подпись стоит 
под «Заявлением 121» исключенных из партии, направленным 
в президиум XV съезда ВКП(б) и признающим его решения.44 
Как дальше сложилась его жизнь, мы пока не знаем. Известно 
только, что к 1930 г. С. Зорин был уже выслан на Урал, где 
и работал до 1937 г.45

По всей видимости, не без помощи С. Зорина сделал свою 
карьеру Вениамин Гомбарг. В годы гражданской войны он слу
жил на Западном фронте в управлении Чрезвычайного уполно
моченного по снабжению Красной Армии, а затем был назначен 
руководителем Русско-германской торговой компании (Русгер- 
торг). Созданная в 1922 г., она имела основной капитал в 
30 тыс. фт. ст. и имела монопольное право на торговлю с Гер
манией. Особую роль в деятельности Русгерторга играл импорт 
химических товаров, составивших к 1925 г. более 45% общего 
объема советских закупок в Германии.46 И видимо, не случайно 
именно В. В. Гомбарг стал руководителем Всесоюзного Хими- 
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ческого синдиката, важнейшим партнером которого в Германии 
явилась такая известная корпорация как «ИГ Фарбениндустри». 
Когда в 1930 г. началась «чистка» государственного аппарата 
от сторонников оппозиции, против В. Гомбарга (как брата 
С. Зорина) «Правда» опубликовала две разгромные статьи, 
что тогда обычно предшествовало репрессиям.47 Статьи затро
нули и Александра Гомбарга, обвиненного в том, что с помощью 
брата, Вениамина, он существенно обогатился за счет России. 
При поддержке Н. Н. Крестинского, В. Осинского, Л. Серебря
кова, А. А. Трояновского и других А. Гомбарг опубликовал 
в «Правде» опровержение.48 В результате В. В. Гомбарг хотя 
и был освобожден от занимаемой должности, однако сохранил 
возможность жить в Москве и Ленинграде, получая через 
«Красный крест» помощь от брата из США.

После убийства С. М. Кирова А. Гомбарг пытался спасти 
братьев, над которыми нависла угроза расправы. По его прось
бе посол СССР в США А. А. Трояновский лично встречался 
с Г. Ягодой, пытаясь облегчить судьбу В. В. Гомбарга 
и С. С. Зорина. Помощь А. А. Трояновского, возможно, объяс
нялась не только американским подданством А. Гомбарга. Де
ло в том, что жена посла Елена Федоровна Розмирович также 
была тесным образом связана с Елисаветградом и его уездом. 
В XIX в. Херсонская губерния стала второй родиной для двух 
немецких братьев из Вюртемберга — Фердинанда и Готлиба 
Майш. Работая механиками в помещичьих имениях, братья ско
пили деньги и сами купили несколько сотен десятин земли. 
Кроме занятий сельским хозяйством у брата был дом и тор
говое дело в г. Вознесенске Елисаветградского уезда. Братья 
называли себя на русский манер — Федор и Богдан, но, видимо, 
православия не принимали. В Вознесенске они познакомились 
с Марией Парфентьевной Круссер (молдавской дворянкой). 
Вначале она вышла замуж за младшего брата — Готлиба и име
ла от него 5 детей, а овдовев, стала женой старшего брата — 
Фердинанда, от которого у нее родилось еще трое детей.49 Но
вый брак, видимо, оказался не слишком прочным, так как 
к 1907 г. Мария Парфентьевна жила уже в собственной кварти
ре в Киеве.

Из всех детей Майшей к «революционной элите» можно от
нести двоих: Евгению Готлибовну (1879— 1925) и Елену Фе
доровну (1886— 1953). Обе они вышли первоначально замуж 
за жителей Елисаветградского уезда. Евгения Готлибовна — 
за владельца механической мастерской Петра Петровича Боша, 
проживавшего в г. Вознесенске (с ним она познакомилась, ког
да училась в Вознесенской женской гимназии, живя у дяди по 
материнской линии Бенциона Круссера). От Петра Боша Евге
ния Готлибовна имела двух детей — Ольгу и Марию, которые 
впоследствии помогали матери в революционной работе. Муж 
не разделял революционных увлечений Е. Г, Бош и в 1907 г., 



забрав двух дочек, она уехала в Киев к матери. Здесь через 
сестру — Елену Федоровну, она связалась с городской органи
зацией РСДРП и целиком ушла в агитационную и организа
торскую деятельность. В 1912 г. ее арестовали и выслали в Вос
точную Сибирь, откуда в октябре 1914 г. она вместе с любимым 
ею человеком (Г. Л. Пятаковым) через Владивосток бежала 
в Японию, а затем — в Нью-Йорк. В феврале 1915 г. Е. Бош 
и Г. Пятаков перебрались в Швейцарию и здесь встретились 
с Еленой Федоровной Майш (Розмирович), Н. Бухариным и 
другими эмигрантами, принимали участие в издании журнала 
«Коммунист». Не разделяя позицию В. И. Ленина по нацио
нальному вопросу, Е. Бош и Г. Пятаков переехали в Швецию, 
затем — в Норвегию. Вернувшись после Февральской револю
ции на родину, Е. Бош работала на юге России, стремясь объе
динить довольно малочисленные группы большевиков в Хер
сонской губернии. Несколько раз бывала в Елисаветграде, где 
похожую работу вел С. М. Закс (Гладнев). Она участвовала 
в вооруженной борьбе с отрядами украинской Центральной 
Рады, организовывала продотряды в Перми, в 1919 — 1922 гг. 
трудилась в Наркомате Рабоче-крестьянской инспекции, Цент
росоюзе, Наркомпроде. Однако туберкулез легких надолго 
оторвал ее от практической работы. В 1925 г., видя, что с бо
лезнью не справиться, а быть «почетной обузой» она не хотела, 
Е. Г. Бош добровольно ушла из жизни.50

Более удачно сложилась судьба Елены Федоровны Майш 
(Розмирович). Семья Розмировичей (выходцев из Сербии), 
с которой первоначально она связала свою судьбу, тоже жила 
в Елисаветграде. По имеющимся источникам, в конце XIX в. 
в городе проживало три Розмировича: Григорий Петрович, 
преподававший в 1872— 1888 гг. гимнастику в реальном учи
лище и мужской гимназии, и две его дочери — Ольга и Евгения, 
окончившие Елисаветградскую гимназию соответственно в 1892 
и 1895 гг. со званием домашних учительниц по русскому языку 
и математике.51 Вероятно, как и в случае со старшей сестрой, 
первый муж Елены Федоровны был далек от поисков идеалов 
социальной справедливости. С 1904 г. Е. Розмирович связала 
свою судьбу с РСДРП. В 1918— 1922 г. она была председате
лем следственной комиссии Верховного Трибунала ВЦИК и 
здесь могла контактировать с С. С. Зориным, а Вениамина 
Гомбарга. Е. Ф. Розмирович и А. А. Трояновский должны были 
знать как крупного хозяйственника, поскольку в начале 1920-х 
гг. супруги работали в Наркомате Рабоче-крестьянской инспек
ции.

Через судьбу семьи Гомбаргов прошел еще один человек, 
связанный рождением и началом сознательной жизни с Елиса- 
ветградским уездом. Это — Григорий Натанович Мельничанский 
(1886— 1937), сын мещанина из г. Бобринца. В Бобринце, на
считывавшем около 10 тыс. человек, проживала семья купца 



Арона Мельничанского. У него было трое сыновей: Мордко, 
Аврум и Нусим. Они занимались мелкой торговлей. Несмотря 
на отчаянные усилия и многочисленные тяжбы с конкурентами, 
Мордко и Нусим все же разорились и были вынуждены пред
ставить свое недвижимое имущество к продаже с аукциона 
(1906— 1912). Несколько больше повезло Авруму, поскольку 
его, как старосту городского молитвенного дома, в какой-то сте
пени поддерживали прихожане. По всей видимости, именно 
младший брат — Нусим (Натан?) и был отцом Григория Мель
ничанского.52

Г. Н. Мельничанский вел партийную деятельность на юге 
России, в Нижнем Новгороде и в Сибири. В 1910 г. он эмигри
ровал в США, где сотрудничал с Л. Д. Троцким и С. С. Зори
ным в «Новом мире». Вернувшись в Россию, Г. Мельничанский 
возглавлял Московский губернский совет профсоюзов, входил 
в состав Профинтерна, сотрудничал с Г. Зиновьевым по линии 
Коминтерна. С 1929 г. он возглавлял текстильное объединение 
СССР, а в 1930-е гг. был членом Президиума Госплана и Ко
миссии внешних сношений при ВЦСПС.53 Отмежевавшись от 
оппозиции, он разыскивал «вредителей» в текстильной промыш
ленности.54

К представителям революционной элиты, вышедшим из Ели- 
саветграда, следует отнести также Якова Моисеевича Шату
новского (1876— 1932). Вероятнее всего, он родился в Возне- 
сенске в семье машиниста-кочегара Моисея Меера Шатуновско
го. Свою трудовую жизнь начал в 14 лет, работая слесарем на 
заводах Вознесенска, а потом Одессы. В 1896 г. познакомился 
с Л. Троцким и вошел в состав «Южнорусского рабочего сою
за». Окончив в 1902 г. гимназию, Я. Шатуновский поступил 
в Новороссийский университет, откуда его дважды исключали 
за революционную пропаганду. После революционных событий 
1905 г. Я. Шатуновский вынужден был эмигрировать и закан
чивать свое образование в Страсбургском университете, где по
лучил звание «доктора математики». В 1917 г., вернувшись 
в Россию, он активно участвовал в подготовке Октября, входил 
в первый после победы вооруженного восстания Петроградский 
Совет рабочих и солдатских депутатов. В годы гражданской 
войны Я. Шатуновский был начальником политчасти Главного 
Управления учебных заведений, ответственным работником 
Реввоенсовета республики, участником многочисленных комис
сий при Совете Труда и Обороны.5^ В 1920-е гг. профессор 
Я. М. Шатуновский преподавал математику в вузах Москвы, 
являлся одним из руководителей советско-германского общест
ва «Наука и техника». В 1927 г. его имя числилось в списках 
антисталинской оппозиции, однако ему удалось избежать 
«чистки» 1930-х гг., уйдя на нейтральную» работу сначала во 
Всесоюзный комитет по стандартизации, а затем в Всесоюзное 
спортивное общество «Спартак».56
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В орбиту «елисаветградских связей» входил и такой извест
ный бизнесмен как Арманд Хаммер (1898). Его дед — Яков, 
был сыном когда-то состоятельного, но потом разорившегося 
херсонского кораблестроителя. Вторая жена Якова Виктория 
была дочерью преуспевающего купца из Елисаветграда. 
В 1875 г. семья Хаммеров эмигрировала в США, а дочь Викто
рии от первого брака — Анюта — осталась в Елисаветграде. 
Поздне она вышла замуж за одесского предпринимателя Алек
сандра Ильича Гомберга, имевшего прямые деловые контакты 
с Парижской биржей и представлявшего в начале XX в. инте
ресы фирмы Генри Форда на юге России. Сын Якова — Джули
ус (отец Арманда Хаммера) стал членом социалистической 
партии США и.одним из основателей Компартии США.57

Итак, из Елисаветграда и его уезда вышел целый ряд дея
телей партии большевиков. Если же учесть, что сестра 
Л. Д. Троцкого Ольга Давидовна была женой Л. Б. Каменева, 
то оказывается, что все три лидера антисталинской оппозиции 
(Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, Л. Д. Троцкий) были связаны 
с Елисаветградским уездом. Факт, который вряд ли был случай
ным. Обращает на себя внимание и то, что вышедшие из уезда 
представители революционной элиты имели зарубежные связи, 
из числа которых прежде всего следует отметить связи с Сое
диненными Штатами Америки.
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В. Б. Бронштейн

ЛЕВ ТРОЦКИЙ, ЕГО БЛИЖАЙШИЕ 
И ДАЛЬНИЕ РОДСТВЕННИКИ1

Так получилось, что я родился в семье, которая была свя
зана родственными узами с одним из вождей Октябрьской ре
волюции Львом Давидовичем Троцким. Мой дед Александр 
Давидович Бронштейн был его родным братом. Сейчас я един
ственный и последний представитель этой семьи по мужской 
линии, единственный и последний носитель ее фамилии. Это 
явилось одной из причин, заставивших меня взяться за выясне
ние своей родословной. А поводом послужила статья Д. А. Вол
когонова «Демон революции», посвященная Л. Д. Троцкому 
и опубликованная в 1988 г. на страницах «Правды».2 В статье 
сообщалось, что при ее подготовке автор встречался с родствен
никами своего героя. Это заинтересовало меня. Я обратился 
к Д. А. Волкогонову с письмом и попросил его назвать мне 
этих родственников. Ответа не последовало. Тогда я сам стал 
наводить справки и собирать сведения о них от близких мне 
людей. Особенно большую помощь в этом отношении мне ока
зала сестра моего отца Анна Александровна Касатикова.

Результаты этой работы частично были использованы редак
цией журнала «Известия ЦК КПСС», опубликовавшей в 1990 г. 
специальную справку о родственниках Л. Д. Троцкого.3 Тогда 
же составленное мною генеалогическое древо семьи Бронштей
нов появилось в журнале «Cahiers Leon Trotsky», издающемся 
Институтом Л. Д. Троцкого во Франции.4 Однако при подготовке 
последней публикации представленный материал был подверг
нут несогласованной со мною корректировке. Допущенные при 
этом неточности удалось исправить в 1992 г., когда при содейст
вии внука известного венгерского коммуниста Бела Куна-Мик- 
лаша Куна на страницах сборника трудов Эдинбургского уни
верситета в Шотландии была помещена моя статья, посвящен
ная судьбе семьи Бронштейнов. Она содержит самую полную 
на сегодняшний день ее родословную.5 Правда, в статье были 
приведены сведения главным образом о прямых родственных 
связях по мужской линии и лишь частично учтены боковые 
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связи по женским линиям. Данная публикация имеет целью 
по возможности восполнить и этот пробел.

Многие годы жизнь семьи Бронштейнов6 была связана 
с хутором или же небольшой деревней под Херсоном — Янов- 
кой.7 Сюда Давид Леонтьевич Бронштейн и его жена Анна 
(Анета) Львовна (урожденная Животовская)8 вместе с двумя 
детьми (Александром и Елизаветой) перебрались в 1879 г. не
задолго до появления на свет их младшего сына — Льва. Здесь 
же появилась на свет их младшая дочь — Ольга.9’ В Яновке 
Давид Леонтьевич купил около 100 дес. земли и еще около 
200 дес. взял в аренду. Позднее они тоже перешли в его собст
венность. Однако вскоре вышел закон, запрещавший евреям по
купать землю. Поэтому Давид Леонтьевич должен был расши
рять аренду, и, по некоторым сведениям, к 1917 г. был одним 
из крупнейших арендаторов земли в Херсонской губернии. Раз
вивая свое хозяйство, он возлагал большие надежды на сыно
вей. Александра он готовил к роли наследника, а Льва хотел 
видеть в своем имении инженером-механиком. Этим надеждам 
не суждено было сбыться. И когда Лев ушел в революционное 
движение, отец первоначально порвал с ним всякие отноше
ния. Они были восстановлены только в 1906 г., когда Лев Да
видович под фамилией Троцкий предстал перед судом в Петер
бурге как председатель Совета рабочих депутатов. Сюда для 
встречи с ним и отправились его родители.10 И хотя примирение 
состоялось, в последующем Л. Д. Троцкий поддерживал отно
шения с семьей преимущественно через мать, которая умерла 
в Яновке в 1910 г. от болезни почек. Эта болезнь, судя по все
му, имела наследственный характер: Анне Львовне делали опе
рацию по удалению почки в Вене, ее сыну (моему деду) уда
лили почку в Берлине, моему отцу — в Москве, в «кремлевке», 
а в 1985 г. операцию на почки делали мне.

Когда началась революция, Давид Леонтьевич оказался 
в сложном положении: для «красных» он был помещиком, мил
лионером, а для «белых» сыном одного из вождей партии боль
шевиков. Бросив свой дом на произвол судьбы, Давид Леонтье
вич вынужден был перебраться в Москву.11 Свое отношение 
к происходящему он выразил словами: «Отцы трудятся, чтобы 
заработать на старость, а дети делают революцию и оставляют 
их не с чем». В Москве Давид Леонтьевич некоторое время жил 
у своего старшего сына — Александра (Большой Гнездовский 
переулок, д. 10), а затем поселился на Воробьевых горах возле 
Нескучного сада, получил там жилье, вторично женился и на
чал работать в местном совхозе. Умер он в 1922 г. в возрасте 
76 лет.12

Старший сын Давида Леонтьевича — Александр, родился 
в 1870 г., учился в Одесской гимназии, но обучение не закон
чил. Есть сведения, что из гимназии он перешел в агрономичес
кую школу. Во всяком случае, почти всю свою жизнь он рабо-
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тал агрономом и зоотехником. Долгое время он жил в Яновке 
и помогал отцу в ведении его хозяйства, а затем был пригла
шен родственниками по линии матери (Животовскими) в ка
честве управляющего принадлежавшего им сахарного завода, 
располагавшегося в Нижнем Кисляе Воронежской губернии.13 
Здесь его и застала революция. Александру Давидовичу не 
были чужды идеи младшего брата, но по складу своего ха
рактера он был далек и от революционного движения, и от по
литики вообще. Когда началась гражданская война, спасаясь 
от «белых», он тоже вынужден был перебраться в Москву, 
а когда война завершилась, Александр Давидович снова вер
нулся в Нижний Кисляй и работал там до середины 20-х гг. 
Последним местом его работы стал Дерюгинский сахарный за
вод, располагавшийся в Курской губернии.14 Здесь он на протя
жении нескольких лет возглавлял откормочный пункт. В марте 
1937 г. его арестовали и после непродолжительного содержания 
в Курской тюрьме отправили в Москву. 29 апреля 1938 г. на ос
новании статей 58-6, 58-8 и 68-11 за связь со своим братом 
Л. Д. Троцким и его сыном Л. Л. Седовым, а также за анти
советскую деятельность на Дерюгинском откормочном пункте, 
выразившуюся в сочувственном отношении к расстрелянным 
участникам троцкистко-зиновьевского- центра, Военная коллегия 
Верховного суда СССР приговорила его к растрелу. В тот же 
день приговор был приведен в исполнение.

Александр Давидович был женат на Елене Осиповне Берди
чевской15 и имел от этого брака пятеро детей: Матильду, Бори
са, Льва, Евгению и Анну (Анету). Матильда Александровна 
родилась в 1895 г. Замужем она была дважды. О первом ее 
муже известно только, что его звали Борис Львович, происхо
дил он из Иваново и в годы НЭПа имел собственное дело. В се
редине 20-х гг. в Москву приехал руководитель Берлинского 
отделения РОСТа (ТАСС) Маврикий Бернардович Менкес, 
чешский еврей.16 Он пригласил Матильду Александровну на 
службу в возглавляемое им учреждение. И вскоре она стала его 
женой. Уехав в Берлин, Матильда Александровна приезжала 
в Москву только один раз в году, обычно летом, в отпуск. Око
ло 1935 г. М. Б. Менкес был отозван из Берлина в СССР, через 
некоторое время арестован и его след пропал. Матильду 'Алек
сандровну долгое время не трогали. Это даже породило среди 
знавших ее лиц слухи о ее связях с НКВД. В 1941 г., когда 
я жил в Москве у бабушки, Матильда Александровна нередко 
навещала нас. Но в марте 1945 г. ее выслали в Ульяновск, 
в 1950 г. арестовали и в 1952 г. она умерла в лагере (поселок 
Потьма Мордовской АССР, п/о Явас).

Мой отец Борис Александрович родился в 1897 г. в Херсо
не.17 До 1905 г. он жил в Яновке, в 1907—1910 гг. учился 
в Николаевском реальном училище, в 1910 г. его перевели в 
г. Бббринец, где он продолжил обучение в местном училище, 
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но закончить образование не смог. В 1912 г. за участие в маевке 
он был исключен из училища. В июле этого года по приглаше
нию И. В. Коренблюма (известного в партии большевиков под 
фамилией «Владимирский»), отец уехал в Германию, и пробыл 
там до осени, после чего перебрался в Швейцарию. В Россию 
он вернулся только через 2 года. В 1916 г. он учился в Екатери- 
нославе на вечерних технических курсах, откуда был призван 
на военную службу и направлен на Румынский фронт в 34 ди
визию.

После Октябрьской революции участвовал в боях с гайда
маками и в создании первых отрядов Красной армии. Тогда же 
он был введен в Высшую военную инспекцию Советской рес
публики. С 1918 по 1919 гг. отец находился на Восточном фрон
те, где познакомился и сбилизился с М. Н. Тухачевским (имен
но М. Н. Тухачевский был моим «крестным» отцом). Здесь он 
участвовал в разгроме чехословацкого мятежа, в разное время 
возглавлял автомобильный парк, инженерные войска, артилле
рию и снабжение фронта. В 1919 г. его назначили военкомом 
инженерных войск сначала на Западном, а затем на Южном 
фронте. Некоторое время (1920 г.) он входил в Политическую 
инспекцию Политуправления 4 армии, а затем (с осени 1920 г.) 
занимал пост заместителя чрезвычайного уполномоченного Со
вета труда и обороны. В мае 1921 г. ЦК РКП (б) он был ко
мандирован в Турцию. Вернувшись оттуда, до 1925 г. управлял 
трестом по обслуживанию иностранцев, после чего был назна
чен военным атташе в Вену, но пробыл там всего несколько 
месяцев. С 1925 по 1929 г. отец занимал должность директора- 
распорядителя заготхоза, в 1929— 1930 гг. был заместителем 
председателя Центрального бюро изобретений ВСНХ, в 1930 — 
1932 гг. заместителем директора акционерного общества «Ако» 
(на Камчатке), в 1932— 1933 гг. — начальником снабжения 
Гражданского воздушного флота СССР (ГВФ), в 1933—. 
1934 гг. — уполномоченным ГВФ и Севморпути на Дальнем 
Востоке, в 1934— 1935 гг. — начальником Севморпути, в 1935 г. 
он стал начальником Камчатской комиссии экспертов. Отец 
являлся убежденным сторонником Л. Д. Троцкого и, когда 
Л. Д. Троцкого выслали в Алма-Ату, он был одним из немногих, 
кто в эти дни находился у него на квартире. Отец продолжал 
поддерживать с ним контакты и впоследствии. В мае 1937 г. его 
арестовали и в октябре того же года на основании статей 58-7, 
58-8 и 58-11 Военная коллегия Верховного суда СССР пригово
рила его как родственника Л. Д. Троцкого и члена несущест
вовавшей антисоветской организации в Политуправление ГВФ 
к растрелу. В 1956 г. посмертно он был реабилитирован.18

Борис Александрович был женат на Руфине Васильевне Ке- 
пановой. Моя мать Руфина Васильевна была дочерью врача 
Василия Кепанова и Марии Федоровны Ананьевой, происходив
шей, кажется, из Липецка. В. Кепанов умер очень рано, оста-

93



вив после себя трох детей: дочь — Руфину и двух сыновей — 
Митрофана и Ювеналия. Всех их воспитывал отчим Владимир 
Александрович Соколов, выходец из московских дворян. Один 
из братьев матери — Митрофан Васильевич был женат на пле
мяннице адмирала Рождественского, о жене другого — Ювена
лия Васильевича — известно лишь, что она была техническим 
секретарем в наркомате иностранных дел (сначала у В. М. Мо
лотова, а потом у А. Я. Вышинского). Их сын — Юрий Юве
нальевич родился около 1920 г., работал у Курчатова, возглав
лял у него Первый отдел. По документам, моя мать родилась 
в 1899 г., но в семье считалось, что она была старше отца. 
Мать запомнилась мне как очень общительный человек. Поэто
му в 20 — 30-е гг. в нашем доме всегда было много гостей, осо
бенно представителей творческой интеллигенции. В 1937 г. 
мать арестовали, и она пробыла в заключении до 1947 г. По 
освобождении ей было запрещено вернуться в столицу, и она 
некоторое время жила под Москвой, затем снова была аресто
вана и освобождена только в 1956 г. После второго освобож
дения ее реабилитировали, и она получила возможность вер
нуться в столицу. В 50 — 70-е гг. ее комната в коммунальной 
квартире снова превратилась в своеобразный салощ в котором 
собирались дети многих репрессированных. Здесь я встречался 
с Б. Окуджавой и некоторыми другими. В 1975 г. моя мать 
умерла. Я был ее единственным сыном.

О себе. Я родился в Москве 12 ноября 1924 г. В 1931 г. по
шел в «образцовую» школу № 25, но проучился там только че
тыре класса, после чего был переведен в обычную школу, 
а 31 октября 1937 г. меня отправили в Даниловский «прием
ник», где я пробыл около семи месяцев. В 1938 г. меня усыно
вил отчим моей матери Соколов Владимир Александрович, 
после чего я получил фамилию «Соколов» и был взят из «при
емника». С 1938 по 1941 г. я жил в Москве в доме В. А. Соко
лова и учился в школе № 297. По окончании школы получил 
паспорт и снова восстановил свою прежнюю фамилию — Брон
штейн. С 1941 по 1942 гг. учился в Московском нефтяном ин
ституте им. Губкина на геологоразведочном факультете, а 10 де
кабря 1942 г. был призван в армию.

С декабря 1942 по август 1943 г. служил в 786 отдельном 
автотранспортном батальоне в чине старшего сержанта, зани
мал должность командира отделения тяги, но фактически был 
шофером. С августа 1943 по январь 1945 г. был командиром 
отделения в 57 отдельном Краснознаменном автополку. С ян
варя 1945 по июль 1946 г. был шофером в 41 Краснознаменном 
автополку ударной армии генерала Берзарина. 786 батальон 
находился при Ставке Верховного главнокомандующего и рас
полагался под Москвой, весной 1943 г. он был направлен под 
Курск. А дальше — Жлобин — Барановичи — Брест — Варша
ва — Берлин. После взятия Берлина меня откомандировали 
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в штаб фронта, где оставаясь в чине старшего сержанта, я фак
тически исполнял обязанности офицера фельдсвязи. В июле 
1946 г. поступил в Первое автомобильное военное училище 
в Рязани, откуда в марте 1947 г. был отчислен,19 и снова вер
нулся в Нефтяной институт.

Проучился в нем лишь около года. 1 июня 1948 г. меня 
арестовали и 7 августа 1948 г. постановлением Особого сове
щания при министре государственной безопасности СССР по 
статье 7-35 как уголовника-рецидивиста приговорили к пяти 
годам ссылки. После чего я был отправлен в Магадан. Почти 
год провел на этапе: Куйбышев — Иркутск — Хабаровск — бух
та Ванина, куда прибыл в ноябре 1948 г. после окончания на
вигации. Поэтому здесь пришлось ждать весны. Прибыв на 
место ссылки, 14 июля 1949 г. я был назначен начальником гео
дезического отряда Берелехского районного геологоразведочного 
управления (ГРУ), а в январе 1951 г. откомандирован в рас
поряжение Верхнеиндигирского районного ГРУ, где и прорабо
тал около восьми лет. 7 августа 1953 г. истек срок моей ссцлки, 
меня не освободили, и я продолжал работать на прежнем месте 
и в прежней должности. Только после того как 28 декабря 
1955 г. я был реабилитирован, у меня появилась возможность 
взять отпуск и съездить в Москву. Однако в 1955— 1959 гг. 
в течение около трех лет я по-прежнему продолжал работать 
на Индигирке. Лишь в 1959 г. я вернулся в Москву и поступил 
здесь на работу в Территориальное геологическое управление 
центральных районов. В этом управлении, которое в 1980 г. 
было преобразовано в Производственное геологическое объеди
нение центральных районов, я проработал до 1980 г., затем 
перешел на научную работу, а 21 января 1994 г. ушел на пен
сию.20 Сейчас участвую в работе Московского общества жертв 
политических репрессий и являюсь одним из членов его Прав
ления. В сентябре 1956 г. я женился на Тамаре Яковлевне Ха
ритоновой, у нас есть дочь Елена и внук Максим.21

Второй сын Александра Давидовича — Лев, родился в 1902 г., 
после революции он стал кинорежиссером и кинооператором 
хроники текущих событий (Мосфильм). Вместе с моим отцом 
участвовал в походе Литке (отец был комиссаром, а Лев Алек
сандрович— кинооператором). В 1937 г. его арестовали и от
правили в Воркуту. Отбыв в заключении десять лет, в 1947 г. 
он вернулся в Москву, остановился у знакомых и чуть ли не 
в тот же день умер. Причина смерти остается неясной. Лев 
Александрович был женат на двоюродной сестре Владимира 
Адольфовича Шнейдерова (первого ведущего Клуба кинопуте
шествий) — Шнейдеровой Тусе (ее мать когда-то училась вмес
те с Н. К. Крупской). В 1937 г. она была выслана из Москвы 
и жила в Завидово. Не дождавшись возвращения мужа из за
ключения, покончила самоубийством (бросилась под поезд).

Средняя дочь Александра Давидовича — Евгения, родилась
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в 1908 г. В середине 20-х гг. она познакомилась с Петром Геор
гиевичем Успенским и стала его женой. Успенский происходил 
из Моршанска Тамбовской губернии, его дед был священником, 
а отец бухгалтером. Закончив реальное училище, П. Г. Успенс
кий пошел по стопам отца и в 20-е гг. работал главным бухгал
тером Нижнекисляйского сахарного завода. Позднее его пере
вели в Сахарный трест, а затем (примерно с 1932 г.) он рабо
тал главным бухгалтером Главсахара. В годы Великой Оте
чественной войны Г. П. Успенский находился в армии и служил 
в войсках НКВД. Репрессии его не затронули. Он умер своей 
смертью в Москве в 1963 г. Но репрессии не обошли стороной 
его жену, которая не интересовалась политикой и всю жизнь 
была домохозяйкой. В 30-е гг. ее арестовали и выслали из сто
лицы. Ссылку она отбывала в Казахстане вместе с дочерью 
Ниной, родившейся в 1928 г. В 50-е гг. Евгения Александровна 
была освобождена, реабилитирована и получила возможность 
вернуться в Москву. Несмотря на трудности, которые выпали 
на ее долю, она почти на 20 лет пережила своего, мужа и умер
ла в 1985 г. Ее единственная дочь Нина после окончания ссылки 
вышла замуж за казаха Бориса Тюлюбергенова, принявшего 
фамилию своей жены.22

Младшая дочь Александра Давидовича — Анна (Анета) ро
дилась осенью 1912 г. и получила свое имя в честь бабушки 
по отцовской линии. Когда завершилась гражданская война 
и ее отец снова вернулся в Нижний Кисляй, Анна, которой 
тогда было около восьми-девяти лет, осталась в Москве и пер
воначально находилась на воспитании в семье Каменевых. Же
на Л. Б. Каменева Ольга Давидовна, приходившаяся сестрой 
Александру Давидовичу Бронштейну, настолько полюбила пле
мянницу, что даже хотела ее удочерить. Закончив школу, Анна 
Александровна поступила на рабфак при Ветеринарном инсти
туте, получила комнату в коммунальной квартире и начала 
свою самостоятельную жизнь. Но рабфак завершить ей не уда
лось, в 1937 г. как дочь врага народа ее исключили с последнего 
курса. В своей трудовой жизни она освоила не одну профес
сию: некоторое время трудилась лаборантом и конструктором 
в НИИ по вентиляционному оборудованию, а в годы войны 
работала геологом.

Вскоре после того как Л. Берия появился в Москве, но до 
того как он стал наркомом внутренних дел т. е. во второй по
ловине 1938 г. Анна Александровна была приглашена к нему 
на Лубянку и здесь получила предложение поехать в Мексику 
к Л. Д. Троцкому. О том, какое задание ей планировалось дать, 
речь не шла. Но подозревая, что ей отводилась та роль, кото
рую позднее сыграл Маркадер, она отказалась от сделанного 
ей предложения.

В первой половине 30-х гг. она вышла замуж за Ивана Про
кофьевича Касатикова, строителя по профессии. Однако брак 
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оказался неудачным и вскоре он был расторгнут. А в 1937 г. 
Анна Александровна стала женой своего двоюродного брата 
Льва Наумовича Мейльмана.

В марте 1945 г. Анна Александровна вместе с мужем и сест
рой Матильдой была выслана в Ульяновск. Здесь они прожили 
около пяти лет. Матильда Александровна работала в какой-то 
редакции, Лев Наумович в строительной организации, а Анна 
Александровна начала преподавать в музыкальной школе (му
зыкальное образование она получила перед войной в музыкаль
ной школе при консерватории).

По словам Анны Александровны, вплоть до конца 40-х гг. 
они не чувствовали особых стеснений и в 1948 г. совершили 
даже летнее путешествие по Волге. Но такая спокойная жизнь 
продолжалась недолго. В 1949 г. был арестован и отправлен 
в лагерь под Джезказганом Лев Наумович, а 14 июня 1950 г. 
настала очередь Анны и Матильды. Матильда Александровна, 
как уже говорилось, была отправлена в Мордовскую АССР, 
а Анна Александровна в Иркутскую область. Отбыв назначен
ный ей пятилетний срок, Анна Александровна поселилась 
в Балхаше, где с 1955 г. уже находился освобожденный Лев 
Наумович. Здесь они прожили вместе около четырех лет. 
В 1960 г. Лев Наумович умер и в следующем 1961 г. Анна 
Александровна получила возможность вернуться в Москву. 
Вплоть до выхода на пенсию она преподавала в музыкальной 
школе. Сейчас ей 82 года, она живет в Кунцево вместе со своей 
племянницей Ниной Петровной Успенской.

Старшая дочь Давида Леонтьевича — Елизавета родилась 
в 1875 г. Она получила медицинское образование и была вра- 
чем-стоматологом. В 1898 г. Елизавета Давидовна вышла замуж 
за Наума Исаковича Мейльмана, который тоже был врачом. 
У Н. И. Мейльмана было несколько братьев и одна сестра — 
Клара, ставшая женой Бориса Неймана.23 Сохранилась фото
графия, на которой Н. И. Мейльман запечетлен в форме штабс- 
капитана. Елизавета Давидовна никогда не занималась поли
тикой и умерла в 1924 г. в Крыму или же на Кавказе от водян
ки. Наум Исакович погиб в начале 30-х гг. Он работал под 
Москвой в Яузской больнице, заведовал ВТЭК и был убит од
ним из больных за отказ выдать необоснованное, как считал 
Н. И. Мейльман, свидетельство об инвалидности. У Елизаветы 
Давидовны и Наума Исаковича был единственный сын Лев, 
родившийся в 1900 г. в Николаеве. По профессии он был ар
хитектором. Именно по его проекту был построен в Москве (на 
Ленинградском шоссе) Водный стадион. В 1937 г. он женился 
на двоюродной сестре Анне Александровне Бронштейн (Каса- 
тиковой). О дальнейшей его судьбе см. выше.24

Младшему сыну Давида Леонтьевича — Льву Троцкому — 
посвящена большая литература за рубежом. Его биография 
теперь достаточно известна и в нашей стране?5 Поэтому нет
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необходимости останавливаться на ней. Еще в юношеские годы 
в Николаеве он познакомился с Александрой Львовной Соко
ловской,26 которая и стала его первой женой. Она проходила 
по делу о «Южно-русском рабочем союзе», вместе с Л. Д. Троц
ким была выслана в Сибирь и в 1898 г. в Бутырской тюрьме 
они обвенчались. В селе Усть-Кут Балаганского уезда Иркутс
кой губернии в 1900 г. у них родилась дочь Зина, а в 1902 г.— 
Нина. Именно в 1902 г. Л. Д. Троцкий бежал из ссылки и эмиг
рировал за границу. Вскоре их брак распался. Несмотря на 
это, А. Л. Соколовская продолжала поддерживать с ним дру
жеские отношения и во многом разделяла его политические 
взгляды. По окончании ссылки она оставила своих детей на 
воспитание у родителей Л. Д. Троцкого, а сама с головой ушла 
в революционную работу. Неоднократно подвергалась арестам. 
Долгое время работала в Петербурге. В 20-е гг. стояла на пози
циях троцкизма. В 1935 г. была арестована и выслана из Ле
нинграда в Сибирь. В 1938 г. арестована вторично, доставлена 
в Москву, осуждена Военной коллегией Верховного суда СССР 
и 29 апреля того же года приговорена к расстрелу. Приговор 
был приведен в исполнение в тот же день одновременно с по
добным же приговором, вынесенным по делу моего деда 
А. Д. Бронштейна.

Старшая дочь Л. Д. Троцкого от этого брака Зинаида 
Львовна была учительницей. В 1931 г. получила возможность 
уехать к отцу в Турцию, а в 1932 г. была лишена советского 
гражданства. Это решение застало ее в Берлине, куда она при
ехала для лечения от туберкулеза. Находясь в состоянии тя
желой душевной депрессии, 1 января 1933 г. Зинаида Львовна 
покончила самоубийством (отравилась газом).

Замужем она была дважды. От первого брака с Захаром 
Моглиным имела дочь Александру, от второго брака с Плато
ном Волковым — сына Всеволода (Эстебана). Александра За
харовна Моглина родилась в 1923 г. После развода ее родите
лей первоначально жила с матерью, а после отъезда Зинаиды 
Львовны за границу — с отцом. В 30-е гг. 3. Моглин был ре
прессирован. к этому времени он снова женился, и его дочь от- 
первого брака воспитывала вторая жена. В 1949 г. Александра 
Захаровна была арестована и выслана в Казахстан. После ос
вобождения и реабилитации вернулась в Москву. Умерла она 
в 1989 г. В последние годы жизни ею были написаны мемуары, 
которые сейчас хранятся у ее мужа.

Ее муж Анатолий Петрович Бахвалов родился в 1913 г. 
в Москве. Его родители были крестьянами. Закончив в 1941 г. 
Кораблестроительный институт, он участвовал в Великой Оте
чественной войне, а 4 февраля 1945 г. был арестован и пригово
рен к трем годам тюремного заключения, затем выслан на Бал
хаш и освобожден только в сентябре 1953 г. Встретился он 
с Александрой Захаровной уже после возвращения домой. Сей- 
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час ему 81 год. Живет он в Москве. У него есть дочь Ольга 
(род. 1958 г.) и внук Денис (род. 1983 г.).

Всеволод Платонович Волков родился в 1926 г. Его отец не 
последовал за женой в эмиграцию и остался в СССР. Здесь он 
вторично женился и у него родилась дочь Ольга, которая жива 
и сейчас. По одним данным 3. Л. Волкова (Бронштейн) в 1931 г. 
получила возможность выехать в Турцию вместе с сыном, по 
другим данным, его к ней привезли только тогда, когда она из 
Турции переехала в Берлин. Существует версия, что эту опе
рацию осуществила Матильда Александровна Менкес, возвра
щавшаяся из своей очередной поездки в СССР. После смерти 
матери Всеволода взял к себе на воспитание его дядя — Лев 
Седов, а после его смерти — дед, Л. Д. Троцкий. С тех пор всю 
свою жизнь В. П. Волков прожил в Мексике. Там он создал 
небольшую фармацевтическую фирму и возглавил музей 
Л. Д. Троцкого. По имеющимся сведениям у него четыре доче
ри: Вероника (р. 1954) и Патриция (р. 1956), тоже живущие 
в Мексике, Нора (р. 1955) и Наталья (р. 1956), поселившиеся 
в США. У Натальи есть сын Родриго, у Патриции сын Жиро- 
нимо.

Вторая дочь Л. Д. Троцкого Нина Львовна вышла замуж 
за Мана Невельсона, который участвовал в троцкистской оппо
зиции и уже в 20-е гг. был репрессирован.27 Нина Львовна бо
лела туберкулезом и умерла в 1928 г., оставив после себя сына 
Льва (р. 1921) и дочь Волину (р. 1925). После смерти матери 
их воспитывала бабушка — А. Л. Соколовская, а когда ее арес
товали, ее сестра, проживавшая на Украине. Дальнейшая их 
судьба неизвестна.28

Находясь в эмиграции (1902— 1905), Л. Д. Троцкий позна
комился с Натальей Ивановной Седовой,29 которая вскоре ста
ла его второй женой. Был ли этот брак зарегистрирован офи
циально, неизвестно. Н. И. Седова происходила из Харькова 
и была дочерью купца.30 Родилась она в 1882 г., а умерла 
в 1962 г. От брака с нею Л. Д. Троцкий имел двух сыновей: 
Льва и Сергея, которые носили фамилию матери. Лев родился 
в 1906 г. Он был горячим сторонником идей своего отца, поэ
тому не только последовал за ним в изгнание, но и принял 
самое активное участие как в издании «Бюллетеня оппозиции», 
так и в организации IV Интернационала. В 1938 г. он погиб 
в Париже при до сих пор не выясненных обстоятельствах. Есть 
довольно убедительная версия о том, что его устранила загра
ничная агентура НКВД.

Лев Седов был женат дважды. О первой его жене известно 
только то, что она была сестрой жены личного секретаря Ста
лина Посребышева, который таким образом приходился Льву 
Седову свояком.31 Были ли у него от этого брака деги 
остается неизвестным. По мнению сотрудников Института 
Л. Д. Троцкого в Гренобле, покинув в 1929 г. вместе с отцом
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Россию, Лев Седов оставил здесь не только свою первую жену, 
но и сына, которого тоже звали Львом.32 До 1932 г. первая же
на Л. Седова оставалась в Москве, затем снова вышла замуж 
(это был ее третий брак), была репрессирована и дальнейшая 
ее судьба остается неизвестной. В эмиграции Л. Седов же
нился вторично.33

Сергей Львович Седов родился в 1908 г.34 В отличие от свое- 
брата он был далек от политики, постоянно и специально под
черкивая это. В юности он увлекался гимнастикой и даже хо
тел стать цирковым акробатом. А затем посвятил себя техни
ке, закончил Московский механический Институт им. М. В. Ло
моносова и стал видным специалистом по термодинамике и тео
рии двигателей. В 1928 г. отказался ехать с отцом и братом 
в алма-атинскую ссылку, а в 1929 г. за границу. По всей види
мости, в предчувствии возможного ареста в 1933 г. он развелся 
со своей женой Ольгой Эдуардовной Гребнер,35 но продолжал 
жить с нею вместе вплоть до 1935 г., когда он был привлечен 
по «кремлевскому делу» и по решению Особого совещания (14 
и 20 июня 1935 г.) на пять лет сослан в Красноярск. В 1937 г. 
его снова арестовали и 29 сентября того же года выездная сес
сия Военной коллегии Верховного суда СССР приговорила его 
к расстрелу.36 Реабилитировали его только 28 сентября 1988 г.37

Долгое время никому, в том числе и родственникам, не было 
известно, что находясь в ссылке (1935— 1937), он вторично 
женился. Его новый женой стала Генриета Рубинштейн, тоже 
отбывавшая в эти же годы ссылку в Красноярске.38 Проведя 
десять лет в заключении и несколько лет в ссылке, она была 
освобождена и остаток своей жизни провела в Таллине, где и 
умерла в 1987 г. От брака с Г. М. Рубинштейн С. Седов имел 
дочь — Юлию, в замужестве Аксельрод. Ее сын Давид Аксель
род живет сейчас в Израиле и имеет трех детей, из которых 
известны имена двух: Роза и Жозеф.

Младшая дочь Давида Леонтьевича Бронштейна — Ольга 
родилась в Яновке в 1883 г. Она была любимой сестрой 
Л. Д. Троцкого. Поступив в Одессе на Высшие женские курсы, 
она сравнительно рано включилась в революционную деятель
ность и в 1905 г. стала членом РСДРП. Еще до этого за грани
цей произошло ее знакомство со Львом Борисовичем Розен
фельдом, известным позднее под фамилией «Каменев», ее бу
дущим мужем.39 После Октябрьской революции Ольга Давидов
на занимала ряд руководящих должностей в государственных 
и общественных организациях, занимавшихся культурно-про
светительной деятельностью. Некоторое время возглавляла 
Всесоюзное общество по культурным связям с зарубежными 
странами. В 1927 г. осудила идейные позиции мужа и брата. 
По свидетельству родственников, именно политические рас
хождения стали одной из причин ее развода с Л. Б. Каменевым. 
Несмотря на это, в 1935 г. она тоже была арестована и осенью 
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1941 г. расстреляна в Орловском централе вместе с X. Раковс
ким и М. Спиридоновой.

От брака с Л. Б. Каменевым Ольга Давидовна имела двух 
сыновей: Александра и Юрия. Александр Львович (в детстве 
его звали «Лютик») родился в 1907 г.40 Он получил профессию 
летчика-испытателя, политикой не занимался, но в середине 
30-х годов тоже был арестован и в 1936 г. расстрелян. Алек
сандр Львович был женат дважды. Первой его женой была ба
лерина Большого театра Людмила Чепурная, а второй — извест
ная в свое время киноактриса Галина Кравченко. От последне
го брака он имел сына Виталия. После ареста Александра Льво
вича Галина Кравченко вышла замуж в очередной раз, ее но
вый муж усыновил Виталия и,, вполне возможно, что это спасло 
ему жизнь. Виталий Александрович Кравченко был киносцена
ристом и работал на Мосфильме. В начале 70-х годов его не 
стало. По одной версии, он умер от волчанки, по другой — по
кончил самоубийством.

Юрий Львович Розенфельд (Каменев) родился в 1916 г., он 
был арестован почти одновременно со своими родителями и в 
1936 г., в возрасте двадцати лет, не успев жениться и оставить 
после себя потомство, был расстрелян.
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гере, она встречалась там с сестрой Г. М. Рубинштейн.
39 О О. Д. Бронштейн см.: ГАРФ. ДП ОО. 1902. Д. 683.
40 В мемуарной литературе существует версия, будто бы в 1915 — 

1916 гг., т. е. тогда, когда Л. Б. Каменев отбывал ссылку в Сибири и жил 
в Ачинске вместе с женой Ольгой Давидовной, их сын Александр Розенфельд 
и его двоюродный брат Лев Бронштейн учились в Петербурге (Минувшее. 
Т. 11. С. 151).
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Первое поколение
1. Бронштейн Давид Леонтьевич (ок. 1846— 1922)

1. ж.: Животовская Анна (Анета) Львовна (ок. 1850— 1910)
2. ж.: Мария Григорьевна (ум. в 20-е гг.)

Второе поколение
2. Александр Давидович (1870 — 1938) — 1

ж.: Бердичевская Елена Иосифовна (ок. 1876— 1943)
3. Елизавета Давидовна (1875— 1924) — 1

м.: Мейльман Наум Исакович (ум. в начале 30-х гг.)
4. Лев Давидович (1879— 1940) — 1

1. ж.: Соколовская Александра Львовна (1872— 1938)
2. ж.: Седова Наталья Ивановна (1882— 1962)

5. Ольга Давидовна (1883— 1941) — 1
м.: Розенфельд (Каменев) Лев Борисович (1882 — 1936)

Третье поколение
6. Матильда Александровна (1895— 1952)—2

1. м.: Борис Львович
2. м.: Менкес Маврикий Бернгардович (ум. около 1937 г.)

7. Борис Александрович (1897— 1938)—2
ж.: Кепанова Руфина Васильевна (1899— 1975)

8. Лев Александрович (1902— 1947), бездетный — 2
ж.: Шнейдерова Туся (ум. не позднее 1947 г.)

9. Евгения Александровна (1908— 1985)—2
м..Успенский Петр Георгиевич (1900— 1963)

10. Анна Александровна (р. 1912)—2
1. м.: Касатиков Иван Прокофьевич (род. ок. 1900)
2. м.: Мейльман Лев Наумович (1900— 1960)

ГГ Мейльман Лев Наумович (1900 — 1960)За
ж.: Касатикова (Бронштейн) Анна Львовна (1912)

12. Зинаида Львовна (1900—1933)—4
1. м.: Моглин Захар
2. м.: Волков Платон

13. Нина Львовна (1902— 1928)—4
м.: Невельсон Манн

14. Седов Лев Львович (1906— 1938)—4
1. ж.: [Анйа]
2. ж.: Жанна Молинье

15. Седов Сергей Львович (1908— 1937)—4
1. ж.: Гребнер Ольга Эдуардовна
2. ж.: Рубинштейн Генриета (?— 1987)

16. Каменев (Розенфельд) Александр Львович (1907— 1936)—5а
1. ж.: Чепурная Л|юдмила
2. ж.: Кравченко Галина Сергеевна

17. Каменев (Розенфельд) Юрий Львович (1916— 1936)—5а 
(женат не был)

Четвертое поколение
18. Валерий Борисович (р. 1924)—7

ж.: Харинова Тамара Яковлевна (р. 1929)
19. Успенская Нина Петровна (р. 1929) — 9а

м.: Успенский (Тюлюбергенов) Борис (р. ок. 1926— 1974)
20. Моглина Александра Захаровна (1923— 1989) — 12а

м.: Бахвалов Анатолий Петрович (р. 1913)
21. Волков Всеволод (Эстебан) Платонович (р. 1926) — 12а 

ж.: ?
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22. Невельсон Лев Маннович (1921 — ?) — 13а
ж.: ?

23. Невельсон Волина Манновна (1925—?) — 13а 
м.: ?

24. Седова Юлия Сергеевна (р. 1936) — 15а
м.: Аксельрод

25. Кравченко (Розенфельд) Виталий Александрович (ум. в 70-е гг.) — 16а 
м.: ?

Пятое поколение
26. Елена Валерьевна (р. 1956) — 18

м.: Кудашев Валерий Владимирович (р. 1951)
27. Уопенская Галина Борисовна (р. 1960) — 19а

1. м.: ?
2. м.: ?

28. Бахвалова Ольга Анатольевна (р. 1958)—20а
м.: ? (в разводе)

29. Волкова Вероника Всеволодовна (р. 1954)—21а
м.: ?

30. Волкова Нара Всеволодовна (р. 1955)—21а
м.: ?

31. Волкова Наталья Всеволодовна (р. 1956)—21а
м.: ?

32. Волкова Патриция Всеволодовна (р. 1956)—21а
м.: ?

33. Аксельрод Давид — 24а 
ж.: ?

Шестое поколение
34. Кудашев Максим Валерьевич (р. 1979)—26а
35. Денисов Денис Владимирович (р. 1982) —27а
36. [Бахвалов] Денис (р. 1983)—28а
37. Родриго — 31а
38. Жиронимо — 32а
39. Аксельрод Роза Давидовна — 33а
40. Аксельрод Жозеф Давидович — 33а.

А. В. Островский

О РОДСТВЕННИКАХ Л. Д. ТРОЦКОГО 
ПО МАТЕРИНСКОЙ ЛИНИИ

Возвращаясь в 1917 г. из эмиграции, Л. Д. Троцкий сделал 
остановку в Христиании и оттуда дал в Россию следующую 
телеграмму: «После месячного плена у англичан приезжаю 
Петроград семьей 5/18 мая». Телеграмма была направлена по 
адресу: Петроград, Конногвардейский бульвар, Абраму Льво
вичу Животовскому.1 Троцкий провел на чужбине около десяти 
лет. Поэтому вероятнее всего, подобную весточку о своем воз
вращении (тем более с семьей), он мог дать близкому для 
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него человеку. Кем же был Абрам Львович Животовский и что 
связывало его с одним из будущих вождей Октябрьской рево
люции? Когда-то это имя пользовалось довольно широкой из
вестностью. В этом нетрудно убедиться, если перелистать под
шивки столичных газет за 1915—1917 гг. Но сейчас оно почти 
полностью забыто.

Учитывая, что до начала XIX века многие евреи, как и по
давляющее большинство крестьян России, не имели фамилий 
и что при выдаче им первых паспортов нередко заносимые в них 
фамилии производились от географических названий тех мест, 
откуда получатели этих паспортов были выходцами (или откуда 
они вели свое происхождение), можно предполагать, что ког
да-то предки А. Л. Животовского проживали в местечке Живо
тов (Животово) Таращанского уезда Киевской губернии.2 
А в середине XIX в. мы видим их уже в городе Кременчуге, ко
торый располагался тогда только на одном, левом берегу Днеп
ра и являлся уездным центром Полтавской губернии.3

Когда-то через Кременчуг проходил почтово-дорожный 
тракт, соединявший Левобережную Украину с Правобережной, 
в связи с чем этот небольшой уездный городок долгое время 
был важным торговым центром на юге страны и привлекал 
к себе внимание не только местных предпринимателей.4 Этому 
способствовало и то, что Кременчугский уезд находился на 
стыке четырех губерний. Являясь юго-западным уездом Пол
тавской губернии,5 на юго-востоке он граничил с Новомосковс
ким уездом Екатеринославской губернии, на юго-западе с Ели- 
саветградским уездом Херсонской губернии6 и на северо-западе 
с Чигиринским уездом Киевской губернии. Здесь, вероятно, сле
дует отметить, что переселившиеся в середине XIX века в Хер
сонскую губернию и осевшие в Елисаветградском уезде, предки 
Л. Д. Троцкого до этого жили под Полтавой.7

Знакомство с «Полтавскими губернскими ведомостями» по
казывает, что в 60 — 70-е гг. XIX в. в Кременчуге проживало 
несколько семей Животовских.8 Кто из них принадлежал 
к родственникам Абрама Львовича, остается пока неясным. 
Его отцом мог быть упоминающийся в списках городских из
бирателей на 1871 г. «купеческий сын» Лейба Животовский.9 
Если это действительно так, то уже дед Абрама Львовича не 
только занимался торговлей, но и принадлежал к купеческой 
гильдии. В том же году в Кременчуге был только один купец 
(имевший свидетельство по второй гильдии) с фамилией Живо
товский: Иосель или Иосиф.10 Не являлся ли он отцом Лейбы 
и дедом Абрама Львовича Животовских? Оставляя данный 
вопрос открытым, с полным основанием можцо утверждать 
лишь, что у А. Л. Животовского было по меньшей мере три 
брата: Давид, Илларион и Тевель (Тильман, Тимофей).11

Старшим из них являлся Тевель Лейбович или же Тимофей 
Леонтьевич. Он родился около 1857 г. и, по некоторым данным, 



имел только домашнее образование.12 Наиболее раннее упоми
нание его имени удалось пока обнаружить в издании «Вся 
Россия» за 1897 г. Здесь Тевель Лейбович Животовский фи
гурирует как владелец небольшого лесопильного завода в по
селке Амур Мануйловской волости Новомосковского уезда Ека- 
теринославской губернии, принадлежавшего ему совместно 
с братом Давидом.13 По одним данным, Амурский лесопильный 
завод братьев Животовских был создан в 1888 г.,14 по другим, 
в 1893 г.15 Причина такого расхождения, по всей видимости, 
заключается в том, что первоначально завод принадлежал од
ному из братьев,16 а затем перешел в общую собственность. Как 
собственность братьев Животовских он фигурирует в издании 
«Вся Россия» за 1895,17 1897,18 189919 и 1900 гг.20

Амурский лесопильный завод был невелик по своим разме
рам. В 1890 г. он имел паровой двигатель мощностью 40 л. с., 
здесь трудилось 10 рабочих и объем производства составлял 
30 тыс. руб.21 В 1897 г. численность рабочих увеличилась до 
20 чел.,22 а к 1900 г. до 80 чел.23 Даже если бы производитель
ность труда на предприятии оставалась прежней (а есть осно
вания думать, что механизация работ расширялась),24 объем 
его производства за 1890— 1900 гг. должен был бы увеличить
ся, как минимум, в восемь раз. Следовательно, на протяжении 
90-х гг. прошлого века коммерческая деятельность братьев 
Животовских развивалась сравнительно успешно.

Об этом же свидетельствуют и некоторые другие факты. 
В конце 90-х годов братьями был организован торговый дом 
«Т. и Д. Животовские»,25 не ранее 1899 — не позднее 1900 гг. 
пущен в Екатеринославе еще один лесопильный завод26 и гам 
же налажено крупяное производство.27 Но именно на рубеже 
двух столетей в их жизни происходят крупные изменения, сви
детельствующие о том, что удача временно, перестала сопутст
вовать им. Едва появившийся на свет торговый дом вскоре 
прекратил свое существование,28 было свернуто крупяное про
изводство,29 оба лесопильных завода из общего владения пе 
решли в собственность одного только Тевеля Лейбовича,30 в на
чале 1900-х гг. оба брата должны были покинуть Екатерино- 
славскую губернию. Объяснение этого, вероятно, нужно искать 
в начавшемся в 1899— 1900 гг. промышленном кризисе. До тех 
пор пока промышленность переживала подъем, спрос на строи
тельные материалы увеличивался, и это позволяло братьям не 
только расширять лесопильное производство, но и вкладывать 
накапливаемые средства в другие сферы коммерческой дея
тельности. Промышленный кризис сделал неизбежным сокраще
ние лесопильного производства и, судя по всему, привел к краху 
торгового дома «Т. и Д. Животовские».

Т. Л. Животовский покинул Екатеринославскую губернию 
и переселился в Киев не позднее 1900— 1901 гг. В справочнике 
«Весь Киев на 1901 г.» он значится проживающим по адресу:
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Алексеевская (Терещенковская) улица, д. 25.31 Чем именно он 
здесь занимался, мы не знаем. Но в Киеве он оставался срав
нительно недолго. В справочнике «Весь Киев на 1902 г.» его 
фамилии уже нет. Зато через некоторое время она появляется 
в адресной книге «Весь Петербург на 1904 г.».32 В «Справочной 
книге о лицах петербургского купечества» на 1903 г. мы чита
ем: «Животовский Тевель Лейбович, 45 лет, петербургский 
первой гильдии купец, вероисповедание иудейское, образова
ние домашнее, состоит в купечестве с 1903 г. (вероятно, опечат-, 
ка и нужно читать «с 1902 г.» — А. О.). Жительство в г. Ека- 
теринославе. При нем жена Гитля, сыновья: Осип 17 лет, Вик
тор 9 лет и дочь Клара».33 Из этого явствует, что покинув 
Киев, Т. Л. Животовский снова вернулся в Екатеринослав, 
в 1902 г. приписался к столичному купечеству, затем обосно
вался в Петербурге.

Весной 1904 г. на страницах «Торгово-промышленной газе
ты» появилось сообщение об учреждении бельгийского акцио
нерного общества «Даниловка» («Желтая река»), а его орга
низатором был назван петербургский купец Т. Л. Животовский. 
Причем в газетной заметке отмечалось, что из 10 тыс. акций 
этого нового общества девять тысяч приобрел сам учредитель.34 
Что скрывалось за этим сообщением, еще требует выяснения, 
так как ни в одном из последующих справочных изданий, в том 
числе и в «Указателе» акционерных обществ, паевых товари
ществ и торговых домов, изданном Дмитриевым-Мамоновьгм 
в 1907 г. и содержащем сведения на 1905 г., названное общест
во не упоминается. Не исключено, что оно оказалось мертво
рожденным.

Поселившись в столице, Т. Л. Животовский первоначально 
снял квартиру на Николаевской улице, д. 4, и стал именовать
ся Тимофеем Леонтьевичем.35 В справочной книге «Весь Пе
тербург на 1905 г.» он фигурирует как живущий по адресу: Ли
тейный проспект, д. 15,36 в этом же издании на 1906 и 1907 гг. 
его адресом назван Невский проспект, д. 64.37 В издании на 
1908 г. его фамилия не значится. Было ли это связано с техни
ческими причинами издательского характера, или же между 
подготовкой к печати справочника «Весь Петербург» на 1907 
и 1909 гг. Т. Л. Животовский временно покидал столицу, ос
тается неясным. В издании «Весь Петербург на 1909 г.» его фа
милия появляется снова, теперь он поселился на Моховой ули
це в доме № 40.38 «Весь Петербург» на 1910 и 1911 гг. указы
вает место его проживания по адресу: Литейный проспект, 
д. 15,39 а на 1912 г.— Широкая улица, д. 27.40 Затем имя 
Т. Л. Животовского опять исчезает из справочника «Весь Пе
тербург», но появляется в адресной книге — «Весь Харьков на 
1913 г.».41 Это дает основание утверждать, что не ранее 1911 — 
не позднее 1913 г. Т. Л. Животовский должен был покинуть 
столицу и перебраться на юг России. Одновременно с этим 
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его фамилия появляется в справочнике «Акционерно-паевые 
предприятия России» за 1913 г. Здесь он фигурирует как член 
правления акционерного общества пиво-медоварения в Бах- 
муте Екатеринославской губернии (основной капитал — 
300 тыс. руб.).42 В Бахмуте Т. Л. Животовский пробыл до нача
ла первой мировой войны, после чего снова вернулся в столи
цу43 и здесь вместе с братьями Абрамом и Илларионом стал 
владельцем торгово-строительной конторы, размещавшейся на 
Невском проспекте в доме № 21.44

К началу первой мировой войны младшему сыну Т. Л. Жи- 
вотовского Виктору было около двадцати, а старшему Иосифу 
(Осипу) около тридцати лет. Имеются сведения о том, что 
ю этому времени он получил высшее юридическое образование 
(причем учился в Бельгии) и был женат на Маргарите Иоси
фовне (Осиповне) Цедербаум45 (так звали сестру одного из ли
деров партии меньшевиков Ю. О. Мартова (Цедербаума) .46 
По данным Департамента полиции, И. Т. Животовский и его 
жена были замечены в сношениях с членами партии эсеров, 
и у них на квартире проживала дочь Евгении Осиповны Це
дербаум (так звали другую сестру Ю. О. Мартова).47

Когда началась первая мировая война, И. Т. Животовский 
выехал за границу. Если верить автору анонимного доноса, от
ложившегося в делах Департамента полиции, он ездил «в Аме
рику с агентскими доносениями».48 Имя И. Т. Животовского 
фигурирует в документах, отложившихся в фонде Русско-Ази
атского банка, как одного из представителей торговой экспорт
но-импортной конторы Абрама Львовича Животовского в Япо
нии (Иокогама).49

Из своей заграничной поездки Иосиф Тевелевич вернулся 
в марте 1915 г. «...От заведующего жандармским надзором на 
финляндской границе, — информировал Департамент полиции 
начальник Петроградского охранного отделения, — были полу
чены сведения, что 12 марта 1915 г. через станцию Белоостров, 
возвращаясь из-за границы, проехал в Петроград (Тавричес
кая, 19) окончивший курс юридического факультета Осип Тсве- 
лев Животовский. При проезде своем он в числе прочих доку
ментов предъявил фотографическую копию удостоверения, вы
данного Отделом генерал-квартирмейстера по Разведыватель
ному отделению Штаба войск гвардии и Петроградского воен
ного округа за № 70. Ввиду того, что подобные копии не допус
каются существующими законоположениями, Животовский и 
его бумаги были подвергнуты досмотру, при производстве ко
торого в чемодане среди большого количества вещей оказалась 
переписка».50 Из этого явствует, что наряду с коммерческими 
делами И. Т. Животовский выполнял за границей и какие-то 
поручения русской разведки.

Давид Лейбович (Леонтьевич) Животовский родился в Кре
менчуге в 1860 г.51 По одним данным, он имел только домашнее
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образование, по другим,52 — «окончил Кременчугское реальное 
училище»5.3 Первое упоминание его имени, как и имени его бра
та Тевеля, удалось пока обнаружить лишь в издании «Вся Рос
сия» за 1897 г., где он фигурирует как совладелец Амурского 
лесопильного завода,54 и в этом же издании за 1900 г. — как 
совладелец торгового дома «Братья Т. и Д. Животовские», 
а также лесопильного завода и крупяного производства в Ека- 
теринославе.55 После прекращения деятельности названного 
торгового дома, ликвидации крупяного производства и перехо
да обоих лесопильных заводов в собственность Тевеля Лейбо
вича, Д. Л. Животовский оставил Екатеринославскую губернию 
и перебрался в Киев. В адресной книге «Весь Киев на 1902 г.» 
он значится как живущий по адресу Жилянская улица, д. 73 
и 102 и имеющий в одном из этих домов «слесарное заведение 
и мастерскую».56 В этом же издании на 1903 г. указан только 
адрес его проживания: Жилянская улица, д. 102,57 а в издании 
на 1904 г. его фамилия отсутствует.

Куда именно Д. Л. Животовский переселился из Киева, ос
тается неизвестным. Можно лишь отметить, что в конце 1902 г. 
он приписался к петербургскому купечеству по первой гильдии 
и в 1903 г. его имя появилось в «Справочной книге о лицах пе
тербургского купечества. «Животовский Давид Лейбович (Ле
онтьевич),— читаем мы здесь, — петербургский купец первой 
гильдии, вероисповедание иудейское, образование домашнее, 
состоит в купечестве с 1902 г. Жительство Литейная часть Ко- 
венский переулок, д. 22. При нем жена Двойра (Дерца), сы
новья: Моисей 15 лет, Роберт 9 лет, Осип 8 лет и дочери Эстер 
и Лидия».58 Однако в адресной книге «Весь Петербург» за 
1903— 1906 гг. фамилии Животовского нет. Впервые она по
является здесь только в издании на 1907 г., где в качестве его 
адреса названа Моховая улица, д. 39.59 В издании «Весь Петер
бург на 1908 г.» его фамилия снова исчезает и лишь с издания 
на 1909 г. фигурирует вплоть до 1917 г.60

К сожалению, пока остается неясным, чем именно занимал
ся Д. Л. Животовский с 1903 по 1912 гг. Есть, однако, основа
ния думать, что в течение этих десяти лет у него сложились 
довольно разветвленные связи в столичном обществе. В этохм 
отношении несомненный интерес представляет любопытный 
список, сохранившийся в делах Чрезвычайной следственной 
комиссии Временного правительства, относящийся к 1909 г. и 
включающий в себя 385 фамилий с указанием места прожива
ния каждого лица. Список был приобщен к делу князя Давида 
Иосифовича Бебутова. В нем фигурируют крупные предприни
матели, царские сановники, представители политических пар
тий и т. д. Вот только некоторые из них: В. И. Немирович-Дан
ченко (5), М. С. Маргулиес (7), П. М. Макаров (19), Г. X. Май- 
дель (21), Е. Г. Шайкевич (27), И. И. Дембо (30), Я. М. Галь- 
перн (39), Д. Л. Рубинштейн (50), А. С. Залшупин (60), 
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A. Л. Шкаф (71), М. Г. Поляк (78), С. Г. Поляк (80), Алек
сандр Горациевич Гинцбург (101), Альфред Горациевич Гинц- 
бург (102), Н. Н. Кутлер (149), И. А. Корсаков (157), И. П. Ма
нус (168), С. В. Панина (175), Э. Л. Нобель (181), Г. Л. Но
бель (182), А. А. Леонтьев (199), А. И. Гучков (231), 
Н. Н. Львов (233), С. Ю. Витте (239), М. М. Ковалевский (268),
B. А. Маклаков (337). И среди этих лиц под №. 2 значится 
Давид Львович Животовский.61 Назначение и происхождение 
данного документа остается неясным. Однако он свидетельству
ет, что уже к 1909 г. Д. Л. Животовский имел если не прямо, то 
по крайней мере опосредованно достаточно влиятельные связи, 
которые могли иметь важное значение для последующей его 
коммерческой карьеры.

Из числа тех коммерческих дел, которыми занимался 
Д. Л. Животовский накануне первой мировой войны, наиболее 
заметным явилось его участие в создании акционерного общест
ва «Орион». Оно было учреждено в 1912 г. с капиталом 
в 100 тыс. руб. для производства ламп, фонарей и принадлеж
ностей керосино-калильного освещения. Д. Л. Животовский 
возглавил Правление этого общества, а его членами стали 
Н. А. Бартельс, А. Л. Коль, И. Н. Павловский и А. П. Иванов.62 
По роду своей деятельности акционерное общество «Орион» 
должно было контактировать с созданным еще в 1907 г. в Риге 
шведским акционерным обществом «Люкс», которое занима
лось производством керосино-калильных ламп63 и «Русским 
обществом калильного освещения», осуществлявшим разработку 
технологий производства предметов керосино-калильного осве
щения.64

Характеризуя участие Д. Л. Животовского в акционерном 
обществе «Орион», следует отметить, что одним из его сотруд
ников и компаньонов был А. Л. Коль, который до этого уже 
входил в состав Правления акционерного общества «Евгений 
Арманд с сыновьями», принадлежавшего семье известных мос
ковских фабрикантов-революционеров, из которой вышла знаме
нитая Инеса Арманд.65 Руководитель этого общества Е. Е. Ар
манд одновременно возглавлял акционерное общество «Дюф- 
лон, Константинович и К», членом правления которого был 
Л. Л. Нобель.66 Таким образом, участие в акционерном общест
ве «Орион» открывало перед Д. Л. Животовским возможность 
приобщения к влиятельнейшей финансово-промышленной груп
пировке, имевшей самые широкие связи за рубежом.

Наличие подобных связей позволило Д. А. Животовскому 
получить в 1913 г. от одного из крупнейших землевладельцев 
царской России князя Б. А. Васильчикова67 предложение за
нять пост управляющего его имением Нижний Кисляй. «Назван
ный Давид Животовский, — писал 3 мая 1916 г. в Петроград 
помощник начальника Воронежского ГЖУ,68—с 11 июля 1913 г. 
по доверенности владельца имения князя Васильчикова состоял 
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управляющим имёййя Нижний Кисляй Павловского уезда Во
ронежской губернии; с 1 августа 1915 г. означенное имение пе
решло к Акционерному обществу в составе князя Васильчико
ва, Давида Животовского и директора Сибирского торгового 
банка Николая Александровича Асса,69 каковые лица составля
ют и Правление «Акционерного общества Нижнекисляйских 
сахарных заводов», оцененное в 1,5 млн. руб., по числу акции 
оно принадлежит наполовину Давиду Животовскому, а осталь
ные акции принадлежат князю Васильчикову и директору Си
бирского торгового банка в Петрограде Николаю Александро
вичу Ассу. Как в начале, так и ныне Давид Животовский за
ведовал этим имением сначала в роли управляющего, а ныне 
главного акционера, в имение наезжал лишь изредка, а жил 
все время в Петрограде».

Объективная и полная история складывания в России того 
политического кризиса, который привел к февральской развязке 
1917, г., еще не написана. И среди тех проблем, которые долж
ны стать предметом специального изучения, не в последнюю 
очередь следует назвать проблему острейшего столкновения 
конкурировавших между собою группировок финансовой бур
жуазии. Проявлением этой борьбы была деятельность когда-то 
громко известной, а сейчас почти совершенно забытой Комис
сии генерала Батюшина. Наиболее известной жертвой этой ко
миссии стал печально знаменитый петроградский банкир «Мить
ка Рубиштейн». Однако Д. Л. Рубинштейн в этом отношении 
был не первым, не последним и не единственным. 5 янва
ря 1917 г. были произведены обыски у всех директоров Соеди
ненного банка. «Произведены обыски на квартирах видных 
петроградских финансистов Шкафа, Лурье, ГлиКмана и Мен
жинского. Обыск производился жандармской полицией, руко
водимой полковником Рязановым» — сообщила со ссылкой на 
«Утро России» 9 января «Киевская мысль».70

Вспоминая о деятельности этой комиссии, А. Ган осенью 
1917 г. писал на страницах «Коммерческого телеграфа»: неза
долго до февральских событий 1917 г. «по одному и тому же 
трафарету были подвергнуты преследованию киевские сахаро
заводчики Гейнер (должно быть «Гепнер» — А. О.), Бабушкин, 
Добрый, Цеховский, Животовский, Рубинштейн, граф Татищев, 
Путилов, братья Гордон, Каменка, Денисов, Грубе, Вавельберг, 
Шайкевич, Вышнеградский, Коншин и другие. И если одних 
увозили во Псков, у других производили только обыски, а по 
отношению к третьим применялась еще более мягкая мера — 
«благожелательная угрозу».71 С начала 1916 г. «были аресто
ваны и отвезены в псковский застенок 23 члена Калашниковс
кой биржи по обвинению в том, что они вздувают цены на 
продукты питания и вредят обороне».72 Но еще раньше, уже 
в 1915 г. эти репрессии обрушиваются на братьев Животовских.

«В начале ноября 1915 г. в Штаб Московского военного ок-
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руга, — чйтаём мы в одном из документов Департамента поли
ции, — поступило анонимное заявление, что за месяц до войны 
в имение «Нижний Кисляй» к Животовскому приезжал ныне 
казненный государственный преступник Мясоедов. По аноним
ному заявлению, приезд этот связывался, во-первых, с достав
кой Животовским в Германию зерна и кож, а во-вторых, с су
ществованием в имении радиотелеграфа (устроенного на омете 
соломы». Произведенное в связи с этим негласное расследо
вание Штаба Московского военного округа установило, что 
в мае-июне 1914 г. полковник С. Н. Мясоедов действительно 
приезжал в Нижний Кисляй и несколько дней жил на квартире 
находившегося здесь Д. Л. Животовского, но ни радиотелегра
фа «на омете соломы», никаких других данных, свидетельст
вующих о связях Д. Л. Животовского с Германией и доставке 
им туда «зерна и кож», обнаружено не было.73

Завершив свое расследование, Штаб Московского военного 
округа 8 января 1916 г. в чисто профилактических целях счел 
необходимым обратить на Д. Л. Животовского внимание мест
ного жандармского управления.74 И здесь 26 января 1916 г. 
помощником начальника Воронежского ГЖУ ротмистром Ма
люгиным в порядке Положения о государственной охране была 
возбуждена переписка о выяснении политической благонадеж
ности Д. Л. Животовского. К 3 мая заведенное на него дело, 
в котором было уже 42 листа, ротмистр Малюгин направил 
в Петроградское ГЖУ с предложением допросить на основании 
имеющихся документов самого Д. Л. Животовского. Допрос был 
произведен 27 мая. 28 июня Петроградское ГЖУ направило 
в Департамент полиции «литеру Б» с биографическими сведе
ниями о допрошенном, а 9 июля переписка была прекращена.75 
К сожалению, само постановление на этот счет в деле отсутст
вует, но учитывая, что Д. Л. Животовский остался на свободе, 
и переписка не была переведена в формальное дознание, можно 
думать, что она тоже завершилась безрезультатно.

Факт привлечения Д. Л. Животовского к следствию, каза
лось бы, должен был отрицательно отразиться на его коммер
ческой карьере, но этого не произошло. Он не только остался на 
посту члена Правления акционерного общества Нижне-Кис- 
ляйского сахарного завода, но и приняв участие в организации 
нового коммерческого предприятия — Северного экспортного 
акционерного общества, — вошел в состав и его Правления.76 
Более того, продолжая свое сотрудничество с Сибирским тор
говым банком, к 1916 г. он стал одним из наиболее крупных 
его партнеров и акционеров.

7 января 1917 г. на страницах «Коммерческого телеграфа» 
была опубликована статья «Ревизия Сибирского банка», в ко
торой говорилось: «Как оказывается, Сибирский торговый банк 
вел в широком масштабе с начала войны крупные торгово-то
варные операции, которые проводились по банковским книгам
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на имена двух лиц: инженера Денисова и коммерсанта Живо- 
товского».77 В статье не называлось имя «коммерсанта Живо- 
товского», но из четырех братьев Животовских самые тесные 
связи с этим банком имел Давид Леонтьевич.

Так, когда 25 октября 1916 г. было созвано собрание его 
акционеров, то Д., Л. Животовский по числу предъявленных ак
ций оказался среди них первым. Имея 2000 акций, он опережал 
Н. А. Второва—1179 шт., И. П. Мануса—1093 шт., Н. X. Де
нисова— 400 шт. и И. Е. Паенсона — 380 шт., входивших в пер
вую пятерку акционеров Сибирского торгового банка.78 18 ап
реля 1917 г. на очередном собрании акционеров по числу акций 
лидировал Н. X. Денисов, им было предъявлено 29994 акции, 
второе место занимал Д. Л. Животовский — 4609 шт.79 И только 
осенью 1917 г. его фамилия исчезла из числа акционеров этого 
банка.80

Характеризуя коммерческую деятельность Д. Л. Животовс- 
кого в 1916—1917 гг., необходимо отметить, что именно в это 
время он начинает играть одну из виднейших ролей на рынке 
ценных бумаг. «Группа петроградских дельцов, во главе с ком
мерсантом Д. Л. Животовским, — сообщал 7 января 1917 г. 
«Биржевой курьер» — с некоторого времени стала живо инте
ресоваться делами Соединенного банка... Расчет этой группы 
был основан на том, что настоящее Правление Соединенного 
банка во главе с В. С. Татищевым располагает в общий слож
ности около 50 000 акций банка... Для победы над теперешним 
Правлением требуется пакет не менее 60 000 шт. акций. Пет
роградская группа рассчитывала сама добиться около 30 000 
акций и вошла в переговоры с рядом лиц о совместных дейст
виях. С одной стороны, стали усиленно скупать акции в Москве 
Русско-Французский банк, сблокировавшийся с Д. Л. Живо
товским, петроградский коммерсант Александров и представи
тель крупной елабужской фирмы Стахеев. Последнему продал 
в банк, как мы своевременно сообщали, большой пакет акций 
Соединенного банка (15 000 шт.) М. Л. Шкафф по 375 руб., но 
до настоящего времени значительную часть этих акций, около 
11 000, не может сдать. Группе Д. Л. Животовского удалось 
до настоящего дня приобрести около 25 000 акций этого 
банка, хотя эта группа утверждает, что она имеет в своем 
распоряжении около 35 000 шт. Что же касается до Стахеева, 
то в его распоряжении, насколько нам удалось узнать, имеется 
также около 10 000 шт. акций. Кроме того при содействии Пет
роградского частного банка гг. Немировский, Залшупин и дру
гие скупили около 8000 шт. акций. Что же касается Александ
рова, то . по нашим сведениям, он также располагает пакетом 
около 6000 шт. У соперничающей группы таким образом об
разуется пакет в общей сложности около 48 000 шт. Не достает 
еще для большинства 12 000 шт., которые получить теперь будет 
очень трудно... Группа акционеров во главе с В. С. Татищевым 



считает себя в совершенной безопасности... В последний момент 
к указанной петроградской группе примкнул киевский сахаро
заводчик К. И. Ярошинский».81

17 января 1917 г. эта же газета сообщила о покупке группой 
Д. Л. Животовского 30 000 акций, которые перешли в руки 
К. И. Ярошинского по цене 425 руб. за штуку, т. е. за 
12 750 000 руб.82

24 апреля 1917 г. Правление Русского торгово-промышлен
ного банка (далее — РТПБ) приняло решение о создании кон
сорциума для скупки акций Петроградского международного 
коммерческого банка (далее — ПМКБ) и Русского для внеш
ней торговли банка (далее — РдВТБ) по 40 000 акций каждого 
банка. В состав консорциума было решено включить Киевский 
частный коммерческий банк, Л. И. Бродского, М. М. Александ
рова, А. И. Малаховского, А. Д. Оленина и М. М. Гальперина. 
Сразу же после этого А. И. Малаховский как глава консорциу
ма обратился к Д. Л. Животовскому с предложением уступить 
имевшийся у него пакет акций ПМКБ по 750 руб. за штуку.83 
В этот же день Д. Л. Животовский дал согласие на сделку 
и распорядился передать до 10 мая имевшиеся у него и хра
нившиеся в Сибирском торговом банке 11 000 акций ПМКБ, 
3000 акций этого же банка, хранившихся в Русско-Азиатском 
банке и 26 000 акций, хранившихся в Азово-Донском коммер
ческом банке.84

4 мая 1917 г. Д. Л. Животовский обратился с письмом 
в Правление РТПБ, в котором говорилось: «Милостивые госу
дари, согласно Вашего письма от 24 апреля с. г. и изложенной 
в нем гарантии за обязательство А. И. Малаховского настоя
щим прошу выдать мне вкладные билеты из 6% годовых на 
мое Давида Леонтьевича Животовского имя, всего на сумму 
руб. 10 000 000 (десять миллионов) следующими купюрами и сро
ками: руб. 2 000 000 на 6 месяцев из 6% годовых, руб. 1 000 000 
на 6 месяцев из 6% годовых, руб. 2 000 000 на 9 месяцев из 6% 
годовых*, руб. 1 000 000 на 9 месяцев из 6% годовых, 
руб. 3 000 000 на 12 месяцев из 6% годовых, руб. 1 000 000 на 
12 месяцев из 6% годовых и принять 40 000 (сорок тысяч) ак
ций Петроградского Международного коммерческого банка 
с уплатой деньгами по 750 (семьсот пятьдесят) рублей за ак
цию. Уведомляю Вас при этом, что мною даны приказы на сда
чу А. И. Малаховскому или по его приказу акций Петроградско
го международного коммерческого банка по 750 (семьсот пять
десят) рублей следующим банкам: 26 000 акций Петроградско
го международного банка по Р. 750 Азово-Донскому коммер
ческому банку, 11 000 акций Петроградского международного 
банка по Р. 750 Сибирскому торговому банку, 3000 акций Пет
роградского международного банка Русско-Азиатскому банку» 
(подпись). На письме имеется пометка: «Согласно писем 
Д. Л. Животовского выходит, что мы купили 40 000 акций Меж-
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дународного банка за Р. 40 000 000, т. е. 30 наличными и 
10 вкладными билетами. Верно ли это?» Ниже: «Да». К письму 
приложена ведомость для бухгалтерии РТПБ за 5 мая 1917 г., 
на которой имеется резолюция: «Отложить. Пр (явление)».85 
Из этого явствует, что весной 1917 г. на руках у Д. Л. Живо- 
товского действительно имелся крупный пакет акций ПМКБ, 
и, что этот пакет за 40 млн. руб. пытался приобрести Русский 
торгово-промышленный банк.

В конце концов данная сделка была совершена, но скупка 
акций ПМКБ и РТПБ на этом завершена не была.86 17 июля 
1917 г. Правление РТПБ снова вынуждено было вернуться 
к данному вопросу. Из протокола его заседания: «Слушали: 
По соображениям, изложенным в протоколе от 24 апреля с. г., 
Правлением Банка было постановлено произвести консорци
альную покупку контрольного пакета акций Петроградского 
международного коммерческого банка до 40 000 шт. Ныне вы
яснилось, что количество это не образует еще действительного 
контрольного пакета, а потому предоставляется целесообразным 
усилить пакет, и дирекция постановила приобрести до утверж
дения Правления от Д. Л. Животовского 12 000 акций по 
1150 руб. и от Ю. Г. Гепнера от 1000 до 2000 акций по его ус
мотрению по 1000 руб., каковые партии в случае утверждения 
Правлением сделок подлежат приему Банком по первое сен
тября с. г.».87

Это предложение было одобрено и в этот же день .17 июля 
Правление РТПБ обратилось к Д. Л. Животовскому с пред
ложением продать еще 12 000 акций ПМКБ по цене 900 руб. 
за штуку до 1 сентября 1917 г.88 Судя по всему, это предло
жение не было принято, и тогда Правление РТПБ согла
силось уплатить за штуку уже по 1150 руб.89 В этот день от 
княгини В. Д. Нижерадзе по доверенности Д. Л. Животовского 
было получено согласие на подобную сделку.90 Она, по всей 
видимости, была совершена, и через руки Д. Л. Животовского 
прошло еще 13,8 млн. руб. Сколько именно сумел он заработать 
на этом, мы не знаем.

Третьим, известным нам братом А. Л. Животовского был 
Илларион Львович. В отличие от Давида и Тимофея он не был 
приписан к купечеству и являлся едва ли не единственным из 
четырех братьев, имевшим высшее образование. В справочных 
изданиях он обычно фигурирует как «инженер-технолог». Пер
вое упоминание его имени удалось обнаружить в адресной кни
ге «Весь Петербург на 1903 год».91 К этому времени он занимал 
должность директора-распорядителя Правления Бельгийского 
акционерного общества красящих и химических продуктов, рас
полагавшегося в Петербурге по адресу: Московское шоссе, 
д. 4-6.02 В этой адресной книге на 1904 г. И. Л. Животовский 
характеризуется как доверенное лицо товарищества «Тех
ника»,93 а в адресной книге на 1905 г. просто как инженер-
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технолог,94 после чего его имя вообще исчезает из справочника 
«Весь Петербург» и снова появляется только через восемь лет.

В адресной книге «Весь Петроград» на 1914—1917 гг. он 
снова значится как инженер-технолог.95 Это, однако, не отражало 
реального положения вещей. Прежде всего в справочнике «Ак
ционерно-паевые предприятия России» мы видим его в качест
ве кандидата в члены Правления и директора нефтепромышлен
ного акционерного общества «В. Ропе и К»,96 а из материалов 
Департамента полиции явствует, что в 1915 г. он был совла
дельцем (вместе с братьями Абрамом и Тильманом — Тимофе
ем) торгово-строительной конторы, размещавшейся на Невском 
проспекте в доме 21.97 1 марта 1916 г. по требованию помощни
ка начальника Ковенского ГЖУ эта контора была подвергнута 
обыску. Судя по всему, у И. Л. Животовского тоже искали 
«радиотелеграф». Результаты обыска и связанные с ним мате
риалы остаются пока неизвестными.98 Известно только то, что 
они не дали оснований для привлечения И. Л. Животовского 
к ответственности.

Абрам Львович (Леонтьевич) Животовский родился около 
1868 г. По имеющимся данным, нуждающимся, правда, в про
верке, он имел только домашнее образование.99 Если верить 
анонимному доносу на него, сохранившемуся в делах Департа
мента полиции, то в 1897 — 1898 гг. он жил в Москве и служил 
помощником провизора. Из этого же доноса явствует, что 
А. Л. Животовский был частным посетителем Московского ку
печеского клуба (куда его ввел некто Батурин) и имел здесь 
славу искусстного карточного игрока.100 Не позднее 1897 г. он 
женился (нам известно имя и отчество его жены — Софья Люд
виговна) и у них на свет появился сын — Людвиг.101 Не позднее 
1898 г., утверждалось в доносе, А. Л. Животовский покинул 
столицу и отправился искать счастья на Дальний Восток.102 
Действительно, Сибирь и Дальний Восток в последующем иг
рали немалую роль в его жизни, но есть основания думать, что 
его путь за Урал был не совсем прямым.

В издании «Вся Россия» за 1899 г. мы видим Абрама Льво
вича Животовского в качестве торговца готовым платьем на 
Вечернем базаре в Астрахани.103 В таком качестве он фигури
рует в этом же издании на 1900104 и 1902 гг.105 Не исключено, 
что московский и астраханский А. Л. Животовские — это одно 
и то же лицо. В таком случае путь Абрама Львовича из Моск
вы за Урал лежал через Астрахань, после чего на пять лет его 
след вообще теряется, и снова мы видим его фамилию уже 
в адресной книге «Весь Петербург на 1908 г.».106 Это было свя
зано с тем, что в 1907 г. А. Л. Животовский приписался к сто
личному купечеству по первой гильдии и поселился на Конно
гвардейском бульваре в доме № 17.107 По этому адресу он жил 
до 1910 г.,108 а затем с 1911 по 1917 гг. снимал квартиру на 
Кирочной улице в доме № 30.109
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Чем именно занимался А. Л. Животовский, обосновавшись 
в столице, мы пока не знаем. Можно лишь отметить, что в ад
ресной книге «Весь Петербург» он иногда именовался лесо
торговцем. Во всяком случае сравнительно скоро он приобрел 
в столице достаточно обширные и влиятельные деловые связи. 
Так в фонде И. Я. Гурлянда сохранилось три письма А. Л. Жи- 
вотовского за 1908, 1910 и 1912 гг., свидетельствующие, что их 
автор уже в конце 1907 — начале 1908 гг. был лично знаком 
с этим влиятельнейшим правительственным чиновником, 
в 1906— 1911 гг. довольно близко стоявшем к премьер-министру 
П. А. Столыпину.110 Любопытно, что именно А. Л. Животовский 
открывал упоминавшийся ранее список 385, приобщенный к де
лу о князе Д. И. Бебутове.111

А. Л. Животовский стоял впереди своего брата Давида 
не только в списке 385. Накануне первой мировой войны он за
нимал более видное место и в коммерческой деятельности. Так, 
в 1911 г. он являлся одним из подрядчиков на строительстве 
Амурской железной дороги, а в 1912 г. принял участие в реорга
низации бельгийского акционерного общества Тульских чугуно
плавильных печей. Для этого весной 1912 г. Русско-Азиатским 
банком был создан специальный консорциум, членом которого 
стал и А. Л. Животовский. Суть реорганизации заключалась 
в том, что акционерный капитал этого общества, составлявший 
1,6 млн. руб., был увеличен до 2 млн. руб., а контроль над ним 
передан в руки новых акционеров. Согласно условиям консор
циума 18% акций приобретал РТПБ, 10%—И. П. Манус, 
10%—А. Л. Животовский, 8%—Петербургский частный ком
мерческий банк, 3% —А. И. Путилов, 2% —И. И. Кон, и таким 
образом они сконцентрировали в своих руках около половины 
акций. 10% составляло 200 тыс. руб. Эту сумму А. Л. Жи
вотовский должен был вложить в реорганизуемое акционерное 
общество.112

Через год РТПБ принял решение о выходе из состава ак
ционеров и согласился передать свой пакет А. Л. Животовско- 
му, в результате чего в мае 1913 г. он стал обладателем уже 
28% акций,113 номинальная стоимость которых составляла 
560 000 руб. Коммерческая деятельность А. Л. Животовского 
накануне первой мировой войны не ограничивалась этим об
ществом. Известно, что в 1913 г. он приобрел у А. Ю. Ново
сильцева 500 акций Новосильцевского каменноугольного акцио
нерного общества114 на сумму 50 000 руб.115 В эти же годы им 
был куплен крупный пакет акций акционерного общества Ни
жегородской льняной мануфактуры, что составляло 100 — 
200 тыс. руб.116 Если же учесть другие виды его деятельности, 
относительно которых мы пока не имеем подобных данных, то, 
вероятно, не будет большой ошибки, если допустить, что тот 
капитал, которым он обладал накануне первой мировой войны, 
составлял около одного миллиона рублей. Иначе говоря, вче-
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рашний помощник провизора за пятнадцать лет стал миллионе
ром, т. е. вошел в состав предпринимательской элиты российс
кого общества начала XX века.

Когда началась первая мировая война, А. Л. Животовский 
организовал торговую контору и стал заниматься экспортно
импортными операциями. 22 августа 1914 г. он обратился 
в Русско-Азиатский банк с предложением о сотрудничестве 
в этой сфере. Вот текст его письма:

«Милостивые государи,
Имея в виду поставлять из Англии, Америки и Японии для 

нужд Военного, Морского и Интендантского ведомств, а также 
для частных заводов, обслуживающих эти ведомства, всякого 
рода сырье, металлы и разного рода предметы военно-техни
ческого и продовольственного снаряжения, а также предполагая 
заняться экспортом через Архангельск в Англию и другие союз
ные нам государства продуктов отечественной промышленности 
и торговли, как то: пшеницы, муки, крупчатки, сахара, масла, 
яиц и других товаров, и желая все эти операции производить 
через посредство Банка, которое имеет выразиться в получении 
Банком от всех казенных и частных заводов, поставщиком 
коих я являюсь, следуемых за принятые заказы сумм, а также 
производить уплату денег за те товары, которые будут мною, 
для исполнения этих поставок, куплены заграницей, а для экс
порта— в России, настоящим имею честь заявить, что за ука
занные выше действия Банка по исполнению моих вышепере
численных операций я буду уплачивать Банку вознаграждение 
в размере 4% (четырех процентов) с суммы стоимости всех то
варов, которые будут служить предметом вышеперечисленных 
операций на месте их покупки или заготовки, т. е. без фрахта 
и накладных расходов.

В тех случаях, когда для осуществления каких-либо опера
ций потребуется затрата каких-либо сумм, то, кроме вышеука
занного комиссионного вознаграждения, я буду уплачивать 
Банку проценты на затрачиваемую Банком сумму за все время, 
до обратного ее поступления по ставке, которая в данное время 
Банком будет установлена.

При этом обе стороны должны избегать вступать в соглаше
ние с конкурентами для заключения однородных дел по постав
ке вышеперечисленным ведомствам, а также по экспорту выше
поименованных продуктов.

Покорнейше прошу мне это подтвердить. С совершенным 
почтением. А. Животовский».117

В Правлении Русско-Азиатского банка сохранилась специ
альная справка, характеризующая А. А. Животовского как 
предпринимателя. В ней говорилось: «Животовский. Ж. имея 
до войны аренды на лесорубочные контракты на леса, которые 
он обрабатывал для поставки леса и, дров казне и железным до
рогам, работал весьма успешно. С начала войны занимается
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в довольно большом размере импортом нужных частным и ка
зенным заводам разных товаров и продуктов, главным образом 
металлов, пользуясь оказываемым ему Банком кредитом. Сии 
операции, по имеющимся данным, дают ему хорошую прибыль, 
которая дает ему возможность расширять дело. Кроме того Ж. 
занимается экспортом из Маньчжурии и России в Англию... 
(несколько слов не удалось прочитать — А. О.) Ж. считается 
очень предприимчивым и добросовестным».118

Соглашение А. Л. Животовского с Русско-Азиатским банком 
было достигнуто, и уже 5 сентября он обратился в Банк с прось
бой открыть ему три особых счета, что и было сделано на сле
дующий день.119 Через некоторое время этих счетов оказалось 
недостаточным, и в 1915 г. А. Л. Животовский имел в Русско- 
азиатском банке, как минимум, 10 счетов, на которых фигури
ровали достаточно крупные суммы. Так 31 декабря 1914 г. на 
«счете по покупке металлов» имелось 11 450 000 руб.120 Это зна
чит, что А. Л. Животовский уже в 1914 г. только через Русско- 
Азиатский банк ворочал миллионами рублей. Если же учесть, 
что торговая прибыль была выше промышленной, а промышлен
ная прибыль в 1908 г. составляла около 15%,то есть все основа
ния утверждать, что в 1914—1915 гг. получаемая А. Л. Живо- 
товским прибыль, превышала миллион рублей.

Но для его характеристики как предпринимателя важно и 
другое. Вскоре после окончания русско-японской войны 
военное министерство поставило вопрос о необходимости закуп
ки стратегически важных цветных металлов и создания на слу
чай новой войны неприкосновенного запаса, рассчитанного при
мерно на два года. Пока этот вопрос проходил через различные 
канцелярии, пока выделялись необходимые средства, началась 
война, в результате чего к лету 1914 г. запас был создан только 
на два месяца.121 Поэтому перед Россией встала проблема рас
ширения закупок цветных металлов за границей. 24 августа 
1914 г. была составлена специальная «Ведомость металлов и 
материалов, подлежащих приобретению за границей» для нужд 
обороны. Она включала в себя 28 наименований.122 Если сопос
тавить содержащиеся в ней цифры с объемом поставок цветных 
металлов, осуществленных А. Л. Животовским в течение перво
го года войны, то по далеко не полным данным, мы получим 
следующие цифры: свинец — около 25%, сурьма — 30% олово — 
40%.123 Это значит, что по некоторым цветным металлам тор
говая фирма А. Л. Животовского занимала одно из важнейших 
мест в снабжении русской военной промышленности.

В фонде Русско-Азиатского банка удалось обнаружить «Спи
сок лиц и учреждений, покупавших при посредстве Русско-Ази
атского банка металлы у А. Л. Животовского». В нем 57 пред
приятий и учреждений. Вот их перечень: «Петроградский тру
бочный завод, Владикавказская железная дорога, Русско-Бал
тийский судостроительный завод, Северная железная дорога, 
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Фромгольд, Промет, Адмиралтейский Судостроительный, Рудз- 
ский, Всеобщая компания электричества, Северно-Донецкая 
железная дорога, Пермский пушечный завод, Балтийский су
достроительный завод, Киевский арсенал, Ижевский Оружей
ный и сталелитейный завод, Невский судостроительный меха
нический завод, Общество Тульского меднопрокатного и патрон
ного завода, Путиловский завод, Русское общество для изготов
ления снарядов и военных припасов, Компания Петроградского 
металлического завода, Торговый дом Вогау и К, Акционерное 
общество Судостроительных и механических заводов, Русское 
общество механических заводов Гартмана, Франко-Русское об
щество химического производства и взрывчатых веществ, Пер
вое общество подъездных путей, Акционерное общество Маль- 
цевских заводов, Охтенский пороховой завод, Русский кабель
ный и металло-прокатный завод, Русское общество железной 
промышленности, Лангензипен, Кок и Бирман,— жестяные изде
лия, А. С. Лавров — гатчинский завод, Механический и литей
ный завод, Вестингауз, Л. И. Кольберг, Унион, Никополь-Ма- 
риупольский, Юго-Западная железная дорога, Рыбинская же
лезная дорога, Ижорский завод, Кронштадтская портовая кон
тора, Акционерное общество Густав Лист, Русско-Балтийский 
вагонный завод, Буэ, Трубопрокатный завод Шодуара, Акцио
нерное общество Лесснер, Сормово, Юго-Восточная железная 
дорога, Петичев, Московско-Курская железная дорога, Феникс, 
Южно-Русско-Днепровское общество, ([общества]' Николаевс
ких заводов и верфей, Брянских заводов, Донецкого сталели
тейного завода, Двигатель, Рознекранц, Коломенский '[за
вод]».124

Для осуществления экспортно-импортных операций в 1915 г. 
А. Л. Животовский создал и возглавил Петроградское торгово
транспортное акционерное общество, в Правление которого кро
ме него вошли: М. П. Чудновский, Н. М. Блох и Ю. М. Копель- 
ман.125 Одним из поставщиков А. Л. Животовского в США ста
ла известная фирма «Америкен метал компани», финансовые 
расчеты производились при посредстве Нейшнл сити бэнк оф 
Нью-Йорк, а транспортировка осуществлялась русско-датской 
фирмой «Русско-Восточно-Азиатское пароходство».126 Пред
ставителем А. Л. Животовского в США был Д. М. Копельман,127 
в Англии — А. А. Вайнштейн,128 а в Японии (Иокогама) —зна
менитый Сидней Рейли,129 который осуществлял здесь закупку 
редких металлов и взрывчатых веществ.130 Некоторое время 
фирму А. Л. Животовского в Иокогаме представлял И. Т. Жи
вотовский.131

Уже в первой половине 1915 г. торговая контора А. Л. Жи
вотовского не только находилась в сфере наблюдения русской 
контрразведки, но и стала объектом преследований.

8 марта 1915 г. директор Департамента полиции обратился 
к петроградскому градоначальнику с предложением произвести 
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«расследование о деятельности конторы Животовского с целью 
выяснения, не производится ли при посредстве означенной кон
торы вывоза из империи хлебных грузов во враждебные России 
государства».132 Подобное расследование в марте 1915 г. было 
произведено, но никаких доказательств в пользу выдвинутого 
против А. Л. Животовского обвинения не обнаружило.133 Не 
прошло и двух месяцев, как в мае 1915 г. контрразведочным от
делением штаба VI армии «из Главного управления Генераль
ного штаба были получены сведения, что Штаб Приамурского 
военного округа препроводил в Управление при сношении ог 
11-го апреля 1915 г. за № 1468 переписку», доказывавшую, что 
А. Л. Животовский «производит на Дальнем Востоке закупку 
и отправку значительных партий гречневой крупы, пшеницы и 
бобов, причем возникает подозрение, что гречиха эта предназ
начена для Германии».134 Снова началось расследование, при
чем на этот раз 2 июля 1915 г. у А. Л. Животовского в Петро
граде был произведен обыск.135

А. Л. Животовского арестовали и отправили в псковс
кую тюрьму,136 в которой он пробыл до конца января — начала 
февраля 1916 г. Но и на этот раз следствие не дало никаких 
результатов. «На этих днях, — сообщал 4 февраля «Коммер
ческий телеграф», — освобожден содержавшийся в Псковской 
тюрьме известный спекулянт А. Л. Животовский. По поводу 
его ареста существуют различные версии. Одни утверждают, 
что он был арестован в административном порядке за обнару
женное у его доверенного, отправляющегося за границу, письмо, 
в котором А. Л. Животовский сообщал своему представителю 
в Лондоне, что ввиду предстоящей реквизиции алюминия, необ
ходимо переделать счета английских фирм с прибавкой одного 
рубля на пуд. Письмо это было подписано доверенным Живо
товского Копельманом. При первоначальном аресте Животовс
кий заявил, что он будто бы о содержании этого письма не знал 
и что во всем виноват его доверенный. Однако администрация 
не придала значения его заявлению. По другой версии, ему вме
няется в вину недобросовестные, незакономерные действия по 
операциям с полученной им в начале войны иностранной валю
той. Освобождение его из-под стражи... состоялось в виду пред
ставления им залога».137 Это значит, что и после освобождения 
А. Л. Животовского следствие против него продолжалось. По 
газетным сообщениям, оно было завершено только в конце 
1916 г. и не имело для обвиняемого никаких последствий.

Несмотря на то, что предпринимавшиеся меры привлечь 
А. Л. Животовского к ответственности по обвинению если не 
в снабжении неприятеля товарами, то хотя бы в экономическом 
саботаже не увенчались успехом, в 1916 г. он сворачивает свои 
экспортно-импортные операции и переориентируется на другие 
виды коммерческой деятельности. Именно в 1916 г. он начина
ет играть видную роль на петербургской фондовой бирже цен- 
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них бумаг. О размерах осуществлявшихся им операций могут 
свидетельствовать следующие данные, извлеченные из прото
колов Правления РТПБ. 9 февраля' 1917 г. Правление банка 
рассмотрело два предложения А. Л. Животовского: о приобре
тении им 13983 акций товарищества Чудовского цементного 
завода по цене 200 руб. за штуку, т. е. на 2 796 600 руб., и 
40 100 акций общества Тульских чугуноплавильных заводов по 
цене 187 руб. за штуку, т. е. на общую сумму 7 498 700 руб., 
а всего на 10,3 млн. руб. Оба предложения Правлением РТПБ 
были приняты.138 28 февраля 1917 г. им было рассмотрено но
вое предложение А. Л. Животовского, на этот раз о покупке 
у банка 40 000 акций общества «Лангензипен» за 11 млн. руб.139 
Оперировал ли А. Л. Животовский в данном случае собствен
ными деньгами, являлся ли он представителем какой-то финан
совой группировки, занимавшейся подобными операциями, или 
же выступал просто в качестве подставного лица, мы не знаем. 
В любом случае приведенные данные свидетельствуют, что 
к началу 1917 г. он входил в состав финансовой элиты рос
сийского общества и принимал активное участие в решении су
деб крупнейших акционерных обществ. Одновременно с этим, 
как явствует из печати (и это полностью подтверждается до
кументами), в 1916—1917 гг. А. Л. Животовский принял учас
тие в ожесточеннейшей борьбе, которая развернулась в России 
вокруг вопроса о контроле над ведущими российскими банками.

14 января 1917 г. «Биржевый курьер» сообщил о том, что 
в финансовых кругах развернулась борьба за обладание конт
рольным пакетом Петербургского учетного и ссудного банка 
и к этой борьбе оказался причастен А. Л. Животовский. «Груп
па Сироткин, Рукин, Лбов, Гитис, — отмечал «Биржевый курь
ер»,— приобрела недавно у А. Л. Животовского пакет в 12 000 
акций Учетного Ссудного банка».140 20 февраля в этой же газе
те появилась информация о покупке А. Л. Животовским круп
ного пакета акции одного из провинциальных банков.141 В этот 
же день состоялось общее собрание акционеров РдВТБ, на 
котором присутствовало 79 человек, представивших 43 726 ак
ции. Самый крупный пакет принадлежал И. И. Кестлину — 
4332 акции, второй — Вишнякову — 3000 акций, третий — 
А. Л. Животовскому — 2998 шт., четвертый — Л. Ф. Давыдову — 
2626 и пятый — ПМКБ— 2500 шт. Собрание постановило вы
пустить дополнительно 60 000 акций по номинальной цене 
250 руб., и по выпускной или продажной — 375 руб. за штуку.142 
Выше уже отмечалось, что 24 апреля 1917 г. РТПБ принял ре
шение об установлении контроля над ПМКБ и Рд ВТБ и при
ступил к скупке их акций. Если овладеть контрольным пакетом 
ПМКБ к осени 1917 г. РТПБ не удалось, то уже летом этого 
года контрольный пакет РДВТБ был в руках РТПБ, причем 
среди тех акционеров, которые отказались от акций РдВТБ 
был и А. Л. Животовский. 24 апреля 1917 г. К. И. Ярошинский 
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обратился к нему с предложением уступить находившиеся 
у него на руках 6000 акций этого банка за 5 млн. руб., что и 
было сделано.143 Не исключено, что А. Л. Животовский (как и 
его брат Давид) во всех подобных операциях выступал лишь 
как влиятельный и крупный посредник. По мнению Р. Ш. Га
нелина и Л. Е. Шепелева, в действительности братья. Живо- 
товские являлись доверенными лицами К. И. Ярошинского, во 
всяком случае входили в созданную им финансовую группиров
ку.144

Как сложилась судьба братьев Животовских после прихода 
партии большевиков к власти? По некоторым имеющимся в ли
тературе сведениям, они почти сразу же эмигрировали и пер
воначально осели в Стокгольме,145 а затем, по одним данным, 
уехали в США,146 по другим, оказались разбросанными 
по разным странам.147 Во всяком случае в 20-е гг. Абрам 
Львович и Давид Леонтьевич жили во Франции148 и про
должали участвовать в коммерческой деятельности. «Живо
товский и Лесин, — писал в 1922 г. один эмигрантский эконо
мист,— украшение парижского финансового мира»,149 В эмиг
рантских изданиях сообщалось, что покинув Советскую Россию, 
Животовские не порвали с нею связи и пытались наладить 
деловые контакты между Советской республикой и коммерчес
кими кругами Запада.150 Вот две наиболее яркие заметки на 
эту тему.

В июне 1922 г. на страницах эмигрантского журнала «Двух
главый орел», издававшегося в Берлине и занимавшего крайне 
правые позиции, были опубликованы «Письма экономиста», под
писанные инициалами Ф. В. В них говорилось: «В № 135 и 136 
«Нового времени» 1921 г. (к сожалению, обнаружить этих но
меров пока не удалось — А. О.) были напечатаны разоблачения, 
касающиеся необходимости создать в Париже замаскированный 
советский банк, для каковой цели большевики соглашались ас
сигновать 25 млн. франков. Инициаторами этого дела в Париже 
были евреи: Высоцкий Златопольский, Добрый, Цейтлин, 
братья Животовские, Лесин и другие. Из приведенной в этой 
статье копии письма Гуковского к Животовскому, найденного 
Чека при обыске квартиры сожительницы Гуковского г-жи 
Арнольд в Москве, видно, что организация такого банка была 
одобрена самим Бронштейном, который вместе с Гуковским и 
некоторыми другими большевиками должен был быть пайщи
ком, а в качестве директоров оказались приемлемы Лесин, 
Добрый, Шкаф, Шайкевич, Фишман, Залшупин, Немировский 
и некоторые другие лица».151

18 ноября 1923 г. на страницах издававшейся в Берлине га
зеты сменовеховского направления «Накануне» появилась 
статья «Первая французская концессия в России», в которой 
сообщалось: «Общество криворожских рудников», основанное 
в 1881 г. с капиталом в 5 млн. франков, который впоследствии 
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был доведен до 30 млн. в настоящее время... получает кон
цессию на эксплуатацию рудных и угольных богатств Криво
рожского района и нескольких металлургических заводов. Срок 
концессии — 50 лет... Значение концессии не только в предстоя
щем с весны будущего года возобновлении деятельности бога
тейших Криворожских рудников, угольных шахт и заводов, но 
и в том, что эта концессия, не уступающая по своим размерам 
Урквартовской, которая, как известно, не ратифицирована Со
ветским правительством, является первой крупной производст
венной концессией французского капитала». И далее в статье 
сообщалось, что одним из посредников при заключении этого 
договора между советской и французской сторонами был 
А. Л. Животовский. «А. Л. Животовский, — говорилось в ста
тье,— везет в Париж ратифицированный Совнаркомом договор 
о концессии в Кривом Роге».152

Какое же отношение к нему имел один из лидеров партии 
большевиков и руководителей Советского государства 
Л. Д. Троцкий? Несмотря на то, что из под его пера вышли 
двухтомные воспоминания, в них мы не найдем фамилии Жи- 
вотовских.153 Между тем уже в 20-е гг. в эмигрантской печати 
появились сведения о родственных связях между Л. Д. Троц
ким и братьями Животовскими.154 Существование этих связей 
подтверждают живущие сейчас в Москве племянница Л. Д. Троц
кого Анна Александровна Касатикова и ее племянник Валерий 
Борисович Бронштейн.155 Документальное подтверждение этот 
факт нашел в книге Д. А. Волкогонова о Л. Д. Троцком, где 
приведен текст письма мужа двоюродной сестры Л. Д. Троц
кого Ольги Львовны Гинзбург, урожденной Животовской.156

Еще в 20-е гг. в эмигрантской печати утверждалось, что 
«Животвского сестра — мать Бронштейна — Троцкого»,157 а это 
значит, что Л. Д. Троцкий был племянником братьев Живо- 
товских. Однако в беседе со мной 15 января 1995 г. А. А. Ка
сатикова высказала убеждение в том, что владелец Нижне- 
Кисляйского сахарного завода, управляющим у которого рабо
тал ее отец и которым, как мы знаем, был Давид Леонтьевич 
Животовский, приходился ее отцу не дядей, а двоюродным бра
том. Конечно, память очень ненадежный источник, тем более 
по истечении столь значительного времени, но игнорировать 
приведенное свидетельство было бы неверно. Поэтому конста
тировав наличие родственных связей между Л. Д. Троцким и 
братьями Животовскими, вопрос о степени родства между ними 
следует признать открытым.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 РЦХИДНИ. ф. 4. Оп. 3. Д. 39. Л. 14.
2 В конце XIX века в Животове проживало около 2,5 тыс. чел., имелось 

три ветряных и одна паровая мельница (Энциклопедический словарь. Т. 22. 
С. 930).
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дома в России. 1860— 1914 гг. Л. 1991. С. 14).
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IV

ВО ГЛАВЕ ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ

Департамент полиции как структурное подразделение Ми
нистерства внутренних дел, возглавлявшее политический сыск, 
был создан на основании двух указов: 6 августа 1880 г. «О за
крытии Верховной распорядительной комиссии, упразднении 
III отделения Собственной е. и. в. канцелярии и об учреждении 
Министерства почт и телеграфов»1 и 15 ноября 1880 г. «О сое
динении Департамента государственной полиции и Полиции 
исполнительной в одно учреждение — Департамент государст
венной полиции».2

Второй пункт первого указа гласил: «III отделение Собст
венной Нашей канцелярии упразднить с передачей дел оного 
в ведение министра внутренних дел, образовав особый для за
ведования ими в составе Министерства внутренних дел Депар
тамент государственной полиции впредь до возможности пол
ного слияния высшего заведывания полициею в государстве 
в одно учреждение упомянутого министерства».3 Правда, на 
протяжении более чем трех месяцев новое учреждение сущест
вовало только на бумаге, а его организация началась после 
указа 15 ноября 1880 г., который определил его структуру, 
утвердил штатное расписание и решил вопрос о финансирова
нии?

Первоначальный штат Департамента полиции (так сокра
щенно стало называться новое ведомство с 1883 г.) составлял 
52 человека: директор, вице-директор, 3 чиновника особых по
ручений, секретарь, общий журналист, 3 делопроизводителя, 
10 старших и 9 младших их помощников, казначей и его по
мощник, .завархивом с помощниками и 18 чиновников для 
письма. Директор Департамента полиции дожен был иметь чин 
тайного советника (третий класс), а вице-директор — чин дей
ствительного статского советника (четвертый класс).5

Деятельность Департамента полиции давно привлекает к себе 
внимание исследователей.6 Однако многое в его истории еще ос
тается вне поля их зрения. В частности это касается вопроса 
о его кадрах и прежде всего о тех высших чинах, в чьих руках 
концентрировалось руководство данным учреждением. Только 
в 1964 г. на страницах «Советской исторической энциклопедии» 
был опубликован первый список директоров Департамента по
лиции.7 В 1992 г. с некоторыми изменениями он был воспроиз
веден в книге Ф. М. Лурье «Полицейские и провокаторы».8 Оба 

^списка прежде всего являются неполными, так как в них от
сутствуют фамилии некоторых директоров Департамента поли
ции. Вместе с тем они содержат и целый ряд неточностей. Осо
бенно это касается книги Ф. М. Лурье.9
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Обращение к «Сенатским ведомостям» и архивным мате
риалам показывает, что с 1880 г. по 1917 г. на посту директора 
Департамента полиции сменилось не 17 человек, как это обыч
но считается, а 20 человек.10

17 августа 1880 г. — 12 апреля 1881 г. — барон Иван Осипо
вич Велио; 15 апреля 1881 г. — 20 июля 1884 г. — Вячеслав 
Константинович фон Плеве; 21 июля 1884 г. — 3 февраля 
1893 г. — Петр Николаевич Дурново; 10 февраля 1893 г.— 
22 июля 1895 г. — Николай Иванович Петров; 22 июля 1895 г.— 
17 апреля 1896 г. — Николай Николаевич Сабуров; 17 апреля — 
22 мая 1896 г. — Сергей Эрастович Зволянский; 23 мая 1896 г.— 
[14 августа 1897 г.] — Антон Францев(ич Добржинский; 14 ав
густа 1897 г.— 9 мая 1902 г.— Сергей Эрастович Зволянский; 
9 мая 1902 г.— 4 марта 1905 г.— Алексей Александрович Ло
пухин; 6 марта — 29 июня 1905 г.— Сергей Григорьевич Кова- 
ленский; 29 июня—19 июля 1905 г.— ? 19 июля — 9 ноября
1905 г.— Николай Павлович Гарин; 9 ноября 1905 г.— 13 июня
1906 г.— Эммануил Иванович Вуич; 13 июня 1906 г.— 29 мар
та 1909 г.— Максимилиан Иванович Трусевич; 29 марта 
1909 г.— 21 февраля 1912 г.— Нил Петрович Зуев; 21 февраля 
1912 г.— 28 января 1914 г.— Степан Петрович Белецкий; 3 фев
раля 1914 г.— 4 сентября 1915 г.— Валентин Анатолиевич 
Брюн-де-Сент-Ипио1Л|ит; 6 сентября — 23 ноября 1915 г.— Рус- 
чу (Гавриил) Георгиевич Маллов; 23 ноября 1915 г.— 14 фев
раля 1916 г.— Константин Дмитриевич Кафафов; 14 февра
ля— 15 сентября 1916 г.— Евгений Константинович Климович; 
28 сентября 1916 г.— 28 февраля 1917 г.— Алексей Тихонович 
Васильев.11

Директора Департамента полиции принадлежали к тому уз
кому кругу представителей бюрократической элиты, которые 
находились на Олимпе политической власти царской России и 
имели возможность оказывать огромное влияние на ее судьбу. 
Поэтому каждый директор этого учреждения заслуживает спе
циального изучения. Учитывая это, мы начинаем публикацию 
их формулярных или же послужных списков. Причем посколь
ку одно и то же лицо в разных ведомствах и в разное время 
могло иметь разные формулярные списки, мы стремились к то
му, чтобы выявить наиболее поздние по времени, а значит, и 
наиболее полные по содержанию их варианты. Публикацию 
открывают послужные списки первых четырех директоров Де
партамента полиции (И. О. Велио, В. К. Плеве, П. Н. Дурново 
и Н. И. Петрова), которые стояли во главе данного ведомства 
на протяжении первых пятнадцати лет его существования 
(1880— 1895), т. е. в основном в период царствования Алек
сандра III (1881 — 1894).

Публикацию подготовили Б. М. В|итенберг, А. В. Островский 
и 3. И. Перегудова.
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1

формулярный список
о службе 

члена Государственного совета, сенатора, 
действительного тайного советника барона ВЕЛ ИО1

I. Чин, имя, отчество, фамилия, должность, лета от роду, 
вероисповедание, знаки отличия и получаемое содержа
ние.

Действительный тайный советник барон Иван Осипович Ве- 
лио, член Государственного совета, сенатор, родился 6 янва
ря 1830 г., вероисповедания православного, кавалер орденов: 
Св. Александра Невского с брил, украшениями, Белого Орла, 
Св. Владимира 2 ст., Св. Анны 1 ст. и Св. Станислава 1 ст., 
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Саксонского Альберта Доблестного Командорского Креста, 
Бельгийского Леопольда Командорского Креста, Турецкого 
Меджидие 2 ст., Прусского Красного Орла с алмазными знака
ми, Датского Большого Креста ордена Данеброга; французско
го ордена Почетного Легиона Большого офицерского Креста и 
Итальянского Большого Креста ордена Короны, имеет: знаки 
отличия, учрежденные: 19 февраля 1861 г., 7 апреля 1863 г., 
30 августа 1865 г., 24 ноября 1866 г. и беспорочной службы за 
40 и 50 лет, и медали: в память войны 1853— 1856 гг., с над
писью «за спасение погибавших» на Владимирской ленте, 
в память царствования императора Александра III и в память 
императора Николая I.

Получает: содержания 12 000 р., аренды 2000 р.,. пенсии на 
Владимира 2 ст. 300 р. и Александр. Нев. 500 р.

Итого 14 800 р.
II. Из какого звания происходит.
Из дворян.
III, IV, V, VI. Есть ли имение: у него самого и у родителей; 
Родовое: 1960 дес. земли в Петергофском уезде СПб. губ.

у жены, если женат; родовое или благопри? 
обретенное.
Нет.

VII Где получил воспитание и окончил ли 
полный курс наук в учебном заведении; 
когда вступил в службу; какими чинами, 
в каких должностях и где проходил оную; 
не было ли каких особых по службе дей
ствий или отличий; не был ли особенно 
чем-либо награждаем, кроме чинов?

По окончании курса наук в им-ператорском 
Александровском лицее, высочайшим приказом 
по гражд. ведомству 7 июня 1847 г. произведен 
в титулярные советники, с зачислением на служ
бу в Министерство иностранных дел

Командирован, для занятий, в III Экспеди
цию Особой канцелярии Министерства иностр, 
дел

Перемещен в Д-т внутренних сношений вто
рым переводчиком

За выслугу лет произведен в коллежские 
асессоры, со старшинством с

Назначен чиновником особых поручений VIII 
класса при Главнокомандующем Действующею 
Армиею

Откомандирован к миссии в Дрезден

VIII IX
Год. Мес. и 

чис.

1847 июня 7

дек. 1

1850 мая 16

1851 авг. 13

1852
1853

март 
сент.

13
29
133



Всемилостивейше пожалован в звание камер-
юнкера Высочайшего двора 

Исправлял должности: 
старшего секретаря миссии в Дрездене с

11 ноября по 9 декабря 1853 г.
поверенного в делах в Дрездене: в 1853 г., 

с 1 по 16 декабря и в 1854 г.: с 24 марта по 
3 апреля, с И по 15 мая, с 9 по 14 июня, с 26 ок
тября по 2 ноября и с 4 по И декабря.

Назначен старшим секретарем миссии в Дрез

ОКТ. 7

дене
За выслугу лет произведен в надворные со

1854 март 15

ветники, со старшинством с
Исправлял должность поверенного в делах: 

в 1855 г. — с 31 января по 15 февраля, с 24 мар
та по 10 апреля, с 23 по 30 мая, с 9 по 15 июня 
и с 15 по 28 октября и в 1856 г. — с 31 января 
по 8 февраля, с 24 марта по 8 апреля, с 29 мая 
по 15 июня и с 5 по 16 декабря.

Всемилостивейше пожалован кавалером орде

1857 авг. 13

на Св. Станислава 2 ст.
Получил темно-бронзовую медаль на Влади

1856 авг. 26

мирской ленте, в память войны 1853— 1856 гг.
1 оправлял должность поверенного в делах 

в Дрездене с 16 декаб. 1857 г. по 1 марта 1858 г.
Назначен старшим секретарем Миссии

нояб. 10

в Брюсселе.
Выхчайше разрешено принять и носить Сак

сонский орден Альберта Доблестного коман

1858 :мар. 1

дорского креста
Всемилостивейше пожалован кавалером орде

апр. 14

на Св. Анны 2 ст.
Заведывал делами Миссии в Брюсселе 

в 1858 г. с 22 августа по 21 сентября и в 1859 г. 
с 16 апреля по 3 июля и с 20 июля по 28 окт.

За выслугу лет произведен в коллежские со

» апр. 17

ветники, со старшинством с
Всемилостивейше пожалован кавалером ор

авг. 13

дена Св. Анны 2 ст. с императорскою короною 
Заведывал делами миссии в Брюсселе с 7 де

кабря 1860 г. по 1 июля 1861 г.
Всемилостивейше пожалован кавалером ор

1859 дек. 26

дена Св. Владимира 3 ст.
Отправлен курьером:

В 1852 г., из С.Петербурга через Ковно в Вар
шаву; в 1853 г., 20 июля из Варшавы в Вену, 
где задержан по делам сдужбы, 3 августа из Ве
ны в Дрезден и Берлин, где задержан по делам

1861 авг. 30
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службы, 16 августа из Берлина в Вену, где за
держан по делам службы, 31 августа обратно 
из Вены в Варшаву и 27 октября из Дрездена 
в Веймар и обратно; в 1856 г. — 21 июня из 
Дрездена через Берлин и Штетин в С. Петер
бург, где задержан по делам службы, и 25 но
ября из С. Петербурга через Тауроген и Ке
нигсберг в Берлин и Дрезден; в 1857 г.— 18 ап
реля из Дрездена в Лейпциг и обратно, 3 июля 
из Вены в Киссинген, во время высочайшего 
там пребывания, и 8 июля из Киссингена в Дрез
ден; в 1858 г. — 31марта из Дрездена в Брюс
сель, 12 июня из Брюсселя в [Ли(ю)ттих]' и 
обратно, 28 июня из Брюсселя в Фрейбург (Вел. 
герцогство Баденское) и обратно, и 3 июля из 
Брюсселя в Берлин и обратно; в 1859 г. — 3 ап
реля из Брюсселя через Берлин до Вержболово 
и обратно; в 1860 г. — 6 февраля из Брюсселя 
в Берлин и обратно, 17 апреля из Брюсселя че
рез Берлин и Вержболово в С. Петербург, где 
задержан по делам службы и 24 сентября из 
С. Петербурга через Штетин и Берлин в Париж; 
в 1861 г.— 10 сентября из Брюсселя через Бер
лин и Вержболово в С. Петербург.

Переведен на службу в Министерство внутр, 
дел с причислением к оному

Всемилостивейше разрешено принять и но
сить Бельгийский командорский крест ордена 
Леопольда

Высочайшим приказом назначен Херсонским 
вице-губернатором

Всемилостивейше пожаловано единовременно 
1000 р. на подъем

Исправлял должность губернатора: в 1862 г. 
со 2 января'по 8 февраля, с 22 марта по 19 мая, 
с 20 мая по 8 июня, с 18 июня по 15 августа и 
с 29 сентября по 18 декабря и в 1863 г. — с 10 по 
21 января.

Утвержден в звании директора Комитета по
печительного о тюрьмах

Всемилостивейше пожаловано единовременно 
1500 р.

Произведен, за выслугу лет, в статские со
ветники, со старшинством с

Именным высочайшим указом, данным Пра
вительствующему Сенату, назначен к исправле
нию должности Бессарабского гражданского гу
бернатора

1861 сент. 23

» нояб. 4

1861 нояб. 24

» нояб. 29

1862 фев. 23 

» в сент.

1862 авг. 13

» дек. 28
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Утвержден в звании вице-президента Бесса
рабского Попечительного о тюрьмах комитета 1863 апр. 19

Именным высоч. указом, Прав. Сенату дан
ным, всемилостивейше пожалован в действитель
ные статские советники, с назначением Одес
ским градоначальником2 » авг. 9

Всемилостивейше пожалован в звание камер
гера Высоч. двора » окт. 25

Высочайше утвержден в звании вице-прези
дента Одесского тюремного комитета 1863 нояб. 15

Получил знак отличия, установленный в па
мять введения в действие положения 19 февраля 
1861 года » нояб. 26

Высочайше разрешено принять и носить ту
рецкий орден Меджидие 2 класса 1867 мар. 19

По всеподданнейшему докладу министра 
внутренних дел всемилостивейше назначен Сим
бирским губернатором 1865 янв. 1

Сдал должность градоначальника » янв. 26
Всемилостивейше пожалован кавалером ор

дена Св. Станислава 1 ст. » апр. 4
Высочайше утвержден в звании президента 

Симбирского тюремного комитета » мая 12
'генным высочайшим указом, данным Пра

вите ствующему Сенату, всемилостивейше по- 
веле! быть директором Департамента полиции 
испол гтельной Министерства внутренних дел 1866 дек. 2

Вс^ г илостивейше пожалован знаком отли
чия 36 августа 1865 г. за введение в действие 
положения 26 июня 1863 г. о крестьянах 1867 янв. 6

С высочайшего соизволения присвоено зва
ние почетного гражданина гор. Симбирска 1867 мар. 17

Командирован в г. Москву для разъяснения 
некоторых обстоятельств по тюремному вопросу » апр. 6

Возвратился » апр. 13
Всемилостивейше пожалован кавалером ор

дена Св. Анны 1 ст. » апр. 16
Командирован для ближайшего ознакомле

ния с положением рабочих арестантских рот 
гражданского ведомства, находящихся на работе 
по устройству южной железной дороги по линии 
от Курска до Харькова и для осмотра и оценки 
способов перевозки и продовольствия арестантов 
по ссыльному пути от Москвы до Н. Новгорода 
по железной дороге, из Нижнего через Казань до 
Перми — пароходами, по рекам: Волге и Каме и 
из Перми до Тюмени — на подводах, а также 
для обозрения вновь устроенных в Харьковской



губернии центральных тюрем, равно как и вооб
ще во всех лежащих на пути местностях арес
тантских рот, смирительных рабочих домов и 
других мест заключения и этапных помещений 

Объявлена особая благодарность за отличное 
исполнение возложенного на него поручения 

Назначен представителем от Министерства 
внутренних дел в Совещательный комитет, уч
режденный для рассмотрения работ Варшавской 
юридической комиссии о преобразовании судеб
ной части в Царстве Польском ,

Именным высочайшим указом, данным Пра
вительствующему Сенату, всемилостивейше по
ведено быть директором Почтового департамен
та Министерства внутренних дел, с оставлением 
в звании камергера с

Высочайшим приказом по Министерству внут
ренних дел произведен, за отличие, в тайные со
ветники

По поручению министра, обследовал 34 поч
товых места, расположенных в 18-ти губерниях 

с
по

За исполнение сего поручения, изъявлена 
благодарность министра

Всемилостивейше пожаловано право на высо
чайше утвержденный знак отличия 24 ноября 
1866 г. за поземельное устройство государствен
ных крестьян

Назначен представителем от Министерства 
внутренних дел в высочайше учрежденную при 
Министерстве финансов комиссию для разреше
ния вопроса о способе оплаты казенной коррес
понденции, пересылаемой по почте

Высочайшим повелением, назначен вторым 
уполномоченным со стороны России на заключе
ние почтовых конвенций с правительствами: 
Бельгии, Великобритании, Дании, Италии, Ни
дерландов, Франции, Швейцарии и Соединенных 
штатов Северной Америки

По поручению министра обревизовал почто
вые учреждения в губерниях С. Петербургской, 
Олонецкой, Архангельской, Вологодской, Ярос
лавской, Костромской, Вятской, Казанской, Ни
жегородской и Владимирской с

по
По поручению министра был в 20 губерниях 

и осмотрел 13 губернских и 26 уездных почтовых

1867 апр. 27

1867 июн. 21

1868 фев. 2

июня 21

» авг. 30

1869 мая 26
» июля 4

» июля 31

» июля 11

1869 дек. 21

1870 янв. 2

1870 фев. 3
» мар. 20
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контор, 9 отделений и 14 станций с приемом вся
кого рода корреспонденций, а также обревизова
на почтовая гоньба по трактам от Казани через 
Бугульму, Уфу и Оренбург до Самары, от Бах- 
мута до Екатеринослава и от Кременчуга через 
Полтаву до Харькова с

по
Всемилостивейше пожалован кавалером ор

дена Св. Владимира 2 ст.
По поручению министра осмотрел:
1. Московский почтамт, Рязанскую, Тамбовс

кую, Пензенскую, Воронежскую, Орловскую, 
Могилевскую, Минскую, Виленскую и Псковс
кую губернские и 20 уездных почтовых контор, 
9 отделений, 17 станций с приемом всякого ро
да корреспонденции и встречавшиеся на линиях 
железных дорог почтовые вагоны; кроме того, 
обревизована почтовая гоньба по трактам от Ря
зани через Касимов, Елатьму, Шацк, Моршанск, 
Керенск, Нижний-Ломов, Мокшаны, Пензу и 
Чембар до Кирсанова и от Рославля через Че- 
риков, Чаусы, Могилев, Бобруйск, Игумен, 
Минск и Ошмяны до Вильны на 71 станции

с
по

2. В Царстве Польском—10 губернских,
I пограничную и 8 уездных почтовых контор,
II отделений и 23 станции с приемом всякого 
рода корреспонденций, а также обревизована и 
почтовая гоньба на пути следования с

по
По высочайшему повелению, от 31 декабря 

1871 г., как второй уполномоченный со стороны 
России, командирован за границу для личных 
переговоров с подлежащими управлениями, в ис
полнение чего отправился в Берлин, оттуда в Га
гу, Брюссель, Лондон, Париж, Берн, Флорен
цию и Вену и, по соглашении с местными 
почтовыми начальствами, подписал проекты до
полнительной конвенции в Пруссию, новых поч
товых конвенций с Нидерландами, Бельгией, 
Швейцарией и Италией и заключил окончатель
ные условия новой конвенции с Францией, а так
же дополнительные конвенции с Австро-Венг
рией

По окончании, с полным успехом, порученно
го дела, возвратился в Петербург
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Всемилостивейше пожалован кавалером ор
дена Белого Орла

Высочайше разрешено принять и носить: 
Прусский орден Красного Орла 1 ст.

Датский орден Данеброга Большого Креста 
По поручению министра осмотрел почтовую 

часть в следующих губерниях и областях: Ни
жегородской, Казанской, Вятской, Пермской, 
Тобольской, Акмолинской, Томской, Семиреченс- 
кой, Енисейской, Иркутской, Семипалатинской, 
Сыр-Дарьинской, Тургайской, Ориенбургской, 
Самарской и Саратовской, причем было обреви
зовано им 13 губернских и областных почтовых 
контор, 35 уездных контор, 5 почтовых отделе
ний, 75 станций с приемом и выдачею корреспон
денции и 436 обыкновенных почтовых станций с 

по 
Высочайше разрешено принять и носить 

француский орден Почетного Легиона большого 
офицерского креста

По всеподданнейшему докладу министра 
внутренних дел всемилостивейше назначен 
уполномоченым от России для обсуждения, за
ключения и подписания Почтового договора на 
предположенном на 3/15 сентября почтовом 
съезде в Берне

Высочайше разрешено принять и носить 
Большой крест ордена Итальянской короны

На бывшем в г. Берне почтовом съезде при
нимал участие в обсуждении договора об уч
реждении Всеобщего Почтового Союза, кото
рый заключен и подписан 27 сентября/9 октяб
ря 1874 г.

Всемилостивейше пожаловано арендное про
изводство по 2000 руб. в год с 1 июня 1875 г.

» апр. 16

1872 сент. 6
1872 окт. 28

1872 дек. 10
1873 мар. 7

1873 мая 5

1874 фев. 22

1874 мая 3/15

1875 апр. 13

1875 нояб. 30
1876 янв. 7

на двенадцать лет
По поручению министра осмотрел почтовую 

часть: в С.-Петербургской, Олонецкой, Архан
гельской, Вологодской, Ярославской, Костромс
кой, Смоленской, Витебской, Лифляндской, 
Курляндской и Эстляндской губерниях, при чем 
обревизованы им 10 губернских почтовых кон
тор, 14 уездных контор, 13 почтовых отделений, 
30 станций с приемом и выдачею корреспонден
ции и 95 бесприемных станций с

по
За исполнение помянутого поручения выра

жена искренняя признательность министра.
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С высочайшего соизволения назначен пред
ставителем от Министерства внутренних дел 
в высочайше учрежденную особую высшую Ко
миссию для всестороннего исследования желез
нодорожного дела 1876 окт. 22

По поручению министра осмотрел: Московс
кий Почтамт, Псковскую, Ковенскую, Виленс
кую, Гродненскую, Варшавскую, Петроковскую, 
Ломжинскую, Люблинскую, Житомирскую, Ка- 
менец-Подольскую, Киевскую и Могилевскую 
губернские почтовые конторы, 7 уездных почто
вых контор, 23 почтовых отделения, 10 почтовых 
станций с приемом и выдачею корреспонденции 
и 34 почтовые бесприемные станции, а также 
обревизованы делопроизводства во встречав
шихся на линиях железных дорог вагонах и
почтовая гоньба по пути следования с 

по
1877 мая 14

17» ИЮНЯ
Министром внутренних дел объявлена бла

годарность за улучшение почтового дела в Рос
сии » июня 20

Назначить членом особой Комиссии для рас
смотрения отчета действительного статского со
ветника Поливанова об осмотре им Пермско- 
Тюменского тракта 1877 дек. 16

Всемилостивейше пожалована золотая таба
керка, украшенная бриллиантами с портретом 
его императорского величества 1878 янв. 1

По поручению министра осмотрел с 20 апре
ля по 25 июня 1879 г. Московский почтамт, 
Ярославскую, Костромскую, Нижегородскую, 
Вятскую, Пермскую, Уфимскую, Оренбургскую, 
Самарскую, Пензенскую, Тамбовскую и Рязанс
кую губернские почтовые конторы, 15 уездных 
почтовых контор, 10 почтовых отделений, 16 
станций с приемом и выдачею корреспонденции 
и 62 почтовые бесприемные станции, а также 
делопроизводство по перевозке корреспонден
ции на пароходах и во встречавшихся на лини
ях железных дорог вагонах и почтовую гоньбу 
по пути следования с 20 апреля по 25 июня 
1879 г.; на представленном министру отчете об 
этой ревизии его высокопревосходительство из
волил положить собственноручную резолюцию: 
«Настоящая записка подтверждает еще раз 
о несомненной пользе приносимой личными ре
визиями директора Почтового департамента, 
способствуя поддержанию исправности и бди- 
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тельности в чинах почтового ведомства в губер
ниях». Письмо министра от 2 июля 1879 г. По 
всеподданнейшему докладу министра внутрен
них дел, в 10 день февраля 1878 г., назначен 
первым уполномоченным от России для обсуж
дения, заключения и подписания на Парижском 
почтовом съезде совместно с уполномоченными 
других государств договоров

Отправился на конгресс в Париж И апреля 
1878 г. и по подписании Конвенции вернулся в
С.-Петербург 24 мая 1878 г.

По всеподданнейшему докладу министра 
внутренних дел всемилостивейше пожалована 
серебрЯ1ная медадоь с надписью «за спасение 
погибавших» для ношения на груди на Влади
мирской ленте

Всемилостивейше назначен председателем 
высочайше учрежденной, взамен особой комис
сии для разрешения вопроса об отмене бес
платной корреспонденции, новой Комиссии для 
обсуждения вопросов об уменьшении числа уч
реждений, пользующихся правом бесплатной 
пересылки по почте, об упрощении формы ка
зенной корреспонденции, о заделке бумаг и уста
новлении строгой ответственности за злоупот
ребление казенной печатью

Всемилостивейше пожалован кавалером ор
дена Св. Александра Невского

Именными высочайшими указами, данными 
Правительствующему Сенату: назначен дирек
тором Департамента государственной полиции

Всемилостивейше повелено присутствовать в 
Правительствующем Сенате

Высочайшим повелением, по расстроенному 
здоровью зачислен в сенаторы неприсутствующ- 
щие

Высочайшим соизволением назначен к при
сутствованию в Общем собрании первых двух 
департаментов и Департамента герольдии Пра
вительствующего Сената

Избран почетным мировым судьею Петер
гофского уезда

Назначен старшим сенатором в Присутствие 
1 и 2 департаментов и Департамента герольдии 
на вакантное время 1886 г.

Арендное производство по 2000 р. в год про
должено с 1 июня 1887 г., на четыре года

1880 июля 18

1880 июля 25

1880 авг. 17

авг. 17

1881 апр. 12

апр. 15

1884 мар. 21

1884 окт. 29

1886 в мае

1887 мая 18
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Всемилостивейше пожалован знак отличия 
беспорочной службы за 40 лет

Высочайше разрешено принять и носить ал
мазные знаки к прусскому ордену Красного Ор
ла 1 ст.

Всемилостивейше пожалован за отлично 
усердную службу в действительные тайные со
ветники

Арендное производство по две тысячи руб. 
в год всемилостивейше продолжено с 1 июня 
1891 г. еще на четыре года

Высочайше повелено быть исправляющим 
должность первоприсутствующего в соединен
ном присутствии 4, 5 и Межевого департамен
тов Правительствующего Сената на вакантное 
в 1891 г. в Сенате время

Арендное производство, по две тысячи руб. 
в год, всемилостивейше продолжено с 1 июня
1895 г., на четыре года

Извещением Капитула Орденов от 10 января
1896 г. за № 58, зачислен в комплект пенсионе
ров по ордену Св. Владимира 2 ст. с окладом 
300 р. в год.3

Дополнительный формулярный список

Получил серебряную медаль на Александ
ровской ленте, в память царствования императо
ра Александра III

Именным высочайшим указом, Государст
венному совету данным, всемилостивейше пове
лено быть членом Государственного совета, 
с оставлением в звании сенатора

Содержание по званию члена Государствен
ного совета, высочайше повелено производить 
по 10000 р. в год

Получил серебряную медаль на Владимирс
кой Александровской ленте, в память импера
тора Николая I

Высочайше повелено присутствовать в Де
партаменте законов

Оклад содержания всемилостивейше увели
чен до двенадцати тысяч руб. в год, с 7 июня 
1897 г.

В день 50-летия государственной службы 
всемилостивейше удостоен высочайшего рес
крипта, с пожалованием кавалером ордена 
Св. Александра Невского с бриллиантом

1888- авг. 22

1890 сент. 24

1891 янв. 1

1891 мая 21

1891 мая 23

1895 мая 1

1896 фев. 26

» мая 14

» мая 25

» июня 25

1897 янв. 1

» мая 21

» июня 7
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Всемилостивейше пожалован знаком отли
чия 50-летнего достоинства за беспорочную выс
лугу 1898 авг. 22

Скончался 1899 янв. 30
в 4 ч. дня

X. Был ли в походах против неприятеля и в самих сраже
ниях и когда именно.

Не был.

XI. Подвергался ли наказаниям или взысканиям, соединен
ным с ограничениями в преимуществах по службе; когда 
и за что именно, по судебным приговорам или в дисцип
линарном порядке; не был ли оставлен в подозрении по 
преступлениям, влекущим за собою такие ограничения; 
когда, каким судом и за что именно?

Нет.

XXII. Был ли в отпусках, когда и на сколько именно време
ни; являлся ли на срок, и если просрочил, то когда 
именно явился и была ли причина просрочки признана 
уважительною?

В 1851 г., с 5 июля на 29 дней, с продолжением этого отпус
ка до 15 сентября; в 1864 г., с 12 по 24 июня и с 20 июля на 
28 дней, и в 1865 г. с 17 октября на 4 м-ца.

XIII. Был ли в отставке с награждением чином, или без оно
го, когда, и с которого по какое именно время.

Не был.

XIV. Холост или женат, на ком; имеет ли детей, кого имен
но; год, месяц и число рождения детей; где они нахо
дятся и какого вероисповедония.

Женат, первым браком, на дочери генерал-лейтенанта Рей- 
терна, девице Марии Максимовне, у них дети, родившиеся: 
сын Владимир—18 февраля 1877 г. и дочери Елена—13 мая 
1874 г. и Мария — 24 октября 1875 г. Жена и дети вероиспове
дания православного.

РГИА. Ф. 1162. Оп. 6. Д. 77. Л. 55—81.
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2

ФОРМУЛЯРНЫЙ список

о службе 
государственного секретаря, министра статс-секретаря 

Великого княжества Финляндского, статс-секретаря 
его императорского величества, сенатора, 

действительного тайного советника фон ПЛЕВЕ4

Составлен по апрель 1902 г.
I

I. Чин, имя, отчество, фамилия, должность, лета от роду, 
вероисповедание, знаки отличия и получаемое содержание.

Статс-секретарь, действительный тайный советник Вячеслав 
Константинович фон ПЛЕВЕ, государственный секретарь, ми
нистр статс-секретарь Великого княжества- Финляндского, сена
тор, пятидесяти шести лет, вероисповедования православного; 
кавалер орденов: Св. Александра Невского с бриллиантовыми 
украшениями, Белого Орла, Св. Владимира 2 ст., Св. Анны 
1 ст., Св. Станислава 1 ст. и Черногорского князя Даниила 1-го 
1-й ст., имеет: Крест Св. Гроба Господня с Частицею Животво
рящего Древа, и медали: серебряные — в память царствования 
императора Александра III и в память Священного Коронова
ния императора Николая II и бронзовые: в память Священного 
Коронования императора Александра III и за труды по первой 
всеобщей переписи населения 1897 г.

Содержания получает:
по должности государственного секретаря 18 000 руб. в год 

и квартира в натуре;
по должности министра статс-секретаря * Великого княжест

ва Финляндскогр: жалов. 24 000 мар., столов. 25 600 мар.— 
49 600 мар. Аренды по 4000 руб. в год.

II. Из какого звания происходит.
Из дворян.
III. IV, V, VI. Есть ли имение: У него самого и у родителей,

(родовое, благоприобретенное).
Нет.
У жены, если женат: родовое.
Нет.
Благоприобретенное.
Усадьба, с 300 дес. земли, в Нерехтском уезде Костромской 

губернии.
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VII. Где получил воспитание и окончил ли 
полный курс наук в учебном заведении, 
когда вступил в службу; какими чина
ми, -в каких должностях и где проходил 
оную; не было ли каких особых по служ
бе действий или отличий; не был ли осо
бенно чем-либо награждаем, кроме чи-
НОв АЛ

По окончании курса в императорском Мос
ковском университете, со степенью кандидата 
юридических наук, приказом по Министерству 
юстиции зачислен кандидатом на судебные 
должности при прокуроре Московского окруж
ного суда

Определением Департамента герольдии Пра
вительствующего Сената от 12 октября 1867 г. 
утвержден в чине коллежского секретаря, со 
старшинством со дня определения на службу

Со времени назначения на судебные долж
ности при прокуроре Московского окружного 
суда занимался следственной частью

Перемещен во Владимирский окружной суд 
кандидатом на должности по судебному ведом
ству

Назначен:
Секретарем означенного суда
Товарищем прокурора Тульского окружного 

суда
Произведен, за выслугу лет, в титулярные 

советники, со старшинством с
Назначен Вологодским губернским прокуро

ром
Произведен, за выслугу лет, в коллежские 

асессоры, со старшинством с
Назначен прокурором Вологодского окруж

ного суда
Всемилостивейше пожалован кавалером ор

дена Св. Анны 2 ст.
Назначен товарищем прокурора Варшавской 

судебной палаты
Произведен, за выслугу лет, в надворные со

ветники, со старшинством с
Всемилостивейше' пожалован кавалером ор

дена Св. Владимира 3 ст.
Командирован для производства ревизии Ки

евского губернского прокурорского надзора
Назначен исправляющим должность проку

рора С.-Петербургской судебной палаты, с про

VIII IX
Годы Меся

цы 
и числа

1867 авг. 16

1868 янв. 26

» мая 17

1870 июля 21

1870 авг. 16

1873 сент. 5

» авг. 16

1874 фев. 7

1876 янв. 1

» июня 15

1877 авг. 16

1879 янв. 1

» апр. 6

» »
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изводством за отличие, в коллежские советники
Утвержден в этой должности, с производст

вом, за отличие, в статские советники
По ордеру министра юстиции исполнял, 

в марте и апреле 1881 г., обязанности прокурора 
при Особом присутствии Правительствующего 
Сената, учрежденном для суждения дел о госу
дарственных преступлениях и при производстве 
дела о злодеянии 1 марта того года

Высочайшим приказом по Министерству юс
тиции от 12 апреля 1881 г., произведен, за отли
чие, в действительные статские советники

Именным высочайшим указом, данным Пра
вительствующему Сенату в 15 день апреля 
1881 г., всемилостивейше повелено быть дирек
тором Департамента государственной полиции

По распоряжению министра внутренних дел 
назначен членом Комиссии по составлению По
ложения о государственной охране

Всемилостивейше пожалован кавалером ор
дена Св. Станислава 1 ст.

Произведен, за отличие, в тайные советники 
Всемилостивейше разрешено принять и но

сить Черногорский орден князя Даниила 1-го 
1 ст.

Всемилостивейше пожалован кавалером ор
дена Св. Анны 1 ст.

Именным высочайшим указом, данным Пра
вительствующему Сенату в 20 день июля 1884 г., 
всемилостивейше повелено присутствовать в 
Правительствующем Сенате

Высочайше повелено присутствовать в 1-м 
департаменте Сената

Именным высочайшим указом, данным Пра
вительствующему Сенату в 11 день января 
1885 г., всемилостивейше повелено быть това
рищем министра внутренних дел, с оставлением 
в звании сенатора

Назначен председателем высочайше учреж
денных комиссий:

для пересмотра действующих постановлений 
Устава о фабричной й заводской промышлен
ности '

для составления Положения об управлении 
Степными областями

для рассмотрения вопросов: а) о правах 
иностранцев на владение в империи недвижи
мой собственностью, б) об устройстве управле-

» июля 13

1880 апр. 20

1881 в марте 
и апреле

1881 апр. 12

> апр. 15

» мая 30

» авг. 30
1883 •мая 15

» июня 21

1884 мая 6

1884 июля 20

» нояб. 12

1885 янв. 11

1885 фев. 14

» апр. 12
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нйя иностранными колонистами в губерниях 
Юго-Западного края, и в) о принятии и остав
лении русского подданства

Всемилостивейше пожалован кавалером ор
дена Св. Владимира 2 ст.

Всемилостивейше повелено в 15 день июня 
1887 г. производить из Государственного казна
чейства, вместо аренды, по 3000 руб. ежегодно, 
в продолжение 6 лет, начиная с

Назначен председателем высочайше учреж
денных комиссий:

по поводу падения цен на* сельскохозяйст
венные произведения

для рассмотрения относящихся до Прибал
тийских губерний вопросов:

а) о распространении на эти губернии дей
ствия Устава о земских повинностях

б) по пересмотру местных узаконений о дво
рянских учреждениях

для разработки вопросов о мерах к преду
преждению отчуждения крестьянских земель

Назначен председателем высочайше учреж
денных Совещаний: а) по пересмотру Положе
ния о волостных судах, и б) по составлению 
проекта правил о производстве судебных дел, 
подведомственных земским начальникам

Всемилостивейше пожалован кавалером ор
дена Белого Орла

Назначен:
председателем Совещания по начертанию 

окончательных предположений министра внут
ренних дел об изменении Положения о земских 
учреждениях

представителем от Министерства внутренних 
дел в высочайше учрежденную Комиссию для 
обсуждения записки директора Зоологического 
музея императорской Академии наук о настоя
щем положении и потребностях Музея, а также 
о мерах, необходимых для обеспечения его от 
упадка и застоя

председателем Совещания о пересмотре из
данных 3 мая 1882 г. ограничительных поста
новлений о евреях и о распространении сих по
становлений на губернии Царства Польского

За отсутствием министра внутренних дел, 
управлял министерством с 30 августа по 3 ок
тября 1890 г.

Назначен:

» сёнт. 1§

1887 янв. 1

» авг. 30

1888 янв. 7

1887 дек. 21

1888 в декаб.

1888 мая 12

1889 фев. 3

> апр. 9

» нояб. 19

1890 янв. 19

> янв. 23

147



председателем Комиссии по составлению 
предложений об изменении Городового По
ложения

членом высочайше учрежденной Комиссии 
для составления правил мелиоративного кре
дита

Всемилостивейше пожалован кавалером ор
дена Св. Александра Невского

Всемилостивейше повелено быть членом вы
сочайше учрежденного, под председательством 
его императорского высочества наследника це
саревича, Особого комитета для оказания помо
щи нуждающимся в местностях, постигнутых 
неурожаем в 1891 г., с возложением на него за- 
ведывания делопроизводством сего Комитета 

Назначен членом от Министерства внутрен
них дел в высочайше учрежденную Особую ко
миссию для обсуждения вопроса о мерах к под
держанию дворянского землевладения

Командирован в Эстляндскую губернию для 
исследования вопроса о выборе места для пост
роения соборного храма в г. Ревеле

За отсутствием министра внутренних дел, 
управлял министерством с 31 августа по 4 ок
тября 1892 г.

По высочайшему повелению, состоял пред
седателем образованной из представителей раз
ных ведомств Комиссии для пересмотра Устава 
о народном продовольствии с 18 февраля по 
22 декабря 1893 г/

Высочайшим рескриптом на имя его импера
торского высочества наследника цесаревича, 
данным по поводу исполнения задач Особого 
комитета, учрежденного для оказания помощи 
нуждавшимся в местностях, постигнутых неуро
жаем в 1891 г., изъявлена, в числе других лиц, 
сердечная признательность его императорского 
величества

Высочайше повелено, в 7 день июня 1893 г., 
арендное производство, по 3000 руб. в год, про
должить еще на 4 года, с

За отсутствием министра внутренних дел, 
управлял министерством с 10 августа по 9 ок
тября 1893 г.

Именным высочайшим указом, данным Го
сударственному совету в Г день января 1894 г., 
всемилостивейше повелено быть государствен- 

1891 янв. 1

» янв. 30

» апр. 21

1891 нояб. 18

» дек. 23

1892 мая 19

1893 мар. 7

» авг. 30
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1894

»

189§

»

»

1897 

»

1897

1898

1899

1899

янв. 1 ным секретарем, с оставлением в звании сена
тора

Высочайше повелено производить, по дол ж-’ 
янв. 12ности государственного секретаря, содержание 

по 18 000 руб. в год с
Получил серебряную медаль, для ношения 

фев. 26на груди на Александровской ленте, в память 
царствования императора Александра III

Именным высочайшим указом, данным Пра
вительствующему Сенату в 14 день мая 1896 г., 
всемилостивейше пожалован ■ в статс-секретари 
его императорского величества, с оставлением 
в звании сенатора и в занимаемой должности 

мая 14 (государственного секретаря)
Пожалована серебряная медаль, на Андре

евской ленте, в память Священного Коронова-, 
мая 2бния императора Николая II

Пожалована темно-бронзовая медаль, на. 
ленте государственных цветов, за труды по пер- 

фев. 22 вой всеобщей переписи населения 1897 г.
По высочайшему повелению назначен чле

ном Особого совещания по делам дворянского 
апр. 13 сословия

Арендное производство всемилостивейше по
велено, в 16 день июля 1897 г., увеличить до- 

авг. 30 3 500 руб. в год и продолжить на 4 года с
Высочайше повелено принять участие в ка

честве члена в Особом совещании, образован
ном для предварительного в Государственном 
совете рассмотрения проекта уголовного уложе- 

июня Зния
Именным высочайшим указом, данным Пра

вительствующему Сенату в 1 день января 1899 г., 
всемилостивейше пожалован, в. воздаяние от
лично-усердной и ревностной службы и особых 
трудов, в действительные тайные советники, 
с оставлением в настоящей должности (госу
дарственного секретаря) и в званиях статс-сек- 

янв. 1 ретаря и сенатора
Именным высочайшим указом, данным Пра

вительствующему Сенату в 17 день августа 
1899 г., всемилостивейше повелено быть исправ
ляющим должность министра статс-секретаря 
Великого княжества Финляндского, с оставле
нием государственным секретарем и в званиях 

авг. 17статс-секретаря и сенатора
Именным высочайшим указом, данным Пра-. 

вительствующему Сенату в 1 день января 



1900 г., всемилостивейше повелено быть минист
ром статс-секретарем Великого княжества Фин
ляндского, с оставлением государственным сек
ретарем и в званиях статс-секретаря и сенатора 

Высочайше разрешено принять и носить по
жалованный Патриархом Иерусалимским Крест 
Святого Гроба Господня, с Частицею Животво
рящего Древа

Арендное производство по 3 500 руб. в год, 
всемилостивейше продолжено на четыре года, 
с увеличением до 4000 руб. в год, с

За ревностное и полезное участие в трудах 
Особого совещания по делам дворянского со
словия, объявлена, в числе прочих членов сове
щания, монаршая его императорского величест
ва благодарность

Всемилостивейше пожалованы бриллианто
вые знаки к ордену Св. Александра Невского, 
при высочайшей грамоте

По высочайшему повелению назначен чле
ном Особого совещания о нуждах сельскохо
зяйственной промышленности

Именным высочайшим указом, Правитель
ств} ющему Сенату данным, всемилостивейше 
повелено быть министром внутренних дел, с ос
тавлением в званиях статс-секретаря и сенатора

1900 янв. 1

1901 фев. 6

1901 авг. 30

1901 дек. 27

1902 янв. 1

1902 янв. 22

» апр. 45
X. Был ли в походах против неприятеля и в самих сраже

ниях и когда именно?
Не был.
XI. Подвергался ли наказаниям или взысканиям, соединен

ным с ограничениями в преимуществах по службе; ког
да и за что именно; по судебным приговорам или в дис
циплинарном порядке; не был ли оставлен в подозрении 
по преступлениям, влекущим за собою такие ограниче
ния; когда, каким судом и за что именно?

Нет.
XII. Был ли в отпусках, когда и на сколько именно време- 

мени; являлся ли на срок или если просрочил, то когда 
именно явился, и была ли причина просрочки признана 
уважитель ною?

Был: в 1869 г., с 30 мая на 28 дней; в >1871 г. на 28 дней; 
в 1872 г. с 21 августа на 16 дней; в 1873 г. с 5 июля на 21 день; 
в 1874 г. с 9 июня по 9 июля; срок сего отпуска продолжен по 
15 июля; в 1875 г. с 9 июня на 1 месяц; отпуск этот продолжен 
еще на 1 месяц; в 1876 г. с 25 января на 2 недели; в 1882 г. 
с 23 августа на 1 месяц; в 1884 г. с 25 июля на 3 месяца; 
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в 1885 г. с 20 июля на 28 дней; в 1889 г. с 19 июля на 1 месяц; 
в 1890 г. с 18 июня на 1 месяц; в 1891 г. с 6 июня на 1 месяц; 
в 1892 г. с 10 июня на 1 месяц; в 1893 г. с 3 июня на 2 месяца; 
являлся в сроки.

XIII. Был ли в отставке с награждением чином, или без 
оного, когда именно и с которого и по какое время?

Не был.
XIV. Холост или женат, имеет ли детей, кого именно; год; 

месяц и число рождения детей, где они находятся и ка
кого вероисповедания?

Женат на Зинаиде Николаевне, урожденной Уржумецкой- 
Грицевич; имеет детей: сына Николая, родившегося 29 января 
1872 г., и дочь Елисавету, родившуюся 23 апреля 1870 г.

Жена и дети вероисповедания православного.

РГИА. Ф. 1162. Оп.6. Д. 419. Л. 163 — 177.

3

ФОРМУЛЯРНЫЙ список
о службе

члена Государственного совета, сенатора, статс-секретаря, 
действительного тайного советника ДУРНОВО6

I. Чин, имя, отчество, фамилия, должность, лета от роду, 
вероисповедание, знаки отличия и получаемое содержа
ние.

Статс-секретарь, действительный тайный советник Петр Ни
колаевич ДУРНОВО, член Государственного совета, сенатор, 
член комитета Главного попечительства детских приютов ве
домства учреждений императрицы Марии; и пожизненный по
четный член Московского совета детских приютов того же ве
домства; родился в 1843 г.; вероисповедания православного; ка
валер орденов: Св. Александра Невского, Белого Орла, 
Св. Владимира 2 и 4 ст., Св. Анны 1, 2 и 3 ст. и Св. Станисла
ва 1, 2 и 3 ст., и франзуского ордена Почетного Легиона Боль
шого офицерского Креста, имеет медали: серебряные — в па
мять царствования императора Александра III и в память Свя
щенного коронования императора Николая II и бронзовую 
в память Священного коронования императора Александра III, 
и знаки: Военно-юридической академии, по военно-конской по
винности без розетки из ленты и знак отличия беспорочной 
службы за XL лет. Содержание получает по 18 000 р. в год.
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II. Из какого звания происходит? 
Из дворян Московской губернии.
III—VI. Есть ли имение:

— у него самого и у родителей.
Нет.

— у жены, буде женат.
Благоприобретенное— 1400 десятин земли в Сердбском уез

де Саратовской губернии.
VII. Где получил воспитание и окончил ли 

полный курс наук в учебном заведении; 
когда вступил в службу, какими чинами, 
в каких должностях и где проходил 
оную; не было ли каких особых по служ
бе действий или отличий; не был ли 
особенно чем-либо награждаем, кроме 
чинов?

По определении в Морской кадетский кор
пус 18 октября 1855 г., распоряжением директо
ра оного произведен в гардемарины, с двадцать 
четвертого августа тысяча восемьсот пятьдесят 
седьмого года

Полный курс наук в означенном Корпусе 
око; :ил в 1860 г. и приказом его императорско
го гысочества генерал-адмирала от 3 апреля 
1860 г. произведен в гардемарины флота

Высочайшим приказом по флоту от 27 авгус
та 1862 г. произведен в мичманы, со старшинст
вом с третьего апреля тысяча восемьсот шесть
десят второго года, имея от роду девятнадцать 
лет

Всемилостивейше награжден орденом Св. 
Станислава 3 ст.

Произведен в лейтенанты 
Всемилостивейше награжден орденом Св. Ан

ны 3 ст.
Всемилостивейше награжден годовым окла

дом жалованья в 400 руб.
Всемилостивейше награжден орденом Св. 

Станислава 2 ст.
По распоряжению Адмиралтейств-Совета на

гражден годовым окладом жалованья в 400 руб.
По выдержании с успехом выпускного экза

мена в Военно-юридической академии, получил 
права и преимущества окончившего курс в оз
наченной академии и право на ношение уста
новленного академического знака 1870 сент.

Приказом управляющего Морским министер-
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VIII 
Год.

1857

1860

IX 
Мес. и 

чис.

авг.

апр.

1862 апр.

1865 янв.
1865 апр.

1867

1868

1869

1870

24

3

3

1
4

июня

июля

июня

июля

10

9

9

15

21



ством причислен к Главному военно-морскому 
судному управлению, с прикомандированием 
к 8-му флотскому экипажу » окт. 6

Приказом его императорского высочества ге
нерал-адмирала назначен помощником прокуро
ра при Кронштадтском военно-морском суде » нояб. 21

Всемилостивейше награжден 400 руб. 1872 янв. 1
Высочайшим приказом по флоту от 1 апреля

1872 г., за № 955, уволен, по прошению, от долж
ности помощника прокурора, с награждением 
чином коллежского асессора, для определения 
к статским делам > апр. 1

Во время прохождения службы в строевом 
составе флота с 1857 г. по октябрь 1870 г. на
ходился в следующих плаваниях:

В 1858 г. на пароходе Фрегат «Камчатка» 
под командою капитан-лейтенанта барона Пи
кина

В 1859 г. на корабле «Гангуд» под командою 
капитана 1-го ранга Дюгамеля, с 5 июня 1859 г. 
по 3 апреля 1860 г. кадетом, а с 3 апреля по 
13 сентября того же года гардемарином флота 
в заграничном плавании.

С 17 октября 1860 г. по 4 октября 1861 г. на 
клипере «Гайдамак» в заграничном плавании; 
с 4 октября по 18 ноября того же года на транс
порте «Японец» под командою капитан-лейте
нанта Шкопа в плавании у берегов Восточной 
Сибири.

С 18 ноября 1861 г. по 6 мая 1862 г. на кли
пере «Наездник» под командою капитан-лейте
нанта Желтухина в заграничном плавании, 
с 6 мая по 16 августа на корвете «Посадник» 
под командою флигель-адъютанта Бирилева 
в плавании у берегов Китая и Японии; с 16 ав- }
густа по 7 ноября на лодке «Морж», под коман
дою лейтенанта Линдена в плавании у берегов 
Китая и Японии.

С 7 ноября 1862 г. по 10 февраля 1864 г. на 
корвете «Колевана» под командою капитан-лей
тенанта Желтухина в плавании в Тихом океане 
и Японском море.

С 10 февраля по 21 апреля на корвете «Бо
гатырь» под командою капитан-лейтенанта 
Скрипнева в плавании у берегов Северной Аме
рики.

С 21 апреля по 27 июня на клипере «Гай
дамак» под командою капитан-лейтенанта Пе- 
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шурова в плавании у берегов Северной и Юж
ной Америки.

С 27 июня по 31 октября на корвете «Рын
да» под командою лейтенанта Ферсуга в загра
ничном плавании и в Балтийском море.

С 8 апреля по 16 августа 1865 г. на монито
ре «Ураган» под командою капитан-лейтенанта 
Ферсуга в плавании в Балтийском море.

С 18 августа 1866 г. по 14 июля 1867 г. на 
фрегате «Светлана» под командою капитан-лей
тенанта Дремера в Атлантическом океане и 
в Балтийском море.

С 16 сентября 1867 г. по 27 июля 1868 г. на 
фрегате «Дмитрий Донской» под командою ка
питана 2 ранга Дремера в Атлантическом океа
не и Балтийском море.

С 17 сентября 1868 г. по 28 мая 1869 г. на 
том же фрегате и под тою же командою в Ат
лантическом океане и Балтийском море.

В 1869 г. на корвете «Память Меркурия» под 
командою капитан-лейтенанта Юрьева: с 1 ок
тября 1869 г. по 1 января 1870 г. в плавании по 
Черному морю и заграничном в учебном отряде 
Черноморской флотилии.

В 1870 г. на том же корвете и под тою же 
командою с I января по 22 апреля в плавании 
по Черному и Средиземному морям в том же 
отряде.

Приказом по Министерству юстиции от ^ап
реля 1872 г. назначен товарищем прокурора 
Владимирского окружного суда

Приказом по Министерству юстиции от 4 ию
ня 1873 г., за № 28, переведен товарищем про
курора Московского окружного суда, с

Высочайшими приказами по Министерству 
юстиции:

1) от 7 августа 1875 г. назначен прокурором 
Рыбинского окружного суда

2) от 27 ноября 1875 г. переведен прокуро
ром Владимирского окружного суда

Определением Департамента герольдии Пра
вительствующего Сената от 26 июля 1876 г. 
произведен, за выслугу лет, в надворные совет
ники, со старшинством

Всемилостивейше награжден орденом Св. Ан
ны 2 ст.

Всемилостивейше награжден орденом Св. 
Владимира 4 ст.

1872 апр. 1

1873 июня 1

1875 авг. 7

1875 нояб. 27

1876 апр. 1

1876 дек. 31

1880 янв. 1
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Высочайшим приказом по Министерству Юс
тиции от 4 июня 1880 г., за № 25, назначен то
варищем прокурора Киевской судебной палаты

Указом Правительствующего Сената, по Де
партаменту герольдии, от 2 июля 1880 г., за 
№ 160, произведен, за выслугу лет, в коллежс
кие советники, со старшинством с

Именным высочайшим указом Правительст
вующему Сенату данным, назначен управляю
щим Судебным отделом Департамента государ
ственной полиции Министерства внутренних дел

Управлял Департаментом государственной 
полиции во время высочайше разрешенного ди
ректору оного действительному статскому совет
нику фон Плеве отпуска

Высочайшим приказом по Министерству 
внутренних дел от 30 августа 1882 г., за № 36, 
произведен, за отличие, в статские советники

Именным высочайшим указом, Правительст
вующему Сенату данным, назначен вице-дирек
тором Департамента полиции

Предложением министра внутренних дел от 
22 февраля 1883 г., за № 3039, возложено ис
полнение юрисконсультских обязанностей по 
Министерству внутренних дел с того же числа, 
согласно III п. именного высочайшего указа, 
данного Правительствующему Сенату 18 фев
раля 1883 г.

Высочайшим приказом по Министерству 
внутренних дел от 15 мая 1883 г., за № 17, про
изведен, за отличие, в действительные статские 
советники

Получил бронзовую медаль в память Свя
щенного коронования императора Александ
ра Ш-го.

Ордером министра внутренних дел от 7 апре
ля 1884 г., за № 1426, командирован в Париж 
для ознакомления с устройством полиции в мно
голюдных городах Западной Европы и с теми 
приемами, путем которых достигается в них 
надзор за беспокойными и вредными элемента
ми населения, для применения этих приемов 
в России с соответственным изменением в уст
ройстве полиции

Во исполнение означенного поручения пред
ставил обозрение полицейских учреждений го
родов Парижа, Берлина и Вены при рапорте 
от 12 июня 1884 г.

» июня 4

» апр. I

1881 окт. 28

1882 в авг.

> авг. 30

1883 фев. 18

» >

» мая 15

> >

1884 апр. 26

> июня 12
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Ордером за министра внутренних дел това
рища министра, заведывающего полициею, гене
рал-лейтенанта Оржевского от 21 июля 1884 г., 
за № 3610, предложено вступить в исправление 
должности директора Департамента полиции

Именным высочайшим указом, Правительст
вующему Сенату данным, назначен исправляю
щим должность директора Департамента поли
ции

Назначен членом Обобого совещания, учреж
денного согласно ст. 34 Положения о государст
венной охране, на один год с 9 сентября 1885 г., 
на основании высочайшего повеления от 25 ав
густа 1881 г.

Освобожден от юрисконсультских обязаннос
тей по Министерству внутренних дел

Именным высочайшим указом, данным Пра
вительствующему Сенату, утвержден в должнос
ти директора Департамента полиции

Назначен членом, в качестве представителя 
от Министерства внутренних дел, в учрежден
ную по высочайшему повелению от 14 февраля 
1885 г. Особую комиссию, под председательст
вом товарища министра внутренних дел, сена
тора, тайного советника Плеве из представите
лей министерств: Внутренних дел, Финансов и 
Юстиции, для пересмотра действующих поста
новлений Устава о фабричной и заводской про
мышленности

Назначен уполномоченным от Министерства 
внутренних дел в Совещание для обсуждения 
способов к прекращению обращения купонов

Назначен членом образованной по высочай
шему повелению 19 сентября 1885 г. при Мини
стерстве внутренних дел, под председательством 
товарища министра внутренних дел, сенатора 
фон Плеве, Особой комиссии из членов от ми
нистерств: Внутренних дел, Иностранных дел, 
Юстиции, Финансов, Военного и Государствен
ных имуществ для разработки вопроса о мерах 
к прекращению наплыва иностранцев в запад
ные окраины

Назначен членом в образованную по высо
чайшему повелению 21 ноября 1885 г., под пред
седательством товарища министра заведываю
щего полициею, сенатора - Оржевского, Комис
сию для всестороннего обсуждения проектов 
об управлении Одесским портом

» июля 21

/1884 авг. 23

» сент. 17

» дек. 3

1885 янв. 1

1885 фев. 19

» фев. 25

1885 окт. 3

» нояб. 25
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Всемилостивейше., пожалован орденом Св.
Станислава 1 ст.

Государь император указом, в 23 день мар
та 1887 г., на имя управляющего Министерством 
финансов данным, всемилостивейше соизволил 
производить, вместо аренды, из государствен
ного казначейства, в продолжение шести лег, 
по две тысячи рублей ежегодно, с

Высочайшим приказом по Министерству 
внутренних дел от 1 января 1888 г. произведен,

1886 янв. 1

1887 апр. 5

за отличие, в тайные советники 
Всемилостивейше пожалован орденом Св.

1888 янв. 1

Анны 1 ст.
Высочайшим приказом по Министерству 

внутренних дел от 19 июля 1890 г., за № 28, 
объявлена его императорского величества бла
годарность за отлично-усердное исполнение ле

1890 янв. 1

жащих на нем обязанностей
Всемилостивейше пожалован орденом Св.

» июля 19

Владимира 2 ст.
Французским правительством пожалован 

Большим Офицерским Крестом ордена Почет
ного Легиона, на принятие и ношение коего

1892 янв. 1

последовало высочайшее соизволение
Министром внутренних дел возложено учас

тие, в качестве представителя от сего мини
стерства, в Особом совещании, по поводу обна
руженных среди студентов высших учебных за
ведений империи землячеств и прочих тайных

» авг. 7

кружков
Высочайшим указом, данным Правительст

вующему Сенату, всемилостивейше повелено

1892 нояб. 20

присутствовать в Правительствующем Сенате 
Высочайшим указом, данным на имя минист

ра финансов, всемилостивейше повелено пожа
лованное арендное производство, по 2000 руб. 
в год, продолжить со времени окончания срока

1893 фев. 3

оному 5 апреля 1893 г. на четыре года
По высочайшему повелению, последовавше

му в 13 день октября 1893 г., назначен к при
сутствованию в 5 департаменте Правительст

» мар. 15

вующего Сената
По общему распределению присутствований 

гг. сенаторов на 1894 г. перемещен к присутст
вованию, с 1 января 1894 г., в Первый депар
тамент Правительствующего Сената

Высочайше повелено присутствовать в соеди
ненном присутствии 1-го и Кассационных депар-

окт. 13

» дек. 15
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таментов Сената и в соединенных присутствиях 
тех же департаментов, образованных на осно
вании ст. III высочайше утвержденного 29 де
кабря 1889 г. мнения Государственного совета 
на все вакантное время в 1894 г.

С высочайшего соизволения, последовавшего 
28 августа 1894 г., повелено присутствовать, на 
время отпуска сенатора, тайного советника 
Шидловского, в соединенном присутствии 1-го и

Объявлена высочайшая благодарность за от
личные труды по управлению министерством во 
158

Кассационных департаментов Правительствую
щего Сената 1894 авг. 28

Высочайшим повелением 19 апреля 1895 г. 
назначен к присутствованию в соединенное при
сутствие 1-го и Кассационных департаментов 
Сената на время отпуска сенатора, тайного со
ветника Вильсона 1895 апр. 19

На основании именного высочайшего указа 
26 февраля 1896 г. получил серебряную медаль 
для ношения на груди на Александровской лен
те, установленную в память Царствования им
ператора Александра III 1896 фев. 26

Пожалована серебряная медаль на Андре
евской ленте в память Священного коронования 
императора Николая II » мая 26

Высочайшим указом, данным на имя минист
ра финансов, всемилостивейше повелено пожа
лованное арендное производство, по 2000 руб. 
в год, продолжить с 5 апреля 1897 г. на 4 года 1897 мар. 24

Всемилостивейше пожалован орденом Белого 
Орла 1900 янв. 1

Именным высочайшим указом, данным Пра
вительствующему Сенату, всемилостивейше по
велено быть товарищем министра внутренних 
дел, с оставлением в звании сенатора 1900 фев. 25

Возложено управление по ведению сношений 
с местами и лицами, на основании ст. 318 
Учр. Мин. по департаментам: 1) Общих дел,
2) Духовных дел иностранных исповеданий и
3) по Главному управлению по делам печати, 
и участие по делам сих учреждений в Прави
тельствующем Сенате вместо министра внутрен
них дел » >

С высочайшего соизволения, по случаю бо
лезни и отсутствия министра, возложено управ
ление Министерством внутренних дел, с июня 30



время отсутствия из С. Петербурга министра 
внутренних дел

Государь император, по всеподданнейшему 
докладу министра внутренних дел, всемилости
вейше соизволил на предоставление права но
шения установленного п. 2 высочайшего повеле
ния 20 февраля 1897 г. знака по военно-конской 
повинности без розетки из ленты

Всемилостивейше продолжено пожалованное 
арендное производство, по 2000 руб. в год 
с 5 апреля 1901 г. на четыре года, с увеличе
нием такового до трех тысяч рублей

Назначен представителем от Министерства 
внутренних дел в Комитет попечительства о до
мах трудолюбия и работных домах

С всемилостивейшего соизволения ее импе
раторского величества государыни императрицы 
Марии Федоровны утвержден в звании члена 
комитета Главного попечительства детских при
ютов ведомства учреждений императрицы Ма
рии

Возложено заведывание делами Департамен
та полиции

Ввиду отъезда из С.-Петербурга по делам 
службы товарища министра, генерал-лейтенан
та князя Святополк-Мирского, временно возло
жено заведывание делами Департамента общих 
дел, Главного управления почт и телеграфов и 
Центрального статистического комитета

С соизволения августейшего председателя 
комитета по сооружению в С.-Петербурге па
мятника императору Александру II великого 
князя Владимира Александровича назначен чле
ном этого комитета

Назначен председателем предварительного 
совещания по вопросу о разработке проекта 
преобразования губернских установлений в гу
берниях, управляемых по общему учреждению 
губернскому

Назначен членом Особой комиссии для об
суждения предположений, выработанных выше
означенным совещанием

Высочайшим приказом по гражданскому ве
домству от 13 июня 1903 г. назначен пожизнен
ным почетным членом Московского совета детс
ких приютов ведомства учреждений импера
трицы Марии, с оставлением в занимаемых 
должностях и званиях

» дек. 16

1901 фев. 8

» мар. 26

» мар. 16

1902 мар. 6

> апр. 20

» июня 2

> окт. 29

> дек. 26

1903 янв. 30

> фев. 17
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21 августа 1903 г. состоялось всемилостй- 
вейшее соизволение государя императора на пе
редачу, на время отсутствия министра из С.-Пе
тербурга, заведывания текущими делами по Де
партаменту полиции и Отдельному корпусу 
жандармов, товарищу министра, генерал-лей
тенанту фон-Валю, а по прочим установлениям

По случаю увольнения генерал-адъютанта 
князя Святоиолк-Мирского от должности ми
нистра внутренних дел по высочайшему повеле-

Министерства — сенатору, тайному советнику 
Дурново 1903 авг. 21

Назначен в состав Особого совещания, под 
председательством сенатора тайного советника 
Платонова, для разсмотрения предначертанных 
некоторыми ведомствами предположений о пе
редаче дел, имеющих исключительно местное 
значение, из центральных государственных уч
реждений в учреждения местные ОКТ. 7

Всемилостивейше пожалован орденом Св. 
Александра Невского 1904 мар. 28

Назначен заместителем министра внутрен
них дел в Особое совещание, образованное в со
ставе Государственного совета под председа
тельством члена сего совета, действительного 
тайного советника фон Дервиза, для предвари
тельного соображения проекта правил о раз
дельном жительстве супругов » апр. 6

Ввиду кончины министра внутренних дел, 
статс-секретаря Плеве, вступил, согласно 
ст. 219 Учр. Мин., в заведывание текущими де
лами Министерства 1904 июля 15

Объявлена высочайшая его императорского 
величества благодарность за отличные труды 
по заведыванию делами министерства 1904 сент. 14

Министром внутренних дел поручено заведы
вание делами Главного управления почт и те
леграфов, Медицинского совета, департаментов: 
Общих дел и Духовных дел иностранных испо
веданий, Техническо-строительного и Статисти
ческого комитетов, Канцелярии министра по де
лам дворянства, Управления главного врачеб
ного инспектора и Института гражданских ин
женеров императора Николая I, а равно присут
ствование за министра внутренних дел в 1-м 
департаменте Правительствующего Сената 1904 сент. 16
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нию поручено временное управление министерст
вом с 190!- 4 Л

3 ЯНВ. 10

по
Назначен представителем Министерства

внутренних дел в образованных по высочайшим 
повелениям под председательством членов Го
сударственного совета:

1) сенатора, действительного .тайного совет
ника Шидлювокого, Особой комиссии для без
отлагательного выяснения причин недовольства 
рабочих в С. Петербурге и его пригородах и 
изыскания мер к устранению таковых в буду

янв. 27

щем
2) статс-секретаря, сенатора, действительно

го тайного советника Сабурова 1-го, Особое со
вещание для пересмотра учреждения Прави
тельствующего Сената и выработки в связи 
с преобразованием Сената законоположений

фев. 1

о местных административных судах
Назначен членом учрежденного согласно по

ложению Комитета министров Особого совеща
ния для пересмотра установленных для охраны 
государственного порядка исключительных за

1905 фев. 3

коноположений
Высочайшим указом, данным на имя мини

стра финансов, всемилостивейше поведено по
жалованное арендное производство, по 3000 руб. 
в год, продолжить с 5 апреля 1905 г. на четыре

февр. 13

года
Назначен присутствовать вместо министра 

внутренних дел в Особом совещании, под пред
седательством министра путей сообщения, для 
обсуждения вопросов о наилучшем использова
нии всех способов сообщения в Сибири для пе

» мар. 21

ревозки грузов на Дальний Восток
Всемилостивейше пожалован знаком отличия

» мар. 25

беспорочной службы за ХЬ лет
Назначен представителем от Министерства 

внутренних дел в образованное по высочайшему 
повелению, под председательством члена Госу
дарственного совета генерал-адъютанта графа 
А. П. Игнатьева, Особое вневедомственное сове
щание для согласования действующих узаконе
ний с именным высочайшим указом 17 апреля

авг. 22

1905 г. по делам веры
Именным высочайшим указом, данным Пра

вительствующему Сенату, всемилостивейше по
ведено быть временно управляющим Министер-

» сен. 23
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ством внутренних дел, с оставлением в занимае
мой должности и в звании сенатора 1905 окт. 23

[Из дополнительного списка]
VII. По высочайшему повелению назначен 

членом совещания для разработки необходимых 
в действующем учреждении Государственного

28совета изменений
Именным высочайшим указом, Государствен

ному совету данным, всемилостивейше поведе
но быть членом Государственного совета, с ос
тавлением в звании сенатора и с возложением

1905 окт.

управления Министерством внутренних дел
По высочайшему повелению назначен в со

став Совещания, под личным его императорско
го величества председательством, для рассмот
рения предположений Совета министров о спо
собах осуществления высочайших предуказаний, 
возвещенных в пункте 2 Манифеста 17 октября

» окт. 30

1905 г.
По высочайшему повелению назначен членом 

высочайше учрежденного Особого совещания 
для всестороннего рассмотрения вопросов об 
оказании материального вспомоществования 
частным лицам, пострадавшим во время аграр
ных беспорядков, а также пароходным и транс
портным предприятиям, понесшим ущерб во вре

» дек. 2

мя происходящих на юге волнений
Всемилостивейше пожалован чином действи

1905 дек. 16

тельного тайного советника
Именным высочайшим указом, данным Пра

вительствующему Сенату, всемилостивейше по
ведено быть министром внутренних дел, с остав
лением членом Государственного совета и в

1906 янв. 1

звании сенатора
По высочайшему повелению назначен в со

став совещания, под личным его императорско
го величества председательством, для рассмот
рения предложенных в учреждениях Государ
ственного совета и Государственной думы изме

» »

нений
Именным высочайшим указом, данным Пра

вительствующему Сенату, всемилостивейше по
жалован в статс-секретари его императорского 
величества, с оставлением членом Государст-

фев. 11

венонго совета и в звании сенатора
При этом удостоен высочайшего рескрипта 

следующего содержания:

апр. 22
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«Петр Николаевич. Ценя ваши выдающиеся 
способности и деловую опытность, я призвал 
вас к управлению Министерством внутренних 
дел в тяжелое время, когда враги общественно
го порядка пытались нарушить мирное течение 
народной жизни, с целью воспрепятствовать 
осуществлению предпринятых мною на благо 
Отечества преобразований. Решительные и са
моотверженные действия ваши во многом спо
собствовали успокоению умов, встревоженных 
внутреннею смутою, и обеспечили беспрепятст
венное производство населением первых выбо
ров членов Государственной думы и Государст
венного совета.

За разрешением главной задачи, которая по
ставлена была административной власти собы
тиями последнего времени, вы вошли со всепод
даннейшим ходатайством об увольнении от 
должности министра внутренних дел.

Уважив эту просьбу, я в изъявление искрен
ней мой благодарности за вашу высокополезную 
патриотическую деятельность, пожаловал вас 
моим статс-секретарем.

Пребываю к вам неизменно благосконный».
На подлинном собственною его императорс

кого величества рукою подписано:
«Николай»

В Царском Селе,
22 апреля 1906 года

Именным высочайшим указом, данным Пра
вительствующему Сенату, всемилостивейше уво
лен, согласно прошению, от должности минист
ра внутренних дел, с оставлением членом Госу
дарственного совета и в звании сенатора

Согласно высочайшему повелению 29-го ок
тября 1905 г., оклад содержания по званию чле
на Государственного совета, определен в раз
мере 18 000 руб. в год, со дня оставления долж
ности министра внутренних дел

Именным высочайшим указом, Государствен
ному совету данным, назначен на 1906 г. к при
сутствованию в Государственном совете

Таковым же указом назначен на 1907 г. 
к присутствованию в Государственном совете

Именными высочайшими указами, Государ
ственному совету данными, назначен:

1) на 1908 г. к присутствованию в Государ
ственном совете

1906 апр. 22

» апр. 22

1906 апр. 25

1907 янв. 1

1908 янв. 1
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2) на 1909 г. к присутствованию в Го
сударственном совете

3) на 1910 г. к присутствованию в Государ
ственном совете

Всемилостивейше пожалован кавалером ор

1909 янв.

1910 янв.

1

1

дена Св. Александра Невского с бриллиантовы
ми украшениями апр. 18

Именным высочайшим указом, Государствен
ному совету данным, назначен на 1911 г. к при
сутствованию в Государственном совете 1911 янв. 1

Таковым же указом назначен на 1912 г. 
к присутствованию в Государственном совете 1912 янв. 1

В день исполнившегося 50-летия службы, 
всемилостивейше пожалован кавалером ордена 
Св. Владимира 1 ст., при высочайшем рескрипте » апр. 3

Предоставлено право ношения на груди вы
сочайше учрежденной, в память 300-летия цар
ствования Дома Романовых, светло-бронзовой 
медали 1913 фев. 21

На основании высочайшего повеления, после
довавшего в 18 день февраля 1913 г., пожало
ван нагрудный знак, высочайше учрежденный 
для лиц, приносивших их императорским вели
чествам личные верноподданические поздрав
ления по случаю 300-летия царствования Дома 
Романовых, в дни юбилейных торжеств 21 — 
24 февраля 1913 г. 1913 мар. 22

Именными высочайшими указами, Государ
ственному совету данными, назначен к присут
ствованию в сем Совете:

1) на 1914 г. 1914 янв. 1
2) на 1915 г. 1915 янв. 1
Скончался » сент. 11
X. Был ли в походах против неприятеля и в самих сраже

ниях и когда именно?
Не был.
XI. Подвергался ли наказаниям или взысканиям, соединен

ным с ограничениями в преимуществах по службе; когда 
и за что именно, по судебным приговорам или в дис
циплинарном порядке; не был ли оставлен в подозре
нии по преступлениям, влекущим за собою такие огра
ничения; когда, каким судом и за что именно?

Не подвергался.
XII. Был ли в отпусках, когда и на сколько именно време

ни; являлся ли на срок, и если просрочил, то когда 
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именно явился, и была ли причина просрочки признана 
уважительною?

Был: в 1872 г. на 20 дней; в 1873 г. «а 7 дней; в 1874 г. на 
2 месяца; в 1876 г. на 40 дней; в 1878 г. на 40 дней; в 1883 г. 
на 1 месяц; в 1884 г. на 28 дней; в 1885 г. на 2 месяца; в 1886 г. 
на 1 месяц и 18 дней; в 1887 г. на 1 месяц и 11 дней; в 1888 г. 
на 1 месяц и 4 дня; в 1889 г. на 4 месяц и 3 недели; в 1890 г. 
на 1 месяц; в 1891 г. на 1 месяц и 17 дней; в 1892 году на 6 не
дель; в 1894 году на месяц; в 1895 году на 1 месяц/сверх ва
кантного в Сенате времени; в том же году на 1 месяц; в 1896 
году на вакантное в Сенате время; в 1898 г. на 1 месяц; 
в 1901 году на 1 месяц и в 1906 г. с 1 мая на 4 месяца.

XIII. Был ли в отставке с награждением чином или без 
оного, когда и с которого по какое именно время?

Не был.
XIV. Холост или женат, на ком, имеет ли детей, кого имен

но; год, месяц и число рождения детей; где они нахо
дятся и какого вероисповедания?

Женат на дочери дворянина Акимова, девице Екатерине 
Григорьевне; имеет детей: сына Петра, род. 1 марта 1883 г. и 
дочь Надежду, род. 13 июля 1886 г. Супруга и дети вероиспо
ведания православного.

РГИА. Ф. 1162. Оп. 6. Д. 190. Л. 82— 109.

4
формулярный список 

О СЛУЖБЕ
члена Государственного совета, состоящего 

по Генеральному штабу генерала от инфантерии ПЕТРОВА7

1. Чин, имя, отчество, фамилия, должность, лета от роду, 
вероисповедание; знаки отличия и получаемое содержа
ние.

Генерал от инфантерии Николай Иванович Петров, член 
Государственного совета, почетный член Электротехнического 
института императора Александра III; родился 20 октября 
1841 г.; вероисповедания православного; кавалер орденов:
Св. Александра Невского, Белого Орла, Св. Владимира 2, 3 и 
4 ст., Св. Анны 1, 2 и 3 ст. и Св. Станислава 1 и 3 ст.; имеет се
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ребряные медали: в память царствования императора Алек
сандра III и в память Священного Коронования императора 
Николая II и бронзовую за труды по первой всеобщей перепи
си населения империии 1897 г., знак отл. беспор. службы за 
40 лет и иностранные ордена: Бухарский — Восходящей Звез
ды 1 ст. и такой же с алмазными украшениями, персидский — 
Льва и Солнца 1 ст. и такой же с алмазными украшениями, 
австрийский — Железной Короны 1л ст., прусский —К расного 
Орла 1-го класса, датский — Данеброга Большого Креста, ки
тайский — Двойного Дракона 2-го класса 2 ст., турецкий — Ос- 
мание 1 ст. и болгарский — Св. Александра 1 ст.

Получает в год:
Содерж. 14 000 р.
Аренды 2 500 р.

16 500 р.
II. Из какого звания происходит. 
Из дворян Саратовской губернии.
III, IV, V, VI. Есть ли имение у него самого или у жены,

родовое или благоприобрете'нное.
Нет.
VII. Где получил воспитание и окончил ли VIII. IX. 

полный курс наук в учебном заведении; Годы. Мес. 
когда вступил в службу; какими чинами, и чис.
в каких должностях и где проходил 
оную; не было ли каких особых, по служ
бе, действий или отличий; не был ли 
особенно чем-либо награждаем, кроме 
чинов?

Окончил курс наук в Константиновском воен
ном училище и Николаевской академии Гене
рального штаба, по 1 разряду.

Согласно 7 п. инструкции, приложенной к 
приказу по Военному ведомству 1885 г. за №57, 
и на основании сведений, доставленных 2-м 
Военным Константиновским училищем, при от
зыве от 24 августа 1885 г. за № 2981, время пре
бывания в 3-м специальном классе бывшего 
Константиновского военного училища следует 
считать за действительную службу, с 1859 июня 16

В службу вступил в Лейб-Гренадерский Ека- 
теринославский его величества полк поручи
ком— тысяча восемьсот шестидесятого года 
июня шестнадцатого дня 1860 июня 16

Для отправления к месту служения препро
вожден в инспекторский Департамент Военного 
министерства 1860 июня 27
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Отправлен к полку » июля 4
Прибыл к оному
Отправлен в Николаевскую академию Гене

рального штаба для образования в высших во

сент. 1

енных науках, куда и прибыл 1862 авг. 19
Штабс-капитаном на вакансию
За отличные успехи в науках в Николаевс

1863 мая 12

кой академии Генерального штаба, капитаном
По окончании курса наук отчислен от Ака

демии, с причислением к Генеральному штабу 
и отправлен в Главное управление Генерально

1864 нояб. 6

го штаба
Причислен к Генеральному штабу и назначен

нояб. 9

на службу в Московский военный округ
Высочайшим приказом назначен старшим 

адъютантом Штаба 4-й пехотной дивизии, с пе

нояб. 13

реводом в Генеральный штаб штабс-капитаном 
Не отправляясь к месту назначения, назна

чен младшим помощником распорядительного 
по войскам Отделения Главного управления Ге

1865 сент. 9

неральное штаба окт. 16
Отправлен по назначению
В награду отлично-усердной службы, всеми

лостивейше награжден орденом Св. Станислава

окт. 30

3 ст.
По случаю преобразования Главного управ

ления Генерального штаба и Инспекторского 
департамента в Главный штаб, оставлен в преж

» нояб. 7

ней должности
По приказанию Военного министра был ко

мандирован для наблюдения за ходом сплавной 
операции по р.р. Волге и Каме и Каспийскому 
морю маршевых команд, резервных батальонов, 
назначенных в Кавказскую армию и полков 40

1866 янв. 1

пехотной дивизии 1866 июня 15
Возвратился к месту служения

• За отличную распорядительность при испол
сент. 10

нении поручения по сплаву войск, капитаном 
Назначен столоначальником 4 стола 2 отде

нояб. 29

ления Главного штаба
По приказанию военного министра был ко

мандирован для наблюдения за перевозкою по 
Черному и Азовскому морям молодых солдат 
резервных батальонов, назначенных в Кавказ
скую армию, и для исследования в военном от
ношении упомянутых водных путей; — отправил

1867 янв. 1

ся 1868 авг. 16
Возвратился нояб. 10
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За отлично-усердную службу' всемилости
вейше пожалован орденом Св. Анны 3 ст.

По приказанию военного министра был ко
1869 апр. 20

мандирован:
1) к члену Военного совета, генерал-адъю

танту барону Врангелю, за адъютанта на время 
инспектирования, по высочайшему повелению, 
сим генералом войск Московского военного ок
руга, куда и отправился » мая 30

Возвратился
2) для наблюдения за перевозкою по р. Вол

ге молодых солдат резервных батальонов, наз

» июля 12

наченных в Кавказскую армию, отправился » авг. 15
Возвратился 1869 окт. 29
Подполковником на вакансию
Назначен состоять при Главном штабе в чис

ле положенных по штату штаб-офицеров Гене

1870 апр. 17

рального штаба
Поручено временно управлять V Отделением

июняI 3

Главного штаба, с » июня 23
по

По приказанию военного министра был ко
мандирован для наблюдения за перевозкой по 
Черному и Азовскому морям молодых солдат 
резервных баталионов, назначенных в Кавказс

» авг. 14

кую армию, куда отправился » авг. 14
Возвратился
За отлично-усердную службу всемилости

» окт. 30

вейше пожалован орденом Св. Владимира 4 ст. 
За отличие по службе произведен в полков

1871 мар. 28

ники
Назначен начальником отделения Главного

1872 апр. 16

штаба
Временно управлял V Отделением Главного

1873 нояб. 6

штаба с 1870 окт. 31
по 1871 июля 31

с нояб. 6
по 1872 июля 25

с авг. 28
по

За отлично-усердную и ревностную службу, 
всемилостивейше пожалован орденом Св. Ан

1873 нояб. 6

ны 2 ст.
За отличную и ревностную службу, всемило

1874 авг. 30

стивейше награжден 1200 руб.
Назначен членом в Комиссию по устройству 

быта крымских татар, высочайше учрежденную

1876 окт. 31

при Министерстве внутренних дел
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Состоял членом, с 24 ноября по 18 декабря 
1876 г., высочайше учрежденной при Военном 
министерстве комиссии для разработки правил 
об организации Государственного ополчения

По приказанию военного министра, команди
рован для наблюдения за перевозкою Каспийс
ким морем нижних чинов запаса, призванных 
на службу в войска Кавказского округа, а так
же возложено поручение обревизовать делопро
изводство Управлений Астраханского губернс
кого и уездного воинских начальников:—отпра
вился

Прибыл
Назначен членом в комиссию по принятию 

мер против уклонения евреев от воинской по
винности, высочайше учрежденную при Мини
стерстве внутренних дел, где состоял с

В награду отлично-усердной службы, всеми
лостивейше награжден орденом Св. Владими
ра 3 ст.

По приказанию военного министра коман
дирован в Астраханскую губернию и на Кавказ, 
для составления предложения по привлечению 
к исполнению воинской повинности инородчес
кого населения Астраханской губернии, куда от
правился

Возвратился к месту служения
Высочайшим приказом произведен в генерал- 

майоры, со старшинством на основании всеми- 
лостивейшего манифеста 18 февраля 1762 г., 
с назначением начальником штаба Восточно- 
Сибирского округа

Прибыл и вступил в должность
Командирован в Приморскую область для 

составления соображений об обороне края, вви
ду могущего быть разрыва с Китаем, где и на
ходился с

по
Командирован в С.-Петербург с командую

щим войсками округа по делам, касающимся 
военного ведомства

Всемилостивейше награжден орденом Св. 
Станислава 1 ст.

Отчислен от должности начальника Окруж
ного штаба в число 4-х генералов, состоящих 
при Главном штабе по штату

Высочайше поведено, в 5 день сентября

1877 апр. 8
> мая 15

> фев. 9

> авг. 30

1879 авг. 21
> окт. 10

1880 апр. 1
» июля 28

1881 мая 2
> авг. 17

1881 сент. 25

1882 янв. 3

> авг. 1
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1882 г., старшинство в чине генерал-майора счи
тать с » авг. 30

По распоряжению военного министра назна
чен представителем от Военного министерства 
в учрежденную, по высочайшему повелению, 
особую секретную комиссию для обсуждения 
мер, направленных к устранению беспорядков 
в высших учебных заведениях и состоял членом 
этой комиссии с » дек. 6

Высочайшим повелением, состоявшимся в 3 
день мая 1883 г., назначен докладчиком высо
чайше учрежденного в тот же день особого со
вещания из высших правительственных лиц, под 
председательством генерал-адъютанта графа 
Баранова, для обсуждения политического и во
енного положения нашего на побережье Велико
го океана и в Приамурском крае и для выясне
ния предстоящих нам на этих окраинах государ
ственных задач, а также гражданских, эконо
мических и военных мер по упрочению нашего 
там положения.

В командировке этой состоял с 1883 мая 20
Именным высочайшим указом, Правительст

вующему Сенату данным 7 сентября 1883 г., 
всемилостивейше повелено быть астраханским 
губернатором и наказным атаманом Астраханс
кого казачьего войска, с оставлением по Гене
ральному штабу, о чем по Военному ведомству 
объявлено в высочайшем приказе » сент. 7

Командирован, по высочайшему повелению, 
в Тифлис, для участия в работах Особого коми
тета по применению к Кавказскому туземному 
населению правил устава о воинской повинности 
и по разработке предположений об организации 
туземных частей

Отправился в командировку 1883 окт. 10
Возвратился в С.-Петербург дек. 3
Высочайшим приказом назначен начальни

ком Штаба Отдельного корпуса жандармов, 
с оставлением по Генеральному штабу 1884 янв. 18

. Вступил в исправление должности начальни
ка штаба » янв. 20

По высочайшему повелению, временно ко
мандовал Отдельным корпусом жандармов с » авг. 10

по » сент. 9
Награжден орденом Св. Анны 1 ст. 1885 мар. 24
Назначен представителем от военного мини

стерства в комиссию для разработки правил по 
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колонизации Уссурийского края, образованную
при Министерстве внутренних дел

По распоряжению командира Отдельного 
корпуса жандармов, был командирован для 
производства инспекторских смотров:

1) Московскому губернскому жандармскому 
управлению и Московскому жандармскому ди

1885 июля 1

визиону, где находился с » авг. * 21
по

2) Киевскому, Орловскому и Харьковскому 
жандармским полицейским управлениям желез
ных дорог, а также некоторым отделениям Минс
кого жандармского полицейского управления 
железных дорог. Вместе с сим поручено произ
вести также смотры и некоторых губернских 
жандармских управлений, лежащих по пути

» авг. 24

поездки, где находился с » авг. 31
по

3) Частей и управлений Корпуса жандармов,
» окт. 10

расположенных в Финляндии, где находился с 1886 июня 28
по

4) Частей и управлений Корпуса жандар
мов, расположенных на Кавказе, где находился

июля 3

с » окт. 18
по

Государь император, по всеподданнейшему 
докладу министра государственных имуществ, 
в 23 день марта 1887 г., всемилостивейше пове
леть соизволил производить, вместо аренды, из 
Государственного казначейства, с 5 апреля 
1887 г. в продолжение шести лет, по тысяче пя

» окт. 27

тисот рублей ежегодно 1887 мар. 23
Награжден орденом Св. Владимира 2 ст. 
По распоряжению командира Отдельного 

корпуса жандармов, был командирован для про
изводства инспекторских смотров:

1) Екатеринбургскому и Самарскому жан
дармским полиц. управ-м железных дорог. Вме
сте с сим поручено также произвести смотры и 
некоторым губернским жандармским управле

» апр. 5

ниям, лежащим на пути поездки с » июля 25
по

2) С.-Петербурго-Варшавскому,; Виленскому 
и Кременчугскому жандармским полицейским 
управлениям железных дорог, а также некото
рым из губернских жандармских управлений,

» авг. 23

лежащих по пути, где находился с 1888 июня 10
по » июля 5
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5) Самарскому жандармскому полицейскому 
управлению железных дорог и некоторым час
тям и управлениям Корпуса жандармов, где на-

3) Орловскому и Киевскому жандармским
полицейским управлениям железных дорог, а 
равно в мере возможности, лежащим по пути 
губернским жандармским управлениям: Там
бовскому, Саратовскому, Астраханскому, Курс
кому, Киевскому, Одесскому и Бессарабскому, 
где находился с 1889 июля 14

по авг. 11
4) Частей и управлений Корпуса жандармов, 

расположенных в Крыму, на Кавказе и Закав
казье, где находился с 1890 окт. 14

по » нояб. 7

ходился с 1891 июня 8
по июня 22

6) С.-Петербурго-Варшавскому жандармско
му полицейскому управлению железных дорог с » июля 3

по » июля 10
За отличие по службе произведен в генерал-

30лейтенанты авг.
По распоряжению командира Отдельного 

корпуса жандармов, был командирован для 
производства инспекторских смотров:

1) Жандармскому полицейскому управле
нию Закаспийской железной дороги, а также 
расположенным в [Закавказье жандармским
частям и управлениям с сент. 17

по нояб. 1
2) Орловскому и Виленскому жандармским 

полицейским управлениям железных дорог с 1892 июня 7
по июня 27

По высочайшему повелению, временно ко
мандовал Отдельным корпусом жандармов с сент. 16

по 
Именным высочайшим указом, данным Пра

вительствующему Сенату в 10 день февраля 
1893 г., всемилостивейше повелено быть дирек
тором Департамента полиции, с оставлением по

» нояб. 23

Генеральному штабу, о чем объявлено того же 
числа в высочайшем приказе по Военному ве
домству 1893 фев. 10

Сдал должность начальника штаба
Государь император, по всеподданнейшему

» фев. 11

докладу министра Государственных имуществ, 
в 15 день марта 1893 г., всемилостивейше пове
леть соизволил: к пожалованному арендному
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производству по 1500' руб. в год, прибавить по 
1000 руб. и затем выдавать ему, со времени 
окончания срока прежнему пожалованию — 5-го 
апреля 1893 г., в продолжение 4-х лет, по 
2 500 руб. ежегодно.

Всемилостивейше пожалован кавалером ор
дена Белого Орла

Именным высочайшим указом, данным Пра
вительствующему Сенату в 22 день июля 1895 г., 
всемилостивейше повелено быть начальником 
Главного управления почт и телеграфов

Командирован по обязанностям службы 
в г. Москву на время Св. Коронования их импе
раторских величеств с 

по
Получил серебряную медаль, на Александ

ровской ленте, в память царствования импера
тора Александра III

Получил серебряную медаль на Андреевской 
ленте, в память Св. Коронования императора 
Николая II

Высочайшим повелением, последовавшим 
7 декабря 1895 г., назначен Первым уполномо
ченным от России в Международную телеграф
ную конференцию в Будапеште, состоявшуюся 
в июне 1896 г.

Отправился в командировку
Возвратился к месту служения
Указом, в 24 день марта 1897 г. на имя ми

нистра финансов данным, всемилостивейше по
велено пожалованное арендное производство по 
2 500 руб. продолжить, в прежнем размере, на 
4 года с

Всемилостивейше разрешено принять и но
сить Австрийский орден Железной Короны 
1-й степени

С разрешения министра внутренних дел от
правился для осмотра почтово-телеграфных уч
реждений в гг. Ревеле, Юрьеве, Риге, Митаве, 
Либаве, Вильне, Гродно, Варшаве, Лодзи, Радо
ме, Люблине, Минске, Смоленске и Москве

Всемилостивейше разрешено принять и но
сить Персидский орден Льва и Солнца 1-й сте
пени

Высочайшим приказом по военному ведомст
ву от 13 декабря 1897 г., изъявлена высочайшая 
его императорского величества благодарность 
за успешное действие организованных на время

1895 апр. 2

» июля 22

1896 мая 2 
» мая 22

» фев. 26

1896 мая 14

» мая 30
» авг. 31

1897 апр. 5

» апр. 8

» мая 23

» окт. 12
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маневров в окресностях г. Белостока полевых 
почты и телеграфа

Всемилостивейше пожалован орденом Св. 
Александра Невского

С разрешения министра внутренних дел ко
мандирован в Финляндию для осмотра некото
рых почтовых контор и ревизии Финляндского 
телеграфного округа

Отправился
Возвратился
Всемилостивейше разрешено принять и но

сить пожалованный его величеством королем 
Датским Большой Крест Датского ордена Да- 
неброга

По распоряжению министра внутренних дел 
назначен членом, заместителем председателя, 
организованного по высочайшему повелению, 
под председательством министра, Особого со
вещания, из ученых специалистов и представите
лей разных ведомств, по выработке подробных 
предположений о преобразовании Электротех
нического института

Всемилостивейше разрешено принять и но
сить Прусский орден Красного Орла 1-го класса

С разрешения министра внутренних дел от
правился для обозрения деятельности Ярославс
кого, Тамбовского, Ростовского, Харьковского. и 
Орловского окружных управлений и осмотра 
главнейших почтово-телеграфных учреждений

Постановлением совета Электротехнического 
института императора Александра III, состояв
шимся 28 сентября 4899 г. и утвержденным 
г. управляющим Министерством внутренних дел 
6 октября того же года, избран почетным чле
ном названного института

По распоряжению министра внутренних дел 
назначен председателем организованной с высо
чайшего соизволения комиссии, из представите
лей разных ведомств, для разработки проекта 
Закона о телефонных сообщениях (Устава те
лефонного)

С разрешения министра внутренних дел от
правился в командировку, в Москву, для осмот
ра местных почтово-телеграфных учреждений

По высочайшему повелению, состоявшемуся 
в 25 день мая 1900 г., командирован в Берн 
представителем от России на торжественное

» дек. 13

1898 апр. 5

» июня 30
» июля 7

» сент. 22

1898 в октяб.

1899 фев. 15

» мая 25

» сент. 28

» в октяб.

1900 мар. 1
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празднование двадцатипятилетнего юбилея Все
мирного почтового союза

Отправился
Возвратился
Всемилостивейше повелено пожалованное 

арендное производство, по 2 500 руб. в год, прд- 
должить в прежнем размере на 4 года с

С разрешения министра внутренних дел от
правился для обозрения деятельности Московс
кого, Нижегородского, Казанского, Самарского, 
Пензенского, Саратовского, Орловского, Смо
ленского и Рижского почтово-телеграфного ок
ругов

Всемилостивейше разрешено принять и но
сить Китайский орден Двойного Дракона 2 клас
са, 2 степени

За отличие по службе произведен в генера
лы от Инфантерии, с оставлением по Генераль
ному штабу

Именным высочайшим указом, Государствен
ному совету данным, Всемилостивейше повеле
но быть членом Государственного совета, с ос
тавлением по Генеральному штабу

Содержание, по званию члена Государствен
ного совета, высочайше повелено производить 
по 14 000 руб. в год

Высочайше повелено присутствовать в Де
партаменте Законов Государственного совета

Высочайше разрешено принять и носить по
жалованные иностранные ордена:

Персидский — Льва и Солнца 1-й ст., укра
шенный бриллиантами

Турецкий — Османие 1-й ст.
Болгарский — Св. Александра 1-й ст.
Всемилостивейше пожалован знаком отличия 

беспорочной службы за 40 лет
По высочайшему повелению назначен членом 

высочайше учрежденного, согласно положению 
Комитета министров, Особого совещания для 
пересмотра установленных для охраны госу
дарственного порядка исключительных законо
положений

Арендное производство, по 2500 руб. в год, 
всемилостивейше продолжено, с 5 апреля 
1905 г. на 4 года.

Скончался

1900 июня И
» июля 3

1901 апр. 5

» мая 6

/
» июня 27

» сент. 21

1903 янв. 1

» янв. 8

» дек. 12

» дек. 29
1904 мар. 17
* июля 14

» авг. 22

1905 фев. 13

» февр. 21
1905 дек. 24
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X. Был ли в походах против неприятеля и в самих сраже
ниях и когда именно?

Не был.
XI. Подвергался ли наказаниям или взысканиям, соединен

ным с ограничениями в преимуществах по службе; ког
да и за что именно; по судебным приговорам или в дис
циплинарном порядке; не был ли оставлен в подозрении 
по преступлениям, влекущим за собою такие ограниче
ния; когда, каким судом и за что именно?

Нет.
XII. Был ли в отпусках, когда и на сколько именно времени; 

являлся ли на срок, или если просрочил, то когда 
именно явился, и была ли причина просрочки признана 
уважительною?

Был: в 1860 г. с 4 июля — на 28 дней; в 1861 г. со 2 янва
ря— на 28 дней и с 21 июня — на 2 месяца; в 1871 г. с 1 ав
густа— на 27а месяца, отпуск этот отсрочен по 1 ноября того 
же года; в 1872 г. с 25 июня — на 2 месяца; в 1873 г. с 1 сен
тября— на 28 дней; в 1874 г. с 16 января на 28 дней и с 1 ию
ля— на 28 дней; в 1875 г. с 15 июля — на 2 месяца; в 1877 г. 
с 19 июля —на 28 дней; в 1882 г. с 7 августа — на 28 дней; 
в 1890 г. с 5 июня— на 2 месяца; в 1893 г. с 29 июля — на 
6 недель; в 1894 г. с 14 августа — на 2 месяца; в 1896 г.
с 10 июля — на 2 месяца; в 1897 г. с 9 июля — на 2 месяца;
в 1898 г. с 2 июля на 7 недель; в 1899 г. с 1 июля — на 2 меся
ца; в 1900 г. с 19 июля — на 2 месяца; в 1901 г. с 14 июня — на
2 месяца и в 1902 г. с 14 июня — на 2 месяца.

Являлся в сроки.
XIII. Был ли в отставке с награждением чином, или без 

оного, когда и с которого и по какое именно время?
Не был.
XIV. Холост или женат; имеет ли детей, кого именно; год, 

месяц и число рождения детей; где они находятся и 
какого вероисповедания?

Женат первым браком на дочери умершего полковника Зе- 
ленко, девице Елисавете Михайловне; имеет дочь Елисавету, 
родившуюся 11-го ноября 1874 г. и сына Владимира, родивше
гося 22-го июля 1878 г.

Жена и дети вероисповедания православного.

Верно: за экспедитора В. Павлов.

РГИА. Ф. 1162. Оп. 6. Д. 409. Л. 93—117.



ПРИМЕЧАНИЯ

1 Предки Ивана Осиповича Велио были выходцами из Португалии. Его 
дед Осип — Петр де Велио (Вельго) являлся консулом и «генеральным ко
миссаром его величества короля Португальского во всех портах Балтий
ского моря». 6 октября 1782 г. он женился на Софье Северин и пород
нился с семьей одного из придворных банкиров, а вскоре придворным бан
киром стал сам. 14 июня 1800 г. Павел I пожаловал ему баронский титул. 
5 апреля 1801 г. он был подтвержден специальным указом Александра I. 
Осип Велио имел сына, который родился 24 февраля 1795 г. и тоже был 
назван Осипом. В отличие от отца Осип Осипович стал военным, участ
вовал в подавлении восстания 14 декабря 1825 г., был комендантом Цар
ского села и закончил свою службу в чине генерала. 24 января 1827 г. он 
женился на дочери предводителя дворянства Ямбургокого уезда Екатерине 
Ивановне Альбрехт и имел от этого брака дочь Эрминию-Софью-Катарину 
и двух сыновей: Николая-Ивана и Ивана-Осипа. Иван Осипович Велио 
родился 6 октября 1827 г., его восприемником при крещении был сам им
ператор Николай I (РГИА. Ф. 1343. Оп. 18. Д. 1849. Л. 3—28; Велио И. И. 
Записки барона Велио. Перевод с французского Э. И. Яншиной// Русская 
старина. 1913. Т. 156. № 11. С. 427—436; № 12. С. 543—557; Лишина Г. О.: 
1. Воспоминания Герминии Осиповны Лишиной, рожденной баронессы Ве
лио. Вольск. 1913; 2. Воспоминания о Д. А. Милютине//Исторический ве
стник. 1913. Т. 132. № 4. С. 222—223).

2 Формулярный список И. О. Велио содержит многочисленные допол
нения и исправления. Складывается впечатление, что первоначальный текст 
документа был подвергнут значительной переработке. При подготовке дан
ного формулярного описка к публикации за основу взята его окончательная 
редакция.

3 Основной текст формулярного списка датирован 10 декабря 1896 г. 
и имеет пометку «проверял барон Велио».

4 Вячеслав Константинович фон Плеве был внуком германского под
данного. Германским подданным до двадцати лет был и его отец Кон
стантин Григорьевич. Он родился около 1821 —1822 гг., закончил Крож- 
скую гимназию в Ковенской губернии, учился в Московском университете, 
но образование не завершил. 4 июля 1842 г. был «определен учителем ис
тории и географии в Мещевском уезде Калужской губернии», 4 ноября 
этого же года принят в российское подданство. К. Г. Плеве был женат на 
«дочери титулярного советника Елизавете Михайловой». 8 апреля 1846 г. 
у них родился сын Вячеслав. В 1851 г. родители В. К. Плеве переехали 
в Варшаву, где его отец первоначально учительствовал, а затем был при
нят на службу в Окружной Штаб Царства Польского. В Варшаве 
В. К. Плеве пошел в гимназию, однако в связи с начавшимися в Польше 
волнениями был переведен в Калугу и именно здесь в 1863 г. закончил 
последний класс. В этом же году он поступил на юридический факультет 
Московского университета. Дальнейшая его карьера с достаточной полно
той нашла свое отражение в публикуемом формулярном списке. 27 апреля 
1869 г. во Владимире В. К. Плеве женился на Зинаиде Николаевне Ужу- 
мецкой-Грицевич (в формулярном описке она названа Уржумецкой-Гри- 
цевич) и от этого брака имел четырех детей, из которых двое умерли в 
младенчестве. (РГИА. Ф. 1343. Оп. 27. Д. 3344; Памяти Вячеслава Кон
стантиновича Плеве. СПб, 1904; Лев Тихомиров и Плеве. По неизданным 
документам. Пг., 1923; Министры внутренних дел. Биографический спра
вочник. Пермь. 1992).

5 В. К. Плеве занимал поют министра внутренних дел немногим более 
двух лет. 15 июля 1904 г. он был убит бомбой, боошеной эсером Е. Са
зоновым. (Перемена декораций (Плеве-Мирский). СПб., 1904; Колосов А. 
Смерть Плеве и великого князя Сергея Александровича. Берлин. i905; Ми
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хайловский Н. К. Воспоминания: 1‘. Вера Фигнер. 2. В. К. Плеве. Берлин. 
1906; Убийство трех министров. Под ред. И. Балашова. 1906).

6 Петр Николаевич Дурново происходил из древнего очень разветвлен
ного дворянского рода и имел широкие связи в аристократических кругах 
России. Достаточно отметить, что его жена была сестрой Михаила Гри
горьевича Акимова (18.47—1914 гг.), являвшегося с 1906 г. членом Госу
дарственного совета и занимавшего в 1907—1914 гг. пост его председателя. 
В овою очередь М. Г. Акимов приходился свояком министру внутренних 
дел А. Г. Булыгину в Государственном совете. П. Н. Дурново являлся 
одним из лидеров правой группы. В начале 1914 г. он представил Нико
лаю II записку, в которой- предостерегал его от конфликта с Германией, 
подчеркивая реальность его перерастания в войну и предсказывая в этом 
случае неизбежность революции и падения монархии в России, возможность 
прихода к власти самых крайних партий — партий социалистов (Иванчин- 
ТТисарев. А. И. Воспоминания о П. Н\ Дурново//Каторга и ссылка. 1930. 
№ 7 (68). С. 40'—59;. Записка П. Н’. Дурново// Красная новь. 1922. №6 (10); 
Министры внутренних' дел. Биографический справочник. Пермь. 1992. Оте
чественная история. История: России с древнейших времен до 1917 г. Эн
циклопедия. Т. 1. М, 1994. С. 43, 308).

7 Николай Иванович Петров родился. 20. октября 1841 г. в. г. Петров- 
оке Саратовской губернии в семье местного почмейстера. Его отец Иван 
Иванович происходил из «детей нижних почтовых служащих» и свою 
карьеру тоже начал в почтовом ведомстве. С. 181.6 по 1829 г., мы видим его 
в Тамбове, а затем с 1829 г. он обосновался в Петровске. Здесь вторым 
браком женился на дочери местного помещика Елизавете Петровне Жит
ковой, которая от своих родителей получила небольшое, в Петровском 
у-езде, имение Нюшкино: 17 ревизских- душ-, 341 дес. От этого, брака 
И. И Петров и.мел дочь Анну, родившуюся- 7 июля 1834 г. и двух сыно
вей: Александра (родился 16 февраля 1838 г.) и Николая. Восприемниками 
Николая- при крещении был» майор Иван Петрович Житков, по всей ви
димости, брат матери, и вдова Анна Ивановна Житкова (РГИА. Ф. 1343. 
Оп. 27. Д, 2476).
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