




Барклай-де-Толли и Барклай-де-Толли-Веймарн 
Безбородко 
Варшавские графы Паскевичи-Эриванские 
Васильчиковы 
Витгенштейн 
Вишневецкие 
Воронецкие или Корибут-Воронецкие 
Воронцовы и графы Воронцовы-Дашковы 
Гедройц 
Голенищев-Кутузов-Смоленский, графы и дворяне 

Голенищевы-Кутузовы 
Голицыны 
Демидовы Сан-Донато, Лопухины-Демидовы и 

дворяне Демидовы 
Зайончек 
Зубовы 
Италийские графы Суворовы-Рымникские 
Кориатовичи-Курцевичи 
Кочубеи 
Куракины 
Герцоги Лейхтенбергские и князья Романовские 

Герцоги Лейхтенбергские 
Ливен 
Лович 
Лыщинские-Троекуровы 
Лопухины 
Любомирские 
Меншиковы и Меншиковы-Корейши 
Несвицкие 
Принцы Ольденбургские 
Орловы и графы Орловы-Давыдовы 
Фон дер Остен-Сакены 
Палей 
Потемкин-Таврический 
Радзивиллы 
Разумовские 
Ромодановские-Ладыженские 
Салтыковы 
Сангушко 
Сапеги 
Святополк-Мирские 
Трубецкие 
Хованские 
Чарторыские 
Чернышевы, графы Чернышевы-Кругликовы и 

Чернышевы-Безобразовы 
Чингис 
Юрьевские 
Яблоновские 

Barclay de Tolly and Barclay de Tolly-Weymarn 
Bezborodko 
Chartorysky 
Chernyshev, counts Chernyshev-Kruglikov and 

Chernyshev-Bezobrasov 
Chingis 
Demidovs of San Donato, Lopuchin-Demidovs and 

noblemen Demidov 
Golenishchev-Kutuzov of Smolensk, counts and 

noblemen Golenishchev-Kutuzov 
Golitsyn 
Guedroitz 
Italysky, counts Suvorovs Rimniksky 
Khovansky 
Kochubey 
Koriatovich-Kurtsevich 
Kurakin 
Dukes Leuchtenberg and princes Romanowsky 

dukes Leuchtenberg 
Lieven 
Liubomirsky 
Lopuchin 
Lovich 
Lyshchinsky-Troekurov 
Menshikov and Menshikov-Koreisha 
Nesvitsky 
Dukes of Oldenburg 
Orlovs and counts Orlov-Davydov 
von der Osten-Sacken 
Paley 
Paskevich, counts of Warsaw and Erevan 
Potemkin of Tauria 
Radziwill 
Razumovsky 
Romodanovsky-Ladyzhensky 
Saltykov 
Sangushko 
Sapieha 
Sayn-Wittgenstein 
Sviatopolk-Mirsky 
Trubetskoy 
Vasilchikov 
Vishnevetsky 
Voronetsky or Korybut-Voronetsky 
Vorontsovs and counts Vorontsov-Dashkov 
Yablonovsky 
Yourievsky 
Zaionchek 
Zubov 



Этот том продолжает рассказ о княжеских родах 
Российской Империи. Как уже пояснялось во всту
пительной статье первого тома, древний славянский 
и русский титул князя был первоначально достоя
нием правителей, независимых или вассальных по 
отношению к сюзерену — Великому князю киевско
му. Поэтому значительная часть княжеских родов 
России и сопредельных стран восходит к владетелям 
территорий, так как князья изначально были вла
детелями княжеств. Но в отличие от Западной Ев
ропы титул князя на Руси мог быть и не связан с 
феодальным владением: князем мог быть как удель
ный правитель, так и его обедневший потомок, давно 
уже владевший только вотчиной или поместьем и 
служивший Великим князьям и Царям Московским 
наравне с прочими дворянами. 

В Древней Руси сложился обычай именовать 
князьями не только потомков Рюрика, но и пред
ставителей иных, чужеземных династий. Так еще до 
монгольского нашествия этот титул применяли по 
отношению к правителям восточных племен, напри
мер, упоминаемому в летописях Касожскому князю 
XI в. (?) Редедя, к которому позже возводили свой 
род Лопухины, Глебовы, Ушаковы и несколько дру
гих старейших дворянских родов. 

Привычный русский титул князя употреблялся 
и по отношению к племенным вождям балтов, и 
прежде всего к литовским кунигасам. 

Князьями титуловали на Руси и ордынских фео
далов — беков и эмиров (мурз), а членов ханской 
династии почтительно именовали Царевичами, и 
этот титул порой сохранялся за их потомками и на 
московской службе в течение нескольких поколений 
(последними потеряли его Царевичи Сибирские, ко
торым по указу Петра I было приказано титуло
ваться впредь только князьями). Этот обычай со
хранился и после падения ордынской власти на 
Руси, хотя княжеского титула удостоились далеко 
не все мурзы — в XVI—XVII вв. право титуловаться 
князем даровалось им часто в качестве награды за 
крещение в православие. 

Титул князя носили и выходцы из высшей знати 
других стран — греческие, молдавские, грузинские, 
литовские, иногда и западноевропейские роды. Су
ществовали среди русских княжеских фамилий и 
потомки раджи индийского княжества Визапур: 
князья Порюс-Визапурские и выходцы из Пер
сии — Принцы Персидские. 

С начала XVIII в. Царь Петр I стал жаловать 
княжеское достоинство лицам, чьи предки не принад
лежали к числу владетельных особ. Несмотря на ме
нее блестящее, с точки зрения «чистой генеалогии», 
происхождение, именно эти «жалованные князья», 
удостоенные одного из высших возможных в Россий
ской Империи отличий, составляли высшую аристок
ратию, наиболее влиятельный круг вельмож, хотя это 
положение далеко .не всегда сохраняли их потомки. 
Порой русские подданные удостаивались иностран
ных княжеских титулов — князьями Священной Рим
ской Империи стали А. Д. Меншиков, Г. А. Потем
кин-Таврический, А. К. Разумовский, Г. Г. Орлов, 
П. А. Зубов и некоторые другие вельможи. Кроме то
го, княжеское достоинство, ранее пожалованное ино-
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The story of the Russian Empire princely families 
is continued in this volume. As trie first volume 
introductory article explained an ancient Slavonic 
and Russian title of a prince first was the property 
of rulers independent or vassal to the suzerain — 
Grand prince of Kiev. And so, princely families of 
Russia and contiguous countries go considerably back 
to territory possessors as princes were primarily 
principality sovereigns. But in contradistinction to> 
the West Europe the title of a prince in Rus could 
be not connected with a feudal domain: both an 
apanage ruler and his impoverished scion could be 
a prince, the latter possessing only inherited estate 
or lands long ago and serving Grand princes and 
Tsars of Moscow equally with other noblemen. 

It was a custom of the Old Rus to call as princes 
not only Rurik's scions but also representatives of 
other, foreign dynasties. So, as long ago as before 
the Mongol invasion this title was used for eastern 
tribe rulers, e. g. Rededya, prince of Kasozh XI с (?), 
referred to in annals, to whom Lopuchins, Glebovs, 
Ushakovs and some other oldest families of the 
nobility traced their ancestry later on. 

An usual Russian title of a prince was used for 
Baltic tribal leaders too and to begin with Lithuanian 
konings. 

The Horde feudal lords, beys and emirs (mirzas), 
were titled as princes in Rus too and khan dynasty 
members were respectfully called as Khan's sons and 
this title was reserved now and then for their scions 
at Moscow service too for some generations (Khan's 
sons Sibirskys were the last to lose it, they were 
ordered to be titled in future as princes only according 
to Peter's I edict). This custom was kept even after 
the Horde power collapse in Rus though mirzas 
awarded a prince title were far from all — in XVI— 
XVII с they were often conferred to be titled as 
princes for orthodoxy baptism as a reward. 

Those of the aristocracy of other countries — 
Greek, Moldavian, Georgian, Lithuanian, sometimes 
West — European families too were called by a prince 
title. There were Indian principality Vizapur rajah's 
scions among Russian princely families too: princes 
Porus—Vizapurskys and emigrants from Persia — 
princes Persidskys. 

From the early XVIII с Tsar Peter I started 
granting a prince title to persons whose forbears 
did not belong to sovereigns. Despite less brilliant 
origin from the point of«pure genealogy» view it 
was these «granted princes» awarded one of the 
highest possible distinguishing features in the Rus
sian Empire that formed high aristocracy, the most 
influential circle of grandees, though their scions 
reserved this status far from ever. Russian subjects 
were awarded foreign prince titles now and then — 
A. D. Menshikov; G. A. Potemkin, prince of Tauria; 
A. K. Razumovsky, G. G. Orlov, P. A. Zubov and 
some other grandees became princes of the Holy 
Roman Empire. Moreover, a prince title granted 
before by foreign Monarchs was recognized in the 
Russian Empire for the families too, most of Polish 
and Lithuanian origin — Radziwills, Sapieha, 
Liubomirskys and Yablonovskys. 



странными Монархами, признавалось в Российской 
Империи и за родами, в большинстве своем польского 
и литовского происхождения — Радзивиллами, Сапе-
гами, Любомирскими и Яблоновскими. 

Большой объем этого тома подал составителям 
мысль разделить его на две части. Мне хотелось 
бы сказать несколько слов о фамилиях, чьи родо
словные публикуются во втором томе. 

Том открывают очерки по истории семей, род
ственных Российскому Императорскому Дому, часть 
из которых носили княжеский титул. В этом же 
разделе опубликованы и родословные нескольких 
родов Принцев и Герцогов, находившихся на русской 
службе, но не являвшихся русскими подданными и 
сохранявших свой династический статус в качестве 
представителей иностранных Царствующих дина
стий. Это прежде всего Принцы Ольденбургские, 
родственники Романовых-Голштейн-Готторпов. Этот 
владетельный дом был тесно связан с Домом Ро
мановых в связи с браком Принца Петра Ольден-
бургского с Великой княжной Екатериной Павлов
ной, дочерью Императора Павла I. 

В несколько ином положении находились Гер
цоги Лейхтенбергские, потомки виконта Евгения де 
Богарне, пасынка Императора Наполеона I, полу
чившего свой титул и владения от тестя — Бавар
ского Короля. В России его сын женился на дочери 
Императора Николая I, Великой княжне Марии 
Николаевне, а их дети получили титул князей Ро
мановских Герцогов Лейхтенбергских с именованием 
Императорских Высочеств и включением в Дина
стию. Впрочем, в результате морганатических бра
ков их потомки в XX в. потеряли династический 
статус, хотя часть из них получила право носить 
титул Герцогов Лейхтенбергских, но уже без титула 
князей Романовских. 

Еще три семьи — Светлейшие князья Лович, 
Светлейшие князья Юрьевские и князья Палей — 
обязаны своим появлением установленным строгим 
правилам, регламентирующим браки членов Импе
раторской Фамилии. Так брак Цесаревича Великого 
князя Константина Павловича с польской графиней 
Иоанной Грудзинской привел к появлению в Основ
ных законах Российской Империи в 1821 г. особой 
статьи, согласно которой браки членов Император
ской Фамилии с лицами, не принадлежащими ни к 
какому Царствующему или Владетельному дому, не 
дают их супругам и их потомкам от этого брака ни
каких прав, принадлежащих членам Императорского 
Дома. Супруге Великого князя Константина Павлови
ча был пожалован титул Светлейшей княгини Лович. 

Ограничения, введенные упомянутым актом от 
1821 г., распространялись и на Царствующих Мо
нархов, и в связи с этим Император Александр II, 
венчавшись с фрейлиной княжной Екатериной Ми
хайловной Долгоруковой, не смог предоставить ни 
ей, ни своим детям, рожденным от этого брака, 
никаких династических прав. Супруге и детям он 
пожаловал титул Светлейших князей с фамилией 
Юрьевские. Таким образом, фактически являясь вет
вью рода Романовых, ни они, ни их потомки не 
признавались членами Династии и не могли пре
тендовать на Российский Престол. 

Император Александр III запретил членам 
Императорского-Дома нединастические браки, и, 
когда в 1891 г. его двоюродный брат Великий 
князь Михаил Михайлович, без его согласия, же
нился на внучке А. С. Пушкина графине Софье 
Николаевне Меренберг, он не признал этого брака, 
и супруги навсегда остались в Англии, где Софья 
Николаевна для себя и потомства получила титул 
графов де Торби. 
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The compilers were suggested an idea to divide 
this volume into two parts because of its bulk. I 
should like to say a few words of the families whose 
genealogies are published in the second volume. 

Studies in history of the Russian Imperial House 
related families open the volume. Some of them were 
titled as princes. Genealogies of some families of 
Princes and Dukes that were at Russian service but 
did not belong to Russian subjects and reserved their 
dynastic status as foreign Reigning dynasty repre
sentatives are published in this section too. To begin 
with princes of Oldenburg, relatives of Romanov— 
Holstein—Gottorps. This sovereign house was closely 
linked with the House of Romanov in connexion with 
marriage of Duke Petr of Oldenburg and Grand 
princess Catherine Pavlovna, Emperor Paul ' s ' I 
daughter. 

Dukes Leuchtenberg, scions of viscount Eugene 
De Bogarne, Emperor Napoleon's I stepson, titled 
and given estates by the Bavarian King, his father-
in-law, were in somewhat another situation. In Russia 
his son married to Emperor Nicholas's I daughter, 
Grand princess Maria Nicholaevna, and their children 
were titled as princes Romanovskys Dukes Leuch
tenberg, called Imperial Highnesses and entered in 
the Dynasty. But as a result of morganatic marriages 
their scions lost the dynastic status in XX с though 
some of them had the right to be titled Dukes Leuch
tenberg, but no longer with the title of princes 
Romanovskys. 

Three families more — their Highnesses princes 
Lovic, their Highnesses princes Yourievskys and prin
cess Paley — nave a settled strict rule regulating 
marriages of Imperial Family members to thank for 
their own appearance. And so, marriage of 
Cesarevitch Grand duke Konstantin Pavlovich and 
Polish countess Ioanna Grudzinski resulted in a spe
cial article of 1821 in the Russian Empire Basic 
Laws under which marriages of Imperial Family 
members and persons that do not belong neither to 
Reigning nor to Sovereign house do not give their 
wives and scions any rights belonging to Imperial 
House members. Grand duke Konstantin Pavlovich's 
wife was granted a title of her Highness princess 
Lovic. 

1821 act restrictions were extended to Reigning 
Monarchs too and in this connexion Emperor 
Alexander II having married to maid of honour prin
cess Catherine Mikhailovna Dolgorukova could not 
entitle neither her, nor own children of this marriage 
any dynastic rights. He granted a title of their 
Highnesses princes Yourievskys to his wife and 
children. Thus though they were in fact Romanov's 
family branch neither they nor their scions were 
recognized as Dynasty members and could aspire to 
the Russian Throne. 

Emperor Alexander III banned non-dynastic mar
riages for the Imperial House members and when 
his cousin Grand duke Michael Michaelovich married 
without his consent to A. S. Pushkin's grand
daughter, Sofia Nicolaevna Merenberg, in 1891, he 
did not recognize this marriage and the spouses, 
stayed in England forever where Sofia Nicolaevna 
and her posterity were titled as counts de Thorby. 

Under Emperor Nicholas II this ban was 
mitigated for the Dynasty cadency, Imperial princes 
by birth, whose non-dynastic marriages were 
authorized too with Emperor's consent but with in
disputable effect of the law key articles eliminating 
their posterity from the Dynasty. This establishment 
means that nobody of Romanov's numerous male 
scions, born in morganatic marriages and present 



При Императоре Николае II этот запрет был 
смягчен для младших членов Династии — князей Им
ператорской Крови, которым с согласия Императора 
разрешались и нединастические браки, но с безус
ловным сохранением действия основных статей зако
на, исключавших их потомство из Династии. Это ус
тановление означает, что никто из многочисленных 
мужских потомков Романовых, рожденных от морга
натических браков и ныне живущих в эмиграции, не 
является по закону членом Российского Император
ского Дома и не имеет прав на Престол. По россий
ским законам, в случае отсутствия мужских линий 
наследие по династическому старшинству переходит 
в старшую женскую линию, то есть рожденной от ди
настического брака Главы Дома Романовых Великого 
Князя Владимира Кирилловича Великой Княгини 
Марии Владимировне и ее потомству. 

Введенное послабление для князей Император
ской Крови не распространялось на Великих князей: 
дети Великого князя Николая Константиновича, по
лучившие фамилию Искандер, сначала удостоились 
только прав личного дворянства, и лишь потом — 
потомственного дворянства. (Княжеский титул за 
этой семьей был признан только в эмиграции Главой 
Российского Императорского Дома Императором 
Кириллом I.) Точно так же вначале было отказано 
в признании морганатического брака Великого кня
зя Павла Александровича (дяди Императора Ни
колая II), который в связи с этим был вынужден 
на некоторое время покинуть Россию, и лишь с 
началом Первой мировой войны он вновь был принят 
на военную службу, а его жене и детям был пре
доставлен титул князей Палей. Несмотря на то что 
членами Династии они не являлись, это не избавило 
князя Владимира Павловича Палея от страшной 
участи многих князей Императорской Крови — ги
бели в алапаевской шахте на Урале в 1918 г. Не 
был признан и брак Великого князя Михаила Алек
сандровича (брата Императора Николая II). Лишь 
позже его сын получил права законнорожденного и 
потомственное дворянство, но без титула, с фами
лией Брасов, по названию поместья, принадлежав
шего его отцу. Являясь чисто генеалогически, после 
смерти Императора Николая II, Наследника Цеса
ревича Великого князя Алексея Николаевича и сво
его отца, старшим в мужском потомстве Романовых, 
он, в силу закона, не мог претендовать на Престол. 
Находясь в эмиграции, он вел жизнь частного че
ловека, рано умер и не оставил потомства. 

Глава Дома Романовых Великий Князь Кирилл 
Владимирович, провозглашенный в 1924 г. Импера
тором Кириллом I, чтобы урегулировать статус де
тей, рожденных от морганатических браков, заклю
ченных в эмиграции многими представителями Дома 
Романовых, 28 июля 1935 г. установил, что «жены 
и дети с нисходящим потомством членов Импера
торского Дома при неравнородных, но законных бра
ках получают титул и фамилию — князей Романов
ских, с добавлением к ней девичьей фамилии жены 
означенного члена Императорского Дома с титуло
ванием жены и старшего в сем роде— Светлостью. 
Да положат эти браки начало новым российским 
княжеским родам, имеющим кровную связь с Рос
сийским Императорским Домом, и, в силу этой свя
зи, да будут всегда верной его опорой». 

На основании этого указа князь Дмитрий Алек
сандрович испросил и получил для своей первой 
жены титул княгини Романовской-Кутузовой, князь 
Всеволод Иоаннович испросил и получил от Вели
кого Князя Владимира Кирилловича для своей пер
вой жены титул Светлейшей княгини Романовской-
Павловской, а для своей третьей жены — Светлей-

emigrants, is a legal Russian Imperial House member 
and has the right to the Throne. According to the 
Russian laws for lack of male lines legacy by dynastic 
seniority passes into the hands of the elder female 
line, i. e. born in dynastic marriage of the Head of 
the House of Romanov, Grand Duke Vladimir Kiril-
lovich, and Grand Duchess Maria Vladimirovna and 
her posterity. 

The indulgence introduced for Imperial princes 
by birth did not extend to Grand dukes: Grand duke 
Nicholas Konstantinovich's children named Iskander 
first received only rights of personal nobility and 
only later on — of hereditary one. (Kirill I, the Head 
of the House of Romanov, recognized a prince title 
for this family only in emigration.) Grand duke Paul 
Alexandrovich's (Emperor Nicholas's II uncle) mor
ganatic marriage was at first refused to be recog
nized in just the same way, he was forced to leave 
Russia for some time in this connexion and only 
with the beginning of World War I enlisted anew 
and his wife and children were titled as princes 
Paley. Despite they were not the Dynasty members 
prince Vladimir Pavlovich Paley did not escape a 
fearful lot of many Imperial princes by birth — death 
in Alapaevsk pit on Urals in 1918. Grand duke 
Michael Alexandrovich's (Emperor Nicholas's II 
brother) marriage was also not recognized. His son 
got legitimate rights and hereditary nobility later 
on only but untitled, with name Brasov, by name of 
his father's estate. Though he was a pure genealogi
cal elder in Romanov's male posterity after the death 
of Emperor Nicholas II, Heir Cesarevitch Grand duke 
Alexius Nicholaevich and own father he could not 
pretend to the Throne by virtue of the law. In 
emigration he lived as a private man and sooner 
died childless. 

The Head of the House of Romanov Grand Duke 
Kirill Vladimirovich proclaimed Emperor Kirill I in 
1924 established on July 28, 1935 to settle the status 
of children born in morganatic wedlocks of many 
emigrants — representatives of the House of Romanov 
that «Imperial House members' wives and children 
in the line of descent in case of unequal but lawful 
wedlock are titled and named as princes 
Romanowskys adding the aforesaid Imperial House 
member's wife's maiden name and calling wife and 
this family elder by their title — Highness. Let these 
marriages begin new Russian princely families that 
are in blood relationship with the Russian Imperial 
House and because of this link let them be its loyal 
support for ever». 

With this edict reason prince Dmitry 
Alexandrovich asked and obtained the title of princess 
Romanowskaya—Kutuzova for his first wife, prince 
Vsevolod Ivanovich asked and obtained from Grand 
Duke Vladimir Kirillovich a title of her Highness 
princess Romanowskaya—Pavlovskaya for his first 
wife and of her Highness princess Romanowskaya— 
Knyust for his third wife. Grand duke Andrew 
Vladimirovich's wife, a well — known ballerina 
Matil'da Feliksovna Kshesinskaia and their son 
Vladimir Andreevich (died childless) were titled as 
their Highnesses princes Romanowsky—Krasinskis 
and Grand duke Dmitry Pavlovich's wife and son — 
Romanowsky—Il'inskys. 

In principle all members of so-called «United 
House of Romanov» are able to have right for a 
title of their Highnesses princes Romanowskys and 
«GOTHAISCH. JAHRBUCH» mentions them with 
this name and title but the Head's of Imperial House 
approval is required to have an official right for 
this title. 
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шей княгини Романовской-Кнюст. Жена Великого 
княза Андрея Владимировича — известная балери
на Матильда Феликсовна Кшесинская и их сын 
Владимир Андреевич (умерший без потомства) — 
носили титул Светлейших князей Романовских-Кра-
синских, а жена и сын Великого князя Дмитрия 
Павловича — Романовских-Ильинских. 

В принципе право на титул Светлейших князей 
Романовских могут иметь все члены так называемого 
«Объединенного Дома Романовых», и с этой фами
лией и титулом их упоминает и «Готский альманах», 
но для того, чтобы официально иметь право на этот 
титул, требуется санкция Главы Императорского 
Дома. 

Несмотря на отсутствие династических прав, эти 
семьи в силу своего кровного родства с Император
ским Домом занимали в обществе особое, очень 
почетное место, поэтому мы решили открыть этот 
том очерками, посвященными этой группе родов. 

В этом томе помещены также родословные по
томков князей литовских, в связи с тем, что исто
рические судьбы Руси и Литвы, точнее — Великого 
княжества Литовского, Русского и Жмудского, воз
никшего на восточно-славянских и балтских землях 
и претендовавшего на роль законного наследника 
Киевской Руси, тесно переплетались между собой 
в течение многих столетий. 

Литовская княжеская династия Гедиминовичей 
быстро славянизировалась, в частности, благодаря 
династическим бракам с русскими княжнами. Бла
годаря таким брачным союзам князья Голицыны 
оказались по женской линии потомками Великого 
князя Дмитрия Донского, заняв при Московском 
Дворе видное место. Практически все Гедиминовичи 
на Руси — князья Мстиславские, Вельские, Хован
ские, Голицыны, Куракины и Трубецкие — принад
лежали к высшей аристократии и с XV в. играли 
видную роль во многих событиях русской истории, 
а их ближайшие родственники, оставшиеся в Польше 
и Литве, — князья Вишневецкие, Чарторыские и 
Сангушко, — в жизни этих государств. Так, в 1386 г. 
Великий князь Ягайло Ольгердович, женившись на 
Польской королеве Ядвиге, стал Королем Польши, 
дав начало династии Ягеллонов. 

Но кроме Гедиминовичей и Рюриковичей в Ве
ликом княжестве Литовском княжеский титул но
сили и некоторые другие семьи, в частности, князья 
Гольшанские, Гедройцы и Свирские (по всей веро
ятности, потомки мелких племенных князей языче
ских времен), князья Глинские (возводившие свой 
род к хану Мамаю), князья Улановы, Улановы-Ма-
люшицкие, Корецкие, Найманы-Кричинские, Скир-
мунты, Юшинские, Заболоцкие и некоторые другие, 
считавшие себя потомками мелких мусульманских 
правителей. Из этой группы родов, потомки которых 
нередко существуют и доныне, в княжеском досто
инстве Российской Империи были утверждены толь
ко князья Гедройц, и то не все ветви, — не был 
признан титул князей за родом Юрага-Гедройц. 
Быть может, к княжеским родам (и не только ли
товским), не получившим в России права сохранить 
свой древний титул, мы вернемся в особом выпуске 
нашего многотомника. 

В этом томе помещены также родословные семей, 
возведенных в княжеское достоинство российскими 
и иностранными Монархами. 

С. В. Думин, 
кандидат исторических наук, 
председатель Историко-Родословного 
Общества в Москве. 

Despite lack of dynastic rights these families by 
virtue of their blood relationship with Imperial House 
took place of a special honour in society therefore 
we decided to open this volume with studies dedicated 
to this group of families. 

This volume carries pedigrees of Lithuanian 
dukes' scions too. Historical fortunes of Rus and 
Lithuania, more exactly, — of Grand duchy of 
Lithuania, Rus and Zmudz sprung up on the Eastern 
Slavonic and Baltic lands and pretending to count 
a rightful successor of the Kievan Rus, got mixed 
up closely for many centuries. 

The Gediminian dynasty of Lithuanian dukes 
Slavonized promptly, because of dynastic marriages 
to Russian princesses in particular. Owing to such 
marriage unions princes Golitsyns were found to be 
Grand prince Dmitry Donskoy's scions in female line 
and took a prominent place at Moscow Court. Prac
tically all Gediminians in Rus — princes Mstis-
lavskys, Belskys, Khovanskys, Golitsyns, Kurakins 
and Trubetskoys belonged to high aristocracy and 
from XV с were of great importance in many events 
of the Russian history and their next of kin that 
stayed in Poland and Lithuania — dukes Vish-
nevetskys, Chartoryskys and Sahgushko — in the life 
of these States. So, Grand duke Jogaila Algirdas 
married to Jadwiga, Queen of Poland, in 1386, became 
a King of Poland and started the Jagiellon dynasty. 

But in addition to Gediminians and Rurikids 
some other families were titled as dukes in Grand 
duchy of Lithuania, dukes Hol'shanskys, Geudroitz 
and Svirskys (in all probability pagan small tribal 
princes'scions), dukes Glinskys (tracing their ancestry 
to khan Mamai), dukes Ulans, Ulan—Malyuoshitskys, 
Koretskys, Naiman—Krichinskys, Skirmunts, 
Yushinskys, Zabolotskys and some other that con
sidered themselves small Moslem rulers' scions in 
particular. Of this group of families whose scions 
live quite often hitherto only dukes Geudroitz were 
confirmed as the Russian Empire princes at that not 
all branches — family Yuraga—Geudroitz was not 
recognized as princes. Perhaps we shall return to 
princely families (and not only Lithuanian ones) that 
had no right to reserve their ancient title in Russia 
in our multi-volume edition special part. 

This volume carries pedigrees of the families 
titled as princes by the Russian and foreign Monarchs 
too. 

S. V. Dumin, 
Kand H 
Mosc H 





Герб князей Романовских 
Герцогов Лейхтенбергских. 

Щит золотой, и в нем помещен государственный орел, на груди которого 
щит четверочастный: в первой и четвертой частях лазоревое поле, во 
второй части меч, окруженный звездами о шести лучах, в третьей 
части черный пояс, а на нем три птицы. В малом щитке вензель 
Императора Николая I. Над главным щитом шлем Св. князя Алек
сандра Невского. Щитодержатели два грифа. Золотая мантия увенчана 
императорской короною. 

Лейхтенберг *— ландграфство в Баварском 
округе Пфальц. Имя происходит от названия ста
ринного замка Лейхтенберг в местечке того же 
имени, родовом поместье ландграфов Лейхтен
берг, мужская линия которых прекратилась в 
1674 г. В том же году Герцог Альбрехт Баварский 
получил ландграфство, как супруг сестры послед
него ландграфа. Впоследствии он уступил его 
своему брату, Курфюрсту Максимилиану Ба
варскому, а тот, в свою очередь, передал его 
своему второму сыну Максимилиану-Филиппу. 
Последний в 1705 г. умер бездетным, и 
ландграфство в 1709 г. перешло к князю Лео
польду-Матвею фон Ламбергу, но в 1714 г. снова 
было возвращено Курфюршеству Баварскому. 
Баварский Король Максимилиан-Иосиф уступил 
его в 1817 г. вместе с частью княжества Эйхштет 
своему зятю Евгению Богарне (пасынку Им
ператора Наполеона I) на правах медиати-

* Статья написана П. X. Гребельским. 

Герцог Максимилиан Лейхтенбергский 
с супругой Великой княжной Марией Николаевной. 

зированного герцогства *. Одновременно Герцог 
Евгений получил титул Королевского Высочества, 
переходивший по праву первородства. Прочим 
членам рода был присвоен титул Светлейших 
князей [154]. 

Родословное древо Герцогов Лейхтенбергских, 
живших в России, приведено в таблице 1 [46, 
126, 154]. 

Из Герцогов Лейхтенбергских в России наи
более известны: 

4. М а к с и м и л и а н - Е в г е н и й - И о с и ф -
А в г у с т - Н а п о л е о н (1817—1852), второй сын 
Герцога Евгения, которому после смерти в 1835 г. 
его бездетного старшего брата Карла-Августа-
Евгения-Наполеона был присвоен титул Герцога 
Лейхтенбергского [154]. 

* То есть герцогства, не имеющего самостоятельных внеш
неполитических прав. 
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Рано лишившись отца, Максимилиан воспи
тывался под руководством матери, одной из 
просвещеннейших Принцесс того времени, и полу
чил прекрасное образование. Затем он поступил 
на Баварскую службу и вскоре был назначен 
командиром кавалерийского полка. В 1837 г. по 
поручению своего дяди Баварского Короля Лю
довика Максимилиан приехал в Россию на ма
невры и познакомился с Императорской Фами
лией. В 1839 г. он женился на любимой дочери 
Императора Николая I Великой княжне Марии 
Николаевне, после чего получил титул Им
ператорского Высочества, чин генерал-майора 
русской службы и был назначен Шефом Гу
сарского полка; впоследствии командовал 1-й 
гвардейской легко-кавалерийской дивизией. 

14 

В 1845 г. он продал правительству папы 
римского свои владения в Церковной Области, 
купил имения в Тамбовской губернии и таким 
образом окончательно утвердился в России [126]. 

Человек разносторонне образованный, он за
нимался опытами по гальванопластике, 
оборудовал для этого отдельную небольшую ла
бораторию в Зимнем Дворце, а затем перенес ее 
в помещение Главного Штаба Гвардии. Его 
работы имели практическое значение, и ему было 
заслуженно присвоено звание почетного члена 
Академии наук [126]. 

Помимо электричества Герцог интересовался 
минералогией и вообще горным делом. В связи 
с этим в 1844 г. Император Николай I назначил 
его главноуправляющим Институтом корпуса 



горных инженеров. Благодаря его усилиям был 
пересмотрен устав Горного института, что спо
собствовало улучшению учебного процесса [126]. 

Он построил под Петербургом завод, произ
водивший бронзовые отливки; здесь были изго
товлены первые в России паровозы, много лет 
служившие на Царскосельской железной дороге 
[126]. 

В 1842 г. он сделался почетным членом Ака
демии художеств и с 1843 г. до своей смерти был 
ее президентом. Герцог заботился о русских ху
дожниках, сам решал главнейшие дела, 
приобретал картины, чтобы материально под
держать художников, принял участие в 
разработке нового устава Академии [126]. 

Его именем была названа основанная им Мак-
симилиановская лечебница, бесплатно лечившая 
всех обращавшихся за врачебной помощью [154]. 

По смерти Герцога Максимилиана Император 
Николай I в 1852 г. присвоил его детям титул 
Императорских Высочеств, князей Романовских, 
с сохранением этого титула до праправнуков Им
ператора Николая I включительно. После 
ограничения титула Императорских Высочеств 
лишь внуками Императора дети Великой княжны 
Марии Николаевны и Герцога Максимилиана но
сили титул Императорских Высочеств, а нисхо
дящее от их мужского поколения потомство счи
талось Князьями Императорской Крови, титул 
Императорского Высочества был сохранен только 
за князем Александром Георгиевичем Романов
ским Герцогом Лейхтенбергским, родившимся в 
1881 г., то есть до издания нового закона 
(1886 г.) [154]. 

От брака Великой княжны Марии Николаев
ны с Герцогом Максимилианом родились три до
чери и четыре сына [154]. 

Большой герб князей Романовских Герцогов 
Лейхтенбергских приведен на рисунке [126а]. 

5 . К н я з ь Н и к о л а й М а к с и м и л и а н о 
вич Романовский Герцог Лейхтенбергский 
(1843—1890), генерал-от-инфантерии, генерал-
адъютант. Болезненный от рождения, он часто 
выезжал за границу для лечения к лучшим 
ортопедам, но это не мешало его усиленным за
нятиям. Особенно он увлекался минералогией. 
В 1859 г. поступил на военную службу и в 1865 г. 
получил чин генерал-майора. В должности ко
мандира гусарской бригады принял участие в 
русско-турецкой войне 1877—1878 гг. В 1877 г. 
получил чин генерал-лейтенанта, а в 1890 г. — 
генерала-от-кавалерии [126]. 

В 1865 г. он был назначен президентом Ми
нералогического общества, членом Горного совета 
и членом Ученого комитета Министерства госу
дарственных имуществ. Николай Максимилиано
вич организовал подробное геологическое изуче
ние России для составления новой геологической 
карты. В 1866 и 1867 гг. осмотрел казенные и 
частные горные заводы на Урале и оренбургские 
золотые промыслы. Он написал много статей по 
специальным вопросам минералогии [126]. 

Герцог Николай Максимилианович был женат 
на Надежде Сергеевне, урожденной Анненковой, 
по первому браку Акинфьевой, получившей в 
1878 г. титул графини Богарне. После смерти 
Герцога его сыновья от этого брака («воспитан
ники») Георгий и Николай Николаевичи получили 
титул Герцогов Лейхтенбергских с совершенным 
отделением от Императорской Фамилии [154]. 

Герб Герцогов Лейхтенбергских внесен в «Об
щий Гербовник», часть XV, под № 1 [104]. 

6 . К н я з ь Е в г е н и й М а к с и м и л и а н о 
вич Романовский Герцог Лейхтенбергский 
(1847—1901), генерал-лейтенант. Записан при 
рождении в лейб-гвардии Преображенский полк. 

Герб Герцогов Лейхтенбергских. 

Щит четырехчастный: в первой и четвертой частях лазоревый пояс, во 
второй части меч, окруженный звездами о шести лучах, в третьей 
части черный пояс, а на нем три птицы. Щит, увенчанный княжеской 
шапкою с рыцарским шлемом и государственным орлом и под
держиваемый двумя черными орлами, покрыт княжескою мантией с 
российско-княжескою шапкою. 
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Княжна Евгения Максимилиановна Романовская 
Герцогиня Лейхтенбергская (1845—1925), 

дочь Герцога Максимилиана Лейхтенбергского 
и Великой княжны Марии Николаевны (фото 1860-х гг.). 



сками гвардии и Петербургского военного окру
га [66]. 

Евгений Максимилианович был дважды же
нат: первым браком — на Дарье Константиновне 
Опочиной (ум. 1870), получившей лично для себя 
и родившейся от этого брака дочери титул графини 
Богарне. Их дочь, графиня Дарья Евгеньевна, 
вышла впоследствии замуж за князя Льва Ми
хайловича Кочубея; вторым браком — на графине 
Зинаиде Дмитриевне Богарне, которой Именным 
Высочайшим Указом от 16 августа 1889 г. 
предоставлено именоваться Герцогиней Лейхтен-
бергской с титулом Светлости [121, 154]. 

Герб Герцогини Зинаиды Дмитриевны Лейх-
тенбергской внесен в «Общий Гербовник», 
часть XIV, под № 1 [104]. 

7 . К н я з ь С е р г е й М а к с и м и л и а н о в и ч 
Романовский Герцог Лейхтенбергский (1849— 
1877), генерал-майор, был убит во время разведки 
в войне за освобождение Болгарии 1877— 
1878 гг. [154]. 

Отличительной чертой Герцога было сильное 
увлечение искусством, и в частности музыкой [126]. 

8 . К н я з ь Г е о р г и й М а к с и м и л и а н о 
в и ч Романовский Герцог Лейхтенбергский 
(1852—1912). От первого брака, с Принцессой 
Ольденбургской Терезией-Фредерикой-Ольгой 
(1852—1883), имел сына, князя Александра 
(1881 — 1942). В 1889 г. вступил во второй брак 
с Черногорской княжной Анастасией Николаев
ной (1867—1935) [66]. После развода с Герцогом 
Анастасия Николаевна вышла замуж за Великого 
князя Николая Николаевича Младшего. 

Герб Герцогини Зинаиды Дмитриевны Лейхтенбергской. 

Щит четырехчастный: в первой и четвертой частях лазоревый пояс, во 
второй части меч, окруженный звездами о шести лучах, в третьей 
части черный пояс, а на нем три птицы. Щит, увенчанный княжескою 
шапкою, поддерживаемый двумя черными орлами, покрыт княжескою 
мантией с российско-княжескою шапкою. 

За отличие в боях против хивинцев (1873 г.) 
награжден орденом св. Георгия 4-й степени и в 
том же году — золотой саблей с надписью «За 
храбрость». Принял участие в русско-турецкой 
войне 1877—1878 гг. и за отличие произведен в 
генерал-майоры с зачислением в Свиту. В 1886 г. 
произведен в генерал-лейтенанты, а в 1888 г. на
значен начальником дивизии. В 1894 г. был на
значен в распоряжение главнокомандующего вой-



Княгиня Иоанна (Жаннета) Антоновна Лович. 

Лович или Ловичская * — княгиня, урожден
ная графиня Грудзинская, принадлежавшая к 
старинному польскому роду герба Гржимала 
(Grzymala), ведущему свое начало от Матвея 
Грудзинского (из Трудны), бывшего каштеляном 
Быдгощским в 1480 г. [131]. 

В XV—XVIII вв. пятнадцать представителей 
этого рода были сенаторами Речи Посполитой. 
В графское достоинство члены рода были возве
дены Королем Прусским 19 февраля 1786 г. 

Именным Высочайшим Указом от 8 (20) июля 
1820 г. супруга Его Императорского Высочества 

Цесаревича Великого князя Константина Павло
вича Иоанна Антоновна Грудзинская возведена 
в княжеское Царства Польского достоинство, с 
именем Светлейшей княгини Ловичской, по на
званию подаренного ее супругу города Лович 
(-Lowicz), прежде принадлежавшего Гнезненскому 
архиепископству [131]. 

И о а н н а ( Ж а н н е т а ) А н т о н о в н а 
(1795—1831), родилась в Познани*, воспитыва
лась в пансионе в Варшаве и закончила 
образование в Париже. Князь П. А. Вяземский 
находил, что, не будучи красавицей, она была 
красивее всякой красавицы; одна современница 
заметила, что «ни одна женщина, ни одна де
вушка не умела так нравиться», как она; «при 
замечательной простоте, изящество отражалось 
у нее во всем: и в движениях, и в походке, и в 
нарядах» [126]. 

Великий князь Константин Павлович (с 1816 г. 
главнокомандующий войсками Царства Польско
го), разведясь с первой супругой, Великой кня
гиней Анной Федоровной (урожденной Принцес
сой Саксен Заафельд-Кобургской Юлией-Генри-
еттой-Ульрикой), 12 мая 1820 г. женился на 
Иоанне. Княгиня имела благотворное влияние на 
супруга, она сдерживала его пылкий нрав и, 
тактично не вмешиваясь в дела политики, делала 
много добра [126]. 

Во время ноябрьского восстания в Польше в 
1830 г., начавшегося с нападения на резиденцию 
Цесаревича, ей удалось спасти мужа, и они вме
сте покинули Варшаву [126]. 

Овдовев 15 июня 1831 г., Светлейшая княгиня 
Лович жила сначала в Гатчине, а затем в Цар
ском Селе, где 17 ноября 1831 г. умерла. Детей 
у нее не было, и с ее смертью род пресекся 
[126]. 

* Отец Иоанны, Антоний Грудзинский (1766—1835), был 
сыном Зыгмунта (1735—1804), королевского шамбеляна (ка
мергера) и внуком Кароля (1699—1758), каштеляна Накель-
ского. От первого брака (с Марианной Дорповской) Антоний 
Грудзинский имел дочь Иоанну, дочь Юзефу, вышедшую за
муж за полковника польских войск Вацлава Гутаковского, и 
дочь Антонину, жену польского генерала Дезидерия Хлапов-
ского. После развода Антоний Грудзинский женился на Анне 
Бялоблоцкой, от которой имел сына Зыгмунта (1824—после 
1903), женатого на Марии Дзялынской и оставившего потом
ство, и дочь Терезу, вышедшую замуж за Виктора Шолдрского. 
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Герб Герцогов Ольденбургских. 

Щит четырехчастный с оконечностью. В первой части в золотом поле 
два червленых пояса, во второй части в лазоревом поле золотой, с 
острым концом внизу, крест, в третьей части в лазоревом поле золотой 
равноконечный крест, в четвертой части шахматная доска, в оконечности 
стоящий лев. Щит, увенчанный герцогской короною, покрыт княжескою 
мантией с герцогской короною. 

Ольденбург * — Великое Герцогство в Герма
нии, состоявшее из Герцогства Ольденбург, кня
жеств Любек и Биркенфельд, площадью 
6423,5 км , границы — Немецкое море, прусская 
провинция Ганновер и владения города Бре
мен [154]. 

Герб Герцогов Ольденбургских приведен на 
рисунке. 

Ольденбургский Дом ведет свое начало от 
графов Ольденбургских, достигших сравнительно 
высокого положения благодаря браку графа 
Дитриха Счастливого (ум. 1440) и дочери 
Герцога Гергарда VI Шлезвиг-Голштинского Гед-
виги (ум. 1436). Их старший сын Христиан (ум. 
1481) был при содействии своего дяди, Герцога 
Адольфа VIII Шлезвиг-Голштинского, избран в 
1448 г. Королем Дании, в 1450 г. — Норвегии, а 
по смерти Адольфа в 1460 г. — правителем его 
Герцогства; он положил начало Датской 
Королевской линии, которая пресеклась в 1863 г. 
со смертью Короля Фридриха VII [154]. 

Третий сын датского Короля Фридриха I 
Герцог Адольф (ум. 1586) стал основателем Гот-
торпской линии, которая до 1773 г. управляла 
Шлезвиг-Голштинией. В 1762 г. Герцог Карл-
Петр-Ульрих, который по матери своей Анне 
приходился внуком Петру I, вступил на Россий
ский Престол под именем Петра III. После его 
смерти в 1762 г. Императрица Екатерина II 

* Статья написана П. X. Гребельским. 

в 1767 г. отказалась от прав Великого князя Пав
ла Петровича на наследование в Шлезвиг-Гол-
штинии [126, 154]. 

Братья Карла-Фридриха (дяди Петра III) бы
ли Монархами: Адольф-Фридрих (ум. 1771 г.) 
с 1751 г. — Королем Швеции, основав линию, 
которая правила до 1809 г.; Фридрих-Август стал 
в 1773 г. Герцогом Шлезвиг-Голштейн-Гот-
торпским; Георг-Людвиг явился родоначальником 
Герцогов Ольденбургских, см. таблицу 2 
[126, 154]. 

Из Герцогов и Принцев Ольденбургских, жив
ших в России, наиболее известны: 

1. Г е р ц о г Г е о р г - Л ю д в и г был вызван 
в Россию Петром III, произведен в генерал-
фельдмаршалы и назначен Шефом Конногвар
дейского полка. Сохранил верность Петру Фе
доровичу во время переворота, совершенного Ека
териной II в 1762 г. После смерти своего 
двоюродного племянника (Петра III) вернулся 
в ГолШтинию, где и умер в 1763 г. [154]. 

2. Г е р ц о г В и л ь г е л ь м - Авгу ст (ум. 
1774). После отъезда отца остался служить в Рос
сии на флоте; утонул в Ревельской бухте [154]. 

3. Г е р ц о г П е т р - Ф р и д р и х - Л ю д в и г 
(1755—1829). После отъезда отца остался в Рос
сии, служил в сухопутных войсках и принимал 
участие в первой турецкой войне [154]. 

В 1785 г. Петр-Фридрих-Людвиг был назначен 
администратором Герцогства Ольденбургского, 
но самостоятельным правителем стал только 
в 1823 г. после смерти слабоумного Петра-
Фридриха-Вильгельма [154]. 

От брака его с Вюртембергской Принцессой 
Фредерикой (ум. 1785), сестрой Императрицы 
Марии Федоровны, родились сыновья: Павел-
Фридрих-Август и Петр-Фридрих-Георг [126, 154]. 

4. П р и н ц П а в е л - Ф р и д р и х - А в г у с т , а 
впоследствии Герцог Ольденбургский (1783— 
1853), двоюродный брат Александра I. Окончив 
Лейпцигский университет, поступил на службу в 
Россию и с 1811 по 1817 г. был военным губер
натором в Ревеле. Содействовал освобождению 
крестьян в Эстляндии. Во время Отечественной 
войны 1812 г. участвовал в сражениях при Бо
родине и Тарутине. После смерти отца (1820) 
стал Великим Герцогом Ольденбургским 
[126, 154]. 

5. П р и н ц П е т р - Ф р и д р и х - Г е о р г (Ге
оргий Петрович) (1784—1812), генерал-губерна-
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тор Эстляндии, затем генерал-губернатор Твер
ской, Ярославский и Новгородский и Главный 
директор путей сообщений. Окончил Лейпцигский 
университет. В 1808 г. приехал в Россию и по
ступил на государственную службу. В 1809 г. 
женился на своей двоюродной сестре (дочери Им
ператора Павла I) Великой княжне Екатерине 
Павловне и в день свадьбы получил титул Им
ператорского Высочества [126]. 

Принц учредил в Петербурге Институт кор
пуса инженеров (Институт путей сообщения), что
бы места в инженерном ведомстве замещались 
образованными и сведущими чиновниками. 
В 1810 г. им были установлены правила о на
грузке судов и об их размере; открыто судоходство 
по реке Волге через Вышневолоцкий канал до 
Петербурга и выработаны точные правила судо
ходства. Одновременно Принц не оставлял без 
внимания и внутреннее управление вверенными 
ему губерниями, стараясь смягчить телесные на
казания, и рекомендовал судьям проявлять гу
манность к преступникам [126]. 

В марте 1812 г. Принц был направлен в 
Вильно. В конце года ему было поручено собрать 
народное ополчение в губерниях Тверской, Нов
городской и Ярославской. Он устраивал лазареты, 
снабжал продовольствием проходившие через гу
бернии полки и распределял по городам военно
пленных. Осматривая один из госпиталей, Принц 
заболел и через несколько дней умер [126, 154]. 

Принц прекрасно знал древние языки, увле
кался произведениями классической литературы 

и перевел на русский язык «Оды» Горация. Сбор
ник его собственных стихотворений под названием 
«Поэтические попытки», украшенный рисунками 
и арабесками его супруги Великой княгини Ека
терины Павловны, был напечатан в Москве в 
1810 г. [126]. 

После его смерти в 1812 г. оба его сына — 
Александр Георгиевич (1810—1829) и Петр Геор
гиевич (1812—1881)—вместе с матерью, вышед
шей замуж за Короля Вюртембергского Виль
гельма, переехали в Штутгарт. После смерти ма
тери в 1818 г. оба Принца были направлены в 
Ольденбург к своему деду Герцогу Петру-Фрид
риху-Людвигу [154]. 

7. П р и н ц К о н с т а н т и н - Ф р и д р и х - П е т р 
( П е т р Г е о р г и е в и ч ) (1812—1881), числив
шийся от рождения полковником лейб-гвардии 
Преображенского полка, был вызван Императо
ром Николаем I в Россию и 1 декабря 1830 г. 
зачислен на действительную службу. Принц по
дружился с Наследником Цесаревичем Алексан
дром Николаевичем, впоследствии Императором 
Александром II, и эта дружба продолжалась всю 
их жизнь. В Преображенском полку Принц ко
мандовал сначала батальоном, затем полком. 
В 1834 г. Принц оставил военную службу. По
водом послужила виденная им экзекуция, когда 
женщину прогнали через строй солдат. Возму
щенный таким варварством, он подал рапорт и 
перешел на гражданскую службу. В том же году 
он был назначен сенатором, в 1836 г. — членом 
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Государственного Совета, в 1842 г. — председа
телем Департамента гражданских и духовных 
дел; имел звания генерал-адъютанта и генерала-
от-инфантерии. С 1835 г. состоял членом Совета 
военно-учебных заведений, с 1839 г. — почетным 
опекуном, с 1844 г. — председателем Опекунского 
совета Петербурга, с 1841 по 1859 г. — президен
том Вольного экономического общества, с 1845 г. 
— председателем вновь учрежденного Главного 
совета женских учебных заведений. С 1860 г. уп
равлял всеми учреждениями ведомства Императ
рицы Марии и IV отделением собственной Его 
Величества Канцелярии [154]. 

По его инициативе были открыты педагоги
ческие курсы для подготовки преподавателей 
женских гимназий. На свои средства он строил 
дома для училищ и покупал для них оборудова
ние. В 1889 г. на Литейном проспекте ему был 
установлен памятник: «Просвещенному благотво
рителю» [154]. 

П р и н ц е с с а Т е р ез и я - В и л ь г е л ь м и-
н а - Ф р е д е р и к а - И з а б е л л а - Ш а р л о т а 
(1817—1871), урожденная Принцесса Нассауская, 
дочь Герцога Вильгельма, супруга Принца Петра 
Георгиевича. Она получила хорошее образование, 
занималась живописью и скульптурой. Была 
энергичной помощницей мужа в делах благотво
рительности. В 1841 г. Принц передал в ее ве
дение учрежденную им «Школу для бедных де
вушек» (на Петроградской стороне), в которой 
Принцесса увеличила число учениц с 10 до 50. 
По окончании образования ученицы получали 
права домашних учительниц. На базе этой школы 
возник «Институт Принцессы Терезии Ольден-
бургской». В 1843 г. Принцесса взяла под свое 
покровительство два ночных приюта и занялась 
их переустройством. В 1844 г. она содействовала 
открытию в Петербурге первой в России Общины 
сестер милосердия, названной Свято-Троицкой, и 
стала ее попечительницей. В 1845 г. она заболела 
чахоткой и была вынуждена выехать за границу 
для лечения; затем снова вернулась в Россию и 
продолжила свою деятельность на пользу обще
ству [126]. 

П р и н ц е с с а А л е к с а н д р а П е т р о в н а 
(1838—1900), старшая дочь Принца Петра Геор
гиевича и его супруги Принцессы Терезии, быв
шая замужем за Великим князем Николаем Ни
колаевичем Старшим, также занималась широкой 
благотворительной деятельностью. Она основала 
в Петербурге Покровскую общину сестер мило
сердия, больницу, клиническую амбулаторную ле
чебницу, училище для подготовки фельдшериц, 
преобразованное впоследствии в женскую гимна
зию. Очень много сделала в качестве представи
тельницы Совета детских приютов ведомства уч
реждений Императрицы Марии Федоровны. 
С 1879 г. постоянно жила в Киеве, где основала 
Покровский женский монастырь, в котором при
няла иночество [154]. 

8. П р и н ц Н и к о л а й П е т р о в и ч (1840— 
1886), генерал-лейтенант. При крещении был за

писан прапорщиком в лейб-гвардии Преображен
ский полк. Действительную службу начал в 
1856 г. в чине поручика в лейб-гвардии Конно-
пионерском эскадроне. В 1883 г. был произведен 
в генерал-лейтенанты. В 1876 г. был назначен 
почетным опекуном Опекунского совета, членом 
Попечительского совета заведений Общественно
го призрения и попечителем Петропавловской 
больницы и, таким образом, стал помощником в 
делах благотворительности своего отца, Принца 
Петра Георгиевича. Он управлял Мариинской и 
Александровской больницами для бедных. В 
1879 г. по поручению отца предпринял поездку 
за границу для осмотра лучших больниц, чтобы 
изменить порядок в подведомственных Принцу 
больницах. В 1878 г. был назначен членом Совета 
Павловского института [126]. 

Его морганатическая жена Мария Ильинична 
Булацель получила от Герцога Ольденбургского 
титул графини фон Остенбург [154]. 

Последние годы жизни Принц проводил глав
ным образом на острове Мадера, где лечился от 
чахотки. Умер в Женеве [126]. 

Принц Александр Петрович Ольденбургский. 

9 . П р и н ц А л е к с а н д р П е т р о в и ч 
(1844—1932), генерал-адъютант, генерал-от-ин-
фантерии. С 1870 г. командовал лейб-гвардии 
Преображенским полком, с 1876 г. был коман
диром 1-й бригады 1-й гвардейской пехотной ди
визии, с которой участвовал в боях 1877—1878 гг. 
За эту компанию награжден орденами, в том 
числе и св. Георгия 4-й степени и золотым 
оружием. С 1896 г. — член Государственного Со
вета. Его жена, Принцесса Евгения Максимили
ановна (1845—1925), дочь Герцога Максимилиана 
Лейхтенбергского и Великой княжны Марии Ни
колаевны, состояла покровительницей Попечи
тельного комитета о сестрах Красного Креста и 
попечительницей Максимилиановской лечебницы, 
а также Общества поощрения художников [154]. 
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Принц Петр Александрович Ольденбургский. 

Во время первой мировой войны на Принца 
было возложено руководство всей санитарной и 
эвакуационной службой армии. 

Благодаря близкому кровному родству с До
мом Романовых, а также неоднократным брачным 
союзам с членами Российской Императорской ди
настии, Принцы Ольденбургские из поколения в 
поколение все теснее были связаны с Россией, 
занимали на русской службе высокие госу
дарственные и военные должности; Принцы 
принимали активное участие в общественной жиз
ни. Но при этом, не принадлежа формально к 
российскому дворянству, они сохраняли статус 
иностранных Принцев, представителей чужезем
ного владетельного дома, чему способствовало 
сохранение их родственниками в Германии 
Герцогской власти в Ольденбурге (до 1918 г.). 

Герб князей Палей. 

Щит разделен на две части: в нижней помещен родовой герб бояр 
Романовых, но в поле щита вместо грифа — княжеская шапка. 
В верхней части возникающий государственный орел, на груди которого 
вензель Императора Николая II. Щит покрыт княжескою мантией и 
увенчан российско-княжескою шапкою. 

Палей * — княжеский род, происходящий по 
прямой мужской линии от династии Романовых, 
но не принадлежащий к Императорскому Дому, 
подобно другим потомкам Романовых, рожденным 
от морганатических, т. е. неравнородных, браков. 

В 1902 г. Великий князь Павел Александрович, 
шестой сын Императора Александра II, женился 
вторично ** на Ольге Валериановне (по первому 

* Статья написана П. X. Гребельским. 
** В первом браке Великий князь Павел Александрович 

был женат на Принцессе греческой Александре Георгиевне 
(1870—1891) и имел двоих детей: сына, Великого князя 
Дмитрия Павловича (1891—1942), и дочь, Великую княжну 
Марию Павловну (1890—1958). 

Князь Владимир Павлович Палей. 

браку Пистолькорс), которая получила от Бавар
ского Короля титул графини Гогенфельзен, а в 
1915 г. — титул княгини Палей. Сын от этого 
брака — Владимир (род. 1897) и две дочери — 
Ирина (род. 1903) и Наталья (род. 1905) унас
ледовали фамилию и титул матери — князья Па
лей. 

Герб князей Палей внесен в «Общий 
Гербовник», часть XX, под № 1 [104]. 

К н я з ь В л а д и м и р П а в л о в и ч (1897— 
1918) был талантливым юношей, писал стихи, но 
судьба его сложилась трагически. Вместе с 
другими членами Дома Романовых — Великим 
князем Сергеем Михайловичем, Великой княгиней 
Елизаветой Федоровной (сестрой жены Нико
лая II), князьями Императорской крови Игорем, 
Иоанном и Константином Константиновичами 
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(детьми Великого князя Константина Константи
новича, известного поэта, писавшего под псевдо
нимом «КР») — он был арестован и размещен в* 
60 верстах от Екатеринбурга в Алапаевске. 

В ночь с 17 на 18 июля 1918 г. их увезли и 
зверски умертвили, сбросив живыми в шахту 
старого рудника, а потом забросали гранатами 
и бревнами. Спустя три месяца их тела были 
эксгумированы, отвезены в Пекин и там за
хоронены в русском православном соборе, а мощи 
Великой княгини Елизаветы Федоровны были пе
ревезены в Палестину и захоронены в 
православном храме в Иерусалиме. 

Очевидно, он мог бы спастись, так как в конце 
1917 г. председатель Петроградской ЧК Урицкий 
посоветовал ему подписать отречение от отца, но 
князь с возмущением отверг это предложение [16]. 

Князь Владимир Павлович, окончив Паже
ский корпус, ушел на фронт, но военная служба 
тяготила его. Словно предчувствуя раннюю ги
бель, князь много писал. При жизни было опуб
ликовано два его стихотворных сборника, третий, 
подготовленный к печати, так, к сожалению, и 
не увидел свет. Он встречался с Николаем Гу
милевым и Осипом Мандельштамом, а также с 
всемирно известным юристом А. Ф. Кони, который 
называл его надеждой русской литературы [16]. 

В своем дневнике в 1917 г. князь писал: «Какое 
страшное, тяжелое время! Мы все живем слухами, 
предположениями, надеждами — и воспоминани
ями. Нет ничего определенного, постоянного, все 
сбились с толку, у всех в голове какая-то каша. 
В сущности, никто ничего не знает, чего он хочет, 
и боится того, чего хочет ближний... Растет, 
развивается хамство. Как поганое дерево, оно 
уже протягивает в разные стороны зловонные 
ветви и цепляется за все окружающее...» [16]. 

Имя князя Палея было предано забвению в 
годы советской власти. В настоящее время гото
вится к выпуску книга его стихотворений, в ко
торую войдут также письма и дневники [16]. 

Вот два из его стихотворений: 

У солдатского кладбища 

Мягко разложены дерна квадратики 
Набожной чьей-то рукой... 
Спите соколики, спите солдатики, 
Вам здесь простор и покой. 

Небо над вами сияет безбрежностью, 
Тихо мечтают поля. 
Приняла вас с материнскою нежностью 
Эта сырая земля. 

Русь защищая, ребята бывалые, 
Долго дрались вы с врагом... 
Спите, родимые, спите, усталые, 
Под деревянным крестом. 

Жертвы борьбы с лицемерной державою 
Вы — не покинутый прах! 
Вечною памятью, вечною славою 
В русских вы живы сердцах! , 

Действ, армия, деревня Речки. 
Сентябрь 1915 г. 

* * * 

Как ты жалка и окровавлена, 
Моя несчастная страна! 
Ты от позора не избавлена, 
Ты в эти дни коснулась дна! 

Терзают нас часы недужные, 
Нигде не видно берегов, 
И в горести враги наружные 
Добрее внутренних врагов. 

В страницу славы непочатую 
Вонзились грязные мечи — 
И перед родиной распятою 
Одежды делят палачи! 

И длится страшное видение, 
Блестит смертельная коса... 
О, где же Бог? Где Провидение? 
О, как безмолвны небеса! 

К н я ж н а И р и н а П а в л о в н а (1903—?), 
вышла замуж за князя Императорской крови 
Федора Александровича, сына Великого князя 
Александра Михайловича и Великой княгини Ксе
нии Александровны. Сын их князь Михаил Фе
дорович родился в 1924 г. 

Юрьевские * — Светлейшие князья, происхо
дящие по прямой мужской линии от династии 
Романовых, но не принадлежащие к Им
ператорскому Дому, подобно прочим потомкам 
Романовых, рожденным от морганатических, т. е. 
неравнородных, браков. 

6 (19) июля 1880 г. Император Александр II 
венчался в походной церкви Царскосельского 
дворца с фрейлиной княжной Екатериной Ми
хайловной Долгоруковой (1849—1922). Указом 
Правительствующему Сенату от того же числа 
император Александр II повелел «присвоить ей 
имя княгини Юрьевской с титулом Светлейшей... 
Одновременно, — гласил указ, — Мы приказыва
ем присвоить то же имя с тем же титулом нашим 

* Статья написана С. В. Думиным. 

детям: сыну Нашему Георгию, дочерям Ольге и 
Екатерине, а также тем, которые могут родиться 
впоследствии, Мы жалуем их всеми правами, 
принадлежащими законным детям сообразно 
ст. 14 Основных законов Империи и ст. 147 
Учреждения Императорской Фамилии». Статьи 
эти (в последнем издании Свода законов — соот
ветственно ст. 36 и 188) гласили, что «дети, 
происшедшие от брачного союза лица Им
ператорской Фамилии с лицом, не имеющим со
ответствующего достоинства, то есть не принад
лежащим ни к какому Царствующему или Вла
детельному дому, на наследование Престола прав 
не имеют» и «лицо Императорской Фамилии, 
вступающее в брачный союз с лицом, не имеющим 
соответствующего достоинства, то есть не при
надлежащим ни к какому Царствующему или 
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Герб Светлейших князей Юрьевских. 

Щит двухчастный, в правой части щита государственный орел, на 
груди которого помещен вензель Императора Александра II. В левой 
части щита родовой герб бояр Романовых. Щит покрыт княжескою 
мантией и увенчан российско-княжескою шапкою. Девиз: «За веру, 
царя и отечество». 

Владетельному дому, не может сообщить тому 
права принадлежащих членам Императорской 
Фамилии». 

Герб Светлейших князей Юрьевских внесен в 
«Общий Гербовник», часть XIV, под № 3 [104]. 

Из Светлейших князей Юрьевских наиболее 
известны: 

Георгий А л е к с а н д р о в и ч (1872—1913), 
служил в гвардии, был женат на графине Алек
сандре Константиновне Зарнекау (дочери 
Принца Константина Петровича Ольденбургского 

Светлейшая княжна Екатерина Александровна Юрьевская. 

от морганатического брака) и имел сына Алек
сандра Георгиевича (1900—1988). В настоящее 
время у него есть внук Ганс-Георг (род. 1961). 

О л ь г а А л е к с а н д р о в н а (1873—1925). 
В 1895 г. вышла замуж за графа Георга-Николая 
Меренберга (сына Принца Николая-Вильгельма 
Нассаусского от морганатического брака с На

тальей Александровной Пушкиной, дочерью поэта 
А. С. Пушкина). 

Е к а т е р и н а А л е к с а н д р о в н а (1878— 
1959). В первом браке была за ротмистром князем 
Александром Владимировичем Барятинским 
(1870—1910), во втором браке (1916) — за князем 
Сергеем Платоновичем Оболенским-Неледин
ским-Мелецким (1890—1978). 



ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ В XIII-XV ВВ. 

Основная территория Литвы (Аукшайтия) и Жмуди (Жемайтия). 

Западная граница русских княжеств и земель в начале XIII в. 

РУССКИЕ, УКРАИНСКИЕ И БЕЛОРУССКИЕ ЗЕМЛИ, 
ЗАХВАЧЕННЫЕ ВЕЛИКИМ КНЯЖЕСТВОМ ЛИТОВСКИМ: 

Граница Великого княжества 

Литовского в 1462 г. 

Границы других 

государств и русских 

княжеств в 1462 г. 

при Миндовге до 1263 г. , 

при Витене (1293-1316гг.)и Гедимине (1316-1341 гг), 

при Ольгерде (1345-1377 гг.), 

при Витовте (1392-143' гг.), 

территория Верховских княжеств, находившихся периодически в зависимости от Литовского княжества. 



Великое княжество Литовское, Русское и 
Жмудское возникло в результате объединения в 
единое государство западных и южных земель 
Киевской Руси и территорий, населенных балтий
скими племенами литовцев и жемайтов (жмуди-
нов). После татарского нашествия западнорусские 
княжества с помощью литовских князей сумели 
избежать ордынского ига. Союз славян и балтов 
положил предел распространению власти в этом 
регионе немецких рыцарских орденов — Ливон
ского и Тевтонского.* 

Княжество Литовское и Русское, как офици
ально именовалась эта восточно-европейская де
ржава, с момента своего возникновения на исто
рической арене, т. е. с середины XIII в., являлось 
общим государством славян и балтов. Литовские 
князья, занявшие княжеские «столы» в Новогруд-
ке, Полоцке, Витебске, а затем и во многих других 
русских городах, и пришедшие с ними дружины 
быстро воспринимали славянский язык, а также 
более высокую культуру местного населения, мно
гие из них принимали православие. С запада в 
Литву проникало католичество. Князь литовский 
Миндовг (Миндаугас), надеясь положить конец 
беспрерывным набегам на Литву орденских ры
царей, принял крещение и получил от папы рим
ского королевскую корону. Но через несколько 
лет после коронации литовский король вернулся 
к язычеству. Его сын Войшелк, пришедший к 
власти вскоре после убийства Миндовга князья
ми-заговорщиками, до этого был православным 

* Статья написана С. В. Думиным. 

Grand duchy of Lithuania, Rus and Zmudz 
sprang up as a result of union of western and 
southern lands of Kievan Rus and territories in
habited with Baltic tribes of Lithuanians and 
Samogitians (Zmudzians) in one State. After the 
Tatar invasion the western Russian principalities 
managed to escape the Horde yoke with the help 
of Lithuanian dukes. The union of Slavs and Baits 
terminated extension of Livonian and Teutonic Ger
man knight orders'power in this region. 

Duchy of Lithuania and Rus, as this east 
European power was officially named, was a com
mon State of Slavs and Baits just from the moment 
of its rise in historical arena, i. e. from mid — 
XIII с Lithuanian dukes taken ducal «thrones» 
in Novogrudk, Polotsk, Vitebsk and then in many 
other Russian towns, armed forces that came with 
them grasped Slavonic language fast and local 
population higher culture too, many of them became 
members of the Orthodox Church. Catholicism 
penetrated to Lithuania from the West. Mindoue 
(Mindaugas), duke of Lithuania, was baptized and 
got king's crown from Po-pe expecting to put an 
end to Order knights' continual raids into 
Lithuania. But several years after coronation king 
of Lithuania returned to paganism. His son 
Voyshelk, that came to powers on after Mindove 
was assassinated by dukes-plotters, was an or
thodox monk and planned to accept orthodoxy in 
Lithuania. Voyshelk's assassination by his rival, 
prince of Galich, while negotiating prevented that. 

Further prime of Grand duchy of Lithuania 
is bound up first of all with names of dukes 
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Герб Великого княжества Литовского («Погоня»). 



монархом и планировал крещение Литвы в пра- Gediminas, Algirdas and Kestutis, representatives 
вославие. Исполнить это намерение помешало of a new Lithuanian dynasty that came to power 
убийство Войшелка его соперником, князем Га- as a result of bitter fight with rivals — tribal 
лицким, во время переговоров. dukes of other Lithuanian lands. 

Дальнейший расцвет Великого княжества Ли
товского связан прежде всего с именами князей 
Гедимина, Ольгерда и Кейстута, представителей 
новой литовской династии, пришедшей к власти 
в результате ожесточенной борьбы с соперниками — 
племенными князьями других литовских земель 
[164, 170, 172, 173, 174]. 

Гедиминовичи * — княжеские роды, происхо
дящие от Великого князя литовского Гедимина 
(ум. 1341), имевшего восемь сыновей, из которых 
Витовт, Монвид, Кориат-Михаил и Любарт-
Дмитрий имели потомство, угасшее во втором 
или третьем поколении, потомство же остальных — 
Наримонта-Глеба, Ольгерда-Александра, Явну-
та-Ивана и Кейстута — образовало роды, ко
торые принято называть Гедиминовичами. 

Родословное древо предков династии Гедими-
новичей приведено в таблице 3 [170, 172]. 

Предком Гедиминовичей новейшие историки 
считают Тройдена, сына Скирмонта, в 1268 г. 
возглавившего выступление литовских князей про
тив князя Волынского Шварно Даниловича, зятя 
Войшелка, занявшего на короткое время трон 
Литвы. В кровавых боях погибли три брата Трой
дена, но Шварно был изгнан и вскоре умер, а 

* Статья написана С. В. Думиным и П. X. Гребельским. 

Gediminians — ducal families of Gediminas's, 
Grand duke of Lithuania (d. 1341) extraction, who 
had eight sons of whom Vytautas, Monvid, Coriat— 
Michael and Lubarth—Dimitry had scions died 
down in second or third generation, but scions of 
the others — Norimantas—Gleb, Algirdas— 
Alexander, Yavnut—Ivan and Kestutis made up 
families that are usuably called «Gediminians». 

Table 3 gives Gediminian dynasty forbears' 
family tree. 

The latest historians consider Skirmunt's son 
Traidenis to be Gediminian ancestor who headed 
in 1268 Lithuanian dukes' insurrection against 
Voyshelk's son-in-law Shvarn Danielovich, prince 
of Volhyn, that ascended the throne of Lithuania 
for a short time. Traidenis's three brothers were 
lost in the blood-bath but Shvarn was ousted and 
soon died and Traidenis having become a Grand 
duke restored unity of Lithuanian lands. He was 
also bold and able against German crusaders. In 



Тройден, став Великим князем, восстановил единт 
ство литовских земель. Он также смело и умело 
действовал против немецких крестоносцев. Имен
но его сыновьями, по всей вероятности, были 
Бутигейд (Будикид) и Бутивид (Пукувер), кня
жившие в Литве в 90-е гг. XIII в.; возможно, 
первый их них был князем Западной Литвы — 
Жмуди (Жемайтии). Сыном Бутивида-Пукувера 
и его преемником был Витень (ум. 1316), кото
рому наследовал его брат Гедимин. Два их брата 
княжили на русских землях — Воин (ум. после 
1342) в Полоцке, а Федор (ум. ок. 1362) в Киеве. 

Предки Гедиминовичей были язычниками, но 
с начала XIV в. члены рода стали переходить в 
христианство, а с 1387 г., после официального 
крещения Литвы в католичество, некоторые стали 
католиками, но значительная часть из них сохра
нила православие. 

Враждебные Гедиминовичам московские сочи
нители XVI в. объявили Гедимина узурпатором, 
женившемся на вдове законного князя Витеня, 
конюхом у которого якобы служил Гедимин. Со
гласно другой версии, Гедимин был потомком кня
зей смоленских, служивших московскому Велико
му князю; будучи послан для сбора дани в запад
норусские земли, он якобы присвоил собранные 
суммы и, разбогатев, добился власти над местным 
населением. Однако появление при Московском 
Дворе влиятельных потомков Гедимина — князей 
Мстиславских, Вельских, Голицыных, Куракиных, 
Трубецких — привело к возникновению новой ле
гендарной генеалогии, возводившей Гедиминови
чей к полоцким князьям из дома Рюрика. Этой 
версии, принятой в русских официальных родо
словных книгах XVI — XVII вв., придерживается 
и «Общий Гербовник» [104], но никто из историков 
уже давно не воспринимает эту легенду всерьез. 

Служа в Московском государстве, Гедимино-
вичи быстро славянизировались, чему способст
вовали и многочисленные браки с русскими (твер
скими, московскими, рязанскими, смоленскими, 
волынскими и другими) княжнами, тем не менее 
корни этой семьи — в Литве. 

Родовым гербом Гедиминовичей стала «Пого
ня» — изображение в красном поле щита скачу
щего всадника, с поднятым для удара мечом и 
имеющего на щите сдвоенный крест. Этот герб 
является и государственным гербом Великого кня
жества Литовского. Наряду с гербом «Погоня», 
многие Гедиминовичи использовали на печатях и 
свои собственные эмблемы. Так возник герб «Ко-
рибут», употреблявшийся князьями Вишневецки-
ми, Збаражскими и Воронецкими. Позже герб 
«Корибут» стали использовать и некоторые шля
хетские семьи, не связанные с Гедиминовичами, 
например Корибут-Дашкевичи. Изображение гер
ба «Погоня» присутствует и в гербах русских 
Гедиминовичей — Голицыных, Куракиных и Хо
ванских. 

Родословное древо ближайших потомков Ге
димина, которые стали родоначальниками кня
жеских фамилий, существовавших на момент про
возглашения России Империей (1721), приведено 
в таблице 4 [164, 170, 172, 173, 174]. 

all probability Butigade (Budikid) and Butivid 
(Pukuver) were his sons to be exact that reigned 
in Lithuania in XIIIc, the nineties, the first one 
was possibly a duke of the West Lithuania — 
Zmudz (Samogitia). Vytenis (d. 1316) was Butivid 
— Pukuver's son and his successor, his brother 
Gediminas succeeded to him. Their two brothers 
reigned on Russian lands —Voin (d. after 1342) 
— in Polotsk and Fiodor (d. с 1362) in Kiev. 

Gediminian forbears were pagans but from 
early XIV с turned into Christianity and from 
1387, after an official acceptance of Catholicism 
in Lithuania, became Catholics but a considerable 
part of them kept orthodoxy safe. 

XVI с Moscow fabricators hostile to 
Gedirninians declared Gediminas an usurper who 
married to the widow of legal duke Vytenis for 
whom he supposedly served as a groom. In ac
cordance with another version Gediminas was a 
scion of princes of Smolensk that served Grand 
prince of Moscow; being sent to collect a tribute 
in west — Russian lands he supposedly misap
propriated collected sums and having grown rich 
got his way to rule over local population. But 
appearance of influential Gediminas's scions at 
Moscow Court — princes Mstislavskys, Belskys, 
Golitsyns, Kurakins, Trubetskoys — resulted in rise 
of a new legendary genealogy that traced. 
Gedirninians, ancestry to princes of Polotsk of the 
House of Rurik. «General armorial» [104] is also 
of this version accepted in XVI—XVII с Russian 
official family registers but no one of historians 
takes this legend in earnest for a long time already. 

While serving in Moscow State Gedirninians 
Slavonized fast, numerous marriages to Russian 
princesses of Tver, Moscow, Ryazan, Smolensk, 
Volhyn and others made for it, nevertheless this 
family roots — in Lithuania. 

Gediminian ancestral arms became «Chase» — 
image of a racing rider on the shield red ground 
with a lifted sword to strike a blow and double 
cross on the shield. This arms was a State one 
of Grand duchy of Lithuania. Many of Gedirninians 
used their own emblems too on seals equally with 
the arms «Chase». So, arms «Coribut» sprang up 
and was used by dukes Vishnevetskys, Zbarazhskys 
and Voronetskys. Later this arms «Coribut» was 
started to be used by some szlachta families too 
not bound with Gedirninians, e. g. Coribut Dash-
kevichs. Image of arms «Chase» is on Russian 
Gediminians's arms too — Golitsyns, Kurakins and 
Khovanskys. 

Table 4 gives Gediminas's. next of kin scions' 
family tree who became princely family ancestors 
when Russia was proclaimed an empire. 



II КОЛЕНО 

4. Н а р и м о н т . в крещении Г л еб (ум. 1348). 
Первоначально княжил (в качестве служилого 
князя) в некоторых новгородских областях. Нов
город, который вел тогда борьбу с Великим князем 
Московским Иоанном I Калитой и надеялся за
ручиться содействием могущественного литовско
го князя, передал ему в 1333 г. в отчину и в 
дедину Ладогу, Орешек, Карельский город и по
ловину Копорья. Однако владел он ими недолго, 
в 1338 г. уехал в Литву, оставив в городе наме
стника. Из отцовского наследства получил Пинск, 
где и княжил, признав власть Ольгерда. Нари-
монт участвовал в общих походах Литвы и погиб 
в битве с крестоносцами в 1348 г. [8, 154]. 

5. О л ь г е р д (ум. 1377), Великий князь Ли
товский с 1345 г. При жизни отца княжил в 
Витебске, который получил в приданое за женой — 
последней представительницей правившей в го
роде династии.* После смерти отца получил в 
удел Крево. Вместе с братом Кейстутом в 1345 г. 
отстранил от власти младшего брата Явнута и 
был провозглашен Великим князем. Фактически 
Ольгерд и Кейстут являлись соправителями, при
чем Кейстуту была поручена западная часть го
сударства, подвергавшаяся частым набегам кре
стоносцев, а Ольгерд продолжил борьбу с Ордой 
за освобождение русских земель от татарского 
ига и при этом активно вмешивался в княжеские 
междоусобицы Северо-Восточной Руси. При нем 
Вильно выступает в качестве наиболее важного 
центра борьбы за объединение Руси. Разгромив 
татар под Синими Водами (1362), он присоединил 
к Великому княжеству Литовскому Подолию и 
одного из своих старших сыновей, Владимира, 
сделал князем Киевским. Вторым браком Ольгерд 
был женат на Тверской княжне Ульяне Алексан
дровне и несколько раз в союзе с Тверью выступал 
против Москвы и даже осаждал ее (1360, 1370 и 
1372), но неудачно. Перед смертью принял пра
вославие под именем А л е к с а н д р и постриже
ние под именем А л е к с и я , однако похоронен 
был по языческому обряду. Пять его старших 
сыновей, рожденных от первого брака, были пра
вославными и поэтому были устранены от пре
столонаследия. Семеро младших сыновей от вто
рого брака формально оставались язычниками, 
но впоследствии в большинстве своем приняли 
католичество [172, 174]. 

6. Явнута ( Е в н у т и й ) , в православии 
Иван Г е д и м и н о в и ч (ум. после 1366). По 
завещанию отца занял великокняжеский престол 
в 1341 г., но в 1345 г. был смещен братьями 

* Первую супругу князя Ольгерда, Марию, долгое время 
считали русской княжной, дочерью некоего князя Ярослава. 
В последнее время в работах польского профессора Т. Васи
левского убедительно доказано, что до Ольгерда в Витебске 
княжили не Рюриковичи, а потомки Товтивила — племянника 
Короля Литвы Миндовга, т. е. вполне вероятно, что она про
исходила из этой первой литовской княжеской династии, к 
тому времени уже православной. 

Великий князь Литовский Ольгерд. 

Ольгердом и Кейстутом, бежал в Москву, где 
и крестился. Однако вскоре вернулся в литовские 
владения и получил в удел Заславль, став родо
начальником князей Заславских. Его потомки 
получили в конце XV в. также и выморочный 
Мстиславский удел. Одна из ветвей князей 
Мстиславских в 1508 г. выехала в Россию, где 
они до XVII в. занимали выдающееся положение 
среди московской аристократии. Литовская ветвь 
князей Мстиславских-Заславских угасла раньше 
московской — в середине XVI в. [172, 174]. 

7. К е й с т у т Г е д и м и н о в и ч (ум. 1382), 
князь трокский (тракайский), с 1345 г. фактиче
ский соправитель брата Ольгерда, после смерти 
которого признал Великим князем племянника 
Ягайло, но в 1381 г. отстранил его и недолгое 
время был единственным правителем Великого 
княжества Литовского. Во время его похода на 
крестоносцев Ягайло вернулся в Вильно и вос
становил свою власть. Кейстут был захвачен в 
плен и, по некоторым сведениям, убит по приказу 
племянника. Сын Кейстута Витовт, в крещении 
Александр Кейстутович (ум. 1430), называемый 
литовскими историками Витовтом Великим, — 
один из наиболее выдающихся и блестящих пра
вителей Великого княжества Литовского. После 
долгой борьбы с Ягайло Витовт добился велико
княжеского престола, признав двоюродного брата 
Ягайло «верховным князем» Литвы лишь номи
нально. В союзе с Польшей разгромил Тевтонский 
орден, вел активную восточную политику, под
держивая (не всегда успешно) свергнутых ханов 
и претендентов на золотоордынский престол. 



Князь Тройский Кейстут Гедиминович. 

Единственную дочь Софью выдал замуж за Ве
ликого князя Василия I Дмитриевича. По заве
щанию последнего был опекуном внука Великого 
князя Московского Василия II Васильевича Тем
ного. Будучи фактически наиболее влиятельным 
монархом этой части Европы, он согласился при
нять от Императора Сигизмунда королевский ти
тул, но послы, везшие ему корону, были задер
жаны в Польше, и задуманная коронация не 
состоялась, а вскоре Великий князь умер 
[172, 174]. 

8. К о р и а т , в крещении М и х а и л Геди
м и н о в и ч (ум. ок. 1362), князь новогрудский. 
Его сыновья взамен Новогрудского княжества 
получили уделы в завоеванной Ольгердом По
дольской земле. Один из сыновей Кориата, Юрий, 
в 1374 г. занял молдавский престол, но в том же 
году был убит. Другой, Федор (ум. до 1419), после 
смерти братьев Александра и Константина ти
туловался «князем и господарем земли По
дольской». 

Князья Курцевичи, употребляющие родовое 
прозвание «Кориатовичи», считают своим родо
начальником князя Федора, но, хотя родословная 
этой ветви Гедиминовичей изучена недостаточно, 
источники не подтверждают происхождение их от 
Кориата и считают более правдоподобным про
исхождение их от князя Наримонта (Глеба Ге-
диминовича) [170, 172, 174]. 

9. Л ю б а р т , в крещении Д м и т р и й Ге
д и м и н о в и ч (ум. ок. 1385), женившись на до
чери последнего Волынского князя, еще при жиз
ни отца получил Галицко-Волынское княжество. 
В результате ожесточенной борьбы за эти земли 
между Великим княжеством Литовским и Поль
шей за ним сохранилось только княжество Во-
лынское. 

Родословная Любартовичей изучена слабо. 
В прошлом к их потомкам ошибочно относили и 
семью князей Сангушко, употреблявших некото
рое время прозвание «Любартовичи». Некоторые 
источники считают потомком Любарта и извест
ного московского полководца, героя Куликовской 
битвы воеводу князя Дмитрия Михайловича Боб-
рока-Волынского, который, участвуя в походе Ви-
товта, погиб на реке Ворксле в 1399 г. Если это 
действительно так, то потомками Любарта сле
довало бы признать старинный русский род не
титулованных дворян Волынских, ведущих свое 
начало от воеводы Боброка. 

III КОЛЕНО 

Ю.Михаил Н а р и м он тов и ч , князь Пин
ский; потомки его владели княжеством еще в 
начале XV в. По всей вероятности, от него про
исходят князья Курцевичи. 

11. П а т р и к е й Н а р и м о н т о в и ч , князь, 
в 1382 и 1397 гг. находился в Новгороде в качестве 
служилого князя. В 1408 г. перешел на москов
скую службу вместе с большой группой литовских 
князей во главе с князем Свидригайло Ольгер-
довичем, враждовавшим с великим князем Ви-
товтом [172, 174]. 

Польский генеалог князь Юзуф Пузына по
лагал, что этот Патрикей был не сыном, а внуком 
Наримонта; отцом Патрикея он считает князя 
Александра Наримонтовича [175]. 

1 2 . Д м и т р и й О л ь г е р д о в и ч С т а р ш и й 
(ум. 1399), князь Брянский. Вместе с братом и 
дружиной участвовал в Куликовской битве. По
зже был князем Друцким, Трубчевским, Старо-
дубским. Погиб в сражении при Ворскле. 

13. К о н с т а н т и н О л ь г е р д о в и ч (ум. до 
1393), сначала князь Черниговский, затем получил 
Чарторыйск на Волыни. 

14. Ф е д о р О л ь г е р д о в и ч (ум. до 1400), 
князь Ратненский. 

1 5 . Я г а й л о , в к р е щ е н и и В л а д и с л а в 
(ум. 1434), великий князь литовский и Король 
Польский. В 1377 г. наследовал своему отцу, но 
вскоре был отстранен от власти дядей Кейстутом, 
сохранив только Крево. В 1382 г. совершил контр
переворот и вернул себе Великое княжение. Ис
кал сближения с Москвой и намеревался женить
ся на дочери Великого князя Дмитрия Донского, 
а также принять православие. Однако после раз
грома Москвы ханом Тохтамышем стал искать 
союзников на западе и в 1385 г. заключил договор 
с Польшей (Кревская уния), в соответствии с ко
торым в 1386 г. принял католичество и женился 
на юной Польской Королеве Ядвиге. В 1387 г. 
состоялось крещение Литвы, затронувшее лито
вцев-язычников. Вскоре Ягайло фактически отка
зался от реального управления Великим княже
ством Литовским, поручив его сначала своим 
братьям, а потом двоюродному брату Витовту 



Король Польский и Великий князь Литовский Ягайло. 

Кейстутовичу. Вместе с ним смог положить конец 
экспансии Тевтонского ордена, уничтожив в сра
жении при Грюнвальде в 1410 г. рыцарское вой
ско. Он — основатель королевской династии Ягел-
лонов, правившей в Польше, Великом княжестве 
Литовском, Чехии и Венгрии. Его потомство в 
мужской линии угасло в 1572 г. [154, 173, 174]. 

16. Кор и б у т , в крещении Д м итр и й О л ь -
г е р д о в и ч (ум. после 1404), князь Новгород -
Северский, потом князь Збаражский. Был женат 
на Анастасии, дочери князя Олега Рязанского. 

IV КОЛЕНО 

17. К о н с т а н т и н К у р ч , князь Пинский, 
предположительно сын князя Михаила Наримон-
товича. 

18. Ю р и й П а т р и к е е в и ч . В 1434 г. уча
ствовал в походе на Кострому против князя Дмит
рия Шемяки, а в 1437 г. ездил московским послом 
в Новгород. Был женат на княжне Анне, по не
которым сведениям — Марие, дочери Великого 
князя Московского Василия I Дмитриевича 
[31, 44]. 

19. Ф е д о р П а т р и к е е в и ч (ум. 1426). Вы
ехал на службу в Москву в 1408 г. вместе с 
отцом и братом Юрием. В 1420 г. был московским 
наместником в Новгороде. В 1426 г. направлен 
в Псков, где и умер [44]. 

20. М и х а и л Д м и т р и е в и ч , удельный 
князь Трубчевский, родоначальник князей Тру
бецких [44, 83]. 

21. В а с и л и й К о н с т а н т и н о в и ч , родо
начальник князей Чарторыских. 

22. С а н г у ш к о Ф е д о р о в и ч ( Ф е д ь к о -
вич), родоначальник князей Сангушко. 

23. Ф е д о р ( Ф е д ь к о ) К о р и б у т о в и ч 
( Д м и т р и е в и ч ) , князь Несвицкий. 

V КОЛЕНО 

24. М и х а и л К о н с т а н т и н о в и ч К у р ц е -
в и ч , князь Пинский и Буремский, родоначальник 
князей Курцевичей. 

25. В а с и л и й Ю р ь е в и ч П а т р и к е е в , 
боярин при своем двоюродном брате Великом 
князе Московском Иоанне III Васильевиче [31, 
44]. 

26. В а с и л и й Ф е д о р о в и ч П а т р и к е е в , 
по прозвищу Хавака, родоначальник князей Хо
ванских [31, 44]. 

27. Юрий Ф е д о р о в и ч ( Ф е д ь к о в и ч ) , 
родоначальник князей Несвицких. 

28. В а с и л и й Ф е д о р о в и ч ( Ф е д ь к о 
в и ч ) (ум. до 1463), князь Збаражский [83]. 

VI КОЛЕНО 

29. И в а н В а с и л ь е в и ч П а т р и к е е в , по 
прозвищу Б у л г а к (ум. 1476), боярин при своем 
двоюродном племяннике Великом князе Москов
ском Иоанне III Васильевиче [83]. 

31. В а с и л и й В а с и л ь е в и ч (ум. до 1473), 
князь Збаражский [83]. 

32. С о л т а н В а с и л ь е в и ч (ум. до 1478), 
построил замок Вишневец, по названию которого 
получил имя князя Вишневецкого [83]. 

VII КОЛЕНО 

33. М и х а и л И в а н о в и ч Б у л г а к о в , по 
прозвищу Г о л и ц а (ум. 1558), по женской линии 
четвероюродный брат Царя Иоанна IV Грозного; 
родоначальник князей Голицыных [31]. 

34. А н д р е й И в а н о в и ч Б у л г а к о в , по 
прозвищу Курака, по женской линии четверою
родный брат Царя Иоанна IV Грозного; родона
чальник князей Куракиных [31, 44]. 

35. В а с и л и й Н е с в и ц к и й , родоначальник 
русской ветви князей Несвицких. 

36. М и х а и л В а с и л ь е в и ч , князь Збараж
ский. После смерти своего бездетного дяди по
лучил в наследство замок Вишневец и стал ро
доначальником князей Вишневецких [83]. 

37. Ф е д о р В а с и л ь е в и ч , князь Збараж
ский, родоначальник князей Воронецких [83]. 

Придерживаясь принятого нами в первом томе 
порядка описания княжеских родов, мы располо
жили их также в порядке старшинства линий от 
общего родоначальника Великого князя Гедимина. 



Кориатовичи-Курцевичи * — княжеский род, 
восходящий, по родословному преданию, к князю 
Кориату-Михаилу Гедиминовичу (1301 —1357), — 
отсюда употребляющееся с XVII в. родовое про
звание «Кориатовичи». Но большинство польских 
генеалогов конца XIX—начала XX вв. считают 
их потомками другого сына Гедимина — Нари-
монта, князя Пинского [141а]. 

Первым документально известным предком 
этой семьи следует признать князя Константина, 
по прозвищу Курч, владельца Буремля на Волы
ни, от которого и ведется родословное древо, см. 
таблицу 5 [141а]. 

Из князей Кориатовичей-Курцевичей наибо
лее известны [141а]: 

2 . М и х а и л К о н с т а н т и н о в и ч К у р -
ц е в и ч , в 1452 г. получил от Короля подтвер
ждение на доставшиеся ему имения Буремля, 
Новоселец, Косров, Стратынь и другие в Луц
ком повете. В 1446—1451 гг. был старостой 
Владимирским. По имению жены Ольшаницы 
именовался также князем Ольшаницким из 
Пинска. 

3. В а с и л и й М и х а й л о в и ч , в 1475 г. был 
свидетелем раздела Збаражских имений. 

4. Ф е д о р (Федько) М и х а й л о в и ч , родо
начальник угасшего рода князей Буремльских. 

5. И в а н В а с и л ь е в и ч Б у л ы г а , родо
начальник князей Курцевичей, первоначально на
зывавшихся Булыга-Курцевичами. 

7. В а с и л и й И в а н о в и ч (ум. ок. 1553), 
королевский ротмистр. 

8. М и х а и л И в а нов и ч, судья Владимир
ский. 

9. Д м и т р и й В а с и л ь е в и ч , подстароста 
Белоцерковский в 1578 г., державца Вонячинский 
в 1590 г. 

10. А л е к с а н д р Миха й л ов и ч (ум. 1585), 
подстароста Владимирский в 1578—1584 гг. 

11. К о н с т а н т и н М и х а й л о в и ч , зани
мал ту же должность после брата. 

Герб Гедиминовичей «Колюмны» (Колонны). 

14. Ян (Януш), 
Белоцерковский. 

подстароста Черкасский и 

16. Иов, в монашестве И е з е к и л ь , учился 
в Падуе, затем был Трехтимировским игуменом. 
Патриархом Константинопольским был посвящен 
в православные епископы Владимирские без со
гласия Короля (1620-е гг.). 

20. С а м у э л ь Я нов и ч, начал именоваться 
князем Кориатовичем-Курцевичем. Его потомки 
в 1828—1875 гг. были внесены в 6-ю часть родо
словной книги Волынской губернии, но в княже
ском достоинстве в Российской Империи не 
утверждены. 

46. Антон ( А н т о н и й ) С е м е н о в и ч 
( Ш и м о н о в и ч ) , майор русской службы и ка
валер. Вместе с сыном употреблял княжеский 
титул, но был внесен только в 3-ю часть родо
словной книги Владимирской губернии [РГИА, 
ф. 1343, оп. 46, д. 439]. 

51. П е т р А н т о н о в и ч , генерал-майор. 
В официальных документах титуловался князем. 

По сообщению князя Н. Н. Голицына [31], в 
1842 г. в одном из городов Харьковской губернии 
был городничим князь Кориатович-Курцевич. 

Герба князей Кориатовичей-Курцевичей в 
«Общем Гербовнике» нет, но в Речи Посполитой 
они пользовались собственным гербом «Курч». 

* Статья написана П. X. Гребельским и С. В. Думиным. 
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Герб князей Голицыных. 

Щит трехчастный. В верхней части щита герб Великого княжества 
Литовского, в правой нижней части герб Новгорода Великого, в левой 
нижней части в голубом поле серебряный с раздвоенными концами 
равноконечный крест, в середине которого в золотом поле — российский 
государственный орел. Щит покрыт княжескою мантией и увенчан 
российско-княжескою шапкою. 

Голицыны * — княжеский род. Происходит от 
Наримонта (Глеба), князя Пинского, Мозырского, 
Новгородского, Ладожского, Ореховского и Ка
рельского (ум. 1348), второго сына Великого князя 
Литовского Гедимина. Один из праправнуков На-
римунда, боярин князь Иван Васильевич Булгак 
(ум. 1479) имел сына князя Михаила Ивановича 
Булгакова, получившего прозвище Голица, кото
рое, по преданию, произошло от привычки князя 
носить железную перчатку только на одной руке 
[30, 154]. 

Князья Голицыны возводились в бояре из 
стольников, минуя чин окольничего. Начинали 
службу, как правило, в царских комнатных столь
никах [124]. 

Герб князей Голицыных внесен в «Общий Гер
бовник», часть I, под № 2, т. е. в число россий
ско-княжеских [104]. 

Род князей Голицыных был кровно связан с 
Великими князьями Московскими из династии 
Рюриковичей — прадед князя Михаила Голицы, 

* Автор-составитель статьи П. X. Гребельский признате
лен предводителю Российского Дворянского собрания князю 
Андрею Кирилловичу Голицыну за любезно предоставленные 
материалы и помощь в составлении родословного древа и 
биографий представителей рода после 1917 года. 

князь Юрий Патрикеевич, был женат на княжне 
Анне, по некоторым сведениям Марие, дочери 
Великого князя Московского Василия I Дмитри
евича. Таким образом, князь Михаил Голица и 
Царь Иоанн IV Грозный были четвероюродными 
братьями [30]. 

Голицыны также были в родстве и с Домом 
Романовых [30]: 

— княжна Евдокия Ивановна Голицына, 
внучка князя Михаила Голицы, была женой бо
ярина Александра Никитича Романова (брата 
патриарха Филарета), т. е. теткой Царя Михаила 
Федоровича; 

— князь Федор Иванович, генерал-майор, в 
1725 г. вступил в брак с двоюродной сестрой 
Петра I, Марией Львовной Нарышкиной (1703— 
1727); 

— княгиня Ксения Ивановна, жена князя 
Ивана Андреевича, была сестрой боярина Бориса 
Ивановича Морозова, женатого на Анне Ильи
ничне Милославской, сестре Царицы Марии Иль
иничны, жены Царя Алексея Михайловича. Это 
родство пагубно отразилось на судьбе их сына 
князя Андрея Ивановича, так как Петр I не 
любил Милославских; 

— княжна Прасковья Дмитриевна, племян
ница воспитателя Петра I князя Бориса Алексе
евича Голицына, была в первом браке за Федором 
Кирилловичем Нарышкиным, братом Царицы 
Натальи Кирилловны, и приходилась, таким об
разом, теткой Петру I. Во втором браке она 
вышла за князя Аникиту Ивановича Репнина и 
стала родоначальницей всех последующих князей 
Репниных; 

— князь Василий Петрович (1682—1774) был 
женат на Наталье Мартемьяновне Нарышкиной, 
дочери боярина Мартемьяна Кирилловича и 
княжны Евдокии Васильевны Сибирской, тетке 
последнего Касимовского Царя Василия Ивано
вича (ум. 1715), потомка Кучума. Княгиня На
талья Мартемьяновна приходилась родной пле
мянницей Царице Наталье Кирилловне и двою
родной сестрой Петру I; 

Татьяна Алексеевна Голицына 
(1702—1724), дочь князя Алексея Борисовича, бы
ла замужем за ближним стольником Абрамом 
Федоровичем Лопухиным (ум. 1718), родным бра
том первой жены Петра I, и приходилась теткой 
Царевичу Алексею Петровичу. 
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Князья Голицыны и князья Куракины через Из князей Голицыных (до разделения рода 
Лопухиных — Царевича Алексея Петровича и его на четыре отдельных ветви, см. таблицу 7) [30] 
сына Императора Петра II — оказались в близ- наиболее известны [30]: 
ком свойстве с Императором Римской Империи 
(см. таблицу 6) [30]. 1. М и х а и л И в а н о в и ч Б у л г а к о в , по 

прозвищу Г о л и ц а (ум. не ранее августа 1554 г.), 



родоначальник князей Голицыных. Окольничий, 
а затем боярин Великого князя Василия III Иоан-
новича, а затем Царя Иоанна IV Грозного, чет
вероюродным братом которого он был. В битве 
под Оршей (1514) попал в плен и пробыл в 
Польше до 1552 г. В иноках—Иона. 

2. Юрий М и х а й л о в и ч ( Б у л г а к о в ) 
(ум. 1560), рында, окольничий, кравчий, боярин 
(1537), посол к венгерскому Королю Фердинанду 
(1551), казанский воевода и основатель города 
Свияжска (1552), наместник в Новгороде (1560) 
и Пскове (1557). 

3 . И в а н Ю р ь е в и ч ( Б у л г а к о в ) 
(ум. 1603), «рында с саадыком» (1557), боярин 
(1574). 

4. В а с и л и й Ю р ь е в и ч ( Б у л г а к о в ) 
(ум. 1584), воевода пронский (1562), одоевский 
(1565), брянский (1570), боярин (1575), наместник 
в Новгороде (1583) и Смоленске (1584). 

5. И в а н И в а н о в и ч (первый, носивший 
только одну фамилию Голицын, вместо Булгаков-
Голицын), по прозвищу Шпак (ум. 1607), боярин 
(1592), воевода в Казани в 1601 г., поддерживал 
Лжедмитрия I. 

6. А н д р е й И в а н о в и ч (ум. 1607), боярин 
(1592), воевода в Пскове и «на Белой» в 1598 г. 

7. В а с и л и й В а с и л ь е в и ч (ум. 1619), бо
ярин (1591), воевода смоленский. Вначале сторон
ник Лжедмитрия I, назначенный им «Великим дво
рецким», затем перешел на сторону Царя Василия 
Шуйского. Один из кандидатов на вакантный рус
ский Престол. В 1610—1613 гг. посол в Польше, 
где был задержан и пробыл в' плену по 1619 г. 
Умер в Вильно при возвращении на родину. 

8. И в а н В а с и л ь е в и ч (ум. 1626), окольни
чий (1592), думный боярин Царей Федора Иоанно-
вича, Лжедмитрия I, Василия Шуйского и Михаила 
Федоровича, главный судья Владимирского приказа. 
Был сослан в Вятку за «ослушание» непосредственно 
с царской свадьбы 19 сентября 1624 г. 

9. А н д р е й В а с и л ь е в и ч (ум. 1611), бо
ярин, воевода в Тобольске и Кашире. В монашестве — 
Дионисий. Убит в Москве поляками. 

10. И в а н И в а н о в и ч (ум. 1654), боярин, 
воевода в Туле (1624), Казани и Астрахани, Глав
ный судья Владимирской чети (1634—1640). 

11. А н д р е й А н д р е е в и ч (ум. 1638), боя
рин (1638), воевода в Тобольске в 1633—1635 гг. 
Является родоначальником всех существующих 
представителей рода князей Голицыных. От его 
четырех сыновей пошли четыре ветви этого рода, 
получившие по имени своих непосредственных ро
доначальников дополнительное (неофициальное) 
наименование: Васильевичей, Ивановичей, Алек
сеевичей и Михайловичей (см. схему). 

Из первой ветви князей Голицыных (Василь
евичей), см. фрагмент родословного древа, таб
лицу 8 [30], наиболее известны [30]: 

13—1. В а с и л и й А н д р е е в и ч (ум. 1652), 
боярин. Родоначальник первой (старшей) ветви 
князей Голицыных (Васильевичей). 

4. В а с и л и й В а с и л ь е в и ч (1643—1714), 
стольник и чашник (1658), государев возница 
(1666), главный стольник (1676), боярин (1676) 
при Царе Федоре Алексеевиче (получил от него 
крупные земельные пожалования). 

В 1667—1677 и в 1680—1681 гг. был направлен 
на Украину, где участвовал в обороне южных 
границ Русского государства. В 1676—1680 гг.— 
начальник Пушкарского и Владимирского судно
го приказов. В 1682 г. комиссия выборных дворян, 
возглавляемая им, предложила отменить местни
чество. После стрелецкого восстания 1682 г., бу
дучи сторонником Милославских и фаворитом 
Правительницы Царевны Софьи Алексеевны, он 
сосредоточил в своих руках руководство важней
шими государственными делами и до 1689 г. 
возглавлял различные Приказы [8, 154]. 



Князь Василий Васильевич Голицын. 

В 1683 г. Василий Васильевич добился под
тверждения Кардисского мирного договора 1661 г. 
со Швецией, а в 1686 г., проявив большое дип
ломатическое искусство, содействовал заключе
нию выгодного для России мира с Польшей. 
В осуществление положений этого договора он 
организовал и возглавил два малоудачных похода 
против Крымского ханства 1687 и 1689 гг. Хотя 
до военного столкновения дело не дошло, но по
ходы оказали косвенную помощь союзникам Рос
сии и помешали татарам выступить против них 
[8, 30, 154]. 

После дворцового переворота 1689 г., в ре
зультате которого к власти пришло правительство 
Петра I, Василий Васильевич был лишен бояр
ства, вотчин, поместий, всех привилегий (но не 
княжеского достоинства) и сослан в Архангель
ский край, где и умер [8, 30, 154]. 

Князь Василий Васильевич был одним из об
разованнейших людей своего времени и имел бо
гатую библиотеку. Получив прекрасное домашнее 
образование, знакомый с немецким и греческим 
языками, в совершенстве владея латинским, Го
лицын ясно понимал основную задачу века — 
более тесное сближение с Западом, поэтому яв
лялся сторонником расширения связей со стра
нами Западной Европы. Как приближенный Ца
ревны Софьи Алексеевны, он в глазах потомства 
получил незаслуженно низкую оценку своей де
ятельности. Видя его в числе врагов Петра, боль
шинство привыкло воспринимать его как против

ника преобразовательного движения. На самом 
деле он был приверженцем реформ в европейском 
духе — покровительствовал иностранцам, был ак
тивным сторонником образования русского юно
шества за границей, хотел освободить крестьян 
от крепостной зависимости, завести постоянные 
посольства при европейских дворах, даровать ре
лигиозную свободу [154]. 

Тяжелой оказалась для князя Василия Ва
сильевича и его потомства рука Петра I — стар
шая ветвь рода Голицыных не смогла дать в 
дальнейшем ни одного выдающегося предста
вителя. 

5. А л е к с е й В а с и л ь е в и ч (1665—1740), 
прозванный Императрицей Анной Иоанновной 
Кислицыным. Спальник Царя Федора Алексее
вича, стольник, а затем комнатный стольник Царя 
Петра I Алексеевича (1682), боярин (1687), глава 
Новгородского приказа, член Посольского прика
за (1687), наместник Новгородский и Великоперм-
ский (1688), он 11 ноября 1689 г. вместе с отцом 
был лишен боярства, званий (но не княжеского 
достоинства) и отправлен в ссылку, откуда воз
вращен в 1726 г. Будучи очень влиятельным ли
цом во времена могущества отца, он умер, однако, 
полупомешанным отшельником. 

8. М и х а и л В а с и л ь е в и ч (до 1689—ранее 
1726), капитан-командор. 

9. М и х а и л А л е к с е е в и ч (1697—1775), 
внук Василия Васильевича,отставной майор. Был 
одним из образованнейших людей своего времени, 
но по возвращении на родину из заграничного 
путешествия ему пришлось много испытать от 
императорского самовластья: его развели со вто
рой женой, немецкой баронессой, католичкой, на 
которой он женился в Гамбурге, обвинили в при
нятии католичества и даже наложили на него 
епитимью, которой он не подчинился. Затем он 
был взят ко Двору в качестве придворного шута 
(1738—1740) и назван Квасником. Вскоре его на
сильно женили на калмычке Евдокии Ивановне 
Бужениновой, сыграв свадьбу в специально по
строенном «Ледяном доме», и наградили его но
вым прозвищем — Самоедский Хан. После смерти 
жены, простудившейся во время свадьбы, он же
нился в четвертый раз. С вступлением на Престол 
Иоанна VI Антоновича шуты были распущены и 
Михаил Алексеевич оставил придворную службу. 
Родившийся от брака с Евдокией Ивановной 
князь Андрей имел потомство, которое существо
вало до середины XX в. 

11. М и х а и л Н и к о л а е в и ч (1756—1827), 
тайный советник, Ярославский губернатор 
(1802—1816), почетный опекун Московского вос
питательного дома. 

17. Ф е д о р А н д р е е в и ч (1806—1869), 
штабс-ротмистр Гусарского полка (1853), коллеж
ский асессор (1856), почетный попечитель Влади
мирской гимназии (1851 —1853), предводитель 
дворянства (1836—1848). 



24. А н д р е й В л а д и м и р о в и ч (1868— 
1922), расстрелян в Москве [кн. А. К- Голицын]. 

27. К о н с т а н т и н В а л ери а нови ч (1899— 
1924), умер в эмиграции в Брюсселе. Потомства 
не оставил [кн. А. К- Голицын]. 

28. Н и к о л а й А н д р е е в и ч (1905—1952), 
умер в эмиграции в Новой Зеландии [кн. А. К. Го
лицын]. 

29. А л е к с а н д р Н и кол а ев и ч (род. 1946). 
По сообщению князя А. К. Голицына, появился 
несколько лет назад в Европе как сын князя 
Николая Андреевича, но семейством князей Го
лицыных признан не был и объявлен самозванцем. 

Из второй ветви князей Голицыных (Ивано
вичей), приведенных в таблице 9 [30], наиболее 
известны [30]: 

Из третьей ветви князей Голицыных (Алек
сеевичей), см. таблицу 7, наиболее извест
ны [30]: 

15. А л е к с е й А н д р е е в и ч (1632—1694), 
«ближний человек» (ок. 1651), чашник (1652), 
стольник (1658), боярин (1658), воевода в Тоболь
ске в 1664—1667 и в 1681 —1683 гг. и в Киеве в 
1676 г. Имел титул Наместника Болгарского. Ро
доначальник третьей ветви, самой многочис
ленной. 

18. Б о р и с Ал е к с ее в и ч (1654—1714), ком
натный стольник (1676), кравчий (1682), судья 
Астраханского и Казанского приказов (1683), бо
ярин с 1689 г., последним из князей Голицыных 
получивший это звание, один из главнейших ини
циаторов провозглашения Царем Петра после 
смерти Царя Федора Алексеевича. В 1689 г. ак
тивно способствовал победе партии Нарышкиных 
над Царевной Софьей Алексеевной и приходу к 
власти Петра I, дядькой-воспитателем которого 
он был. После свержения Правительницы он вме
сте со Львом Кирилловичем Нарышкиным, дядей 
молодого Царя, управлял всеми делами государ
ства во время заграничных путешествий Петра, 
сопровождал его в обеих поездках на Белое море 
(1694—1695). В 1698 г. был в числе следователей 
по делу о восстании стрельцов. После восстания 
в Астрахани в 1705—1706 гг. положение князя 
пошатнулось в связи с тем, что город находился 
на подведомственной ему территории, а он не 

14—1. И в а н Ан д рее вич (ум. 1690), столь
ник (1648), воевода в Новгороде (1655), боярин 
(1656). Родоначальник второй ветви. 

2. А н д р е й И в а н о в и ч (ум. не позднее 
1706), стольник (1672), выборной сотни стольник 
(1675), боярин (1682), воевода в Казани в 1682 г. 
и в Киеве в 1683 г. В 1690 г. был лишен боярского 
звания и сослан вместе с женой. В 1692 г. прощен 
и вновь пожалован боярином. Дворовый воевода 
в 1694 г. 

3. И в а н И в а н о в и ч Большой(ум. 1686), 
по прозвищу Лоб, стольник (1676), спальник Ца
ревича Петра Алексеевича (1681), боярин (1685) 
и Казанский воевода (1685). 

4. И в а н И в а н о в и ч Меньшой (ум. 1686), 
стольник (1676), спальник (1683) и комнатный 
стольник, боярин (1686). 

8. Н и к о л а й А л е к с а н д р о в и ч (1726— 
1751), гвардии подпрапорщик. Последний пред
ставитель второй линии, угасшей с его смертью. Князь Борис Алексеевич Голицын. 



смог своевременно предотвратить народные вол
нения. За год до смерти постригся в монахи под 
именем Боголепа [8, 30, 154]. 

21. П е т р Ал е к с е е в и ч (1660—1722), ком
натный стольник Царя Петра, посланный об
учаться за границу. Он единственный из князей 
Голицыных был подвергнут пытке (1697). Первый 
по времени русский посол в Вене (1705—1707). 
Кавалер ордена св. апостола Андрея Первозван
ного (1710), сенатор (1711), наместник Архангель
ский, Рижский и Киевский, президент Коммерц-
коллегии. 

22. Ф е д о р А л е к с е е в и ч (1668—1736), 
стольник, ближний комнатный стольник (1684) 
Царя Иоанна V Алексеевича, посланный впо
следствии Петром I учиться за границу, генерал-
майор (1718), затем адмиралтейств-инспектор. 

Из третьей ветви (первой линии) князей Го
лицыных (Алексеевичей), см. таблицу 10 [30], ро
доначальником которой был внук князя Алексея 
Андреевича, князь Алексей Борисович, наиболее 
известны [30]: 

3. С е р г е й А л е к с е е в и ч (1695—1758), 
член Монетной канцелярии в Москве (1735), тай
ный советник (1743), Московский губернатор 
(1758). 

8. П е т р Я к о в л е в и ч (1719—1767), гене
рал-майор. 

12. А л е к с а н д р Н и к о л а е в и ч (1773— 
1844), камергер (1795), обер-прокурор Святейшего 
Синода (1803), министр Духовных дел и народного 
просвещения (1817—1824), главноуправляющий 
над Духовным департаментом (1820), действи
тельный тайный советник I класса (1823), член 
Государственного Совета с 1810 г. и его предсе
датель в 1838—1841 гг., член Российской Акаде
мии наук с 1817 г., кавалер всех Российских 
орденов. 

Он был личным другом Великого князя Алек
сандра Павловича, будущего Императора Алек
сандра I. Мать Голицына рано овдовела и, всту
пив во второй брак, отправила сына в Петербург 
учиться, поручив его попечению своей приятель
ницы, известной камер-фрау Екатерины II, Ма
рии Саввишны Перекусихиной, которая предста
вила живого и бойкого мальчика Императрице. 
Последней он понравился и был определен в 
число пажей, а по праздникам он играл во дворце 
с Великими князьями Александром и Констан
тином Павловичами. С этого времени завязалась 
у него дружба со старшим внуком Екатерины II. 
С приходом на Престол Павел I первое время 
благоволил к Голицыну, но вскоре тот навлек на 
себя опалу, был уволен от службы при Дворе 
Великого князя и получил повеление выехать из 
Петербурга в Москву [30, 154]. 

После воцарения Александра I Александр Ни
колаевич в 1805 г. был назначен обер-прокурором 
Святейшего Синода. Он принял этот пост при 
условии личного доклада Императору по сино
дальным делам, чего прежде никогда не было. 

Князь Александр Николаевич Голицын. 

С этого времени началось его увлечение религией 
и мистикой, достигшее апогея в годы руководства 
им (с 1813 г.) Российским Библейским обще
ством [154]. 

Каких-либо улучшений и нововведений в об
ласти народного просвещения при нем не было 
сделано. Правда, в его время были открыты Ри-
шельевский лицей в Одессе и университет в Пе
тербурге. Он также стремился открывать народ
ные училища. В светском обществе на Александра 
Николаевича смотрели как на человека благоче
стивого, почти святого, но его мистицизм восста
новил против него высшее православное духовен
ство. Вследствие интриг А. А. Аракчеева и ар
химандрита Фотия Голицын получил отставку со 
всех занимаемых постов, кроме должности глав-
ноначальствующего над Почтовым департамен
том. Личной дружбы Император Александр I его 
никогда не лишал и даже посвятил в тайну от
речения от престола Великого князя Константина 
Павловича [8, 154]. 

С переходом Престола к Николаю I Александр 
Николаевич не утратил своего прежнего 
привилегированного положения при Дворе: был 
осыпан милостями, назначен канцлером Россий
ских орденов (1830); когда Государь и Государыня 
вместе уезжали из Петербурга, они оставляли на 
его попечении свое семейство. В 1843 г. он подал 
в отставку и в следующем году умер [8, 154]. 

23. В а л е р и а н М и х а й л о в и ч (1802— 
1859), декабрист, лишенный княжеского достоин
ства с 10 июня 1826 г. по 26 августа 1856 г. 
Поручиком (1823) он в 1824 г. поступил в депар
тамент внешней торговли и был переименован 
в титулярного советника. Камер-юнкер с 1825 г. 
Член Северного общества с 1823 г. Арестован 
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23 декабря 1825 г. Приговорен к ссылке в Сибирь 
на поселение навечно. В августе 1826 г. срок был 
сокращен до 20 лет. В 1829 г. отправлен рядовым 
на Кавказ. Произведен в прапорщики и в 1835 г. 
по болезни переведен в Астрахань, где ему было 
разрешено перейти на гражданскую службу. Уво
лен по болезни с назначением жить в Орле под 
секретным надзором. В 1839 г. получил разреше
ние переехать в имение сестры, а в 1842 г. — 
в Москву, для вступления в брак. С 1853 г. жил 
под надзором в Москве. В 1856 г. освобожден от 
надзора с возвращением княжеского титула. Умер 
от холеры [42]. 

22. А л е к с а н д р М и х а й л о в и ч (1798— 
1858). Арестован по подозрению, но следствием 
было установлено, что членом тайных обществ он 
не был, хотя знал о их существовании. Освобож
ден 20 апреля 1826 г. Впоследствии занимал 
должность почт-директора в Царстве Польском 
в чине действительного статского советника [42]. 

24. Л е о н и д М и х а й л о в и ч (1806—1860), 
действительный статский советник, камергер. 

34. Н и к о л а й Я к о в л е в и ч (1788—1850), 
генерал-лейтенант (при отставке), командующий 
гвардейской Кирасирской дивизией. Кавалер ор
дена св. Георгия 4-й степени. 

41. М с т и с л а в В а л е р и а н о в и ч , к н я з ь 
Г о л и ц ы н г р а ф О с т е р м а н (1847—1902), 
отставной майор, преемник (с 21 мая 1863 г.) 
фамилии, а также майората графа Остермана-
Толстого, учрежденного по ходатайству графа 
Федора Андреевича Остермана 27 октября 
1796 г. 

Герб князя Голицына графа Остермана вне
сен в «Общий Гербовник», часть XII, под 
№ 8 [104]. 

47. Н и к о л а й Д м и т р и е в и ч (1850—1925), 
комиссар по крестьянским делам Кольненского 
уезда Ломжинской губернии, Архангельский ви
це-губернатор (1881), вице-директор Хозяйствен
ного департамента Министерства внутренних дел 
(1884) [30]. С 1885 по 1903 г. последовательно 
занимал посты Архангельского, Калужского и 
Тверского губернатора. С 1903 г. сенатор, с 1915 г. — 
член Государственного Совета и председатель Ко
миссии по оказанию помощи русским военноплен
ным. Последний председатель Совета Министров 
Российской Империи (с 27 декабря 1916 г. по 
27 февраля 1917 г.). Был близок к Императрице 
Александре Федоровне. После февральской рево
люции 1917 г. отошел от политической деятель
ности [8]. 



56. Д м и т р и й Ю р ь е в и ч (1881 — 1919), 
офицер белой армии. Погиб в бою [кн. А. К. Го
лицын]. 

58. Д м и т р и й Н и к о л а е в и ч (1883— 
1931). По семейным сведениям, арестован 
НКВД и расстрелян на Соловках [кн. А. К- Го
лицын]. 

68. К и р и л л В л а д и м и ров и ч (род. 1917). 
Живет в Нью-Йорке. Директор Толстовского фон
да [кн. А. К. Голицын]. 

Из третьей ветви (второй линии) князей Го
лицыных (Алексеевичей), см. таблицу 11 [30], ро
доначальником которой был внук князя Алексея 
Андреевича князь Василий Борисович, наиболее 
известны [30]: 

2. М и х а и л В а с и л ь е в и ч (1703—1749), 
действительный камергер (1742), действительный 
статский советник. 

3. Б о р и с В а си л ьев ич (1705—1768), ад
мирал (1762), генерал-фельдцейхмейстер, потом 
генерал-кригс-комиссар флота. 

Герб князя Голицына графа Остермана. 

Щит четырехчастный, увенчанный тремя шлемами. В первой и чет
вертой частях щита .герб князей Голицыных. Во второй и третьей 
частях —герб графов Остерман: щит, разделенный горизонтально на 
две части лазоревой полосой, на которой три звезды о шести лучах; 
в верхней части в серебряном поле возникающий российский 
коронованный орел; в нижней части в золотом поле пальмовое дерево. 
Щитодержатели два страуса. Девиз: «Nee sol, nee frigora mutant». 
{<Ни жар, ни холод не изменяют».) Щит покрыт княжескою мантией 
и увенчан российско-княжескою шапкою. 



10. М и х а и л М и х а й л о в и ч М л а д ш и й 
Ч е п у р а (1735—до 1805), генерал-майор, кавалер 
ордена св. Георгия 4-й степени. 

13. А л е к с е й Б о р и с ов и ч (1732—1792), ге
нерал-майор. Московский уездный предводитель 
дворянства. 

26. Б о р и с В л а д и м и р о в и ч (1769—1813), 
полковник лейб-гвардии Семеновского полка 
(1796), генерал-лейтенант (1812). Умер от ран. 

27. Д м и т р и й В л а д и м и р о в и ч (1771— 
1844), Светлейший князь с 1841 г., генерал-от-ка-
валерии (1814), кавалер ордена св. апостола Ан
дрея Первозванного (1825), орденов св. Георгия 
3-й и 4-й степеней. Вместе со старшим братом 
Борисом был отправлен в Страсбург, в Военную 
Академию, где провел 6 лет. В 1794 г. участвовал 
в штурме Праги (предместье Варшавы). В 1806 г., 
когда началась вторая война с Наполеоном, он, 
командуя дивизией, выдержал 14 октября бой 
против французов, затем во главе конницы левого 
крыла русской армии сражался под Прейсиш-
Эйлау и Фридландом. В 1812 г., получив от 
М. И. Кутузова командование над всей конницей 
2-й армии, принимал участие в сражении под 
Бородиным и в других боях Отечественной войны, 
а затем в Заграничных походах 1813—1814 гг. 
В 1820 г. был назначен генерал-губернатором Мо
сквы и на этой должности отличился просвещен
ной и плодотворной деятельностью. В 1821 г. на
значен членом Государственного Совета, а в 
1841 г. ему с нисходящим потомством присвоен 
титул Светлости [30, 154]. 

28. Е г о р А л е к с е е в и ч (1772—1811), 
генерал-майор, кавалер ордена св. Георгия 
4-й степени. 

30. С в е т л е й ш и й к н я з ь В л а д и м и р 
Д м и т р и е в и ч (1815—1888), генерал-адъютант 
(1864), генерал-от-кавалерии, обер-шталмейстер 
(1877), кавалер ордена св. Александра Невского 
с алмазами (1874). 

31. С в е т л е й ш и й к н я з ь Б о р и с Д м и т 
р и е в и ч (1819—1878), генерал-адъютант (1869), 
генерал-лейтенант, член Редакционных комиссий 
(1859). 

Светлейший князь 
Дмитрий Владимирович Голицын. 



32. С в е т л е й ш и й к н я з ь Д м и т р и й 
Б о р и с о в и ч (1851—1920), флигель-адъютант 
(1876), генерал-майор Свиты Его Императорского 
Величества, кавалер ордена св. Георгия 4-й сте
пени. Умер в Турции [кн. А. К. Голицын]. 

33. С в е т л е й ш и й к н я з ь Б о р и с Д м и т 
риевич (1892—1919). Участник белого движения. 
Убит в бою под Царицыным [кн. А. К. Голицын]. 

Из третьей ветви (третьей линии) князей Го
лицыных (Алексеевичей), см. таблицу 12 [30], ро
доначальником которой был внук князя Алексея 
Андреевича князь Сергей Борисович, наиболее 
известны [30]: 

5. Ф е д о р С е р г е е в и ч (1714—1776), дей
ствительный статский советник, председатель Ям
ской канцелярии. 

10. Б о р и с С е р г е е в и ч М л а д ш и й 
(1735—после 1793), бригадир, затем действитель
ный статский советник. 

11. С е р г е й Ф е д о р о в и ч (1749—1810), ге-
нерал-от-инфантерии (1801), член Государствен
ного Совета (1810), кавалер орденов св. апостола 
Андрея Первозванного, св. Георгия 2-й и 4-й сте
пеней, св. Владимира 1-й степени, св. Александра 
Невского, св. Станислава, Белого Орла. 

17. Н и к о л а й В а с и л ь е в и ч (1761—после 
1824), действительный статский советник (1824), 
главный надзиратель Петербургского Воспита
тельного дома. 

18. П е т р В а с и л ь е в и ч (1763—?), генерал-
майор, затем действительный статский советник. 

21. Г р и г о р и й С е р г е е в и ч (1779—1848), 
прапорщик гвардии со дня рождения, крестник 
Императрицы Екатерины II и князя Г. А. По
темкина, флигель-адъютант (1797), управляющий 
Канцелярией Императора Павла I в возрасте 
19 лет. Действительный камергер (1801), тайный 
советник, Пензенский губернатор (1801 —1816), се
натор. 

Княгиня Наталья Петровна Голицына (1741 —1837), дочь 
графа Петра Григорьевича Чернышева, супруга бригадира 
князя Владимира Петровича Голицына, мать Светлейшего 
князя Д. В. Голицына. Одна из самых примечательных фигур 
великосветского Петербурга времен Пушкина. В молодых го
дах много путешествовала, долго жила в Париже при дворе 
Людовика XVI. Она послужила прототипом старой графини 
в «Пиковой даме». В своем дневнике, от 7 апреля 1834 г., 
А. С. Пушкин писал: «Моя Пиковая Дама в большой моде — 
игроки понтируют с тройки, семерки и туза. При Дворе нашли 
сходство между старой графиней и княгиней Натальей 
Петровной и кажется не сердятся» [27а, 95а]. 

22. Ф е д о р С е р г е е в и ч (1781 — 1826), ка
мергер, егермейстер, начальник егермейстерской 
конторы (1818—1825). Женился в 1809 г. на княж
не Анне Александровне Прозоровской, которой, 
«как последней в роде», 10 ноября 1852 г. было 
разрешено передать фамилию князей Прозоров
ских своему старшему сыну князю Александру 
Федоровичу с нисходящим потомством. 

23. С е р г е й С ер гее в ич (1783—1833), фли
гель-адъютант (1806—1808), генерал-майор, егер
мейстер (1830). 

26. А л е к с а н д р С е р г е е в и ч З о л о т о й 
(1789—1854), генерал-майор, Калишский военный 
губернатор и пограничный комиссар на границе 
с Пруссией. 

27. В а с и л и й С е р г е е в и ч (1792—1856), 
командир казачьего полка (1813), камергер (1821), 
действительный статский советник. 

28. В л а д и м и р С е р г е е в и ч (1794—1861), 
по прозвищу Центральный, флигель-адъютант 
(1817—1825), действительный статский советник, 
командир центра Кавказской армии в 1840-х гг., 
генерал-майор (1847), тайный советник (1849). 

30. Н и к о л а й Н и к о л а ев и ч (1796—1860), 
действительный статский советник, камергер, 
председатель Московского цензурного комитета, 
писатель. 



Князь Григорий Сергеевич Голицын. Княгиня Екатерина Ивановна Голицына (1784—1824), 
урожденная Соллогуб, супруга князя Г. С. Голицына. 
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33. В а с и л и й П е т р о в и ч Р я б ч и к 42. Ф е д о р Г р и г о р ь е в и ч (1819—1887), 
(1800—1863), действительный статский советник действительный статский советник (1869), камер-
(1846), камергер (1838), Харьковский губернский гер (1869), уездный, потом губернский предводи-
предводитель дворянства (1841 — 1852). тель дворянства в Харькове. Музыкант-любитель 

Князь Сергей Сергеевич Голицын. Князь Александр Сергеевич Голицын «Золотой». 



Князь Василий Сергеевич Голицын. 

43. А л е к с а н д р Ф е д о р о в и ч Голи
ц ы н - П р о з о р о в с к и й (с 10 ноября 1852 г.) 
(1810—1898), командир лейб-гвардии Конногре-
надерского полка, флигель-адъютант (1843), Сви
ты Его Величества генерал-майор (1849), гене
рал-лейтенант (1857). 

47. Б о р и с Ф е д о р о в и ч (1821 —1898), фли
гель-адъютант (1856), Свиты Его Величества ге
нерал-майор (1861), генерал-лейтенант (1873), по
том тайный советник и обер-егермейстер. 

49. С е р г е й А л е к с а н д р о в и ч , действи
тельный статский советник (1891), первый секре
тарь посольства в Париже (1876—1900), Воро
нежский вице-губернатор. 

57. В и к т о р В а с и л ь е в и ч (1835—1885), 
ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка, Ахтыр-
ский уездный предводитель дворянства (1869), в 
должности шталмейстера (1876), помощник 
управляющего делами временного отдела Мини
стерства государственных имуществ по устройст
ву государственных крестьян, вице-директор кор
пуса лесничих (1877), действительный статский 
советник (1878). 

59. Г р и г о р и й С е р г е е в и ч (1838—1907), 
генерал-от-инфантерии (1894), член Государствен
ного Совета (1893), командир лейб-гвардии Фин
ляндского полка (1871 —1876), Наказной атаман 
Уральского войска и военный губернатор Ураль
ской области (1876—1884), сенатор и почетный 
опекун (1885). Во время неурожая 1892 г. был 
командирован в Тобольск с большими полномо
чиями [2, 30]. 

62. Л е в Л ь в о в и ч (1841—1918), действи
тельный статский советник, в должности егермей
стера двора, Саратовский губернский предводи
тель дворянства (1887—1894). В 1861 г. поступил 

Князь Владимир Сергеевич Голицын «Центральный». 

унтер-офицером в лейб-гвардии Эриванский полк. 
За отличия в боях награжден «Знаком отличия 
военного ордена» 4-й степени. С 1869 г. в отставке. 
С 1873 по 1875 г. был Балашевским уездным 
предводителем дворянства [2]. 

63. Д м и т р и й Ф е д о р о в и ч (1849—1904), 
действительный статский советник, уездный пред
водитель дворянства, камергер. 

65. А л е к с а н д р А л е к с а н д р о в и ч 
к н я з ь Г о л и ц ы н - П р о з о р о в с к и й (1853— 
1914), генерал-лейтенант [кн. А. К. Голицын]. 

66. К о н с т а н т и н К о н с т а н т и н о в и ч 
(1854—1934), офицер Нарвского гусарского полка 
[кн. А. К- Голицын]. 

67. Г р и г о р и й В а с и л ь е в и ч (1871—?), 
офицер лейб-гвардии Преображенского полка 
[кн. А. К- Голицын]. 

Князь Иван Федорович Голицын. 
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Князь Дмитрий Федорович Голицын. Князь Александр Дмитриевич Голицын. 

Князь Сергей Дмитриевич Голицын (1877—1939). 

Князь Григорий Сергеевич Голицын. 

68. Лев Львович (1877—1920). Умер в тюрьме 
в Сибири от тифа [кн. А. К. Голицын]. 

72. В л а д и м и р Л ь в о в и ч (1889—1937). 
Расстрелян [кн. А. К- Голицын]. 

73. А л е к с а н д р Д м и т р и е в и ч (1874— 
1957), церемониймейстер. Окончил юридический 
факультет Петербургского университета в 1896 г. 
В 1900 г. был избран председателем Харьковской 
уездной управы и в том же году — Харьковским 
уездным предводителем дворянства. С началом 
русско-японской войны 1904—1905 гг. занялся ор
ганизацией лазаретов Красного Креста. С 1905 г., 
до избрания в члены III Государственной думы, 
был председателем Харьковской губернской зем
ской управы. Один из основателей «Союза 17 ок
тября» [112]. 

76. А н а т о л и й Г р и г о р ь е в и ч (1896— 
1937), офицер Сумского гусарского полка. Репрес
сирован и расстрелян [кн. А. К. Голицын]. 

77. М и х а и л Г р и г о р ь е в и ч (1898—?), 
офицер Эриванского гренадерского полка 
[кн. А. К. Голицын]. 

Из третьей ветви (четвертой линии) князей 
Голицыных (Алексеевичей), см. таблицу 13 [30], 
родоначальником которой был сын князя Алексея 
Андреевича князь Иван Алексеевич, наиболее из
вестны [30]: 

2. Ф е д о р И в а н о в и ч (1700—1759), гене
рал-майор. 

4. Н и к о л а й Ф е д о р о в и ч (1728—1780), 
генерал-поручик. 

5. И в а н Ф е д о р о в и ч (1731—1798), гене-
рал-от-инфантерии (1796), генерал-адъютант 
(1761). 

47 



Княгиня Надежда Ивановна Голицына (1737—1807). Князь Федор Николаевич Голицын. 

10. П е т р А л е к с е е в и ч (1731 —1810), дей- научных обществ, член Вольного экономического 
ствительный тайный советник и обер-егермейстер общества в Петербурге, друг Вольтера, Дидро и 
(1782—1801), кавалер ордена св. апостола Андрея других французских просветителей. По своим фи-
Первозватюго. лософским взглядам примыкал к материалистам 

XVIII в. После Великой французской революции 
12. Д м и т р и й А л е к с е е в и ч (1734—1803), он защищал физиократизм от обвинения в том, 

полковник, потом тайный советник, камергер, по- что он лег в основу экономической политики фран-
сол в Париже (1762—1768), Турине (1782), Гааге цузской революции. Полагал, что земля должна 
(1768—1798), ученый и писатель, автор книг и быть в неприкосновенной собственности дворян-
статей по естествознанию, философии и полити- помещиков. Считал возможным отпустить кресть-
ческой экономии, почетный член Петербургской ян на волю за высокие выкупные платежи, без 
Академии наук и ряда иностранных академий и надела землей. При этом арендатором поме-



Княгиня Варвара Ивановна Голицына (17...—1804). 

щичьей земли явились бы богатые крестьяне, экс
плуатирующие безземельных односельчан. Такое 
предложение объективно открывало некоторый 
простор развитию буржуазных отношений в ус
ловиях крепостного строя. Умер в Гааге [8, 30]. 

14. Ф е д о р Н и кол а е в и ч (1751—1827), ка
мергер, тайный советник (1795), куратор Москов
ского университета (1795—1803). 

24. А л е к с а н д р Ф е д о р о в и ч (1796— 
1864), действительный тайный советник (1856), 

член Государственного Совета (1852), член Коми
тета призрения заслуженных чинов, статс-секре
тарь по принятию прошений (1838), камергер, 
кавалер ордена св. апостола Андрея Перво
званного. 

25. М и х а и л Ф е д о р о в и ч (1800—1873), 
шталмейстер, тайный советник (1859), почетный 
попечитель и главный директор Московской Го-
лицынской больницы (1859—1873), Богородский 
(1842) и Звенигородский (1848—1854) уездный 
предводитель дворянства. 

Арестован по подозрению в принадлежности 
к декабристам. Следствием установлено, что чле
ном тайных обществ он не был, но знал о их 
существовании. 2 июня 1826 г. освобожден из-под 
стражи без последствий [42]. 

30. С е р г е й С е р г е е в и ч (1805—1868), ге
нерал-лейтенант артиллерии, инспектор оружей
ных заводов (до 1858). 

31. А л е к с а н д р С е р г е е в и ч (1806— 
1885), генерал-майор артиллерии при Кавказской 
армии (1854), в отставке — генерал-лейтенант. 

32. Н и к о л а й С е р г е е в и ч (1809—1892), 
военный историк, генерал-от-инфантерии, член 
Шведской Академии военных наук. Окончил Цар
скосельский лицей и с 1826 г. служил в Гвар
дейском генеральном штабе. Участвовал в рус
ско-турецкой войне (1828—1829) и подавлении 
Польского восстания (1830—1831). С 1838 по 



Князь Михаил Михайлович Голицын. 

1847 г. начальник кафедры стратегии и военной 
истории Военной Академии. За это время написал 
изданную позже «Всеобщую военную историю» — 
капитальный труд, содержащий огромный фак
тический материал. С 1850 г. член Военно-цен
зурного и Военно-ученого комитетов Главного 
штаба. В 1852—1855 гг. редактор газеты «Русский 
инвалид». В 1857—1864 гг. руководитель военно-
статистическими работами офицеров Генерально
го штаба [8, 30]. 

34. П а в е л А л е к с е е в и ч (1782—1848), 
действительный статский советник (1830), камер
гер. 

37. И в а н М и х а й л о в и ч (1835—1896), гоф
мейстер при Дворе Императрицы Марии Федо
ровны с 1883 г., почетный секретарь при ордене 
св. Екатерины, тайный советник [2, 30]. 

38. А л е к с а н д р М и х а й л о в и ч (1838— 
1919), в должности гофмейстера [кн. А. К. Голи
цын]. 

39. М и х а и л М и х а й л о в и ч (1840—1918), 
генерал-адъютант, генерал-от-кавалерии, гофмей
стер, заведующий Двором Великой княгини Ма
рии Павловны [кн. А. К. Голицын]. 

41. В л а д и м и р М и х а й л о в и ч (1847— 
1932), действительный статский советник (1888), 
камергер, Московский вице-губернатор, а с 1887 г. 
гражданский губернатор. Московский городской 
голова в 1896—1905 гг. [кн. А. К. Голицын]. 

42. П а в е л В а с и л ь е в и ч (1822—1871), 
действительный статский советник (1864), пред
седатель придворной Конюшенной конторы, штал
мейстер. 

47. С е р г е й П а в л о в и ч (1815—1888), ге
нерал-адъютант (1874), генерал-от-инфантерии, 
член Главного военно-госпитального комитета 
(1878), член Редакционных комиссий (1859—1860). 

48. М и х а и л П а в л о в и ч М л а д ш и й 
(1822—1863), генерал-адъютант (1866), вице-ад
мирал, директор департамента Морского мини
стерства. 

50. М и х а и л В л а д и м и р о в и ч (1873— 
1942), Епифанский предводитель дворянства 
[кн. А. К. Голицын]. 

51. Н и к о л а й В л а д и м и р о в и ч (1874— 
1942), историк, директор Государственного архива 
Министерства иностранных дел [кн. А. К- Го
лицын]. 

57. С е р г е й П а в л о в и ч (1864—1899), це
ремониймейстер двора. 

60. В л а д и м и р М и х а й л о в и ч (1901 — 
1943), художник. За 1925—1941 гг. проиллюстри
ровал около сорока книг, работая в журналах 
«Всемирный следопыт», «Пионер» и др. В ноябре 
1941 г. был арестован в г. Дмитрове и умер от 
истощения в лагере г. Свияжска — города, осно
ванного его предками [32]. 

61. С е р г е й М и х а й л о в и ч (1909—1989), 
инженер по образованию. Во время Великой Оте
чественной войны служил в строительных частях 
армии и дошел до Берлина. Награжден боевыми 
орденами и медалями. После демобилизации 
(1946) работал инженером-геодезистом. Детский 
писатель, автор 12 книг [32]. 

66. А л е к с а н д р В л а д и м и р о в и ч 
(1908—1938), актер. Выступал под псевдонимом 
«Алветов». Арестован и расстрелян [кн. А- К. Го
лицын]. 

Князь Михаил Владимирович Голицын 
и Анна Сергеевна Лопухина (1900—1972). 
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Князь Андрей Кириллович Голицын. 

67. С е р г е й П а в л о в и ч (1898—1938), ак
тер. Выступал под псевдонимом «Галич». Аре
стован и расстрелян [кн. А. К. Голицын]. 

77. А н д р е й К и р и л л о в и ч (род. 1932), 
предводитель Российского Дворянского собрания 
с 1990 г., личный представитель в России Главы 
Российского Императорского Дома. 

Из четвертой ветви князей Голицыных (Ми
хайловичей), см. таблицу 14 [30], наиболее изве
стны [30]: 

16—1. М и х а и л А н д р е е в и ч (1639—1687), 
стольник (1658), чашник (1668), комнатный столь
ник (1678), воевода в Белозерске и Смоленске 
(1674—1675), в Киеве (1678—1679) и в Курске 
(1682). Боярин (1686). Родоначальник самой знат
ной ветви князей Голицыных. 

2. Д м и т р и й М и х а й л о в и ч (1665— 
1737), стольник (1686), кавалер ордена св. апо
стола Андрея Первозванного (1728), капитан 
Преображенского полка (1696). В 1697 г. отправ
лен за границу «для науки воинских дел». Изу
чал в Италии навигацию [8, 154]. После возвра
щения направлен в 1701 г. послом в Констан
тинополь с целью получить разрешение Турции 
на свободное плавание русских кораблей по Чер
ному морю. В 1711 —1718 гг. губернатор в Киеве, 
где вокруг него группировались переводчики по

литических и исторических сочинений. С 1718 г. 
президент Камер-коллегии. Сенатор с 1722 г. 
В 1723 г. по делу П. П. Шафирова был лишен 
чинов и знаков отличия, но вскоре прощен. 
8 1726—1730 гг. член Верховного Тайного совета 
и президент Коммерц-коллегии. После смерти 
Петра II Дмитрий Михайлович выступил за ог
раничение самоуправления и стал во главе «вер
ховников». По его предложению на престол была 
приглашена вдовствующая Герцогиня Курлянд-
ская Анна Иоанновна. Участвовал в составлении 
«Кондиций», ограничивавших самодержавие, ко
торыми Императрица должна была руководст
воваться, управляя страной. После неудачи «вер
ховников» Голицын был назначен членом Сената, 
но в основном жил в своем подмосковном вла
дении Архангельском, почти не участвуя в го
сударственных делах. Там он собрал знаменитую 
библиотеку из русских летописей, хронографов 
и переводов произведений — всего 6 тысяч томов 
[8, 154]. 

Анна Иоанновна не простила ему участия в 
деятельности «верховников» и в 1736 г. он, уже 
совсем больной, был привлечен к суду якобы за 
незаконные действия по делу его зятя, князя 
Константина Кантемира; вторично лишен чинов 
и знаков отличия и приговорен к смертной казни, 
которую Императрица заменила заключением 
в Шлиссельбурге с конфискацией всех имений. 
9 января старый князь был отвезен в крепость, 
где и умер в тот же год, 14 апреля [154]. 
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Среди государственных деятелей XVIII в. маном Скоропадским. В качестве президента Ка-
князь Дмитрий Михайлович занимает выдающе- мер-коллегий приложил много усилий, чтобы со-
еся положение. Выросший и воспитанный в ус- брать материал и подготовить, согласно регла-
ловиях и традициях старой родовитой боярской менту, новую роспись государственным доходам 
среды, в эпоху всемогущества своего двоюродного и расходам [8, 30, 154]. 
брата князя Василия Васильевича, он до конца 
жизни оставался гордым защитником этих родо- З . М и х а и л М и х а й л о в и ч С т а р ш и й 
вых традиций и с презрением относился к ино- (1675—1730), генерал-фельдмаршал (1725), кава-
земцам и случайным людям своего времени. К лер ордена св. апостола Андрея Первозванного, 
петровским реформам относился отрицательно, В двенадцатилетнем возрасте поступил барабан-
но сам пользовался лучшими плодами этих ре- щиком в Семеновский полк. В 1694 г. произведен 
форм. Ознакомившись за границей с европейской в прапорщики. Участвовал в Азовских походах 
наукой, он довершил свое образование в Киевской 1695—1696 гг. и Северной войне 1700—1721 гг. 
Академии. Сам Петр I обращался к нему с по- В 1702 г. руководил штурмом Нотебурга, где 
ручением перевести ту или иную книгу. В про- проявил исключительную храбрость. Когда 
ведении административных реформ Дмитрий Ми- Петр I дал приказ отступить от стен крепости, 
хайлович принимал деятельное участие и во время Михаил Михайлович сказал посланцу царя: «Ска-
губернаторства в Киеве обнаружил большие дип- жи Государю, что теперь я принадлежу одному 
ломатические способности — так, он сумел нала- Богу», — и велел оттолкнуть лодки от берега, что-
дить хорошие отношения с вновь избранным гет- бы отрезать себе и другим путь к отступлению. 
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За штурм Нотебурга он был пожалован золотой Государем в Прутском походе, с 1714 по 1721 г. 
медалью и чином полковника Семеновского полка. командовал войсками в южной Финляндии, где 
В 1708 г. одержал победу над шведами при ме- нанес шведам поражение при Наппо. Участвовал 
стечке Добром. За отличие в битве при Лесной в морском сражении при Гангуте. В 1720 г., 
получил чин генерал-поручика и осыпанный брил- командуя флотом, одержал победу при Гренгаме. 
лиантами портрет Петра. Петр сказал ему: «Про- В 1723—1728 гг. командовал войсками на Укра-
си, что пожелаешь». Голицын ответил: «Прими в ине. С сентября 1728 г. Петр II сделал его пре-
прежнюю милость Репнина» (разжалованного в зидентом Военной коллегии и членом Верховного 
солдаты за поражение при Головчине). «Как! Раз- Тайного совета. При вступлении на Престол Анны 
ве ты не знаешь, что он смертный враг тебе?» Иоанновны Михаил Михайлович, участвовавший 
— спросил Петр. — «Знаю, — ответил Голицын, в делах «верховников» (в составлении кондиций), 
— и прошу, но знаю и то, что Репнин сведущ в был удален от Двора и вскоре умер [30, 91, 154]. 
ратном деле, любит Отечество, предан тебе, и 
что значит личная вражда между нами, когда 4. П е т р М и х а й л о в и ч (1682—1722), по-
Отечество нуждается полезными людьми». В ручик (1695), подполковник Семеновского полка 
1709 г. командовал гвардией и вместе с из «потешных», генерал-поручик. 
А. Д. Меншиковым руководил преследованием 
отступивших шведских войск до их капитуляции 5. М и х а и л М и х а й л о в и ч М л а д ш и й 
у Переволочни. В 1711 г. участвовал вместе с (1685—1764), генерал-адмирал (1756), кавалер ор-
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Князь Михаил Михайлович Голицын Старший. 

дена св. апостола Андрея Первозванного. Начал 
службу в 1703 г., прошел подготовку на кораблях 
Нидерландского флота. С 1717 г. участвовал в 
Северной войне 1700—1721 гг. В сражении при 
Гренгаме командовал отрядом галер. С 1726 г. 
советник Адмиралтейств-коллегий, затем кригско-
миссар (руководил расходами на содержание 
войск, заготовкой различных материалов и инс
пектированием). В 1740—1741 гг. Астраханский 
генерал-губернатор. В 1745—1748 гг. посол в Пер
сии. С 1748 г. главнокомандующий флотом. 
В 1761 г. уволен в отставку [30, 154]. 

6. С е р г е й Д м и т р и е в и ч (1696—1738), 
чрезвычайный посол в Испании (1722—1726), по
сол в Берлине (1729—1731) и Персии (1734—1738), 
Казанский губернатор с 1738 г., тайный советник 
(с 1729 г.). Убит молнией во время охоты. 

7. А л е к с е й Д м и т р и е в и ч (1697—1768), 
флигель-адъютант при своем дяде — генерал-
фельдмаршале Михаиле Михайловиче (1728), 
судья Московского Судного приказа, действитель
ный статский советник. В 1738 г. разжалован и 
сослан «нижним офицером» в Кизляр с лишением 
чинов и дворянства. Возвращен Правительницей 
Анной Леопольдовной, назначен сенатором (1741). 
В 1757 г. получил чин действительного тайного 
советника, в 1763 г. — орден св. апостола Андрея 
Первозванного. 

8. П е т р М и х а й л о в и ч (1702—1760), ка
мергер (1730), сослан в 1738 г. управлять На-
рымским острогом в Енисейской губернии; 
в 1752 г. — шталмейстер и генерал-поручик. 

Князь Михаил Михайлович Голицын Младший. 

9. А л е к с а н д р М и х а й л о в и ч (1718— 
1783), генерал-фельдмаршал (1770), генерал-адъ
ютант (1771), сенатор (1775). 

Военное образование получил в австрийской 
армии, затем находился на дипломатической 
службе (в составе посольства в Турции, а потом 
посол в Саксонии). В чине генерал-поручика уча
ствовал в Семилетней войне 1756—1763 гг. 
В 1768—1769 гг. во время русско-турецкой войны 
победил в битве при Хотине и Яссах (1769) [8, 
154]. Петербургский генерал-губернатор (1769). 
Кавалер ордена св. апостола Андрея Перво
званного. 

Князь Александр Михайлович Голицын. 



Князь Дмитрий Михайлович Голицын. 

10. Д м и т р и й М и х а й л о в и ч (1721 — 
1793), камергер (1755), посол в Вене с 1761 по 
1792 г., действительный тайный советник (1772). 
Учредил, по духовному завещанию, Голицынскую 
больницу в Москве. 

11. Н и к о л а й М их а й л о в и ч (1727—1786), 
обер-гофмаршал (1773—1782), тайный советник, 
кавалер орденов св. Александра Невского и 
св. Анны 1-й степени. 

12. Андрей Михайлович (1729—1770), гене
рал-майор. 

13. А л е к с а н д р М и х а й л о в и ч (1723— 
1807), посол во Франции (1749—1755), потом в 
Англии (1755—1762), вице-канцлер (1762—1775), 
действительный тайный советник (1764), сенатор 
(1775), обер-камергер (1775), кавалер ордена 
св. апостола Андрея Первозванного. 

14. С е р г е й М и х а й л о в и ч (1727—1806), 
тайный советник, действительный камергер, опе
кун Московского Воспитательного дома. 

15. М и х а и л М и х а й л о в и ч (1731 —1806), 
генерал-поручик, действительный камергер, Та-
русский уездный (1781), а затем Калужский гу
бернский предводитель дворянства (1782). 

17. П е т р М и х а й л о в и ч (1738—1775), ге
нерал-майор (1770), генерал-поручик (1775), ка
валер орденов св. Александра Невского, св. Анны 
1-й степени и св. Георгия 3-й степени, который 
получил 12 марта 1770 г. в чине бригадира. Убит 
на дуэли. 

т 

Княгиня Екатерина Дмитриевна Голицына (1720—1761), 
дочь князя Дм. К. Кантемира и его второй жены 

княгини Анастасии Ивановны Трубецкой, 
с 1751 г. супруга князя Дм. М. Голицына. 

Князь Александр Михайлович Голицын. 
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Князь Алексей Андреевич Голицын. 

18. Н и к о л а й А л е к с е е в и ч (1751 —1809), 
шталмейстер (1776), сенатор (1792), посол в Шве
ции, тайный советник (1792). Отставлен в 1798 г. 

19. А л е к с а н д р Н и к о л а е в и ч (1769— 
1817), камергер, действительный статский со
ветник. 

20. М и х а и л А н д р е е в и ч (1765—1812), 
шталмейстер, тайный советник. 

21. Б о р и с А н д р е е в и ч (1766—1822), ге
нерал-адъютант, генерал-лейтенант (1798), коман
дир Конной гвардии (1798—1800), кавалер ордена 
св. Георгия 3-й степени. 

22. А л е к с е й А н д р е е в и ч (1767—1800), 
тайный советник, шталмейстер. 

25. А л е к с а н д р М и х а й л о в и ч (1772— 
1821), тайный советник, гофмейстер. 

26. С е р г е й М и х а й л о в и ч (1774—1859), 
камергер, действительный тайный советник 
I класса (1852), почетный опекун (1807), член Го
сударственного Совета (1837), попечитель Мос
ковского учебного округа (1830), председатель Мо
сковского опекунского совета (1830), попечитель 
и главный директор Московской Голицынской 
больницы (с 1807 г.), кавалер ордена св. апостола 
Андрея Первозванного (1839); в 1842 г. получил 
алмазные знаки к ордену. 

30. М и х а и л Н и к о л а е в и ч (1796—1863), 
камергер (1836), тайный советник (1854), почетный 

Князь Петр Михайлович Голицын. 

Княгиня Александра Петровна Голицына (1774—1842), 
урожденная Протасьева, 

супруга князя Алексея Андреевича Голицына. 

опекун Московского опекунского совета, управ
ляющий Московской детской больницей (основа
тель Московской галереи или Пассажа на Пет
ровке) и писатель. 

31. А н д р е й М и х а й л о в и ч (1792—1863), 
генерал-от-инфантерии, Тульский военный губер
натор (1840—1846), потом Витебский, Могилев-
ский и Смоленский генерал-губернатор (1846— 
1853), сенатор (1853). 
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Князь Сергей Михайлович Голицын. 

32. М и х а и л М и х а й л о в и ч (1793—1856), 
генерал-майор Генерального штаба. 

34. А н д р е й Б о р и с о в и ч (1791—1861), 
флигель-адъютант Александра I (1817), генерал-
майор (1828), председатель комитета Ланкастер
ских школ (1823). 

35. А л е к с а н д р Б о р и с о в и ч (1792— 
1865), адъютант Великого князя Константина 
Павловича (1814), действительный статский со
ветник. 

36. Н и к о л а й Б о р и с о в и ч (1794—1866), 
полковник, «ветеран 1812 года», начальник Но-
вооскольской дружины Курского ополчения под 
Севастополем в 1855 г. Был известен также как 
виртуоз игры на виолончели, друг Бетховена, ко
торый посвятил ему некоторые из своих квартетов 
[30, 154]. 

41. М и х а и л А л е к с а н д р о в и ч (1804— 
1860), камергер (1857), тайный советник, посол в 
Испании (с 1856 г.), попечитель Московской Го-
лицынской больницы (1859—1860), католик. 

42. Ф е д о р А л е к с а н д р о в и ч (1805— 
1848), коллежский асессор, камер-юнкер, католик, 
волонтер папской армии (1848), член иезуитского 
ордена. Решением Государственного Совета (1845) 
заочно лишен всех прав состояния со ссылкой в 

Княгиня Евдокия (Авдотья) Ивановна Голицына (1780— 
1852), урожденная Измайлова, супруга князя С. М. Голицына. 
Хозяйка петербургского салона, постоянным посетителем ко
торого в 1817—1820 гг. был А. С. Пушкин. Красота, не
заурядная эрудиция и разнообразие интересов княгини 
привлекали в ее салон многих образованных людей того 
времени. Современники называли ее «Princesse Nocturne» 
(«Княгиня Ночная») — ее гости собирались поздно вечером у 
горящего камина [120а]. 

каторжные работы за отказ возвратиться в Рос
сию, несмотря на направляемые ему неоднократ
но вызовы. Умер в Болонье. 

43. Н и к о л а й М и х а й л о в и ч (1820—1885), 
камергер (1858), сенатор, обер-гофмейстер (1865), 
тайный советник, генерал-аудитор Морского ми
нистерства (1853—1859). 

45. Д м и т р и й М и х а й л о в и ч ( М и т р и -
д а т ) (1827—?), лейб-гвардии Конного полка рот
мистр, затем действительный статский советник 
(1878) и почетный попечитель Московской город
ской больницы. 

46. М и х а и л М и х а й л о в и ч (1830—1890), 
полковник казачьих войск, потом командующий 
12-м конным полком Кубанского казачьего войска 
(1862), генерал-майор (1888). 

49. Юрий Н и к о л а е в и ч (1823—1872), из
вестный всему «высшему обществу» под прозви
щем «Юрка», камергер, коллежский советник, 
Усманский уездный, а потом Тамбовский губерн
ский предводитель дворянства, талантливый му
зыкант, увлекавшийся в основном вокальной му
зыкой. В 1842 г. стал известен в Москве своим 
хором, состоявшим из 70 крепостных людей его 
тамбовского имения. Этим хором он дирижировал, 
доведя исполнение до совершенства. После осво
бождения крестьян ему пришлось составлять хо
ры из любителей. Он с большим успехом гаст
ролировал в Москве, Петербурге, Париже, Лон
доне и других городах и странах, в том числе и 
в Америке, исполняя со своим хором русские 
народные песни. Им написаны интересные «За-



Князь Юрий Николаевич Голицын «Юрка». 

писки», частично опубликованные в журнале 
«Отечественные записки», и до 60 музыкальных 
пьес, в числе которых выделяются две оркестро
вые фантазии [17, 154]. 

51. Н и к о л а й Н и к о л а е в и ч (1836—1893), 
действительный статский советник (1882), По
дольский вице-губернатор в 1872—1875 гг. В 
1892 г. выпустил в свет монографию «Род князей 
Голицыных», где обстоятельно изложил историю 
рода и убедительно аргументировал происхожде
ние и родственные связи потомков Великого князя 
Литовского Гедимина с династией Великих князей 
Московских из рода Рюрика и династией Царей 
и Императоров из дома Романовых [2]. 

56. П а в е л А л е к с е е в и ч (1833—?), с 1850 
по 1857 г. служил в армии, а затем перешел в 
Министерство иностранных дел и был директором 
Московского Главного архива. Гофмейстер дво-
ра [2]. 

60. В а с и л и й Д м и тр и е в и ч (1857—1926), 
директор Румянцевской библиотеки [кн. А. К- Го
лицын]. 

64. А л е к с а н д р Б о р и с о в и ч (1855— 
1916), Владимирский предводитель дворянства 
[кн. А. К- Голицын]. 

65. Е в г е н и й Ю р ь е в и ч к н я з ь Голи
ц ы н - Г о л о в к и н (с 6 октября 1875 г.) (1845— 
1887), отставной флота капитан 2-го ранга, уча
стник боя на «Весте» (1877), Пензенский губерн-

57. Князь Сергей Михайлович Голицын (1843—1915). 

94. Князь Сергей Александрович Голицын (1894—1967) 
и Елена Александровна Гижицкая. 

ский предводитель дворянства (1873—1875), пре
емник имени последнего графа Головкина (Юрия 
Александровича) и владелец учрежденного им 
майората [30]. После его смерти майорат графа 
Головкина был передан его племяннику (сыну 
сестры) Юрию Николаевичу Хвощинскому с фа
милией Головкин-Хвощинский, но без графского 
титула [83]. Родословное древо приведено в томе 
4 «Графы» в статье «Графы Головкины». 

67. Н и к о л а й Н и к о л а е в и ч (1870—1910). 
Окончил Пажеский корпус и служил в лейб-гвар
дии Преображенском полку [кн. А. К. Голицын]. 
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69. Б о р и с А в г у с т и н о в и ч (1855—1916). 
Дипломат. Сотрудник Российского посольства в 
Берне [кн. А. К. Голицын]. 

84. А л е к с а н д р А л е к с а н д р о в и ч 
(1882—1937), полковник гвардии. Арестован в Ли
пецке и расстрелян [кн. А. К. Голицын]. 

71. А л е к с а н д р П е т р о в и ч (1852—1927), 
окончил Лицей, вице-губернатор в Калуге, пред
водитель дворянства в Ефремове [кн. А. К. Го
лицын]. 

72. Д м и т р и й П е т р о в и ч (1860—1928). 
В 1912 г. ему вместе с нисходящим потомством 
было разрешено именоваться князем Голицыным-
Муравлиным [кн. А. К. Голицын]. 

77. М и х а и л В а с и л ь е в и ч (1882—1937). 
Арестован и расстрелян [кн. А. К. Голицын]. 

85. М и х а и л А л е к с а н д р о в и ч (1889— 
1918), есаул Казачьего войска. Арестован и рас
стрелян [кн. А. К. Голицын]. 

93. К о н с т а н т и н А л е к с а н д р о в и ч 
(1893—1931). Арестован в Киеве и расстрелян 
[кн. А. К- Голицын]. 

95. Д м и т р и й А л е к с а н д р о в и ч (1896— 
1938). Арестован и расстрелян в Джесказгане 
[кн. А. К. Голицын]. 

Герб князей Куракиных. 

Щит четырехчастный с малым щитком посредине, в котором помещен 
герб Великого княжества Литовского. В первой и четвертой частях 
щита — герб Королевства Польского. Во второй части щита герб Нов
города Великого. В третьей части щита крест на полумесяце, а под 
полумесяцем звезда о шести лучах. Щит покрыт княжеского мантией 
и увенчан российско-княжескою шапкою. 

Куракины * — княжеский род, происходящий 
от Великого -князя Литовского Гедимина. Внук 
его второго сына, Наримонта-Глеба, князь Пат-

* Статья написана П. X. Гребельским. 

рикий Александрович, в 1408 г. прибыл в Москву 
на службу к Великому князю Московскому Ва
силию I Дмитриевичу. Праправнук князя 
Патрикея Александровича, князь Андрей Ивано
вич Булгаков, по прозвищу Курака, стал 
родоначальником князей Куракиных. В XVI и 
XVII вв. двенадцать представителей рода были 
боярами. При этом князья Куракины были в 
числе 16 родовитейших фамилий, представители 
которых из стольников непосредственно возводи
лись в боярский чин, минуя чин окольничьего. 
Они занимали видное место в Боярской думе, 
ведали рядом Приказов (чаще всего — Судным 
Владимирским), служили в первых городовых и 
полковых воеводах, возглавляли посольства и др. 
Один из Куракиных был воспитателем Царевича 
Федора Алексеевича [30, 124, 154]. 

Герб князей Куракиных внесен в «Общий 
Гербовник», часть I, под № 3, т. е. в число 
российско-княжеских [104]. 

Род князей Куракиных связан кровным 
родством с Великими князьями Московскими из 
династии Рюриковичей. Так, князь Патрикей 
Александрович был женат на дочери Василия I 
Дмитриевича, княжне Анне; князь Андрей Ива
нович Булгаков-Курака и Царь Иоанн IV 
Грозный были четвероюродными братьями [30]. 

В конце XVII—начале XVIII в. князья 
Куракины были в близком свойстве и родстве с 
Домом Романовых и Императорами Священной 
Римской Империи (см. таблицу 6, приведенную 
в статье «Князья Голицыны»). 
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4. П е т р А н д р е е в и ч (ум. 1575), боярин 
и наместник в Смоленске. 

5. И в а н А н д р е е в и ч (ум. 1567), боярин, 
наместник в Плесе, потом в Смоленске. 

6. Г р и г о р и й А н д р е е в и ч (ум. 1595), 
боярин. Был воеводой в разных городах, а затем 
наместником в Галиче. 

9. А н д р е й П е т р ови ч (ум. 1615), боярин. 
Во время пребывания Царя Иоанна IV Грозного 
с войсками в Литве (1579) управлял Москвой. 
В 1582 г. усмирял восставших черемисов [154]. 

12. И в а н С е м е н о в и ч (ум. 1632), боярин, 
один из виднейших деятелей Смутного времени. 
В 1606 г. был воеводой и наместником Смолен
ским. В том же году участвовал в заговоре и 
свержении Лжедмитрия I и возведении на 
Престол князя Василия Шуйского. Был в числе 
бояр, требовавших ограничения царской власти. 
В 1608 г. разбил польскую армию под командо
ванием Лисовского и занял Коломну. Бессилие 
Шуйского навести порядок в государстве привело 
Ивана Семеновича к мысли о необходимости 
избрания Царя не из среды бояр, а среди 
царственных иноземцев. Был сторонником 
избрания Королевича Владислава, а потом 
Короля Сигизмунда. По стечению обстоятельств 
он в 1611 —1612 гг. оказался в польском отряде 
Гонсевского, и современники считали его измен
ником. В 1615 г. был направлен на службу в 
Тобольск на пять лет — фактически в почетную 
ссылку [126, 154]. 

13. С е м е н А н д р е е в и ч (ум. 1606), боярин. 

17. Ф е д о р Се м е н ов и ч (ум. 1656). Боярин 
и воевода. Стольник с 1615 г. В том же году 
нанес поражение Лисовскому. В 1616—1617, 1623, 
1627—1628 гг. был воеводой большого полка в 
Туле, в 1619 г. — воеводой передового полка в 
Дедилове, где успешно бился с татарами. 
В 1628—1631 и 1650 гг. был воеводой в Астра
хани, в 1634 г.— в Калуге, в 1634—1635 гг.— 
во Пскове, в 1640 г. — в Крапивне, в 1645 г.— 
в Новгороде. В 1653 г. был осадным воеводой в 
Киеве [126]. 

18. Г р и г о р и й С е м е н о в и ч (до 1606— 
1679), боярин и воевода. Стольник с 1629 г. 
В 1638 г. был воеводой в Вязьме, в 1641 г. — на 
Веневе, в 1643—1644 гг. — в Тобольске, в 1647— 
1649 гг. — в Ливнах. В 1654 г., во время войны 
с Речью Посполитой, — воевода в войсках, уча
ствовал во взятии городов Мстиславля и Шклова. 
Был вторым (по чину) в посольстве на переговорах 
с поляками. В 1657 г. направлен первым воеводой 
в Новгород. В 1662 г. послан с полком в Белев 
и в Севск, разбил войско крымских татар и взял 
в плен князя Ширинского. В 1668 г. был первым 
воеводой в Севске. В 1669 г. за службу удостоен 
довольно редкого отличия — он и его помощники 
получили торжественную аудиенцию у Царя 

Родословное древо князей Куракиных при
ведено в таблице 15 [44, 157]. 

Из князей Куракиных наиболее известны [44]: 

2. Федо.р А н д р е е в и ч (ум. 1567), боярин 
и наместник в Новгороде. 

3. Д м и т р и й А н д р е е в и ч (ум. 1570), 
боярин и наместник в Пскове. 
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Алексея Михайловича, представ в «ратном 
платье», и были щедро награждены. При Царе 
Федоре Алексеевиче Федор Семенович получил 
титул Наместника Сибирского и Псковского [126]. 

20. Ф е д о р Ф е д о р о в и ч (ум. после 1683), 
боярин и воевода. Стольник с 1640 г. Принял 
участие в походе на Польшу 1654—1656 гг. 
В 1654 г. с отдельным отрядом занял Дубровну. 
В 1661 г. направлен с полками в Тулу, в 1662 г. 
был в Судном Владимирском приказе, затем во
еводой в Переяславле, Киеве, Смоленске. 
В 1662—1666 гг. «ведал Москву» во время отъ
ездов царя. В 1674 г. назначен «дядькой» (вос
питателем) Царевича Федора Алексеевича. 
В 1675 г. отослан из Дворца — по делу о какой-то 
бабе ворожее, которую князь держал у себя во 
дворе. Это дело о ворожбе затронуло многие знат
ные фамилии и тянулось до смерти Царя Алексея 
Михайловича. При венчании своего воспитанника 
Царя Федора Алексеевича был одним из бли
жайших лиц, но большой роли в это царствование 
не играл. Современники отзывались о нем как о 
человеке незначительном [126, 154]. 

21. И в а н Г р и г о р ь е в и ч (ум. 1681), боя
рин. 

23. Б о р и с И в а н о в и ч (1676—1727), гене
рал-майор и лейб-гвардии Семеновского полка 
подполковник, действительный тайный советник, 
известный дипломат, свояк Петра I: он и Царь 
были женаты на родных сестрах Лопухиных. 
В 1697 г. послан в Италию для изучения морского 
дела, в 1705—1706 гг. вновь выезжал за границу 
для лечения. В 1707 г. послан в Рим к папе с 
поручением склонить последнего к отказу от под
держки кандидатуры Станислава Лещинского на 
польский трон. Затем был послом в Лондоне, 
Ганновере, Нидерландах. В 1713 г. был предста
вителем России на Утрехтском конгрессе, потом — 
на Брауншвейгском. С 1716 г. состоял послом в 
Париже. В 1722 г. Петр I, отправляясь в Пер
сидский поход, поручил ему руководство всеми 
послами России, аккредитованными при европей
ских дворах. В своей дипломатической деятель
ности проявлял ум, большую опытность и поли
тический такт, особенно в период окончания Се
верной войны, когда ему удалось удержать 
Англию от войны против Дании, союзницы Пет
ра I. Один из образованнейших людей своего 
времени, Борис Иванович оставил путевые за
метки и автобиографию, доведенную до 1709 г., 
и задумал написать полную историю России, в 
которой предполагал остановиться главным об
разом на царствовании Петра I, но успел лишь 
составить подробное оглавление этого труда и 
«Гисторию о Царе Петре Алексеевиче и ближних 
к нему людях 1682—94 гг.». В 1893 г. в «Русском 
архиве», в № 2, помещено завещание Бориса Ива
новича, где он передавал свой капитал на уст
ройство «гошпиталя», для которого составил и 
регламент: это Странноприимный дом князей Ку
ракиных (Военная богадельня) в Москве [8, 
126, 154]. 

Князь Борис Иванович Куракин. 

Княгиня Александра Ивановна Куракина (1711—1786), 
сестра графов Никиты и Петра Ивановичей Шуваловых, 

супруга князя Б. И. Куракина. 

26. А л е к с а н д р Б о р и с о в и ч (1697— 
1749), русский государственный деятель, сенатор 
(с 1741). Один из первых русских людей, по
лучивших домашнее образование за границей; 
изучил несколько европейских языков. В 1722— 

61 



•шиаишшиШВ 

1724 гг. русский посол в Париже, где действовал 
под руководством отца. Им удалось обеспечить 
содействие Франции в сохранении русско-турец
кого мира во время Персидского похода Петра I 
1722—1723 гг. В 1729 г. вернулся в Россию [8]. 

В Петербурге, как родственник Императора 
Петра II (его мать княгиня Ксения Федоровна, 
урожденная Лопухина, была родной сестрой баб
ки Императора Царицы Евдокии Федоровны, 
см. статью «Князья Голицыны», таблицу 6), сразу 
занял видное место при Дворе. Он примкнул к 
партии противников Светлейшего князя 
А. Д. Меншикова и способствовал его падению. 
Вскоре был назначен обер-шталмейстером. Во 
время царствования Анны Иоанновны был вер
ным сторонником Э. И. Бирона. После падения 
Бирона и провозглашения регентства Анны Ле
опольдовны он получил орден св. апостола Андрея 
Первозванного. (Раздачей наград Правительница 
пыталась привлечь на свою сторону потенциаль
ных противников.) При воцарении Елизаветы Пет
ровны Александр Борисович был пожалован зо
лотой цепью ордена св. апостола Андрея Перво
званного и 12 декабря 1741 г. назначен сенато
ром [126]. 

28. Б о р и с - Л е о н т и й А л е к с а н д р о в и ч 
(1733—1764), один из умнейших людей своего вре
мени, сенатор, президент Камер-коллегии и Кол
легии экономии [44, 126]. 

29. А л е к с а н д р Б о р и с о в и ч (1752— 
1818), канцлер Российских орденов, действитель
ный тайный советник I класса, воспитывался вме
сте с Императором Павлом I, учился в Лейден
ском университете, много путешествовал по 
Европе, был чрезвычайным послом в Вене, потом 
сенатором, при Павле I дважды вице-канцлером, 
при Александре I послом в Вене, затем, будучи 
до 1812 г. послом в Париже, своевременно пред
упредил правительство о планах Наполеона I. 
Описал свои путешествия в нескольких книгах [8, 
126]. 

Александр Борисович пострадал от пожара в 
1811 г. в Париже во время бала во дворце авс
трийского посла князя Шварценберга по случаю 
бракосочетания Наполеона I с дочерью Австрий
ского Императора Эрцгерцогиней Марией-Луи
зой. Тогда погибли около 20 человек, в том числе 
и жена самого посла. М. И. Пыляев [121а] так 
описал несчастье с Александром Борисовичем: 
«Он очень обгорел, у него совсем не осталось 
волос, голова повреждена была во многих местах, 
и особенно пострадали уши, ресницы сгорели, 
ноги и руки были раздуты и покрыты ранами, 
на одной руке кожа слезла как перчатка. Спа
сением своим он отчасти был обязан своему мун
диру, который весь был залит золотом; последнее 
до того нагрелось, что вытащившие его из огня 
долго не могли поднять его, обжигаясь от одного 
прикосновения к его одежде. Независимо от здо
ровья Куракин лишился еще во время суматохи 
бриллиантов на сумму более 70 000 франков.. .». 
Причиной же такого несчастья с Куракиным бы
ли, по словам секретаря посольства барона Крюд-

Княгиня Елена Степановна Куракина (1735—1768), 
дочь генерал-фельдмаршала 

Степана Федоровича Апраксина, 
супруга князя Бориса-Леонтия Александровича Куракина. 

нера, его собственная «вежливость» и рыцарское 
чувство к дамам: он «оставался почти последним 
в огромной объятой пламенем зале, выпроважи
вая особ прекрасного пола и отнюдь не позволяя 
себе ни на один шаг их опереживать». В резуль
тате этого «Куракина сбили с ног, повалили на 
пол, через него и по нем ходили.. .» [54, 109]. 

Князь Александр Борисович Куракин. 



30. С т е п а н Б о р и с о в и ч (1754—1805), 
действительный тайный советник. В 1769 г. про
изведен в мичманы и отправлен для обучения в 
Швецию. В 1770 г. поступил волонтером в армию 
графа П. Панина и участвовал в русско-турецкой 
войне. В 1772—1773 гг. находился с отрядом в 
Польше, где сражался с конфедератами. В 1783 г. 
во главе отряда усмирял восставших в Крыму 
татар. В 1784 г. произведен в полковники и с 
начала второй русско-турецкой войны находился 
в действующей армии. В 1789 г. произведен 
в бригадиры. Павел I произвел его в тайные, а 

Князь Степан Борисович Куракин. 

Княгиня Екатерина Дмитриевна Куракина (1761 —1843). 

Князь Алексей Борисович Куракин. 

Князь Борис Алексеевич Куракин. 

затем и в действительные тайные советники и 
назначил сенатором [126]. 

31. А л е к с е й Б о р и с о в и ч (1759—1829), 
действительный тайный советник. При Павле I 
был генерал-прокурором, при Александре I — ге
нерал-губернатором Малороссии (1807—1811), 
министром внутренних дел, затем членом Госу
дарственного Совета, канцлером Российских ор
денов [154]. 



Князь Александр Борисович Куракин. 

33. Б о р и с А л е к с е е в и ч (1783—1850), се
натор. 

34. А л е к с е й Б о р и с о в и ч (1809—?), дей
ствительный статский советник. 

37. Ф е д о р А л е к с е е в и ч (1842—?), член 
Саратовской губернской ученой архивной комис
сии, издал ряд документов из истории рода князей 
Куракиных [154]. 

38. Б о р и с А л е к с а н д р о в и ч (1840— 
1922), церемониймейстер. 

39. А н а т о л и й А л е к с а н д р о в и ч (1845— 
1936), шталмейстер, член Государственного Сове
та, почетный мировой судья. 

Князь Иван Анатольевич Куракин. 

40. А л е к с а н д р Б о р и с о в и ч (1875— 
1941), церемониймейстер, Орловский губернский 
предводитель дворянства, член II Государствен
ной думы. 

41. М и х а и л А н а т о л ь е в и ч (1872—1932), 
шталмейстер, Киевский губернский предводитель 
дворянства. Умер в Париже. 

42. И в а н А н а т о л ь е в и ч (1874—?), ка
мер-юнкер, затем шталмейстер. Окончил юриди
ческий факультет Петербургского университета 
в 1897 г. В 1902 г. был избран Мологским уезд
ным предводителем дворянства. В 1906 г. — 
Ярославским губернским предводителем дворян
ства. Член III Государственной думы и член пар
тии «Союз 17 октября» [112]. 



Герб князей Хованских. 

Щит четырехчастный с малым щитком, покрытым княжескою шапкою, 
а в поле щитка помещен герб Великого княжества Литовского. 
В первой и четвертой частях щита — герб Королевства Польского. Во 
второй и третьей частях щита — герб Новгорода Великого, а ниже в 
лазоревом поле рыбы. Щит покрыт княжескою мантией и увенчан 
российско-княжескою шапкою. 

Хованские * — княжеский род, происходящий 
от Великого князя Литовского Гедимина. Внук 
его второго сына, Наримонта-Глеба, князь Пат-
рикий Александрович, в 1408 г. прибыл в Москву 
на службу к Великому князю Василию I Дмит
риевичу. Внук Патрикея Василий Федорович, про
званный Хавака, и был родоначальником княже
ского рода Хованских, игравшего в XVII в. весьма 
видную роль в числе 16 привилегированных фа
милий, члены которых в царствование Царя Алек
сея Михайловича прямо возводились в бояре, ми
нуя чин окольничего. Они ведали многими При
казами, участвовали в дипломатических 
переговорах, но особо отличились на военной 
службе. Дочь князя Андрея Федоровича Ефро
синья была матерью князя Старицкого Владими
ра Андреевича (двоюродного брата Царя Иоанна 
IV Грозного); в 1563 г., «уличенная в неправде», 
она была пострижена в Воскресенском монастыре 
на Белоозере и через 6 лет, как сообщает Кур
бский, утоплена в р. Шексне [124, 154]. 

Герб князей Хованских внесен в «Общий Гер
бовник», часть I, под № 1, т. е. в число россий
ско-княжеских [104]. 

* Статья написана П. X. Гребельским и С. В. Думиным. 

Родословное древо князей Хованских приве
дено в таблице 16 [44]. 

Из князей Хованских наиболее известны: 

23. И в а н А н д р е е в и ч Б о л ь ш о й (ум. в 
1621 г.), боярин. В 1607 г. боролся со сторонни
ками Лжедмитрия II и поляками; вместе с Про-
копием Ляпуновым потерпел поражение от Ли
совского под Зарайском; взял, поддерживаемый 
шведами, Ржев и Старицу и осадил Белый; вместе 
с Козьмой Мининым в отсутствие князя 
Д. М. Пожарского начальствовал над ополчени
ем во время перехода от Ярославля до Ростова. 
В 1615 г., действуя против литовцев в Северной 
Украине, допустил переход войск неприятеля за 
рубеж в районе Белгорода, за что был отозван. 
В 1616 г. поставлен во главе Владимирского Суд
ного приказа. С 1617 по 1619 г. воеводствовал в 
Новгороде [126, 154]. 

26. А н д р е й А н д р е е в и ч , воевода. 
В 1615—1620 гг. воевода в Астрахани, в 1626— 
1628 гг. — в Тобольске. В 1629 г. послан на во
еводство в Нижний Новгород, где вскоре умер 
[126, 154]. 

29. И в а н Н и к и т и ч (ум. в 1664 г.), боярин. 
В 1635—1637 гг. командовал большим полком в 
Туле. В год вступления на Престол Царя Алексея 
Михайловича сослан в Сибирь и возвращен толь
ко в 1649 г., когда был пожалован в бояре. 
В 1650 г., проведя мирные переговоры, ликвиди
ровал восстание в Новгороде и Пскове. В 1652 г. 
сопровождал патриарха Никона в Соловецкий 
монастырь, а в 1654 г. — Царя Алексея Михай
ловича в поход против поляков. Участвовал в 
штурме Смоленска и остался там воеводой. В 
1660 г. разбил поляков под Мальчами [126, 154]. 

31. И в а н А ндр еев и ч (ум. в 1682), по про
звищу Тараруй, — видный деятель в правление 
Софьи Алексеевны. Служил с 1636 г. стольником 
у Царя Михаила Федоровича. В 1650 г. воевода 
в Туле; в 1651 —1654 гг. воевода в Вязьме, в 
1656 г. — в Могилеве, а в 1657 г. — во Пскове. 
Здесь принял участие в Шведской войне и в 
1657 г. разбил под Гдовом графа Магнуса де 
Лагарди. В 1659 г. принял участие в военных 
действиях против поляков, разбил Воловича, в 
1660 г. выжег Брест. В том же году около Ляхович 
был разбит Сапегой и Чарнецким. В 1661 г. взял 
в плен полковника Лисовского, но в том же году 
Жеромский совершенно уничтожил 20-тысячный 
отряд Ивана Андреевича. Вследствие этой не
удачи он был отозван из Пскова и в 1663 г. 
назначен начальником Ямского приказа. В 1666 г. 
послан воеводой в Новгород. Сменив здесь своего 



недруга Нащокина, он отменил некоторые льготы, женить сына на одной из Царевен и во время 
введенные последним (выборный суд, вольная восстания провозгласить себя Царем. По приказу 
продажа вина и др.). В 1678 г., во время войны Царевны Софьи Алексеевны он обманом был 
с Турцией, направлен на защиту от татар южной схвачен и казнен 17 сентября 1682 г. Современ-
границы. В 1680 г. вернулся в Москву, где ему ники обвиняли его в крайне жестоком обращении 
удалось занять весьма влиятельное положение. В с подчиненными и в развратной жизни. Во время 
период борьбы за власть между Милославскими войны он не умел соизмерять свои силы с силами 
и Нарышкиными стал на сторону Милославских неприятеля, отчего часто терпел поражения. Был 
и после первого стрелецкого бунта, в подстрека- известен как приверженец старой веры [8, 126, 
тельстве стрельцов к которому он, по-видимому, 154]. 
принимал участие, назначен начальником стрель
цов. От имени последних предъявил требование 32. С е м е н А н д р е е в и ч (ум. 1695), боярин 
о провозглашении Царями обоих братьев, Иоанна [6а, 146а]. 
и Петра, что и было сделано 23 мая 1682 г. В 
то же время сблизился с раскольниками и стал 33. И в а н И в а н о в и ч (ок. 1645—1701). Бо-
играть роль посредника между ними и прави- ярин с 1682 г. Комнатный стольник Царя Федора 
тельством. Опираясь на стрельцов и раскольников Алексеевича. Не участвуя активно в политической 
и чувствуя свою силу, он делался все более за- жизни, он вместе с боярами Иваном Андреевичем 
носчивым и своевольным, запугивая Царевну и сыном его Андреем выехал по приглашению к 
Софью угрозой бунта. Чтобы освободиться от Царскому Двору в Воздвиженское, а когда его 
опасного человека, против него выдвинули обви- родичи были неожиданно схвачены, бежал лесами 
нение в замысле уничтожить Царскую семью, и болотами в Москву, где его рассказ о нападении 
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вызвал новое возмущение восставших. За это при скного и Судного приказов (1682). Предательски 
правительстве Царевны Софьи Алексеевны был захваченный вместе с отцом, он был казнен вместе 
в опале, но получил прощение. Глубоко возму- с ним 17 сентября 1682 г., став жертвой при-
щенный поведением Царя Петра I, он сочувст- дворной зависти и политических расчетов прави-
вовал книгописцу Талицкому, называвшему Царя тельства Царевны Софьи Алексеевны, «нашедше-
Антихристом, был арестован по доносу и умер го» таким образом виновников Московского вос-
под стражей до окончания дознания [124, стания стрельцов и «объяснение» слабости власти 
126, 154]. весной—летом 1682 г. [124, 154]. 

34. П е т р И в а н о в и ч «Змей» (Меньшой) 42. В а с и л и й П е т р о в и ч (1694—1746), 
(ок. 1648—1716), боярин с 1677 г., судья Судного шталмейстер, обер-президент Главного магистра-
приказа (1682), полковой воевода. В 1707 г., бу- та [44, 124]. 
дучи воеводой в Казани, вел активные боевые 
действия по подавлению восстания под руковод- 51. П е т р В а с и л ь е в и ч (ок. 1723—?), ка-
ством К. Булавина [6а, 44, 146а]. мергер [6а, 146а]. 

36. П е т р И в а н о в и ч , боярин [6а, 146а]. 52. Юрий В аси л ьеви ч (ок. 1729—?), пол
ковник малороссийского Стародубского полка. 

38. А н д р е й И в а н о в и ч (ум. 1682), сын и Женат на Курляндской Принцессе [6а, 146а]. 
ближайший помощник боярина Ивана Андрееви
ча, участник многих военных походов 1659— 54. Н и к о л а й В а с и л ь е в и ч (1733—1775), 
1675 гг., глава Судного Московского (1680), Сы- полковник [6а, 146а]. 
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Княжна Екатерина Николаевна Хованская (1762—1813), 
в замужестве Нелединская-Мелецкая, 

и Екатерина Николаевна Хрущова (1763—1811), 
в замужестве фон-Ломан, 

воспитанницы Смольного института, 1773 г. 
Картина Левицкого. 

59. С е р г е й Ф е до р о в и ч, генерал-пору
чик [44]. 

64. Г р и г о р и й А л е к с а н д р о в и ч (1767— 
1796), поэт, ученик Я- Б. Княжнина. Служил в 
Рязанском пехотном полку и в 1793 г. был в чине 
майора. Н. М. Карамзин, состоящий с ним в 
переписке, в стихах, написанных на его смерть, 
изобразил Григория Александровича как доброго 
весельчака, чуждого зависти, готового отдать по
следнее бедняку [126, 154]. 

67. С е р г е й Н и к о л а е в и ч (1767—1817), 
действительный статский советник (1804), Старо-
дубский (1802) и Минский (1808) гражданский 
губернатор [6а, 146а]. 

68. А л е к с а н д р Н и к о л а е в и ч М л а д 
ший (1771 —1857), сенатор, действительный тай
ный советник, управлял всеми отделами Государ-

Князь Николай Николаевич Хованский. 

ственного Ассигнационного банка и Экспедицией 
заготовления государственных бумаг с 1818 г. 
[126, 154]. 

69. Н и к о л а й Н и к о л а е в и ч (1777— 
1837), генерал-от-инфантерии, сенатор, член 
Государственного Совета, был около 10 лет 
генерал-губернатором Смоленским, Витеб
ским и Могилевским. В чине генерал-майора 
принял участие в Отечественной войне 1812 г. 
[126,154]. 

70. В а с и л и й А л е к с е е в и ч (1755—1830), 
обер-прокурор Святейшего Синода, сенатор. 
В 1766 г. поступил унтер-офицером в артиллерию. 
В 1790 г. уволен от военной службы в чине бри
гадира, «для определения к гражданским делам». 
В 1797 г. стал обер-прокурором Синода, но в 
1799 г. отставлен от службы. В 1819 г. избран 
Московским уездным предводителем дворянства. 
В 1821 г. произведен в тайные советники и на
значен к присутствию в Сенате [126]. 

71. П е т р А л е к с е е в и ч (1760—1830), кол
лежский советник [6а]. 

73. Д м и т р и й С е р г е е в и ч (ок. 1760— 
1833), статский советник [44]. 

74. М и х а и л С е р г е е в и ч (ок. 1764— 
1829), действительный статский советник [44]. 

78. А л е к с а н д р А н д р е е в и ч , генерал-
майор [6а]. 

81. А л е к с а н д р С е р г е е в и ч (1814— 
1885), Чистопольский уездный предводитель дво
рянства [6а, 146а]. 

84. А л е к с а н д р П е т р о в и ч (1809— 
1896), гвардии штабс-капитан [146а]. 



85. С е р г е й И в а н о в и ч , удалился на 
Афонскую гору и принял монашество [6а, 146а]. 

106. С е р г е й А л е к с а н д р о в и ч (1883— 
1941), историк и генеалог-любитель, автор родо
словной князей Хованских (1912) [146а]. 

113. Г е о р г и й С е р г е е в и ч (род. 1921), 
профессор, доктор физических наук, специалист 
по прикладной математике. 

115. А с к о л ь д Г е о р г и е в и ч (род. 1947), 
доктор физико-математических наук. 

Герб князей Трубецких. 

Щит четырехчастный. В первой части щита в золотом поле два грифа, 
стоящие на задних лапах, держат передними лапами российско-кня
жескую шапку. Во второй части щита — герб Королевства Польского: 
одноглавый орел с распростертыми крыльями, но белый и в голубом 
поле. В третьей части щита — герб Великого княжества Литовского. 
В четвертой части щита в серебряном поле бычья голова. Щит покрыт 
княжескою мантией и увенчан российско-княжескою шапкою. 

Трубецкие * — княжеский род, происходящий 
от внука Великого князя Литовского Гедимина — 
князя Дмитрия Ольгердовича Старшего** 
прославленного участника Куликовской битвы 
1380 г. Он, как и его брат, Андрей Ольгердович 
князь Полоцкий, был союзником Великого князя 
Московского Дмитрия Донского, но потом по
мирился с братом Ягайло, служил Великому кня
зю Литовскому Витовту и погиб в числе многих 
литовских и русских князей и бояр в сражении 
литовских войск с татарами на реке Ворскле во 
время похода Витовта в 1399 г. [44, 154]. 

* Автор-составитель статьи П. X. Гребельский 
признателен князю Андрею Владимировичу Трубецкому за 
любезно предоставленные материалы и добавления к 
родословному древу и биографиям представителей рода после 
1917 г. 

** Подавляющее большинство родословных справочников 
ошибочно называют предком Трубецких другого сына Оль-
герда — князя Дмитрия-Корибута. 

Потомки Дмитрия Ольгердовича — князья 
Трубчевские, а затем князья Трубецкие — 
сохранили свой удел в Великом княжестве Ли
товском до 1500 г., когда последний удельный 
князь Андрей Иванович перешел в подданство 
Великих князей Московских [44, 154]. 

С начала своей службы в Московском госу
дарстве в качестве служилых князей Трубецкие 
сохраняли свое привилегированное положение и 
зачастую возводились в бояре непосредственно 
из стольников, минуя чин окольничего. Из рода 
князей Трубецких вышли видные государственные 
деятели, военные и дипломаты [124]. 

Герб князей Трубецких внесен в «Общий 
Гербовник», часть II, под № 1 [104]. 

Родословное древо князей Трубецких до 
разделения рода на ветви приведено в таблице 
17 [8, 44, 154]. 

Из князей Трубецких наиболее известны: 

4. А н д р е й И в а н о в и ч (ум. 1546), удель
ный князь Трубчевский. Подобно многим князьям 
литовско-русского пограничья, при Иоанне III 
Васильевиче перешел в 1500 г. в подданство Рос
сии [44]. 

5. И в а н И в а н о в и ч , наместник на Ка
шире [44]. 

7. С е м е н И в а н о в и ч , боярин и наместник 
Костромской [44]. 

9. В а с и л и й А н д р е е в и ч , наместник в 
Брянске [44]. 

10. Н и к и т а А н д р е е в и ч , наместник в Бе-
леве [44]. 

15. Ф е д о р М и х а й л о в и ч (ум. 1602), 
боярин и воевода. Играл важную роль при Царях 
Иоанне IV Грозном, Федоре Иоанновиче и Борисе 
Годунове. Во время войн с Польшей и Крымом 
неоднократно командовал русскими войсками, а 
в отсутствие Царя оставался в Москве 
правителем. Принял перед смертью иночество с 
именем Феодосия [154]. 

69 



16. А н д р е й В а с и л ь е в и ч , боярин и вое
вода XVI в. Вступив на военную службу в 1573 г., 
он уже в следующем году командовал вторым 
отрядом войск под Серпуховом; во время войны 
с Польским Королем Стефаном Баторием осво
бодил Псков, затем усмирил украинские города; 
с успехом участвовал в войне со шведами (1596). 
Был воеводой в Туле, Новгороде-Северском, Нов
городе и Смоленске. Принимал участие и в дип
ломатических переговорах; на него также были 
возложены переговоры о заключении брака меж
ду Ксенией Годуновой и Датским Принцем Иоан
ном [154]. 

Он пользовался большим расположением 
Царей Иоанна IV Грозного, Федора Иоанновича, 
Бориса Годунова и Василия Шуйского. После 
свержения последнего с Престола был в составе 
«Семибоярщины» (1611), но вскоре умер [154]. 

17. Н и к и т а Р о м а н о в и ч (ум. 1608), боярин 
и воевода, особенно отличившийся в войне со 
шведами, когда захватил город Выборг. В 1604 г., 

во время волнений, вызванных появлением Лже-
дмитрия I, прославился геройской защитой Нов-
города-Северского. Ёо время пребывания само
званца в Москве был в числе его приближенных, 
затем одним из первых подал голос за 
провозглашение Царем Василия Шуйского. 
Перед смертью принял иночество под именем 
Иоанн [154]. 

19. Юрий Н и к и т и ч , женатый на дочери 
боярина Михаила Глебовича Салтыкова, после
довал за тестем в Польшу и получил от Короля 
Сигизмунда III подтверждение на владение 
городом Трубчевском с уездом [44]. 

2 1 . А л е к с е й Н и к и т и ч (ум. 1680), боярин, 
выдающийся дипломат своего времени. Еще мо
лодым человеком в 1629 г. был назначен воеводой 
в Тобольск. Затем в 1642—1646 гг. был воеводой 
в Туле. Со вступлением на Престол Царя Алексея 
Михайловича начинается его дипломатическая 
деятельность. Он сыграл большую роль в деле 
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присоединения Украины к России. Неоднократно 
отличался он и в военных делах. Пожалованный 
за это Трубчевском с титулом Державца 
Трубчевского, князь впоследствии, не желая от
давать свои владения потомству своего старшего 
брата князя Юрия, завещал Трубчевск своему 
крестнику, Царю Петру I [8, 154]. 

Князь Алексей Никитич командовал войсками 
в русско-польской войне 1654—1657 гг. и при 
взятии города Юрьева (1656) в русско-шведской 
войне. Принимал активное участие в подавлении 
Московского восстания 1662 г. и в следствии над 
его участниками. Перед смертью постригся в мо
нахи с именем Афанасия [8, 154]. 

22. Д м и т р и й Т и м о ф е е в и ч (ум. 1625), 
боярин, правитель Московский. Впервые упоми
нается в 1608 г. в звании стольника, когда после 
боя на Ходынке «отъехал» в Тушинский лагерь. 
При Лжедмитрии II стал боярином. В 1611 г. 
был одним из организаторов и руководителей 
Первого ополчения. После раскола ополчения 
(июнь 1611) остался вместе с И. М. Заруцким 
под Москвой во главе так называемых подмо
сковных таборов, которые блокировали польский 
гарнизон. С конца сентября, после слияния его 
отрядов с войсками Второго ополчения, вместе с 
князем Д. М. Пожарским возглавил временное 
русское правительство. На Земском соборе 1613 г. 
его имя называлось в качестве одного из 
претендентов на Престол. Получил титул «Спа
сителя отечества». После 1613 г. активной по
литической роли не играл. Умер воеводой в То
больске [8]. 

24. П е т р Ю р ь е в и ч , увезенный отцом в 
Польшу, был подкоморием, а затем маршалком 
Стародубским [44]. 

26. Ю р и й П е т р о в и ч (ум. 1679). После того 
как в 1645 г. Трубчевский уезд в результате 
пограничного размежевания был передан Речью 
Посполитой России, вернулся в Россию, получил 
сан боярина и вступил в брак с сестрой князя 
В. В. Голицына. От него происходят все князья 
Трубецкие, жившие и живущие с XVIII в. и до 
наших дней [44]. 

27. И в а н Ю р ь е в и ч Б о л ь ш о й (1667— 
1750), прозванный так в отличие от своего пле
мянника, президента Юстиц-коллегии (№ 30 по 
таблице); генерал-фельдмаршал. Любимец царя 
Петра I, начал службу в Преображенском полку; 
в 1698 г. был Новгородским наместником; в самом 
начале Северной войны был взят шведами в плен 
и пробыл там до 1718 г. В плену у него родился 
сын — И. И. Бецкой. При вступлении на Престол 
Императрицы Анны Иоанновны проявил себя как 
ярый противник «верховников», за что Им
ператрица пожаловала его званием сенатора, а 
в 1739 г. назначила его Московским генерал-гу
бернатором [154]. Он был последним русским 
боярином, пережившим почти на полвека замену 
Боярской думы Сенатом [44]. 

Князь Иван Юрьевич Трубецкой «Большой». 

28. Юрий Ю р ь е в и ч (1668—1739), боярин 
и сенатор. Комнатный стольник Царей Федора 
и Петра Алексеевичей. Исполнял дипломатиче
ские поручения Петра I. В 1720 г. назначен 
президентом Городского магистрата, в 1727 г.— 
Белгородским губернатором, в 1730 г. — сена
тором [154]. 

Четверо сыновей князя Юрия Юрьевича стали 
родоначальниками четырех ветвей рода князей 
Трубецких. 

Родословное древо первой ветви князей 
Трубецких приведено в таблице 18 [44, 
кн. А. В. Трубецкой]. 

Из князей Трубецких первой ветви наиболее 
известны: 

29—1. Н и к и т а Ю р ьеви ч (1699—1767), ге
нерал-фельдмаршал (1756). В 1705—1717 гг. об
учался за границей. В 1719 г. поступил на службу 
в Преображенский полк и до 1740 г. участвовал 
во всех войнах, которые вела в то время Россия. 
Затем был президентом Военной коллегии, а в 
1740—1760 гг. — генерал-прокурором Сената. 
В 1730 г. был одним из активных участников 
борьбы против «верховников» в поддержку 
Императрицы Анны Иоанновны. Возглавил 
следствие и суд над А. И. Остерманом (1741), 
А. П. Бестужевым-Рюминым (1758) и другими. 
Человек обширного и просвещенного ума, друг 
князя А. Д. Кантемира и М. М. Хераскова, 
покровитель князя Я. П. Шаховского, он в тече
ние восьми царствований удерживал за собой 



Князь Юрий Юрьевич Трубецкой. Княгиня Анна Даниловна Трубецкая (171...—178...), 
урожденная княжна Друцкая-Соколинская, 

вторая супруга князя Н. Ю. Трубецкого. 



Княгиня Дарья Александровна Трубецкая (1739—1817), 
дочь графа Александра Ивановича Румянцева, 

в первом браке за графом Вальдштейном, 
во втором — за князем Юрием Никитичем Трубецким. 

Князь Никита Юрьевич Трубецкой. 

Князь Петр Никитич Трубецкой. 



пост в ряду наиболее заметных государственных 
деятелей. С 1763 г. — в отставке. Его любопытные 
записки напечатаны в «Русской Старине», в т. 
1 за 1870 г. [8, 154]. 

2. П е т р Н и к и т и ч (1724—1791), действи
тельный тайный советник, сенатор, почетный член 
Академии художеств, помощник И. И. Бецкого, 
писатель. Начав службу в лейб-гвардии 
Преображенском полку, он в 1761 г. назначается 
обер-прокурором Сената, а через три года — се
натором. Пользовался большим влиянием при 
Дворе, особенно ценила его Екатерина II. Автор 
нескольких стихотворений и переводов [154]. 

4. С е р г е й Н и к и т и ч (1731 — 1812), ге
нерал-поручик, отличившийся в войне с поляками 
при Екатерине II [154]. 

5. Ю р и й Н и к и т и ч (1736—1811), действи
тельный тайный советник [44]. 

12. П е т р С е р г е е в и ч (1760—1817), дейст
вительный статский советник [44]. 

20. С е р г е й П е т р о в и ч (1790—1860), пол
ковник гвардии, декабрист. С 1808 г. служил в 
лейб-гвардии Семеновском, а с 1821 г. — в лейб-
гвардии Преображенском полку. Участвовал в 
Отечественной войне 1812 г. и в Заграничных 
походах русской армии 1813—1814 гг. По 
возвращении вступил в масонскую ложу «Трех 
добродетелей», в 1818—1819 гг. был в ней наме-
стным мастером, затем почетным членом. Вместе 
с Александром и Никитой Муравьевыми был в 
числе основателей первого тайного общества де
кабристов «Союза спасения» (1816), Устав ко
торого написал Пестель. Вскоре «Союз спасения» 
был преобразован и получил название «Союза 
благоденствия» (1818). В начале 1821 г. общество 
было объявлено распущенным, но на юге Пестель 
не согласился с этим и организовал «Южное 
общество». В Петербурге в конце 1822 г. было 
образовано «Северное общество». Во главе его 
встал Никита Муравьев, но в конце 1823 г. было 
решено иметь трех председателей и дополнитель
но были выбраны князь Евгений Оболенский и 
князь Сергей Петрович [8]. 

В переговорах с «Южным обществом», под 
давлением К. Ф. Рылеева, он дал от имени «Се
верного общества» согласие на совместное вы
ступление в 1826 г. Накануне восстания был 
выбран диктатором, но, считая восстание непод
готовленным, не только не явился на Сенатскую 
площадь, но и принес присягу Николаю I [8]. 

Храбрость свою Сергей Петрович доказал не
сомненно во время наполеоновских войн, но, по 
словам И. И. Пущина, он отличался крайней 
нерешительностью и не осмелился взять на себя 
ответственность за кровь, которая должна была 
пролиться во время восстания [154]. 

В ночь с 14 на 15 декабря он был арестован 
и привезен в Зимний Дворец. Николай I, указы
вая на лоб его, сказал: «Что было в этой голове, 
когда вы, с вашим именем, с вашей фамилией, 
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Князь Сергей Петрович Трубецкой (в молодости). 

Князь Сергей Петрович Трубецкой (в старости). 



Групповой портрет дочерей Трубецких в 1850-е гг. 

Иркутск. Дом, построенный Трубецкими в 1854 г. 
Ныне — Музей декабристов. 

Иркутск. Дом Трубецких. Гостиная. Фрагмент. 

вошли в такое дело? Гвардии полковник! Князь 
Трубецкой! Как вам не стыдно быть вместе с 
такой дрянью? Ваша участь будет ужас
ная!» [154]. 

Позже, когда Император прочитал его пока
зания, он сказал: «Вы знаете, что я могу вас 
сейчас расстрелять?!», — но затем приказал на
писать жене: «Я буду жив и здоров» [154]. 

Верховный суд приговорил его к смертной 
казни отсечением головы. По резолюции Нико
лая I смертная казнь ему была заменена вечной 
каторжной работой, которую он отбывал в Си
бири. По указу от 10 июля 1839 г. отправлен на 
поселение в село Оёк Иркутской губернии. Его 
жене было разрешено проживать с детьми в 
Иркутске, а ему временно их навещать. По ма
нифесту об амнистии от 26 августа 1856 г. вос
становлен в правах дворянства, но без княжеского 
титула, который был дарован его детям особым 
Указом от 30 августа 1856 г. [42, 154]. 

Сергей Петрович переехал на жительство в 
Москву. Вскоре ему было разрешено приезжать 
на время в Петербург для свидания с дочерью. 
Умер в Москве. Оставил «Записки», впервые из
данные А. И. Герценом в 1863 г. [42, 154]. 

К н я г и н я Е к а т е р и н а И в а н о в н а 
(1800—1854), урожденная графиня Лаваль, жена 
декабриста князя С. П. Трубецкого. Первой из 
жен декабристов последовала за мужем в Сибирь 
(июль 1826). В Иркутске, задержанная властями, 
официально отреклась от гражданских прав и 
дворянских привилегий. Н. А. Некрасов увекове
чил ее имя в поэме «Русские женщины» [8]. 

21. А л е к с а н д р П е т р о в и ч (1792—1853), 
полковник [42]. 

Княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая. 1828 г. 



22. П е т р П е т р о в и ч (1793—1840), дейст
вительный статский советник, начальник Одес
ского таможенного округа. Участник Отечествен
ной войны 1812 г. и Заграничных походов русской 
армии 1813—1814 гг. Награжден орденами за 
отличие в боях и повышен в чине. Уволен в 1821 г. 
в чине полковника с определением к статской 
службе. Масон, член ложи «Соединенных славян» 
в Киеве (1820—1822). Член «Союза благоденст
вия». Николай I повелел «оставить без внима
ния» [42]. 

23. Н и к и т а П е т р о в и ч (1804—1855), 
церемониймейстер [42]. 

27. Н и к о л а й Н и к о л а е в и ч (1836—1902), 
генерал-лейтенант (1891), Минский губернатор с 
1886 г. После окончания гимназии поступил ун
тер-офицером в Полтавский пехотный полк. 
С 1864 г. прикомандирован к Департаменту Во
енного министра и в основном служил в Мини
стерстве. 

32. С е р г е й Н и к и т и ч (1829—1899), дейст
вительный тайный советник, обер-гофмаршал 
(1888). Окончил Пажеский корпус в 1849 г. и 
выпущен прапорщиком в лейб-гвардии 
Преображенский полк. В 1866 г. произведен в 
генерал-майоры. Служил в Управлении Намест
ника на Кавказе. Участвовал в русско-турецкой 
войне 1877—1878 гг. и за отличие в боях 
произведен в генерал-лейтенанты. В 1884 г. на
значен гофмаршалом с переименованием в тайные 
советники. 

Родословное древо второй ветви князей 
Трубецких приведено в таблице 19 [44, 
кн. А. В. Трубецкой]. 

Из князей Трубецких второй ветви наиболее 
известны: 

30— 1. И в а н Ю р ь е в и ч М е н ь ш о й 
(1703—1744), президент Юстиц-коллегии [154]. 

4. Н и к о л а й И в а н о в и ч (1796—1827), 
гофмейстер [44]. 

5. П е т р И в а н о в и ч (1797—1871), генерал-
лейтенант, сенатор [44]. 

6. А л е к с е й И в а н о в и ч (1806—1855), дей
ствительный статский советник [44]. 

Э . Н и к о л а й П е т р о в и ч ^ 828—1900), дей
ствительный тайный советник, Калужский вице-
губернатор, затем почетный опекун в Москве, 
один из организаторов Русского музыкального 
общества, преобразованного затем в Московскую 
консерваторию [кн. А. В. Трубецкой]. 

10. А л е к с а н д р П е т р о в и ч (1830— 
1872), майор, участник Крымской войны 
1853—1856 гг. 

14. П а в е л ( П а о л о ) П е т р о в и ч (1866— 
1938). Родился от брака, не признанного в России, 
Скульптор-импрессионист. Работал в частных 
студиях (1884) и в собственной мастерской (1885— 



1897) в Минске. В 1897—1906 гг. жил в Пе
тербурге и в Москве (преподавал в Московском 
училище живописи, ваяния и зодчества), с 1906 г. — 
во Франции, США и Италии. В своих произве
дениях (преимущественно жанровые и портретные 
статуэтки, а также портретные бюсты) он стре
мился к жизненной непосредственности образа. 
Остро и точно схватывая движения, жест, харак
тер людей, он запечатлевал их в быстрых пла
стических набросках. Исполненные в технике леп
ки экспрессивными раздельными мазками, сохра
няющими часто отпечатки пальцев скульптора 
на сырой глине, они отличались живописной, бо
гатой световыми эффектами пластической формой 
(«Московский извозчик» (1898) и портрет 
Л. Н. Толстого (1899) — оба бронза, Русский му
зей в Санкт-Петербурге). Он автор памятника 
Императору Александру III в Петербурге (брон
за, 1900—1906) [8]. 

19. П е т р Н и к о л а е в и ч (1858—1911), дей
ствительный статский советник, камергер. Окон
чил юридический факультет Московского уни
верситета. В 1893 г. избран Московским гу
бернским предводителем дворянства. В 1894 г. 
обратился с письмом к Николаю II, в котором 
предупреждал молодого Царя об угрозе 
революции и призывал опереться на обществен
ность в осуществлении реформ [кн. А. В. Тру
бецкой]. 

20. С е р г е й Н и к о л а е в и ч (1862—1905), 
русский религиозный философ, последователь и 
друг В. С. Соловьева, публицист и общественный 
деятель. Окончил Московский университет (1885), Князь Петр Иванович Трубецкой. 



Князья Трубецкие (фото конца XIX в.). 

Первый ряд (сидят на полу): Марина Николаевна, в супружестве — княгиня Гагарина и Григорий Николаевич. Второй ряд (сидят): Сергей 
Николаевич; Вера Николаевна, в супружестве — Лермонтова; Николай Петрович, отец; Евгений Николаевич; Антонина Николаевна, в 
супружестве— Самарина. Третий ряд (стоят): Елизавета Николаевна, в супружестве — Осоргина; Софья Алексеевна, мать, урожденная 
Лопухина; Ольга Николаевна; господин Ф. Д. Самарин; Александра Николаевна, в супружестве — Черткова. 

где с 1900 г. был профессором философии, а 
в 1905 г. избран ректором. По политическим 
взглядам — сторонник конституционной мо
нархии. Как представитель земских и городских 
деятелей обратился к Николаю II с речью, в 
которой призывал к реформам. Член I Государ
ственной думы. Основные труды князя Сергея 
Николаевича: «Метафизика в Древней Греции», 
«Учение о логосе в его истории», «О природе 
человеческого сознания», «Основы идеализма» 
[кн. А. В. Трубецкой]. 

21. Е в г е н и й Н и к о л а е в и ч (1863—1920), 
русский религиозный философ, последователь и 
друг В. С. Соловьева, правовед и общественный 
деятель. Окончил юридический факультет Мос
ковского университета (1885), доктор философии 
(1897), профессор в Киеве и в Москве (1906—1918), 
инициатор создания книгоиздательства «Путь» 

(1910—1917) и идеолог связанного с ним 
религиозно-философского направления. Полити
ческие взгляды его эволюционизировали от каде-
тизма к мирообновленчеству. В годы гражданской 
войны находился в рядах Добровольческой 
армии [8]. 

22. Г р и г о р и й Н и к о л а ев и ч(1873—1929), 
видный дипломат предреволюционных лет, уча
стник организации Белого движения, известный 
религиозный деятель в русском Зарубежье, где 
содействовал созданию Троице-Сергиевского по
дворья и Богословского института [кн. А. В. Тру
бецкой]. 

30. Н и к о л а й С е р г е е в и ч (1890—1938), 
русский языковед. Окончил Московский уни
верситет (1913), слушал лекции в Лейпцигском 
университете (1913—1914), приват-доцент Мос-
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Князь Александр Петрович Трубецкой. 

Князь Павел (Паоло) Петрович Трубецкой 
(портрет работы Серова). 

Князь Петр Николаевич Трубецкой. 

ковского университета (1915—1916), профессор 
Ростовского университета (1918), член Венской 
Академии наук (1930), один из теоретиков Праж
ского лингвистического кружка. Исследовал ис
торию славянских языков. Разработал принципы 
фонологии как особой лингвистической дисцип
лины [8]. 

Он был также одним из основателей движения 
евразийцев. Будучи профессором Венского уни
верситета, выступал с критикой расовой теории 
нацистов. После присоединения Австрии к 
Германии подвергался допросам в гестапо, обы
скам, что ускорило преждевременную его кончину 
[кн. А. В. Трубецкой]. 

31. В л а д и м и р С е р г е е в и ч (1891 —1937), 
гвардейский офицер полка Синих кирасир. Не 
эмигрировал. Принимал участие в попытке осво
бождения Царской семьи из заключения в То
больске. В Белом движении не участвовал. В го
ды Советской власти на жизнь многочисленной 
семьи (восемь детей) зарабатывал как музыкант 
ресторанных оркестров, публиковал охотничьи 
рассказы под псевдонимом «В. Ветов». Только в 
1990-х гг. вышли в свет его неоконченные воспо
минания «Записки кирасира». Шесть раз он 
арестовывался. Седьмой арест закончился 
трагически — князь Владимир Сергеевич был 
расстрелян 30 октября 1937 г. Посмертно 
реабилитирован. Вместе с ним была расстреляна 
дочь Варвара (1917—1937). Другая дочь, Алек-
сандра(\919—1943), арестованная тогда же, скон
чалась в лагере. Сын Григорий (1915—1975) 
провел в лагере десять лет — с 1937 по 1947 г. 
Жена Владимира Сергеевича, Елизавета Вла
димировна, урожденная княжна Голицына 
(1889—1943), была арестована в 1943 г. и скон-

79 



чалась в Бутырской тюрьме. Три сына Владимира 
Сергеевича: Андрей (род. 1920), Владимир (1924— 
1992) и Сергей (род. 1926) — участники Великой 
Отечественной войны. В настоящее время (1993) 
Андрей Владимирович — доктор биологических 
наук, Владимир Владимирович — кандидат ис
торических наук, востоковед, Георгий Влади
мирович (род. 1934) — кандидат сельскохозяйст
венных наук [кн. А. В. Трубецкой]. 

32. С е р г е й Е в г е н ь е в и ч (1890—1949). 
В первые послереволюционные годы участвовал 
в работе контрреволюционных организаций в Мо
скве. Был арестован и приговорен к расстрелу, 
но затем выслан за границу, где принимал ак
тивное участие в антисоветской деятельности 
РОВС («Российского Общевоинского Союза») 
[кн. А. В. Трубецкой]. 

Князь Владимир Сергеевич Трубецкой, 
только что произведенный офицер полка Синих кирасир 

в парадной форме (фото 1912 г.). 

37. С е р г е й Г р и г о р ь е в и ч (род. 1906), со
ставитель родословной князей Трубецких, которая 
издана в 1976 г. в Канаде [кн. А. В. Трубецкой]. 

К н я г и н я Е л и з а в е т а Э с п е р о в н а 
Т р у б е ц к а я , урожденная княжна Белосель-
ская-Белозерская, автор нескольких работ по ге
неалогии рода князей Трубецких, в том числе 
«Сказания о роде князей Трубецких» 
[кн. А. В. Трубецкой]. 

Родословное древо третьей ветви князей 
Трубецких приведено в таблице 20 [44, кн. 
А. В. Трубецкой]. 

Из князей Трубецких третьей ветви наиболее 
известны: 

7. В а с и л и й С е р г е е в и ч (1773—1841), ге-
нерал-от-кавалерии, член Государственного Со
вета [44]. 

Князь Сергей Григорьевич Трубецкой и Любовь 
Александровна Оболенская (Атлантик-Сити, 1933). 



Князь Василий Сергеевич Трубецкой. Княгиня Екатерина Петровна Трубецкая (1781 —1839), 
супруга князя В. С. Трубецкого. 

Князь Дмитрий Юрьевич Трубецкой. 1790-е гг. Княгиня Варвара Ивановна Трубецкая. Начало XIX в. 



11. С е р г е й В а с и л ь е в и ч (1814—1859). Из 
камер-пажей в возрасте 18 лет поступил корнетом 
в Кавалергардский полк. В 1834 г. «за известную 
Его Императорскому Высочеству шалость» был 
переведен в лейб-гвардии Гродненский гусарский 
полк. «Шалость» заключалась в том, что в день 
рождения нелюбимого полкового командира князь 
вместе с другими офицерами устроил примерные 
пышные «похороны» генерала. В том же году 
возвращен в Кавалергардский полк, но в 1835 г. 
переведен в Орденский кирасирский полк. 
В 1840 г. переведен на Кавказ, где был секун
дантом Мартынова во время дуэли последнего 
с Лермонтовым. В 1843 г. вышел в отставку. 
В 1851 г. увез жену Жадимировского, Лавинию 
Александровну, но при попытке перейти границу 
они были арестованы. Князя Трубецкого, лишив 
княжеского достоинства, потомственного дворян
ства и офицерского звания, отправили рядовым 
в полк с правом выслуги. В 1855 г. в чине под
поручика уволен от службы, с возвращением 
дворянства и княжеского достоинства. Жил и 
умер в своей деревне, куда к нему приехала 
Жадимировская [153а]. 

Родословное древо четвертой ветви князей 
Трубецких приведено в таблице 21 [44, 
кн. А. В. Трубецкой]. 

Из князей Трубецких четвертой ветви наибо
лее известны: 

34—1. Д м и т р и й Ю р ь е в и ч (1720-е—1792). 
Был известен и почитаем в Московском обществе. 
Двоюродный дядя Сергея Львовича Пушкина, 
отца великого поэта, прадед графа Льва Нико
лаевича Толстого [143а]. 

В а р в а р а И в а н о в н а (ум. 1788), жена 
предыдущего, дочь князя Ивана Васильевича 
Одоевского, сенатора (ум. 1764), любимица Им
ператрицы Елизаветы Петровны. Прабабка 
графа Л. Н. Толстого. Упоминается в его 
набросках к роману из Петровской эпохи [143а]. 

3. Юрий И в а н о в и ч (ум. 1850), действи
тельный статский советник [44]. 



Чарторыские (Чарторыйские, Чарторижские) * — 
княжеский род, получивший свою фамилию от 
названия родового владения Чарторыйск над 
рекой Стырь на Волыни [30, 154]. 

Первый документально известный носитель 
этой фамилии — князь Василий, отец князей Ива
на, Александра и Михаила, принимавших участие 
в заговоре на жизнь Великого князя Сигизмунда 
Кейстутовича. В старой польской генеалогической 
литературе эту семью иногда возводили к князю 
Любарту Ольгердовичу. Впоследствии историки 
признали доказанным их происхождение от 
другого сына Ольгерда (от первого брака)— кня
зя Константина, некоторое время княжившего 
в Чернигове. Его сыновьями были Глеб, Григорий 
(Грицко) и уже упоминавшийся Василий, родо
начальник собственно Чарторыских ** [44, 154]. 

Родословное древо князей Чарторыских 
приведено в таблице 22 [44, 154]. 

Из князей Чарторыских наиболее извест
ны [44]: 

2. Михаил В а с и л ь е в и ч . В 1445 г. был 
маршалком Великого князя Литовского Свидри-
гайло. 

Герб князей Чарторыских. 

Герб рода — герб Великого княжества Литовского «Погонь» («По
гоня») — на серебряном коне, покрытом трехконечным, с золотой кай
мой ковром, серебряный всадник в вооружении с поднятым мечом и 
щитом, на котором осьмиконечный крест. 

4. А л е к с а н д р В а с и л ь е в и ч , некоторое 
время был на московской службе, наместником 
Псковским и Новгородским. 

7. А л е к с а н д р Ф е д о р о в и ч, воевода Во
лынский, в 1569 г. он и его брат, князь Иван 
Федорович, немало содействовали заключению 
Люблинской унии [154]. 

11. Юрий А л е к с а н д р о в и ч . С ним пре
секлась старшая линия княжеского рода Чар
торыских. 

12. Ян ( И в а н ) И в а н о в и ч , сподвижник 
и друг Польского Короля Стефана Батория. 

13. Юрий И в а н о в и ч , в 1622 г. [154] или 
в 1638 г. [44] перешел в католичество и был 
ревностным поборником этого вероисповедания, 
оказывая сильное покровительство иезуитам 
[44, 154]. 

14. Михаил В а с и л ь е в и ч . С его смертью 
в 1544 г. пресеклась младшая ветвь княжеского 
рода Чарторыских. 

* Статья написана П. X. Гребельским и С. В. Думиным 
с использованием материалов Т. Ленчевского (Варшава). 

** Документально подтверждено, в частности, общее про
исхождение князей Чарторыских и князей Трубецких. 

16. А д р и а н ( А н д р е й ) Ю р ьев и ч, монах 
католического ордена бернардинцев. 

17. Н и к о л а й - Ю р и й , воевода Волынский, 
перешел в католичество вместе с отцом, князем 
Юрием Ивановичем. 

18. К а з и м е ж - Ф л о р и а н , архиепископ 
Гнезненский и примас Польши в 1673 г. 

19. М и х а и л - Е ж и , воевода Сандомирский 
в 1682 г. и посол Польши в Москве. Стал 
родоначальником новой старшей ветви (Клеван-
ской), существующей и в настоящее время 
[44, 154]. 

20. Я н - К а р оль, подкоморий Краковский и 
староста Кременецкий. Стал родоначальником 
младшей ветви фамилии (Корецкой), угасшей в 
1810 г. со смертью князя Иосифа-Клеменса 
[44, 154]. 

21. К а з н меж, Литовский подканцлер, каш-
телян Виленский (1724). 

22. К а з и м е ж - М и х а и л , каноник Краков
ский и Виленский. 
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24. М и х а и л - Ф р а н ц и ш е к , староста Кре-
менецкий. 

25. А н т о н и й - Д о м и н и к (ум. 1690), ста
роста Ланцкоронский. 

26. Юзеф, хорунжий Великого княжества 
Литовского, староста Пунский. 

27. Ф р и д р и х - М и х а и л (1695—1775), каш-
телян Виленский, староста Усвятский, Литовский 
подканцлер, а потом канцлер. Одна из его внучек 
(от дочери Констанции, которая была замужем 
за подскарбием Ежи Флемингом), Изабелла Фле
минг, была выдана замуж за двоюродного дядю, 
князя Адама-Казимежа Чарторыского (№ 32 по 
таблице) и стала родоначальницей ныне сущест
вующих носителей этого титула и фамилии. 



28. А в г у с т - А л е к с а н д р (1698—1782), во
евода русский, Шеф коронной пешей гвардии. 

29. Т е о д о р , каноник Краковский и Варшав
ский. 

31. С т а н и с л а в - К о с т к а , коронный вели
кий ловчий. 

В XVIII в. княжеский род Чарторыских при
обрел столь могущественное положение в Речи 
Посполитой, что от него стала зависеть судьба 
государства. При Короле Августе III (1735—1763) 
образовались две политические партии, соперни
чавшие между собой за власть в стране. Во главе 
первой стояли Чарторыские — князья Фридрих-
Михаил и Август-Александр (№ 27 и 28 по таб
лице), а во главе второй — Потоцкие. Вожди обеих 
партий сознавали необходимость реформы в строе 
Речи Посполитой и вместе с тем понимали, что 
осуществить эту реформу можно только при по
мощи иностранных держав. Партия Чарторыских 
(так называемая фамилия), пользовавшаяся рас
положением Королевского Двора, искала под
держки у России, Австрии и Англии, а Потоцкие, 
враждебные Двору, опирались на шляхту и обра
щались за помощью к Франции, Турции и Шве
ции. Ожесточенная борьба между партиями еще 
более усиливала анархию в стране, и реформа
торские стремления не имели никакого успеха. 
Только после смерти Августа III, во время бес-
королевья в 1763—1764 гг., Чарторыским удалось 
отчасти осуществить проект реформ. Чарторыские 
не потеряли своего первенствующего положения 
и в дальнейшей истории Польши [154]. 

32. А д а м - К а з и м е ж (1734—1823), польский 
государственный деятель. Завершил свое обра
зование за границей, путешествуя по Германии, 
Франции, Италии и Англии; в последней стране 
он проникся пристрастием к английским поряд
кам. Вернувшись на родину, выгодно женился на 
наследнице обширных владений Изабелле Фле
минг, внучке своего дяди, канцлера князя Фрид
риха-Михаила (№ 27 по таблице). Получив долж
ность генерала земель Подольских, он играл зна
чительную роль в политической жизни Речи 
Посполитой; был даже кандидатом на польский 
Престол, от которого отказался в пользу своего 
двоюродного брата графа Станислава Понятов-
ского. Как комендант Варшавского кадетского 
корпуса и член эдукационной комиссии оказал 
немаловажные услуги делу просвещения. Четы
рехлетний сейм посылал его в Дрезден с пору
чением предложить Польскую Корону Курфюрсту 
Фридриху-Августу. В 1805 г. он принимал в Пу-
лавах Императора Александра I, что породило 
в польском обществе надежду на осуществление 
политического плана, составленного сыном Ада
ма-Казимира, князем Адамом-Ежи. Взятый в 
плен князем Иосифом Понятовским во время вой
ны Наполеона I с Австрией (1809), князь Адам-
Казимеж переменил австрийское подданство на 
подданство Варшавского Великого герцогства, хо
тя и был австрийским фельдмаршалом (с 1 января 

1808 г.). В 1812 г. был маршалом Варшавского 
сейма. Написал несколько литературных произ
ведений, из которых некоторые были напечатаны, 
как, например, комедия «Раппа па wydaniu» [154]. 

В 1786 г. князь Адам-Казимеж получил от 
Императора Иосифа II титул князя Римской Им
перии для всех потомков своих и, сверх того, для 
старшего в роде — достоинство Герцога по Ко
ролевству Галицийскому с титулом Герцога Кле-
ванского и Цукаусского [44]. 

Его жена, княгиня Изабелла, в молодости 
легкомысленная красавица, поддерживала близ
кие отношения с русским послом в Варшаве кня
зем Н. В. Репниным, которого людская молва 
упорно называла истинным отцом ее сыновей. 
Впоследствии она была одной из вдохновительниц 
польского патриотического движения, а ее дворец 
в Пулавах в начале XIX в. стал центром польской 
общественной жизни. 

35. А д а м - Е ж и ( А д а м А д а м о в и ч ) 
(1770—1861), известный польский политический 
деятель. Отец и мать старались дать ему и его 
брату, Константину-Адащ-Александру-Казиме-
жу, возможно лучшее образование, для чего при
глашали к ним известных педагогов и отправили 
их в путешествие по Европе (1786). Для завер
шения образования он посетил в 1791 г. Англию, 
где особенно внимательно изучал конституцию 
страны. Участие в- военных действиях 1792 г. 
против русских заставило его эмигрировать; он 
вторично отправился в Англию. Узнав о восстании 
Костюшки, князь хотел возвратиться на родину, 
но в Брюсселе по распоряжению австрийских 
властей был арестован и таким образом лишен 
возможности принять участие в восстании. Од
нако восстание повлекло за собой конфискацию 
имений Чарторыских. Императрица Екатерина II 
обещала возвратить их молодым Чарторыским, 
если они будут присланы к ее Двору как бы в 
качестве заложников. В 1795 г. оба брата отпра
вились в Петербург: Адам-Ежи сблизился с Ве
ликим князем Александром Павловичем; между 
ними завязалась тесная дружба, возбудившая 
впоследствии подозрение Императора Павла I. 
В результате Адам-Ежи под благовидным предло
гом был удален из Петербурга: Император на
значил его послом к Сардинскому Двору. В 1801 г. 
Адам-Ежи возвратился в Петербург по вызову 
своего царственного друга, теперь Императора, 
желавшего пользоваться его советами. Чарторыс-
кий вошел в состав так называемого «Негласного 
комитета», с которым Император совещался о 
задуманных им преобразованиях. Александр ока
зывал своему польскому другу большое доверие. 
В 1803 г. он назначил его попечителем Виленского 
учебного округа и помощником государственного 
канцлера Воронцова; когда последний заболел и 
удалился в деревню, Чарторыский вступил в 
управление Министерством иностранных дел. За
ключение Россией союза с Австрией и Англией 
и объявление войны Наполеону было делом Ада
ма-Ежи, составившего смелый план переустрой
ства Европы. Согласно этому плану, восстанав
ливалось Польско-Литовское государство, но в 
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Князь Адам-Ежи (Адам Адамович) Чарторыский. 

самой тесной политической унии с Россией. От
правляясь в действующую армию, Александр за
ехал в резиденцию Чарторыских Пулавы, что по
родило в польском обществе надежду на восста
новление государства [126, 154]. 

Поражение при Аустерлице охладило отноше
ние Императора к Чарторыскому и его плану. 
В начале 1807 г. Адам-Ежи покинул пост ми
нистра иностранных дел, но остался в Петербурге 
и продолжал оказывать некоторое влияние на 
Императора, охотно с ним беседовавшего и при
слушивавшегося к его советам. В 1810 г. выехал 
из Петербурга навсегда и был назначен попечи
телем Виленского учебного округа, активно со
действовал развитию польских школ на Украине, 
в Белоруссии и Литве [126, 154]. 

Сношения между друзьями молодости, однако, 
не прекратились. В своих письмах Император 
выражал полное расположение к князю и его 
семье. В 1810 г. он поручил ему указать способы, 
которыми можно было бы отвлечь поляков от той 
восторженной преданности, которую они чувство
вали к Наполеону. Победа Александра над по
следним дала возможность Чарторыскому снова 
приблизиться к своему другу и оказывать на него 
влияние. На Венском конгрессе в 1815 г. он энер
гично помогал Императору преодолевать препят
ствия, возникавшие на пути осуществления про
екта образования Царства Польского, и был од
ним из деятелей, способствовавших организации 
края. Польское общественное мнение пророчило 
Чарторыского на пост Наместника Царства, но 
он получил только звание сенатора-воеводы и 
члена административного совета. В делах страны 

он непосредственного участия не принимал, но 
не переставал интересоваться ими и делал по 
различным вопросам свои представления. Им
ператор, однако, не оказывал ему прежнего рас
положения, а сфабрикованное сенатором Ново
сильцевым громкое дело о молодежных револю
ционных кружках в Виленском университете 
окончательно лишило Чарторыского доверия 
Александра I, и в 1823 г. он вынужден был 
сложить с себя звание попечителя Виленского 
учебного округа [126, 154]. 

До 1830 г. политическо-общественное значение 
Чарторыского было самое незначительное; он жил 
преимущественно в Пулавах, занимаясь наукой 
и литературой. Восстание 1830 г. вернуло его на 
политическое поприще: он занял пост президента 
Сената и национального правительства. Подав
ление восстания вынудило престарелого князя 
эмигрировать. Он поселился в Париже, где и 
оставался до конца своей жизни. Его дом («Hotel 
lambert») сделался центром деятельности кон
сервативной партии польских эмигрантов. Чар
торыский был пожизненным президентом лите
ратурного и исторического обществ, которые по
том соединились в одно — историко-литературное, 
и руководил другими учреждениями, организо
ванными консервативной партией, которая 
смотрела на него как на будущего Короля Поль
ши. Умер в 1861 г. [126, 154]. 

За участие в восстании 1830—1831 гг. князь 
Адам-Ежи Чарторыский по приговору суда, ут
вержденному Николаем I, был лишен княжеского 
титула и дворянского достоинства Российской Им
перии [44]. 

36. К о н с т а н т и н - А д а м - А л е к с а н д р - К а -
з и м е ж (1773—1860), генерал. Вместе со своим 
старшим братом Адамом-Ежи путешествовал за 
границей для завершения образования. В 1795 г. 
оба брата были отправлены в Петербург, млад
ший по вступлении на Престол Императора Пав
ла назначен был бригадным генералом и адъю
тантом при Великом князе Константине Павло
виче. Когда в 1798 г. Адам-Ежи отправился 
послом к Сардинскому Двору, Константину-Ада
му разрешено было возвратиться в Пулавы к 
родителям. В 1809 г., во время войны Наполеона 
с Австрией, он сформировал на свои средства 
полк и сражался с австрийцами как генерал 
Варшавского Великого герцогства. В 1812 г. при
нимал участие со своим полком в русской кам
пании Наполеона и отличился при взятии Смо
ленска. Тяжело раненный под Можайском, оста
вил ряды войска. После образования Царства 
Польского был назначен генерал-адъютантом Им
ператора Александра I. С 1830 г. до самой смерти 
жил частным человеком в Вене [126, 154]. 

38. В л а д и с л а в (1828—1894), после смерти 
отца и старшего брата, как старший в роде, 
унаследовал титул Герцога. Породнился с Фран
цузским Королевским Домом, женившись вторым 
браком на Принцессе Маргарите Орлеанской. 



Герб князей Сангушко. 

Щит четырехчастный. В первой и четвертой частях герб Великого 
княжества Литовского «Погонь»; во второй и третьей частях родовой 
герб князей Сангушко. Над щитом два шлема. Щит покрыт княжескою 
мантией и увенчан российско-княжескою шапкою. 

Сангушко * — княжеский род, о происхожде
нии которого в польской генеалогической лите
ратуре существует несколько версий. Сами члены 
рода с XVII в. употребляли прозвание «Любар-
товичи», считая своим родоначальником Любар-
та Гедиминовича, князя Волынского. В действи
тельности родоначальник этой семьи, князь Сан
гушко Федькович (Федорович), упоминаемый 
вместе с братьями — князем Романом (родона
чальником угасшего рода князей Кобринских) и 
князем Гуркой Федоровичем, были сыновьями 
князя Ратненского Федора Ольгердовича. Неко
торые авторы полагают, что имя Сангушко, 
превратившееся затем в фамилию этой семьи, 
произошло от имени Семен, Сенько. 

Род князей Сангушко был сравнительно не
многочисленным; благодаря бракам унаследовал 
владения угасших родов князей Заславских и 
Острожских, но лишь немногие представители 
этой семьи занимали высокие должности в Речи 
Посполитой. 

После разделов Польши князья Сангушко бы
ли признаны в княжеском достоинстве в Россий
ской Империи и в австрийской Галиции, где этот 
род продолжалея и после того, как в 1881 г. 
угасла российская ветвь рода. 

* Статья написана С. В. Думиным. 

Герб князей Сангушко внесен в «Общий 
Гербовник», часть X, под № 6 [104]. 

Родословное древо князей Сангушко 
приведено в таблице 23 [44, 154, 164, 170]. 

Из князей Сангушко наиболее известны [154, 
164, 169, 170]: 

4. С а н г у ш к о Ф ед ьков и ч, владелец Ко-
веля, Ратна, Любомля, Вижбы и Кошерска на 
Волыни, упоминается в 30-е гг. XIV в. в правление 
Великих князей Сигизмунда Кейстутовича, 
Свидригайло и Казимира; последний вернул ему 
в 1443 г. отобранные ранее владения [164]. Его 
род записан в синодик Киево-Печерской лавры. 

7. А л е к с а н д р С а н г у ш к о в и ч (ум. по
сле 1491), некоторое время был старостой Вла
ди миро-Волынским. 

8. М и х а и л С а н г у ш к о в и ч , в конце 
XV в. получил от Великого князя Александра 
имение Ковель на Волыни. 

10. А н д р е й А л е к с а н д р о в и ч (ум. 1534), 
наместник Кременецкий, Брацлавский, Винниц
кий, Владимиро-Волынский, маршалок Волын
ской земли. 

12. В а с и л и й М и х а й л о в и ч (ум. 1558), 
по владению Ковелем стал именоваться Сангуш-
ко-Ковельским. 

13. А н д р е й М и х а й л о в и ч (ум. 1560), 
староста Луцкий, маршалок Великого князя. От 
доставшегося по разделу с дядей имения Кошерск 
стал именоваться (потомственно) Сангушко-Ко-
шерским. 

14. Р о м а н А н д р е е в и ч (ум. 1517), 
староста Винницкий и Браславский. Погиб в 
сражении с татарами. 

15. Ф е д о р А н д р е е в и ч (ум. 1547), 
староста Владимиро-Волынский с 1531 г., затем 
маршалок Волынской земли с 1535 г. 

17. А л е к с а н д р А н д р е е в и ч (ум. 1565), 
маршалок Великого князя. 

18. Д м и т р и й Ф е д о р о в и ч (ум. 1554), 
староста Житомирский, Черкасский и Каневский. 
В сентябре 1553 г. женился на дочери и наслед
нице умершего князя Ильи Острожского княжне 
Гальшке. Венчание состоялось вопреки воле ма
тери невесты, которая, обвинив князя Дмитрия 
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перед Королем, добилась для нежеланного зятя ский, Литовский надворный гетман (1569). Во 
смертного приговора. При попытке бежать за время Ливонской войны зарекомендовал себя 
границу был убит преследователями. опытным полководцем. В 1568 г. одержал победу 

под Улой. Известен также подвигами в сражениях 
20. Р о м а н Ф е д о р о в и ч (ум. 1571), против татар и турок. В 1569 г. подписал в Люб-

староста Житомирский, затем воевода Брацлав- лине акт унии Литвы и Польши 



25. Ш и м о н - С а м у э л ь А н д р е е в и ч (ум. 
1638), каштелян Мстиславский с 1620 г., затем 
Витебский, с 1621 г., и воевода с 1626 г., староста 
Суражский. Принял католичество. При Царе Ми
хаиле Федоровиче возглавлял польское посольство 
в Москву. Один из образованнейших людей своего 
времени, обладатель богатой библиотеки, соста
вил генеалогию рода Сангушко, возводившуюся 
к Любарту. Он и его потомки прибавляли к 
фамилии прозвание «Любартовичи». 

26. Г р и г о р и й Л ь в о в и ч (ум. 1602), каш
телян Брацлавский с 1588 г., активный участник 
съезда православных в Вильно в 1599 г., в 1601 г. 
был в числе знати, принявшей под свое покрови
тельство Львовское православное братство. 

27. К аз и м е ж (ум. 1655), погиб во время 
русско-польской войны. 

28. И е р о н и м - В л а д и с л а в (ум. 1657), 
католический священник, каноник Виленского 
капитула. В 1643 г. престарелый епископ Ви-
ленский Абрагам Война избрал его своим ко
адъютором (помощником). Вскоре получил ти
тул епископа Метонского, суфрагана (младшего 
епископа) Виленской епархии, затем был епи
скопом Смоленским. Построил иезуитскую кол
легию в Минске. 

29. Я н - В л а д и с л а в (ум. 1652), ротмистр и 
полковник. 

30. Ад а м - Ал е кс а н д р (ум. 1653), каште
лян Киевский с 1618 г., затем воевода Подольский 
с 1621 г. и Волынский с 1630 г., последний из 
ветви Сангушко-Кошерских. 

32. К а з и м е ж - Ю з е ф - А н т о н и й (1677— 
1734), староста Больницкий, надворный маршал 
Литовский [44]. 

33. Па в е л - К а р о л ь (1682—1750), марша-
лок надворный, затем Великий маршалок Литов
ский, Великий гетман Великого княжества Ли
товского в XVIII в. [44, 126]. 

34. Я н у ш - А л е к с а н д р (ум. 1775), мечник 
Великого княжества Литовского [44]. 

35. Ю з е ф - П а у л и н (ок. 1740—1781), ста
роста Кременецкий, маршалок Великого княже
ства Литовского [44]. 

36. И е р о н и м П а в л о в и ч (1743—1812), 
староста Черкасский и мечник Литовский, впо
следствии воевода Волынский. В 1793 г. поступил 
на русскую службу и получил чин генерал-пору
чика [44, 126, 154]. 

37. Я н у ш П а в л о в и ч (ум. 1806), коронный 
великий стражник. В 1793 г. вместе с братом 
Иеронимом поступил на русскую службу с чином 
генерал-поручика [44, 126, 154]. 

39. Е в с т а х и й - Э р а з м И е р о н и м о в и ч 
(1768—1844). С 1789 г. служил в польском войске; 
с 1792 г. генерал войск коронных. В 1793 г. вместе Князь Януш Любартович-Сангушко. 
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с отцом и дядей был принят на русскую службу 
с чином бригадира и назначен командиром Кин-
бургского драгунского полка. В 1812 г. перешел 
на службу к Наполеону I и участвовал в кам
пании 1812 г., сражаясь в рядах французской 
армии против русских войск. За это его имения 
были отобраны в казну, но впоследствии он был 
прощен Александром I и получил все поместья 
обратно. Написал интересные воспоминания о 
событиях Отечественной войны 1812 г., изданные 
в Кракове в 1876 г.; русский перевод (отрывки) 
был помещен в «Историческом Вестнике» за 
август и сентябрь 1898 г. [126, 154]. Он был 
владельцем имений Славута, Тарное, Антонины, 
Бялогрудка, Шепетовка и других на Украине. 
Был Волынским губернским предводителем 
дворянства, членом Галицийского краевого 
парламента от магнатов. 

43. Р о м а н - С т а н и с л а в - А д а м (1800— 
1881), офицер польских войск и капитан-адъютант 
главнокомандующего польской повстанческой 
армией в 1830—1831 гг.; награжден золотым 
крестом ордена Виртути Милитари. 

44. В л а д и с л а в - И е р о н и м (1803—1870), 
участник Польского восстания 1830—1831 гг., 
адъютант главнокомандующего. В 1831 г. 
награжден золотым крестом ордена Виртути 
Милитари. Затем был членом Галицийского 
парламента от магнатов, председателем Обще
ства изящных искусств в Кракове, наследствен
ный член Австрийской Палаты господ, тайный 
советник. 

45. Р о м а н - Д а м и а н - Е в с т а ф и й (1832—?), 
владелец княжества Заславского, Славуты и 
других, капитан лейб-гвардии Конного полка, ка
мергер Российского Императорского Двора. Из
дал семейный архив рода. 

46. П а в е л - Р о м а н (1834—1876), депутат 
Галицийского сейма, почетный Мальтийский ка
валер. 

47. Е в с т а ф и й ( Е в с т а х и й ) - С т а н и -
с л а в (1842—1903), наследственный член Ав
стрийской Палаты господ, реставратор памятни
ков старины в Галиции, тайный советник. 



Несвицкие * — княжеский род, о происхожде
нии которого не существует единого мнения. По 
одной версии, считается, что они потомки древних 
владетелей Литвы, по другой, — что они Рюри
ковичи, а по третьей, — Гедиминовичи [7а, 
90в, 125]. 

Прозвание Несвицкие происходит не от бе
лорусского города Несвижа, резиденции князей 
Радзивиллов, как полагали многие прежние ав
торы, а от волынского городка Несвич, лежавшего 
на реке Полянка к юго-западу от города Луцка. 
Первыми князьями Несвицкими были, по всей 
вероятности, Рюриковичи — потомки Святослави
чей. Князь Юрий Несвицкий погиб в числе прочих 
русских князей в битве с монголами на реке Кал
ке в 1224 г. В 1388 г. упоминается князь Григорий 
Несвицкий, чуть позже — князь Иван Несвицкий, 
сыном которого многие исследователи считали 
князя Федора (Федько) Несвицкого (Несвижско
го), непосредственного родоначальника князей 
Збаражских, Вишневецких, Порецких, Воронец-
ких и Предельницких. Но с начала XX в. в ге
неалогической литературе было довольно убеди
тельно доказано тождество Федько Несвицкого с 
упоминаемым в те же годы поочередно с ним 
князем Федором Корибутовичем, сыном Дмит
рия (Корибута) Ольгердовича [7а, 90в]. 

До сих пор окончательно не выяснена связь 
потомства вышеупомянутого князя Федора с кня

зем Василием Несвицким, выехавшим в Москву 
в 1508 г. вместе с князем Михаилом Глинским 
и другими литовско-русскими князьями и 
боярами, участвовавшими в заговоре и выступ
лении против Короля Сигизмунда I. 

Составитель наиболее полной в настоящее 
время родословной князей Несвицких С. В. Лю
бимов [90в] предполагает, что князь Василий мог 
быть сыном князя Семена Юрьевича Несвицкого, 
т. е. правнуком князя Федько (№ 23 по таблице 
4), но пока это только гипотеза. 

Родословное древо князей Несвицких приве
дено в таблице 24 [90в, 125]. 

Потомки князя Федько Несвицкого в Великом 
княжестве Литовском — князья Вишневецкие, 
Збаражские и Воронецкие — употребляли герб 
«Корибут». В России князья Несвицкие не имели 
Высочайше утвержденного герба, но пользовались 
гербом «Тронбы». По данным С. В. Любимова 
[90в], этот герб украшает надгробия князей Не
свицких в Александро-Невской лавре в Пе
тербурге. 

Можно предположить, что жившие в России 
князья Несвицкие приняли герб «Тронбы» потому, 
что им пользовались с XV в. владельцы бе
лорусского Несвижа — князья Радзивиллы 
(см. статью «Князья Радзивиллы»). 

Из князей Несвицких наиболее известны [125]: 

2. М и х а и л В а с и л ь е в и ч , воевода войск 
Великого князя Василия III Иоанновича. 

3. Д а н и и л В а си л ьев и ч, воевода: в Ун-
же в 1528 г., в Чухломе в 1529—1532 гг., в правой 
руке войска в Галиче в 1532—1537 гг., в Плессе 
в 1540—1541 гг., в Костроме в 1543 г. и в Ва-
силь-городе в 1549 г. 

4. В а с и л и й В а с и л ь е в и ч , по прозвищу 
Л я пу н, второй воевода передового полка в 
Муроме в 1548 г. 

5. И в а н В а с и л ьев и ч, полковой воевода. 

11. Д а н и л о М а т в е е в и ч (ум. 1666), 
стряпчий (1629), стольник, второй воевода в Мцен-
ске в 1632 г., первый воевода там же в 1639 г., 
первый воевода в Дорогобуже в 1654—1656 гг. 
В 1646 г. составил переписные книги в Кромах, 
Орле и в их уездах, в 1650—1652 гг. составил 
переписные и межевые книги г. Козлова и поме
стных земель [125, 126]. 

12. А н д р е й М а т в е е в и ч (ум. 1650), вое
вода в Новосили в 1637 г. 

13. Г р и г о р и й Д а н и л о в и ч , стольник в 
1650—1676 гг. 

14. И в а н А н д р е е в и ч Б о л ь ш о й , 
стряпчий в 1658—1660 гг. 

I 

* Статья написана П. X. Гребельским и С. В. Думиным. 
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Князь Иван Васильевич Несвицкий. 

17. А н д р е й Г р и г о р ь е в и ч , стольник 
Царицы Прасковьи Федоровны (1686), ротмистр 
4-й роты стряпчих (1696). 

18. И в а н Г р и г о р ь е в и ч (ум. до 1747), 
стольник в 1687—1727 гг., хорунжий 4-й роты 
стряпчих (1696). 

19. Ф е д о р И в а н о в и ч , подполковник. 

20. И в а н И в а н о в и ч , стольник (1692). 

23. В а с и л и й И в а н о в и ч (ум. до 1737), 
стольник (1692). 

24. М и х а и л И в а н о в и ч (ум. до 1737), 
стольник. 

26. В а с и л и й Ф е д о р о в и ч (1704—1771), 
вице-адмирал. Петербургский губернатор в 
1761 — 1764 гг. 

27. М и х а и л Ф е д о р о в и ч (ум. до 1787), 
флота капитан-командир. 

36. С е р г е й В а с и л ь е в и ч , подполковник 
(1778). 

37. И в а н В а с ил ь ев и ч (ум. 1806), будучи 
секунд-ротмистром лейб-гвардии Конного полка, 
он в 1762 г. принял участие в свержении 
Петра III. Тайный советник, камергер, обер-
шенк, кавалер орденов св. Анны (1777), св. Алек
сандра Невского (1793) и св. апостола Андрея 
Первозванного (1797) [125, 126]. 

38. П е т р В а с и л ь е в и ч (ум. 1818), 
бригадир. 

39. В а с и л и й М и х а й л о в и ч (1755—1818), 
бригадир. 

44. А л е к с а н д р Н и к о л а е в и ч (ум. 1802), 
майор. 

45. И в а н Н и к о л а е в и ч (ум. 1827), под
полковник. 

49. Д м и т р и й М и х а й л о в и ч (1767—1821), 
бригадир (1786). 

Вишневецкие * — угасший литовско-русский 
княжеский род, одного происхождения с угасшим 
родом князей Збаражских и князьями Воронец-
кими. Вплоть до XIX в. эти семьи считались 
потомками Корибута Ольгердовича. Позже эта 
версия подвергалась сомнению, но все же боль
шинство исследователей считает, что первый из
вестный предок этих семей — князь Федько Не
свицкий и сын Корибута Ольгердовича — Федор 
Корибутович, попеременно упоминаемый в доку
ментах и летописях в 1422—1435 гг., — одно и то 
же лицо [7а]. 

Внуки Федько Несвицкого от его второго сына 
Василия Федоровича, Василий, Семен и Солтан, 
после смерти отца в 1463 г. разделили наследство, 

Статья написана П. X. Гребельским и С. В. Думиным. 

и при этом старшему, Василию, достался Збараж. 
Его старший сын Михаил Васильевич стал 
родоначальником князей Вишневецких. От его 
сыновей Ивана и Александра произошли две вет
ви князей Вишневецких, из которых младшая 
пресеклась в 1673 г. со смертью Михаила 
Корибута Вишневецкого, Короля Польши с 1669 
по 1673 г., а старшая — со смертью в 1744 г. 
князя Михаила-Сервация, великого Литовского 
гетмана и воеводы Виленского [83, 125, 154, 
164, 170]. 

Князья Вишневецкие, Збаражские, Порыцкие 
и Воронецкие употребляли герб «Корибут». 
В «Общем Гербовнике» [104] герба князей Виш
невецких нет. Нами приведен герб, помещенный 
в книге В. Дурасова [47]. 
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Родословное древо князей Вишневецких 
приведено в таблице 25 [170]. 

Из князей Вишневецких наиболее известны 
[83, 125, 154, 164, 170]: 

6. Д м и т р и й И в а н о в и ч (ум. 1563), 
Черкасский староста с 1551 г., известный вождь 
казаков, воспетый в народных южнорусских пес
нях под именем Байды, был грозой татар. Когда 
Польский Король запретил ему беспокоить татар 
и вмешиваться в дела Молдавии, он в 1556 г. 
послал отряд наемных казаков в помощь Москве, 
а в 1557 г. перешел на службу к Царю Иоанну IV 
Грозному. Последний вызвал его в Москву, дал 
ему во владение город Белев и поручил коман
дование отрядом, с которым он дважды участво
вал в походах русских войск на Крым. В начале 
Ливонской войны в 1563 г. князь Дмитрий бежал 
из Москвы к Сигизмунду II Августу. В это время 
молдавские бояре, недовольные своим Господарем 
Стефаном IX, призвали к себе Дмитрия. 
Престарелый князь с немногочисленной дружиной 
отправился в Молдавию, но был взят турками в 
плен и предан мучительной казни в Стамбуле. 

8. К о н с т а н т и н И в а н о в и ч (ум. 1574), 
староста Житомирский, каштелян Волынский; 
присягал в 1569 г. на унию Литвы с Польшей; 
от имени всех Волынских магнатов подал 
прошение Королю, в котором они просили не 
принуждать их изменять вероисповедание. 

Герб князей Вишневецких. 

В красном поле щита помещен золотой полумесяц рогами вниз, а на 
нем серебряный крест с крестами на концах; под полумесяцем 
серебряная звезда о шести лучах. Щит покрыт княжескою мантией и 
увенчан княжескою шапкою. 



13. К о н с т а н т и н К о н с т а н т и н о в и ч 
(1564—1641), воевода русский, староста Креме-
нецкий; в 1595 г. перешел в католичество. Он 
принял деятельное участие в судьбе бежавшего 
из России будущего Лжедмитрия I, познакомил 
его со своим свояком Юрием Мнишеком и, собрав 
вольницу, последовал за ним в Россию. Когда 
самозванец погиб, князь Константин Константи
нович вторично привел отряд и участвовал с ним 
в осаде Троице-Сергиевой лавры, а потом в походе 
Королевича Владислава. 

16. Юрий ( Е ж и ) (ум. 1618), каштелян Ки
евский. 

17. Адам А л е к с а н д р о в и ч (ум. 1622), 
большой ревнитель православия. Бежавший из 
России Григорий Отрепьев жил на его дворе и 
ему открыл свою «тайну», что он чудом спасшийся 
Царевич Дмитрий. Адам Александрович признал 
его Царевичем и представил его князю Констан
тину Константиновичу, своему дальнему род
ственнику (см. выше). 

18. Януш (1598—1636), староста Кременец-
кий (1629), конюший великий коронный 
(1633) [16а]. 

Князь Януш Вишневецкий. 

Князь Дмитрий (Димитр) Ежи Вишневецкий. 

21. И е р е м и я-М иха л (1612—1651), ста
роста Перемышльский, Каневский и Прасмыц-
кий, воевода русский (червонорусский) с 1640 г., 
крупнейший магнат Левобережной Украины. Ро
дители его были православные, мать — княжна Ра
ина Могилянка, дочь Молдавского Господаря, 
двоюродная сестра Киевского митрополита Петра 
Могилы. Получив образование у иезуитов во 
Львове, а затем в Испании, он в 1631 г., по 
возвращении на родину, перешел в католичество 
(несмотря на данное матери обещание не изме
нять православию) и энергично принялся вводить 
католичество в своих владениях. Знаменитый во
ин, имевший собственные крепости и содер
жавший за свой счет крупные воинские соедине
ния, он отличался высокомерием и необычайной 
жестокостью. Он был одним из инициаторов и 
участником войны с Россией в 1632—1634 гг. Ког
да вспыхнуло восстание Богдана Хмельницкого 
и в сражениях с казаками правительственные 
войска потерпели поражение, Вишневецкий пра
ктически только на свои средства вел военные 
действия. После разгрома под Берестечком ка
зацких войск он внезапно умер. 

22. Д м и т р и й ( Д и м и т р ) - Е ж и (1631— 
1682), воевода Белский (1660), гетман коронный 
польный (1667), великий гетман коронный (1672), 
воевода (1678), а затем каштелян Краковский 
(1680). 

23. К о н с т а н т и н ( К ш и ш т о ф ) (1633— 
1686), воевода Подляшский (1673), затем Брац-
лавский (1676) и затем Белзский (1678). 

24. М и х а и л (1640—1673), Король Польши 
с 1669 г. Избран на престол шляхтой, раздра
женной интригами иностранных кандидатов. Его 
четырехлетнее царствование не было удачным. 
При нем был заключен с Россией Андрусовский 



Король Польши Михаил Вишневецкий. 

мир, а для соглашения с казаками была образо
вана в г. Острове в 1669 г. специальная комиссия. 
Решение этой комиссии вынудило гетмана Доро
шенко окончательно отдаться под покровитель
ство турецкого султана. Весной 1672 г. многочис
ленное турецкое войско под начальством самого 
султана Магомета IV вторглось в Подолию и 
овладело Каменец-Подольским. С турками был 
заключен позорный Бучацкий мир (1672), который 
не был подтвержден Речью Посполитой, и война 
возобновилась. Спеша к войску, собравшемуся 
против турок под Хотином, Король Михаил умер 
во Львове. 

Король Михаил был женат на Австрийской 
Эрцгерцогине Марии Элеоноре фон Габсбург. Де
тей у них не было. 

Князь Януш Антоний Вишневецкий. Князь Михаил Серваций Вишневецкий. 
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25. Януш-Антоний (1678—1741), маршалок на
дворный Литовский (1699), каштелян (1702—1703), 
а затем воевода Виленский (1704), воевода Кра
ковский (1706), а с 1726 г. — каштелян Краков
ский. 

26. Михаил-Серваций (1680—1744), гетман ве
ликий Литовский (1703—1707), воевода Вилен
ский (1706—1707), гетман польный Литовский с 
1707 г., канцлер Великого княжества Литовского 
с 1735 г. Поэт и писатель. Последний предста
витель рода — три его сына умерли в детстве. 

Воронецкие или Корибут-Воронецкие * — ли
товско-русский княжеский род, ветвь князей Зба-
ражских; происходят от князя Федора Василье
вича Збаражского, правнука князя Федька (Фе
дора) Несвижского (см. таблицу 4), которого 
большинство исследователей считает сыном князя 
Корибута Ольгердовича. Сыновья князя Федора 
Васильевича, князья Юрий и Война Федоровичи, 
получили материнское имение Ворончин и стали 
родоначальниками двух семей, принявших фами
лию князей Воронецких, позже — из Збаража Во-
ронецких и Корибут-Воронецких. Старший сын 
князя Федора Васильевича, князь Александр Фе
дорович, получил имение Порыцкое и стал родо
начальником угасшего рода князей Порыцких 
[164,169]. 

Родословное древо князей Воронецких приве
дено в таблице 26 [164, 169]. 

Из князей Воронецких наиболее известны 
[164, 169]: 

5. Я к у б Ю р ь е в и ч (ум. 1598), секретарь 
Короля Сигизмунда Августа, ксендз, назначен 
епископом Жмудским в 1574 г., но не принял 
этого звания. В 1585 г. назначен епископом Ки
евским. Во время бескоролевья после смерти Сте
фана Батория поддержал австрийского кандида
та на трон Эрцгерцога Максимилиана и вместе 
с частью шляхты провозгласил его Королем Поль
ским. Однако Королем стал Сигизмунд III Ваза, 
и князь Воронецкий лишился киевской епископ
ской кафедры, так как папа римский не утвердил 
его в этом звании. 

6. М и х а и л Ю р ь е в и ч , королевский дво
рянин (придворный). 

7. А н д ж е й Ю р ь е в и ч , ксендз, королев
ский секретарь. 

11. Л е в В о й н о в и ч , судья гродский Кре-
менецкий. 

Статья написана С. В. Думиным. 

12. М а т е у ш В о й н о в и ч , стольник и под-
воевода Киевский в 1585—1592 гг. 

16. Ф л о р и а н - Т о м а ш , ксендз, приор до
миниканского монастыря. 

24. М и х а л «из З б а р а ж а В о р о н е ц -
к и й», подстароста Владимиро-Волынский в 
1638 г. 

32. В л а д и с л а в (ум. до 1720), стольник Вен-
денский, староста Луцкий. 

35. В а л е р и а н , судья гродский Креме-
нецкий. 

36. Ян, каноник Познаньский. 

38. М и к о л а й , каштелян Черниговский, ста
роста Сродский. 

39. Б а зил и й, полковник польских войск. 

41. И е р е м и я - Ю з е ф - Л ю д г а р д - Г е р-
к у л я н А н т о н о в и ч (ум. 1877), «из Збаража», 
литератор, историк. Признан в потомственном 
княжеском достоинстве Российской Империи Вы
сочайше учрежденным мнением Государственного 
Совета от 28 июня 1844 г. Вместе с ним утвер
ждены его брат, Мариан-Эварист-Игнатий (Иг-
наций), и сестра, Элеонора-Анна. 

Герб князей Воронецких внесен в «Общий 
Гербовник», часть XII, под № 5 [104]. 

43. Л ю ц и а н (ум. 1875), капитан полка По-
знаньской кавалерии войск польских, участник 
восстания 1830—1831 гг., награжден золотым кре
стом ордена Виртути Милитари. 

Родословное древо второй ветви князей Воро
нецких приведено в таблице 27. Из них наиболее 
известны [164, 169]: 

3. А н д ж е й , камергер Польского Короля 
Станислава-Августа, кавалер баварского ордена 
св. Губерта и почетный Мальтийский кавалер. 
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Герб князей Воронецких. 

В красном поле щита помещен золотой полумесяц рогами вниз, а на 
нем серебряный крест; под полумесяцем серебряная звезда о шести 
лучах. Над щитом шлем с короною, а над ним серебряная звезда. 
Щит покрыт княжескою мантией и увенчан российско-княжескою шап
кою. 

4. Кал и к с т - Р у д о л ь ф - И г н а ци й (1795— 
1880), офицер русской гвардии. Утвержден в кня
жеском достоинстве в Царстве Польском в 1821 г. 

Родословное древо третьей ветви князей Во
ронецких приведено в таблице 28. Из них наи
более известны [164, 169]: 

4. Юзеф, генерал польских войск. 

5. А д а м (ум. 1864), генерал русской армии, 
Люблинский губернский предводитель дворянст
ва, утвержден в княжеском достоинстве (потом
ственно) Российской Империи Высочайше утвер
жденным мнением Государственного Совета от 
5 июня 1852 г. 

7. М е ч и с л а в А д а м о в и ч , камер-юнкер 
Российского Императорского Двора. 

Родословное древо четвертой ветви князей 
Воронецких, живших в Галиции, приведено в 
таблице 29. Из них наиболее известны [164, 
1691: 



Герб князей Гедройц. 

В золотом поле щита помещен кентавр, поражающий стрелою гада. 
Щит покрыт княжескою мантией и увенчан российско-княжескою шап
кою. 

Гедройц *— знатный литовский княжеский 
род, которому традиция приписывает происхож
дение от древних языческих владетелей Литвы, 
княживших там прежде Дома Гедимина 
(см. статью «Князья Гедиминовичи»). Легендар
ным родоначальником считается Юрий Дорш-
прунг, прибывший в Литву из Рима. Официально 
признанная родословная выводит от него следу
ющую цепочку имен: Живибунт (Зивибунд) — 
Куковойтис — Утенес — Свинторог — Гер-
мунд — Гилинг — Ромунд (Роман) — Гедрус 
— Гивил — Гурда — Довмонт — Войткус — 
Варфоломей (Бартоломей), сыновья которого 
Матеуш (Матвей) и Христофор (Кшиштоф), 
жившие в начале XVI в., признаны родоначаль
никами двух основных ветвей княжеского рода. 
Несколько ветвей этих родов после раздела Речи 
Посполитой были утверждены в княжеском Рос
сийской Империи достоинстве [РГИА, ф. 1343, 
оп. 46, д. 212 и 220]. 

Князья и дворяне Гедройц употребляли гербы 
«Гиппоцентаурус» и «Порай», иногда соединяя 
обе эти эмблемы. В XIX в., доказывая свое про-

* Статья написана С. В. Думиным. 

исхождение, князья Гедройц называли своим гер
бом «Гиппоцентаурус». По прошению одной из 
ветвей рода этот герб, в несколько усложненном 
варианте, оформленный по правилам современ
ной русской геральдики, был Высочайше утвер
жден в 1880 г. и внесен в «Общий Гербовник», 
часть XIII, под № 3 [104, РГИА, ф. 1343, оп. 46, 
д. 207—222]. 

Родословное древо князей Гедройц до разде
ления на ветви приведено в таблице 30. 

Из князей Гедройц, внесенных в таблицу 30, 
наиболее известны: 

4. Д о в м о н т , если верить традиции, послед
ний удельный князь, лишенный власти Великим 
князем Литовским Витовтом в конце XIV в. Но 
он и его потомки сохранили свои земельные вла
дения в качестве вотчин. 

8. М а р т и н (ум. 1500), епископ Жмуд
ский. 

15. М а т е у ш , маршалок Великого княже
ства Литовского. В 1549 г. был послом в Мо
скве. 

17. М а р т и н - М а р ц е л и й (ум. 1640), вое
вода Мстиславский, староста Обольский. 

18. М е л ь х и о р (ум. 1608), епископ Жмуд
ский с 1576 по 1608 г., первый покровитель жмуд
ской письменности и убежденный литовский пат
риот. В 1573 г. участвовал в посольстве, послан
ном во Францию к Генриху Валуа. Будучи 
епископом, несмотря на старания полонофилов, 
он энергично заботился о просвещении. Благодаря 
ему, вышли первые католические книги: «Кате
хизис» и «Постилла» Даукши, на литовском язы
ке. С целью противодействия Реформации он в 
1587 г. признал иезуитов. В 1853 г. ему поставили 
надгробный памятник в Ворнях, столице жмуд
ских епископов, где его останки хранились в стек
лянном гробу в склепе кафедрального собо
ра [154]. 

20. С и г и з м у н д , маршалок Великого кня
жества Литовского. 
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Родословное древо князей Гедройц, потомков 
князя Фабиана (№ 29 по таблице 30 *). 

Из князей Гедройц, потомков князя Фабиана, 
наиболее известны: 

2. С а м у эль, войский Мстиславский. 
В 1657 г. получил от Короля Яна-Казимира при-
вилей на имение Прусин в Мстиславском воевод
стве. 

6. К ш и ш т о ф ( Х р и с т о ф о р ) , войский 
Мстиславский владелец имений Селище, Желивье 
и Литвиновка в том же воеводстве. 

10. В л а д и с л а в - А н т о н и й , хорунжий Нов-
город-Северский. 

16. Я н, ротмистр войск Великого княжества 
Литовского. 

* Определением Герольдии от 9 июня 1894 г. в княжеском 
достоинстве были признаны как происходящие от того же 
родоначальника князя Фабиана — Игнатий-Вандалин (род. 
1865), показавший в документах, что он сын Казимежа-Цип-
риана (род. 1826), внук Игнатия (род. 1797) и правнук Иг-
натия-Михала (№ 30 по таблице 30а), а также Фелициан-
Юзеф, сын Гиеронима-Ежи, внук Казимежа, правнук Игнация 
и праправнук Владислава-Антония (№ 10 по таблице 30а). 

Эти указы, однако, были отменены определением Де
партамента Герольдии от 4 июня 1915 г. с утверждением 
Императором Николаем II 10 февраля 1916 г. как основанные 
на подложных документах, хотя указанные лица Виленским 
окружным судом в 1915 г. были оправданы. 

Определением Департамента Герольдии от 17 марта 
1916 г. по аналогичной причине были отменены предыдущие 
постановления Департамента о признании в княжеском до
стоинстве от 20 февраля и 21 июня 1906 г. Франциска Фе
ликсовича, Августина и Витольда-Ремигия, сыновей Ивана 
(Яна)-Богуслава [РГИА, ф. 1343, оп. 46, д. 218, 219 и 221]. 

27. И г н а ц и й , генеральный обозный Вели
кого княжества Литовского, участник Барской 
конфедерации и ее представитель при Прусском 
и Гессенском Дворах. 

29. Ю з е ф - А р н о л ь д (1754—1838). Посту
пил в семинарию в 1771 г. и за время пребывания 
там получил звание каноника Инфлянтского. 
В 1781 г. посвящен в капелланы и уехал в Рим 
для продолжения образования. Много путешест
вовал по Европе. В 1790 г. посвящен в епископы. 
В 1795 г. был в Петербурге в качестве делегата 
от духовенства и жителей княжества Жмудского. 
В 1801 г. был назначен епископом Жмудским и 
до самой смерти был занят изысканием средств 
для просвещения литовского народа, учреждения 
школ и т. д. Вопреки традициям, принятым в то 
время в католицизме, он перевел Новый Завет 
на литовский язык и печатал его на собственные 
средства. Его перевод не был сделан строго по 
«Вульгате» (каноническая латинская библия) и 
оттого считался еретическим. За посвящение Но
вого Завета Императору Александру I он навлек 
на себя порицание и выговор от папы римского 
[126, 154]. 

30. И г н а ц и й - М и х а л , ротмистр Виленско-
го воеводства. 

34. Б о н и ф а ц и й , по всей вероятности, про
исходил из другой ветви этого рода, но его дети 
и внуки были официально признаны в княжеском 
достоинстве в 1880 г. как члены именно этой 
ветви Гедройц. 

41. С т а н и с л а в Ф р а н ц е в и ч (1815— 
1891), штабс-ротмистр. 

45. Ян ( И в а н ) - Т а д е у ш (1824—до 1912), 
подполковник. 



14 А н т о н и й , стольник Виленский, генерал-
майор литовских войск, подкоморий надворный 
Литовский. 

15. С т е ф а н - Я н (ум. 1803), епископ Инф-
лянтский, епископ Жмудский, член постоянного 
Королевского Совета, содействовал возвышению 
своего рода и покровительствовал родственникам, 
избравшим духовную карьеру. После него еще 
три Гедройца управляли Жмудской епархией, в 
частности, Юзеф-Арнольд (см. выше) в 1790 г. 
был у него коадъютором. 

16. С т а н и с л а в , с 1789 г. чашник Вилен
ский. 

17. А л е к с а н д р , с 1793 г. шамбелян (камер
гер) Польского Королевского Двора. 

28. Ш и м о н - Т а д е у ш - М и х а л (1764— 
1844), епископ Андромитский и администратор 
Жмудской епархии. 

33. И г н а ц и й, епископ. Коадъютор епископа 
Жмудского. 

48. К а з и м е ж ( К а з и м и р ) - М и х а л , кол
лежский советник, гражданский инженер, запас
ной лесничий. По его ходатайству герб князей 
Гедройц был официально утвержден Императо
ром Александром II 3 октября 1880 г. 

49. А д о л ь ф - Н и к о д и м , отставной штабс-
капитан. В 1892 г. был помощником начальника 
Воронежской тюрьмы. 

В е р а И г н а т ь е в н а (1870—?), писатель
ница. 

Родословное древо потомков Яна Гедройца 
(№ 30 по таблице 30), якобы происходящего из 
этой ветви рода, приведено в таблице 306 [РГИА, 
ф. 1343, оп. 35, д. 5438]. В соответствии с Указом 
Герольдии от 1844 г. его потомки были внесены 
в 6-ю часть родословной книги Минской губернии, 
но в 1906 г. Департамент Герольдии отказал им 
в сопричислении к основному роду, уже признан
ному в княжеском достоинстве. 

Родословное древо князей Гедройц потомков 
Петра Мартыновича (№ 31 по таблице 30) при
ведено в таблице ЗОв. 

Из князей Гедройц, внесенных в таблицу ЗОв, 
наиболее известны: 

2. В л а д и с л а в , подсудок земский Вилен-
ский в 1595 г. 

9. Я н, подстолий Виленский. 

10. Б е н е д и к т , стольник Виленский. 

13. К ш и ш т о ф , подкоморий Виленский. 

Князь Владимир Цезаревич Гедройц. 



34. Ян ( И в а н ) Ф а д д е е в и ч (ум. 1852), 
Виленский губернский предводитель дворян
ства [44]. 

46. Ц е з а р и й - Е в г е н и й - Т е л е с ф о р А л ь -
бинович (1838—1919), отставной ротмистр, по
мещик Тверской губернии, мировой судья Ржев
ского уезда, затем действительный статский со
ветник, директор архива Собственной Его 
Императорского Величества Канцелярии. 

53. В л а д и м и р Ц е з а р ев и ч (1873—1941), 
действительный статский советник, камергер, 
умер в эмиграции во Франции. 

55. Н и к о л а й В л а д и м и р о в и ч (1896— 
1923), окончил Училище правоведения, офицер 
лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка, умер 
в эмиграции в Венгрии. 

56. М и х а и л В л а д и м и р о в и ч (1899— 
1966), окончил Училище правоведения, умер в 
эмиграции во Франции. 

58. А л е к с е й Н и к о л а е в и ч (1923—1992), 
профессор русского языка и литературы в Бель
гии, кавалер бельгийского ордена Леопольда и 
французского ордена Академические Пальмы 
(офицерского креста). 





Князь Юзеф-Стефан Гедройц. 

19. Р о м у а л ь д - В л а д и с л а в (1842—?), в 
1866 г. был вице-реферетарием канцелярии Го
сударственного Совета Царства Польского, затем 
камергером. 

От князя Зигмунта (Сигизмунда) Гедройц 
(№ 2 по таблице ЗОг) вели свою родословную 
Гедройц, внесенные без княжеского титула в ро
дословную книгу Виленской губернии (Указ Ге
рольдии об утверждении от 1835 г.). Эта ветвь 
употребляла герб «Гиппоцентаурус» с прибавле
нием изображения розы. В их родословной у 
Зигмунта показан якобы существовавший сын 
Арнольф, от которого и происходит эта ветвь. 

Агнес А л е к с е е в н а (род. 1949), получила 
известность как драматург под именем Аня Гедройц. 

Родословное древо князей Гедройц потомков 
Миколая Мартиновича (№ 32 по таблице 30) 
приведено в таблице ЗОг [РГИА, ф. 1343, оп. 46, 
д. 209 и 212]. 

Из князей Гедройц, внесенных в таблицу ЗОг, 
наиболее известны: 

2. З и г м у н т ( С и г и з м у н д ) , судья зем
ский Виленский. 

3. И с а й я ( Из а й я ш), стольник Инфлянт-
ский. 

4. Ежи, ловчий Виленский. 

6. Ю з е ф (ум. ок. 1774), подстолий Браслав-
ский. 

7. Р о м у а л ь д - Т а д е у ш (ум. 1824), участ
ник русско-польской войны 1792 г. и восстания 
Т. Костюшко в 1794 г., генерал дивизии, с напо
леоновской армией участвовал в кампании 1812 г. 
в России. 

8. К а с п е р - П е т р , писарь Великого княже
ства Литовского, каноник Жмудский. 

12. Ю з е ф - С т е ф а н (ум. 1855), генерал 
французской службы. Участник похода Наполе
она в Россию в 1812 г. 

13. А л е к с а н д р - К о н с т а н т и н - Ю л и а н 
(1805—?), камер-юнкер при Дворе Царства Поль
ского, затем при Российском Императорском Дворе. 



Родословное древо этой ветви приведено в 
таблице ЗОд [РГИА, ф. 1343, оп. 19, д. 1028]. 

Еще одна ветвь Гедройц доказала дворянство 
с княжеским титулом в Минской губернии в 1823 
и 1832 гг., и они были внесены в 5-ю часть ро
дословной книги. Однако при ревизии дел Дво
рянского собрания в 1842 г. доказательства их 
происхождения были признаны недостаточными, 
а в 1860 г. Департамент Герольдии отказал им 
даже в утверждении дворянства. 

Родословное древо этой семьи приведено в 
таблице ЗОе [РГИА, ф. 1343, оп. 19, д. 1043]. 

Родоначальник этой ветви князь Бартоломей 
Гедройц, происхождение которого не доказано, по 
привилею Короля Сигизмунда III от 25 февраля 
1609 г. получил в пожизненное владение имения 
Гутовщизна, Ратковщизна, Невяровчизна и Ален-
килевщизна над рекой Годой в Виленском повете. 

Первые поколения их родословной частично 
совпадают с генеалогией князей Гедройц пред
шествующей семьи (см. таблицу 306), но имею
щиеся данные недостаточны для того, чтобы сде
лать вывод о близком родстве этих семей. 

Одна из ветвей этой семьи (потомки Игнация 
Бонифасьевича, № 29 по таблице ЗОе) добилась 
утверждения в княжеском достоинстве, но при 
этом официально признанное ее происхождение 
отличается от генеалогии, приведенной выше [оп-
ред. 46]. 

Известна еще одна из ветвей князей Гедройц, 
которая уже в середине XVII в. оказалась на 
службе в России. Родоначальник ветви князь 
Юрий Васильевич Гедройц служил в полку Смо
ленской шляхты и был пожалован небольшими 
имениями в Рославльском уезде. Теми же зем
лями в XVIII в. владели его сыновья князья 
Василий (ум. до 1738), Иван (ум. до 1724) и Яков 
Юрьевичи (ум. до 1753), а позже их сестры и 
дочери. В мужском поколении эта ветвь угасла 
на сыновьях Юрия Васильевича. Связь этой семьи 
с основным родом Гедройц пока не прослежи
вается. 

Существовали и другие семьи Гедройц, в боль
шинстве своем также герба «Гиппоцентаурус», 
некоторые — гербов «Порай» и «Теленткова», до
казавшие свое дворянство, но в большинстве сво
ем без княжеского титула, в Виленской, Минской, 
Ковенской губерниях. Кроме того, ветвью их рода 
считается род Гедройц—Юраго (Юрага) герба 
«Котвица», а также Гедройц—Пукень герба 
«Гиппоцентаурус» (нередко именовавшиеся толь
ко Гедройц) и Гедройц—Товсцик герба «Топач». 
К сожалению, большинство из них, даже в тех 
случаях, когда упоминало о своем происхождении 
«из князей», не могло и обычно даже не пыталось 
проследить свое родство с основным родом. Будем 
надеяться, что в будущем изучение источников 
позволит более четко представить историю и ге
неалогию этого древнего и разветвленного рода. 





Барклай-де-Толли * — княжеский и дворян
ский род старошотландского происхождения, 
впервые упоминаемый в 1069 г., имеет два ро
довых прозвания: Barclay of Gartley и Barclay 
of Towie. Из последней ветви братья Питер и 
Джон Барклай в 1621 г. переселились из Шот
ландии в Росток. Сын Питера Иоханн был ад
вокатом и бюргером в Риге, а его потомки зани
мали видные должности в городском магистрате — 
были ратсхеррами (городскими советниками) и 
бургомистрами. Готхард (Богдан) (1726—1781) 
Барклай-де-Толли поступил на русскую военную 
службу, выслужил офицерский чин поручика и 
таким образом получил русское дворянство. У 
него было три сына: Эрих-Иоганн—инженер-ге
нерал-майор, Михаил-Андреас (Михаил Богдано
вич) — русский генерал-фельдмаршал, возведен
ный в княжеское Российской Империи достоин
ство, и Генрих (Андрей) — майор артиллерии 
[111, 160, 161]. 

В 1859 г. фамилия и титул князей Барклай-
де-Толли были переданы их родственникам — 
дворянам Веймарн [131]. 

Из князей Барклай-де-Толли и князей 
Барклай-де-Толли-Веймарн, внесенных в таблицу 
31 [158, 160, 161], наиболее известны: 

6 . М и х а и л - А н д р е а с ( М и х а и л Б о г 
д а н о в и ч ) (1761 —1818), князь с 1815 г., генерал-
фельдмаршал,.военный министр. Семи лет запи
сан капралом в Новостроицкий кирасирский полк, 
а в 1778 г. произведен в корнеты. Способности 
молодого офицера были замечены генералом Пат-
кулем, который взял его в адъютанты. В 1788 г. 
назначен адъютантом к Принцу Ангальт-Берен-
бургскому и принял участие в штурме Очакова. 
В 1789 г. отличился при разгроме турок под 
Каушанами, при взятии Аккермана и Бендер. 
Командуя батальоном, участвовал в военных дей
ствиях в Польше и особенно отличился во взятии 
штурмом укреплений г. Вильно в 1794 г. Наг
ражден орденом св. Георгия 4-й степени. Про
изведенный в подполковники, он был назначен 
командиром 1-го батальона в Эстляндском егер
ском корпусе. С воцарением Павла I батальон 
был переименован в 4-й Егерский полк и Михаил 
Богданович, произведенный в полковники, назна
чен Шефом этого полка, за отличное состояние 
которого в 1799 г. произведен в генерал-майоры. 
В кампанию 1806 г. он особенно отличился в 
сражении под Пултуском, за которое награжден 
орденом св. Георгия 3-й степени. 24 января 1807 г., 

* Статья написана П. X. Гребельским и М. Ю. Катин-
Ярцевым. 

командуя арьергардом при отступлении русской 
армии к Ландсбергу и Прейсиш-Эйлау, он дал 
возможность генералу Беннингсену сосредото
читься на позиции у этого города, выдерживая 
у Гофа напор почти всей армии Наполеона. 
В сражении под Прейсиш-Эйлау был ранен в 
правую руку, с переломом кости, и вынужден 
был уехать на лечение, получив кроме других 
наград чин генерал-лейтенанта. Во время русско-
шведской войны в 1808 г. он командовал сначала 
отдельным отрядом, но разногласия с генералом 
Буксгевденом вынудили его уехать из Финляндии. 
В 1809 г. был вновь направлен в армию и овладел 
шведским городом Умео, последствием чего было 
заключение мира со Швецией. Произведенный в 
генералы-от-инфантерии, был назначен генерал-
губернатором Финляндии и главнокомандующим 
финляндской армией. 20 января 1810 г. занял 



Князь Михаил-Андреас (Михаил Богданович) 
Барклай-де-Толли. 

пост военного министра, и при его участии было 
составлено «Учреждение для управления большой 
действующей армией». С началом Отечественной 
войны 1812 г. был назначен Главнокомандующим 
1-й Западной армией. Стараясь сохранить армию, 
отступал перед превосходящими силами наполе
оновских войск, не давая генерального сражения. 
Соединившись под Смоленском с армией Багра
тиона, он продолжал отступление до Царева Зай
мища, где намеревался дать сражение. Отступ
ление это, однако, возбудило неудовольствие в 
войсках, желавших сражаться с неприятелем, и 
восстановило против генерала общественное мне
ние, вследствие чего он был заменен Кутузовым 
и поступил под его командование. В Бородинском 
сражении он командовал правым флангом. Ис
кусные распоряжения и личное мужество в бою 
доставили ему орден св. Георгия 2-й степени. На 
знаменитом военном совете в Филях он доказал 
невыгодность позиции перед Москвой и пред
ложил отступить без боя. После Бородинского 
сражения в связи с болезнью он вынужден был 
уехать из армии на лечение. 4 февраля 1813 г. 
вступил в командование 3-й армией. Во время 
сражения под Бауценом (8 и 9 мая) командовал 
правым флангом, куда была направлена главная 
атака Наполеона, а после сражения вступил в 
командование над всей русско-прусской армией 
и 18 августа под Кульмом довершил поражение 
Вандомма, за что награжден орденом св. Георгия 
1-й степени. В Лейпцигской битве 4, 5 и 6 октября 
командовал центром и благодаря его действиям 
была одержана победа. За эти заслуги он был 
возведен в графское достоинство Российской Им
перии. В 1814 г. командовал русскими войсками 
в сражениях при Бринне, Арсиссюр-Об, Фер-
Шампенуаз и при взятии Парижа, что доставило 
ему фельдмаршальский жезл. По возвращении в 
Россию был назначен Главнокомандующим 1-й ар
мией, с которой в 1815 г. вступил в пределы 
Франции; но сражение под Ватерлоо остановило 
дальнейшее продвижение русских войск. 30 ав

густа 1814 г. после смотра под Вертю Михаил 
Богданович был возведен в княжеское Российской 
Империи достоинство. После возвращения в Рос
сию находился с главной квартирой своей армии 
в Могилеве. Болезнь вынудила его отправиться 
на лечение на воды; по дороге, в г. Инстербурге 
он умер. 14 мая 1818 г. он был похоронен в 
поместье Бекгоф, в Лифляндии. На Казанской 
площади в Петербурге 29 декабря 1837 г. ему 
поставлен памятник. Второй памятник поставлен 
в его поместье вблизи г. Дерпта [44, 126, 154]. 

По описанию современников, князь Барклай-
де-Толли «был высокого роста, имел продолго
ватое бледное лицо, верхнюю часть головы без 
волос, и носил бакенбарды. Поступь его и все 
приемы выражали важность и необыкновенное 
хладнокровие, и вся наружность его, с первого 
взгляда внушавшая к нему доверие и уважение, 
являла в нем человека, созданного предводить 
войсками... Спокойствие духа никогда ему не 
изменяло, и в пылу битвы он распоряжался 
точно так, как бы это было в мирное время, в 
безопасном месте, не обращая никакого внима
ния на неприятельские выстрелы. Бесстрашие 
его не знало пределов. В обращениях с равными 
он был всегда вежлив и обходителен, но ни с 

Герб князей Барклай-де-Толли. 

Щит четырехчастный, разделенный диагоналями. В верхней части, в 
золотом поле, российский двуглавый орел, имеющий на груди щиток 
с вензелем Императора Александра I. B правой части, в красном 
поле, шпага золотая с алмазами и лаврами, и на клинке надпись: 
«•За 20 Генваря 1814 года*. В левой части, в красном поле, фельд
маршальский жезл. В нижней части, в серебряном поле, справа не
сколько пушек и знамен, а слева крепость, во вратах коей стоит лев 
со шпагою в правой лапе. Посредине герба щиток с дворянским гербом 
фамилии Барклай-де-Толли; на гербе графская корона и на ней три 
дворянских шлема; на правом шлеме корона графская, и на ней 
согбенная рука в латах, держащая поднятую шпагу; на среднем шлеме 
российско-княжеская шапка, и над нею российский двуглавый орел, 
имеющий на груди вензель Императора Александра I, и в лапах ветви: 
лавровую и масличную. На левом шлеме корона графская, и над нею 
согбенная рука в латах держит фельдмаршальский жезл. Щято-
держатели два льва. Девиз: «Верность и терпение». Щит покрыт 
княжескою мантией и увенчан российско-княжескою шапкою. 

11О 



Герб князей Барклай-де-Толли-Веймарн. 

Четырехчастный щит с главой и малым щитком посредине. В первой 
части, в червленом поле, серебряный меч с золотою рукояткою; во 
второй части, в червленом же поле, фельдмаршальский жезл, обвитый 
зелеными лаврами; в третьей части, в серебряном поле, на зеленом 
лафете золотая пушка, за которой три знамени и один штандарт; в 
четвертой части, в серебряном поле, червленая крепостная стена с 
круглою башнею и открытыми воротами, в которых стоит червленый 
лев. В золотой главе щита императорский орел, имеющий на груди 
московский герб, окруженный цепью ордена св. апостола Андрея 
Первозванного. Средний щит рассечен. В первой части, в лазоревом 
поле, золотое стропило с тремя крестами, во второй части, пересеченной 
черным и золотом, лев с червлеными глазами и языком держит в 
правой лапе серебряную секиру на золотом древке. Над щитом пять 
шлемов, из которых средний с графской и княжеской короною, а 
остальные — с дворянскими коронами. В нашлемниках эмблемы: в 
первом — императорский орел, имеющий на груди московский герб, 
окруженный андреевской цепью; во втором — согнутая правая рука в 
латах, держащая серебряный меч с золотою рукояткою; в третьем — 
рука, держащая фельдмаршальский жезл, обвитый лавром; в чет
вертом — орлиное крыло с золотым стропилом и крестами; в пятом — 
возлежащий лев, держащий в правой лапе серебряную секиру на 
золотом древке. Наметы соответствующих цветов. Девиз; «Верность и 
терпение». Щит покрыт княжескою мантией и увенчан российско-кня
жескою шапкою. 

кем близко не дружился; с подчиненными, от 
высших до низших чинов, был кроток и ласков, 
ни в коем случае не употреблял оскорбительных 
или бранных выражений и всегда настоятельно 
требовал, чтобы до солдата доходило все ему 
следуемое... Вел жизнь весьма строгую и 
умеренную; не дозволял... излишеств, не любил 

карточной игры...». Солдаты уважали его за не
обыкновенную храбрость, заботу об их нуждах, 
но при всех этих достоинствах, а может быть, 
именно вследствие их он не мог быть популярным 
начальником [126]. 

Михаил Богданович был женат на дочери 
Лифляндского дворянина Елене Ивановне (Хеле
не-Августе-Элеоноре) фон Смиттен (1770— 
1828), впоследствии статс-даме и кавалерственной 
даме ордена св. Екатерины [44, 160, 161]. 

Герб князя Барклая-де-Толли внесен в «Об
щий Гербовник», часть X, под № 1 [104]. 

8. Князь Э р н е с т М и х а й л о в и ч 
( Э р н с т - М а г н у с - А в г у с т ) (1798— 1871), 
единственный сын генерал-фельдмаршала, пол
ковник и флигель-адъютант, был женат первым 
браком на баронессе Леокадии Капменгаузен, 
вторым — на вдове баронессе Александре Тизен-
гаузен, урожденной фон Крамер. Детей у него 
не было [44, 160, 161]. 

Любимая сестра князя Михаила Богдановича 
Барклая-де-Толли Христина была замужем за 
майором Магнусом фон Лидерсом. Их дочь 
Христина фон Лидере вышла замуж за генерал-
адъютанта Вильгельма-Петерса фон Веймарна. 
Дабы не пресеклось в потомстве славное имя, 
Государственный Совет принял решение от 8 де
кабря 1859 г., по которому флигель-адъютант 
полковник Александр Петрович фон Веймарн 
получил право именоваться к н я з е м Б а р к -
л а е м - д е - Т о л л и - В е й м а р н о м [131, 161]. 

Герб князей Барклай-де-Толли-Веймарн вне
сен в «Общий Гербовник», часть XIII, под 
№ 4 [104]. 

По Высочайшему повелению от 2 ноября 
1872 г. разрешено потомству генерал-адъютанта 
князя Александра Барклая-де-Толли-Веймарна 
как мужского, так и женского пола именоваться 
князьями и княжнами Барклай-де-Толли-Вей
марн [131]. 

Последним представителем рода был князь 
Николай (1892—1964), ротмистр лейб-гвардии Гу
сарского полка, владелец имений Бекгоф в Лиф-
ляндии и Стенфорс в Швеции [158]. 



Безбородко * — княжеский и графский род, 
происходящий от казака Якова Безбородко (ум. 
ок. 1730). Он имел двух сыновей, один, Андрей 
Яковлевич (1711 —1780), был генеральным писа
рем, а другой, Семен Яковлевич, — сотником Бе-
речанским, а потом обозным Переяславским. У 
Андрея Яковлевича было несколько дочерей и 
два сына: Александр, впоследствии князь, и Илья, 
граф ** [8, 34, 154]. 

А л е к с а н д р А н д р е е в и ч (1746—1799), 
Светлейший князь с 1797 г., канцлер, действи
тельный тайный советник I класса. Обучался в 
Киевской Академии, где и проявились его бле
стящие способности. С 1765 г. начал службу, был 
назначен правителем канцелярии Ма
лороссийского генерал-губернатора графа Румян
цева. В 1767 г. определен членом Малороссийского 
генерального суда, а через два года, когда нача
лась война с Турцией, оставил гражданскую 
службу, поступил на военную и выступил в поход 
к Бугу с Нежинским полком. После командовал 
полками: Лубенским, Миргородским и Компаней
ским. Когда Румянцев был назначен главноко
мандующим над русскими войсками против 
турок, он перешел в его армию и находился при 
нем постоянно в сражениях, за что был произведен 
в полковники [8, 154]. 

В 1775 г., по прибытии в Москву с графом 
Румянцевым, он поступил к Екатерине II для 
принятия прошений, поступающих на Высочай
шее Имя. В 1779 г. произведен в бригадиры и 
награжден деревнями в Белоруссии. В 1782 г. 
получил орден св. Владимира 1-й степени, в 
1788 г. — в потомственное владение 2700 душ на 
Украине, в 1784 г. — чин тайного советника, орден 
св. Александра Невского, звание второго члена 
Министерства иностранных дел и более 3000 душ 
на Украине. Кроме того, получил разрешение 
принять пожалованное ему Римским Им
ператором графское достоинство. В 1786 г. 
переименован в гофмейстеры и награжден дерев
нями на Украине [8, 154]. 

В 1790 г. произведен в действительные тайные 
советники, а в следующем году по случаю за
ключения договора с Турцией награжден орденом 
св. апостола Андрея Первозванного, 50 тыс. 
рублями, похвальной грамотой, масличной ветвью 
для ношения на шляпе и 5000 душ в Подольской 
губернии [154]. 

* Статья написана П. X. Гребельским. 
** Сведения о графах Безбородко и унаследовавших их 

титул графах Кушелевых-Безбородко будут приведены в чет
вертом томе настоящего издания. 

Светлейший князь Александр Андреевич Безбородко. 

Пользуясь неограниченным доверием Ека
терины II, он имел больше силы и влияния, чем 
его начальник, вице-канцлер граф Остер-
ман [154]. 

После вступления на престол Павла I он в 
1797 г. был назначен канцлером и возведен в 
княжеское Российской Империи достоинство с 
титулом Светлости. Кроме того, Павел I пожа
ловал ему свой портрет и большой крест св. Иоан
на Иерусалимского, осыпанные алмазами, 
Орловскую вотчину, поступившую в казну после 
князя Кантемира, несколько тысяч десятин земли 
и крестьян [154]. 

Александр Андреевич принимал участие в 
важнейших политических делах второй половины 
царствования Екатерины II и царствования Им
ператора Павла, как, например, в заключении 
Морской декларации 28 февраля 1780 г. и ряда 
других трактатов о морском нейтралитете, также 
в заключении оборонительных союзных договоров 
России с Австрией и Пруссией (1792) и с Вели
кобританией (1794), кроме того, в третьем разделе 
Польши (1795) и в других государственных делах 
[8, 154]. 

Потомства у князя Безбородко не было, и с 
его смертью род пресекся [131]. 

Герба князя Безбородко в «Общем 
Гербовнике» [104] нет. 
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Паскевичи * — княжеский, графский и дво
рянский род, происходящий от Федора Цаленко, 
бывшего полковым товарищем в Полтавском по
лку (1698). Его сын Яков Цаленко имел прозвище 
Пасько, а сын Якова Иван уже писался Паске-
вичем [154]. 

Потомок Федора Цаленко в VII колене, Иван 
Федорович Паскевич, в 1828 г. был возведен в 
графское Российской Империи достоинство с фа
милией Паскевич-Эриванский, а в 1831 г.— 
в княжеское достоинство с титулом Светлости и 
фамилией Варшавский [131]. 

Родословное древо Паскевичей приведено в 
таблице 32 [94а]. 

Из Паскевичей наиболее известны [94а]: 

9. П е т р Ф е д о р о в и ч (1738—1791), кол
лежский советник. 

10. П а в е л 
есаул. 

Ф е д о р о в и ч (ум. до 1791), 

12. Г р и г о р и й И в а н о в и ч (1735—?), вой
сковой товарищ (1772), бунчуковый товарищ 
(1779), надворный советник при отставке (1787). 

15. Я к о в В а с и л ь е в и ч (ок. 1749—?), кол
лежский асессор (1791). 

23. Н и к о л а й П а в л о в и ч 
майор кавалерии (1826). 

(ок. 1784—?), 

24. М о и с е й И в а н о в и ч (ок. 1764—?), 
поручик (1791 —1796), прокурор во 2-м де
партаменте Киевского губернского магистрата 
(1795), надворный советник (1802). 

26. А н д р е й Г р и г о р ь е в и ч (1740—?), еса
ул, бурмистр Нежинского магистрата (1772), бун
чуковый товарищ (1786), коллежский асессор, за
седатель Нежинского уездного суда (1791). 

27. Ф е д о р Г р и г о р ь е в и ч (ок. 1760—1832), 
с 1781 г. бунчуковый товарищ, с 1782 г. коллеж
ский асессор, с 1787 г. надворный советник — 
советник Екатеринославской палаты уголовного 
суда, с 1795 г. председатель во 2-м департаменте 
земского суда Вознесенской губернии, с 1797 г. 
коллежский советник. 

Статья написана П. X. Гребельским. 

Светлейший князь Иван Федорович Варшавский 
граф Паскевич-Эриванский. 

37. И в а н Ф е д о р о в и ч (1782—1856), граф 
Паскевич-Эриванский (1828), Светлейший князь 
Варшавский (1831), русский военный деятель, ге
нерал-фельдмаршал (1829), генерал-адъютант 
(1825). Окончил Пажеский корпус (1800). Участ
вовал в русско-турецкой войне (1806—1812). Во 
время Отечественной войны 1812 г. и в 
Заграничных походах русской армии 1813— 
1814 гг. командовал дивизией. В 1817—1819 гг. 
состоял при Великом князе Михаиле Павловиче, 
затем командовал гвардейской пехотной диви
зией, в которой служил будущий Император Ни
колай I, что способствовало быстрой карьере Ива
на Федоровича, ставшего одним из наиболее близ
ких к Императору лиц. С 1825 г. командир 
корпуса. Был членом Верховного суда по делу 
декабристов. С 1826 г. командовал войсками в 
Закавказье, с марта 1827 г. Наместник Кавказа. 
Во время русско-персидской войны 1827—1828 гг. 
разбил неприятельские войска под Елизаветполем 
и взял Эривань. За эту победу Именным Высо
чайшим указом от 15 марта 1828 г. генерал-адъ
ютант, генерал-от-инфантерии Паскевич возведен 
с нисходящим его потомством в графское Рос
сийской Империи достоинство с наименованием 
граф Паскевич-Эриванский [8, 131, 154]. 

Во время русско-турецкой войны 1828— 
1829 гг. искусно руководил военными действиями 
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русских войск против турок в Малой Азии. 
В первый год войны им были взяты: Каре, Ахал-
калака и Ахалцих, а на следующий год, разбив 
неприятеля при Гасан-Кала, он занял Эрзерум 
и в день обнародования Адрианопольского мира 
был произведен в генерал-фельдмаршалы. 
В 1831 г. назначен Главнокомандующим войска
ми в Польше и руководил подавлением восстания. 
За взятие Варшавы Именным Высочайшим ука
зом от 4 сентября 1831 г. был возведен с нисхо
дящим его потомством в княжеское Российской 
Империи достоинство с титулом Светлости и по-
велено ему именоваться князем Варшавским гра
фом Паскевичем-Эриванским. Назначенный На
местником Царства Польского, он проводил по
литику русификации страны [8, 131, 154]. 

В 1849 г. князь командовал русскими войска
ми, направленными в Венгрию для подавления 
революции. В 1853—1856 гг. во время Крымской 
войны был Главнокомандующим войсками на за
падных границах и на Дунае. Преувеличенная 
осторожность и нерешительность его действий по
дорвали военный авторитет генерал-фельдмарша
ла [8, 154]. 

Герб Светлейшего князя Варшавского графа 
Паскевича-Эриванского внесен в «Общий Гербов
ник», часть XI, под № 1 [104]. 

38. И о с и ф Ф е д о р о в и ч (1784—1844), пол
ковник. 

39. С т е п а н Ф е д о р о в и ч (1785—1840), 
действительный статский советник, губернатор в 
Тамбовской и Курской губерниях. 

40. К о н с т а н т и н Ф е д о р о в и ч (1790— 
1836), полковник. 

41. Ф е д о р Ф е д о р о в и ч (1792—1844), ге
нерал-майор. 

Герб Светлейших князей Варшавских 
графов Паскевичей-Эриванских. 

Щит четырехчастный, с малым щитком посредине, в красном поле 
которого государственный российский герб. В правой верхней части 
главного щита, в золотом поле, возникающий до половины российский 
государственный орел. В левой верхней части — герб фамилии: в го
лубом поле серебряный постамент для полкового значка и стоящие в 
нем знамена. В правой нижней части, в золотом-поле, башня с ми
наретом, над которым рогами вверх обращенный полумесяц. В левой 
нижней части, в золотом поле, сирена, держащая меч. Над щитом 
графская корона, а над нею три дворянских шлема с нашлемниками. 
Из них, на боковых, над дворянскою короною по три страусовых пера, 
а над средними — возникающий императорский орел. Щитодержатели 
гренадер и горец кавказский. Девиз: «Честь и верность». Щит покрыт 
княжескою мантией и увенчан российско-княжескою шапкою. 
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Дипломный герб Иосифа, Степана и Константина Паскевичей. 

В голубом поле щита серебряный постамент для полкового значка. 
Щит увенчан дворянскими шлемом и короною, с тремя страусовыми 
перьями. Герб Высочайше утвержден 5 июня 1832 года. 



44. С в е т л е й ш и й к н я з ь Ф е д о р И в а 
нович В а р ш а в с к и й г р а ф П а с к е в и ч -
Э р и в а н с к и й (1823—1903), генерал-адъютант, 
генерал-лейтенант, помощник инспектора воору
женных сил. Был женат на графине Ирине Пав
ловне Воронцовой-Дашковой, переведшей на ан

глийский язык много литературных произведений. 
Детей у них не было [94а, 154]. 

45. И в а н С т е п а н о в и ч (1825—?), дейст
вительный статский советник с 1880 г. 

Васильчиковы * — древний дворянский род, 
ведущий свое происхождение от Индриса, в кре
щении Леонтия, который по родословной легенде 
в 1353 г. выехал с двумя сыновьями, Констан
тином и Федором, из Цесарии, и с ними было 
до 3000 дружины. Потомок Индриса в IX колене, 
Василий Федорович Дурной, по прозвищу Василь-
чик, является родоначальником фамилии Василь-
чиковых [44, 154]. 

Родословное древо потомков Индриса приве
дено в таблице 33 [44, 131], а дворян и князей 
Васильчиковых — в таблице 34. 

Из дворян и князей Васильчиковых наиболее 
известны: 

4. И в а н В а с и л ь е в и ч Е си п л я, в числе 
детей боярских провожал Великую княжну Елену 
Ивановну в Литву в январе 1495 г. В 1500 г. 
был на свадьбе князя В. Д. Холмского с Великой 
княжной Феодосией Ивановной. 

* Статья написана Б. Н. Морозовым. Использованы при 
этом дополнительно к указанным материалы родового архива 
Васильчиковых (РГАДА), а также материалы росписей 
М. П. Чулкова и Н. Иконникова. 



16. Г р и г о р и й Ан др ее в и ч, отец Анны — 
пятой жены Иоанна IV Грозного. На царской 
свадьбе сидел с братом Ильей (см. № 15) выше 
бояр и согласно проекту родословной росписи 
Васильчиковых 1680-х гг. «был при Царе Иване 
Васильевиче боярин». В 1577—1589 гг. — дворя
нин московский. 

17. Н а з а р и й Б о р и с о в и ч (ум. 1589). 
С 1551 г. в составе Государева Двора, в 1565— 
1571 гг., вероятно, как и брат, был в составе 
опричников, в 1585 г. голова у городового дела 
в Новгороде [44]. 

18. Г р и г о р и й Б о р и с о в и ч (ум. ок. 1598). 
С 1551 г. в составе Государева Двора, в 1565— 
1571 гг. — опричник, в 1588 и 1590 гг. ездил по
слом в Персию по вопросу о присоединении к 
Московскому государству городов Баку и Дер

бент. Шах ответил согласием при условии, что 
московское правительство поможет персам из
гнать из этих городов турок. В 1592 г. был на
правлен в Колу для разграничения русских и 
датских владений. В конце 1590-х гг. судья Зем
ского приказа [44, 154]. 

21. Н и к и т а Г р и г о р ь е в и ч , в соответст
вии с родословной росписью был близок к Царю: 
во время свадебной церемонии Царя Иоанна IV 
Грозного с его сестрой Анной он мылся с Царем 
в «мыльне», затем ставил «ести перед государем», 
«стряпал» и т. д. До ссылки Царицы служил 
комнатным стольником. В 1577—1589 гг. дворянин 
московский, и выборный дворянин по Костроме. 

Анна Г р и г о р ь е в н а (ум. ок. 1577), пятая 
жена Царя Иоанна IV Грозного, заменившая 
Анну Колтовскую. В литературе существуют про-



тиворечивые суждения как по поводу ее проис
хождения, так и о самой свадьбе и дальнейшей 
судьбе Царицы: Миллер в своем труде «О дво
рянстве» называет ее Васильевной, Хмыров в 
«Алфавитном справочном перечне» считает ее до
черью Григория Борисовича Васильчикова, 
Н. М. Карамзин и С. М. Соловьев вообще не 
считали ее Царицей, так как не имели сведений 
о самом бракосочетании. Князь П. В. Долгоруков 
в «Родословной книге» [44] спутал ее с Анной 
Колтовской, постриженной под именем Царицы 
Дарьи и умершей в Тихвинском монастыре в 
1626 г. На свадьбе, состоявшейся, вероятно, в 
конце 1574 г., присутствовали 10 представителей 
рода Васильчиковых (см. № 15—19, 21 и 23), а 
также их жены (см. № 8, 16 и 17). Менее чем 

через год Царь охладел к новой жене, и она была 
насильно пострижена в Суздальском Покровском 
монастыре, где и умерла не позднее января 1577 г. 
Факт ее смерти в это время подтверждается тем, 
что примерно в это время Царь разослал по 
монастырям крупные вклады на ее поминовение. 
Царица Анна Григорьевна похоронена в усыпаль
нице под Покровским собором в Суздале. 

25. Л у к ь я н Г р и г о р ь е в и ч (ок. 1592— 
1650), дворянин московский, в 1638 г. составил 
переписную книгу Москвы, в 1639 г. воевода и 
строитель Бобриковской (Белевской) засеки. 

28. М и х а и л Л у к ь я н о в и ч (ум. ок. 1665), 
стольник. В 1648 г. упоминается в составе чинов 

117 



Двора, присутствовавших на свадьбе Царя Алек
сея Михайловича с Марией Ильиничной Мило-
славской [44]. 

30. С а в в а Л у к ь я нов ич (ум. 1687), столь
ник. В 1679—1681 гг. был воеводой в Ельце [44]. 

31. Г р и г о р и й С е м е н о в и ч (1663—?), 
стольник. В 1703 г. был воеводой в Костроме, 
затем судьей в Ярославле. 

33. С е м е н Г р и г о р ь е в и ч (ок. 1701—?). 
В 1737 г. был назначен Военной коллегией уп
равляющим делами о наследстве князя Канте
мира [111]. 

37. В а с и л и й С е м е н о в и ч (ум. 1808), дей
ствительный камергер [44]. 

38. А л е к с а н д р С е м е н о в и ч (1746— 
1813), действительный камергер, генерал-поручик, 
фаворит Екатерины II в 1772—1774 гг. 

40. И в а н Н и к о л а е в и ч , бригадир. 

42. В а с и л и й Н и к о л а е в и ч , брига
дир [44]. 

43. М и х а и л Н и кол а ев и ч, бригадир [44]. 

44. Г р и г о р и й А л е к с е е в и ч (ок. 1753— 
1838), генерал-лейтенант [44]. 

Александр Семенович Васильчиков. 

Алексей Васильевич Васильчиков. 

45. В а с и л и й Ал е к с е е в и ч, бригадир [44], 
Новгородский губернский предводитель дворян
ства в 1789—1795 гг. 

49. А л е к с е й В а с и л ь е в и ч (1776—1854), 
шталмейстер, действительный тайный советник, 
сенатор [44]. 

53. Н и к о л а й И в а н о в и ч (1792—1855), ге
нерал-майор. 

Герб дворян Васильчиковых внесен в «Общий 
Гербовник», часть V, под № 23 [104]. 

Герб рода Васильчиковых. 

В голубом поле золотая сабля и серебряная стрела, крестообразно 
положенные остриями к правому верхнему углу и диагонально 
продетые сквозь кольцо золотого ключа, а над ключом, с левой стороны, 
видно серебряное крыло. На щите дворянские шлем и корона. Намет 
голубой, подложенный золотом. 
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Александра Ивановна Васильчикова (1795—1855), 
урожденная Архарова. 

58. Н и к о л а й М и х а й л о в и ч, действитель
ный статский советник, Орловский губернатор в 
1837—1842 гг. 

59. И л л а р и о н В а с и л ь е в и ч (1776— 
1847), граф с 1831 г., князь с 1839 г. Поступил 
на службу в 1792 г. унтер-офицером в лейб-гвар
дии Конный полк, в 1793 г. произведен в корнеты, 
а в 1801 г. был уже генерал-майором и генерал-
адъютантом, в 1803 г. назначен командиром Ах-
тырского гусарского полка, в 1807 г. участвовал 
в сражениях при Сероцке, Пултуске и др., с 
начала Отечественной войны 1812 г. постоянно 
был в арьергарде 2-й армии до соединения ее с 
1-й армией. Раненный под Бородином, был про
изведен в генерал-лейтенанты и назначен коман
диром 4-го кавалерийского корпуса, с которым 

Князь Илларион Васильевич Васильчиков. 

Герб князей Васильчиковых. 

Щит разделен горизонтально на две части. В верхней, в золотом поле, 
российский двуглавый орел. Нижняя часть разделена перпендикулярно 
на две половины, обе с красным полем. В верхней половине река, 
текущая диагонально от правого верхнего угла к нижнему левому. В 
левой половине лежит на земле зеленое колесо, и на колесе лежит 
пушка без лафета. Посредине герба щиток с родовым гербом фамилии, 
и на этом щитке дворянская корона. На гербе корона графская, и на 
ней шлем, с графскою же короною и с российским двуглавым орлом. 
Справа от шлема знамя Ахтырского гусарского полка; слева от шлема 
красное знамя с белою на нем лилиею и цифрою: «1814». Щито-
держатели: справа гусар Ахтырского полка; слева солдат в мундире 
бывшего гвардейского Конно-егерского полка, впоследствии Лейб-
драгунского. Девиз: «Жизнь царю, честь никому*. Щит покрыт кня
жескою мантией и увенчан российско-княжескою шапкою. 

участвовал в сражении под Тарутином и Вязьмой. 
В 1813 г. был ранен вторично. За отличие в битвах 
1813 г. получил орден св. Георгия 3-й степени. 
В 1817 г. назначен командиром Отдельного гвар
дейского корпуса. В 1823 г. произведен в генера-
лы-от-кавалерии. В 1831 г. возведен в графское 
Российской Империи достоинство и назначен гене
рал-инспектором кавалерии. В 1838 г. назначен 
председателем Государственного Совета и Коми
тета министров. В 1839 г. возведен в княжеское 
Российской Империи достоинство [8, 154]. 

Герб князей Васильчиковых внесен в «Общий 
Гербовник», часть XI, под № 5 [104]. 

60. Д м и т р и й В а с и л ь е в и ч (1778—1859), 
обер-егермейстер, член Государственного Совета, 
кавалер всех Российских орденов [44]. 

61. А л е к с е й А л е к с е е в и ч (ок. 1780— 
1833), действительный камергер, сенатор, Новго
родский губернатор [44]. 

62. Н и к о л а й В а с и л ь е в и ч (1782—1839), 
генерал-майор [44]. 

64. Н и к о л а й Д м и т р и е в и ч (1820—1895), 
генерал-лейтенант. 
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Дмитрий Васильевич Васильчиков. 

Князь Илларион Сергеевич Васильчиков. 

Князь Виктор Илларионович Васильчиков. 

Князь Борис Александрович Васильчиков. 

Николай Александрович Васильчиков. 



66. А л е к с а н д р Н и кол а ев и ч (ок. 1800— 
1878), камергер, действительный статский совет
ник [44]. 

67. Н и к о л а й А л е к с е е в и ч (1799—1864). 
Окончил Пажеский корпус и поступил юнкером 
в лейб-гвардии Кавалергардский полк в 1820 г., 
корнет с 1822 г. Член петербургской ячейки «Юж
ного общества» (1825), участвовал в деятельности 
«Северного общества». Арестован в Москве 25 де
кабря 1825 г. и помещен в Петропавловскую 
крепость в Петербурге. Высочайше повелено 
15 июня 1826 г., продержав еще месяц в крепости, 
выписать тем же чином в полки 5-го резервного 
кавалерийского корпуса и ежемесячно доносить 
о поведении. Участвовал в русско-персидской и 
русско-турецкой войнах в 1826—1829 гг., ранен, 
уволен от службы корнетом Харьковского улан
ского полка в 1830 г. Над ним был учрежден 
секретный надзор, въезд в столицы запрещен. 
В 1831 г. по ходатайству матери разрешено по
стоянное жительство в Москве, в 1835 г. разрешен 
выезд за границу для лечения жены. Помилован 
в 1839 г. Похоронен в Москве в Симоновском 
монастыре, могила не сохранилась [42]. 

69. П е т р А л е к с е е в и ч (1829—1898), гоф
мейстер. 

70. А л е к с а н д р А л е к с е е в и ч (1832— 
1890), гофмейстер, любитель искусства и писа
тель. Окончил Московский университет и служил 
в Министерстве иностранных дел в составе миссий 
в Риме, затем в- Карлсруэ. В 1879—1889 гг. был 
директором Императорского Эрмитажа и с 1882 
по 1886 г. был председателем Императорской 
археологической экспедиции. Издал словарь рус
ских портретов («Liste alphabetique de portraits 
russes», 1871, т. 1, 2). Автор обширного, но не 
завершенного труда «Семейство Разумов
ских» [154]. 

72. В а с и л и й Н и к о л а е в и ч (1839—?), ге-
нерал-от-кавалерии [1911]. 

77. К н я з ь И л л а р и о н И л л а р и о н о в и ч 
(1805—1862), генерал-адъютант, генерал-лейте
нант, генерал-губернатор Киевский, Волынский 
и Подольский [44, 154]. 

78. К н я з ь А л е к с а н д р И л л а р и о н о 
вич (1818—1881), экономист, общественный де
ятель и писатель. Окончил Петербургский уни
верситет со степенью кандидата прав. Будучи в 
миссии барона Гана по введению на Кавказе 
административного управления, присутствовал в 
качестве секунданта на дуэли Лермонтова и 
Мартынова. За это был предан военному суду, 
но прощен Николаем I во внимание к заслугам 

отца. В 1845 г. поступил на службу во II отде
ление Собственной Его Императорского Величе
ства Канцелярии, но вскоре перешел на долж
ность уездного (1848—1851), а затем и губерн
ского предводителя дворянства Новгородской 
губернии (1851—1854). В 1846—1866 гг. (с пе
рерывами) был церемониймейстером. Составил 
себе репутацию человека опасного, так как, пре
следуя, по должности предводителя дворянства, 
жестоких и распутных помещиков, он раскрывал 
все ужасы крепостного права. Принял активное 
участие в подготовке реформы 1861 г. В 1865— 
1872 гг. был гласным в Старорусском и Новго
родском губернских земских собраниях. После 
1872 г. его общественная деятельность выража
ется главным образом в издании им ряда работ 
по проблемам аграрных отношений, кредита, ме
стного самоуправления и народного образования 
[8, 154]. 

79. К н я з ь В и к т о р И л л а р и о н о в и ч 
(1820—1879), генерал-адъютант, генерал-лейте
нант. Окончил Пажеский корпус и в 1839 г. 
поступил корнетом в лейб-гвардии Конный полк. 
С 1842 г. участвовал в боевых действиях на Кав
казе, в 1853—1856 гг. — в Крыму. В ноябре 1854 г. 
назначен начальником штаба Севастопольского 
гарнизона и в числе последних покинул разва
лины города. В 1856 г. назначен начальником 
штаба Южной армии, в 1857 г. — директором 
канцелярии Военного министерства, в апреле 
1858 г. — товарищем военного министра, а в мае — 
управляющим Военным министерством. В 1860 г. по 
состоянию здоровья был освобожден от должности, а 
в 1867 г. вышел в отставку и много занимался хозяй
ством в своем имении, печатал статьи и брошюры по 
сельскохозяйственным вопросам [154]. 

80. К н я з ь С е р г е й И л л а р и о н о в и ч 
(1822—1860), генерал-майор. 

93. К н я з ь С е р г е й И л л а р и о н о в и ч 
(1849—1926), генерал-адъютант (1902), генерал-
от-кавалерии (1910), командир Гвардейского кор
пуса в 1902—1906 гг. 

94. Б о р и с А л е к с а н д р о в и ч (1860— 
1931), шталмейстер, Новгородский губернский 
предводитель дворянства (1890—1900), Псковский 
губернатор (1900—1903). Во время русско-япон
ской войны был главноуполномоченным Красного 
Креста. В 1906—1908 гг. главноуполномоченный 
землеустройством и земледелием, член Государ
ственного Совета. Первый председатель Всерос
сийского национального клуба. 

98. И л л а р и о н С е р г е е в и ч (1881 — 1969), 
камергер (1913), Ковенский губернский предво
дитель дворянства (1909), член 4-й Государствен
ной думы (партия центра). 



Воронцовы * — княжеский, графский и дво
рянский род, происходящий из мелкопоместного 
дворянства. Поколенная роспись рода ведется от 
Федора Ивановича Воронцова, жившего в сере
дине XVII в. [125а]. 

В XVIII в., в связи с возвышением при Дворе 
братьев Романа, Михаила и Ивана Илларионо
вичей Воронцовых, была сочинена легенда, со
гласно которой они выводили свой род от при
ехавшего в 1027 г. из Норвегии Симона Африка-
новича, приходившегося племянником Королю 
Гакону Слепому. Еще в XIX в. была доказана 
несостоятельность этой версии. 

Родословное древо Воронцовых приведено в 
таблице 35 [44, 125а]. Из них наиболее известны: 

15. И л л а р и о н Г а в р и л о в и ч (1674— 
1750). За заслуги сына Михаила был возведен 
Императрицей Елизаветой Петровной при ее ко
ронации в звание тайного советника [111]. 

16. П е т р Д м и т р и е в и ч (1687—1763), ко
миссар флота [111]. 

20. Р о м а н И л л а р и о н о в и ч (1707—1783), 
государственный деятель. Генерал-поручик и се
натор при Елизавете, генерал-аншеф при Пет
ре III, при Екатерине II был сначала в опале, 
а затем назначен наместником Владимирской, 
Пензенской и Тамбовской губерний. Отстаивал 
программу дворянской монополии на землевла
дение и владение крепостными, выступал за раз
витие дворянского предпринимательства. Просла
вился необузданным лихоимством, за что получил 
прозвище «Роман — большой карман». Был же
нат на богатой купеческой дочери Марфе Ива
новне Сурминой. Из дочерей его Елизавета была 
фавориткой Петра III, а Екатерина — сподвиж
ницей Екатерины II [154]. 

В 1760 г. грамотой Императора Франца I 
возведен с нисходящим потомством в графское 
Римской Империи достоинство [131]. 

Е к а т е р и н а Р о м а н о в н а (1744—1810), 
дочь предыдущего, известная в истории как к н я 
г и н я Д а ш к о в а (по фамилии мужа); русский 
литературный деятель. Она воспитывалась в доме 
дяди, государственного канцлера М. И. Воронцо
ва. Активно участвовала в перевброте 28 июня 
1762 г., приведшем на Престол Екатерину II, 
однако влияние ее в придворных кругах не было 

* Статья написана П. X. Гребельским и А. А. Шумковым. 
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прочным. С 1769 г. более 10 лет провела за 
границей, где встречалась с видными политиче
скими деятелями, писателями и учеными — 
А. Смитом, Вольтером, Д. Дидро и др. По воз
вращении в Россию в 1783 г. была назначена 
директором Петербургской Академии наук, а за
тем возглавила учрежденную в том же году по 
ее предложению Российскую Академию для изу
чения русского языка [8, 154]. 

Основала новые периодические издания «Со
беседник любителей российского слова» и «Новые 
ежемесячные сочинения», возобновила прежние 
периодические научные издания и публичные чте
ния при Академии наук на русском языке по 
математике и другим дисциплинам. По ее ини
циативе Российской Академией был выпущен 
Толковый словарь русского языка [8, 154]. 

В 1796 г. Павлом I была отстранена от дел 
и сослана в деревню, С восшествием на Престол 



Граф Роман Илларионович Воронцов. Графиня Елизавета Романовна Воронцова. 



Княгиня Екатерина Романовна Дашкова, 
урожденная графиня Воронцова. 

Графиня Анна Карловна Воронцова (1723—1775), 
урожденная графиня Скавронская, 

двоюродная сестра Императрицы Елизаветы Петровны, 
супруга графа М. И. Воронцова. 

Александра I ей было разрешено вернуться 
[8, 154]. 

Екатерина Романовна — автор ряда литера
турных произведений в различных жанрах. Наи
больший интерес представляют ее «Записки» [36], 
в которых она рассказывает о событиях 
1762 г. [154]. 

21. М и х а и л И л л а р и о н о в и ч (1714— 
1767), граф с 1744 г., государственный деятель и 
дипломат. С четырнадцати лет был определен 
камер-юнкером при Дворе Великой княжны Ели-

Граф Михаил Илларионович Воронцов. 

Граф Иван Илларионович Воронцов. 

заветы Петровны. Вместе с Шуваловым стоял на 
запятках саней, на которых Цесаревна поехала 
в казармы Преображенского полка в ночь про
возглашения ее Императрицей; он же вместе с 
Лестоком арестовал Анну Леопольдовну с ее се
мейством. За это Елизавета пожаловала его дей
ствительным камергером, поручиком новоучреж-
денной лейб-компании и сделала владельцем бо
гатых поместий. 3 января 1742 г. Михаил 
Илларионович стал мужем графини Анны Кар
ловны Скавронской, двоюродной сестры Госуда
рыни. В 1744 г. Воронцов был возведен в графское 
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Российской Империи достоинство и вслед за тем 
назначен вице-канцлером. Когда в 1758 г. канц
лера А. П. Бестужева-Рюмина постигла опала, 
на его место был назначен Воронцов. Очень хо
рошие отношения у него были с Петром III: даже 
после переворота 28 июня 1762 г. Воронцов пы
тался отстоять его права и отказался присягнуть 
Екатерине II, за что был подвергнут домашнему 
аресту, и присягнул, только когда узнал о смерти 
Петра III Федоровича. Тем не менее, Екатери
на II, видевшая в нем опытного и трудолюбивого 
дипломата, оставила его по-прежнему канцлером. 
Необходимость делить свои труды (по диплома
тическим сношениям) с Н. И. Паниным, держав
шимся совершенно другой системы, вытекавшие 
отсюда недоразумения с ним и другими прибли
женными Императрицы, например с Григорием 
Орловым, и холодность самой Императрицы за
ставили Воронцова выйти в отставку (1763). Был 
другом и покровителем М. В. Ломоносова [154]. 

Г р а ф и н я А н н а М и х а й л о в н а (1743— 
1767), дочь Михаила Илларионовича и его жены 
Анны Карловны — двоюродной сестры Императ
рицы Елизаветы Петровны. Она была замужем 
за графом Александром Сергеевичем Строгано
вым (1744—1811), доверенным лицом Елизаветы 
и Екатерины II, камергером, с 1775 г. сенатором, 
с 1800 г. — президентом Академии художеств и 
директором Публичной библиотеки [154]. 

22. И в а н И л л а р и о н о в и ч (1719—1783), 
граф с 1760 г., был президентом Вотчинной кол
легии в Москве [154]. 

В 1760 г. грамотой Императора Франца I 
возведен с нисходящим потомством в графское 
Римской Империи достоинство [131]. 

Графиня Мария Артемьевна Воронцова (1725—1793), 
дочь казненного кабинет-министра Императрицы 

Анны Иоанновны, Артемия Петровича Волынского, 
супруга графа И. И. Воронцова. 

Герб графов Воронцовых. 

Щит разделен горизонтально на две части. В верхней 
части, в черном поле, золотое стропило с тремя гранатами, 
и вокруг стропила три серебряные звезды. Нижняя часть 
разделена диагонально от правого верхнего угла к нижнему 
левому на два поля: правое — красное, а левое — серебряное. 
На диагональной линии положены две розы, а между ними 
лилия. В красном поле розы и лилия имеют цвет серебряный, 
а в серебряном поле — красный. Щит увенчан графскою 
короною, а над ней три дворянских шлема с золотыми 
обручами и цепями. На правом шлеме корона дворянская, 
из коей выходит шесть знамен: два красных, два белых и два 
золотых с российскими на них орлами. На среднем шлеме 
графская корона, и на ней российский двуглавый орел, с 
короною, клювом и когтями золотыми. На левом шлеме лейб-
компанская шапка, и с каждой стороны по одному орлиному 
черному крылу с тремя серебряными на нем звездами. Намет 
с правой стороны черный и золотой, а с левой — красный и 
серебряный. Щитодержатели два белых коня с красными 
графскими коронами на шее. Девиз: «Semper immoto fides» 
(«Вечно непоколебимая верность»). 

Граф Александр Романович Воронцов. 



Граф Артемий Иванович Воронцов. 

Герб графов Воронцовых внесен в «Общий 
Гербовник», часть I, под № 28 [104]. 

28. Г р а ф А л е к с а н д р Р о м а н о в и ч 
(1741 —1805), государственный деятель и дипло
мат. Службу начал с 15 лет в Измайловском 
полку. В 1759 г. учился в Страсбургском военном 
училище, после побывал в Париже и Мадриде. 
Возвратился в Россию в 1761 г. и был назначен 
поверенным в делах в Вене. В 1762—1764 гг. 
полномочный министр в Англии, в 1764—1768 гг. — 
в Голландии. При Екатерине II был сенатором, 
президентом Коммерц-коллегии, но стоял в отда
лении от Двора. Участвовал в заключении важ
нейших договоров России с Францией (1786), со 
Швецией (1790) и Ясского с Турцией (1791). 
В царствование Павла I был в отставке. В 1802— 

Граф Семен Романович Воронцов. 

Графиня Евпраксия Федоровна Воронцова (1750—1797), 
супруга графа А. И. Воронцова. 

1804 гг. — канцлер. Содействовал разрыву России 
с Наполеоном I и созданию антифранцузской 
коалиции, выступал за сближение с Англией. Был 
дружен с А. Н. Радищевым, помогал его семье 
после ареста [8]. Видное место занимает деятель
ность Александра Романовича в преобразовании 
Сената, устройстве министерств. К его автори
тетному мнению обращались в важных вопросах 
и по выходе его в отставку (1804). Он обладал 
необыкновенной памятью и обширными истори
ческими познаниями [154]. 

29. С е м е н Р о м а н о в и ч (1744—1832), 
граф с 1797 г., дипломат. В 1764 г. отправлен в 
Вену советником посольства, но вскоре вышел в 
отставку. С начала русско-турецкой войны вер
нулся на службу и отличился в битвах при Ларге 
и Кагуле. В 1783 г. назначен полномочным ми
нистром в Венецию, в 1785 г. — в Лондон, где 
пробыл до 1806 г. Добился возобновления тор
гового договора между Россией и Великобрита
нией (1793), по которому были предоставлены 
льготы русским купцам. Вел переговоры о под
держке изгнанных революцией французских Бур
бонов. Вмешательство в его дела фаворита Ека
терины II Зубова и резкие ответы тому Семена 
Романовича не только в частных письмах, но и 
в официальных документах вызвали охлаждение 
к нему Императрицы. Он также расходился со 
своим правительством и по вопросам о воору
женном нейтралитете, который он находил невы
годным для России; о польских разделах, которые, 
по его мнению, были несправедливы; о заселении 
британскими каторжниками Крыма, которое ему 
удалось отменить; о назначении на дипломати
ческие посты иностранцев, которых он называл 
«невеждами» и «проходимцами» [154]. 

С воцарением Павла I был повышен в звании 
чрезвычайного и полномочного посла в Лондоне, 
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Светлейший князь Михаил Семенович Воронцов. 

возведен в графское Российской Империи досто
инство и одарен землями в Финляндии. Не из
менилось к нему отношение Павла I и при его 
отказе от постов вице-канцлера и канцлера, толь
ко сближение с Францией вынудило Павла I 
отправить его в отставку (1800) с разрешением 
остаться в Англии. Имения его в России были 
конфискованы. В следующем месяце Александр I 
отменил это распоряжение и вновь назначил его 
послом в Лондоне. Через пять лет усложнившиеся 
политические события, семейные невзгоды, осо
бенно смерть брата Александра, заставили графа 
просить об отставке, которая была дана ему в 
1806 г. Остался в Лондоне, где и умер [154]. 

30. Г р а ф А р т е м и й И в а н о в и ч (1748— 
1813), действительный тайный советник и сенатор. 
В 1797 г. испросил у Императора Павла I именной 
указ о внесении рода графов Римской империи 
Воронцовых в число родов российско-графских 
[111]. 

31. Г р а ф И л л а р и о н И в а н о в и ч (1760— 
1791), камер-юнкер [111]. 

Светлейшая княгиня Е. К. Воронцова, 
супруга Светлейшего князя М. С. Воронцова. 

Герб Светлейшего князя Воронцова. 

Во всем сходен с гербом графов Воронцовых, но покрыт княжескою 
мантией и увенчан российско-княжескою шапкою. 

35. Г р а ф М и х а и л С е м е н о в и ч (1782— 
1856), князь с 1845 г., Светлейший князь с 1852 г., 
русский государственный деятель, генерал-фельд
маршал (1856). В Отечественной войне 1812 г. 
командовал дивизией, в 1815—1818 гг. — русским 
оккупационным корпусом во Франции; был бли
зок к деятелям преддекабристских организаций. 
С 1823 г. Новороссийский генерал-губернатор и 
Наместник Бессарабской области, в 1828— 
1844 гг. — Новороссийский и Бессарабский гене
рал-губернатор. В 1844—1854 гг. — Наместник на 
Кавказе и командующий Отдельным кавказским 
корпусом. Был крупнейшим помещиком, но при-

Граф Иван Илларионович Воронцов-Дашков. 
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Герб графов Воронцовых-Дашковых. 

Щит четырехчастный с малым щитком посредине, в котором в 
серебряном поле помешен золотой крест на золотом же полумесяце, 
обращенном рогами вниз, и между ними золотая звезда о шести лучах. 
В первой и четвертой частях щита герб графов Воронцовых. Во второй 
и третьей частях герб Великого княжества Киевского, который поме
щался в гербе рода князей Дашковых: ангел в сребротканой одежде. 
Остальные элементы герба и девиз — как у графов Воронцовых. 

менял в своем хозяйстве наряду с крепостниче
скими формами и наемный труд [8]. 

В Новороссии (официальное название со вто
рой половины XVIII в. Северного Причерноморья) 
стремился создавать благоприятные условия для 
землевладения и крупных торговцев, способство
вал развитию сельского хозяйства. По проекту 
Михаила Семеновича Бессарабия стала частью 
Новороссийского генерал-губернаторства [8]. 

На Кавказе Михаил Семенович использовал 
вражду между отдельными феодалами и добился 
присоединения значительной части их владений 
к России [8]. 

Несмотря на то что Михаил Семенович был 
царедворцем и карьеристом, ум, образованность, 
известный либерализм выделили его из рядов 
царских администраторов [8]. 

Именным Высочайшим указом от 6 августа 
1845 г. Наместник Кавказский, генерал-адъютант, 
граф Михаил Семенович Воронцов возведен с его 
нисходящим потомством в княжеское Российской 
Империи достоинство [131]. 

Именным Высочайшим указом от 30 марта 
1852 г. Наместнику Кавказскому, генерал-адъ
ютанту, генералу-от-инфантерии, князю Михаилу 
Семеновичу Воронцову присвоен с его нисходя
щим потомством титул Светлости [131]. 

Герб Светлейшего князя Воронцова внесен в 
«Общий Гербовник», часть XI, под № 3 [104]. 

36. Г р а ф И в а н И л л а р и о н о в и ч (1790— 
1854), действительный тайный советник, обер-це
ремониймейстер, член Государственного Сове
та [111]. 

Граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков. 

Именным Высочайшим указом от 4 августа 
1807 г. племяннику статс-дамы княгини Екате
рины Романовны Дашковой графу Ивану Ворон
цову дозволено присоединить к своей фамилии 
фамилию Дашковых и именоваться впредь (по
томственно) графом Воронцовым-Дашковым [131]. 

Герб Светлейшего князя Воронцова графа Шувалова. 

Щит разделен на три части. В верхней черной части помещен общий 
элемент гербов князей Воронцовых и графов Шуваловых: золотое 
стропило с тремя гранатами и тремя звездами. В правой нижней герб 
князей Воронцовых, а в левой — герб графов Шуваловых: в червленом 
поле единорог. Щит увенчан графскою короною, в нашлемнике три 
шлема: над средним возникающий государственный орел; над правым 
шесть выходящих знамен; над левым возникающий единорог. Девиз 
под гербом князей Воронцовых. Щит покрыт княжескою мантией и 
увенчан российско-княжескою шапкою. 



Герб графа Воронцова-Дашкова внесен в «Об
щий Гербовник», часть XV, под № 5 [104]. 

37. С в е т л е й ш и й к н я з ь С е м е н Ми
х а й л о в и ч (1823—1882), генерал-майор. Потом
ства не имел [111]. 

38. Г р а ф И л л а р и о н И в а н о в и ч Во
р о н ц о в - Д а ш к о в (1837—1916), государствен
ный деятель, генерал-лейтенант, один из личных 
друзей Императора Александра III [8]. 

После убийства Александра II в марте 1881 г. 
назначен начальником царской охраны. Был в 
числе организаторов «Священной дружины» [8]. 

С августа 1881 по 1897 г. — министр Импе
раторского Двора и уделов. С 1897 г. — член 
Государственного Совета. В 1904—1905 гг. — 
председатель Красного Креста. В 1905— 
1915 гг. — Наместник Кавказа. По его инициа
тиве в 1913 г. на Кавказе был введен обязатель
ный выкуп временнообязанных крестьян [8]. 

39. Г р а ф П а в е л А н д р е е в и ч Ш у в а 
лов (1845—1885). Именным Высочайшим указом 
от 7 июля 1882 г. графу Павлу Андреевичу Шу
валову дозволено принять герб, титул и фамилию 
деда его по матери генерал-фельдмаршала Свет
лейшего князя Михаила Семеновича Воронцова 
и именоваться впредь Светлейшим князем Во
ронцовым графом Шуваловым [131]. 

40. Г р а ф М и х а и л А н д р е е в и ч Ш у в а 
лов. После смерти его старшего брата Именным 
Высочайшим указом от 12 февраля 1886 г. раз
решено графу Михаилу Андреевичу Шувалову, 
как наследнику майоратного имения, учрежден
ного в роде князей Воронцовых, присоединить к 
своему титулу, гербу и фамилии герб и фамилию 
учредителя сего майората и именоваться впредь 
Светлейшим князем Воронцовым графом Шува
ловым [131]. 

Герб Светлейшего князя Воронцова графа 
Шувалова внесен в «Общий Гербовник», 
часть XIV, под № 4 [104]. 

Голенищевы-Кутузовы * — дворянский род, 
происходящий от «мужа честна» Гавриила, по 
сказаниям древних родословцев выехавшего «из 
Прус» в Новгород Великий в княжение Алексан
дра Невского в первой половине XIII в. Его пра
внук Александр Прокшич, по прозванию Кутуз, 
стал родоначальником фамилии Кутузовых (она 
будет рассмотрена в отдельной статье), а внук 
последнего — Василий Ананьевич, по прозванию 
Голенище, — родоначальником фамилии Голени-
щевых-Кутузовых. В 1832 г. Павел Васильевич 
Голенищев-Кутузов был Высочайше пожалован 
графским Российской Империи достоинством. За 
выдающиеся заслуги перед Отечеством генерал-
фельдмаршал Михаил Илларионович Голенищев-
Кутузов в 1812 г. был пожалован княжеским 
достоинством со званием Светлейшего князя Смо
ленского [111]. 

Совсем незаметные в XVI в., в XVII в. Голе-
нищевы-Кутузовы служили в московских дворя
нах, стряпчими и стольниками; бывали на вто
ростепенных воеводствах. Выдвижение фамилии 
началось с середины XVIII в. [256, 126, 154]. 

Герб дворян Голенищевых-Кутузовых, с чер
ным прусским орлом, помещен в «Общий Гер
бовник», часть II, под № 31. До недавнего времени 

* Родословная. Голенищевых-Кутузовых составлена 
А. А. Шумковым с привлечением материалов (более 400 дел) 
из архивов С.-Петербурга, Москвы, Пскова, Твери и Новго
рода. 

считалось, что княжеский герб в связи со скорой 
смертью М. И. Голенищева-Кутузова-Смоленско-
го не был изготовлен, но в № 2 журнала «Гер-
боведъ» за 1992 г. он был представлен и убеди
тельно атрибутирован П. Ф. Космолинским, од
нако в «Общий Гербовник» он не был внесен. 

ПОТОМСТВО Гавриила приведено в таблице 36, 
из него наиболее известны: 

2. А н д р е й Г а в ш и ч . Один из патронов 
известной церкви Спаса Нередицы под Новгоро
дом, в которой был похоронен вместе с сы
ном [126]. 

5. Ф е д о р А л е к с а н д р о в и ч К у т у з о в . 
Родоначальник старшей ветви Кутузовых, суще
ствующей до сегодняшнего дня. Праправнучка 
его была женой казанского Царя Симеона [124а]. 

6 . Г р и г о р и й Г о р б а т ы й А л е к с а н д 
р о в и ч К у т у з о в . Родоначальник средней ветви 
Кутузовых, угасшей в начале XVIII в. 

11. Д а н и и л А н а н ь е в и ч К у т у з о в . Ро
доначальник младшей ветви Кутузовых, извест
ной нам на начало XX в. 

13. В а с и л и й А н а н ь е в и ч К у т у з о в , по 
прозвищу «Голенище» (ум. после 1477), родона
чальник Голенищевых-Кутузовых, боярин Словен
ского конца «Господина Великого Новгорода». 
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18. И в а н В а с и л ь е в и ч , воевода в Казан
ском походе 1506 г. [256]. 

21. С т е а а н В а с и л ь е в и ч , воевода в Ка
занском походе 1544 г. [256]. 

24 и 26. К о н с т а н т и н У с а т ы й и Ва
с и л и й « В а с я » В а с и л ь е в и ч и были вер
станы по 2-й статье среди тысячи «лутчих слуг» 
по грамоте Царя Иоанна IV Грозного от 2 октября 
1550 г. [145]. 

Родословное древо первой линии старшей вет
ви потомков Степана Васильевича Голенищева-
Кутузова приведено в таблице 37. 

Из первой линии старшей ветви Голенище-
вых-Кутузовых наиболее известны: 

4. С т е п а н С е м е н о в и ч , стрелецкий го
лова в Москве в 1629 г., воевода в Боровске в 
1630 г., воевода в Старице в 1631 — 1634 гг. и в 
Пошехонье в 1636—1637 гг. [1306]. 

7. Д м и т р и й С т е п а н о в и ч , патриарший 
стольник в 1629 г., стряпчий в 1629—1640 гг., 
дворянин московский в 1656—1658 гг. [1а]. 

9. М и х а и л С т е п а н о в и ч , дворянин мо
сковский, воевода «в Перми Великой, в Чердыне 
и у Соли Камской» в 1662—1663 гг. [2а]. 

Герб рода Голенищевых-Кутузовых. 

В голубом поле щита изображен черный одноглавый орел с 
распростертыми крыльями, имеющий над главой дворянскую корону, 
а в правой лапе серебряную стрелу. Щит увенчан дворянским шлемом 
и дворянскою короною и тремя страусовыми перьями. Наметы: правый 
голубой с золотом, левый — черный с золотом. 

В 1471 г. избран в посадники. В августе—ноябре 
1475 г. состоял в должности степенного посадника. 
18 ноября 1475 г. встречал Великого князя Иоан
на III Васильевича, а на следующий день был 
арестован и сослан в Муром, где и умер. Он был 
последним степенным посадником города. Его сы
новья были помещены на глухой Торопецкой 
окраине [1546]. 



11 и 12. Ф е д о р Б о л ь ш о й и Ф е д о р 
Меньшой И в а н о в и ч и . Службы братьев не 
поддаются разграничению и поэтому приводятся 
нами вместе, с соблюдением хронологии: в 1620— 
1623 гг. — воевода в Сургуте, в 1625—1627 гг. — 
в Кузнецке, в 1632 г. — в Галиче, в 1633 г. — 
участник встречи послов из Турции, в 1636 г. — 
первый воевода полковой в Пронске, в 1638 г. — 
голова сотни новгородских дворян при встрече 
крымского посла, в 1641 г. — воевода в Валуйках, 
в 1646 г. сопровождал в Польшу боярина Стреш
нева [1306]. 

14. Г р и г о р и й Ю р ь е в и ч , стряпчий. 
В 1682 г. принял сторону Царя Петра I в его 
борьбе с Царевной Софьей. В 1692 г. пожалован 
в стольники. В чине ротмистра участвовал в Азов
ских походах. Погиб под Нарвой в 1700 г. [256, 
111, 124а]. 

15. Иван Миха йл ович, стольник. В 16% г. 
был в Азовском походе поручиком [124а]. 

16. Михаил М и х а й л о в и ч , стольник. 
В 1696 г. был в Азовском походе хорунжим [124а]. 

17. Иван Федорович Большой (ум. 
1666). В 1629 г. — патриарший стольник, в 1648— 
1649 гг. — воевода в Валуйках. С 1660 г. на воевод
стве на Лене в Якутском остроге, где и умер [1306]. 

18. И в а н Ф е д о р о в и ч Мен ьшой , столь
ник. В 1646 г. был в составе посольства боярина 
Стрешнева в Польше. В 1649 г. — воевода в Ва
луйках, в 1660 г. — пристав у Грузинских Царе
вичей. В 1669 г. «дневал и ночевал у гроба» 
Царевича Симеона Алексеевича [1306]. 

23. Д о р м и д о н т ( Д р е м о н т , Д о р е м е -
донт) Г р и г о р ь е в и ч , майор Преображенско-

Граф Павел Васильевич Голенищев-Кутузов. 

Герб графов Голенищевых-Кутузовых. 

В голубом поле щита изображен черный одноглавый орел с червлеными 
глазами и языком, золотым клювом и когтями, держащий серебряный 
с золотой рукояткой меч и имеющий над главою золотую дворянскую 
корону. Щит увенчан графскою короною и тремя графскими шлемами. 
Нашлемники: средний с возникающим императорским орлом, имеющий 
на груди щиток с вензелем Императора Николая I. Правый и левый 
нашлемники имеют по три страусовых пера. Намет: средний — черный 
с золотом, боковые — лазоревые с золотом. 

го полка в 1704 г., бригадир в 1731 г., генерал-
майор при отставке. 

26. М и х а и л И в а н о в и ч , дьяк в Якутске 
при отце, до приезда нового воеводы заменял 
умершего отца. В 1676 г. — стряпчий, в 1686 г. — 
стольник, в 1689 г. — воевода в Путивле. Участник 
Крымских походов 1687 и 1689 гг. 

35. И в а н П е т р о в и ч (1738—1794). 
С 1752 г. на службе в лейб-гвардии Преобра
женском полку, с 1768 г. в отставке армии ка
питаном. При открытии в Ярославском намест
ничестве Дворянских собраний избирается депу
татом и дважды предводителем дворянства. 
С 1790 г. директор народных училищ Ярослав
ского наместничества. 

41. П а в е л В а с и л ь е в и ч (1773—1843). 
Именным Высочайшим указом от 8 ноября 1832 г. 
«в справедливом внимании к долговременной, 
всегда ревностной и полезной службе» пожалован 
потомственно в графское Российской Империи 
достоинство. Графский герб был Высочайше 
утвержден 18 августа 1835 г. Службу начал па-
жем в 1782 г., в 1794 г. — поручик лейб-гвардии 
Конного полка, в 1800 г. — генерал-майор, 
в 1801 г. — командир Кавалергардского полка, 
в 1803 г. — Шеф Белорусского гусарского полка, 
в 1810—1811 гг. — Петербургский обер-полицмей
стер, генерал-адъютант. Командуя кавалерий
ским корпусом, отличился в Отечественной войне 
1812 г. и в Заграничных походах 1813—1814 гг. 
За отличие в сражении под Лейпцигом, после 
которого был отправлен в Петербург с донесением 
о победе, был награжден золотой саблей с над
писью «За храбрость». Был курьером в Петербург 
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с известием о взятии Парижа. В 1815 г. состоял 
при Александре I во время Венского конгресса. 
В 1823—1826 гг. был Главным директором Па
жеского и кадетских корпусов, Воспитательного 
дома и Императорского Лицея. В 1826— 
1830 гг. — Петербургский генерал-губернатор, с 
1825 г. — член Государственного Совета. В 1825 г. 
произведен в генералы-от-кавалерии. В 1839 г. 
вышел в отставку. Кавалер орденов св. Георгия 
3-й степени, св. апостола Андрея Первозванного 
и многих иностранных [111, 126]. 

Герб графов Голенищевых-Кутузовых внесен 
в «Общий Гербовник», часть XI, под № 7 [104]. 

42. А л е к с а н д р И в а н о в и ч (1767—1843), 
отставной капитан. В 1808—1810 гг. Пошехонский 
уездный предводитель дворянства. 

А н а с т а с и я А л е к с а н д р о в н а (1800—?), 
дочь предыдущего, в замужестве Д рей ер, в 
1850-х гг. была начальницей Московского Екате
рининского института. 

46. И л л а р и о н М а т в е е в и ч (1717—около 
1794). Окончил Инженерное училище. Был руко
водителем работ по прокладке канала и укреп
лению берегов реки Мойки в Петербурге, а также 
по строительству каналов в Кронштадте, Отстав
ной генерал-поручик. В декабре 1777 г. предво
дительствовал на первом собрании дворян Псков
ского наместничества, где в 1779—1781 гг. был 
предводителем дворянства. Сенатор и кавалер. 
За ум и способности современники называли его 
«разумною книгою», он считался «весьма сведу-
ющим не только в военных делах, но и в граж
данских» [126]. 

52. И в а н Т и м о ф е е в и ч Б о л ь ш о й . 
С 1721 г. в службе учеником Академии, в 1741 г. 
произведен в мичманы и назначен на корабли 
Балтийского флота, с 1758 г. — капитан 2-го ран
га, командует фрегатами, а затем кораблями, в 
1764—1769 гг. — капитан Ревельского порта, в 
1769 г. уволен в отставку «за старостью» в чине 
контр-адмирала. 



53. И в а н Т и м о ф е е в и ч М е н ь ш о й . 
В 1743 г. переведен из Сухопутного шляхетского 
корпуса в гардемарины флота, с 1746 г. — мич
ман. В 1750-х гг. участвовал в экспедиции по 
описанию Финского залива и Балтийского моря. 
В 1764 г. произведен в чин капитана 1-го ранга. 
В 1769 г. назначен обер-штер-кригс-комиссаром. 
В 1771 г. вышел в отставку. В 1777 г. на дво
рянском собрании Великолукского уезда избран 
предводителем дворянства и председателем Дво
рянской опеки [104а]. 

54. Г р а ф В а с и л и й П а в л о в и ч (1803— 
1873). Начал службу в 1820 г., с 1824 г. — в лейб-
гвардии Подольском кирасирском полку; адъю
тант Великого князя Константина Павловича. 
В 1831 г. переведен в Кавалергардский полк и 
отличился в подавлении Польского восстания. 
В 1835 г. вышел в отставку гвардии полковником. 
С началом Крымской войны 1853—1856 гг. 
вернулся на службу и был командиром Киевского 
гусарского полка. Участвовал в сражении на 
Черной речке. В 1861 г. произведен в генерал-
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Светлейший князь Михаил Илларионович 
Голенищев-Кутузов-Смоленский. 

майоры. В 1866 г. назначен состоять при 
Прусском Короле военноуполномоченным. Умер 
и похоронен в Потсдаме. 

55. Г р а ф А р к а д и й П а в л о в и ч (1809— 
1859). Окончил Императорский Александровский 
Лицей. Служил в Министерстве внутренних дел. 
В 1842 г. пожалован в камергеры, в 1846 г. 
получил чин действительного статского совет
ника и был назначен директором канцелярии 
статс-секретаря Царства Польского. С 1850 г.— 
товарищ министра и статс-секретаря. В 1853 г. 
произведен в тайные советники и назначен членом 
Совета управления Царства Польского. 

61. М и х а и л И л л а р и о н о в и ч (1745— 
1813), граф с 1811 г., князь с титулом Светлости 
с 29 июля 1812 г. за удачное завершение 
переговоров с Турцией и заключение Бу
харестского мирного договора, а «за 
непревзойденные заслуги в деле спасения Отече
ства от вражеского нашествия» Высочайшим ука
зом от 6 декабря 1812 г. к княжескому титулу и 
фамилии присвоено почетное наименование «Смо
ленский» с правом именоваться Светлейший 
князь Голенищев-Кутузов-Смоленский. 

После окончания Инженерного училища в 
1759 г. в звании каптенармуса оставлен при учи
лище для преподавания математики в Артилле
рийской школе. В 1760 г. произведен в кондукторы 
Инженерного корпуса. С начала 1761 г. в чине 
прапорщика определен в Астраханский пехотный 
полк, которым командовал в то время А. В. Су
воров. В 1762—1763 гг. состоял адъютантом при 
Ревельском генерал-губернаторе Принце Голш-
тейн-Бекском, в 1764—1765 гг. командовал от
дельными отрядами в действиях против польских 

Светлейшая княгиня Екатерина Ильинична 
Голенищева-Кутузова-Смоленская (1754—1824), 

урожденная Бибикова, супруга Светлейшего князя 
М. И. Голенищева-Кутузова-Смоленского. 

конфедератов. С 1768 г. состоит на штабных долж
ностях. С 1770 г. — обер-квартирмейстер майор
ского ранга, участвует в боевых действиях рус
ско-турецкой войны при Рябой Могиле, на Ларге 
и Кагуле, в декабре 1771 г. за отличие произведен 
в подполковники с оставлением при штабе гене
рал-фельдмаршала князя А. А. Прозоровского. 
В 1772—1774 гг. участвует в боевых действиях 
в Таврии и Крыму, в 1774 г. под Алуштой тяжело 
ранен в голову (за этот бой награжден орденом 
св. Георгия 4-й степени). В 1777 г. произведен в 
полковники, в 1782 г. — в бригадиры, в 1784 г.— 
в генерал-майоры с назначением командиром Ма
риупольского легкоконного полка. В 1786 г. ему 
было поручено формирование Бугского егерского 

Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. 1770-е гг. 



корпуса в составе Екатеринославской армии, в 
1787 г. назначен командиром и Шефом Бугского 
полка, с которым участвовал в русско-турецкой 
войне 1787—1791 гг., в 1788 г. при взятии Очакова 
(где вторично был ранен в голову), в сражениях 
при Бабадаге и Мачине. В декабре 1790 г. уча
ствовал в штурме Измаила. В 1791 г. произведен 
в генерал-поручики и назначен Казанским и Вят
ским генерал-губернатором. После утверждения 
Ясского мира отправлен чрезвычайным и полно
мочным посланником в Константинополь, где 
проявил себя блестящим дипломатом, добившись 
для России целого ряда политических и торговых 
преимуществ. В сентябре 1794 г. был отозван в 
Петербург и назначен Главным директором Су
хопутного шляхетского корпуса с производством 
в генерал-лейтенанты. В 1795—1799 гг. — коман
дующий и инспектор войск в Финляндии. В 1798 г. 
произведен в генералы-от-инфантерии. В 1799— 
1801 гг. — Литовский, а в 1801—1802 гг. — Пе
тербургский генерал-губернатор. Из-за сложных 
отношений с новым Императором и его 
окружением в августе 1802 г. оставил должность 
и ушел в годовой отпуск, а в 1803 г. вышел в 
отставку. 

В августе 1805 г. Император Александр I 
призвал Кутузова на службу и назначил глав
нокомандующим русской армией. Личная 
неприязнь Императора к полководцу, его 
ревнивое отношение к чужой славе роковым 
образом повлияли на весь ход кампании. Знаме
нитый марш-маневр от Брандау до Ольмюца, 
спасший русскую армию от окружения и неми
нуемой гибели, победы при Амштеттене и Кремсе 
были перечеркнуты некомпетентным вмешатель
ством союзных монархов (Александра I и 
Франца I) в командование армией, что привело 
и к поражению при Аустерлице, и к неудаче всей 
кампании. После достойного, с минимальными 
потерями, вывода русских войск из австрийских 
пределов Кутузов хотя и был награжден, но от 
командования армией отстранен. 

До «грозы двенадцатого года» Кутузов назна
чался на второстепенные посты: Киевского ге
нерал-губернатора (1806—1807), командующего 
корпусом в Молдавии (1808—1809), Литовского 
генерал-губернатора (1809—1811). В условиях на
двигавшейся новой войны с Наполеоном и необ
ходимости завершить затянувшуюся войну с 
Турцией Александр I вынужден был призвать 
Кутузова, и в 1811 г. он был назначен главноко
мандующим Дунайской армией. Боевые действия 
резко активизировались. 22 июля была одержана 
крупная победа при Рущуке (за что Александр I 
возложил на полководца свой портрет), а в ок
тябре был завершен стратегический план по 
окружению турецкой армии под Слободзеей. 
В Журжеве начались переговоры о заключении 
мира — и снова проявился дипломатический та
лант Кутузова. Необходимый России мир был 
подписан в Бухаресте 16 мая 1812 г. Полководец 
и дипломат был щедро награжден и пожалован 
сначала графским достоинством, а затем княже
ским. С вторжением Наполеона Кутузов был на
значен командиром Петербургского ополчения, но 

Казанский собор в г. Санкт-Петербурге. 
Гробница генерал-фельдмаршала Светлейшего князя 

М. И. Голенищева-Кутузова-Смоленского. 

после оставления Смоленска его присутствие в 
армии стало очевидной необходимостью. 8 августа 
Кутузов был назначен главнокомандующим. О 
блестящих военных действиях русской армии, о 
таланте и мудрости ее вождя написано так много, 
что мы ограничимся лишь кратким перечнем его 
наград: 30 августа 1812 г. за Бородинское 
сражение возведен в звание генерал-фельд
маршала и награжден 100 000 рублями, 16 ок
тября пожалован золотой шпагой с алмазами и 
венками за победу над корпусом Мюрата под 
Тарутином, 6 декабря было пожаловано наиме
нование «Смоленский», а 12 декабря награжден 
орденом св. Георгия 1-й степени за изгнание 
неприятеля из пределов России. О роли Кутузова 
в 1812 г. никто не сказал лучше А. С. Пушкина: 

«Когда народной веры глас 
Воззвал к святой твоей седине: 
„Иди спасай!" Ты встал — и спас...» 

Недолюбливавший Кутузова Александр I в 
рескрипте на имя его вдовы признал: «Имя и 
дела его остаются бессмертными. Благодарное ' 
Отечество не забудет никогда заслуг его». 

Скончался генерал-фельдмаршал Светлейший 
князь Голенищев-Кутузов-Смоленский 16 апреля 
1813 г. в г. Бунцлау в Силезии (ныне г. Боле-
славец, Польша). Тело его было забальза
мировано, перевезено в Петербург и торжественно 
захоронено в Казанском соборе [126, 154]. 

Не оставив мужского потомства, Михаил Ил
ларионович от брака с Екатериной Ильиничной 
Бибиковой (1754—1824) имел пять дочерей: 
Прасковью (1777—1844), замужем за М. Ф. Тол
стым, Анну (1782—1846), замужем за 
Н. 3. Хитрово, Елизавету (1783—1839), в первом 
браке за графом Фердинандом Тизенгаузеном, во 
втором — за Н. Ф. Хитрово, Екатерину (1787— 
1826), в первом браке за князем Н. Д. Кудаше-
вым, во втором — за И. С. Сарачинским и Дарью 
(1788—1854), замужем за Ф. П. Опочининым. 
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Граф Александр Васильевич Голенищев-Кутузов. 

В апреле 1856 г. внуки Кутузова подали 
прошение на Высочайшее имя о передаче 
старшему из них титула и фамилии Светлейшего 
князя Голенищева-Кутузова-Смоленского для 
увековечивания его имени в потомстве. Высочай
ше утвержденным 8 декабря 1858 г. мнением 
Государственного Совета в передаче титула и 
наименования «Смоленский» было отказано. Ука
зом Правительствующего Сената от 7 мая 1859 г. 
было дозволено отставному генерал-майору 
П. М. Толстому (старшему внуку) принять фа
милию и дворянский герб Голенищевых-Кутузо
вых и именоваться Голенищевым-Кутузовым-Тол-
стым, а также и его потомству в порядке 
первородства. Соединенный герб был утвержден 
в 1860 г. и внесен в «Общий Гербовник», 
часть XIII, под № 46 [104] (см. том 4: «Графские 
роды»). 

72. Г р а ф А л е к с а н д р В а с и л ь е в и ч 
(1846—1897), окончил Императорский Алек
сандровский Лицей в 1867 г. и поступил в Ка
валергардский полк. Участник русско-турецкой 
войны 1877—1878 гг., был награжден орденом 
св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом и 
серебряной медалью за защиту Шипки. В 1887 г. 
произведен в генерал-майоры, в 1893 г. пожа
лован в гофмаршалы Высочайшего Двора, в 
1898 г. — в генерал-адъютанты. 

74. А р с е н и й А р к а д ь е в и ч (1848—1913). 
Службу начал в Корчевском уезде Тверской гу
бернии по дворянским выборам: в 1877—1879 гг. 
уездным предводителем дворянства, затем почет
ным мировым судьей. В 1882 г. пожалован в 
камер-юнкеры Высочайшего Двора. В 1888 г. 
определен в Министерство финансов товарищем 
Управляющего, а с 1890 г. — Управляющий 
Дворянским Земельным и Крестьянским Позе
мельным банками. В 1891 г. пожалован в ка
мергеры, 29 июля назначен заведующим Канце
лярией Императрицы Марии Федоровны и ее 
личным секретарем. В 1897 г. пожалован в гоф

мейстеры, а в 1912 г. — в обер-гофмейстеры Вы
сочайшего Двора. 

С начала 1870-х гг. начал помещать свои 
стихотворения в журналах «Дело» и «Вестник 
Европы», позже — в «Русском Вестнике», где по
явилась его первая поэма «Гашиш». В 1878 г. 
вышел первый сборник «Затишье и буря», в 
1884 г. — второй с драматической сценой 
«Смерть Святополка». Тонкая и изящная муза, 
лишенная какой-либо социальности, была очень 
популярна у ценителей «чистого» искусства. 
В 1914 г. вышло в свет полное собрание его 
сочинений в четырех томах [34а, 154а]. 

80. А р с е н и й М и х а й л о в и ч (1800—1860). 
Окончил Морской кадетский корпус в 1820 г., 
служил на кораблях Балтийского флота. В 1838 г. 
в чине капитан-лейтенанта назначен инспектором 
классов 1-го Штурманского полуэкипажа (буду
щее Штурманское училище). В 1853 г. произведен 
в генерал-майоры, в 1855 г. назначен командиром 
полуэкипажа, а в 1856 г. — начальником учили
ща. Выполняя волю начальства, А. М. Голени
щев-Кутузов стал основателем Штурманского 
училища [104а]. 

82. И в а н Т и м о ф е е в и ч (1839—1909). 
В 1862 г. вышел в отставку с чином капитана и 
поселился в Харькове. Неоднократно избирался 
гласным Городской думы и почетным мировым 
судьей, в 1895—1900 гг. состоял городским головой 
Харькова. 

90. Г р а ф С е р г е й А л е к с а н д р о в и ч 
(1885—1950). В 1905 г. окончил Пажеский корпус 
и был определен в Кавалергардский полк. По 
состоянию здоровья в 1908 г. вышел в запас. 
В 1912 г. избран кандидатом, а в 1914 г. — уезд
ным предводителем дворянства Петербургского 
уезда и занимал этот пост до марта 1917 г. Умер 
в эмиграции в Хьюстоне, штат Техас, США [166, 
171]. С его смертью пресекается род графов Го-
ленищевых-Кутузовых. 

Г р а ф и н я С о ф ь я С е р г е е в н а (род. 
1909), дочь предыдущего, в первом браке была 
за князем П. В. Трубецким, во втором — за Каем 
Викельхорном [166, 171]. 

Г р а ф и н я М а р и н а С е р г е е в н а (род. 
1912), сестра предыдущей, в первом браке — за 
Великим князем Дмитрием Александровичем Ро
мановым, с 28 июля 1935 г. по пожалованию 
Императора Кирилла I Владимировича носила 
фамилию и титул княгини Романовской-Кутузо-
вой. Развелась с мужем в 1947 г. и вскоре вышла 
замуж за Отто де Невилля' [166, 171]. 

92. В а с и л и й В а с и л ь е в и ч (1861—?), 
коллежский советник, чиновник Министерства 
внутренних дел. 

А н а с т а с и я В а с и л ь е в н а (ум. 1914), же
на предыдущего, урожденная Себрякова. 
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номическим отделом. Репрессирован в 1938 г., 
посмертно реабилитирован в 1957 г. Опубликовал 
более двадцати работ по вопросам кооперации, 
экономики и государственного управления, боль
шинство из которых подписал псевдонимом 
«Дм. Илимский». 

99. В а д и м А лек с е е в и ч (род. 1932). Окон
чил Казанский университет. Доктор физико-ма
тематических наук (1972), профессор (1980), за
ведующий лабораторией и руководитель кафедры, 
автор научных трудов. 

Родословное древо второй линии старшей вет
ви потомков Матвея Васильевича Голенищева-
Кутузова приведено в таблице 38. 

Из второй линии старшей ветви Голенище-
вых-Кутузовых наиболее известны: 

2, 4 и 5. М и х а и л , С т е п а н и И в а н 
М а т в е е в и ч и , были верстаны по 2-й статье 
среди 1000 «лутчих слуг» по грамоте Царя Иоан
на IV Васильевича Грозного от 2 октября 
1550 г. [145]. 

30. В а с и л и й М а к а р о в и ч (ум. 1805). 
С 1780 г. был на службе при дворе Великого 
князя Павла Петровича и в 1791 г. пожалован 
камер-цалмейстером. 

49. И в а н Л о г г и н о в и ч (1729—1802). На
чал службу на флоте одновременно с братьями 
Иванами Тимофеевичами Большим и Меньшим 
(№ 52 и 53 по таблице 37) и по возрасту был 

Вадим Алексеевич Голенищев-Кутузов 
с сыном Александром Вадимовичем и внучкой Анной. 

93. Д м и т р и й И в а н о в и ч (1885—1938). 
Окончил Харьковский университет в 1910 г. За 
участие в студенческом революционном движении 
был осужден и выслан в Сибирь. Занимался 
вопросами кооперативного движения. В 1918 г. 
вступил в РСДРП(б), был избран членом прав
ления Общества политкаторжан и ссыльнопосе
ленцев. В 1918—1919 гг. — член правления Мос
ковского народного банка, в 1921 —1924 гг.— 
председатель правления Всероссийского коопера
тивного банка, в 1925—1926 гг. — торгпред в Ан
глии и Италии, в 1927—1931 гг. — председатель 
Всесоюзного общества иностранного туризма 
«Интурист», в 1931 —1933 гг. — председатель 
Далькрайплана, в 1934 г. возглавил строительство 
Уссурийской железной дороги, с конца 1934 г. — 
сотрудник газеты «Известия», заведующий эко-



Иван Логгинович Голенищев-Кутузов. 

назван С р е д н и м . В 1750-х гг. в чине лейтенанта 
плавал между Кронштадтом и Архангельском. 
После годового отпуска в 1761 г. определен в 
Морской корпус, где в 1762—1764 гг. был дирек
тором. В 1764 г. произведен в чин генерал-майора 
и назначен генерал-интендантом флота. Затем 
назначен наставником по морской части Наслед
ника Великого князя Павла Петровича. В 1772 г. 
назначен генерал-казначеем флота, а в 1775 г. 
произведен в чин вице-адмирала и награжден 
орденом св. Анны 1-й степени. В 1782 г. — адми
рал и кавалер ордена св. Александра Невского. 

В 1792—1797 гг. был командиром гребного флота. 
В 1797 г. назначен вице-президентом Адмирал
тейств-коллегий с состоянием в I классе чинов 
по «Табели о рангах» с правами генерал-фельд
маршала по флоту. В том же году награжден 
орденом св. апостола Андрея Первозванного. 
В 1798 г. назначен президентом Адмиралтейств-
коллегий. Писатель и переводчик, издатель карт 
и работ по флотоводству [104а, 126]. 

51. П а в е л И в а н о в и ч (1767—1829), от
ставной полковник кавалерии, в 1798—1803 гг. 
куратор, а в 1810—1817 гг. попечитель Москов
ского университета, сенатор и тайный советник, 
член Академии наук, поэт, писатель и переводчик, 
автор многочисленных од на знаменательные со
бытия конца XVIII —начала XIX вв. [126]. 

Е в д о к и я П а в л о в н а (1795—1863), дочь 
предыдущего, жена Ф. Н. Глинки, известная пи
сательница и поэтесса, автор «Жизни Богороди
цы» [126]. 

52. Л о г г и н И в а н о в и ч (1769—1846). 
В 1775 г. по просьбе отца определен волонтером 
на флот. В 1788 г. участвовал в Гогландском 
сражении, в 1789 г. — в Роченсальмском и Вы
боргском морских сражениях, за которые произ
веден в чин подполковника по флоту и награжден 
орденом св. Георгия 4-й степени. В 1793—1797 гг. 
состоял при Морском корпусе, в 1797—1798 гг. 
был начальником экспедиции по описанию Белого 
моря и позднее составил полный атлас Белого 
моря. В 1798 г. произведен в генерал-майоры и 
назначен заведовать Черноморской Адмирал-



тейств-коллегией. В 1801 г. получил чин генерал-
лейтенанта и назначен генерал-казначеем флота. 
С 1827 г. председатель Ученого комитета при 
Морском министерстве. Кавалер орденов св.. Анны 
1-й степени, св. Иоанна Иерусалимского [126]. 

54. И в а н П а в л о в и ч (1796—1840). Окон
чил Московский университет и начал службу при 
Адмиралтейств-коллегий. В 1821 г. переведен в 
Министерство внутренних дел. В 1829 г. вышел 
в отставку статским советником. В 1832 г. был 
избран Бежецким уездным предводителем дво
рянства, в 1836 г. вернулся на государственную 
службу и был назначен председателем Кавказ
ского областного суда, с 1837 г. — Кутаисский 
гражданский губернатор. 

55. И в а н Л огги н о в и ч (1805—1849), дей
ствительный статский советник, начальник архива 
Министерства иностранных дел. 

Родословное древо третьей линии старшей вет
ви потомков Василия «Васи» Васильевича Голе-
нищева-Кутузова приведено в таблице 39. 

Из третьей линии старшей ветви Голенище-
вых-Кутузовых наиболее известны: 

12. Ф е д о р В а с и л ь е в и ч . В октябре 
1707 г. описывал поместья и вотчины Торопецкого 
уезда. 

23. В а с и л и й В а с и л ь е в и ч (1815—?). 
Окончил Петербургский университет со степенью 
кандидата юридических наук в 1836 г. Служил 
почетным смотрителем училищ в Псковской гу
бернии. В 1856—1859 гг. был Холмским уездным 
предводителем дворянства. Затем, с конца 1880-х гг., 
состоял губернским гласным, почетным мировым 
судьей и действительным членом губернского ста
тистического комитета. 

27. П а в е л Я ков л е ви ч (1794—1866). Уча
стник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных 
походов русской армии в 1813—1814 гг. Командир 
Уланского Его Королевского Высочества Принца 
Виртембергского полка. Отставной генерал-
майор. 

Родословное древо младшей ветви Голенище-
вых-Кутузовых приведено в таблице 40. 

Из младшей ветви Голенищевых-Кутузовых 
наиболее известны: 

4. М и х а и л И в а н о в и ч . В 1571—1573 гг. 
был городничим в Полоцке, в 1577 г. участвовал 
в Колыванском походе, в 1580—1582 гг. был осад
ным воеводой в Режице, в 1584—1585 гг. был 
стрелецким головой в Холме. Погиб в очередном 
походе [132]. 

5. В а с и л и й И в а н о в и ч Р а т а й , стре
лецкий голова. Погиб в бою после 1585 г. [132]. 

14. Е л и з а р и й Ал е к с а н д р о в ич. За от
личие в боях под Вильно, Смоленском и Брестом 

в 1681 г. пожалован вотчиной из поместного ок
лада в Торопецком уезде [48, 1546]. 

17. У л ь я н А л е к с а н д р о в и ч , дворянин 
московский, последний раз упомянут на службе 
в 1703 г. в Новгородском полку. 

40. И в а н Е г о р о в и ч , генерал-майор. 

42. И в а н В а си л ьев ич (ум. 1792), отстав
ной поручик. В своем селе Тихвине, Демянского 
уезда, Новгородской губернии построил трехпре-
дельный храм, который стал фамильной усыпаль
ницей [166]. 

48. А л е к с а н д р Д м и т р и е в и ч , полковник 
и командир Камчатского мушкетерского полка. 

54. Ф е д о р Д м и т р и е в и ч (1805—1879). 
В 1824 г. окончил Морской корпус. Участник рус
ско-турецкой войны 1828—1829 гг., награжден 
двумя боевыми орденами. В 1836 г. вышел в 
отставку гвардии капитан-лейтенантом. В 1854— 
1861 гг. Великолуцкий, в 1866—1868 гг. Дина-
бургский уездный предводитель дворянства. 

74. В и к т о р Ф е д о р о в и ч (1840—1897). 
В 1863 г. вышел в отставку с чином поручика. 
В 1880—1890 гг. Люцинский уездный предводи
тель дворянства. 

76. Д м и т р и й Ф ед о р о в и ч (1843—?). По 
окончании в 1879 г. юридического факультета 
Дерптского университета занимал судебные долж
ности в Витебской губернии. В 1891 г. назначен 
товарищем прокурора Ярославского окружного 
суда. Занимал должности прокурора в Острогож
ске с 1894 г., в Симферополе с 1895 г. В 1899— 
1909 гг. — товарищ прокурора Харьковской су
дебной палаты. В 1909 г. произведен в действи
тельные статские советники. С 1909 г. занимал 
должность председателя Сумского окружного 
суда. 

77. Н и к о л а й Ф е д о р о в и ч (1857—?). 
Окончил Рижский политехнический институт в 
1884 г. Почетный мировой судья Великолуцкого 
уезда, губернский и уездный гласный, занимал 
различные должности по земскому управлению. 
В 1895—1901 и 1906—1917 гг. — Великолуцкий 
уездный предводитель дворянства. В 1912 г. про
изведен в действительные статские советники, в 
1913 г. пожалован званием камергера. 

87. Н и к о л а й Ил ьи ч (1875—1925). Воспи
тывался в Псковском кадетском корпусе. Отстав
ной полковник, по состоянию здоровья служил в 
Крыму по таможенному ведомству. В начале 
1920 г. эмигрировал. Югославским Королем 
Александром принят на службу полковником в 
Таможенное управление Югославии. 

97. И л ь я Н и к о л а е в и ч (1904—1969). 
Окончил русско-сербскую гимназию в Белграде 
и философский факультет Белградского универ
ситета. После докторатуры в Сорбонне по теме 
«Средневековая романская литература» занял 
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кафедру в Белградском университете. Тонкий по
эт, блистательный литературовед. В годы Второй 
мировой войны участвовал в югославском сопро
тивлении. В 1955 г. вернулся на родину. Сотруд

ник Института мировой литературы АН СССР и 
профессор Московского университета. Автор мно
гочисленных работ по истории итальянской и сла
вянских литератур. 





Демидовы * — известная семья владельцев 
горных заводов на Урале. Родоначальник ее, Де-
мид Григорьевич Антуфьев, уроженец села Пан
шина, находившегося в 20 километрах от Тулы. 
В первой половине XVII в. Антуфьев переселился 
в Тулу и занялся кузнечным ремеслом. У него 
было три сына: Никита, Семен и Григорий. Пред
приимчивости и энергии Никиты Демидовича род 
Демидовых и обязан своим возвышением и бо
гатствами. За заслуги в развитии горного дела 
комиссар Никита Демидович грамотой от 21 сен
тября 1720 г. был возведен в личное дворянское 
достоинство под фамилией «Демидов». Его дети-, 
Акинфий, Григорий и Никита Никитичи, вместе 
с их законным потомством были возведены 
24 марта 1726 г. в потомственное дворянство. Род 
дворян Демидовых пользовался большой извест
ностью не только благодаря огромным богатствам 
и выдающимся заслугам в деле развития отече
ственной горно-заводской промышленности, но и 
за его широкую благотворительную деятельность 
[83, 126, 154]. 

Родословное древо Демидовых до разделения 
на ветви приведено в таблице 41 [82]. 

Герб дворян Демидовых внесен в «Общий 
Гербовник», часть II, под № 135 [104]. 

Из Демидовых наиболее известны: 

2. Н и к и т а Д е м и д о в и ч (1656—1725) — 
тульский кузнец, основатель богатства рода. 
О начале его известности и первых успехах су
ществует много разных преданий, связанных с 
именами П. П. Шафирова и Петра I. Достоверно 
только то, что искусно приготовленные им образцы 
ружей понравились Петру I, который сделал его 
поставщиком оружия для войска во время Се
верной войны. Поскольку поставляемые им ружья 
были значительно дешевле заграничных и одина
кового с ними качества, Петр I в 1701 г. приказал 
отмежевать в его собственность лежавшие около 
Тулы стрелецкие земли, а для добывания угля 
дать ему участок в Щегловской засеке. В 1702 г. 
ему были отданы Верхотурские железные заводы, 
устроенные на р. Невье еще при Алексее Михай
ловиче, с обязательством уплатить казне за устрой
ство заводов железом в течение 5 лет и с правом 
покупать для заводов крепостных людей. В гра-

* Статья написана П. X. Гребельским. 

Герб дворян Демидовых. 

Щит разделен горизонтальною полосою. В верхней части щита в 
серебряном поле три зеленые лозы рудоискательные. В нижней части 
в черном поле — серебряный молоток. Щит увенчан дворянским шле
мом. Намет серебряный с зеленою подложкою. 

моте того же года Никита был назван Демидовым, 
вместо прежней фамилии Антуфьев. В 1703 г. 
Петр I приказал приписать к заводам Демидова 
две волости в Верхотурском уезде. С 1716 по 
1725 г. он построил еще четыре завода на Урале 
и один на Оке. Никита Демидович был одним 
из главных помощников Петра I при основании 
Петербурга, жертвуя на строительство города 
деньгами, железом и т. д. [8, 126, 154]. 



Никита Демидович Антуфьев. 

От двух из трех сыновей Никиты Демидовича, 
Акинфия и Никиты, пошли две ветви рода. 

Родословное древо первой ветви Демидовых 
приведено в таблице 42 [82]. 

Из Демидовых первой ветви наиболее изве
стны: 

6—1. А к и н ф и й Н и к и т и ч (1678—1745). 
Действительный статский советник. С 1702 г. 
управлял Невьянскими заводами. Для транспор
тировки железных изделий с заводов он восста
новил судоходный путь по Чусовой, открытый еще 
Ермаком и потом забытый, провел дороги между 
заводами и основал несколько поселений по глу
хим местам вплоть до Колывани; построил 9 за
водов и открыл знаменитые алтайские серебряные 
рудники, поступившие в ведение казны. Он же 
принимал меры для разработки асбеста и раз
вивал вместе с отцом добычу и обработку мала
хита и магнита. Предложение его уплачивать 
казне всю подушную подать за уступку ему всех 
солеварен и повышение продажных цен на соль 
было отвергнуто, несмотря на посредничество Би-
рона, делавшего у него громадные денежные зай
мы. В 1726 г. он вместе с братьями и нисходящим 
потомством возведен в потомственное дворянское 
достоинство по Нижнему Новгороду «с привиле
гией против других дворян ни в какие службы 
не выбирать и не употреблять». По его завещанию 
значительная доля его наследства предназнача
лась его сыну от второго брака, Никите; старшие 
сыновья возбудили процесс, и по повелению Ели
заветы генерал-фельдмаршал Бутурлин произвел 
между ними равный раздел [8, 126, 154]. 

Акинфий Никитич Демидов. 

2. П р о к о ф и й А к и н ф и е в и ч (1710— 
1786). Несметные богатства, полученные им по 
разделу (4 завода, которые он продал купцу Яков
леву, до 10 тыс. душ крестьян, более 10 сел и 
деревень, несколько домов и др.), позволили про
славиться ему как благотворителю (он пожерт
вовал свыше 1 млн руб. на основанный им Мо
сковский воспитательный дом и 250 тыс. руб. на 
учрежденное им Петербургское коммерческое 
училище). Кроме того, он известен своими чуда
чествами: так, в 1778 г. он устроил в Петербурге 
народный праздник, который, вследствие громад
ного количества выпитого вина, был причиной 
смерти 500 чел. Однажды он скупил в Петербурге 
всю пеньку, чтобы проучить англичан, заставив
ших его во время пребывания в Англии заплатить 
непомерную цену за нужные ему товары 
[126, 154]. 

С его именем связывают также учреждение 
ссудной кассы [154]. 

4. Н и к и т а А к и н ф ь е в и ч (1724—1789), 
отличался любовью к наукам и покровительство
вал ученым и художникам. Он издал «Журнал 
путешествия в чужие края» (1786), в котором 
много Верных замечаний, указывающих на на
блюдательность автора. Состоял в переписке с 
Вольтером; в 1779 г. учредил при Академии ху
дожеств премию-медаль «За усердие в механике» 
[126, 154]. 

8. А л е к с а н д р Г р и г о р ь е в и ч (1737— 
1803), действительный статский советник, заво-
довладелец, член комиссии, созванной Екатери
ной II, по составлению Уложения 1767 г. [82]. 
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Берг-коллегии. Находился в переписке с Линнеем, 
Бюффоном и другими учеными. Составил хоро
шую естественно-научную коллекцию, которую 
вместе с библиотекой и капиталом в 100 тыс. руб. 
подарил Московскому университету (1803). Когда 
в 1802 г. был издан Манифест об учреждении 
министерств, в котором содержался призыв о 
пожертвованиях на дело образования в России, 
он одним из первых откликнулся на него, и в 
1803 г. на пожертвованные им средства 
(3578 душ крестьян и 120 тыс. руб.) было основано 
Демидовское высших наук училище. В 1805 г. он 
пожертвовал для проектировавшихся универси
тетов в Киеве и Тобольске по 50 тыс. руб.; то
больский капитал к 1880-м годам возрос до 
150 тыс. руб. и пошел на учреждение Томского 
университета, в актовом зале которого был вы
ставлен его портрет. В 1806 «г. он пожертвовал 
Московскому университету свой минц-кабинет, со
стоявший из нескольких тысяч монет и медалей. 
В Ярославле ему в 1829 г. был поставлен памят
ник [8, 126, 154]. 

10. П е т р Г р и г о р ь е в и ч (1740—1826), тай
ный советник, почетный опекун. В 1800 г. был 
назначен обер-директором Петербургского ком
мерческого училища, как было сказано в рескрип
те Императрицы Марии Федоровны: «по совер
шенной доверенности, а равномерно из призна
тельности к памяти родственника», т. е. Прокофия 
Акинфиевича Демидова, основавшего училище. 
На этом посту он пробыл пять лет и проявил 
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Прокофий Акинфиевич Демидов. 

9. П а в е л Г р и г о р ь е в и ч (1738—1821), 
получил образование в Геттингенском универси
тете и Фрейбергской Академии. Много путешест
вовал по Западной Европе. «За обширные позна
ния в натуральной истории и минералогии» Ека
терина II пожаловала его в советники 



Никита Акинфьевич Демидов. 

себя талантливым администратором, не щадящим 
сил для отстаивания интересов училища. Жерт
вовал на училище значительные суммы. Воздавая 
ему должное, Императрица уступила его много
кратным просьбам и согласилась на отставку по 
состоянию здоровья [126]. 

Александра Евтихеевна Демидова, 
урожденная Сафонова, третья супруга Н. А. Демидова. 

11. Н и к о л а й Н и к и т и ч (1773—1828), на
чал службу адъютантом при князе Потемкине во 
время второй русско-турецкой войны; построил 
на свои средства фрегат на Черном море. 
В 1807 г. пожертвовал дом в пользу Гатчинского 
сиротского института. В 1812 г. выставил на свои 
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Николай Никитич Демидов. 

средства целый полк солдат («Демидовский»). 
В 1813 г. подарил Московскому университету бо
гатейшее собрание редкостей и в том же году 
построил в Петербурге четыре чугунных моста. 
Живя с 1815 г. постоянно во Флоренции, где был 
русским посланником, он, однако, много заботил
ся о своих заводах, способствовал развитию фаб
ричной промышленности в России, развел в Кры
му плантации винограда, тутовых и оливковых 
деревьев. В 1819 г. пожертвовал на нужды ин

валидов 100 тыс. руб. Составил во Флоренции 
богатейшую картинную галерею. За основанные 
им детский приют и школу флорентийцы поста
вили ему памятник (1871) [8, 126, 154]. 

16. В а с и л и й Л ь в о в и ч (1769—1861). По
ступил на службу во флот и принял участие в 
ряде морских сражений на Балтике и Черном 
море. В 1795 г. вышел в отставку в чине капи
тан-лейтенанта, поселился в своем имении в Ни
жегородской губернии и занялся сельским хозяй
ством. Глубоко веруя в необходимость освобож
дения крестьян, он старался облегчить их участь, 
чем заслужил их глубокую признательность 
[82, 126]. 

17. П л а т о н Л ь в о в и ч (1772—1802), слу
жил во флоте. Во время катания утонул в Неве 
под Петербургом [82, 126]. 

18. Л а в р Л ь в о в и ч (1778—1857), штабс-
капитан. В 1812 г. служил в Демидовском полку. 
Затем, выйдя в отставку, жил в Москве, был 
большим любителем лошадей и удивлял горожан 
своими чудачествами [82, 126]. 

19. П е т р Л ь в о в и ч (1780—1858). Во время 
Отечественной войны 1812 г. был майором в Де
мидовском полку [82, 126]. 

21а. Г р и г о р и й А л е к с а н д р о в и ч 
(1765—1827), флигель-адъютант. Служил в лейб-
гвардии Конном полку. Затем действительный 
камергер, гофмаршал, гофмейстер. Был женат на 
Светлейшей княжне Екатерине Петровне Лопу
хиной (1783—1830) [82, 126]. 

Елизавета Александровна Демидова (1779—1818), 
урожденная баронесса Строганова, 

супруга Н. Н. Демидова. 
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Григорий Александрович Демидов. Павел Николаевич Демидов. 

24. П а в е л Н и к о л а е в и ч (1798—1840), 
егермейстер. Несколько лет был Курским губер
натором. Во время холеры 1831 г. построил в 
Курске четыре больницы. Известен как учреди
тель «Демидовских наград», на которые жертво
вал при жизни и назначил выдавать их в течение 
25 лет со дня своей смерти по 20 тысяч рублей 
ежегодно [8, 126, 154]. 

25. А н а т о л и й Н и кол а ев и ч (1812—1870) 
Д е м и д о в к н я з ь С а н - Д о н а т о . Большую 
часть жизни прожил в Европе, лишь изредка 
приезжая в Россию. Крупнейшими его пожерт
вованиями были: для основания в Петербурге 
Демидовского дома призрения трудящихся — 
500 тыс. руб. и совместно с братом Павлом Ни
колаевичем — на основание Николаевской дет-

Екатерина Петровна Демидова (1783—1830), 
урожденная Светлейшая княжна Лопухина, 

супруга Г. А. Демидова. 

Прасковья Матвеевна Демидова (1730—1813), 
урожденная Олсуфьева, мать Г. А. Демидова. 
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Анатолий Николаевич Демидов князь Сан-Донато. 

ской больницы — 200 тыс. руб. В 1841 г. он же
нился на племяннице Наполеона I Матильде. 
Купив княжество Сан-Донато, близ Флоренции, 
получил право именоваться Демидовым князем 
Сан-Донато. За его счет была снаряжена экспе
диция в южную часть России, он же дал средства 
на путешествие по России французского худож
ника Дюрана [8, 126, 154]. 

30. А р к а д и й В а с и л ь е в и ч , генерал-май
ор [82]. 

Павел Павлович Демидов князь Сан-Донато. 

Аврора Карловна Демидова (1808—1902), 
урожденная Шернваль фон Валлен, 

супруга П. Н. Демидова. 

34. А л е к с е й П ет р ови ч (1810—1848), пол
ковник. Автор трудов по пиротехнике, изданных 
в Петербурге в начале XIX в. [82, 126]. 

35. М и х а и л П ет ров и ч (1824—1868), пол
ковник Кавалергардского полка [82]. 

36. А л е к с а н д р Г р и г о р ь е в и ч (1803— 
1853), полковник [126]. 

37. П е т р Г р и г о р ь е в и ч (1807—1862), ге
нерал-адъютант, генерал-лейтенант. Отличился 
при подавлении Польского восстания 1830— 
1831 гг., за что был награжден. В 1833 г. назначен 
флигель-адъютантом, в 1835 г. назначен состоять 
при Императоре. В 1849 г. произведен в гене
рал-майоры и включен в состав Свиты. Ему по
ручено наблюдение за рекрутскими наборами. 
Принял участие в подавлении революции в Вен
грии в 1849 г. и особенно отличился в боях под 
городом Шегешвар, за что был награжден орде
ном св. Георгия 4-й степени. В дальнейшем он, 
командуя кавалерией, помог добиться успеха во 
многих решающих сражениях. Во время войны 
1853—1856 гг. был назначен начальником отря
дов, дислоцировавшихся между Петербургом и 
Выборгом, а затем командующим войсками, со
ставлявшими гарнизон Кронштадта. С 1857 г. 
состоял при Императоре [126]. 

38. П а в е л Г р и г о р ь е в и ч (1809—1858), 
действительный статский советник, камергер, по
четный попечитель Демидовского лицея [82]. 

40. Д е н и с А л е к с а н д р о в и ч (ум. 1876), 
полковник лейб-гвардии Кирасирского полка [82]. 

42. П а в е л П а в л о в и ч (1839—1885) Де
м и д о в , к н я з ь С а н - Д о н а т о с 1872 г., окон
чил юридический факультет Петербургского уни-
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верситета, служил в посольствах во Франции и 
Австрии, был советником губернского правления 
в Каменец-Подольском, с 1871 по 1876 г. был 
Киевским городским головой. Во время русско-
турецкой войны 1877—1878 гг. был чрезвычайным 
уполномоченным Петербургского общества Крас
ного Креста. На его средства издавалась одно 
время в Петербурге газета «Россия». В 1883 г. 
написал брошюру «Еврейский вопрос в России». 
Унаследовал от бездетного дяди Анатолия Нико
лаевича титул князя Сан-Донато, утвержденный 
за ним грамотой Итальянского Короля Виктора-
Эммануила II в 1872 г. Высочайшим указом от 
2 июня 1872 г. ему было дозволено принять титул 
князя Сан-Донато [131, 154]. 

Соединенный герб коллежского советника 
Павла Демидова князя Сан-Донато внесен в «Об
щий Гербовник», часть XIII, под № 66 [104]. 

43. П л а т о н А л е к с а н д р о в и ч (1840— 
1892), действительный статский советник [82]. 

48. П а в е л А р к а д ь е в и ч (1858—?), стат
ский советник, служил по Министерству внутрен
них дел [82]. 

49. В а л е р и а н А р к а д ь е в и ч (1861—?), 
служил по Министерству внутренних дел [82]. 

51. П е т р В се вол од ов и ч (ум. 1871 (73?)), 
действительный статский советник, служил по 
Министерству внутренних дел [82, 83]. 

54. А л е к с а н д р А л е к с а н д р о в и ч 
(1830—1902), служил в лейб-гвардии Преобра
женском полку; статский советник, директор Кар
точной фабрики в Петербурге [82]. 

55. Г р и г о р и й А л е к с а н д р о в и ч 
(1837—1870). С 1854 по 1859 г. служил в армии. 
В 1862 г. после женитьбы уехал в Лейпциг, где 
изучал теорию музыки. В 1867 г. он, по пред
ложению директора Консерватории А. Г. Ру
бинштейна, высоко ценившего его как компози
тора и теоретика, принял должность инспектора 
классов Консерватории. Он написал очень не
много, но все, им написанное, отличается изящ
ной, в высшей степени интересной оркестровкой, 
свидетельствующей о тонком музыкальном вку
се автора [126]. 

56. Н и к о л а й П е т р о в и ч (1836—1910), 
генерал-майор. Высочайше утвержденным 20 де
кабря 1865 г. мнением Государственного Со
вета ему дозволено принять титул и фами
лию внучатого дяди его, генерал-лейтенанта 
князя Павла Петровича Лопухина, и имено
ваться Светлейшим князем Лопухиным-Де
мидовым, с тем чтобы титул этот и соеди
ненная фамилия переходили лишь к старше
му в роде из его потомков [131, 154]. 

Герб Демидовых князей Сан-Донато. 

Щит разделен на четыре части черным крестом с разрезными концами. 
В середине щита помещен малый щиток с гербом Демидовых. В че
тырех делениях гербового щита в шахматном порядке расположены 
эмблемы гербов города Флоренции и его общины: в первой и четвертой 
частях герба в червленом поле серебряная лилия, а во второй и третьей — 
в серебряном поле — красный греческий крест (герб флорентийской 
общины). Эти эмблемы выражают принадлежность к Флоренции 
территории княжества Сан-Донато. Щит увенчан княжеским итальян
ским шлемом, украшенным русскою дворянскою короною. В нашлем
нике два серебряных рудокопных молота, обвитых сосновым зеленым 
венком. Намет: справа зеленый с золотом, слева черный с серебром. 
Щитодержатели два серебряных медведя с червлеными глазами и 
языком. Девиз: «Acto — поп verba» («Дела — не слова»). Щит покрыт 
княжескою итальянскою мантией багряной, с золотыми звездочками 
и увенчан княжескою итальянскою шапкою. 

Герб Светлейшего князя Лопухина-Демидова 
внесен в «Общий Гербовник», часть XIII, под 
№ 5 [104]. 

57. А л е к с а н д р П а в л о в и ч (1845—1893), 
камер-юнкер, почетный попечитель Демидовского 
лицея [82]. 

59. М и х а и л Д е н и с о в и ч (1840—1898), 
тайный советник, камергер, Олонецкий гу
бернатор [82]. 

61. Ел им П а в л о в и ч (1868—1943). Высо
чайшим повелением от 4 декабря 1891 г. тайному 
советнику Елиму Демидову разрешено пользо
ваться пожалованным итальянским правительст
вом покойному отцу его, Павлу Демидову, титу
лом князя Сан-Донато, но лишь в пределах Италь
янского Королевства [131]. 

65. И г о р ь П л а т о н о в и ч (1873—1946), об
щественный деятель, член Государственной ду
мы [82]. 

69. А л е к с а н д р А л е к с а н д р о в и ч (1875— 
1932), служил в лейб-гвардии Преображенском 
полку, затем в Акцизном управлении. В 1920-е 
гг. служил в финансовом отделе Ленгубисполко-
ма [82]. 
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Герб Светлейших князей Лопухиных-Демидовых. 

Щит четырехчастный с малым щитком посредине, в золотом поле 
которого герб князей Лопухиных: российский государственный орел, 
имеющий на груди вензель Императора Павла I. В первой и четвертой 
частях щита герб дворян Лопухиных: красный гриф в золотом поле. 
Во второй и третьей частях щита — герб дворян Демидовых. Щит 
увенчан тремя шлемами: средний с возникающим российским им
ператорским орлом, на груди которого вензель Императора Алексан
дра II. Правый шлем с эмблемой Лопухиных — семь страусовых 
перьев, а левый — с эмблемой Демидовых: серебряный молоток. Щи-
тодержатели: справа — богиня Фемида с атрибутом (весами), слева — 
воин, держащий знамя малинового цвета. Девиз: *Бог моя надежда». 
Щит покрыт княжескою мантией и увенчан российско-княжескою шап
кою. 

71. А л е к с а н д р Н и к о л а е в и ч (1870(72?)— 
1937), Светлейший князь Лопухин-Демидов с 
1910 г.; полковник лейб-гвардии Преображенско
го полка [82]. 

2. В а с и л и й Н и к и т и ч , действительный 
статский советник. Служил при Императрице 
Елизавете Петровне кабинет-секретарем. Его 
переписка с Императрицей (опубликована Н. Ка-
лачевым в «Архиве исторических и практических 
сведений, относящихся до России». СПб, 1868. 
Кн. IV. С. 29—34) свидетельствует об их близких 
отношениях, содержит сведения о влиятельных 
вельможах той поры и историю таможенного дела 
в России [126]. 

3. Е в д о к и м Н и к и т и ч (ум. 1789), владе
лец заводов железных и чугуноплавильных: Ав-
зяно-Петровских, Верхнего и Нижнего, в Орен
бургской губернии, и Дугневского, Выровского и 
Людиновского, в тогдашней Московской губернии. 
Был жестоким хозяином, и на его заводах нередко 
вспыхивали бунты крепостных крестьян, припи
санных к заводам, принимавшие зачастую харак
тер вооруженных восстаний, на подавление ко
торых он вызывал солдат. Так, в 1741 г. для 
усмирения крестьян был отправлен бригадир Хо
мяков, а затем его сменил генерал-майор Опочий. 
В 1761 г. по поручению Сената дело между Де
мидовым и крестьянами разбирали генерал-
майор Кокошин и полковник Лопатин. В 1762 г. 
для усмирения восставших был отправлен ге
нерал-квартирмейстер князь А. А. Вяземский. 
В 1765 г. по жалобе рабочих вновь была назна
чена комиссия. Во время крестьянской войны под 
руководством Е. И. Пугачева рабочие демидов
ских заводов охотно присоединялись к восстав
шим. Хищнический способ ведения хозяйства в 
отведенных для Демидова лесах заставил туль
ское дворянство обратиться с просьбой к Ека
терине II о запрещении ему уничтожать ле
са [126]. 

72. П а в е л А л е к с а н д р о в и ч (1869— 
1935), камергер, статский советник, шталмейстер, 
почетный попечитель Демидовского лицея, Во
лынский губернский предводитель дворян
ства [82]. 

78. Г р и г о р и й Ал е кса н д р о в ич (1907— 
1986), полковник, окончил Военно-Медицинскую 
Академию [82]. 

Н и н а Г р и г о р ь е в н а (род. 1931), гео
лог [82]. 

Т а т ь я н а Н и к о л а е в н а (род. 1935), скульп
тор [82]. 

Родословное древо Демидовых второй ветви 
приведено в таблице 43 [82]. 

Из Демидовых второй ветви наиболее из
вестны: 

8—1. Н и к и т а Н и к и т и ч (ум. 1758), стат
ский советник, владелец заводов в Центральной 
России и на Южном Урале [82]. 

5. Н и к и т а Н и к и т и ч (1728—1804). 
Устроил два чугуноплавильных завода: Ксолим-

Елим Павлович Демидов князь Сан-Донато. 
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ский и Асят-Уфимский. Его переписка с управ
ляющими заводами (опубликована Н. Калачевым 
в «Архиве исторических и практических сведений, 
относящихся до России». СПб., 1861. Кн. 2. 
С. 43—69) представляет собой ценный в ис
торическом отношении материал как для истории 
заводской промышленности, так и для ис
торического освещения отношений между поме
щиками и крепостными крестьянами в конце 
XVIII в. [126]. 

10 С т е п а н Е в д о к и м о в и ч , бригадир 
[82]. 

11. Г р и г о р и й Е в д о к и м о в и ч (ум. 1826), 
генерал-майор. Комендант города Азова [82]. 

12. Ам мое Е в д о к и м о в и ч (ум. 1821), бри
гадир [82]. 

13. И в а н И в а н о в и ч , бригадир [82]. 

15. Н и к и т а В а с и л ь е в и ч (1773—1827), 
статский советник [82]. 

20. Н и к о л а й П е т р о в и ч (ум. 1851), ге
нерал-майор, артиллерист, герой битвы при Аус
терлице, действительный статский советник, из
вестный своими трудами по политической эконо
мии, финансовому праву и общей политике. 
Большинство его трудов были написаны на фран
цузском языке [126]. 

24. Н и к о л а й И в а н о в и ч (1771(74?)— 
1833), генерал-от-инфантерии, генерал-адъютант, 
Главный директор Пажеского и Сухопутного ка
детских корпусов. Со дня рождения был записан 
в лейб-гвардии Преображенский полк и в три 
года был уже сержантом. В 1803 г. произведен 
в генерал-майоры. В 1808 г. был в охранении 
города Вазы. Обманутый ложными слухами о 
движении шведов, со всеми силами выступил им 
навстречу, а в это время у него в тылу шведы 
взяли оставленный без охраны город. Узнав об 
этом, Демидов вернулся и штурмом захватил 
город. За это был награжден орденом св. Георгия 
3-й степени [126]. 

26. Н и к о л а й Н и к и т и ч (1812—?), подпол
ковник [82]. 

27. В и к т о р Н и к и т и ч (1823—?), генерал-
майор [82]. 

28. Е в г е н и й Н и к о л а е в и ч (1819—1871), 
полковник лейб-гвардии Преображенского пол
ка [82]. 

30. Г е о р г и й Е в г е н ь е в и ч (ум. до 1910), 
очевидно, последний представитель второй ветви 
Демидовых, так как его сын Евгений (№ 31 по 
таблице), лейтенант гвардейского экипажа, без
детный, погиб 14 мая 1905 г. в Цусимском сра
жении [82]. 



Герб князя Зайончека (герб «Svinka»). 

В червленом поле щита согнутая в локте рука, в которой голова 
кабана. Щит увенчан коронованным шлемом с выходящей из него 
фигурой женщины. 

Князь Иосиф (Юзеф) Зайончек. 

Зайончек * — княжеский род, происходящий 
от Петра Зайончека, бывшего подкоморием 
Серадзским в 1439 г. [131]. 

Именным Высочайшим указом от 17/29 ап
реля 1818 г. Наместник Царства Польского, ге
нерал Иосиф Зайончек (см. ниже) возведен с 
нисходящим его потомством в княжеское Царства 
Польского достоинство [131]. 

И о с и ф (Юзеф)(1752—1826), князь с 1818 г., 
лольский генерал. Начал службу в войсках Речи 
Посполитой и сражался под начальством Т. Кос-
тюшко. После взятия русскими войсками Варшавы 
и последовавшего затем раздела Польши поступил 
на службу во французскую армию и участвовал 
в кампаниях генерала Наполеона Бонапарта в 
1796—1797 гг. в Европе, а затем и в Египетской 
экспедиции. Позже Император Наполеон I назна
чил его командиром Северного легиона, состав
ленного преимущественно из поляков. С 1807 по 
1812 г. был вместе с французскими войсками в 

Италии, а затем принял участие в наполеоновском 
походе против России. В том же году в сражении 
под Вильно был тяжело ранен (потерял ногу) и 
взят в плен русскими войсками. Император Алек
сандр I, узнав о высоких нравственных качествах 
генерала, назначил его в 1815 г. своим Намест
ником в Царстве Польском и в 1818 г. возвел в 
княжеское Российской Империи достоинство. 
В трудной роли Наместника он оставался 
преданным интересам России [154]. 

Потомства он не оставил, и с его смертью 
род князей Зайончек пресекся [131, 154]. 

Герба князя Зайончек в «Общем Гербовнике» 
нет [104]. Нами приведен родовой герб «Свинка» 
(Swink-), которым пользовался князь, принадле
жавший по рождению к этому польскому гербу 
[162]. 

Нетитулованная ветвь рода Зайончек, того 
же герба, продолжала существовать в Царстве 
Польском. 

* Статья написана П. X. Гребельским. 
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Суворовы * — княжеский, графский и дворян
ский род, ведущий свое происхождение от Федора 
Суворова**, жившего в начале XVII в. [44, 154]. 

Родословное древо Суворовых приведено в 
таблице 44 [44, 154]. 

Из Суворовых наиболее известны: 

4. И в а н И в а н о в и ч , вступил в духовное 
звание, был придворным протоиреем в Кремле и 
пользовался благосклонностью Петра I, который 
был крестным отцом обоих его сыновей [44]. 

6. В а с и л и й И в а н о в и ч (1705—1775) — 
генерал-аншеф, крестник Петра I, у которого на
чал службу денщиком и переводчиком; при Анне 
Иоанновне, состоя «в полевых войсках проку
рором», был командирован вместе с капитаном 
Ушаковым для производства следствия над на
ходившимися в Сибири Иваном Алексеевичем 
Долгоруким и его женой. В 1754 г. назначен 
членом Военной коллегии; в 1760 г. командирован 
в действующую армию «состоять при провиант
ском правлении» и вслед за тем назначен сена
тором и генерал-губернатором завоеванной части 
Пруссии. В январе 1762 г. Петр III назначил его 
Сибирским губернатором, но почему-то он не по
ехал туда и в июне того же года принял участие 
в низложении Петра- III. Екатерина II возлагала 
на него исполнение различных поручений. Он 
знал несколько языков и перевел сочинение фран
цузского инженера Вобана «Основание крепос
тей». Его обширной библиотеке, по преимуществу 
из военных сочинений, был обязан своим первона
чальным военным образованием его сын, будущий 
генералиссимус Александр Васильевич [154]. 

* Статья написана П. X. Гребельским. 
** В обширной литературе, посвященной происхождению 

Суворовых, высказывалось предположение о том, что их предки 
были выходцами из Швеции. Эта версия в основном исходит 
из автобиографии полководца А. В. Суворова, где он писал: 
«В 1622 году, при жизни Царя Михаила Федоровича, выехали 
из Швеции Юда и Сувор, и по их челобитью приняты в 
Российское подданство. Именуемые честные мужи разде
лились на разные поколения и по Сувору стали называться 
Суворовы». Однако фамилия «Суворов», как указывал граф 
С. Р. Воронцов в письме своему сыну М. С. Воронцову от 
7_8 ноября 1811 г., «...бесспорно имеет чисто русские корни, 
так как Сувор — скорее всего, прозвище, означавшее сурового 
человека». В 1790 г. Екатерина II писала Циммерману: «Не 
подлежит сомнению, что фамилия Суворовых давным-давно 
дворянская, спокон века русская и живет в России» [107]. 
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Князь Александр Васильевич Италийский 
граф Суворов-Рымникский. 

8. А л е к с а н д р В а с ил ьев и ч (род. в Мо
скве 13 ноября 1730 — ум. в Петербурге 6 мая 
1800 г., похоронен в Александро-Невской лавре), 
граф Российской Империи с фамилией Суворов-
Рымникский, граф Священной Римской Империи 
(1789), князь Российской Империи с фамилией 
Италийский (1799), гранд Испанской Короны, На
следный Принц Сардинского Королевского Дома, 
величайший русский полководец и военный 
теоретик, генералиссимус русской армии (1799), 
генерал-фельдмаршал австрийской армии, вели
кий маршал пьемонтских войск. В детстве под 
руководством отца изучал артиллерию, 
фортификацию, военную историю и иностранные 
языки; будучи очень болезненным от рождения, 
постоянно закалял свой организм физическими 
упражнениями. В 1742 г. записан солдатом в 
лейб-гвардии Семеновский полк, в котором в 
1748 г. начал службу капралом. В 1754 г. 
произведен в офицеры и направлен поручиком в 
Ингерманландский пехотный полк. В 1756— 
1758 гг. служил в Военной коллегии. Во время 
Семилетней войны (1756—1763) с 1758 г. нахо
дился на штабных и командных должностях, уча
ствовал в Кунерсдорфском сражении 1759 г., во 
взятии Берлина (1760) и Кольберга (1761). 
В 1762 г. произведен в полковники и назначен 
командиром Астраханского пехотного полка (до 
1769). В 1764—1765 гг. составил и ввел в действие 
«Полковое учреждение» — оригинальное настав
ление о воинском распорядке, правилах обучения 
и воспитания офицеров и солдат. В 1768—1772 гг. 
командовал полком, бригадой и отдельными 
отрядами в корпусе генерала И. И. Веймарна, 
действовал в Польше против войск Барской кон
федерации (1769). В 1770 г. произведен в генерал-
майоры. В 1772 г. командовал Санкт-Пе
тербургской дивизией. В 1773 г. по личной просьбе 
принял участие в русско-турецкой войне. В сен
тябре 1773 г. руководил обороной Гирсово и 
отбросил турецкие войска. В июле 1774 г. вместе 

Грамота о пожаловании А. В. Суворову чина поручика. 

с генералом М. Ф. Каменским нанес поражение 
40-тысячному турецкому корпусу при Козлудже. 
В августе 1774 г. по приказу Екатерины II 
направлен для подавления крестьянской войны 
под предводительством Е. И. Пугачева, но вос
ставшие были разбиты до прибытия Суворова, и 
он лишь сопровождал в Симбирск захваченного 
в плен Пугачева, которого по его приказу поса
дили в деревянную клетку, установленную на 
телеге. В 1774—1786 гг. командовал дивизией и 
корпусами в различных районах России; 
руководил сооружением Кубанской укрепленной 
линии и усилением обороны Крыма. В 1786 г. 
Суворов был произведен в генерал-аншефы. В на
чале русско-турецкой войны 1787—1791 гг. ко
мандовал 30-тысячным корпусом, оборонявшим 
побережье в районе Херсон—Кинбурн, и уничто
жил турецкий десант около Кинбурна (октябрь 
1787 г.). В 1788 г. участвовал в осаде Очакова, 
где был ранен (всего за время боевой деятель
ности Суворов получил 6 тяжелых ранений). 
В 1789 г. командовал дивизией в Молдавии, руко
водя действиями русских и союзных австрийских 
войск, разгромил превосходящие силы турок в 
сражениях при Фокшанах (июль 1789 г.) и Рым-
нике (сентябрь 1789 г.), за что получил орден 
св. Георгия 1-й степени и титул графа Российской 
Империи с фамилией Рымникский, а от Авст
рийского Императора — титул графа Священной 
Римской Империи [8, 131, 154]. 
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Грамота о пожаловании А. В. Суворову чина полковника. 



Грамота о пожаловании А. В. Суворова 
в графское Российской Империи достоинство. 

В 1790 г. Суворов, командуя 30-тысячным 
осадным корпусом под Измаилом, в течение двух 
недель подготовил штурм этой сильнейшей 
крепости и 11 декабря 1790 г. овладел ею. Подвиг 
этот из-за последовавшего затем столкновения с 
Потемкиным не дал ожидаемого им звания ге
нерал-фельдмаршала — ему было присвоено 
лишь звание подполковника лейб-гвардии 
Преображенского полка. Это было почетное зва
ние, так как полковником полка была сама Ека
терина II, но таких подполковников был уже 
добрый десяток [8, 154]. 

В 1791—1794 гг. командовал различными со
единениями в Финляндии и на юге России, 
руководил строительством укреплений на 
границах России. В августе 1794 г. назначен ко
мандующим русскими войсками, направленными 
для подавления Польского восстания. Ека
терина II, произведя Суворова в фельдмаршалы, 
в октябре 1795 г. отозвала его из Польши. Приняв 
в 1796 г. командование войсками на юге (в Туль-
чине), Суворов написал знаменитое произведение 
«Наука побеждать», в котором обобщался опыт 
его знаменитых походов. Отказ Суворова выпол
нить приказ Павла I — привести подчиненные 
ему войска в установленный Императором 
порядок — повлекли за собой увольнение Су
ворова из армии 6 февраля 1797 г. и ссылку в 
село Кончанское Новгородской губернии [8, 154]. 

В связи с образованием второй антифран
цузской коалиции с участием России Павел I по 
просьбе союзников в феврале 1799 г. назначил 
Суворова главнокомандующим русскими войска
ми, направленными в Италию; Суворову были 
подчинены и австрийские войска. В ходе Италь
янского похода Суворова 1799 г. русско-
австрийские войска под его командой в апреле— 
августе разгромили в ряде сражений французские 
войска, освободив от них всю Северную Италию. 
Блестящие победы Суворова были одержаны 
вопреки интригам и вмешательству австрийского 
гофкригсрата (придворного военного совета), ко
торый крайне затруднял его действия. Разрабо
танный Суворовым стратегический план дальней-

Музей А. В. Суворова в Санкт-Петербурге. 

ших военных действий, предусматривавший на
ступление его армии вместе с воссоздаваемой 
пьемонтской армией на Гренобль—Лион—Париж 
во взаимодействии с австрийской армией Эрц
герцога Карла, которая должна была наступать 
из Швейцарии, был сорван Австрией, правитель
ство которой стремилось развязать себе руки для 
захвата Италии и добилось согласия Павла I на 
переброску войск Суворова в Швейцарию. «Меня 
прогнали в Швейцарию, чтобы там уничтожить», — 
писал Суворов. Однако в беспрецедентном в во
енной истории Швейцарском походе Суворова 
1799 г. русские войска в сентябре преодолели 
исключительные трудности и вышли из окруже
ния. За этот беспримерный поход и спасение 
армии от поражения и явного плена Павел I 
произвел генерал-фельдмаршала Суворова в ге
нералиссимусы, возвел в княжеское достоинство 
с фамилией Италийский и приказал поставить 
ему памятник. В октябре 1799 г. Павел I разорвал 
союз с Австрией и отозвал войска Суворова в 
Россию. Суворов вновь подвергся царской опале 
за нарушение «Высочайшего устава». Мелочная 
придирчивость Павла I не оставила его и после 
смерти — он приказал отдать покойному генера
лиссимусу почести только как фельдмаршалу 
[8, 154]. 

Похоронен генералиссимус в Александро-Не-
вской лавре в Петербурге. На его могиле лежит 
плита с лаконичной надписью, которую он заве
щал сделать: «Здесь лежит Суворов». 

Суворов, опираясь на вековые военные тра
диции России, возродил и развил прогрессивные 
черты петровской армии в области организации, 
боевой подготовки и военного искусства [8]. 

Суворов был одним из самых образованных 
военных деятелей XVIII в.: он знал математику, 
философию, историю, владел немецким, француз
ским, итальянским, польским, турецким языками, 



а также немного арабским, персидским и фин
ским, в совершенстве знал фортификацию, изучал 
состояние современных иностранных армий, вни
мательно следил за ходом военных и политических 
событий в Западной Европе. Политическим иде
алом Суворова была «просвещенная монархия». 
Являясь сторонником самодержавия, Суворов в 
то же время резко критиковал придворные нравы 
(фаворитизм, протекционизм, праздность, угодни
чество, карьеризм), насаждавшиеся при Павле I 
прусские военные порядки и «бесполезную жес
токость в войсках». Независимость суждений Су
ворова, его огромный авторитет в армии вызывали 
недоверие к нему со стороны Правительства и 
были поводом для постоянных унижений, опал и 
тайного надзора [8, 154]. 

Патриотизм Суворова был основан на идее 
службы Отечеству, глубокой вере в высокие бо
евые способности русского воина, в военный та
лант своих подчиненных и учеников [8, 154]. 

Военно-теоретическая и практическая дея
тельность Суворова отражена в его огромном ли
тературном и документальном наследии, включа
ющем «Полковое учреждение», «Науку побеж
дать», различные наставления, инструкции, 
приказы, диспозиции, памятные записки, перепи
ску с военными и государственными деятелями. 
Оно характеризует Суворова как выдающегося 
военного теоретика, стратега и тактика, глубоко 
понимавшего проблемы военного дела, создавше
го оригинальную систему взглядов на способы 
ведения войны и боя, обучения и воспитания 
войск, основавшего свою прогрессивную школу 
военного искусства [8, 154]. 

Суворов женился с характерной для него стре
мительностью. 18 декабря 1773 г. состоялась по
молвка, 22 декабря — обручение, а 16 января 
1774 г. — свадьба. Его жене, княжне Варваре 
Ивановне Прозоровской, было 23 года. «Она была 
красавицей русского типа, полная, статная, ру
мяная; но с умом ограниченным и старинным 

Княгиня Варвара Ивановна Италийская 
графиня Суворова-Рымникская (1750—1806), 

урожденная княжна Прозоровская. 

воспитанием, исключающим для девиц всякие 
знания, кроме умения читать и писать». Невеста 
была небогатая, но, очевидно, жениху и его отцу 
импонировали знатность рода князей Прозоров
ских, Рюриковичей по происхождению, и красивая 
наружность княжны. Пылких чувств к жене Су
воров, видимо, никогда не испытывал. К тому же 
между супругами не было ничего общего: он 
был глубоко образованный человек, с железной 
волей, а она способна была видеть во всем лишь 
внешнюю, показную сторону вещей. 1 августа 
1775 г. у супругов родилась дочь Наташа, нежно 
любимая отцом. Вскоре отношения между суп
ругами испортились — обнаружилась неверность 
Варвары Ивановны. В сентябре 1779 г. Суворов 
подал прошение о разводе, но через несколько 
месяцев взял его обратно. Несколько лет прошли 
относительно спокойно, но в 1784 г. произошел 
окончательный разрыв [107]. 

10. Ф е д о р А л е к с а н д р о в и ч Суворов, 
бригадир [44]. 

Н а т а л и я А л е к с а н д р о в н а «Су-
ворочка», дочь Александра Васильевича Су
ворова, к которой он всегда питал самую 
трогательную любовь (род. 1775). Когда ей было 
два года, отец с умилением писал: «Дочка вся в 
меня и в холод бегает босиком по грязи»; «Смерть 
моя для отечества, жизнь моя для Наташи». Раз
лад с женой побудил его удалить дочь из дома 
и отдать ее на воспитание в Институт бла
городных девиц. Кроме того, по требованию Су
ворова, его жена была разлучена с дочерью на
всегда. В 1791 г. Наталия окончила Институт. 
По свидетельству современников, она не отлича
лась ни красотой, ни умом и была совершенно 
ординарной девушкой. В апреле 1794 г. Наталия 
вышла замуж за графа Николая Александровича 
Зубова. Замужество дочери охладило отношение 
к ней отца, и он стал уделять большее внимание 
своему второму ребенку — сыну Аркадию [107]. 

Графиня Наталья Александровна Зубова (1775—1844), 
урожденная княжна Италийская 
графиня Суворова-Рымникская. 



11. К н я з ь А р к а д и й А л е к с а н д р о в и ч 
И т а л и й с к и й г р а ф С у в о р о в - Р ы м н и к -
ский (1784—1811), генерал-адъютант, генерал-
лейтенант. Во время Итальянского похода (1799) 
был назначен к отцу в действующую армию. 
Смелость и отвага пятнадцатилетнего сына спо
собствовали перемене отношения к нему отца. 
П. X. Граббе, встречавшийся с Аркадием Алек
сандровичем в 1809 г., писал: «Князь Суворов 
был высокого роста, белокурый, примечательной 
силы и один из прекраснейших мужчин своего 
времени. С природным, ясным умом, приятным 
голосом и метким словом, с душою, не знавшей 
страха ни в каком положении, с именем бес
смертным в войсках и в народе, он был идеалом 
офицера и солдата. Воспитание его было 
пренебрежено совершенно. Он, кажется, ничему 
не учился и ничего не читал. Страсть к игре и 
охоте занимала почти всю жизнь и вконец 
расстроила его состояние. Но таковы были ду
шевная его доброта и вся высокая его природа, 
что невозможно было его не уважать, и еще менее 
не полюбить его». Принц Вюртсшбергский писал: 
«Его знали за смельчака и человека горячего, 
который уцелел до сих пор только благодаря 
непонятному счастью». Его недюжинные военные 
способности, в соединении со славным именем, 
обеспечивали его карьеру: в 1809 г. он уже ко
мандовал дивизией. В 1811 г., во время русско-
турецкой войны, он переправлялся через неболь
шую речку Рымну, на берегах которой его отец 
одержал знаменитую победу и стал графом Рым-
никским. Неожиданно коляска его опрокинулась. 
Пытаясь спасти не умевшего плавать кучера, 
Суворов не справился с течением и утонул [107]. 

12. С в е т л е й ш и й к н я з ь А л е к с а н д р 
Аркадьевич И т а л и й с к и й г р а ф Су
воров- Р ы м н и кс ки й (1805—1882), генерал-
адъютант, генерал-от-инфантерии. Воспитывался 
за границей (в Париже и Геттингене), где воспри-

Светлейший князь Александр Аркадьевич Италийский 
граф Суворов-Рымникский. 

нял многие передовые идеи своего времени. Не
посредственного участия в заговоре декабристов 
не принимал, но был связан с некоторыми из 
них. Когда его привели к Императору Николаю 
I, тот сказал: «Не хочу верить, чтобы внук Су
ворова был злоумышленник», — и приказал пре
кратить дальнейшее следствие. Начав службу юн
кером в лейб-гвардии Конном полку, с отличием 
участвовал в русско-персидской войне 1827—1828 гг. 
Во время русско-турецкой войны 1828—1829 гг. 

Княгиня Елена Александровна Италийская 
графиня Суворова-Рымникская, 
супруга князя А. А. Суворова. 
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Князь Аркадий Александрович Италийский 
граф Суворов-Рымникский. 



находился при Николае I, позже командовал Фа-
нагорийским полком, в 1848 г. назначен Лифлян-
дским, Эстляндским и Курляндским генерал-гу
бернатором. На этой должности он пробыл 14 лет 
и много сделал полезного для края, особенно в 
торгово-промышленном отношении, но под
вергался упрекам в излишней снисходительности 
и даже слабости к немцам. В 1861 г. назначен 
Петербургским генерал-губернатором, а после 
упразднения этой должности в 1866 г. — генерал-
инспектором всей пехоты. Член Государственного 
Совета [107, 154]. 

С именем А. А. Суворова связан один любо
пытный эпизод. В 1863 г., после подавления поль
ского восстания, в Петербурге было устроено че
ствование генерала М. Н. Муравьева, жестоко 
расправившегося с повстанцами. Князь наотрез 
отказался подписаться под приветственным 
адресом и назвал Муравьева «людоедом». В ответ 
на это поэт Ф. И. Тютчев опубликовал наделавшее 
много шума следующее стихотворение [107]: 

«Гуманный внук воинственного деда, 
Простите нам, наш симпатичный князь, 
Что русского честим мы людоеда. 
Мы, русские, Европы не спросясь...» 

По Высочайшему повелению от 5 февраля 
1848 г. внукам генералиссимуса князя Суворова, 
князьям Александру и Константину Аркадьеви
чам Италийским графам Суворовым-Рымник-
ским, предоставлены с их нисходящим потомством 
титулы Светлостей [131]. 

13. С в е т л е й ш и й к н я з ь К о н с т а н т и н 
А р к а д ь е в и ч И т а л и й с к и й г р а ф Су-
в о р о в - Р ы м н и к с к и й (1809—1877), полков
ник, гофмейстер [44, 154]. 

14. С в е т л е й ш и й к н я з ь Н и к о л а й 
А л е к с а н д р о в и ч И т а л и й с к и й г р а ф 
С у в о р о в - Р ым ни к с к и й (1833—1893). С его 
смертью пресеклась княжеская и графская ветвь 
рода Суворовых. 

Герб князей Италийских графов Суворовых-Рымникских. 

Щит, рассеченный горизонтально. В верхней части, в золотом поле, 
российский государственный орел, на груди которого в щитке, на 
голубом поле, вензель Императора Павла I. Орел держит в левой лапе 
королевскую корону, а в правой — шпагу, обвитую лавром. Ниже орла 
помещена карта Аппенинского полуострова, положенная 
горизонтально. Нижняя половина щита рассечена перпендикулярно и 
двумя диагоналями на четыре части. Из них в правой верхней, в 
пурпуровом поле, алмазное перо с буквою «/С», обозначающее «Кинбурк*, — 
место боя с турками на косе против Очакова, где Суворов был ранен. 
В левой верхней части, в голубом поле, вылетающие из туч две 
громовые стрелы, поражающие луну, обращенную рогами вниз. Под 
нею диагонально течет река с надписью «Рымник». В левой нижней 
части, в серебряном поле, красное сердце. Герб фамилии Суворовых 
помещен в середине гербового щита в особом щитке, окруженном 
лентою с девизом: «За веру и верность», данным Суворову Им
ператором Римской Империи Иосифом II при возведении в графы 
Римской Империи. Щитодержатели два льва, стоящие на задних лапах. 
Над щитом на горностаевом намете мантии, над графскою короною 
Российской Империи помещены три шлема. Над правым — графская 
корона Римской Империи, увенчанная двуглавым орлом ея. Левый 
шлем с дворянскою короною, из которой выходит рука с саблею. Над 
средним шлемом — русская графская корона, и над нею возникающий 
до половины двуглавый государственный орел России с мальтийским 
крестом на груди. Щит покрыт княжескою мантией и увенчан россий
ско-княжескою шапкою. 

Герб князей Италийских графов Суворовых-
Рымникских внесен в «Общий Гербовник», 
часть IV, под № 7 [104]. 



Кочубеи * — русский княжеский и дворянский 
род, по семейному преданию происходящий от 
знатного татарина Кучук-бея, выехавшего в Ма
лороссию во второй половине XVII в. и крестив
шегося с именем Андрей [111, 154]. 

Существует еще четыре дворянских рода Ко
чубеев, но связь их с родом, происходящим от 
Кучук-бея, не прослеживается, и поэтому они в 
настоящей статье не приведены [94а]. 

Родословное древо князей и дворян Кочубеев, 
происходящих от Кучук-бея, приведено в таблице 
45 [44, 94а, 163]. 

Из дворян и князей Кочубеев наиболее из
вестны: 

3. В а с и л и й Л е о н т ь е в и ч (ок. 1640— 
1708). В 1681 г. был назначен регентом войсковой 
канцелярии, а в 1687 г. — генеральным писарем. 
Мазепа после своего избрания гетманом наградил 
его поместьями, в том числе знаменитой дере
венькой Диканькой, и в 1694 г. дал достоинство 
генерального судьи. В 1700 г. он выхлопотал для 
Кочубея звание стольника. Доверие гетмана к 
своему генеральному судье было так велико, что 
он ему первому рассказал о своем желании объ
явить Украину независимой от России. Между 
тем Мазепа полюбил дочь Василия Леонтьевича 
шестнадцатилетнюю красавицу Матрену Василь
евну («Мария» — в пушкинской «Полтаве») и хо
тел, разведясь с женой, жениться на ней, но 
против этого брака возражали родители Мат
рены. Однако Мазепе удалось соблазнить Ма
трену, которая, убежав из родительского дома, 
переехала жить к нему. После этого старики 
Кочубеи некоторое время не бывали у Мазепы 
и писали ему негодующие письма, на которые он 
отвечал, обвиняя их в несогласии выдать за него 
дочь и указывая на свое великодушное отношение 
к ним, так как он шестнадцать лет терпел их 
«поступки, смерти годные». Тогда Кочубеи вос
становили прежние отношения с Мазепой, надеясь 
при случае отомстить. Наконец, как предпола
гают, по инициативе жены Кочубея был послан 
устный донос на Мазепу. Над Мазепой был уч
режден надзор, но ничего компрометирующего не 
выявилось, и тогда в 1707 г. был послан второй 
донос. Об этом узнал Мазепа, но, приняв меры 
предосторожности, все же оставил Кочубеев в 
покое. Однако они снова послали через своих 
единомышленников — полковника Искру и свя
щенника Святайлу — донос ахтырскому полков
нику Осипову, который был передан Петру I 
через Киевского губернатора князя Д. М. Голи
цына. Последний назначил следствие, поручив 

* Статья написана П. X. Гребельским и С. В. Думиным. 

Василий Леонтьевич Кочубей. 

его канцлеру графу Г. И. Головкину и П. П. Ша-
фирову. Мазепа действовал настолько скрытно и 
тактично, что следователи не только ничего не 
обнаружили, но даже уверились в полной неви
новности гетмана, который сделал им богатые 
подарки. Мазепа решил захватить Кочубея и 
Искру, они бежали, надеясь стать под защиту 
русского царя, но были задержаны русскими офи
церами и отвезены в Витебск. Между тем Петр I, 
считая донос ложным, написал Мазепе ряд бла
госклонных писем и приказал выдать ему обли
чителей. В Витебске их обоих ждали жестокие 
пытки, так как Петр I видел в факте доноса 
«некоторые неприятельские факции», о которых 
и хотел разузнать. 24 апреля 1708 г. Головкин 
доносил Петру I из Витебска: «...так как Кочубей 
зело стар и дряхл безмерно, того ради пытать 
его больше не решился, чтобы прежде времени 
не издох». Под пытками они заявили, что их 
показание ложно, но и пытки не вынудили их 
сказать что-либо о «неприятельских факциях», 
которых и в самом деле не было. Затем после
довал новый ряд пыток, направленных на то, 
чтобы Кочубей выдал Мазепе скрытые им богат
ства. Наконец, 15 июля 1708 г. они были обез
главлены в деревне Борщаговке, близ г. Белая 
Церковь. В. Л. Кочубей погребен в Киево-Пе-
черской лавре. Жена Василия Леонтьевича вме
сте с сыновьями также была арестована, но даль
нейшему мщению со стороны Мазепы помешало 
обнаружение его измены. Кочубеям были возвра
щены имения, а также передано имение Искры. 
Матрена еще в 1707 г. была выдана замуж за 



Герб рода Кочубеев. 

В лазоревом поле щита эмблемы, данные Кочубеям Петром I: пла
менеющее или окровавленное сердце с двумя в нем золотыми 
равноконечными крестами. Щит увенчан дворянскою короною с тремя 
страусовыми перьями. Намет голубой и красный подложен золотом. 
Щитодержатели: стоящий лев, держащий в лапе буздыхан (булаву 
малороссийских гетманов), и малороссийский казак с копьем. Девиз: 
«Elevor ubi consumor». 

генерального судью Чуйкевича, которого Мазепа 
сумел склонить на свою сторону, а затем сослана 
вместе с мужем в Сибирь. По возвращении она 
умерла в монастыре [8, 126, 154]. 

4. В а с и л и й В а с и л ь е в и ч (ум. 1743), 
полковник Полтавский в 1727—1743 гг. [44, 94а]. 

7. С е м е н В а с и л ь е в и ч (1729—1779), 
Малороссийский генеральный обозный (главный 
начальник артиллерии). После ликвидации гет
манства — генерал-майор, член Малороссийской 
коллегии. Впоследствии получил чин тайного со
ветника [44, 94а]. 

8. В а с и л и й В а с и л ь е в и ч (ум. 1792), 
Глуховский подкоморий и предводитель 
дворянства, статский советник (1790) [94а]. 

9. П а в е л В а с и л ь е в и ч (ум. 1786), бун
чуковый товарищ (1759), Полтавский подкоморий 
(1766—1772), статский советник, председатель 
Гражданской палаты Екатеринославского наме
стничества [94а]. 

11. М и х а и л С е м е н о в и ч (1751—?), под
полковник (1788—1791) [94а]. 

12. В а с и л и й В а с и л ь е в и ч (1750—1800), 
участник русско-турецких войн (1769—1772), се
кунд-майор, затем надворный советник, Глухов
ский поветовый маршалок (предводитель дворян
ства) [94а]. 

13. А п о л л о н П а в лов и ч , действительный 
камергер (1805) [44, 94а]. 
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Князь Виктор Павлович Кочубей. 



Герб дворян Кочубеев внесен в «Общий 
Гербовник», часть III, под № 49 [104]. 

14. В и к т о р П а в л о в и ч (1768—1834), граф 
с 1799, князь с 1831 г., русский государственный 
деятель. С 8 лет записан в гвардию капралом. 
С юности предназначенный своим дядей по ма
тери, князем А. А. Безбородко, к дипломатической 
службе, был прикомандирован сначала к Швей
царской, потом к Лондонской миссии, во главе 
которой стоял граф С. Р. Воронцов. В возрасте 
24 лет был направлен чрезвычайным посланником 
и полномочным министром в Константинополь, 
где успел приобрести доверие султана Сели
ма III, доставив этим выгоды российской торговле 
в Греции и смежных с нею восточных странах. 
Павел I в 1797 г. назначил его членом Коллегии 
иностранных дел, а в следующем году — вице-
канцлером; в этом звании он принимал участие 
в подготовке договоров и союзов, заключенных с 
Неаполем и Англией против Франции. Именным 
Высочайшим указом от 4 апреля 1799 г. Павел I 
возвел его с нисходящим потомством в графское 
Российской Империи достоинство. Александр I 
назначил Виктора Павловича сенатором (1801), 
а затем и членом Государственного Совета. При 
учреждении министерств ему было поручено Ми-
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Княгиня Мария Васильевна Кочубей (1779—1844), 
супруга князя В. П. Кочубея. 



Герб князей Кочубеев. 

Щит, рассеченный на четыре части. В первой и четвертой повторяется 
герб дворян Кочубеев: в голубом поле пламенеющее или окровавленное 
сердце с двумя в нем золотыми равноконечными крестами. Вторая 
часть заключает старинный родовой герб Кочубеев, который 
употребили они раньше Петра I: в красном поле золотой полумесяц, 
сопровождаемый такою же звездою о шести лучах, и во главе щита 
с двумя золотыми же равноконечными крестами (греческими). 
В третьей части, в красном поле, два серебряных распущенных орлиных 
крыла, над ними золотое пламя, а под ними золотая пчела, летящая 
вверх. В малом щитке, в середине пересечений главного щита, в золотом 
поле, государственный Императорский орел, имеющий на груди в 
красном поле вензель Императора Николая I. На гербе графская 
корона, и над нею три дворянских шлема: на правом — дворянская 
корона, увенчанная двумя распущенными, поднятыми вверх крыльями. 
Над шлемом в середине графская корона, и из нея возникающий 
государственный орел, с вензелем Петра I. На левом шлеме в на
шлемнике рука с саблею. Щитодержатели: стоящий лев, держащий в 
лапе буздыхан, и малороссийский казак, опоясанный саблею и 
держащий хоругвь с изображением, в черном поле, опущенного золотого 
меча между двумя золотыми полумесяцами. Девиз: «Elevor ubi 
consumor». Намет голубой и красный подложен золотом. Щит покрыт 
княжескою мантией и увенчан российско-княжескою шапкою. 

нистерство внутренних дел, которым он 
управлял до 1812 г., а затем вновь с 1819 по 
1825 г. Николай I назначил его председателем 
Государственного Совета и Комитета министров 
(1827) и 6 декабря 1831 г. возвел его с нисхо
дящим потомством в княжеское Российской Им
перии достоинство. Отличительными чертами 
князя были необыкновенный ум и уклончивость 
[8, 126, 154]. 

Герб князей Кочубеев внесен в «Общий 
Гербовник», часть X, под № 4 [104]. 

15. С е м е н М и х а й л о в и ч (ум. 1835), дей
ствительный статский советник [44]. 

16. В а с и л и й В а с и л ь е в и ч (1784—1844), 
тайный советник. Участник Отечественной войны 
1812 г. и Заграничных походов 1813—1814 гг. 
[44, 94а]. 

17. Д е м ь я н В а с и л ь е в и ч (1787—1859), 
действительный тайный советник, член Госу
дарственного Совета, сенатор. В 1812 г. поступил 

ротмистром в Гродненский гусарский полк и 
принял участие в Отечественной войне и 
Заграничных походах русской армии в 1813— 
1814 гг. В чине полковника вышел в отставку и 
поступил на гражданскую службу [126]. 

18. А л е к с а н д р В а с и л ь е в и ч (1788— 
1866), действительный тайный советник, член Го
сударственного Совета. В 1802 г. поступил на 
службу в Коллегию иностранных дел, в 1818— 
1831 гг. был обер-прокурором в различных отде
лениях 3-го департамента Сената, затем сена
тором и с 1845 г. членом Государственного Совета. 
Будучи человеком твердым и непоколебимым в 
своих принципах, он в частной жизни был мягок 
и уступчив. После него осталась большая библи
отека [126]. 

19. А р к а д и й В а с и л ь е в и ч (1790—1878), 
действительный тайный советник, сенатор. 
В 1812 г. поступил в Гродненский гусарский полк 
и принял участие в Отечественной войне и в 
Заграничных походах русской армии. В 1828— 
1830 гг. был Киевским вице-губернатором, 
в 1830—1837 гг. — Орловским губернатором, а 
в 1842 г. назначен сенатором, в 1847 г. — почет
ным опекуном и более двадцати лет управлял 
больницей Всех Скорбящих. В 1868 г. вышел в 
отставку [126]. 

21. К н я з ь Л е в В и к т о р о в и ч (1810— 
1890), при крещении получил имя Тимофей, дей
ствительный статский советник, археолог и ну
мизмат. В 1828 г. поступил корнетом в Кава
лергардский полк. За отличие при штурме 
Варшавы в 1831 г. награжден орденом св. Вла
димира 4-й степени с бантом. В 1837 г. вышел 
в отставку в чине полковника. С 1853 по 1859 г. 
был Полтавским губернским предводителем 
дворянства, с 1859 г. — тайный советник 
[94а, 111]. 

Петр Аркадьевич Кочубей. 



Князь Виктор Сергеевич Кочубей. 

Леонтий Васильевич Кочубей. 

22. К н я з ь В а с и л и й В и к т о р о в и ч 
(1811 —1850), камергер, действительный статский 
советник, помощник попечителя Петербургского 
учебного округа, нумизмат. В 1827 г. поступил в 
Министерство иностранных дел и до выхода в 
отставку в 1843 г. выполнял отдельные второ
степенные дипломатические поручения. В 1844 г. 
вновь поступил на службу. Отличаясь большой 
любовью к искусству, собрал богатую коллекцию 
картин, фарфора и древнего серебра, а также 
монет [94а, 126]. 

23. К н я з ь М и х а и л В и к т о р о в и ч 
(1816—1874), тайный советник (1861), Подольский 

губернский предводитель дворянства (1869— 
1874), шталмейстер (1869) [94а]. 

24. К н я з ь С е р г е й В и к т о р о в и ч (1820— 
1880), статский советник [111]. 

25. Н и к о л а й С е м е н о в и ч (ум. 1870), ду
шевнобольной, жил и умер в селе Понуровка, 
Стародубского уезда [94а]. 

27. П е т р А р к а д ь е в и ч (1825—1892), офи
цер с 1844 г., с 1881 г. — действительный статский 
советник, с 1890 г. — тайный советник, предсе
датель Императорского Русского технического об
щества (1882), почетный член Императорской 
Академии наук (1882) [94а]. 

28. В а с и л и й А р к а д ь е в и ч (1826—1897), 
окончил Училище правоведения, статский совет
ник, камергер, почетный мировой судья 
Кровелецкого и Глуховского уездов (1891), 
Кровелецкий уездный предводитель дворян
ства [94а]. 

29. Н и к о л а й А р к а д ь е в и ч (1827—1865), 
секретарь при русском посольстве в Константи
нополе [94а]. 

31. К н я з ь М и х а и л М и х а й л о в и ч 
(1860—1937), умер в эмиграции. В 1929 г. усы
новил Фулько Луи Эрнеста де Байарделя 
де Ларейта графа де Толозана, именовавшегося 
затем графом де Толозан-Кочубей (род. 1895). 
У последнего от брака с Зинаидой Демидовой 
было двое детей: сын Пьер Жан (род. 1922) и 
дочь Консолиша Луиза (род. 1925), которые в 
родословную схему не включены [163]. 

32. К н я з ь Л е в М и х а й л о в и ч (1862— 
1927), офицер русской армии. Умер в эмиграции. 
Был женат на графине Дарье Евгеньевне де Бо-
гарне (род. 1870), дочери князя Евгения Макси
милиановича Романовского Герцога Лейхтен-
бергского от морганатического брака [163]. 

33. К н я з ь В и к т о р С е р г е е в и ч (1860— 
1923), генерал-лейтенант, начальник Главного 
управления уделов. Умер в эмиграции. Был женат 
на княжне Елене Константиновне Белосельской-
Белозерской [163]. 

35. Л е о н т и й В а с и л ь е в и ч (1871 — 1938), 
член 3-й Государственной думы [94а]. 

36. М и х а и л В а с и л ь е в и ч (1875—1950), 
Борзенский уездный предводитель дворянства 
(1909) [94а]. 

37. В а с и л и й Пет ров и ч (1868—1940), ка
мер-юнкер, Глуховской уездный предводитель 
дворянства [94а]. 
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41. П е т р В а с и л ь е в и ч М л а д ш и й 
(1880—1918), Гадячский уездный предводитель 
дворянства (1904), камер-юнкер (1905) [94а]. 
Убит в Киеве красноармейцами на глазах семьи. 
Его потомки живут в Замбии, где содержат 
крокодилью ферму. [В. Збарацкий. Богат и сла
вен Кочубей. Журнал «Эхо планеты», 1991, 
№ 4.] 

42. В а с и л и й В а с и л ь е в и ч (1883—1959), 
почетный мировой судья Гадячского и Пирятин-

Ливен * — княжеский и баронский род, 
происходящий из Прибалтики, одного герба и, 
возможно, происхождения с Унгерн-Штернбер-
гами. По неподтвержденной легенде родоначаль
ником его был Каупо (Каупе, Куббе), старейшина 
племени ливов, одним из первых принявший 
христианство в Лифляндии после проповеди Мейн-
гарда (1186). В 1202 г. Каупо был послан от 
рижского епископа Альберта Буксгевдена в Авинь
он послом к папе римскому Целестину III, при
нявшему его с большим почетом и якобы тогда 
же давшему Каупо фамилию Ливе (то есть лив) 
и герб: в красном поле три золотые лилии и семь 
золотых звезд [126, 154, 158]. 

Первым документально упомянутым лицом из 
этого рода был живший в 1269 г. в Риге Герардус 
Ливо. Родословное древо начинается с Иоханна 
Ливе (ум. 1501), который еще в 1489 г. владел 
землями в Эстляндии и был убит в битве с 
русскими под г. Островом. В XVI в. из этой 
фамилии было двое ландратов Эстляндии: Генрих 
и Рейнгольд (ум. 1604). Сын последнего, тоже 
Рейнгольд, был шведским генерал-майором и за
нимал пост Эзельского губернатора. В 1658 г. он, 
его брат Берендс-Отто, тоже генерал-майор, их 
родственник Георг были возведены Шведской 
Королевой Христиной в баронское достоинство. 
Сын барона Рейнгольда, барон Берендс-Отто 
Ливен (1651—1703), был шведским губернатором 
крепости Висмар в Мекленбурге с чином полного 
генерала [126, 154, 158]. 

Многочисленный род Ливен разделился на 
несколько ветвей. Представители курляндской 
ветви рода перешли на службу России в начале 
XVIII в. Родословное древо княжеской ветви рода 
приведено в таблице 46 [158]. 

Из них наиболее известны: 

* В статье, написанной П. X. Гребельским и М. Ю. Ка-
тин-Ярцевым, рассмотрена княжеская ветвь рода Ливен. Све
дения о баронах Ливен помещены в томе 6 настоящего издания. 

ского округов, с 1906 г. — Пирятинский уездный 
предводитель дворянства, камер-юнкер (1908) 
[94а]. 

44. М и х а и л Н и к о л а е в и ч (1863—1935), 
Козельский уездный предводитель дворянства 
[94а]. 

45. К н я з ь В а с и л и й Л ь в о в и ч (1894—?) 
К о ч у б е й - Б о г а р н е , оставил только женское 
потомство в лице трех дочерей [163]. 

9. Б а р о н О т т о - Г е н р и х - А н д р е а с фон 
Л и в е н (1726—1781), генерал-майор русской 
службы. Был женат на Шарлотте Карловне, 
урожденной баронессе фон Гаугребен (1743— 
1828). После смерти мужа она была назначена 
воспитательницей Великих княжон, дочерей Им
ператора Павла I, а впоследствии и Великих 
князей Николая (будущего Императора Нико
лая I) и Михаила Павловичей. В 1795 г. получила 
звание статс-дамы. В 1799 г. она с нисходящим 
своим потомством была возведена в графское, а 
в 1826 г. — в княжеское Российской Империи 
достоинство с титулом Светлости [111, 126, 154]. 

Герб Светлейших князей Ливен внесен в «Об
щий Гербовник», часть X, под № 2 [104]. 

10. С в е т л е й ш и й к н я з ь К а р л -
Х р и с т о ф о р ( К а р л А н д р е е в и ч ) (1764— 
1844), генерал-от-инфантерии, член Госу
дарственного Совета. Принял участие в шведской 
войне 1789—1791 гг. При Павле I был военным 
губернатором в Архангельске. В 1819 г. после 
продолжительной отставки назначен куратором 
Дерптского учебного округа, а в 1828—1833 гг. 
был министром народного просвещения [154]. 

12. С в е т л е й ш и й к н я з ь Х р и с т о ф о р -
Г е н р и х ( Х р и с т о ф о р А н д р е е в и ч ) 
(1774—1839), генерал-адъютант Павла I, был бли
зок к Александру I. С 1809 г. был послом в 
Берлине, а с 1812 г. — в Лондоне. С 1834 г. член 
Государственного Совета и попечитель Наслед
ника Цесаревича. Умер в Риме [154]. 

С в е т л е й ш а я к н я г и н я Д а р ь я Хри-
с т о ф о р о в н а (1783—1857), жена предыдущего. 
Сестра графа А. X. Бенкендорфа, Шефа корпуса 
жандармов при Императоре Николае I. Стала 
известна благодаря своему салону в Петербурге, 
а затем в Лондоне и Париже [154]. 
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Герб Светлейших князей Ливен. 

Щит рассечен на две части. В верхней части, в золотом поле, госу
дарственный орел, на груди которого вензелн Императоров Павла I 
и Николая I. В нижней части, в лазоревом поле, наложенные накрест 
две ветви лилий, каждая с тремя цветками. В малом щитке родовой 
герб фамилии. Щит увенчан золотою графскою короною с девятью 
перьями. Над короной три дворянских шлема, из которых средний 
снабжен еще графскою короною. Боковые же нашлемники — общие с 
баронским гербом. Щитодержатели два рыцаря с белым крестом на 
панцире, с червленою перевязью через плечо и с копьем в свободной 
руке. Девиз: «Богу и государю». Щит покрыт княжескою мантией и 
увенчан российско-княжескою шапкою. 

Светлейшая княгиня 
Дарья Христофоровна фон Ливен. 

Светлейшая княгиня Шарлотта Карловна фон Ливен. Светлейший князь Христофор-Генрих 
(Христофор Андреевич) фон Ливен. 



13. С в е т л е й ш и й к н я з ь И о х а н н - Г е -
орг ( И в а н А н д р е е в и ч ) (1775—1848), ге
нерал-лейтенант, владелец имения Мезотен в 
Курляндии, а также поместий в Лифляндской, 
Нижегородской, Ковенской и Ярославской гу
берниях [154, 158]. 

14. С в е т л е й ш и й к н я з ь О т т о 
( А н д р е й ) К а р л о в и ч (1798—1856), поручик 
лейб-гвардии Конного полка. Следствием по делу 
декабристов установлено, что членом тайных об
ществ он не был. Ротмистр в 1826 г., флигель-
адъютант в 1828 г., за отличие произведен в 
полковники, в 1832 г. назначен командиром 
Оренбургского полка, с 1839 г. генерал-майор, 
командир лейб-гвардии Уланского полка. 
С 1841 г. в отставке [159]. 

16. С в е т л е й ш и й к н я з ь А л е к с а н д р 
К а р л о в и ч (1801 — 1880), генерал-от-инфан-
терии, сенатор. В 1818 г. поступил в лейб-гвардии 

Гренадерский полк. В 1826 г. назначен флигель-
адъютантом к Императору Николаю I. Принял 
участие в русско-турецкой войне 1828—1829 гг. 
и подавлении Польского восстания в 1830— 
1831 гг. В 1842 г. произведен в генерал-майоры 
и назначен вторым комендантом Севастополя, а 
в 1845 г. — Таганрогским градоначальником, за
тем сенатором. В 1853 г. произведен в генерал-
лейтенанты [35, 126]. 

28. С в е т л е й ш и й к н я з ь Андрей 
А л е к с а н д р о в и ч (1839—1913), в 1859 г. окон
чил физико-математический факультет Москов
ского университета. Служил вначале по Мини
стерству внутренних дел. Имел большой успех в 
обществе, женился на внучке московского полиц
мейстера Наталье Степановне Стрекаловой. Был 
Московским губернатором. С 1872 г. назначен 
товарищем, а в 1877—1881 гг. — министром Го
сударственных имуществ. В конце жизни — сена
тор и статс-секретарь [35, 154, 158]. 



29. С в е т л е й ш и й к н я з ь Н и к и т а 
А л е к с а н д р о в и ч (1848—1902), камергер, про
курор Киевского окружного суда [35, 111]. 

31. С в е т л е й ш и й к н я з ь А н а т о л и й 
П а в л о в и ч (1872—1937), последний владелец 
имения Мезотен. Камер-юнкер и ротмистр гвар
дии. Во время гражданской войны был команди
ром немецко-русского добровольческого отряда 

своего имени и сражался в Латвии против Крас
ной армии. Оставил книгу мемуаров «В борьбе 
против большевизма» [159]. 

34. С в е т л е й ш и й к н я з ь А л е к с а н д р 
А л е к с а н д р о в и ч (1860—1914), вице-адмирал, 
начальник Морского Генерального штаба. На
гражден золотым оружием с надписью «За храб
рость». 

Светлейший князь 
Александр Александрович фон Ливен. 



Лопухины * — княжеский и дворянский род, 
по преданию происходящий от касожского князя 
Редеди или Редеги — владетеля Тмутаракани, ко
торый был убит в 1022 г. в единоборстве с князем 
Мстиславом Владимировичем (сыном Св. равно
апостольного Великого князя Владимира Святос
лавовича, крестителя Руси). Жена князя Редедя 
и его два сына достались князю Мстиславу, ко
торый занял Тмутаракань [62, 75, 134]. Старший 
сын был крещен с именем Юрий, а младший — 
с именем Роман. Первый умер бездетным, а Ро
ман Редедич женился на дочери князя Мстислава 
Владимировича и по старинным родословцам счи
тается родоначальником многих древних 
дворянских родов ** [104]. 

Однако они утратили княжеский титул в связи 
с существовавшим в те времена правилом, не 
позволявшим сохранять титул на службе. Поэто
му, как считает Е. П. Карнович, «...кроме Рюри
ковичей имели бы право на княжеский титул по 
своему происхождению несколько дворянских ны
не существующих фамилий, происходящих от Ка
сожского князя Редедя и греческого владетельного 
Князя Степана Ховры, но восстановление утра
ченных княжеских титулов у нас не было в обы
чае» [76]. 

Потомком Романа Редедича считается Миха
ил Юрьевич Сорокоум — боярин при Великом 
князе Московском Иоанне I Калите, живший в 
начале XIV в., он имел сына Глеба Михайловича, 
внука Илью Глебовича, правнука Григория Иль
ича Глебова, по прозвищу Слепой, и праправнука 
Варфоломея Григорьевича Глебова, у которого 
было два сына: Есип, по прозвищу Лапоть, став
ший родоначальником Лаптевых, и Василий, по 
прозвищу Лопуха, ставший родоначальником Ло
пухиных [21, 44, 85]. 

Родословное древо Лопухиных от родоначаль
ника до разделения на ветви приведено в таб
лице 47. 

* Автор-составитель статьи П. X. Гребельский призна
телен вице-предводителю Российского Дворянского собрания 
Вадиму Олеговичу Лопухину за любезно предоставленные 
материалы и помощь в составлении родословного древа и 
биографии представителей рода. 

** Несмотря на подлинность относимого к 1022 г. едино
борства князей Редедя и Мстислава, отраженного в Летописях, 
как и у большинства российских дворянских родов, у Лопу
хиных первые колена родословия от князя Редедя имеют 
элементы легенды. Но, по мнению Л. М. Савелова, «...доказать 
неверность легенды бывает очень трудно, в большинстве слу
чаев подрывается лишь доверие к ней, а случаев доказатель
ного опровержения легенд мы знаем весьма немного». Так 
или иначе, но представители этой фамилии уже в XIV—XV вв. 
в Великом Новгороде владели поместьями. 

Также достоверно известно, что в XV в. в 
Московском государстве служили представители 
этого рода, хотя в первое время не достигали 
высших чинов [85, 92, 103, 149]. Согласно имею
щимся документам, с конца XV в. Лопухины слу
жили воеводами, дворянами московскими и жиль
цами при Государевом Дворе, сохраняя за собой 
новгородские и тверские поместья [50, 103]. За
метное положение в Российской истории Лопухи
ны стали занимать при Царе Василии Ивановиче 
Шуйском и воцарении Дома Романовых, исправ
ляя определенные должности в Боярской думе и 
при Дворе [21, 61], получая за службу поместья, 
вотчины и почести [24], в связи с чем к концу 
XVII в. вошли в число наиболее состоятельных 
дворянских родов. 

Особому возвышению Лопухиных способствова
ло то, что Царица Наталья Кирилловна, ценя их 
давние связи с Нарышкиными, личную к ней 
привязанность и желая укрепить свои позиции 
среди стрельцов и служилого дворянства, в период 
правления Царевны Софьи остановила свой выбор 
невесты для Царя Петра Алексеевича на Евдокии 
Лопухиной, дочери окольничего Иллариона (в боя
рах Федора) Авраамовича [25, 29, 50, 81]. 

За время существования Боярской думы из. 
Лопухиных было 5 бояр, 6 окольничих, 3 думных 
дворянина. Лопухины дали Отечеству 7 воевод, 
13 генералов, 2 адмиралов [61, 85, 166, 167]. 

В 1799 г. указом Императора Павла I дей
ствительный тайный советник, министр юстиции 
и генерал-прокурор Петр Васильевич Лопухин 
был возведен с нисходящим его потомством в 
княжеское Российской Империи достоинство с 
титулом Светлости. В 1880 г. в связи с 
пресечением в 1873 г. прямого мужского потом
ства Светлейшего князя П. В. Лопухина указом 
Императора Александра II титул Светлейшего 
князя был передан внуку Светлейшей княжны 
Екатерины Петровны Н. П. Демидову, с тем 
чтобы только старшему в его роде впредь име
новаться Светлейшим князем Лопухиным-Деми
довым [86, 104]. 

Революция 1917 г. для рода Лопухиных, как 
и для всего российского дворянства, явилась 
трагическим событием. Многие представители 
рода участвовали в Белом движении и погибли 
в пламени гражданской войны и в годы 
репрессий, перенесли тяготы лагерей и ссылок. 
Подверглись разрушению десятки созданных 
при участии Лопухиных храмов, усадеб, 
утрачено множество художественных ценностей 
и исторических документов. Пресеклось шесть 
ветвей рода. Ныне Лопухины живут во Франции, 
США, Канаде, Великобритании, Перу [86, 89, 
90, 166]. 
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В России остались представители лишь одной 
из ветвей. 

Из Светлейших князей и дворян Лопухиных, 
потомков Новгородского посадника Якова Ал-
ферьевича (№ 26 по таблице 47), внесенных в 
таблицу 48, наиболее известны: 

6. Н и к и т а В а с и л ь е в и ч , жил в конце 
XVI в., стрелецкий голова при царе Федоре Иоан-
новиче; в 1610—1614 гг. воевода во Владимире; 
в 1615 г. воевода в Боровске [12, 38, 78, 149]. 

11. Авраам Никитич (ум. 1687). В 1640 г. — 
московский дворянин. В 1645—1647 гг. — воево
да в Лихвине, в 1648 г. — голова московских 
стрельцов. В 1655 г. вместе с другим стрелецким 
головой Логином Оничковым прославился 
упорной защитой Могилева от поляков. В день 
бракосочетания Царя Алексея Михайловича с На

тальей Кирилловной Нарышкиной А. Н. Лопухин 
занимал почетное гостевое место и в 1670 г. был 
дворецким при Царице. В 1672. г. пожалован в 
думные дворяне, участвовал в посольстве в Кон
стантинополь. При Царе Федоре Алексеевиче уча
ствовал в работе Собора, уничтожившего мест
ничество (1682), и подписался на акте. За не
сколько лет до кончины принял монашеский 
постриг и схиму в Троице-Сергиевой обители (ны
не лавра), где скончался и был погребен [11, 24, 
61, 149]. 

17. И л л а р и о н Д м и т р и е в и ч (ум. 1671), 
начал служить при Царе Василии Ивановиче 
Шуйском, проявил храбрость и мужество во время 
знаменитой осады Москвы польско-литовскими 
войсками, за что был пожалован вотчиной. При 
Царе Михаиле Федоровиче был московским дво
рянином и послом в Венгрии (1630) и в Турции 
(1633). Государем Алексеем Михайловичем в 



1649 г. был определен в Посольский приказ и в 
1651 г. послан на переговоры к гетману Б. Хмель
ницкому с государевыми дарами. В 1653 г. на
значен ведать Посольским приказом, разраба
тывал и участвовал в подписании договора о 
воссоединении Украины и России. В 1654— 
1656 гг. в свите Государя «славно и храбро уча
ствовал в походах на Литву и Польшу» и успешно 
вел переговоры с ними о мире, был послом в 
Полоцке на переговорах с послами Священной 
Римской Империи. В 1667 г. становится думным 
дворянином и вторым судьей приказа Казанского 
Дворца. Как написано на его погребальном кам
не, «Скончался сей препочтенный, трудолюбивый 
и справедливый муж, верный Монарху слуга и 

патриот, думный дворянин Илларион Дмитриевич 
Лопухин в 1671 г.» [18, 24, 38, 65, 78, 85]. 

19. П е т р А в р а а м о в и ч Б о л ь ш о й 
(1630—1701), боярин (1689). Стряпчий с 1654 г. 
В 1654—1656 гг. в составе Свиты Царя Алексея 
Михайловича участвовал в воинских походах на 
Польшу и Литву, за проявленную храбрость и 
доблесть по Указу пожалован многими вотчинами. 
В 1670 г. направляется стрелецким головой в 
Астрахань. В 1675 г. возглавляет поход в Курск. 
В 1682 г., будучи стрелецким полковником и столь
ником (с 1672), по обвинению в участии в 
стрелецком бунте был сослан в Кольский острог, 
но по требованию стрельцов возвращен с пути и 



направлен в свои ярославские вотчины [25], однако 
уже в сентябре того же года в прежнем звании 
со своим полком одним из первых встает на защиту 
Царей Иоанна V и Петра I Алексеевичей во время 
мятежа князя Хованского и сопровождает их в 
известных переездах из Саввинского монастыря в 
Коломенское, Воздвиженское и Троице-Сергиеву 
лавру, и «за мужество, верную службу и усердное 
радение» пожалован новыми вотчинами. В 1689 г. 
становится окольничим и вновь, во время заговора 
Царевны Софьи и бегства Царя Петра I с семьей 
в Троице-Сергиеву лавру, первым со своим вой
ском приходит на защиту его и своей племянницы 
Царицы Евдокии. В 1694 г. является одним из 
руководителей Кожуховского похода. Однако в 

1695 г. неизвестно за что навлек на себя гнев царя 
Петра I и был лично им подвергнут пытке и сослан 
в свои деревни. Скончался «сей знаменитейший 
муж и верный Монархам слуга в старости мас
титой в 1701 г. и погребен в Московском Спасо-
Андрониковом монастыре» [24], в Архангельском 
соборе, являвшемся на протяжении нескольких 
столетий родовой усыпальницей Лопухиных. Этот 
храм был возведен в конце XVII в. на средства 
Царицы Евдокии Федоровны и других Лопухиных. 
В одном из переулков у Покровских ворот 
сохранилась часть некогда громадной усадьбы 
боярина Петра Авраамовича Большого; ныне там 
располагается Московская организация художни
ков [18, 24, 38, 48, 108, 114]. 



Царица Евдокия Федоровна, 
первая супруга Царя Петра I. 

20. П е т р А в р а а м о в и ч М е н ь ш о й 
(ум. 1698), боярин (1690). Начал службу в 1658 г. 
стольником, затем стрелецкий голова и полковник, 
в 1678—1680 гг. — начальник Рейтарского 
приказа, близок в ту пору к партии Нарышкиных. 
Однако в 1683 г., после стрелецкого бунта, сослан 
с женой в Сибирь, но по требованию стрельцов 
возвращен с дороги и восстановлен в правах и 
должности. В 1688 г. становится окольничим и 
получает в свое ведение сначала Ямской приказ, 
а затем и приказ Каменных дел. В 1690 г. воз
веден в сан боярина и назначается начальником 
приказа Большого Дворца и дворцового Судного 
приказа. В 1698 г. Царю Петру I была подана 
челобитная от архангельских священников, 
просивших защитить Соборную Церковь от 
боярина Петра Лопухина, который «убивает до 
смерти ее крестьян, а суда на него нет». В связи 
с этим боярин Петр Авраамович Меньшой был 
подвергнут пытке, во время которой и скончался 
[24, 25, 38, 61, 85]. 

21. И л л а р и о н ( в б о я р а х Ф е д о р ) 
А в р а а м о в и ч (1638—1713) — боярин. Начал 
придворную службу при Царе Алексее Михай
ловиче стряпчим в 1658 г., затем стал стрелецким 
головой и полковником. В 1682 г. был направлен 
воеводой в Верхотурье в звании стольника, по 
возвращении пожалован в окольничие. В 1689 г. 
в связи с объявлением его дочери Евдокии 
Царской невестой был возведен в сан боярина, 
а после заключения брачного союза становится 
ближним боярином. Однако в 1697 г. после 
открытия заговора Соковнина, Циклера и Пуш
кина тень подозрения пала и на родственников 
Царицы Евдокии Федоровны, и, хотя их вина не 
была доказана, многие из них были удалены из 
Москвы, а ближний боярин Федор Авраамович 
был послан воеводой в Тотьму. Сколько он там 
пробыл, неизвестно. В списке 1705 г. он показан 
в числе бояр, живущих в своих деревнях. Погребен 
в Москве в Спасо-Андрониковом монастыре [18, 
81, 85, 111]. 

В Москве также осталась уникальная 
городская усадьба на Малой Знаменке (близ Му
зея изящных искусств им. А. С. Пушкина), 
представляющая собой боярские палаты XVII в. 
с более поздней частичной реконструкцией. Во 
время коронации Императрицы Екатерины II эта 
усадьба вместе с двумя соседними была соеди
нена в единый дворцовый комплекс, в котором 
останавливалась Императрица и ее Свита. В Ясе
неве сохранилась прекрасная загородная усадьба 
Лопухиных с известным храмом в честь Петра и 
Павла [114, 115]. 

В Калужской губернии память о боярине Фе
доре хранят Георгиевский монастырь, попечите
лем которого он был, храмы в Мещевске и Ко
зельске, несколько усадеб [92]. 

Е в д о к и я Ф е д о р о в н а (1669—1731), Ца
рица, первая жена Царя Петра I. Венчание со
стоялось 27 января 1689 г. Это был последний в 
истории России брак Государя с соотечественни
цей. Евдокия была выбрана в невесты Петру его 
матерью, Царицей Натальей Кирилловной, без 
согласования с женихом, ввиду давних связей 
Нарышкиных с Лопухиными и в надежде на по
мощь с их стороны в укреплении положения Петра 
в качестве единовластного Государя [24, 51]. 

Первые годы супружества были относительно 
спокойными. В феврале 1690 г. родился Царевич 
Алексей, а через год — Александр, который скон
чался в возрасте 1 года [134]. Существует не
сколько версий о причинах неудачной семейной 
жизни молодых супругов. Традиционная точка 
зрения опирается на бытующее мнение о том, 
что Евдокия не могла понять и принять устрем
лений Петра к реорганизации России, которые 
сформировались, кстати, гораздо позднее. Более 
обоснованным представляется мнение известного 
историка Н. М. Костомарова, который считает, 
что охлаждение в семейных отношениях произо
шло по куда более прозаической причине — 
из-за устроенной Лефортом связи Царя с его 
предыдущей фавориткой Анной Монс с целью 
укрепить свое влияние на молодого Государя и 
способствовать реализации интересов иноземцев 
в России. Царь Петр всей душой привязался к 
Анне Монс, которая в конечном счете предала 
его с легкостью, традиционной для куртизанки. 
«На такую-то женщину променял Петр свою за
конную жену, Царицу Евдокию, мать Наследника 
Престола Царевича Алексея» [81]. Письма сви
детельствуют о том, что Царица тяжело пережи
вала эту перемену, жаловалась своим родным, а 
те выражали неудовольствие поступками Петра. 
До Петра доходили эти жалобы, но около 4 лет 
Лопухиных не трогали. В 1697 г., перед поездкой 
Царя за границу, в связи с открытием заговора 
Соковнина, Циклера и Пушкина был найден по
вод к ссылке отца Царицы и его двух братьев, 
бояр Сергея и Василия, воеводами подальше от 
Москвы — без каких-либо на то оснований. Петр 
боялся оппозиции в свое отсутствие и участия в 
ней Лопухиных, «которым не по сердцу была 
иноземщина, и это понятно в их положении: пло
дом любви Царя к иноземщине было уже то, что 
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Царь предпочел немку своей жене» [81]. В это 
же время впервые появляется идея добиться до
бровольного согласия Царицы на пострижение в 
монахини. Она отказывается, ссылаясь на мало
летство сына и его нужду в ней. Однако по 
возвращении Петра и беседы с ним ее насильно 
увозят в Суздальский Покровский монастырь, где 
в 1698 г. постригают под именем Елены и создают 
весьма тяжелые условия для жизни [134]. Ее не 
только разлучили с сыном, но и не дозволяли с 
ним видеться, что впоследствии привело к необ
ходимости тайных сношений и сыграло трагиче
скую роль не только в их судьбе, но и в судьбе 
родных Царицы, приведя кого на пытку, кого в 
ссылку, а кого на плаху [22], лишило Россию 
законного престолонаследника [81]. 

В 1718 г. во время следствия над Царевичем 
Алексеем Петровичем вновь начинается следствие 
и по делу опальной Царицы [22]. Поэтому ей 
припоминают все, даже любовь, возникшую через 
много лет заточения к Степану Глебову, и связь 
с ним, за что последнего подвергли мучительной 
казни на колу. Добившись покаянного письма от 
Евдокии и не решаясь физически устранить ее, 
Царь Петр перевел бывшую жену под строгий 
надзор в Ладожский Успенский монастырь, где 
она жила до кончины Государя [134]. С во
царением Екатерины I Лопухину заключают в 
Шлиссельбургскую крепость, в одиночную ка
меру, со строгим и скудным содержанием, без 
права встреч и переписки с кем бы то ни было, 
не исключая и священников. Даже охрана не 
знала имени своей заключенной. В таких условиях 
Евдокия провела более двух лет, пока не была 
освобождена своим внуком, Императором 
Петром II — сыном Царевича Алексея [49]. 
Верховный тайный совет принял Указ о восста
новлении чести и достоинства Царицы с изъятием 
всех порочащих документов. Ей был дан поло
женный Царице Двор и назначено соответству
ющее содержание [136]. Она поселилась в Москве, 
сначала в Новодевичьем монастыре в знакомых 
ей с детства Лопухинских палатах (Лопухинские 
палаты и Лопухинская башня сохранились и до 
сих пор носят это название), а затем переехала 
в Воскресенский монастырь. Царица Евдокия 
пережила и своих горячо любимых внуков Им
ператора Петра II и Великую княжну Наталью 
Алексеевну. Воцарившаяся Государыня Анна 
Иоанновна относилась к ней с уважением и 
присутствовала на погребении Царицы Евдокии 
в Смоленском Соборе Новодевичьего монастыря 
[134, 136]. 

Сохранились несколько портретов Евдокии 
Федоровны, ее личные вещи, хранящиеся в Суз
дале в Покровском монастыре, многочисленные 
дорогие вклады во многие другие монастыри и 
храмы, а также возвышающийся над Спасо-
Андрониковым монастырем в Москве Архангель
ский собор, построенный на средства ее и других 
Лопухиных и служивший долгое время их родовой 
усыпальницей [104, 108]. 

23. В а с и л и й Ав р а а м ов ич (1646—1698), 
боярин. Начал службу при Царе Алексее Ми

хайловиче в 1668 г. стряпчим, в 1676 г. Царем 
Федором Алексеевичем пожалован в стольники, 
затем служил в стрельцах. 

Во время мятежа 1682 г. упоминается в ка
честве стрелецкого полковника и «за верную 
службу в Москве безотлучно в это смутное время» 
получает Государеву благодарность и пожалова
ние поместьями. В 1689 г. возведен в окольничие 
и назначается главой приказа Казанского 
Дворца. В 1691 г. Цари Иоанн V и Петр I Алек
сеевичи пожаловали его в бояре. В 1697 г. по 
той же причине, что и его брат — отец Царицы 
Евдокии, послан воеводой в Шаронду. Погребен 
в Москве, в Спасо-Андрониковом монастыре [18, 
25, 38, 85]. 

24. С е р г е й А в р а а м о в и ч (ум. 1711), 
боярин. С 1671 г. служил личным стольником 
при Царе Иоанне V Алексеевиче, а затем в спаль
никах при Царе Петре I Алексеевиче. В 1692 г. 
возведен в сан боярина. В 1697 г., как и его 
старшие братья Федор и Василий, послан воево
дой в Вязьму [38, 52, 61, 85]. 

В память о боярах Лопухиных и их близких 
в Москве осталось сравнительно много архитек
турных памятников, некоторые из них указаны в 
персоналиях, среди прочих же следует отметить 
Лопухинские палаты и башню Новодевичьего мо
настыря, часть некогда прекрасного дома на ме
сте расхождения улиц Остоженки и Пречистенки, 
впоследствии снесенного, а также усадьбы в Боль
шом Вузовском и Хитровском переулках [108, 
114, 115]. 

Наталья Федоровна Лопухина (1698—1763), 
урожденная Балк, супруга вице-адмирала С. В. Лопухина. 
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Наказание кнутом женщин. 

33. Л е о н т и й И л л а р и о н о в и ч . Начал 
придворную службу в 1648 г. жильцом, в 1657 г. 
становится стольником при Царе Алексее Михай
ловиче и в 1678 г. — вторым судьей в Земском 
приказе. В составе Свиты Царя Алексея Михай
ловича участвовал в походах против Польши и 
Литвы, проявил усердие и мужество в сражениях 
за Смоленск, Вильну, Брест, за что был отмечен 
Царским Указом и ему были пожалованы новые 
вотчины [19, 24, 38, 61]. 

36. А л е к с а н д р П е т р о в и ч (1683—1728), 
двоюродный брат Царицы Евдокии Федоровны, 
служил у нее стольником. В дальнейшем один 
из первых действительных тайных советников в 
России [18, 61, 85, 166]. 

37. А в р а а м Ф е д о р о в и ч (ум. 1718), 
родной брат Царицы Евдокии Федоровны. С 1676 
по 1686 г. — стольник Царицы Натальи 
Кирилловны. В 1689 г. — посол в Константино
поле. С 1692 г. — стольник Царя Петра I. 
В 1697 г. послан за границу для обучения 
корабельному делу. По возвращении служил при 
Дворе. Имел тесные взаимоотношения с опальной 
Царицей Евдокией и Царевичем Алексеем 
Петровичем, поэтому не мог остаться в стороне 
от их трагической судьбы. Еще в 1708 г. на него 
поступил донос, однако Царь Петр I хода ему 
не дал, хотя всем было известно о влиянии 
Авраама Федоровича на Царевича. Когда осенью 
1716 г. Царевич бежал за границу, то Лопухин, 
зная о месте его пребывания, ни словом не об

молвился об этом. По возвращении Царевича и 
в ходе следствия была выявлена определенная 
роль Авраама Федоровича в этом деле и в со
здании оппозиции реформам Петра I. Его не
сколько раз пытали и 19 ноября 1718 г. Сенат 
объявил приговор — смертная казнь колесовани
ем. 8 декабря 1718 г. его казнили. Отрубленную 
голову, насадив на железный шест, поставили на 
каменном столбе у Съестного рынка, а тело, по
ложенное на колесо, оставалось на месте казни 
до 21 марта 1719 г. [29, 44, 81, 90, 92, 166]. 

40. С т е п а н В а с и л ь е в и ч (ум. 1748) — 
вице-адмирал, двоюродный брат Царицы Евдо
кии Федоровны. Получил воспитание и 
образование в Лондоне. Участвовал в военных 
действиях. В 1742 г. направлен губернатором в 
Астрахань. Женился на известной красавице того 
времени статс-даме Наталье Федоровне Балк. 
Не принимая активного участия в политике, но 
и не скрывая своего неудовольствия воцарением 
Императрицы Елизаветы Петровны и памятуя о 
несчастьях, постигших его близких во время 
Царствования Петра I, благодаря своей жене 
был вовлечен в интригу, разработанную лейб-ме
диком Императрицы Лестоком, получившую в 
российской истории наименование «Лопухинское 
дело». Был арестован вместе с женой и старшими 
детьми, подвергнут пыткам и приговорен к 
смертной казни колесованием; в день исполнения 
приговора казнь была заменена урезанием языка, 
наказанием кнутом и вечной ссылкой в Сибирь, 
где он и умер, не добравшись даже до места [65, 
83, 117, 135]. 

Н а т а л ь я Ф е д о р о в н а (1699—1763), 
статс-дама Императриц Анны Иоанновны и Ели
заветы Петровны, жена вице-адмирала Степана 
Васильевича Лопухина, по рождению Балк. Яв
лялась племянницей (дочерью сестры) небезыз
вестной возлюбленной Петра I Анны Монс. 
В 1748 г. все ее семейство было втянуто в 
придворную интригу, организованную лейб-меди
ком Лестоком, которая основывалась на якобы 
высказываемых Лопухиными сомнениях о правах 
на престол Елизаветы Петровны, как незакон
норожденной дочери Петра I, и надеждах на во
царение свергнутого Иоанна VI Антоновича, с 
родителями которого Лопухины были близки. Ко
нечная цель Лестока заключалась в устранении 
от должности вице-канцлера Бестужева-Рюмина, 
жена брата которого также являлась участницей 
этого сфальсифицированного заговора. Им
ператрица Елизавета Петровна, зная об отноше
ниях Лопухиных с ее отцом, вполне допускала 
такую возможность и согласилась на организацию 
следствия по делу. Кроме того, еще будучи Ве
ликой княжной, Елизавета Петровна неоднократ
но конкурировала с Натальей Федоровной — вы
дающейся красавицей того времени — в нарядах, 
украшениях и светских придворных утехах, по
этому испытывала к ней еще и личную антипатию, 
хотя и оставила статс-дамой своего Двора после 
восшествия на Престол. После урезания языка 
и наказания кнутом Наталья Федоровна, ее муж 
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и старший сын были сосланы навечно в Сибирь. 
Вместе с ними был отправлен без наказания и 
еще один сын. При воцарении Петра III был 
назначен пересмотр дела, они были реаби
литированы. Из ссылки в 1761 г. вернулась На
талья Федоровна с младшим сыном [74, 117, 135]. 

49. Ф е д о р Л е о н т ь е в и ч . При Царе Фе
доре Алексеевиче был стольником, участвовал в 
войне с турками и крымскими татарами в долж
ности стрелецкого головы, проявляя храбрость и 
воинское умение, за что был награжден новыми 
вотчинами. За участие в польско-литовской войне 
во времена правления Царевны Софьи вновь был 
отмечен жалованной грамотой и новыми вотчи
нами. При Царе Петре I в качестве стольника 
и спальника участвовал в 1693 г. в Высочайшем 
визите в Архангельск [38, 61, 85]. 

53. В л а д и м и р Ив а нович (1705—1797), ге
нерал-поручик. В 1717 г. поступил в Морскую Ака
демию. С 1723 по 1729 г. — штурман военно-
морской эскадры. С 1729 г. служил в сухопутной 
армии и участвовал в качестве командира отряда 
в утверждении на Польском Престоле Короля Ав
густа II. В 1734 г. был одним из командиров в 
армии, осаждавшей Гданьск. В 1735 г. командовал 
одним из отрядов вспомогательного корпуса, 
направленного на помощь Римскому Императору. 
В 1737 г. в чине премьер-майора участвовал в 
штурме Очакова. В 1741 г. сражался против шве
дов. В 1748 г. в чине полковника со своим полком 
послан на помощь державам в войне против 
Франции. С 1755 г. — генерал-майор и обер-комен-
дант Киева, затем Киевский генерал-губернатор. 
В 1762 г. в чине генерал-поручика был направлен 
с армией на помощь Прусскому Королю 
Фридриху II, который очень тепло о нем отзывался. 
За доблестную воинскую службу был награжден 
орденом св. Анны и орденом св. князя Александра 
Невского. Умер в Москве [24, 41, 44, 126]. 

57. Ф е д о р ( А в р а а м ) А в р а а м о в и ч 
(1697—1757). С молодых лет служил при Госу
даревом Дворе. В 1742 г. во время коронации 
Императрицы Елизаветы Петровны был обер-
церемониймейстером, потом тайным советником. 
Кавалер ордена св. Анны [18, 24, 44]. 

58. В а с и л и й Авр а а мов и ч (1711 —1757), 
генерал-аншеф. Активный участник войн с 
Турцией, Швецией и Пруссией. 19 августа 1757 г. 
во время решающей битвы между русскими и 
прусскими войсками (близ деревни Гросс-
Егерсдорф) командовал левым флангом русской 
армии, который выдержал основную тяжесть 
сражения. В самый критический момент, когда 
левый фланг был смят наступлением превосхо
дящих сил противника, израненный генерал Ло
пухин, пытавшийся остановить отступающих сол
дат, был схвачен прусскими гренадерами, что 
заставило русских гренадеров вернуться на преж
ние позиции, и они тут же отбили своего коман
дира. Это, в конечном итоге, и решило исход 
битвы. Однако Лопухин в этот же день скончался 

от множества полученных в сражении ран. Ге
нерал-фельдмаршал Апраксин в своем отчете о 
сражении писал Императрице Елизавете Петров
не: «...упоминая о нем (В. А. Лопухине), не могу 
от слез воздержаться. Он до последнего дыхания 
сохранил мужество и к службе прямое усердие. 
Тремя пулями весьма тяжело ранен, однако, со
храняя остатки жизни, спрашивал только: „Гонят 
ли неприятеля?". И как ему то уверено было, то 
последние слова его были: „Теперь умираю спо
койно, отдав мой долг Всемилостивейшей Госу
дарыне"» [24]. За воинские заслуги был 
награжден орденами св. Александра Невского и 
св. Анны. Народные песни о генерале В. А. Ло
пухине являются наиболее многочисленными 
среди песен о Семилетней войне и в дальнейшем 
были очень популярны в армии во время Отече
ственной войны 1812 г. [18, 44, 129, 149]. 

В деревне Щелканово Калужской губернии 
сохранилась (к сожалению, в весьма плачевном 
состоянии) его родовая усадьба, а также 
прекрасный храм Рождества Христова, за
вершенный строителями в год гибели. 

61. И в а н С т е п а н о в и ч (ок. 1720—1748). 
Начал придворную службу в пажах при Им
ператрице Анне Иоанновне, затем камер-юнкер 
Двора Правительницы Анны Леопольдовны и Им
ператрицы Елизаветы Петровны, подполковник 
гвардии, служил в лейб-гвардии Семеновском по
лку. Вместе с родителями по так называемому 
«Лопухинскому делу» пытан и после урезания 
языка и наказания кнутом был навечно сослан 
в г. Охотск; по дороге умер [44, 117, 135, 146]. 

62. А в р а а м С т е п а н о в и ч (1732—1799), 
генерал-поручик. По молодости лет избежал суда 
и ссылки вместе с родителями. Служа в военной 
службе, все чины проходил по порядку. Участво
вал в войнах с Турцией, в разделе Польши. 
В 1767 г. произведен в чин полковника. В 1772 г. 
за героизм и мужество в действиях против 
неприятеля награжден орденом св. Георгия 
4-й степени. В 1773 г. произведен в генерал-
майоры, в 1781 г. награжден орденом св. Анны 
и произведен в генерал-поручики. В 1788 г. 
направлен генерал-губернатором в Орловское на
местничество [18, 24]. 

63. С т е п а н С т е п а н о в и ч (1722—1784), 
был с родителями в ссылке, возвращен и оправдан 
вместе с матерью в 1763 г. Служил при Дворе 
Императрицы Екатерины II действительным ка
мергером [18, 117]. 

65. С т е п а н И в а н о в и ч . В 1692 г. личный 
стольник Царя Петра I, затем, вероятно, служил 
в воинской службе. В 1719 г. по делу Царевича 
Алексея Петровича сослан навечно в Кольский 
острог, где вновь проходил по делу об оскорблении 
Императора Петра I. Согласно более поздним 
данным, был оклеветан управляющим Кольской 
канцелярией. Дальнейшая судьба его неизвестна 
[61, 73]. 
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Герб дворян Лопухиных. 

В серебряном поле обращенный вправо красный гриф. Щит увенчан 
дворянскою короною, и в нашлемнике семь павлиньих перьев. Щито-
держатели два воина с копьями. Намет голубой и красный, подло
женный серебром. 

70. А л е к с е й А н д р е е в и ч , в 1692 г. лич
ный государев стольник при Царе Петре I, за
тем, в 1696 г., — воевода в Шаронде [38, 61] и 
вновь комнатный стольник Государя до 1714 г. 
[24, 166]. 

71. А в р а а м Ф е д о р о в и ч (1706—1748), 
в 1718 г. поступил на учебу в Морскую Акаде
мию, по окончании которой, дослужившись до 
капитана, перешел на статскую службу. В 1742 г. 
участвовал в коронации Императрицы Елизаветы 
Петровны. В 1743 г. — прокурор Московской гу
бернии и вместе с тем прокурор Юстиц-коллегии, 
статский советник [18, 24]. 

74. П е т р В л а д и м и р о в и ч (1752—1805), 
с 1761 г. служил в лейб-гвардии Семеновском 
полку. Участвовал в войнах с Турцией и «посту
пал, как честному, послушному и искусному офи
церу надлежит», — так записано в Именном ука
зе Императрицы Екатерины II о производстве 
Петра Владимировича Лопухина в армии 
бригадиры в 1785 г. [24, 166]. 

75. И в а н В л а д и м и р о в и ч (1756—1816), 
выдающийся общественный и государственный де
ятель, философ, публицист, издатель, действитель
ный тайный советник, сенатор [41, 74, 126]. Начал 
службу в гвардии в 1765 г., в 1782 г. произведен 
в чин полковника и перешел на статскую службу 
— советником, а затем председателем Московской 
губернской уголовной палаты. В 1785 г. в чине 
статского советника ушел в отставку [24, 44]. В су
дейскую практику внес взгляд на исправительное 
значение наказаний и боролся за их умеренное 
применение. С 1782 г. он становится одним из 
организаторов-, теоретиков и активных деятелей 
масонских лож — сначала в Москве, а затем и в 
других городах. Перевел целый ряд масонских 

произведений, создал типографию и издал мно
жество прогрессивных для того времени философ
ских, теологических и правовых произведений, в 
том числе и свои собственные [87, 93]. Помогает 
бедным, создает школы, аптеки, больницы. В это 
время он становится великим магистром несколь
ких лож. В 1792 г. начались преследования ма
сонов со стороны правительства. Были закрыты 
типография и магазины, лидеры были частью 
арестованы и заключены в крепость, частью со
сланы в деревни. Лопухину в качестве наказания 
определили ссылку, но, памятуя о заслугах его 
больного девяностолетнего отца, конфисковав зна
чительную часть имущества, все-таки оставили 
в Москве под строгим гласным и негласным на
блюдением. С воцарением Императора Павла I, 
покровительствовавшего масонам, положение ра
дикально изменилось. И. В. Лопухина вызвали в 
Петербург, назначили статс-секретарем при Им
ператоре, произвели в действительные тайные со
ветники. Но и в сношениях с Императором он 
проявлял независимость и твердость в суждениях, 
осмеливался даже возражать. Придворная служ
ба тяготила его, и вскоре он был назначен сена
тором в Москву [63]. В своей деятельности в Сенате 
И. В. Лопухин продолжал придерживаться 
прежних гуманных взглядов. Неоднократно ему 
приходилось ревизовать многие губернии, остав
ляя своей справедливостью добрую память о себе. 
Особо следует отметить его деятельность по защите 
духоборов на Украине. Во время Отечественной 
войны 1812 г. по поручению Императора Алек
сандра I он занимался организацией земского вой
ска. После завершения войны окончательно ушел 
в отставку [93]. Оставил прекрасные мемуары, 
являющиеся одним из выдающихся памятников 
русской словесности и философии XVIII века, а 
также целый ряд уникальных архитектурных ан
самблей в своих имениях; наиболее знаменито из 
них село Саввинское, близ Москвы, где по его 
проекту был создан всемирно известный медита-
ционный философский парк [64, 113, 114]. Извест
ный историк В. О. Ключевский так охаракте
ризовал И. В. Лопухина: «...с умом прямым, не
много жестким и даже строптивым, но 
мягкосердечный и человеколюбивый, с тонким 
нравственным чувством, отвечающим мягкому и 
тонкому складу его продолговатого лица, вечно 
сосредоточенный в работе над самим собой, он 
упорным упражнением умел лучшие и редкие дви
жения человеческой души переработать в простые 
привычки или ежедневные потребности своего 
сердца» [77]. 

Герб дворян Лопухиных внесен в «Общий 
Гербовник», часть III, под № 8 [104]. 

76. Д м и т р и й Н и к о л а е в и ч (ум. 1803), ге
нерал-майор, затем действительный статский со
ветник. По его заказу, с учетом его пожеланий 
под руководством Матвея Казакова на Большой 
Калужской улице был возведен прекрасный особ
няк в классическом стиле. Ныне, после пере
стройки, в нем находится Московский горный 
институт [44, 115, 166]. 
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Герб Светлейших князей Лопухиных. 

Щит, рассеченный надвое. В голове щита в золотом поле госу
дарственный российский орел, имеющий в щитке на груди вензель 
Императора Павла I. В нижней части щита — родовой герб фамилии. 
Щит увенчан тремя шлемами, из которых над средним (нашлемник) 
семь перьев страусовых. Намет голубой с серебром. Щитодержатели 
богиня Фемида с атрибутом (весами), слева же — воин, держащий 
знамя малинового цвета. Герб покрыт княжескою мантией и увенчан 
российско-княжескою шапкою. Девизом служит слово «Благодать» 
(русский перевод слова «Анна»). 

Светлейший князь 
Петр Васильевич Лопухин. 

Светлейшая княгиня 
Екатерина Николаевна Лопухина. 

Светлейшие княжны 
Анна и Екатерина Петровны Лопухины. 
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77. С т е п а н А в р а а м о в и ч (1769—1814), 
егермейстер при Дворе Павла I. Был женат на 
графине Марии Ивановне Толстой, чей всемирно 
известный портрет написал В. Л. Боровиковский 
в 1769 г. («Портрет М. И. Лопухиной») [44, 
125, 166]. 

90. П е т р В а с и л ь е в и ч (1744—1827), Свет
лейший князь с 1799 г., действительный тайный 
советник I класса. Начал службу в 1760 г. 
капралом в лейб-гвардии Преображенском полку 
и в 1777 г. произведен в чин полковника. В 1779 г. 
назначается обер-полицмейстером Санкт-Петер
бурга, в звании армии бригадира. В 1782 г. на
значен правителем Тверского наместничества в 
звании генерал-майора. С 1784 по 1794 г. — Мо
сковский губернатор. В 1785 г. награждается 
орденом св. Владимира 2-й степени. В 1791 г. 
произведен в чин генерал-поручика и в 1794 г. 
направлен генерал-губернатором одновременно в 
Ярославскую и Вологодскую губернии. С воца
рением Императора Павла I переведен в Пе
тербург и назначен сначала сенатором, а в 1798 г. 
генерал-прокурором с производством в действи
тельные тайные советники и награждением 
орденом св. апостола Андрея Первозванного. 
19 января 1799 г. указом Императора Павла I 
возведен в княжеское Российской Империи до
стоинство, а 22 февраля 1799 г. ему и всему роду 
его пожалован титул Светлейшего князя. При 
Императоре Александре I он становится минист
ром юстиции (1803—1810), а затем председателем 
департамента Гражданских и Духовных дел Го
сударственного Совета (1810—1816) и, наконец, 
с 1816 г. по свою кончину в 1827 г. — председа
телем Государственного Совета и Комитета ми
нистров. Был назначен председателем суда над 
участниками восстания в декабре 1825 г. При 
его участии были созданы известные 
архитектурные ансамбли в селе Введенском 
близ Москвы и в селе Лопухинка под Пе
тербургом [24, 63, 94, 115, 147]. 

Герб Светлейших князей Лопухиных внесен в 
«Общий Гербовник», часть IV, под № 6 [104]. 

Анна П е т р о в н а (1777—1805)—Светлей
шая княжна с 1799 г., камер-фрейлина и кава-
лерственная дама ордена св. Иоанна Иерусалим
ского (1798), дочь Светлейшего князя Петра Ва
сильевича. В 1800 г. вышла замуж за князя 
Павла Гавриловича Гагарина — генерал-майора 
из армии А. В. Суворова. Император Павел I 
испытывал к ней сердечное расположение и боль
шую симпатию, которые сохранял по самую свою 
кончину. По свидетельствам современников, она 
умела охлаждать гнев весьма вспыльчивого Го
сударя [104, 111, 126]. 

Е к а т е р и н а П е т р о в н а (1783—1830) — 
Светлейшая" княжна с 1799 г., сестра предыдущей, 
служила при Дворе (в супружестве Демидова). 
Муж Григорий Александрович — флигель-адъ-

Варвара Александровна Лопухина в образе 
испанской монахини. Рисунок М. Ю. Лермонтова. 

ютант лейб-гвардии Конного полка, действитель
ный камергер, гофмаршал, заводовладелец. Через 
их сына генерал-лейтананта Петра Григорьевича 
их внуку Николаю Петровичу, генерал-майору, 
после смерти последнего Светлейшего князя Пав
ла Петровича Лопухина, родного брата Ека
терины Петровны, указом Императора Алек
сандра II было дозволено впредь называться 
Светлейшим князем Лопухиным-Демидовым, с 
тем чтобы только старший сын носил эту фамилию 
[18, 82, 131]. 

95. А в р а а м В а с и л ь е в и ч (1774—1835). 
В 1794 г. капитан лейб-гвардии Преображенского 
полка, затем коллежский советник. Известен как 
популярный поэт и переводчик своего времени. 
Деятельно сотрудничал в современных ему изда
ниях «Ипокрена», «Новости», «Русская ли
тература», «Друг просвещения», «Чтение для вку
са», «Приятное и полезное препровождение 
времени». Автор нескольких книг, на его стихи 
написаны романсы. По его заказу и при его 
участии знаменитый архитектор А. Григорьев в 
1817—1822 гг. построил в Лопухинском переулке 
в Москве усадьбу, которая в настоящее время 
является уникальным памятником московского 
ампира [115, 134, 166]. 

96. А л е к с а н д р Н и к о л а е в и ч (1779— 
1833), служил в кавалергардах, после выхода в 
отставку в 1820-х гг. был предводителем 
дворянства в Вязьме [116, 166]. Его отцом был 
Николай Никитич (№ 23 по таблице 49). 

97. П а в е л П е т р о в и ч (1788—1873) — 
Светлейший князь с 1799 г., флигель-адъютант 
Императора Павла I, обер-камергер Императора 
Александра I, генерал-поручик, активный участ
ник всех войн с Наполеоном. За личный героизм 
и мужество в Отечественной войне 1812 г. 
награжден орденом св. Георгия 3-й степени. Был 
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организатором и одним из составителей устава 
тайного общества «Зеленая лампа». По предло
жению Пестеля вступил в тайное общество, им 
возглавляемое. После предварительного допроса 
он по Высочайшему повелению был освобожден 
без последствий. Известны его парадный портрет 
кисти К. Брюллова, а также его имение — па
мятник архитектуры в селе Корсунь Черкасской 
области. Со смертью Светлейшего князя 
П. П. Лопухина в 1873 г. эта ветвь рода 
пресеклась [85, 104]. В Санкт-Петербурге на Ап
текарском острове, где в XVIII—XIX вв. 
располагалась усадьба Светлейших князей Ло
пухиных, до 1934 г. одна из основных улиц на
зывалась Лопухинской дорогой, ныне улица ака
демика И. П. Павлова [64, 83, 111, 126]. 

103. А л е к с е й А л е к с а н д р о в и ч (1813— 
1872), действительный статский советник, камер-
юнкер, близкий друг М. Ю. Лермонтова, брат 
Вареньки Лопухиной, предмета обожания Лер
монтова [18, 23, 151]. 

В а р в а р а А л е к с а н д р о в н а (1815— 
1851), сестра предыдущего, в супружестве Бах-
метева, — близкий друг М. Ю. Лермонтова. Она 
была сердечной привязанностью, всю жизнь 
сопровождавшей его. Образ Вареньки Лопухиной 
нашел воплощение в романах «Герой нашего 
времени», «Вадим», ей было посвящено множе
ство стихов, среди них: «Демон», «Измаил-бей». 
Сохранилось несколько ее портретов, сделанных 
рукой М. Ю. Лермонтова, один из которых вос
произведен в книге [18, 23]. 

109. А л е к с а н д р А л е к с е е в и ч (1839— 
1895), действительный статский советник, ка
мергер. По образованию юрист. В 1866 г. — 
мировой судья в Москве, в 1867 г. — товарищ 
прокурора при Московском окружном суде. 
В 1870-х гг. — прокурор Петербургской судебной 

Сергей Алексеевич Лопухин. 

палаты. В 1879 г. — председатель особой комис
сии при Императорском посольстве в Констан
тинополе. С 1882 г. — председатель Варшавского 
окружного суда [86, 151, 166]. 

ПО. Б о р и с А л е к с е е в и ч (1844—1897), 
действительный статский советник. Выпускник 
юридического факультета Московского уни
верситета. Прокурор Варшавского, а затем 
председатель Ярославского окружного суда [19, 
86, 151]. 

111. С е р г е й А л е к с е е в и ч (1853—1911), 
сенатор. По образованию юрист. Служил то
варищем прокурора в Туле, затем был назначен 
сенатором уголовно-кассационного департамента. 
Прокурор Киевской судебной палаты [63, 
151, 166]. 

114. А л е к с е й А л е к с а н д р о в и ч (1864— 
1927 (28?)) — действительный статский советник. 
Друг детства П. А. Столыпина. Окончил юридиче
ский факультет Московского университета. 
С 1890 г. — товарищ прокурора в провинции, в 
1893—1896 гг. — в Москве, с 1896 г. — Тверской 
прокурор, в 1898 г. — Московский, а с 1900 г. — 
Петербургский. В 1902 г. — прокурор Харьков
ской судебной палаты, затем, в этом же году, — 
директор департамента полиции Министерства 
внутренних дел России. В марте 1905 г. смещен 
с должности за непредотвращение убийства Ве
ликого князя Сергея Александровича и назначен 
Эстляндским губернатором. В 1906 г. вместе со 
своим зятем князем С. Д. Урусовым выступил в 
прессе с разоблачениями деятельности полиции, 
а в 1908 г. разоблачил службу в охранном отде
лении знаменитого провокатора Азефа, мотивируя 
это безнравственностью провокаторской деятель
ности и желанием предотвратить новые террори
стические акты Азефа. В 1909 г. был арестован, 
предан суду Правительствующего Сената и при
говорен к лишению всех прав состояния и ссылке 
в каторжные работы на 5 лет. Впоследствии ка
торга была заменена ссылкой в Красноярск. 
В 1912 г. Высочайшим повелением помилован и 
восстановлен в правах. Жил в Москве, занимался 
банковской деятельностью. В 1923 г. выпустил 
книгу «Отрывки из воспоминаний» [10, 86, 

' 151, 167]. 

115. Д м и т р и й А л е к с а н д р о в и ч (1865— 
1914), генерал-майор. Участник русско-японской 
войны 1904—1905 гг., командир лейб-гвардии 
Конно-гренадерского полка. Во время первой 
мировой войны был тяжело ранен в бою и скон
чался от ран 24 ноября 1914 г. В этом же полку 
служил поручиком его сын Григорий, который 
геройски погиб на глазах отца 6 августа 1914 г. 
в Каушенском сражении [130, 166]. 

118. В и к т о р Ал е кс а н д р ов и ч, Тульский 
гражданский губернатор, затем, в 1915 г. — Во
логодский губернатор [166, 167]. 
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119. В л а д и м и р Б о р и с о в и ч (1871—по
сле 1940), действительный статский советник, ка
мергер, кавалер многих орденов, последний ди
ректор департамента общих дел Министерства 
иностранных дел России. Организатор и активный 
участник знаменитого противостояния русских дип
ломатов советской власти. Автор широко известных 
воспоминаний «После 25 октября». Вероятно, ре
прессирован в конце 1930-х гг. [86, 151, 167]. 

120. Е в г е н и й Б о р и с о в и ч (1878— после 
1940), профессор-физик. Окончил Петербургский 
университет, в 1917 г. приват-доцент. В середине 
1920-х гг. профессор Азербайджанского универ
ситета и Политехнического института в Баку. 
В конце 1930-х гг. возвращается в Ленинград. 
Дальнейшая судьба неизвестна, вероятно, репрес
сирован [86, 151, 167]. 

121. Н и к о л а й С е р г е е в и ч (1879—1952). 
В 1901 г. окончил юридический факультет Мос
ковского университета. Участник русско-японской 
войны 1904—1905 гг. В 1908 г. — мировой судья 
в Москве. К 1917 г. — надворный советник. 
В 1918 г. с семьей отправился в Тюмень, где был 
арестован вместе с князем А. В. Голицыным и 
премьером Временного правительства князем 
Г. Е. Львовым по обвинению в контрреволю
ционной деятельности и подготовке вооруженных 
выступлений. Для следствия они были направ
лены в Екатеринбург, где в это время находился 
Император Николай II с семьей. Согласно ма
териалам дела, не исключено, что это событие 
было связано с желанием властей создать види
мость заговора с целью освобождения бывшего 
Императора и для этого были выбраны люди с 
известными фамилиями и определенным положе-



нием до революции. Незадолго до прихода Белой 
армии им удалось бежать, подкупив стражу. 
В 1920 г. Н. С. Лопухин с семьей прибыл в 
Харбин, откуда через США во Францию, где и 
в настоящее время живут его дети и внуки. В годы 
изгнания он сыграл заметную роль в создании 
русских церковных общин за границей. В его 
усадьбе под Парижем была сооружена одна из 
первых русских эмигрантских церквей [86, 
151, 167]. 

122. А л е к с е й С е р г е е в и ч (1862—конец 
1940-х гг.). В 1928 г. вместе с Павлом Флоренским 
осужден ГПУ за антисоветскую и контрреволюци
онную деятельность. Благодаря вмешательству 
организации по защите политзаключенных во гла
ве с Е. П. Пешковой удалось добиться пересмотра 
дела и смягчения наказания. С той же помощью 
ему удалось в начале 1930-х гг. вместе с семьей 
эмигрировать сначала в Эстонию, затем в Гер
манию и, наконец, в США, где и ныне проживают 
его дети и внуки [118, 151]. 

124. П е т р Сер г е е в и ч (1885—?), после ре
волюции 1917 г. и участия в Белом движении 
эмигрировал в Сербию, где сыграл заметную роль 
в создании Русской Православной Церкви за гра
ницей, в организации учебных заведений и об
щественных русских организаций. Весьма широко 
известен своими просветительскими и духовными 
трудами, некоторые из них до сих пор пере
издаются [86, 151]. 

125. М и х а и л С е р г е е в и ч (1889—1918). 
Выпускник юридического факультета Московско
го университета, участник первой мировой войны — 
поручик Сумского гусарского полка. За личную 
храбрость и героизм награжден орденами. Прини
мал деятельное участие в «Союзе защиты Родины 
и свободы». Летом 1918 г. арестован и без суда 
расстрелян по решению ЧК. в Москве [9, 151]. 

131. С е р г е й А л е к с е е в и ч (1920—1978), в 
1930-х гг. эмигрировал с родителями сначала в 
Эстонию, затем в Германию, а после окончания 
второй мировой войны — в США. Известный пуб
лицист, популяризатор идей восстановления мо
нархии в России. Один из активных деятелей и 
руководителей Российского Имперского Союза-
Ордена. В значительной мере способствовал со
зданию и развитию воскресных школ для русских 
детей в США, являлся автором ряда учебных 
пособий. В русской диаспоре Сергея Алексеевича 
весьма высоко ценили также и за его поэтическое 
творчество [90, 167]. 

Т а т ь я н а А л е к с е е в н а (род. 1928), сестра 
Сергея Алексеевича. Вместе со своим супругом 
О. М. Родзянко на протяжении многих лет зани
маются изданием русских духовных, историче
ских, мемуарных трудов, обеспечивая литерату
рой значительную часть русских православных 
приходов в США. Являются просветителями и 
популяризаторами русской истории и культуры 
среди жителей США. В период тоталитаризма в 

России издавали и переправляли в СССР мно
жество книг, запрещенных к изданию, посвящен
ных вопросам политического и экономического 
устройства общества, преследованиям православ
ных священников и верующих, правде о репрес
сиях существовавшего режима [167]. 

Е л е н а А л е к с е е в н а (род. 1925), сестра 
Сергея Алексеевича. Вместе с родителями эмиг
рировала в 1930-х гг. сначала в Эстонию, затем 
в Германию и после второй мировой войны — в 
США, где и живет в настоящее время. Вместе 
со своим мужем протоиреем Серафимом Слобод
ским сыграла заметную роль в становлении и 
развитии воскресных школ для детей русских 
эмигрантов в США и до сих пор трудится в одной 
из них в г. Найяке, близ Нью-Йорка. Является 
автором многих учебных пособий по различным 
предметам. Немало способствует христианскому 
православному просвещению прихожан русских 
храмов [166, 167]. 

Из дворян Лопухиных, потомков Тимофея Ал-
ферьевича (№ 29 по таблице 47), внесенных в 
таблицу 49, наиболее известны: 

2. Г р и г о р и й Т и м о ф е е в и ч . В 1550 г. 
внесен в Первую тысячную книгу дворян москов
ских как помещик Деревской пятины, служащий 
при Дворе Государя Иоанна IV Грозного [78, 85, 
103, 145]. 

23. Н и к о л а й Н и к и т и ч . Родоначальник 
большой ветви дворян Лопухиных, родословное 
древо которых приведено в таблице 49а (см. стр. 
170, 171). 

Из дворян Лопухиных, потомков Григория 
Альферьевича (№ 31 по таблице 47), внесенных 
в таблицу 50, наиболее известны: 

19. А д р и а н И в а н о в и ч (1693—1755), ге
нерал-майор, в конце царствования Императора 
Петра I был главой экспедиции в Персию [151]. 

22. А н д р е й И в а н о в и ч (1742—1818). 
В 1754 г. поступил в Московский кадетский кор
пус, по окончании которого служил по статской 
службе. С 1787 по 1802 г. — правитель Тульского 
наместничества и губернатор. С 1790 г. тайный 
советник. Успешно способствовал развитию и пре
образованию Тульской губернии [111, 151, 166]. 

30. П е т р А н д р е е в и ч (1775—1834), гене
рал-адъютант в 1817—1820 гг., участник Отече
ственной войны 1812 г. [75, 78]. 

43. П е т р А д р и а н о в и ч (ум. 1831), гене
рал-майор, участник Отечественной войны 
1812 г. [166]. 

53. И в а н Н и к о л а е в и ч (ок. 1820—?). 
В 1839 г. был гвардейским поручиком, известен 
как автор музыки к романсам. Наиболее попу
лярны из них были созданные на стихи А. Фета 
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Олег Михайлович Лопухин. Фото 1964 г. Вадим Олегович Лопухин. 

Лопухины, живущие в Европе, на фамильном съезде в г. Кламаре, близ Парижа, 2 февраля 1992 г. 

Среди взрослых слева направо в первом ряду: вторая слева Т. С. Серикова, урожденная Лопухина; во втором ряду: вторая слева княгиня 
Е. Н. Оболенская, урожденная Лопухина; затем по порядку: Е. Лопухина, урожденная Мионье; М. Н. Лопухин; В. О. Лопухин; А. С. Лопухина, 
урожденная Тимашева; С. Н. Лопухин; М. В. Лопухина, урожденная княжна Оболенская; Е. М. Соллогуб, урожденная Лопухина; С. М. фон Ребиндер, 
урожденная Лопухина; в третьем ряду: справа от дерева Н. М. Лопухин; С. С. Лопухин; А. С. Лопухина, а также по всему снимку представлены 
дети указанных особ — «лопушата» и родственники — Самарины, князья Трубецкие, фон Ребиндер и др. Справа видна часть церкви, построенной 
членами указанных семей в 1920-е гг. Это один из первых православных храмов, построенных эмигрантами. 



«Я пришел к тебе с приветом» и «В дымке-не
видимке» [149, 166]. 

59. А л е к с а н д р П а в л о в и ч (1852—1904), 
профессор, выдающийся ученый богослов и исто
рик. Закончил Санкт-Петербургскую Духовную 
Академию. В 1879—1882 гг. служил в предста
вительстве Русской Православной Церкви в Нью-
Йорке и сотрудничал в ряде американских жур
налов. С 1883 г. — профессор С.-Петербургской 
Духовной Академии, вел курс сравнительного бо
гословия. С 1892 г. заведовал кафедрой общей 
древней гражданской истории, являлся редакто
ром журналов «Христианское чтение» и «Церков
ный вестник». Он автор многих известных трудов 
по богословию и библейской истории. В 1904 г. 
предпринял издание самой полной Толковой Биб
лии с обширными комментариями, подготовил к 
изданию несколько томов. 

71. А л е к с а н д р И в а н о в и ч (1897—1985), 
начал службу в армии в 1916 г. прапорщиком, 
к октябрю 1917 г. — поручик, затем в составе 
Белой армии всю гражданскую войну прошел 
в чинах штабс-капитана и капитана. В 1921 г. 
остался в Крыму, был арестован, подвергнут по
казательному суду и в пропагандистских целях 
вместе с другими офицерами условно амнисти
рован. Однако в 1928 г. вновь арестован и сослан 
пожизненно в Татарию, где и прожил оставшуюся 
часть жизни [14]. 

80. Н и к о л а й Н и к о л а е в и ч (1857—1947). 
Начал службу при Дворе в пажах, с 1878 по 
1884 г. служил в лейб-гвардии Конном полку. 
С 1884 г. обер-церемониймейстер. Впоследствии 
был российским атташе в Дармштадте и Мюн
хене. Умер во Франции [146, 166]. 

82. О л е г М и х а й л о в и ч (1924—1993), ка
питан дальнего плавания, с 1944 г. — штурман, 
а с 1948 г. капитан на судах Северного морского 
пароходства. Участник Великой Отечественной 
войны (оборона Кавказа, плавания в конвоях 
по доставке военных грузов из США и Велико
британии). С 1971 по 1985 г. — начальник Ар
хангельского мореходного училища. Заслужен
ный работник транспорта России. Журналист 
[14, 88]. 

87. В а д и м О л е г о в и ч (род. 1955), доктор 
медицины. Принимал активное участие в созда
нии в Москве в 1990 г. Российского Дворянского 
собрания, является его вице-предводителем 
[72, 80]. 

Н а т а л и я В л а д и м и р о в н а (род. 1947) 
(дочь Владимира Николаевича, см. № 76), ху-
дожник-гобеленист, педагог, участвует в станов
лении и развитии дворянского движения в России, 
посвящая значительное время художественному 
образованию членов Дворянского собрания и их 
детей [150]. 



Лыщинские-Троекуровы * — княжеский род, 
происходящий по женской линии от угасшего рода 
князей Троекуровых (см. том 1, стр. 250—251). 

19 декабря 1915 г. гофмейстер Двора, статс-
секретарь Государственного Совета Владимир 
Анзельмович Лыщинский получил Высочайшее со
изволение потомственно именоваться Лыщин-
ским-Троекуровым. 

20 мая 1916 г. председатель Совета Министров 
Б. Штюрмер известил его же о последовавшем 
18 мая 1916 г. Высочайшем соизволении «Вам, с 
нисходящим потомством, пользоваться титулом 
угасшего рода князей Троекуровых, от коего Вы 
происходите по женской линии» [РГИА, ф. 1343, 
оп. 43, д. 354, л. 2; оп. 46, д. 778]. 

Род дворян Лыщинских (герб «Корчак») из
вестен в Гродненском воеводстве с XVI в., фа

милия их происходит от названия родового имения 
«Лыщицы». Родоначальник князей Лыщинских-
Троекуровых — князь Владимир Анзельмович 
(ум. 1935) — имел трех сыновей: князя Льва 
(1888—1945), КНЯЗЯ- Владимира (ум. 1960-е) и кня
зя Кирилла (погиб в 1920). Дети князя Льва 
Владимировича князь Владислав (род. 1918) и 
/С rlsvjfCHCl Ирена-Наталия (род. 1922, по мужу Ко
роль) после 1939 г. изменили фамилию и в на
стоящее время именуются Лещинскими. У Вла
дислава Лещинского трое детей: Зофия (род. 
1947), Роберт (род. 1958) и Владислав-Леон 
(род. 1964). Князь Владимир Владимирович 
имел сына князя Алена (род. 1921, предприни
матель во Франции) и внуков князей Петра и 
Мишеля и княжну Марию. 

Меншиковы ** — княжеский род, происходя
щий от Александра Даниловича Меншикова,*** 
который грамотой от 30 мая 1707 г. был возведен 

* Статья написана С. В. Думиным. Сведения о князьях 
Лыщинских-Троекуровых после 1917 г. предоставила Ирена-
Наталия Король. 

** Статья написана П. X. Гребельским и А. А. Шум-
ковым. 

*** Многие современники, а за ними большинство исто
риков приписывают князю А. Д. Меншикову плебейское про
исхождение. Однако существует и другая версия, согласно 
которой его отец — Данила Меншиков (первоначально Мен
жик)—был шляхтичем из Великого княжества Литовского, 
взятым в плен во время русско-польской войны середины 
XVII в., впоследствии он служил при царском Дворе конюхом. 
Разумеется, легенды о выезде из чужих земель были делом 
обычным, когда требовалось придать происхождению рода 
больше блеска. Но род Менжик герба «Венява» действительно 
известен в Польше; в конце XIV— начале XV вв. некоторые 
его представители играли видную роль при Дворе. Позже 
род обеднел. (В Великом княжестве Литовском в XVII— 
XVIII вв. существовал еще один род Менжик, но герба «Вад-
вич».) В 1654 г. в числе защитников Смоленска от русских 
войск был некий Станислав Менжик, шляхтич-католик, явив
шийся на службу по собственной воле, вместе с местными 
землевладельцами, хотя сам и не имел никаких владений. Он 
же значится в списке смоленской шляхты, присягнувшей на 
верность Царю Алексею Михайловичу после капитуляции Смо
ленска. Самое любопытное, что в более позднем списке около 
его фамилии имеется приписка: «взят к Москве». Естественно, 
без достоверных доказательств его нельзя отождествлять с 
отцом князя Меншикова — хотя, приняв православие, Стани
слав вполне мог стать Данилой, но документального подтвер
ждения этой гипотезе нет. Однако в самом известии о выезде 
отца Меншикова из Литвы ничего фантастического нет 
[С. В. Думин]. 

в княжеское Российского Царства достоинство, с 
наименованием князь Ижорской земли и титулом 
Светлости. В 1727 г. Высочайшей резолюцией 
княжеское достоинство с него было снято. Высо
чайшим указом от 1731 г. княжеское достоинство 
было возвращено сыну князя А. Д. Меншикова, 
Александру Александровичу Меншикову [131]. 

Герб князей Меншиковых внесен в «Общий 
Гербовник», часть I, под № 15 [104]. 

Родословное древо князей Меншиковых при
ведено в таблице 51 [44, 111]. 

Из князей Меншиковых наиболее известны: 

2. А л е к с а н д р Д а н и л о в и ч (1673— 
1729), фаворит Петра I и Екатерины I, русский 
государственный и военный деятель, граф (1702), 
Светлейший князь (1707), генералиссимус (1727). 
Знакомство Петра с Меншиковым состоялось че
рез Лефорта, взявшего Меншикова к себе в услу
жение. Меншиков служил в Преображенском пол
ку с самого его учреждения, несколько лет ис
полнял обязанности денщика при Петре и 
приобрел его расположение, вскоре перешедшее 
в тесную дружбу. С 1695 г. Меншиков неразлучен 
с Петром, сопровождал его в поездках по России 
и за границей: в Азовских походах 1695—1696 гг., 
в Великом посольстве 1697—1698 гг.; выполнял 
важные поручения; его влияние на Царя превы
шало влияние Лефорта. После Нарвского сраже
ния Меншиков вместе с Царем участвует в дей-
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Герб князей Меншиковых. 

Щит четырехчастный с малым щитком посредине, на котором, в золотом 
поле, помещен золотой российский орел с красным сердцем, увенчан
ным княжескою короною. В правой верхней части главного щита 
изображен, в серебряном поле, красный стоящий лев, обращенный 
вправо, держащий в правой передней лапе две черные стрелы с 
позлащенными концами крест-накрест. В левой верхней части, в го
лубом поле, скачущий вправо всадник на белом коне с поднятым 
мечом (это литовский герб «Погонь», намек на происхождение 
А. Д. Меншикова из Литвы). В левой нижней части, в золотом поле, 
черная пушка, обращенная влево, с трофеями под нею, и впереди две 
пирамиды из ядер. В правой нижней части, в голубом поле, на 
волнах —золотой корабль с полною оснасткою, плывущий в правую 
сторону. Над гербовым щитом пять шлемов: четыре дворянских, по 
два с каждого края, и в середине между ними княжеский с соответ
ствующими коронами, над которыми — эмблемы: на первом шлеме 
(с левой стороны на правую) рука с мечом, на втором — красный лев, 
на третьем — двуглавый, с тремя коронами, российский орел, на чет
вертом — коронованное сердце и на последнем — башня, т. е. Ранен-
бург, заложенный Петром I в 1703 году и назначавшийся в 1727 году 
местом ссылки Меншикова. Щитодержатели два гренадера в костюмах 
полков: Преображенского, в котором начал службу князь с солдата 
(зеленый мундир с красными отворотами), и Ингерманландского, сфор
мированного Меншиковым в бытность генерал-губернатором Ингрии 
(синий мундир с такими же отворотами и золотым галуном). Герб 
помещен на развернутой княжеской горностаевой мантии. 

Светлейший князь Александр Данилович Меншиков. 

ствиях русской армии в Ингрии. После взятия в 
1702 г. Нотебурга был назначен комендантом 
этой крепости, затем губернатором вновь завое
ванных областей Ингерманландии (позднее 
Санкт-Петербургской губернии). Талантливый и 
энергичный, Меншиков не останавливался ни пе
ред чем ради удовлетворения возникавших вслед
ствие войны нужд; его быстрые решительные дей
ствия вполне соответствовали кипучей энергии 
Царя; лишенный даже элементарного образова
ния (он едва мог написать свою фамилию), он 
пополнял этот пробел природного сообразитель
ностью, еще более развившейся в том ответст
венном положении, какое ему пришлось занимать. 
Руководил строительством Санкт-Петербурга, 
Кронштадта, корабельных верфей на Неве и Сви-
ри. Во время Северной войны 1700—1721 гг. Мен
шиков командовал крупными силами пехоты и 
конницы, отличался в осаде и при штурмах кре
постей, проявлял бесстрашие и хладнокровие. 
В 1705 г. Меншиков был вызван в Литву, где в 
это время сосредоточились военные действия, и 
здесь действовал сперва в качестве помощника 
фельдмаршала Огильви, начальствуя над кава
лерией, а затем, с 1706 г., в качестве главноко
мандующего. В том же году он одержал победу 
над шведским генералом Мардефельдом при Ка-
лище. В 1707 г. Петр возвел его в достоинство 
Светлейшего князя Ижорского. Получив известие 
об измене Мазепы, Меншиков напал на Батурин 
(1708), взял его приступом и жестоко разорил. 
В Полтавском сражении 27 июня 1709 г. Мен
шиков, командуя левым флангом, разбил корпус 
генерала Росса, что предрешило победу русских 
войск. 30 июня 1709 г. принудил отступавших 
шведов к капитуляции. За Полтавское сражение 
Меншиков получил фельдмаршальское достоин
ство. В 1709—1713 гг. командовал русскими вой
сками в Польше, Курляндии, Померании и Голь-
штейне [8, 154]. 

Благодаря близости к Царю, князь Александр 
Данилович Меншиков ведал едва ли не всеми 
важными государственными делами, включая 
сбор государственных доходов. Однако одним из 
наиболее усердных исполнителей воли Петра 1 
он являлся не столько в силу ясного сознания 
тех принципов, какими направлялась деятель
ность преобразователя, сколько в силу своекоры
стных мотивов, и эти последние придали всей его 
фигуре особую окраску [8, 154]. 

«Полудержавный властелин», по выражению 
Пушкина, «дитя сердца» Петра, как называл его 
последний в своих письмах к нему, был страшным 
взяточником и казнокрадом, несмотря на награ
ды, в изобилии сыпавшиеся на него, увеличивал 
свое состояние всякими недозволенными средст
вами. Не довольствуясь взятками с просителей, 
он грабил за границей имения польской шляхты, 
закрепощал себе украинских казаков, отнимал 
смежные с его имениями земли помещиков, на
конец, обкрадывал казну на всевозможных под
рядах [8, 154]. 

В 1711 г. Петр впервые узнал о подобных 
злоупотреблениях Меншикова, а три года спустя 
назначена была особая следственная комиссия. 
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Автографы Светлейшего князя А. Д. Меншикова. 



Меншиковский дворец в Санкт-Петербурге. 
Южный фасад. 

С тех пор и до конца царствования Петра I 
Меншиков постоянно находился под судом. Мно
гочисленные следственные комиссии раскрывали 
грандиозные злоупотребления, но их разоблаче
ния только поколебали доверие и расположение 
Петра к Меншикову, не лишив последнего вли
яния и власти [8, 154]. 

Помимо сохранявшейся еще у Петра привя
занности к любимцу, помимо заступничества за 
него Екатерины, через него познакомившейся с 
Петром и питавшей теплое чувство к «виновнику» 
своего возвышения, здесь могли действовать и 
другие соображения: в лице Меншикова Петр 
дорожил одним из наиболее даровитых и пре
данных ему сподвижников. Как преданность Ца
рю, так и личные интересы Меншикова, тесно 
связанные с реформами, делали его врагом пар
тии приверженцев старины. Как бы то ни было, 
злоупотребления Меншикова благополучно схо
дили ему с рук, отделываясь при их раскрытии 
денежными штрафами, он успешно «топил» своих 
врагов, в числе которых были и очень влиятельные 
люди. При учреждении Коллегий Меншиков был 
назначен в 1718 г. президентом Военной коллегии. 
Лишь к концу царствования Петра, после того 
как вскрылась история увлечения Екатерины ка
мергером Виллимом Монсом, подорвавшая дове
рие Царя к жене, Меншиков, вновь уличенный в 
злоупотреблениях, подвергся серьезной опасности, 
но вскоре затем последовавшая смерть Петра 
открыла ему дорогу к еще большей власти. Опи
раясь на гвардию, Меншиков 28 января 1725 г. 
возвел на Престол Екатерину I и при этой слабой 
и неспособной Государыне стал фактически пра
вителем России. Чтобы упрочить свое положение, 
он с помощью русских штыков попытался добить
ся избрания на вакантный тогда Престол Кур-
ляндского Герцогства, но попытка эта не увен
чалась успехом. Тогда Меншиков принял другие 
меры к обеспечению себя на случай смерти Ека
терины. Не рассчитывая на возможность устра
нить от Престола сына Алексея Петровича в 
пользу дочерей Петра I и Екатерины I, он за-

Светлейшая княжна 
Мария Александровна Меншикова (1711 —1729), 

невеста Императора Петра II, 
умершая в ссылке в селе Березове. 

благовременно перешел на сторону этого канди
дата. По просьбе Меншикова Екатерина I дала 
свое согласие на брак малолетнего Петра Алек
сеевича с дочерью Меншикова. 25 мая 1727 г. 
Меншиков обручил свою дочь Марию с внуком 
Петра I — Петром II Алексеевичем. Найденное 
по смерти Екатерины завещание объявляло На
следником Престола 12-летнего Петра и учреж
дало до его совершеннолетия регентство из обеих 
Цесаревен, Герцога Голштинского и Верховного 
Тайного совета. Но Герцог, по настоянию Мен
шикова, уехал в Голштинию вместе с Анной Пет
ровной, а учрежденный Верховный Тайный совет 
вскоре сделался послушным орудием в руках 
Меншикова. Помолвив Императора со своей до
черью и получив звание генералиссимуса, Мен
шиков становится подлинным правителем госу
дарства. Его самовластье не имело пределов, что 
порой испытывал на себе и сам Император, — 
это и погубило «полудержавного властелина». 
Враждебные Меншикову представители старой 
аристократии — князья Голицыны и Долгоруковы — 
сумели повлиять на Петра П. 8 сентября 1727 г. 
Меншиков был обвинен в государственной измене 
и хищении казны, и на другой день последовал 
указ о ссылке его в Раненбург. Было конфиско
вано все его имущество: 90 тысяч крепостных, 
6 городов, имения в России, Польше, Пруссии и 
Австрии, 5 млн руб. золотом наличными и 9 млн 
в английском и голландском банках и т. п., а 
после того как в Москве найдено было подметное 
письмо в пользу Меншикова, он с женой, сыном 
и дочерьми, лишенный чинов, орденов и княже
ского достоинства, был сослан в Березов, где и 
умер 12 ноября 1729 г. Старшая его дочь — 
бывшая невеста Императора—также умерла в 
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Березове, а сын и вторая дочь были возвращены 
в Петербург при Анне Иоанновне [8, 154]. 

4 . С в е т л е й ш и й к н я з ь А л е к с а н д р 
А л е к с а н д р о в и ч (1714—1764), генерал-аншеф. 
Уже в 14 лет он имел звание камергера и орден 
св. апостола Андрея Первозванного. Единствен
ный из мужчин, получивший женский орден 
св. Екатерины. В 1727 г. он был разжалован и 
вместе с отцом сослан вначале в Раненбург, потом 
в Березов. После вступления на престол Анны 
Иоанновны он в 1731 г. был возвращен из ссылки, 
восстановлен в правах Светлейшего князя и по
ступил в гвардию подпоручиком. В 1757 г. был 
произведен в генерал-поручики и ему вернули 
орден св. апостола Андрея Первозванного. В день 
восшествия на Престол Екатерины II он был по
жалован в генерал-аншефы [44]. 

5. С в е т л е й ш и й к н я з ь П е т р Алек
сандрович (ум. 1781), гвардии капитан [44]. 

6 . С в е т л е й ш и й к н я з ь С е р г е й 
Алекса н д р о в и ч (1746—1815), действительный 
тайный советник, сенатор. Во времена Екатери
ны II служил в армии генерал-поручиком. При 
восшествии на Престол Александра I уволен от 
службы с чином действительного тайного совет
ника [44]. 

7 . С в е т л е й ш и й к н я з ь А л е к с а н д р 
Сергеевич (1787—1869), русский военный и 
государственный деятель, генерал-адъютант 
(1817), адмирал (1833). На военной службе с 
1809 г. на штабных должностях. С 1815 г. был 
близок к Александру I, сопровождал его во всех 
заграничных поездках. С 1817 г. исполнял обя
занности генерал-квартирмейстера Главного шта
ба. В 1823 г. переведен в дипломатическое ве
домство, с 1824 г. в отставке. В 1827 г. Николаем I 

Светлейший князь Александр Сергеевич Меншиков. 

назначен начальником Главного Морского штаба 
и членом Комитета министров, с 1831 г. одновре
менно генерал-губернатор Финляндии. С 1830 г. — 
член Государственного Совета. Фактически руко
водил всем Морским ведомством. Отрицательно 
влиял на развитие военно-морского флота, тор
мозя его технический прогресс и боевую подго
товку. В 1853 г. возглавил миссию в Константи
нополе накануне Крымской войны 1853—1856 гг., 
во время которой был Главнокомандующим су
хопутными и морскими силами в Крыму. Проявил 
себя бездарным полководцем, проиграл сражения 
при Альме и Инкермане. 15 февраля 1855 г. был 
отстранен от командования. С декабря 1855 по 
апрель 1856 г. — генерал-губернатор Кронштад
та, затем в отставке. При Александре II не при
нимал участия в делах. Настоящим государст
венным человеком он не был, хотя обладал не
дюжинным умом. Его злые остроты пользовались 
большой известностью, но многие из них ему толь
ко приписывались. В 1862 г. в соответствии с 
прошением Светлейшего князя было утверждено 
положение об учреждении майоратного имения 
Крутовщина — 6498 душ обоего пола и более 
22 000 десятин земли [8, 154] 

8 . С в е т л е й ш и й к н я з ь Н и к о л а й Се
р г е е в и ч (1790—1863), флигель-адъютант, гвар
дии полковник в отставке с 1815 г. Холост. 

9 . С в е т л е й ш и й к н я з ь В л а д и м и р 
А л е к с а н д р о в и ч (1815—1893), генерал-адъ
ютант, генерал-от-кавалерии. Был женат на 
княжне Леониде Николаевне Гагариной, но по
томства они не оставили, их дети умерли мало
летними. 

С в е т л е й ш а я к н я ж н а А л е к с а н д р а 
А л е к с а н д р о в н а (1817—1884), фрейлина. Вы
шла замуж за гвардии подполковника артилле
рии в отставке Ивана Яковлевича Вадковского. 

Анна И в а н о в н а В а д к о в с к а я (1841—?). 
В 1864 г. вышла замуж за гвардии поручика в 
отставке Николая Андреевича Корейшу. 

И в а н Н и к о л а е в и ч ( К о р е й ш ) Ко
рей ш а (1865—1919 (?)), правнук Светлейшего 
князя Александра Сергеевича Меншикова, по
лучивший по наследству майорат, учрежденный 
его прадедом в связи с тем, что род Меншиковых 
по мужской линии угас. Высочайше утвержден
ным мнением Государственного Совета корнету 
И. Н. Корейшу дозволено принять титул, фами
лию и герб учредителя имения и впредь имено
ваться Светлейшим князем Меншиковым-Корей-
шом [131]. 

Новый владелец имения быстро промотал до
ставшиеся ему богатейшие владения и даже ока
зался должен 100 000 рублей. В 1911 г. Высочай
шим соизволением над майоратом Крутовщина 
была учреждена опека для погашения недоимок 
земского сбора и других видов задолженностей. 

Предположительно, он умер во время граж
данской войны. Потомства он не оставил. 
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Орловы * — княжеский, графский и дворян
ский род, происходящий от Владимира Лукьяно-
вича Орлова, губного старосты Бежецкого верха 
в 1613 г. Его внук Иван Никитич служил вначале 
в стрелецком полку, а затем в регулярной русской 
армии Царя Петра I [44, 154]. 

Родословное древо Орловых приведено в таб
лице 52 [44, 154, 156]. 

Из Орловых наиболее известны: 

5. Г р и г о р и й И в а н о в и ч (1685—1746), 
генерал-майор (1738). Впоследствии в чине дей
ствительного статского советника был назначен 
Новгородским губернатором. Принимал участие 
в турецком и шведском походах и отличился во 
многих сражениях. Получил от Царя Петра I в 
виде награды Царский портрет для ношения на 
золотой цепи. В 1722 г. был полковником Ингер-
манландского полка [126]. 

Пятеро сыновей Григория Ивановича: Иван, 
Григорий, Алексей, Федор и Владимир — за по
мощь, оказанную Екатерине II при восшествии 
на Престол, 22 сентября 1762 г. были возведены 
в графское Российской Империи достоинство [131]. 

6. Г р и г о р и й Н и к и т и ч (ум. 1803), обер-
гофмаршал при Екатерине II, кавалер ордена 
св. Андрея Первозванного [44]. 

7. И в а н Г р и г о р ь е в и ч (1728—1791), 
граф с 1762 г. Окончил Шляхетский кадетский 
корпус и поступил в пехотный гвардейский полк 
унтер-офицером. Принимал небольшое участие в 
перевороте 1762 г., возведшем на Престол Ека
терину II, после которого отказался от занятия 
какой-либо должности по военной и гражданской 
службе. В чине капитана гвардии вышел в от
ставку и жил в пожалованных поместьях [126]. 

8. Г р и г о р и й Г р и г о р ь е в и ч (1734— 
1783), русский военный и государственный дея
тель, граф с 1762 г., князь Римской Империи с 
1763 г. Окончил сухопутный Шляхетский корпус. 
Военную службу начал в период Семилетней вой
ны 1756—1763 гг. Был ранен при Цорндорфе. 
Служа в Петербурге, он стал вдохновителем и 
руководителем лиц, недовольных Петром III. Ак
тивный участник переворота 28 июня 1762 г., воз
ведшего на Престол Екатерину II. Назначен ге
нерал-адъютантом, а также генерал-директором 
инженеров, произведен в чин генерал-аншефа. 

Князь Григорий Григорьевич Орлов. 

Статья написана П. X. Гребельским. 
Княгиня Екатерина Николаевна Орлова (1758—1783), 

супруга князя Г. Г. Орлова. 
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В 1763—1775 гг. был генерал-фельдцейхмейсте-
ром русской армии. В 1771 г. руководил подав
лением «чумного бунта» в Москве. В 1772 г. воз
главил русскую делегацию на переговорах с Тур
цией в Фокшанах. Инициатор учреждения 
Вольного экономического общества (1765) и пер
вый его президент. С 1772 г. утратил прежнее 
влияние при Дворе, с 1775 г. — в отставке. Он 
интересовался физикой и естественными науками 
и покровительствовал Ломоносову и Фонвизину 
[8, 126, 154]. 

От связи с женой Великого князя Петра Фе
доровича (будущего Императора Петра III) Ве
ликой княгиней Екатериной Алексеевной (буду
щей Императрицей Екатериной II) имел сына 
Алексея (род. в апреле 1762 г.), ставшего родо
начальником графов Бобринских. Таким образом, 
его потомство — это старшая ветвь рода Орловых. 
Подробнее о графах Бобринских см. том 4: «Граф
ские роды». 

Герб графа Российской Империи и князя Рим
ской Империи Орлова внесен в «Общий Гербов
ник», часть I, под № 23 [104]. 

9. А л е к с е й Гр и го р ьев ич (1737—1807), 
русский военный и государственный деятель, граф 
(1762), генерал-аншеф (1769). Начал службу сол

датом лейб-гвардии Преображенского полка, сер
жант с начала 1762 г. Сыграл значительную роль 
в перевороте 1762 г., возведшем на Престол Ека
терину II. Он отвез Императора Петра III в Роп-
шу, заставил его подписать акт об отречении от 
Престола и затем вместе с князем Федором Ба
рятинским и Григорием Потемкиным убил быв
шего Императора [8, 126, 154]. 

Это убийство произошло следующим образом. 
6 июля перед обедом подали водку, разлитую в 
рюмки. Та, которая предназначалась Петру Фе
доровичу, была с ядом. Петр, заподозрив нелад
ное, отказался. Тогда Алексей Орлов попытался 
влить ему водку в рот насильно. Петр стал вы
рываться. На помощь Орлову прибежали князь 
Барятинский и Григорий Потемкин. Они стянули 
салфеткой шею Императора, а Орлов обеими 
ногами давил ему на грудь. Соединенными уси
лиями они задушили его [130в]. 

Не занимая крупных должностей, граф ока
зывал большое влияние на государственные дела. 
В 1768—1769 гг. разработал план экспедиции 
против Турции в Средиземном море, где с 1769 г. 
командовал эскадрой русского флота. За победы 
у Наварина и в Чесменском бою в 1770 г. получил 
право присоединить к своей фамилии наимено
вание Чесменский. С 1775 г. — в отставке. В его 
имениях была выведена новая порода лошадей 



Герб графа Орлова, 
имевшего титул Римской Империи князя. 

Щит четырехчастный с малым щитком посредине, в котором помещен 
герб дворян Орловых: в золотом, с пятью горизонтальными лазоревыми 
полосами, поле — красный орел. В первой и четвертой частях в золотом 
поле черный коронованный двумя коронами орел, а над ним в лазоревой 
вершине щита — золотая императорская корона. Во второй и третьей 
частях — стоящий на задних лапах горностаевый лев, имеющий на 
груди лазоревый щиток с серебряным крестом. Над щитом три шлема 
с нашлемниками: над правым возникающее крыло, над средним — 
двуглавый коронованный черный орел, над левым — бурлет, и из него — 
возникающий лев. Щитодержатели два воина со штандартами. Девиз: 
«Fortitudine et constantia» (^Твердостью и постоянством»). Щит по
крыт княжескою мантией и увенчан российско-княжескою шапкой. 

(путем соединения арабской и фрисландской по
род)— так называемые орловские рысаки [8, 
126, 154]. 

Графиня Анна А л е к с е е в н а (1785—1848), 
дочь предыдущего, фрейлина Двора. Воспитанная 
в роскоши, после смерти отца осталась наслед
ницей богатейшего состояния. Отвергнув предло
жения самых высокопоставленных женихов, она 
отправилась в паломничество по монастырям и, 

Граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский. 

Графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская. 

отказавшись от светской жизни, поселилась в 
Юрьевом монастыре. Из своих средств помогала 
монастырям и крепостным крестьянам. Постриг 
она не приняла [126]. 

10. Ф е д о р Г р и г о р ь е в и ч (1741 —1796), 
граф с 1762 г. Участник Семилетней войны 
1756—1763 гг. Вместе с братьями был главным 

Дипломный герб графа 
Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского. 

Щит четырехчастный с главою и малым щитком посредине. В первой 
и четвертой частях, в золотом поле, черный коронованный орел, а в 
лазоревой вершине — золотая императорская корона. Во второй и 
третьей частях стоящий на задних лапах горностаевый лев, имеющий 
на груди лазоревый щиток с золотым крестом. В золотой главе три 
корабля, из которых на среднем — андреевский флаг. Над щитом 
графская корона, а над нею три шлема, имеющие элементы герба 
Орлова-Чесменского. Щитодержатели два рыцаря, держащие опущен
ные вниз турецкие знамена. Девиз общий для всех Орловых. Герб 
высочайше утвержден 10 сентября 1793 г. 
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участником переворота 1762 г., после чего назна
чен обер-прокурором Сената. Во время русско-
турецкой войны, находясь в эскадре адмирала 
Спиридова, отличился при взятии крепости Ко
роны; под Чесмою одним из первых прорвал ли
нию турецкого флота; при острове Гидра обратил 
в бегство 18 турецких судов. Его подвиги были 
увековечены Екатериной II установкой в Царском 
Селе колонны, украшенной корабельными носами. 
С 1775 г. — в отставке. Женат не был, но имел 
внебрачных детей от полковницы Татьяны Федо
ровны Ярославовой, так называемых «воспитан
ников», которым Екатерина II в 1796 г. даровала 
потомственное дворянство и фамилию Орловы 
[126, 154]. 

11. В л а д и м и р Г р и г о р ь е в и ч (1743— 
1831), граф с 1762 г., генерал-поручик. Окончил 
Лейпцигский университет. Назначенный директо
ром Академии, вел оживленные сношения с уче
ными и писателями, устраивал научные экспеди
ции, в том числе Палласа, много заботился о 
русских молодых людях, обучавшихся за грани
цей, принимал меры к распространению в пере
водах произведений классиков, принял участие в 
составлении словаря русского языка, но не смог 
настоять на том, чтобы академические протоколы 
писались на русском языке. Сопровождал Импе
ратрицу в ее путешествии по Волге, о котором 
оставил записки. В 1775 г. оставил службу и жил 
в своем подмосковном имении [154]. 

12. А л е к с е й Ф е д о р о в и ч (1787—1862), 
граф с 1826 г., князь с 1856 г., генерал-адъютант, 
генерал-от-кавалерии, командующий Император
ской Главной квартирой, председатель Государ
ственного Совета и Комитета министров, Шеф 
корпуса жандармов и главный начальник III от
деления Собственной Его Императорского Вели-

Князь Алексей Федорович Орлов. 

Герб графа Орлова. 

Щит четырехчастный с малым щитком посредине, в котором помещен 
герб дворян Орловых. В первой части щита в золотом поле короно
ванный двумя коронами орел. Во второй и третьей частях в красном 
поле золотой лев, раздирающий золотую же гидру, а над ним золотая 
корона о пяти зубцах. В четвертой части в лазоревом поле выходящая 
из облаков рука с саблей. Над щитом корона, а над нею три шлема, 
имеющие элементы герба графа Орлова князя Римской Империи. 
Щитодержатели и девиз также повторяют герб графа Орлова. 

чества Канцелярии. Незаконнорожденный сын 
графа Федора Григорьевича Орлова и Яросла
вовой. В 1796 г. Императрица Екатерина II да
ровала ему и братьям потомственное дворянство 
и разрешила носить фамилию Орловы. Принял 
участие во всех войнах России с наполеоновской 
Францией. За отличие в бою под Аустерлицем 

Герб графа Орлова. 

Щит четырехчастный с малым щитком посредине, в котором помещен 
герб дворян Орловых. В первой и четвертой частях в золотом поле 
коронованный тремя коронами двуглавый орел, а над ним в лазоревом 
поле императорская корона. Во второй и третьей частях в красном 
поле горностаевый лев, раздирающий бронзового цвета гидру и увен
чанный золотою о трех зубцах короною, имея на груди лазоревый 
щиток с золотым лапчатым крестом. Над щитом корона, а над нею 
три шлема, имеющие элементы герба графа Орлова князя Римской 
Империи. Щитодержатели и девиз также повторяют герб графа Ор
лова. 
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Герб князя Орлова. 

Щит четырехчастный с малым щитком посредине, в котором в нижней 
части помещен герб дворян Орловых, а в верхней, в золотом поле, 
российский государственный орел. В первой и четвертой частях в 
золотом поле черный, коронованный двумя коронами орел, а над ним 
в лазоревом поле золотая императорская корона. Во второй и третьей 
частях в красном поле горностаевый лев, раздирающий бронзового 
цвета гидру, имеющий на груди лазоревый щиток с золотым лапчатым 
крестом. Над щитом пять шлемов с нашлемниками: над средним, над 
княжеской короной, возникающий российский императорский орел, над 
первым с правой стороны два сомкнутых орлиных крыла червленого 
цвета, над вторым справа бурлет с серебром, с возникающим из него 
львом, над первым с левой стороны графская корона, и на ней орел, 
над вторым слева княжеская корона, и над ней крестообразно мас
личная ветвь и меч. Щитодержатели — конногвардейцы: справа — вре
мен Николая I, слева — Александра II. Девиз общий для всех Орло
вых. Щит покрыт княжескою мантией и увенчан российско-княжескою 
шапкою. 

награжден золотой саблей с надписью «За храб
рость». В звании командира лейб-гвардии Кон
ного полка участвовал в подавлении восстания 
14 декабря 1825 г., что доставило ему графское 
Российской Империи достоинство. Во время рус
ско-турецкой войны 1828—1829 гг. получил чин 
генерал-лейтенанта. В 1831 г. возглавил подав
ление «холерного бунта» в Петербурге и восста
ний в военных поселениях. Возглавлял русские 
делегации при заключении мирных договоров в 
Андрианополе (1829) и Париже (1856). Будучи с 
1856 г. председателем Негласного комитета 
(с 1858 г. — Гласного комитета) по крестьянскому 
делу, выступал против отмены крепостного права 
[8, 126, 154]. 

Герб графа Орлова внесен в «Общий Гербов
ник», часть X, под № 9, часть XI, под № 6, а 
герб князя Орлова — в часть XII, под № 10 [104]. 

13. М и х а и л Ф е д о р о в и ч (1788—1842), 
генерал-майор, флигель-адъютант Императора 
Александра I. Он так же, как и его старший 
брат, был утвержден Императрицей Екатери
ной II в правах потомственного дворянина с 
фамилией Орлов. Занимал видное положение 
среди генералов Александровской эпохи, участ
ник войн с Наполеоном с 1805 по 1814 г. При
нимал первую капитуляцию Парижа. Во время 

Михаил Федорович Орлов. 

ссылки А. С. Пушкина на юг России оказывал 
поэту покровительство. С 1814 г. разрабатывал 
план революционного преобразования страны, 
уничтожения крепостничества и введения консти
туционного правления (вначале ограниченной мо
нархии, а затем — республики). Сблизился с чле
нами «Союза спасения», в 1818 г. был принят в 
«Союз благоденствия». С 1820 г. был начальником 
16-й пехотной дивизии и возглавил Кишеневскую 
организацию декабристов, связанную с «Южным 
обществом». На Московском съезде в январе 
1821 г. выдвинул программу решительных дейст
вий против правительства. В феврале 1822 г. был 
отстранен от командования дивизией, но декаб
ристы по-прежнему предполагали поставить его 
во главе готовящегося восстания. В декабре 
1825 г. арестован. Благодаря заступничеству бра
та был уволен со службы и сослан под надзор 

Екатерина Николаевна Орлова (1797—1885), 
супруга М. Ф. Орлова. 
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Князь Николай Алексеевич Орлов. 

Герб графов Орловых-Давыдовых. 

Щит четверочастный с малым щитком посредине, разделенным на два 
поля, из них в левом герб рода Орловых, а в правом — Давыдовых 
(в красном поле — одни под другими — золотые: равноконечный крест, 
серп луны рогами вниз и пятижальная звезда). В первой части щита, 
в золотом поле, черный двуглавый коронованный орел, а над ним, в 
лазоревом поле, золотая императорская корона. Во второй части, в 
красном поле, горностаевый лев, на котором в щитке с лазоревым 
полем золотой, с расширяющимися концами, крест. В третьей части, 
в золотом поле, черный одноглавый орел, держащий в лапе меч. 
В четвертой части, в лазоревом поле, натянутый серебряный лук со 
стрелой и три пятижальные звезды. Над щитом графская корона с 
пятью шлемами: над первым слева орел с мечом, над вторым лев, 
над третьим графская корона и над нею возникающий государственный 
орел, над четвертым два сомкнутых орлиных крыла, над пятым в пяти 
павлиньих перьях натянутый лук с тремя звездами над ним. Щито-
держатели рыцари держат на копьях штандарты с эмблемами. Девиз 
общий для всех Орловых. 

Граф Анатолий Владимирович Орлов-Давыдов. 

Граф Владимир Владимирович Орлов-Давыдов. 
Князь Владимир Николаевич Орлов и графиня 

Елизавета Александровна Людерс-Веймарн (1883—1969). 



полиции в родовое имение. С 1831 г. жил в Мо
скве, где пользовался значительным влиянием в 
кругах оппозиционной общественности. В 1833 г. 
анонимно опубликовал книгу «О государственном 
кредите» — первое в мировой литературе изло
жение теории государственного кредита [8, 42, 
126, 154]. 

14. Г р и г о р и й Ф е д о р о в и ч (1790—1853), 
генерал-майор, незаконнорожденный сын графа 
Федора Григорьевича, которому, как и его брать
ям, в 1796 г. были предоставлены права потом
ственного дворянства и разрешено носить фами
лию Орлов [46]. 

16. Г р а ф Г р и г о р и й В л а д и м и р о в и ч 
(1778—1826), тайный советник, сенатор. При Пав
ле I оставил службу и занялся собиранием кар
тин, эстампов и других художественных произве
дений. Вместе с женой, графиней Анной Иванов
ной, урожденной Салтыковой, состояние здоровья 
которой требовало лечения за границей, много 
жил в Париже. В его доме собирались известные 
ученые и литераторы. Он с женой сделал перевод 
басен И. А. Крылова на французский язык. После 
смерти жены (1824) вернулся в Россию [126, 154]. 

17. К н я з ь Н и к о л а й А л е к с е е в и ч 
(1825—1885), генерал-адъютант, генерал-от-ка-
валерии, чрезвычайный посланник и полномоч
ный министр в Брюсселе (1860—1870), Париже 
(1870—1882) и Берлине (1882—1885), писатель. 
Служил в армии, был тяжело ранен во время 
Крымской войны 1853—1856 гг., после чего пе
решел на дипломатическую службу. Его запи
ска об отмене телесных наказаний («Русская 
Старина». 1881. Т. 3) способствовала реформе 
17 апреля 1863 г.; он высказывался также в 
пользу улучшения положения раскольников 
[126, 154]. 

20. В л а д и м и р П е т р о в и ч Д а в ы д о в 
(1809—1882), действительный статский советник. 
Высочайше утвержденным от 20 марта 1856 г. 
мнением Государственного Совета ему дозволено 

принять фамилию и титул его деда по матери, 
генерал-поручика графа Владимира Григорьеви
ча Орлова, и именоваться впредь потомственно 
графом Орловым-Давыдовым [131, 154]. 

Герб графов Орловых-Давыдовых внесен в 
«Общий Гербовник», часть XII, под № 17 [104]. 

21. К н я з ь А л е к с е й Н и к о л а е в и ч 
(1867—1916), Свиты генерал-майор, военный ат
таше русского посольства во Франции, командор 
ордена Почетного легиона [46, 156]. 

22. К н я з ь В л а д и м и р Н и к о л а е в и ч 
(1869—1927), генерал-лейтенант, начальник Им
ператорской военно-походной канцелярии, кава
лер орденов св. Владимира 2-й степени и св. Анны 
1-й степени, командор ордена Почетного легиона. 
Умер во Франции [46, 156]. 

26. К н я з ь Н и к о л а й В л а д и м и р о в и ч 
(1893—1961), окончил Императорский Лицей, ар
тиллерийский офицер. 10 апреля 1917 г. венчался 
в Крыму с княжной Императорской крови На
деждой Петровной (дочерью Великого князя Пет
ра Николаевича и Принцессы Черногорской Ми-
лицы Николаевны). Разведены в 1940 г. Умер в 
Нью-Йорке [156]. 

23. Г р а ф А н а т о л и й В л а д и м и р о в и ч 
О р л о в - Д а в ы д о в (1837—?), обер-шталмей-
стер, генерал-лейтенант [46]. 

24. Г р а ф В л а д и м и р В л а д и м и р о в и ч 
О р л ов-Д а вы дов (1837—?), генерал-лейте
нант [46]. 

25. Г р а ф С е р г е й В л а д и м и р о в и ч 
О р л о в - Д а в ы д о в , камергер [46]. 

27. Г р а ф А л е к с е й А н а т о л ь е в и ч Ор
л о в - Д а в ы д о в , церемониймейстер [46]. 

28. Г р а ф А л е к с а н д р А н а т о л ь е в и ч 
О р л о в - Д а в ы д о в , церемониймейстер [46]. 



Фон дер Остен-Сакен * — древний остзейский 
дворянский род. Первым известным его пред
ставителем был Арнольд по прозвищу Линдале, 
в 1386 г. получивший в лен от Курляндского 
епископа Отто усадьбу и округ Сакен. В доку
ментах Ливонского ордена в Риге (1395) он упо
минается как Арнольд фон Сакен. В 1478 и 1519 г. 
Генри фон Сакен (ум. до 1522) был фогтом (судьей 
и военачальником) Курляндского епископства. 
С 1544 г. члены рода восприняли объединенное 
имя Sacken genannt von der Oest (en), которое 
позже превратилось в von der Osten genannt 
Sacken. Но до сих пор остается неясной их связь 
с Нижнесаксонским и Померанским дворянским 
родом фон дер Остен [158]. 

В дальнейшем Остен-Сакен, имевшие родовое 
гнездо в имении «Замок Донданген», дали мно
жество ветвей и линий в Германии, Прибалтике, 
России и других странах. Некоторые из них были 
возведены в княжеское, графское и баронское 
достоинство** [158]. 

Из представителей рода фон дер Остен-Сакен, 
возведенных в княжеское достоинство и служив
ших в России, наиболее известны: 

К а р л (1721 —1794), был сыном Гессен-Кас-
сельского полковника. С 1738 г. он учился в Ке-
нигсбергском университете. Женитьба на дочери 
фаворита Польского Короля графа Брюля откры
ла ему блестящие возможности продвижения по 
службе. Он был назначен саксонско-польским по
сланником в Стокгольме, а с 1763 по 1768 г.— 
в Петербурге. Имея чин тайного советника Кур
фюршества Саксонского, он в 1763 г. был возве
ден Императором Францем I в графское Свя
щенной Римской Империи достоинство. Затем он 
перешел на службу в Пруссию и был при короле 
Фридрихе II обер-камергером и действительным 
тайным статс-министром. Кавалер русских орде
нов св. апостола Андрея Первозванного и 
св. Александра Невского. В 1786 г. возведен Ко
ролем Фридрихом-Вильгельмом II в княжеское 
Прусского Королевства достоинство [159]. 

* Статья написана П. X. Гребельским и М. Ю. Катин-
Ярцевым. 

** В настоящей статье рассказано о представителях рода, 
возведенных в княжеское достоинство. Сведения о графах и 
баронах приведены соответственно в томах «Графские роды» 
и «Баронские роды». 

Князь Фабиан-Готлиб 
(Фабиан Вильгельмович) фон дер Остен-Сакен. 

Герб графа Фабиана фон дер Остен-Сакена. 

Щит четырехчастный с малым щитком посредине, в золотом поле 
которого черный двуглавый коронованный орел. В первой и четвертой 
частях щита в лазоревом поле три наискось положенные волнистые 
серебряные полосы, и в красной отгородке золотой ключ. Во второй 
и четвертой частях в лазоревом поле по три золотые звезды о шести 
лучах. Щит покрыт графскою короною, и над нею три шлема: в 
нашлемнике среднего возникающий двуглавый коронованный орел, а 
в боковых — башня с ключами. Щитодержатели два льва. 



Барон Ф а б и а н - Готт л и б ( Ф а б и а н 
Вильгельмович)(1752—1837), граф с 1821 г., 
князь с 1832 г., генерал-фельдмаршал русской 
службы, главнокомандующий 1-й армией, член 
Государственного Совета с 1818 г., Шеф Углиц-
кого пехотного полка. В 1766 г. поступил 
подпрапорщиком в Копорский мушкетерский полк. 
За отличие в сражениях русско-турецкой войны 
произведен в 1769 г. в офицеры. В 1770—1773 гг. 
участвовал в сражениях с польскими конфедера
тами. С 1789 г. воевал с турками, приняв участие 
во взятии Фокшан, Бендер и Измаила. В своей 
реляции о взятии Измаила генерал-аншеф граф 
А. В. Суворов-Рымникский отзывался о нем как 
об одном из «наиболее содействовавших мужест
вом и благоразумием своим к одержанию над 
неприятелем совершенной победы». В 1794 г. за 
участие во взятии Вильно награжден золотой 
шпагой с надписью «За храбрость». В 1797 г. 
произведен в генерал-майоры, в 1799 г. — в ге
нерал-лейтенанты. В том же году был тяжело 
ранен под Цюрихом и попал в плен к французам. 
Воз- вращен из плена в 1801 г. В 1805 г. назначен 
командиром корпуса, во главе которого принял 
участие в сражениях при Пултуске, Яновой, Прей-
сиш-Эйлау и Гутштадте. Вскоре, по донесению 
Беннингсена, был отрешен от командования, от
дан под суд и в течение пяти лет жил в Пе-

Разумовские * — княжеский, графский и дво
рянский род, происходящий от рядового казака 
Якова Романовича Розума, имевшего двух сыно
вей: Ивана, родоначальника угасшей дворянской 
ветви, и Григория (ум. 1730), сыновья которого 
Алексей и Кирилл получили графское Российской 
Империи достоинство, а сын Кирилла граф Анд
рей получил титул Светлейшего князя [8, 154]. 

Родословное древо князей, графов и дворян 
Разумовских приведено в таблице 53 [8, 94а, 126]. 

Из Разумовских наиболее известны: 

6. А л е к с е й Г р и г о р ь е в и ч (1709—1771), 
граф с 1744 г., один из русских «случайных лю
дей» XVIII в. Родился на хуторе Лемешки (Чер
ниговской губернии) в семье «реестрового» ма
лороссийского казака Григория Розума. Несмотря 
на то что происхождение его было хорошо известно 
современникам и потомкам, да и не скрывалось 
им самим, появилась фантастическая генеалогия, 
выводившая новый род от польского шляхтича 
Рожинского [154]. 

* Статья написана П. X. Гребельским. 

тербурге. С начала Отечественной войны 1812 г. 
назначен командиром резервного корпуса, с ко
торым принял участие в боях. В награду за Кац-
бахское сражение произведен в генералы-от-ин-
фантерии, а за взятие Галльского предместья 
награжден орденом св. Георгия 2-й степени. За 
взятие Бриенны получил орден св. апостола 
Андрея Первозванного. После вступления союз
ных войск в Париж был назначен генерал-гу
бернатором и заслужил на этом посту глубокую 
признательность горожан за свое справедливое 
и гуманное отношение. После смерти князя 
М. Б. Барклая-де-Толли он в 1818 г. был на
значен главнокомандующим 1-й армией и за
нимал этот пост до выхода в отставку в 1835 г. 
[126, 159]. 

В 1821 г. возведен в графское Российской 
Империи достоинство. В 1826 г. произведен в 
генерал-фельдмаршалы. Принял активное уча
стие в подавлении Польского восстания 1830— 
1831 гг., за что в 1832 г. был возведен в княжеское 
Российской Империи достоинство. Был холост. 
С 1835 г. после выхода в отставку жил в Киеве, 
где и скончался [126, 131, 159]. 

Герб графа Фабиана фон дер Остен-Сакена 
внесен в «Общий Гербовник», часть X, под № 8. 
Княжеский герб им оформлен не был [104]. 

Граф Алексей Григорьевич Разумовский. 

198 



Дипломный герб графа Алексея Григорьевича Разумовского. 

Щит четырехчастный диагонально пересеченный с малым щитком по
средине, в лазоревом поле которого пробитый двумя стрелами сереб
ряный панцирь. В верхней части шита в золотом поле коронованный 
тремя коронами орел. В нижней части лейб-компанские элементы. 
В левой и правой частях, в поле с перемежающимися цветами сереб
ряного с лазоревым, выходящий орел с золотым кольцом в клюве. 
Щит увенчан графскою короною с тремя шлемами: правый со штан
дартом и двумя пересекающимися стрелами, средний с государствен
ным орлом, правый с лейб-компанскою шапкою. Щитодержатели с 
левой стороны скиф, с правой — поляк. Девиз: «Famam extendere 
factis» (гСлаву (должно) увеличивать деяниями*). Герб Высочайше 
утвержден 1 марта 1751 года. 

Мальчиком Алексей пас общественное стадо, 
но у него проявилась страсть к учению и пению; 
он выучился грамоте у дьячка соседнего села 
Чемер. В 1731 г. через это село проезжал один 
из придворных, полковник Вишневский, услышал 
в церкви чудный голос Алексея и взял его с собой 
в Петербург. Обер-гофмейстер двора Анны Иоан-
новны Левенвольд принял Алексея Розума в при
дворный хор; там его увидела и услышала Це
саревна Елизавета Петровна, пленившаяся его 
голосом и наружностью, — он был красавец в 
полном смысле этого слова. С этого времени на
чалось его быстрое возвышение; после ссылки 
любимца Цесаревны Шубина он занял его место 
в ее сердце. Потеряв голос, Розум получил долж
ность придворного бандуриста, потом, уже под 
фамилией Разумовского, — управляющего имени
ем и Двором Цесаревны. В правление Анны Лео
польдовны был назначен камер-юнкером. После 
дворцового переворота 25 ноября 1741 г. и вступ
ления на Престол Елизаветы Петровны стал ка
мергером, генерал-поручиком, а в 1756 г. — ге
нерал-фельдмаршалом [8, 154]. 

С 1742 г. Императрица Елизавета Петровна 
состояла в тайном морганатическом браке с Алек
сеем Григорьевичем Разумовским [122]. От этого 
брака (по разным источникам) у них якобы были 
дети, носившие фамилию Таракановы. Под этой 
фамилией в XVIII в. были известны две особы: 

П е р в а я — по имени Августа (Тимофеевна), 
считавшаяся дочерью Елизаветы Петровны и 
А. Г. Разумовского, родившаяся около 1744 г. 
Место рождения ее неизвестно; неизвестно также, 



«Принцесса Августа Тараканова, в иноцех Досифея». 

когда она была отправлена за границу, где полу
чила воспитание и откуда силою в 1785 г. была 
привезена по повелению Екатерины II в москов
ский Ивановский монастырь [8, 154]. 

Постриженная под именем Досифеи, она про
жила здесь до смерти в 1810 г. в полнейшем 
уединении (даже церковное богослужение совер
шалось только для нее одной), занималась бла
готворительностью, чтением и рукоделием. По
следние годы провела в безмолвии и считалась 
«праведной». Роста была среднего, худощава и 
редкой красоты [8, 154]. 

Княжна Елизавета Тараканова. 

Только после смерти Екатерины II ее стали 
посещать митрополит и некоторые знатные лица. 
На ее похоронах при большом стечении народа 
присутствовали родственники Разумовских и 
очень многие вельможи. Похоронена в Новоспас
ском монастыре, в усыпальнице бояр Романовых. 
Сохранился ее портрет, на котором имеется над
пись: «Принцесса Августа Тараканова, в иноцех 
Досифея» [8, 154]. 

В т о р а я —самозванка неизвестного происхож
дения. Была очень хорошо воспитана, обладала 
большим тактом, знала языки. Отличаясь редкой 
красотой и умом, имела многих поклонников, ко
торых доводила до разорения и тюрьмы. Пре
следуемая кредиторами, она переезжала из Киля 
в Берлин, из Берлина в Гент, оттуда в Лондон, 
затем в Париж и т. д., именуясь то девицей 
Франк, то Шель, то госпожой Тремуйль [8, 154]. 

Поселившись в 1772 г. в Париже, она стала 
выдавать себя за Принцессу Владимирскую, го
воря, что воспитывалась у дяди в Персии, а по 
достижении совершеннолетия приехала в Европу 
с целью отыскания наследства, находившегося в 
России [154]. 

В начале 1774 г. под влиянием поляков она 
объявила себя дочерью Императрицы Елизаветы 
Петровны, сестрой Емельяна Пугачева и претен
денткой на русский Престол. Для достижения 
своей цели она решилась отправиться в Венецию, 
а оттуда в Константинополь, но бурей была вы
брошена около Рагузы, где и прожила до конца 
1774 г., ведя обширную переписку, направляя 
письма к султану, графу А. Г. Орлову-Чесмен-
скому, воспитателю Наследника Русского Престо
ла Н. И. Панину. В письмах она говорила о сво
ем происхождении от Елизаветы Петровны, пред
ставляя даже вымышленное духовное завещание 
Императрицы, о жизни с матерью до десятилет
него возраста, затем у шаха персидского, о на
мерении с помощью Пугачева занять престол 
и др. [154]. 

Но ее обращения к султану, затем переговоры 
с кардиналами не имели успеха. Между тем 
А. Г. Орлов получил от Императрицы Екатери
ны II повеление «схватить бродяжку», что и ис
полнил, притворившись ее сторонником и пред
ложив ей свою руку. Под этим предлогом ее 
заманили на корабль и арестовали в Ливорно в 
мае 1775 г. [8, 154]. 

Она была доставлена в Петропавловскую кре
пость, подвергнута продолжительному допросу 
фельдмаршалом князем Голицыным, во время 
которого давала различные показания. 4 декабря 
1775 г. она умерла от туберкулеза, скрыв тайну 
своего происхождения даже от священника 
[8, 154]. 

Предание о гибели княжны Таракановой во 
время наводнения в Петербурге в 1777 г. послу
жило сюжетом для многочисленных книг и наде
лавшей много шума картины Флавицкого «Княж
на Тараканова» (1864) [8, 154]. 

По мнению Васильчикова, басня о Тара
кановых обязана своим происхождением тому 
факту, что Алексей Григорьевич действительно 
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Герб графов Разумовских. 

В разделенном на две части щите двуглавый коронованный орел 
переменных с полями цветов, на груди которого в лазоревом поле 
малого щитка пробитый двумя красными стрелами серебряный пан
цирь. Щит увенчан графскою короною, над которой шлем с короною, 
из нее выходит прапор с пробитым стрелами панцирем, а за ним две 
стоящие стрелы. Щитодержатели: с левой стороны скиф, с правой — 
поляк. Девиз: «Famam extendere factis» («Славу (должно) увеличивать 
деяниями»). 

воспитывал в Швейцарии своих племянников Да-
раганов (Дарагановых), Закревских и Отрешен
ного. Иностранцам легко было переделать Дара
гановых в Таракановых и создать легенду об их 
происхождении [154]. 

16 мая 1744 г. Алексей Григорьевич был воз
веден в графское Римской Империи достоинство, 
а 15 июля 1744 г. Именным Высочайшим указом 
он и его брат, камер-юнкер Кирилл Григорьевич, 
были возведены с нисходящим их потомством в 
графское Российской Империи достоинство [131]. 

Герб графов Разумовских помещен в «Общем 
Гербовнике», часть I, под № 21 [104]. 

Занимая исключительное положение при Дво
ре, он мало занимался государственными делами. 
Добивался льгот для украинского шляхетства, 
содействовал восстановлению гетманства на Ук
раине. С 1762 г. — в отставке [8]. Умирая, Ели
завета Петровна взяла с Наследника обещание 
не делать вреда Алексею Григорьевичу. Расска
зывали, что, вступив на Престол, Екатерина II 
отправила к нему канцлера Воронцова с указом 
о присвоении ему титула Высочества, как супругу 
покойной императрицы. Разумовский показал Во
ронцову документы, подтверждающие их брак, и 
при нем сжег их в камине, сказав: «Я был только 
верным рабом государыни... Теперь вы видите, 
что у меня нет никаких документов». Екатерина II 
сказала после доклада Воронцова: «Мы друг дру
га понимаем. Тайного брака не существовало. 
Шепот о нем всегда был для меня неприятен. 
Почтенный старик предупредил меня» [154]. 

Граф Кирилл Григорьевич Разумовский. 

7. К и р и л л Г р и г о р ь е в и ч (1728—1803), 
граф с 1744 г., последний гетман Украины. 
В 1743 г. направлен на два года за границу для 
обучения. С 1745 г. — камергер. С 1746 по 
1765 г. — президент Петербургской Академии на
ук, но активного участия в делах Академии не 
принимал; поддерживал М. В. Ломоносова. Был 
крупнейшим феодалом-землевладельцем. С 1750 г. — 
гетман Украины, где провел ряд экономических 
и административных мероприятий в интересах 

Графиня Екатерина Ивановна Разумовская (1729—1771), 
дочь двоюродного брата Императора Петра I, 

Ивана Львовича Нарышкина, 
супруга графа К. Г. Разумовского. 
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Граф Алексей Кириллович Разумовский. 

Светлейший князь Андрей Кириллович Разумовский. 

укрепления шляхетства и купечества (ограниче
ние свободного перехода крестьян, перепись на
селения), заботился о развитии украинской куль
туры. Активно участвовал в подготовке дворцо
вого переворота 1762 г., возведшего на Престол 
Екатерину II, за что был произведен в сенаторы 
и генерал-адъютанты. В 1764 г., в связи с лик
видацией гетманства на Украине, был смещен с 
должности, тогда же произведен в генерал-фельд
маршалы [8, 154]. 

8. С а в в а И в а н о в и ч , войсковой канце
лярист (1753) [94а]. 

9. П е т р И в а н о в и ч (ум. 1771), генерал-
майор [83]. 

Граф Лев Кириллович Разумовский. 

Графиня Мария Григорьевна Разумовская (1772—1865), 
урожденная княжна Вяземская. В первом браке за князем 

Александром Николаевичем Голицыным (ум. 1817), 
во втором — за графом Л. К. Разумовским. 

10. В а с и л и й И в а н о в и ч , генерал-майор 
и егермейстер [83]. 

11. Г р а ф А л е к с е й К и р и л л о в и ч 
(1748—1822), сын К. Г. Разумовского. С 1769 г. 
на придворной службе. Выйдя в отставку в 
1795 г., поселился в подмосковном селе Горенки, 
где создал ботанический сад, собрал крупней
шую в России библиотеку по естественным на
укам. В конце XVIII в. примкнул к наиболее 
мистическому течению русского масонства. 
С 1810 г. — министр народного просвещения. 
Содействовал расширению сети начальных школ 
(приходские и уездные училища), учредил не
сколько новых гимназий, заботился об улучше-
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нии методов преподавания, запретил телесные 
наказания [8, 154]. 

Придерживаясь консервативных воззрений, 
немало способствовал падению М. М. Сперан
ского, был проводником русификаторской полити
ки в Западном крае, ввел богословие в качестве 
главной дисциплины в программы всех учебных 
заведений и основал Училище ордена иезуитов, 
был вице-президентом Библейского общества. 
С 1816 г. в отставке [8, 154]. 

Его незаконнорожденные дети, «воспитанни
ки», — пять сыновей и четыре дочери — получили 
фамилию Перовские, по названию подаренного 
им подмосковного села Перово. Подробнее о них 
см. статью в томе 4: «Графы и дворяне Перов
ские». 

12. Г р а ф П е т р К и р и л л о в и ч (1751— 
1823), сенатор, действительный тайный советник. 
Учился в Германии, затем в Англии. В 1772 г. 
был произведен в полковники, а в 1780 г. — в ге
нерал-майоры. По вступлении на Престол Пав
ла I был назначен сенатором и пожалован в 
действительные тайные советники. В 1814 г. был 
назначен обер-камергером [126]. 

13. Г р а ф А н д р е й Ки р и л л ови ч (1752— 
1836), князь с 1814, Светлейший князь с 1815, 
действительный тайный советник, дипломат. 
В 1769—1775 гг. служил на флоте. С 1777 г. со
стоял на дипломатической службе: в 1777— 
1784 гг. посланник в Неаполитанском Королев
стве, в 1786—1788 гг. посланник в Швеции, в 
1790—1799 гг. посол в Австрии [8, 154]. 

Во время Итальянского и Швейцарского по
ходов русской армии (1799) действовал иногда в 
ущерб интересам России. В 1799 г. по настоянию 
А. В. Суворова был отозван из Вены в Россию. 
В 1801—1807 гг. — снова на посту русского посла 
в Вене, приложил много усилий для вовлечения 
Австрии в коалицию и войну против Франции на 
стороне России. С 1807 г. — в отставке, жил в 
Вене как частное лицо, устраивал домашние кон
церты, собирал картинную галерею. В 1813— 
1814 гг. находился в Свите Александра I в ка
честве внешнеполитического советника. Один из 
руководителей русской делегации на Венском 
конгрессе в 1814—1815 гг. [8, 154]. 

14. Г р а ф И в а н К и р и л л о в и ч (1756— 
1803)*, генерал-майор. Окончил Кадетский шля
хетский сухопутный корпус в 1782 г. и выпущен 
поручиком в Севский мушкетерский полк. 
В 1785 г. отправлен отцом за границу для обуче
ния, но не желал учиться и в 1788 г. был воз
вращен в Россию. Принял участие в штурме 
Измаила в 1788 г. и, командуя полком, отличился 
в битве при Мачине (1791), за что награжден 
орденом св. Георгия 4-й степени. В 1796 г. по 
прошению уволен от службы с производством в 
генерал-майоры [126]. 

* У В. Л. Модзалевского [94а] даты жизни: 1767—1802. 

15. Г р а ф Л е в К и р и л л о в и ч (1757— 
1818), генерал-майор. Принял участие в русско-
турецких войнах, командуя егерскими полками 
под начальством А. В. Суворова. С вступлением 
на Престол Павла I подал прошение об отстав
ке [126]. 

16. Г р а ф Г р и г о р и й К и р и л л о в и ч 
(1758—1837), бригадир. Много жил за границей. 
В Лозанне купил дом и основал Общество лю
бителей физических наук. Написал несколько со
чинений по минералогии. Он состоял членом не
скольких ученых обществ. В 1790 г. по 
предложению княгини Е. Р. Дашковой он был 
избран членом Российской Академии наук. 
В 1790 г. женился на баронессе Генриетте Маль-
цен (ум. 1827), а затем, не разведясь с ней,— 
на баронессе Терезии-Елизавете Шенк-де-Кас-
тель (1790—1818). Этот брак не был разрешен 
Синодом, и в 1818 г., после смерти жены, он 
вместе с двумя сыновьями, Львом и Максимили
аном, навсегда покинул Россию. Они приняли 
австрийское подданство и перешли в протестан
тство [83, 126]. 

Указом Австрийского Императора Франца II 
от 2 июля 1811 г. он признан в графском Богем
ского Королевства достоинстве, сохранившемся 
за его потомками. 

17. Н и к о л а й В а с и л ь е в и ч (1765—?), 
подполковник Астраханского карабинерного пол
ка (1789) [94а]. 

18. Г р а ф П е т р А л е к с е е в и ч (1775— 
1836), камергер. Обучался за границей. С 1793 г. 
на военной службе. В 1798 г. произведен в пол
ковники и назначен командиром Сводного 
гренадерского батальона. В 1799 г. произведен 
в генерал-майоры. В 1801 г. был пожалован в 
действительные камергеры. С его смертью 
прекратился в России род графов Разумов
ских [126]. 

19. Г р а ф К и р и л л А л е к с е е в и ч (1777— 
1829), камергер. В 1804 г. у него появились 
признаки умопомешательства. По указанию Алек
сандра I в 1806 г. он был помещен в Шлиссель-
бургскую крепость, а с 1808 г. переведен в мо
настырь. Потом его выпустили под опеку, и в 
1829 г. он умер в Харькове [126]. 

20. М а к с и м и л и а н Г р и г о р ь е в и ч (ум. 
1849). В Австрии и Германии за ним признавалось 
графское достоинство. Протестант. Умер бездет
ным [83, 126]. 

21. Л е в Г р и г о р ь е в и ч (1816—1868), 
протестант, так же, как и брат Максимилиан, слу
жил в Австрии и Германии. Сенешал Герцогского 
Саксен-Готского Двора. Имел детей [83, 126]. 



Ромодановские-Ладыженские * — княжес
кий род, происходящий по женской линии от 
убитого на войне в 1712 г. гвардии капитана 
князя Андрея Михайловича Ромодановского, о 
роде которого см. в томе 1. Его третья дочь, 
княжна Екатерина Андреевна, вышла замуж 
за Ивана Петровича Ладыженского и имела 
двух дочерей и двух сыновей, Сергея, умершего 
бездетным, и Николая (ум. 1803). Последний 
служил при Императрице Екатерине II ге
нерал-поручиком. Император Павел I назначил 
его сенатором, псжаловал в действительные тай
ные советники, переименовав впоследствии в 
генералы-от-инфантерии. Именным Высочай
шим указом от 8 апреля 1798 г. ему было до
зволено принять фамилию и титул князей Ро-
модановских и потомственно именоваться кня
зем Ромодановским-Ладыженским [8, 126]. 

Герб князей Ромодановских-Ладыженских 
внесен в «Общий Гербовник», часть IV, под 
№ 5 [104]. 

К н я з ь А л е к с а н д р Н и к о л а е в и ч , ге
нерал-лейтенант (1808), сын предыдущего. 
Окончил Пажеский корпус в 1783 г. От брака 
с воспитанницей своего холостого дяди барона 
Петра Исаевича Шафирова оставил трех до
черей и двух сыновей, князей Константина и 
Юрия, со смертью которых род князей Ромо
дановских-Ладыженских пресекся в 1871 г. 
[126, 154]. 

Герб князей Ромодановских-Ладыженских. 

Щит разделен на десять частей с одиннадцатою частью посредине, в 
которой помещен герб княжества Стародубского. В первой и десятой 
частях герба в золотом поле дуб. Во второй части в лазоревом поле 
два диагонально положенных золотых бруска, за которыми золотая 
стрела. В пятой части в золотом поле по зеленой траве идущий черный 
медведь. В четвертой и седьмой частях в красном поле золотая лилия. 
В пятой и шестой частях в черном поле рука в латах, держащая меч. 
В восьмой части в золотом поле Стародубский князь в княжеской 
мантии и шапке, с посохом в руке. В девятой части в лазоревом поле 
на зеленой траве из золотого леса бегущий олень с ветвью во рту. На 
щите три дворянских шлема с княжескою шапкою на каждом. В на
шлемниках: слева медведь, в середине рука с мечом, справа дерево, 
старый дуб. Щитодержатели два медведя. Щит покрыт княжескою 
мантией и увенчан российско-княжескою шапкою. 

* Статья написана П. X. Гребельским. 



Салтыковы или Солтыковы * — княжеский, 
графский и дворянский роды, родоначальником 
которых считается Михаил Прушанин — «муж че
стен из Прусс», живший в начале XIII в. Сын 
его Терентий был боярином князя Александра 
Невского и отличился в Невской битве (1240). 
Праправнук его, Иван Семенович Мороз, имел 
пятерых сыновей, прозванных Морозовыми. 
Происходивший от одного из них Михаил Иг
натьевич, по прозвищу Салтык или Солтык, и 
был непосредственным родоначальником фами
лии * [154]. 

Родословное древо потомков Михаила 
Прушанина до разделения на отдельные роды 
приведено в таблице 54 [44]. 

Салтыковы — один из знатнейших боярских 
родов в XVII в., жалуемых в бояре, минуя чин 
окольничего [124]. При Императрице Анне Иоан-
новне были возведены в графское Российской 
Империи достоинство кравчий Василий Фе
дорович, родной дядя Императрицы, и их дальний 
родственник генерал-аншеф и обер-гофмейстер 
Семен Андреевич. В 1790 г. был возведен в 
графское, а в 1814 г. в княжеское Российской 
Империи достоинство с титулом Светлости ге
нерал-фельдмаршал Николай Иванович. От его 
внука князя Алексея Александровича началась 
ветвь князей Салтыковых-Головкиных [154]. 

Родословное древо князей, графов и дворян 
Салтыковых приведено в таблице 55 [44, 111]. 

Из рода Салтыковых наиболее известны: 

2. А н д р е й М и х а й л о в и ч (ум. 1522), 
оружничий Великого князя Московского Васи
лия III [154]. 

5. В а с и л и й М и х а й л о в и ч , брат преды
дущего, прославился храброй защитой города 
Опочки против князя Константина Острожского 
в 1518 г. 

* Статья написана П. X. Гребельским. 
** Академик В. Л. Янин [154в] подвергает сомнению офи

циальную версию и считает, что новгородский боярин Иван 
Мороз, погребенный в Воскресенской церкви, и предок мос
ковских Морозовых — разные лица, так как московский боярин 
Иван Мороз действовал в середине XIV в., а его новгородский 
тезка — в начале XV в., и предание о связи с Новгородом 
возникло в конце XV—начале XVI в. по инициативе одного 
из членов семьи московских Морозовых, исполнявшего в Нов
городе должность Московского наместника, под впечатлением 
сведений о деятельности однофамильцев, взятых из местных 
синодиков. Таким образом, отец Ивана Мороза и его брата 
Василия Туши (предка Тучковых) историкам неизвестен. Од
нако мы приводим в очерке традиционную родословную семьи 
[С. В. Думин]. 

6. Я к о в А н д р е е в и ч (ум. 1571), боярин 
Царя Иоанна IV Грозного [44]. 

9. Л е в А н д р е е в и ч (ум. 1573), боярин 
Царя Иоанна IV Грозного [44]. 

13. Б о р и с И в а н о в и ч (ум. 1553), прозви
ще Борозок, воевода. Зимой 1552—1553 гг. был 
направлен с войсками на подавление восстания 
вотяков и луговой черемисы. В упорном сражении 
войско было разбито, а воевода захвачен в плен 
и зарезан [126]. 

22. М и х а и л М и х а й л о в и ч (ум. 1608), 
окольничий [44]. 

31. М и х а и л Г л е б о в и ч , по прозвищу 
Кривой (ум. ок. 1618), в царствование Федора 
Иоанновича и Бориса Годунова несколько раз 
участвовал в переговорах с Польшей и Швецией. 
При появлении Лжедмитрия I перешел на его 
сторону под Кромами. Затем был активным уча
стником заговора против Лжедмитрия I. 
В 1606 г. Василий Шуйский выслал его в Иван-
город, но вскоре сделал воеводой в городе Орешке, 
где он в 1608 г. убедил жителей перейти на 
сторону Лжедмитрия II и, преследуемый 
М. В. Скопиным-Шуйским, убежал в тушинский 
лагерь. Возглавил посольство русской знати к 
Сигизмунду III под Смоленск и принимал уча
стие в переговорах об избрании на Царство Коро
левича Владислава (1610), но затем поддерживал 
кандидатуру самого Сигизмунда. В 1611 г. был 
отправлен во главе посольства в Польшу, где и 
умер [8, 154]. Его дети и внуки сохраняли вотчины 
в Дорогобужском уезде, доставшемся Королю по 
перемирию 1618 г., получили в Великом княже
стве Литовском и другие пожалования. Некоторые 
из них приняли католичество. В Польше они но
сили фамилию Солтык. В XIX в. употребляли 
графский титул. Из этой ветви происходил 
Краковский католический епископ Каетан Сол
тык. 

32. И в а н И в а н о в и ч (ум. 1670), боя
рин [44]. 

35. Б о р и с М и х а й л о в и ч (ум. 1646), 
боярин, благодаря родству с матерью Царя Ми
хаила Федоровича пользовался при его Дворе 
большим влиянием, но с приездом патриарха Фи
ларета и по обнаружении клеветы Михаила Ми
хайловича на Хлоповых был выслан в деревню 
и вернулся в Москву только после смерти Фи
ларета [154]. 

36. М и х а и л М и х а й л о в и ч , боярин, глав
ный виновник интриги, жертвой которой сдела
лась в 1616 г. первая невеста Царя Михаила 
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Федоровича Мария Ивановна Хлопова. Ей при 
причесывании стянули волосы так, что она, выйдя 
перед Царем, упала в обморок. Невесту и ро
дителей, после доклада Михаила Михайловича, 
что «дохтуры» назвали болезнь неизлечимой, со
слали в Тобольск. После возвращения из поль
ского плена отца Царя, патриарха Филарета, 
выяснилось, что Салтыковы поссорились с Хло-
повыми и все это было подстроено. За это Михаил 
и Борис были разосланы по деревням, а их мать 
заключена в монастырь. Возвращен в Москву 
после смерти Филарета. В 1641 г. получил 
боярство. В 1650-х гг. был воеводой в Казани 
[126, 154]. 

37. И в а н Н и к и т о в и ч Ё р, в 1612 г. уехал 
в Польшу со своими детьми, там принял като
личество. Он является родоначальником польских 
дворян Солтыков [44]. 

38. Л а в р е н т и й Д м и тр и е в и ч (ум. 1660), 
боярин [44]. 

39. И в а н М и х а й л о в и ч (ум. 1611). 
В 1607 г. в качестве воеводы участвовал в по
давлении восстания Ивана Болотникова. 
В 1610 г., вместе с отцом, участвовал в посоль
стве к Сигизмунду III с предложением Престола 
Королевичу Владиславу. В Клушинской битве 
оказал много услуг польскому гетману Жолкев-
скому, способствуя агитации в русских войсках 
против Царя. Привел к присяге на верность Вла
диславу новгородцев и жителей ряда окрестных 
городов. В 1611 г. ходил с войском против шведов 
к Ладоге. Новгородцы вызвали его и, несмотря 

на клятву не причинять вреда, подвергли его 
жестоким пыткам и посадили на кол. Истинные 
причины гибели Салтыкова остаются неясны 
[126, 154]. 

47. П е т р М и х а й л о в и ч (ум. 1690), 
кравчий (1639—1640), боярин (с 1657), доверенное 
лицо Царя Алексея Михайловича. Стоял во главе 
многих Приказов: Денежного сбора и Судного 
Владимирского (1659—1661), Владимирской, Га-
лицкой четвертей и Малороссийского (1662— 
1667), Большой казны (1670—1673). Руководил 
расследованием и судом над патриархом Нико
ном. Был воеводой в Тобольске (1673—1677), 
Астрахани (1677—1678) и Смоленске (1681). 
В 1682 г. восставшие сами принесли к нему тело 
«побитого» по ошибке сына Федора. «Божья во
ля!» — сказал старик и, по словам современника, 
велел угостить пришедших [124]. 

49. Ф е д о р - А л е к с а н д р П е т р о в и ч (ум. 
1697), отец Прасковьи Федоровны, жены Царя 
Иоанна V Алексеевича, боярин [44]. 

П р а с к о в ь я Ф е д о р о в н а (1664—1723), 
Царица, жена Царя Иоанна V Алексеевича, дочь 
стольника и воеводы Федора Петровича. Повен
чана с Царем 9 января 1684 г. Родила пятерых 
дочерей. Овдовев, она проживала с дочерьми пре
имущественно в селе Измайлове. Воспитанная на 
началах старинного дореформенного быта, Цари
ца едва знала грамоту, была полна предрассуд
ков, суеверия и ханжества: «Двор невестки, — 
говорит про нее Петр I, — гошпиталь уродов, хан
жей и пустосвятов». Тем не менее, она сознавала 



необходимость преобразований, умела приспосаб
ливаться к обстоятельствам и воспитала своих 
дочерей в духе времени. За это Петр I не только 
прощал ей слабости, но даже питал к ней любовь 
и уважение [8, 154]. 

52. С т е п а н И в а н о в и ч, боярин, Азовский 
воевода. Некоторое время был воеводой Великого 
Устюга, с 1681 г. возглавлял Судный приказ, с 
1690 по 1696 г. был воеводой в Тобольске, а с 
1698 г. — в Азове. С 1700 г. жил в Москве [126]. 

56. Ф е д о р П е т р о в и ч , комнатный столь
ник. По всем сообщениям о событиях 15 мая 
1682 г. — убит восставшими. Однако эпизод опи
сывается летописцами с чужих слов. Общая вер
сия такова: «...стольника Федора Петровича стре
лец прободе копией, и свергоша с Верху от Спаса 
к большому Успенскому собору... на копия же, 
не зная, чаяли Нарышкин, а сказати сам про 
себя не успел, что Салтыков, исторопился; и из
влечен за град на площадь, и положа на полсти, 
принесли ко отцу в дом, глаголюще, яко не зная 
убиша, чаяли — Нарышкин». Но «убить» в рус
ском языке не обязательно значило — до смерти, 
а слух мог быть и преувеличен, так как в 1683 г. 
Федор Петрович был пожалован в бояре и жил, 
по крайней мере, до конца XVII в. [124]. 

57. А л е к с е й П е т р о в и ч , боярин (1682), 
Московский и Казанский губернатор при Петре I. 
С 1689 г. — воевода в Астрахани. В 1698 г. ко
мандовал Рязанским полком. В 1711 г. заведовал 
Провиантским приказом, а с 1713 г. назначен 
Московским губернатором. В 1715 г. у него про
изошло столкновение с вице-губернатором Ершо
вым, который*обвинял Салтыкова в растрате (по
тере) 50 тысяч рублей казенных денег, что по
служило поводом для освобождения его от 
должности. Очевидно, ему удалось оправдаться 
перед Царем Петром, так как в 1718 г. он при
нимал участие в суде над Царевичем Алексеем 
Петровичем и подписал его смертный приговор. 
В 1719 г. назначен Казанским губернатором. 
В 1724 г. по его прошению был освобожден от 
службы и вернулся в Москву [124, 126]. 

58. П е т р П е т р о в и ч (ум. 1700), боя
рин [44]. 

62. В а с и л и й Ф е д о р о в и ч (ум. 1730), 
граф с 1730, родной брат Царицы Прасковьи 
Федоровны. Кравчий с 1690 г. (обер-шенк после 
введения «Табели о рангах»). Был близок ко Дво
ру, где пользовался расположением сестры-Ца
рицы и ее дочерей. После смерти в 1707 г. жены 
Аграфены Петровны, урожденной княжны Про
зоровской, вступил во второй брак с княжной 
Александрой Григорьевной Долгоруковой. 
В 1721 г. его тесть князь Григорий Федорович 
«бил челом» Государю о том, что его зять бьет 
жену. Дело кончилось разводом. По воцарении 
Анны Иоанновны Салтыков, ее родной дядя, был 
осыпан милостями: пожалован в 1730 г. в граф
ское Российской Империи достоинство, чином дей-

Царица Прасковья Федоровна, 
супруга царя Иоанна V Алексеевича. 

ствительного тайного советника, орденом св. апо
стола Андрея Первозванного и назначен Москов
ским генерал-губернатором, но в том же году 
умер [120]. 

63. П е т р С а м у и л о в и ч (ум. после 1719), 
боярин (1691). Стольник с 1684 г. С 1691 г. воевода 
в Смоленске. Принимает деятельное участие в 
обеспечении безопасности города от нападения 
шведов в 1704—1706 гг. В 1711 г. в связи с 
реорганизацией управления назначен губернато
ром вновь образованной Смоленской губернии. 
В 1713 г. перемещен на должность губернатора 
в Казань. В отличие от своего предшественника 
П. М. Апраксина аккуратно платил установлен
ные сборы, однако сообщал в Сенат, что от чрез
мерных сборов, которые требовал Сенат, губерния 
может обезлюдеть. По болезни в 1719 г. просил 
Петра I освободить его от должности, что и было 
исполнено [126]. 

65. Ф е д о р С т е п а н о в и ч (ум. 1715), 
спальник, морской агент в Лондоне. В 1697 г. 
был отправлен Петром I в Голландию для обуче
ния мореходству и судостроению. В чине капитана 
участвовал в сражении под Нарвой. В 1703 г. 
назначен корабельным мастером и до 1707 г. 
работал на Олонецкой верфи. С 1707 по 1711 г. 
работал на Петербургской и Новоладожской вер
фях. С 1711 г. был направлен за границу для 
покупки судов. Составил и направил царю две 
записки, в которых изложил обширную програм
му реформ и нововведений для «сравнения рос
сийского государства с лучшими европейскими 
государствами». Он являлся поборником европей
ского просвещения, введения в России дворянских 
титулов, развития промышленности и т. д. Одна
ко большая часть «предложений» отличалась не
практичностью, и они, за исключением немногих, 
не имели прямого влияния на преобразователь
ную деятельность Петра I [126]. 



Герб рода Салтыковых. 

В золотом поле щита черный одноглавый коронованный орел и за ним 
рука в латах с поднятым мечом. Над щитом дворянские шлем и корона 
с тремя страусовыми перьями. Щитодержатели два единорога. 

Сергей Васильевич Салтыков. 



68. В а с и л и й Ф е д о р о в и ч (1675—1755), 
был при Анне Иоанновне генерал-адъютантом, 
генерал-полицмейстером в Петербурге и сенато
ром [154]. 

72. М и х а и л П е т р о в и ч (ум. 1750), дейст
вительный статский советник [44]. 

73. Семен Анд р е е в и ч (1672—1742), граф 
с 1733 г., генерал-адъютант, генерал-аншеф, обер-
гофмейстер, кавалер ордена св. апостола Андрея 
Первозванного. В 1697 г. был отправлен Петром I 
в Англию и Голландию для изучения морского 
дела, но, вернувшись с недостаточными познани
ями, поступил на службу в сухопутные войска. 
В 1719 г. был произведен в бригадиры и назначен 
членом Военной коллегии. В 1722 г. произведен 
в генерал-майоры. В 1727 г., будучи в чине ге
нерал-лейтенанта, принял деятельное участие в 
свержении князя А. Д. Меншикова. При вступ
лении на Престол Анны Иоанновны примкнул к 
партии, требовавшей восстановления самодержа
вия. Императрица осыпала милостями своего 

Граф Петр Семенович Салтыков. 



усердного слугу-родственника. Именным Высо
чайшим указом от 28 января 1733 г. он был 
возведен в графское Российской Империи досто
инство. Для упрочения своего положения Салты
ков угодничал и перед Бироном, делая ему до
рогие подарки. Несмотря на близкие отношения 
с Императрицей и ее милости, государственная 
деятельность Семена Андреевича была скром
ной [126]. 

76. Н и к о л а й П е т р о в и ч (ум. 1755), тай
ный советник, Московский губернатор [44]. 

77. П е т р И в а н о в и ч (1694—1761), тайный 
советник, Новгородский губернатор [44]. 

78. П е т р 
ник [44]. 

В а с и л ь е в и ч , тайный совет-

80. С е р г е й В а с и л ь е в и ч (1726—?), был 
посланником в Гамбурге (с 1755), Париже 
(с 1762) и в Дрездене. Он был одним из первых 
фаворитов супруги Наследника Великой княгини 
Екатерины Алексеевны (будущей Императрицы 
Екатерины II), и она сама назвала его в своих 
«Записках» отцом своего сына Павла, родивше
гося в 1754 г. [56]. 

81. А л е к с а н д р В а с и л ь е в и ч (ум. 1803), 
тайный советник [44]. 

82. М и х а и л М и х а й л о в и ч , сенатор, пре
зидент Камер-коллегии [44]. 

84. Граф П е т р С е м е н о в и ч (1698—1772), 
генерал-фельдмаршал (1759). Начал службу в 
1714 г. рядовым солдатом и был отправлен Пет
ром I во Францию для обучения мореходству. 
Участвовал в Шведской войне 1742 г. Во время 
Семилетней войны 1756—1763 гг. был в 1759 г. 
назначен главнокомандующим русской армией и 
одержал победы над пруссаками при Цюллихау 
и при Кунерсдорфе. Последняя победа доставила 
ему фельдмаршальский жезл. Во время кампании 
1760 г. смещен с должности из-за разногласий с 
австрийским командованием и Высшим Военным 
советом в Петербурге. Сдал командование гене
ралу Фермору, но в 1762 г. вновь был назначен 
командующим армией. После окончания войны — 
сенатор, а в 1763 г. — главнокомандующий вой
сками в Москве. В 1771 г., когда там начала 
свирепствовать чума, он принял самые экстрен
ные меры, но затем обратился к Императрице с 
просьбой разрешить ему на два дня уехать в 
свое подмосковное имение и, не дождавшись от
вета, самовольно уехал из города, чем навлек на 
себя гнев Екатерины П. За время его отсутствия 
15 сентября в Москве произошел бунт и в Донском 
монастыре был убит архиепископ Амвросий, за
претивший доступ к чудотворной иконе во избе
жание распространения эпидемии. Несмотря на 
немедленное возвращение фельдмаршала в город 
и восстановленный им порядок, он был обвинен 
в возникших стихийных волнениях, его отставка 

Герб графов Салтыковых. 

Щит четырехчастный с малым щитком посредине, в котором родовой 
герб дворян Салтыковых. В первой части щита в золотом поле и в 
черном поле двуглавый коронованный тремя коронами орел переменных 
цветов, держащий скипетр и державу. Во второй части в лазоревом 
поле серебряный шишак. В третьей части в лазоревом поле шпага, 
обвитая лавровой ветвью. В четвертой части в золотом и черном полях 
звезда о шести лучах переменных цветов. На щите графская корона, 
а на ней графские шлем и корона, из которой выходит черный дву
главый коронованный орел. Щитодержатели два единорога. Девиз: 
«За верность, усердие и труды*. 

была сразу же принята, в 1772 г. он оставил 
службу и вскоре умер [139, 154]. 

85. Г р а ф В л а д и м и р С е м е н о в и ч 
(1705—1751), генерал-майор [44]. 

87. И в а н А л е к с е е в и ч (ум. 1773), гене
рал-аншеф [44]. 

91. С е р г е й 
ор [44]. 

Н и к о л а е в и ч , генерал-май-

92. Н и к о л а й Н и к о л а е в и ч (ум. 1805), 
действительный тайный советник [44]. 

93. В а с и л и й П е т р о в и ч (ум. 1807), дей
ствительный тайный советник [44]. 

96. Б о р и с М и х а й л о в и ч (1723—1808), 
писатель. Окончил Сухопутный Шляхетский кор
пус. Написал «Доказательства тому, что ум без 
разума беда» (СПб., 1806) и др. [154]. 

Герб дворян Салтыковых внесен в «Общий 
Гербовник», часть VII, под № 28 [104]. 

99. Г р а ф И в а н П е т р о в и ч (1730—1805). 
Начав службу в гвардии и став вскоре камер-
юнкером, бросил придворную службу для участия 
в Семилетней войне 1756—1763 гг.; закончил ее 
в чине генерал-майора, в дальнейшем участвовал 
во всех войнах России. С 1784 г. был генерал-гу
бернатором Владимирским и Костромским. 
В 1790 г., командуя войсками, действовавшими 
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в Финляндии против шведов, блистательно провел 
кампанию. В 1795 г. вследствие ссоры с Румян
цевым вышел в отставку, но через год назначен 
Киевским губернатором, а затем произведен в 
генерал-фельдмаршалы с назначением генерал-
инспектором всей кавалерии и главнокомандую
щим Украинской армией. С 1797 по 1804 г. был 
военным губернатором Москвы [109, 154]. 

Герб графов Салтыковых внесен в «Общий 
Гербовник», часть II, под № 15 [104]. 

105. Н и к о л а й И в а н о в и ч (1736—1816), 
граф с 1790 г., князь с 1814 г., генерал-фельд
маршал (1796), участвовал в Семилетней войне. 
В 1769 г. содействовал князю Голицыну в овла
дении Хотином. В 1773 г. был назначен попечи
телем Наследника Престола Павла вместо 
Н. И. Панина.. С 1783 г. руководил воспитанием 
Великих князей Александра и Константина Пав
ловичей. С 1784 г. назначен сенатором и членом 
Совета при Высочайшем Дворе (впоследствии — 
Государственный Совет), в 1788 г. — вице-прези
дент Военной коллегии, а с 1790 г. вступил во 
все права президента. С марта 1812 по май 
1816 г. — председатель Государственного Совета 
и председатель Комитета министров [8, 154]. 

Герб князей Салтыковых внесен в «Общий 
Гербовник», часть XI, под № 2 [104]. 

ПО. Н и к о л а й С е р г е е в и ч (1786—1836), 
статский советник [44]. 

113. М и х а и л А л е к с а н д р о в и ч (1767— 
1851), тайный советник, сенатор. Окончил Шля
хетский кадетский корпус в 1787 г. Принял уча-

Князь Николай Иванович Салтыков. 

Граф Иван Петрович Салтыков. 

стие во второй русско-турецкой войне и в 1789 г. 
был произведен в секунд-майоры в Сумский гу
сарский полк. В 1790 г. переведен в Санкт-Пе
тербургский драгунский полк и в 1795 г. получил 
чин полковника. Блестящая военная карьера, род
ственные связи, светские манеры, образование, 
ум и красота создают ему успех и видное поло
жение при Дворе. После смерти Екатерины II 
отставлен от службы. После вступления на Пре
стол Александра I Салтыков получает звание ка
мергера и служит в Коллегии иностранных дел. 
В 1812 г. назначен попечителем Казанского учеб
ного округа. В 1818 г. уволен от должности по
печителя с оставлением в Министерстве иностран
ных дел. С 1830 г. — почетный опекун Москов-

Графиня Наталья Владимировна Салтыкова (1737—1812), 
супруга графа Н. И. Салтыкова. 
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Герб князей Салтыковых. 

Щит, девиз и щитодержатели такие же, как и у графов Салтыковых. 
Над щитом три дворянских шлема с графскими коронами. В нашлем
нике правого — согнутая рука, держащая фельдмаршальский жезл, а 
левого — рука с мечом, среднего — двуглавый орел. Щит покрыт кня
жескою мантией и увенчан российско-княжескою шапкою. 

ского Опекунского совета. В 1849 г. согласно 
прошению уволен в отставку [126]. 

114. М и х а и л П е т р о в и ч (ум. 1830), стат
ский советник [44]. 

116. Г р а ф П е т р И в а н о в и ч (1784—1813), 
камергер. В 1812 г. на свои средства снарядил 
полк для участия в Отечественной войне [44]. 

117. Г р а ф С е р г е й П е т р о в и ч , сена
тор [44]. 

120. Г р а ф Г р и г о р и й С е р г е е в и ч 
(1777—1814), писатель (носил до 1801 г. фамилию 

Княгиня Наталья Юрьевна Салтыкова (1781 —1860), 
урожденная графиня Головкина, с 1845 г. княгиня 

Салтыкова-Головкина, супруга князя А. Н. Салтыкова. 

Княгиня Екатерина Васильевна Салтыкова (1789—1862), 
супруга князя С. Н. Салтыкова. 

Князь Александр Николаевич Салтыков. Князь Сергей Николаевич Салтыков. 
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Жердеевский). Кроме переводов ему принадле
жит ряд од, написанных на современные ему 
исторические события [154]. 

122. К н я з ь А л е к с а н д р Н и к о л а е в и ч 
(1775—1837), тайный советник, член Государст
венного Совета. Был товарищем министра ино
странных дел и некоторое время после Тильзит-
ского мира исполнял должность министра. Его 
жена Наталья Юрьевна, урожденная графиня 
Головкина, как дочь последнего в роде графа 
Головкина, получила, по указу от 20 июля 1845 г., 
право именоваться: «княгиня Салтыкова-Головки
на» [44, 154]. 

123. К н я з ь С е р г е й Н и к о л а е в и ч 
(1777—1828), действительный тайный советник, 
член Государственного Совета. Записан при рож
дении на службу в лейб-гвардии Семеновский 
полк. Служил при Дворе с 1799 г. шталмейсте
ром. В 1807 г. назначен в Сенат. Затем служил 
в различных комитетах [126]. 

138. Г р а ф Л е в Г р и г о р ь е в и ч (1800—?), 
тайный советник [44]. 

142. К н я з ь А л е к с е й Д м и т р и е в и ч 
(1806—1859), путешественник, прозванный совре
менниками за свое пристрастие к Индии и анг
личанам «индейцем» и «англоманом». Написал 
«Путешествие в Персию» (СПб., 1849) и «Опи
сание Индии», публиковавшееся отрывками [154]. 

144. К н я з ь А л е к с е й А л е к с а н д р о в и ч 
(1826—?), Высочайше утвержденным 10 декабря 
1862 г. мнением Государственного Совета кол
лежскому асессору князю Алексею Александро
вичу Салтыкову дозволено принять фамильное 
имя матери и именоваться князем Салтыковым-
Головкиным [44, 131]. 

Д а р ь я Н и к о л а е в н а (1730—1801), урож
денная Иванова, жена лейб-гвардии Конного по
лка ротмистра Глеба Алексеевича (№ 89), изве
стна под именем «Салтычихи» и «людоедки». 
Оставшись после мужа полной владелицей 
600 крестьян, она в течение 7 лет замучила до 
смерти 139 человек, преимущественно женщин, в 
том числе нескольких девочек 11 —12 лет [154]. 

Она приводила себя в истерическое состояние, 
придираясь к нечастным жертвам за якобы плохо 
вымытые полы или выстиранное белье, и начинала 

наносить побои скалкой, вальком, палкой и по
леньями. Затем по ее приказанию конюхи и гай
дуки били «провинившуюся» розгами, батогами, 
кнутом и плетьми. Под крики барыни: «Бейте до 
смерти!» — последние нередко исполняли в точно
сти ее приказание. В случаях особого исступления 
опаливала своей жертве волосы на голове, била 
об стену головой, обливала кипятком, брала за 
уши горячими шипцами, кидала девочек с высо
кого крыльца, морила голодом и т. д. Дворянина 
Тютчева из-за отвергнутой им любви покушалась 
убить вместе с его женой. О ее злодействах ходили 
по Москве слухи, так как ее крепостные обраща
лись с жалобами, но благодаря влиятельному род
ству и подаркам все заканчивалось наказанием 
и ссылкой жалобщиков [154]. 

Наконец, двум крепостным, у которых она 
убила жен, удалось летом 1762 г. подать просьбу 
Екатерине II. Юстиц-коллегия произвела следст
вие, длившееся 6 лет и на котором обвиняемая 
ни в чем не призналась. В 1768 г. коллегия, 
признав, что «Салтычиха» «немалое число людей 
своих мужска и женска пола бесчеловечно, му-
чительски убивала до смерти», приговорила ее к 
смертной казни, но казнь была заменена следу
ющим наказанием. Лишенная дворянства и фа
милии, «Дарья Николаева дочь» была возведена 
в Москве на эшафот, прикована к столбу (на шее 
был повешен лист с надписью: «Мучительница и 
душегубица») и после часового стояния заключена 
в подземную тюрьму в Ивановском Московском 
девичьем монастыре, где и сидела до 1779 г. под 
сводами церкви, а затем до самой смерти в за
стенке, пристроенном к стене храма. Ни разу не 
обнаружила раскаяния. От связи с караульным 
солдатом имела ребенка. Сообщники «Салтычи
хи» — крепостные, дворовые люди и священник, 
который отпевал и хоронил замученных как умер
ших естественной смертью, по. приговору Юстиц-
коллегии были наказаны кнутом с вырезанием 
ноздрей и сосланы в Нерчинск на вечные катор
жные работы [154]. 

148. К н я з ь Н и к о л а й И в а н о в и ч 
(1830—1901), действительный тайный советник, 
обер-шенк [45]. 

152. К н я з ь И в а н Н и к о л а е в и ч (1870— 
1941), Свиты Его Императорского Величества ге
нерал-майор, член Государственного Совета, Пе
тербургский губернский предводитель дворянст
ва [45]. Умер в Ницце (Франция) [156]. 



Мирские, с XIX в. Святополк-Мирские,* ли
товский дворянский род герба «Бялыня» с изме
нениями (стрела, помещенная под подковой, прон
зает золотой шар). Известен с XVI в. Первые 
претензии этой семьи на происхождение из рода 
русских князей, якобы от сына Св. Владимира 
Святополка, князя Тверского, относятся к 
XVIII в. Как осторожно пишет Каспер Несецкий 
[162], «некоторые придерживаются мнения, что 
дом Мирских происходит от монарха русского 
Владимира, который в числе двенадцати сыновей 
имел сына Святополка, князя Тверского, а тот 
оставил двух сыновей, Андрея и Дмитрия, князей 
Тверских, от которых пошли князья Четвертинские 
и Мирские». Очевидно, основанием для такого 
заключения послужила гравированная схема ро
дословия князей Огинских, составленная кем-то 
из многочисленных генеалогов-панегеристов, охот
но украшавших «древа» магнатских родов леген
дарными именами владетельных предков. 

В действительности Мирские, в XVI—XVII вв. 
не слишком крупные землевладельцы Браслав-
ского повета, вышли из нетитулованного литов
ского боярства (служилых людей). В начальный 
период истории рода никто из них не титуловался 
князем и не употреблял родового прозвания Свя-
тополк — оно появилось позже, когда Мирские 
приписали себе родство с князьями Святополк-
Четвертинскими, т. е. семьей, действительно при
надлежавшей к числу природных княжеских ро
дов Великого княжества Литовского. Известный 
исследователь генеалогии литовско-русских кня
жеских фамилий Юзеф Вольф [164] относит Мир
ских (подобно многим другим семьям, необосно
ванно употребляющим титул) к числу «псевдо
князей». 

Однако, опираясь на семейную традицию, в 
1821 г. Томаш-Богумил-Ян, сын Францишека-Кса-
верия Мирского, добился от Сената Царства 
Польского признания в княжеском достоинстве, 
а 18 апреля 1861 г. Император Александр II 
Высочайшим указом подтвердил титул за ним и 
его сыновьями Дмитрием и Николаем Иванови
чами «без представления документов на сей ти
тул, утраченных во время польской войны 1831 
года» [111]. Появлению этого документа, вероятно, 
способствовали личные заслуги Дмитрия Ивано
вича Святополк-Мирского, Свиты генерал-майо
ра. Таким образом, данная ветвь рода Мирских 
была окончательно и формально утверждена в 
княжеском Российской Империи достоинстве, не 
распространявшемся на других потомков этого 
рода, нередко также прибавлявших к своей фа
милии прозвание «Святополк». Князья Светополк-
Мирские, считая своим родовым гнездом бело-

* С т а т ь я н а п и с а н а С. В. Д у м и н ы м и П. X. Г р е б е л ь с к и м . 

Герб князей Святополк-Мирских. 

Щит четырехчастный, увенчанный двумя шлемами. В первой и чет
вертой частях щита в лазоревом поле герб Великого княжества Ки
евского: ангел в серебряном одеянии и вооружении, с пламенеющим 
мечом и серебряным щитом. Во второй и четвертой частях герб Мо
сковский: в червленом поле Св. Георгий поражает дракона золотым, 
с осьмиконечным крестом наверху, копьем. Щит покрыт княжескою 
мантией и увенчан российско-княжескою шапкою. 

русский замок Мир, приобрели его и превратили 
в парадную резиденцию. 

Герб князей Святополк-Мирских внесен в «Об
щий Гербовник», часть XII, под № 3 [104]. 

Родословное древо дворян Мирских и князей 
Святополк-Мирских приведено в таблице 56. Из 
них наиболее известны: 

7. Г р и г о р и й (ум. 1661), великий мечник 
Великого княжества Литовского. Считался одним 
из храбрейших воинов своего времени и пользо
вался такой славой, что когда он попал в плен 
к туркам, то был выкуплен Польшей [7, 44]. 

9. И е р о н и м, погиб в сражении с русскими 
войсками под Шкловом в 1654 г. 

10. А н д ж е й М и х а л , подчаший Браслав-
ский, подписал акт избрания Короля Августа II 
в 1697 г. 

22. Т о м а ш - Б о г у м и л - Я н (1788—?), в 
1821 г. получил от комиссии Сената Царства 
Польского признание княжеского титула. 
В 1823 г. был депутатом сейма. 
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23. К н я з ь Д м и т р и й И в а нови ч (1825— 
1899), генерал-адъютант, генерал-от-инфантерии, 
член Государственного Совета (1880). Начал 
службу на Кавказе. Принимал активное участие 
«в делах» против горцев. В дальнейшем был на
чальником Терской области, затем Кутаисским 
генерал-губернатором. В 1876 г. назначен помощ
ником Наместника Кавказа Великого князя Ми
хаила Николаевича. Во время русско-турецкой 
войны 1877—1878 гг. руководил штурмом Карса. 
В 1882 г. исполнял обязанности командующего 
Харьковским военным округом и временно Харь
ковского генерал-губернатора [44, 154]. 

24. К н я з ь Н и к о л а й И в а н о в и ч 
(1833—1898), генерал-адъютант, генерал-от-кава-
лерии, член Государственного Совета (1898). 
Окончил Пажеский корпус. Службу начал на 
Кавказе'. Во время русско-турецкой войны 1877— 
1878 гг. командовал пехотной дивизией. С 1881 г. 
был наказным атаманом Войска Донского [154]. 

25. К н я з ь П е т р Д м и т р и е в и ч (1857— 
1914), генерал-лейтенант (1901), генерал-адъ
ютант (1904). Окончил Пажеский корпус (1875) 
и Академию Генштаба (1881). С 1895 г. — Пен
зенский, а с 1897 г. Екатеринбургский губернатор. 
В 1900—1902 гг. — товарищ министра внутренних 
дел и командующий корпусом жандармов, в 
1902—1904 гг. — Виленский, Ковенский и Грод
ненский генерал-губернатор. С августа 1904 г. 
министр внутренних дел. Проведенная благодаря 
ему частичная амнистия, ослабление цензуры и 
разрешение на проведение земских съездов не
сколько ослабили охранительную политику пра
вительства. В ноябре 1904 г. выступил с проектом 
реформ, предусматривающих включение в Госу
дарственный Совет выборных представителей от 
земств и городских дум. По его инициативе был 
издан манифест от 12 декабря 1904 г., обещавший 
ряд реформ. Однако его политика не смогла пред
отвратить революцию 1905—1907 гг., и 18 января 
1905 г. князь был уволен в отставку [8]. 



Князь Дмитрий Иванович Святополк-Мирский. Князь Петр Дмитриевич Святополк-Мирский. 

26. К н я з ь М и х а и л Н и к о л а е в и ч 
(1870—1938), камергер, статский советник, рус
ский поверенный в делах в Софии. Умер в Вар
шаве. 

28. К н я з ь Д м и т р и й Н и к о л а е в и ч 
(1874—1950), депутат Государственной думы. 
Умер в Румынии в эмиграции. 

27. К н я з ь И в а н Н и к о л а е в и ч (1862— 
1922), гвардии ротмистр, умер в Польше, в своем 
имении Мир. 

29. К н я з ь В л а д и м и р Н и к о л а е в и ч 
(1875—1906), камер-юнкер, Балтийский уездный 
предводитель дворянства. 

Чернышевы * — дворяне, графы, князья. Ро
доначальник — сын польского шляхтича Михаила 
Черницкого (или Чернецкого) ** Иван Михайло
вич, выехавший из Польши в 1498 г. к Великому 
князю Иоанну III Васильевичу и по вступлении 
на русскую службу начавший писаться Черны
шевым. Он был думным дворянином и воеводой 
сторожевого полка во время набегов Крымского 
Царевича Калси. Умер бездетным, и продолжа
телем рода стал его племянник Илья Владими-

* Статья написана П. X. Гребельским и А. А. Шум-
ковы м. 

** В «Русской родословной книге» князь А. Б. Лоба
нов-Ростовский [83] писал: «У Туманского («Зерцало света», 
1787, стр. 39), а за ним и у Долгорукова (II, 101) сказано: 
«Чернецкий. Но мы полагаем, что настоящая фамилия родо
начальника Чернышевых была Черницкий: как у тех, так и 
у других, на голубом поле золотой крест, внутри золотой 
подковы, с той лишь разницей, что у Черницких подкова 

рович *, потомки которого служили стольниками, 
стряпчими, воеводами [83, 154]. 

Родословное древо Чернышевых приведено в 
таблице 57 [8, 154]. Из них наиболее известны: 

16. П е т р З а х а р о в и ч (ум. 1689), стрелец
кий полковник [154]. 

шипами вверх, а у Чернышевых шипами вниз; сверх того, у 
Чернышевых щит увенчан шлемом с дворянской короной, под 
которой распростертое крыло, а у Черницких над дворянской 
короной Ястреб, отчего и самый герб называется Ястржембец. 
Фамилия же Чернецких имеет в красном поле золотой корабль 
(см. Несецкого, IV, 462 и V, 220). К тому же, само слово: 
Черницкий гораздо вероятнее могло обратиться в слово Чер
нышев, чем Чернецкий». 

* Роспись, поданная в Разряд Иваном (№ 20), Никитой 
(№ 21) и Алексеем (№ 23) Чернышевыми, начинается с Ильи 
Владимировича (№ 4), существование лиц, упомянутых выше 
его, не вполне доказано [83]. 
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Герб графов Чернышевых. 

Щит четырехчастный с малым щитком посредине, в котором герб 
фамилии: в лазоревом поле золотая подкова шипами вниз, внутри нее 
золотой же крест. В первой и четвертой частях щита в серебряном 
поле до половины выходящий черный двуглавый коронованный орел. 
Во второй и третьей частях в красном поле диагонально положена 
градская серебряная стена с пятью зубцами. Щит увенчан дворянским 
шлемом с графскою короною, из которой выходит два знамени, в 
голубом поле которых повторены элементы родового герба. В намете 
над щитом, в кружках по одному портрету. Щитодержатели два орла. 

Граф Григорий Петрович Чернышев. 

21. Н и к и т а 
ник [111]. 

Г р и г о р ь е в и ч , столь-

24. Г р и г о р и й П е т р о в и ч (1670—1745), 
граф с 1742 г., был сначала денщиком Петра I, 
потом генерал-майором, членом Адмиралтейств-
коллегий и сенатором. При Екатерине I — гене
рал-поручик; при Анне Иоанновне — генерал-ан
шеф. Возведен в графское Российской Империи 
достоинство при коронации Елизаветы Петровны 
(1742). От брака с Евдокией Ивановной Ржевской 
(1693—1747), которую Петр I шутливо называл 
«Авдотья-бой-баба» и удостаивал своего монар-
шьего внимания, граф Григорий Петрович имел 
четырех сыновей и четырех дочерей [111, 154]. 

Герб графов Чернышевых внесен в «Общий 
Гербовник», часть I, под № 20 [104]. 

29. А н д р е й И в а н о в и ч (ум. 1714), столь
ник Царицы Натальи Кирилловны в 1692 г. 
[83, 154]. 

34. Г р а ф П е т р Г р и г о р ь е в и ч (1712— 
1770), действительный статский советник, сенатор, 
умный дипломат, русский посол при французском 
Дворе, посланник в Данию, Пруссию и Анг
лию [111]. 

35. Г р а ф Г р и г о р и й 
(1717—1750), бригадир [111]. 

Г р и г о р ь е в и ч 

36. Г р а ф З а х а р Г р и г о р ь е в и ч 
(1722—1784), генерал-фельдмаршал. В 1744 г. 
назначен камер-юнкером к Великому князю 
Петру Федоровичу, которому успел внушить 
особое доверие. Вскоре подвергся опале со 

Граф Петр Григорьевич Чернышев. 

стороны Елизаветы и переведен в армию. Во вре
мя Семилетней войны 1756—1763 гг. генерал-по
ручик, участвовал в сражении при Цорндорфе и 
при взятии Берлина. В 1761 г. Император 
Петр III произвел его в генерал-аншефы и по
ручил командование войсками, назначенными для 
содействия Фридриху II. Императрица Екатери
на II наградила егочином генерал-фельдмарша
ла, и он был последовательно вице-президентом 
Военной коллегии, генерал-губернатором Бело
руссии, президентом Военной коллегии и градо
начальником Москвы [111, 154]. 
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37. Г р а ф И в а н Г р и г о р ь е в и ч 
(1726—1797), генерал-аншеф при Екатерине II 
и первоприсутствующий в Адмиралтейств-кол
легий. Павел I назначил его председателем 
Коллегии с чином генерал-фельдмаршала по 
флоту [111]. 

49. Г р а ф Г р и г о р и й И в а н о в и ч (1762— 
1830), действительный тайный советник, обер-
шенк [111, 154]. 

Г р а ф и н я С о ф ь я Г р и г о р ь е в н а (1799— 
1847), старшая дочь предыдущего. Вышла замуж 
за тайного советника Ивана Гавриловича Круг-

ликова, передав ему учрежденный ее внучатым 
дедом графом Захаром Григорьевичем Чернышев
ский майорат с именем и титулом графа Черны-
шева-Кругликова (1832) [111, 154]. 

52. А н д р е й Г а в р и л о в и ч , генерал-адъю
тант Петра III, полный генерал при Пав
ле I [111]. 

57. Г р а ф З а х а р Г р и г о р ь е в и ч (1796— 
1862), декабрист. Получил домашнее образование. 
Служил в Кавалергардском полку, близко сошел
ся с Н. М. Муравьевым (женатым на его сестре), 
главным руководителем тайного общества. Хотя 



он деятельного участия в обществе не принимал 
и даже 14 декабря 1825 г. не был в Петербурге, 
однако Верховным уголовным судом был признан 
виновным в том, что «знал об умысле на царе
убийство и принадлежал к тайному обществу с 
знанием целей оного», и приговорен к четырех
летней каторге, срок был сокращен позднее до 
одного года. Отбыв год в Читинской тюрьме, он 
прожил до февраля 1829 г. в Якутске вместе с 
А. А. Бестужевым (Марлинским), затем был по
слан рядовым на Кавказ. Участвуя в боях, до
служился до первого офицерского чина. В 1856 г. 
был восстановлен в графском достоинстве и по
лучил право выезда за границу. Последние годы 
провел в Риме [42, 154]. 

60. И в а н Л ь в о в и ч (1736—1793), генерал-
поручик и сенатор [154]. 

65. А л е к с а н д р И в а н о в и ч (1786—1857), 
граф с 1826 г., князь с 1841 г., Светлейший князь 
с 1849 г., генерал-адъютант, генерал-от-кавале-
рии. Получил домашнее воспитание и был ка
мер-юнкером Двора. Затем служил в Кавалер
гардском полку. Участвовал в сражениях 1807 и 
1808 гг. Ездил в Париж и Байону с поручениями 
к Наполеону. Во время кампании 1809 г. состоял 

Графиня Анна Александровна Чернышева (17... — 1794), 
жена графа П. Г. Чернышева, с дочерью Екатериной. 



Граф Захар Григорьевич Чернышев. Граф Захар Григорьевич Чернышев. 

Граф Иван Григорьевич Чернышев. Светлейший князь Александр Иванович Чернышев. 

Граф Григорий Иванович Чернышев. 

при Наполеоне. После Шенбрунского мира остал
ся в Париже в качестве доверенного лица Алек
сандра I и военно-дипломатического агента. Ото
званный в 1811 г., он выполнял дипломатические 
поручения в Швеции, затем, с началом Отечест
венной войны 1812 г., был направлен в тыл фран
цузской армии для партизанской деятельности. 
В 1821 г. получил в командование легкую кава
лерийскую дивизию и в день коронации Николая 
I возведен в графское достоинство. В 1827 г. 
назначен товарищем управляющего Главным 
штабом, а затем поставлен во главе Военного 
министерства, сохранив этот пост до 1852 г. 
В 1848 г. назначен председателем Государствен
ного Совета. В 1841 г. был возведен в княжеское 
достоинство и в 1849 г. получил титул Светлости 
[8, 154]. 
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Герб Светлейших князей Чернышевых. 

Щит такой же, как и в гербе графов Чернышевых, но с заменой цветов 
поля и градской стены с серебряного на золотой и числа поясов стены 
с трех на два. На щите княжеская шапка, над нею три шлема: средний 
с графскою короною, а два других — с дворянскими коронами. В на
шлемнике правого — три страусовых пера; среднего — выходящий 
российский государственный орел, имеющий в красном щитке на груди 
вензель Императора Николая I и выходящие два знамени с родовыми 
эмблемами; в нашлемнике левого выходящее черное орлиное крыло. 
Щитодержатели два всадника. Девиз: «Верою и правдою*. Щит покрыт 
княжескою мантией и увенчан российско-княжескою шапкою. 

Герб князя Чернышева внесен в «Общий Гер
бовник», часть XI, под № 2 [104]. 

69. Ф е д о р С е р г е е в и ч (1805—1869), гене
рал-лейтенант, автор популярной в свое время 
«Солдатской сказки» и нескольких эпиграмм, не
больших стихотворений, экспромтов и др. Окончил 
Пажеский корпус, был определен в лейб-гвардии 
Преображенский полк и с ним участвововал в 
подавлении Польского восстания в 1830—1831 гг. 
и при осаде Севастополя. В 1858 г. председа
тельствовал в «Комиссии по разбору проше
ний» [154]. 

Род графов Чернышевых-Кругликовых пресек
ся, и Высочайше утвержденным 10 декабря 1908 г. 
положением Первого Департамента Государст
венного Совета дозволено в звании камергера Вы
сочайшего Двора Александру и его жене Софье 
Безобразовым принять титул, фамилию и герб 
графов Чернышевых и именоваться впредь гра
фами Чернышевыми-Безобразовыми [131]. 

Из графов Чернышевых-Безобразовых извест
ны [156]: 

А л е к с а н д р Ф е д о р о в и ч (1859—1911), 
камергер. 

С е р г е й А л е к с а н д р о в и ч (1894—1972), 
умер в эмиграции во Франции. 



Герб князей Чингис. 

Щит разделен на две части, из коих нижняя разделена вертикально 
еще на две части. В верхней части в черном поле лук и стрелы. 
В нижней части: в правой в лазоревом поле серебряный знак-тамга 
Чингиз-хана, указывающая на происхождение рода от этого завоева
теля, а в левой в красном поле золотая тамга Букеева рода. Щито-
держатели два воина в восточном вооружении. Щит покрыт княжескою 
мантией и увенчан российско-княжескою шапкою. 

Чингисы * — княжеский род, ведущий свое на
чало от киргизского хана Абул-Хаира (ум. 1748), 
повелителя частью Малой Орды и некоторыми 
родами Средней Орды, вступившему добровольно 
в русское подданство в 1730 г. 

Из трех сыновей Абул-Хаира: Нурали, Эрали 
и Айчувака — последний имел сына Джантюре, 
султана-правителя западных киргизов, и двух 
внуков: Мухаммеда-Бея, российского генерал-
майора (ум. 1847) и Арслан-Хана, султана-пра
вителя западных киргизов. Преемником Абул-Ха
ира был его старший сын Нурали (ум. 1790), 
затем второй сын Эрали (ум. 1794), потом старший 
сын Нурали, Ишим (ум. 1797), а после него млад
ший сын Абул-Хаира, Айчувак (ум. 1800). 

В 1800 г. ханом был назначен второй сын 
Нурали, Букей (ум. 1815), а затем третий сын, 
Шигай, который был правителем до совершенно
летия старшего сына Букея. 

В 1823 г. Император Александр I назначил 
султаном-правителем внутренней киргизской ор
ды старшего сына Букея, султана Джангера (ум. 
1845). 

Из сыновей последнего старший сын, Сагиб-
Гирей, камер-паж, Именным Высочайшим указом 
от 25 июня 1847 г. был возведен в достоинство 
хана и с нисходящим его потомством в княжеское 
Российской Империи достоинство. 

После его смерти в 1849 г. место хана занял 
его брат Ибрагим-Гирей, корнет лейб-гвардии 
Гусарского полка, который Именным Высочай
шим указом от 23 февраля 1853 г. был возведен 
с нисходящим потомством в княжеское Россий
ской Империи достоинство. 

Именным Высочайшим указом от 30 августа 
1870 г. их третий брат, Ахмет-Гирей (род. 1834, 
окончил Пажеский корпус в 1852 г.), отставной 
полковник, был возведен с нисходящим его по
томством в княжеское Российской Империи до
стоинство [44, 126, 131, 154]. 

Герб князей Чингисов внесен в «Общий Гер
бовник», часть XII, под № 12 [104]. 

Родословное древо князей Чингисов приведено 
в таблице 58 [46]. 

* Статья написана П. X. Гребельским. 





Витгенштейн * — княжеский род из рейнской 
Франконии, происходящий от Стефана фон 
Шпангейма, впервые упомянутого в 1075 г. Его 
сын Мегинхарт уже в 1128 г. обладал графским 
титулом. Один из его потомков, граф Готфрид II 
фон Шпангейм, женился на графине Аделаиде 
Сайн, сестре и наследнице последнего графа Сайн, 
со смертью которого в 1247 г. прекратилась муж
ская линия рода. В связи с женитьбой графа 
Валентина Сайна на графине Аделаиде, сестре 
и наследнице последнего графа Вингенштейна, 
он в 1361 г. унаследовал земли и принял фамилию 
Сайн-Витгенштейн [44, 131, 154, 160]. 

Родословное древо князей Витгенштейн при
ведено в таблице 59 [44, 131, 154, 156, 160]. 

В 1605 г. род разделился на три ветви: 

— п е р в а я в е т в ь — Сайн-Витгенштейн-
Берлербург, распалась на три линии. К старшей, 

сохранившей это имя, принадлежал граф Хри
стиан-Генрих, возведенный в 1792 г. с нисходя
щим потомством в княжеское Священной Римской 
Империи достоинство с титулом Светлости. Его 
внук Эмилий-Карл Людвигович был принят в 
русское подданство вместе с братом Фердинан
дом. К средней линии принадлежали графы Сайн-
Витгенштейн-Карлсбург и к младшей — князья 
Сайн-Витгенштейн-Людвигсбург. К последней 
принадлежал и русский генерал-фельдмаршал 
Петр Христианович Витгенштейн; 

— в т о р а я в е т в ь — Сайн-Витгенштейн-
Сайн, прекратилась в 1636 г. со смертью внука 
ее родоначальника; 

— т р е т ь я в е т в ь — Сайн-Витгенштейн-
Гогенштейн, в 1804 г. была возведена в княже
ское Священной Римской Империи достоинство 
[44, 131, 154]. 

* Статья написана П. X. Гребельским и М. Ю. Катин-
Ярцевым. 



Дипломный герб 
графа Петра Христиановича Витгенштейна (Сайн). 

Щит четырехчастный с вершиною, в которой в голубом поле лежит 
острием вправо золотой меч Св. князя Гавриила Псковского, а над 
ним в серебряной ленте золотыми буквами написан девиз: «Чести 
моей никому не отдам». В первой и четвертой частях щита в сереб
ряном поле две черные горизонтальные полосы. Во второй части в 
красном поле белая крепость с двумя башнями, окна и ворота черные. 
В третьей части в черном поле диагонально положен серебряный брус, 
в коем изображены три черные бараньи головы. В центре герба малый 
щиток с родовым гербом: в красном поле стоящий на задних лапах 
леопард. Над щитом графская корона с тремя шлемами: из двух 
боковых выходящие львы, держащие в передних лапах ветвь и саблю, 
а из среднего — выходящий государственный орел, а под ним знамена. 
Щитодержатели справа русский гусар со знаменем, слева — ратник 
с белым знаменем. Герб Высочайше утвержден 24 марта 1816 г. 

Из рода Витгенштейн наиболее известны: 

14. Г р а ф Х р и с т и а н - Л ю д в и г - К а з и 
мир С а й н - В и т г е н ш т е й н - Л ю д в и г с б у р г 
(1725—1797), подполковник прусской службы, 
был взят русскими в плен в 1761 г. в бою под 
Трептау, близ Кольберга. В 1762 г. он поступил 
на русскую службу и впоследствии стал генерал-
поручиком [44, 154]. 

17. Граф П а в е л Х р и с т и а н о в и ч ( П а 
у л ь - К а р л - Л ю д в и г ) С а й н - В и т г е н -
ш те й н - Л ю д в и гс бу р г (1764—1790), гвардии 
капитан-поручик русской службы [44]. 

Светлейший князь 
Петр Христианович Сайн-Витгенштейн-Берлербург. 

18. Граф П е т р Х р и с т и а н о в и ч ( П е 
т е р - Л ю д в и г - А д о л ь ф ) С а й н - В и т г е н -
ш т е й н - Л ю д в и г с б у р г (1768—1843), Свет
лейший князь с 1834 г., русский полководец. 
Родился в г. Переяславле Полтавской губернии. 
В 1781 г. зачислен сержантом в лейб-гвардии 
Семеновский полк. В 1795 г. принимал участие 
в штурме Праги (предместье Варшавы). Затем 
в составе корпуса графа Зубова участвовал во 
взятии Дербента, с ключами которого был послан 
в Петербург. Назначен в 1801 г. командиром 
Елизаветградского гусарского полка. В 1805 г. 
принимал участие в войне против Наполеона, в 
1806 г. — против турок, в 1807 г. — вновь против 
Наполеона [8, 154]. 

В Отечественной войне 1812 г. он командовал 
1-м пехотным корпусом и уже 15 июня сразился 
с французами под Вилькомиром. При отступле
нии русской армии из лагеря под Дриссой он, 
имея под начальством 20 тысяч человек, возгла
вил оборону путей на Петербург от французских 
корпусов под командованием Макдональда и Уди-
но. Задачу выполнил, но в боях под Головчанами 
и Полоцком был дважды ранен [8, 154]. 

После падения Москвы усилил свой корпус 
ратниками петербургского ополчения и 6 октября 
принудил маршала Сен-Сира отступить от По
лоцка, который был взят приступом 7 октября, 
но на реке Березине действовал нерешительно 
[8, 154]. 

18 октября одержал новую победу над со
единенными корпусами Сен-Сира и Виктора; за
тем принимал участие в преследовании остатков 
главных сил неприятельской армии и 27 февраля 
1813 г. вступил в Берлин. Его армия спасла 
город от нападения войск Вице-Короля Ита
лии [154]. 

После смерти генерал-фельдмаршала князя 
М. И. Голенищева-Кутузова-Смоленского он был 
назначен главнокомандующим русскими и прус
скими войсками, но после неудачных сражений 
при Люцене и Бауцене просил увольнения от 
должности, которая была передана М. Б. Барк-
лаю-де-Толли. Затем, командуя частью русских 
войск, участвовал в боях под Дрезденом и Лейп
цигом. В 1814 г., 16 февраля, в сражении при 
Бар-сюр-Об был тяжело ранен. В 1818 г. назначен 
главнокомандующим 2-й армией вместо Беннинг-
сена [8, 154]. 

Когда в 1828 г. началась русско-турецкая вой
на, он был назначен командующим войсками в 
Европейской Турции, но в 1829 г. уволен в от
ставку по личной просьбе [8, 154]. 

Возведен 1 мая 1834 г. в княжеское достоин
ство с титулом Светлости Прусским Королем 
Фридрихом-Вильгельмом III. 

Именным Высочайшим указом от 16 июня 
1836 г. дозволено графу Петру Христиановичу 
Витгенштейну принять с нисходящим потомством 
княжеское Королевства Прусского достоинство и 
пользоваться в России титулом Светлейшего кня
зя [131]. 

Герб ветви князей Витгенштейн, состоящих 
на русской службе, приведен на рисунке. 

226 



Герб князей Сайн-Витгенштейн-Берлербург. 

Щит четырехчастный с вершиной, в коей в голубом поле, серебром 
окаймленном, лежит острием вправо золотой меч Св. князя Гавриила 
Псковского с надписью: «Чести моей никому не отдам». В первой и 
четвертой частях щита в серебряном поле две черные горизонтальные 
полосы. Во второй части в красном поле белая крепость с двумя 
башнями, ворота и окна черного цвета. В третьей части в черном поле 
диагонально положен серебряный брус, в коем изображены три черные 
кабаньи головы с клыками и красными высунутыми языками. В центре 
герба щиток с родовым гербом: в красном поле стоящий на задних 
лапах леопард, вправо обращенный, с красным высунутым языком и 
вверх загнутым хвостом. На щите пять дворянских шлемов, из коих 
средний поставлен прямо, а прочие обращены к середине. На среднем 
шлеме наброшено покрывало черное и золотое и поставлена корона 
графская, над коей российский двуглавый орел, парящий над шестью 
знаменами. На правом среднем шлеме черная шляпа, обшитая 
серебром, и на ней острием вправо золотой рог, из коего выходят пять 
страусовых перьев. На левом среднем шлеме белый замок с двумя 
башнями. На крайних шлемах короны графские, и из каждой выходит 
лев, к среднему шлему обращенный, держащий в правой лапе меч, а 
в левой — лавровую ветвь. Щитодержатели: справа русский гусар со 
знаменем, а слева ратник с белым знаменем. Между щитом и щито-
держателями видна с каждой стороны передняя часть разъяренного 
льва. Герб покрыт княжескою мантией и увенчан прусскою княжескою 
шапкою. 

Светлейший князь 
Генрих-Готфрид-Хлодвиг Сайн-Витгенштейн-Людвигсбург 

с супругой Е. Д. Набоковой и сыном Людвигом. 
Фото 1901 г. 

Князь Эмилий Людвигович Сайн-Витгенштейн-Берлербург. 
(На фотографии в чине подполковника.) 

Светлейший князь 
Николай Николаевич Сайн-Витгенштейн-Людвигсбург 

с сыном Борисом. 
Фото 1916 г. 

Светлейший князь 
Андрей Николаевич Сайн-Витгенштейн-Людвигсбург. 

Фото 1914 г. 
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19. К н я з ь Э м и л и й Л ю д в и г о в и ч 
( Э м и л ь - К а р л - А д о л ь ф ) С а й н - В и т г е н -
ш т е й н - Б е р л е р б у р г (1824—1878), генерал-
лейтенант русской службы. В 1845 г. сопровождал 
Принца Александра Гессенского на Кавказ. 
В 1848 г. участвовал в войне против Дании, затем 
вступил на русскую службу и вскоре был назна
чен адъютантом князя Воронцова, участвовал до 
1852 г. в военных действиях на Кавказе. В 1862 г. 
в Варшаве состоял при Великом князе Констан
тине Николаевиче. Во время русско-турецкой вой
ны 1877—1878 гг. входил в состав Свиты Алек
сандра II. Автор ряда стихотворений [154]. 

20. К н я з ь Ф е р д и н а н д Л ю д в и г о в и ч 
С а й н - В и т г е н ш т е й н - Б е р л е р б у р г (1834— 
1888), вместе с братом переселился в Россию. 
Женился на грузинской княжне Прасковье Алек
сандровне Дадиани [158, 160]. 

21. Г р а ф Л ю д в и г - А д о л ь ф - Ф р и д р и х 
( Л е в П е т р о в и ч ) С а й н - В и т г е н штей н -

Зубовы * — русский княжеский, графский и 
дворянский род, происходящий, по преданию, от 
баскака Амрачана (или Амрагана), принявшего 
крещение в 1237 г. с именем Захария и бывшего 
ханским наместником во Владимире. Во второй 
половине XV в. упоминается Иван Андреевич Зу
бов, от которого установлена непрерывная генеа
логическая линия [126, 154]. 

Родословное древо Зубовых приведено в таб
лице 60 [44]. 

Из Зубовых наиболее известны: 

7. И г н а т и й Н и к и т и ч , в 1571 г. дьяк 
Посольского приказа. В 1578 г. исполнял в вой
сках у Смоленска обязанности «начальника шта
ба» [126]. 

10. А л е к с е й И г н а т ь е в и ч (ум. 1632), 
был воеводой в Астрахани в 1625 г. [44]. 

11. М а т в е й И г н а т ь е в и ч , в 1627 г. был 
в Костроме приставом у татарских мурз, в 1628— 
1629 гг. — воеводой в Царицыне, в 1631—1633 гг. — 
патриаршим дворецким. В 1638 г., производя до
знание в Вологде, проявил жестокое и бессмыс
ленное самоуправство. В 1641—1642 гг. был вто
рым судьей Московского Судного приказа 
[44, 126]. 

* Статья написана П. X. Гребельским и С. В. Думиным. 

Людвигсбург (1799—1866), с 1834 г. — Светлей
ший князь. Ротмистр Кавалергардского полка. 
Окончил Пажеский корпус. В армии с 1817 г. 
Флигель-адъютант с 1820 г. В 1821 г. был с 
Александром I на конгрессе в Лайбахе, посы
лался с поручением в Париж и Лондон, был на 
коронации Короля Великобритании Георга IV. 
Член «Союза благоденствия» и Южного обще
ства. Высочайше поведено не считать причаст
ным к декабристам. В 1827 г. уволен от службы 
с чином полковника. Умер в Каннах во Фран
ции [42]. 

35. С в е т л е й ш и й к н я з ь Г е н р и х Фе
д о р о в и ч ( Ген р и х - Г о т ф р и д-Х л одв иг) 
С а й н - В и т г е н ш т е й н - Л ю д в и г с б у р г 
(1879—1919), последний владелец поместий Вит
генштейнов — Каменки Подольской губернии и 
Дружноселья Петербургской губернии, а также 
Докудова Виленской губернии. Камер-юнкер и 
ротмистр в отставке. Умер в Виннице в тюрьме 
ВЧК [160]. 

12. И в а н И г н а т ь е в и ч (ум. 1629), был в 
числе пяти других Зубовых, встречавших в каче
стве наиболее образованных дворян Королевича 
Густава, жениха Царевны Ксении. Умер воеводой 
в Березове [44, 126]. 

18. И в а н М а т в е е в и ч , стольник при Дво
ре Царей Михаила Федоровича и Алексея Ми
хайловича [44]. 

19. И л ь я Ив а нов ич (ум. 1639), при Царе 
Михаиле Федоровиче был воеводой в Березове, 
затем в Астрахани и потом стольником при Дво
ре [44]. 

20. А ф а н а с и й И в а н о в и ч (ум. 1648), был 
воеводой в Туринске [44, 126]. 

21. Д м и т р и й И в а н о в и ч С т а р ш и й 
(ум. 1641), был воеводой в Верхотурье [44]. 

25. Д м и т р и й И в а н о в и ч (ум. 1634), был 
убит при осаде Смоленска [44]. 

26. Б о р и с А ф а н а с ь е в и ч , был воеводой 
в Березове в 1659—1664 гг. [44, 126]. 

27. С т е п а н Аф а н а с ь е в и ч , был воеводой 
в Вологде в 1665—1667 гг. [44]. 

36. Д м и т р и й Б о р и с о в и ч , стольник при 
Петре I [44]. 
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40. С т е п а н С т е п а н о в и ч , стольник при 
Петре I [44]. 

46. Н и к о л а й В а с и л ь е в и ч (1699—1786), 
член Коллегии экономии. От первого брака с 
Татьяной Николаевной Трегубовой имел сыновей 
Афанасия, Александра и Василия. Вторая жена 
его, Агафья Ивановна Наумова, была близка ко 
Двору Императрицы Елизаветы Петровны, и по
этому его сыновья уже детьми были записаны 
в гвардейские полки и могли рассчитывать на 
успешную службу. Особенно выдвинулся из них 
Александр Николаевич [126]. 

48. А л е к с а н д р Н и к о л а е в и ч (1727— 
1795), граф с 1793 г., генерал-прокурор Сената, 
тайный советник. Начал службу в Конной гвардии 
в 1751 г., но в 1758 г. вышел в отставку подпол

ковником. Не играл видной роли. Одно время 
был вице-губернатором в провинции, управляя 
в то же время имениями графа Н. И. Салтыкова. 
С возвышением сына Платона, в 1792 г. был 
назначен обер-прокурором в первый департамент 
Сената. Человек умный, но бесчестный и злой, 
он прославился взяточничеством и лихоимством, 
пользуясь могущественным влиянием сына при 
Дворе Императрицы Екатерины II [126, 154]. 

Грамотой Императора Франца II от 27 января 
(7 февраля) 1793 г. сенатор, тайный советник 
Александр Николаевич Зубов и сыновья его, ге
нерал-адъютант, генерал-поручик Платон, гене
рал-майор Николай, камер-юнкер Дмитрий и ге
нерал-майор Валериан, возведены с нисходящим 
их потомством в графское Римской Империи до
стоинство [131]. 



Герб рода дворян Зубовых, 
имеющих титул Римской Империи графов. 

Щит четырехчастный. В первой части в зеленом поле черный двуглавый 
коронованный орел, держащий в лапах скипетр и державу. Во второй 
части в красном поле золотые полумесяц и звезда о шести лучах. 
В третьей части выходящая рука с саблей и колчан с луком и стрелами. 
В четвертой части в золотом поле три серебряные лилии. Щит увенчан 
шлемом и короною. Щитодержатели два воина, опирающиеся на копья. 
Девиз: «Meritis crescunt Honores». 

Граф Николай Александрович Зубов. 

Герб графов Римской Империи Зубовых вне
сен в «Общий Гербовник», часть II, под 
№ 25 [104]. 

50. Н и к о л а й А л е к с а н д р о в и ч (1763— 
1805), граф с 1793 г., обер-шталмейстер. Начал 
службу в Конной гвардии. Гигант, обладавший 
большой физической силой, он был ничтоже
ством по своим нравственным качествам. 
В обращении был груб и высокомерен, охотно 
пускал в ход кулаки. Первым известил Пав
ла I в Гатчине о смерти Екатерины II и при 
восшествии Императора на Престол получил 
орден св. апостола Андрея Первозванного. 
Вскоре с братом Платоном был выслан в де
ревню, но возвращен и назначен обер-штал-
мейстером. Он принимал участие в заговоре 

Граф Александр Николаевич Зубов. 

Графиня Елизавета Васильевна Зубова (1741 —1813), 
супруга графа А. Н. Зубова. 

и, как говорят, первый нанес Павлу I удар в 
левый висок массивной золотой табакеркой, от
чего Государь упал без сознания. При Александре 
I не пользовался влиянием [126]. 

Был женат на дочери А. В. Суворова, Наталии 
Александровне [126]. 

51. Д м и т р и й А л е к с а н д р о в и ч (1764— 
1836), граф с 1793 г., генерал-майор. Служил в 
Конной гвардии. В 1796 г. стоял во главе комиссии 
о государственных долгах. Из всех братьев наи
менее способный, он не проявлял себя ни в какой 
отрасли правительственной деятельности. 
В 1816 г. издал «Новый способ винокурения по
средством водяных паров». К нему перешли 
обширные и богатые имения брата, князя Пла
тона [126]. 



Графиня Наталья Александровна Зубова (1775—1844), 
урожденная княжна Италийская 
графиня Суворова-Рымникская. 

52. П л а т о н А л е к с а н д р о в и ч (1767— 
1822), граф с 1793 г., Светлейший князь с 1796 г., 
генерал-фельдцейхмейстер, генеральный дирек
тор фортификационных сооружений, главноко
мандующий Черноморским флотом, Вознесенской 
легкой конницей и Черноморским казачьим вой
ском, генерал-от-инфантерии, генерал-адъютант, 
Шеф Кавалергардского корпуса, Екатеринослав-
ский, Вознесенский и Таврический генерал-губер
натор, член Государственной Военной коллегии, 
почетный благотворитель Императорского Воспи
тательного дома и почетный любитель Академии 
художеств [126]. 

Восьмилетним ребенком был записан в лейб-
гвардии Семеновский полк, откуда в 1779 г. пе
реведен в Конную гвардию. Не получив в семье 
никакого воспитания, он был малообразованным 
человеком, впрочем, прекрасно владел француз
ским языком, занимался музыкой, обнаруживал 
некоторый интерес к словесности, владел живой 
речью, не лишен был некоторого остроумия с 
примесью иронии и, что наиболее способствовало 
его «случаю», обладал красивой внешностью: ро
ста он был среднего, «гибок, мускулист и строен, 
у него был высокий лоб и прекрасные глаза» [126]. 

Он был последним из фаворитов Екатерины II. 
Интриган, бездарный администратор, он, тем не 
менее, пользовался неограниченной властью. Вы
двинулся благодаря Н. И. Салтыкову, которого 
впоследствии стремился оттеснить от дел, чтобы 
получить чин генерал-фельдмаршала. С 1789 г. 
Зубов привлек внимание Императрицы Екатери
ны II. Из поручиков Конной гвардии быстро про
изведен в высшие чины, получил громадные по
местья. После смерти Потемкина, при котором 
Зубов не играл видной роли в государственных 
делах, его значение увеличивается, к нему пере
ходят многие из должностей, которые прежде за
нимал Потемкин: он назначается генерал-фельд-

Граф Дмитрий Александрович Зубов. 

цейхмейстером, Новороссийским генерал-губерна
тором и т. д. Все дела вершили три его секретаря: 
Альтести, Грибовский и Рибас, лица очень низкой 
нравственности, усердно заботившиеся о своем 
обогащении. После смерти Екатерины II Павел I 
обошелся с ним сначала ласково, но вскоре Зубову 
велено было выехать за границу и имения его 
были отобраны в казну. Благодаря ходатайству 
Кутайсова он вернулся в 1800 г. в Россию и по
лучил обратно свои конфискованные имения. Уча
ствовал в перевороте и убийстве Павла I в ночь 
с 11 на 12 марта 1801 г. Будучи одним из лидеров 
заговорщиков, выступал вместе со своими сторон
никами с оригинальной и по тому времени весьма 
радикальной политической программой, ратуя за 
превращение Сената в представительный орган 
дворянства, ограничение помещичьей власти над 
крестьянами, а в перспективе — за постепенную 
отмену крепостного права. Последние годы провел 
в местечке Янишки, Виленской губернии, где о 
нем как о помещике осталась дурная слава у 
крестьян. Его дочь от законного брака прожила 
всего два года, но князь имел нескольких побочных 
детей. Он позаботился о всех и на каждого положил 
в банк по миллиону рублей ассигнациями. Один 
из его сыновей, Александр Платонович Плато
нов, был принят на службу в Кавалергардский 
полк [8, 126, 154]. 

Грамотой Императора Франца II от 22 мая 
(2 июня) 1796 г. граф Платон Александрович Зу
бов был возведен с нисходящим его потомством в 
княжеское Римской Империи достоинство с титу
лом Светлости. На принятие этого титула и раз
решение пользоваться им в России в том же году 
последовало Высочайшее соизволение [131]. 

Герб Светлейшего князя Римской Империи 
П. А. Зубова внесен в «Общий Гербовник», 
часть VI. под № 4 [104]. 



Графиня Прасковья Александровна Зубова (1772—1835). 

Светлейший князь Платон Александрович Зубов. 

Граф Валериан Александрович Зубов. 
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Герб Римской Империи князя Зубова. 

Щит многочастный. В первой части в золотом поле черный двуглавый 
коронованный орел, держащий в лапах скипетр и державу. Во второй 
удлиненной части в черном поле изображен щит с элементами герба, 
повторяющими герб дворян Зубовых. В третьей части в красном поле 
золотые полумесяц и пятижальная звезда. В четвертой части, деленной 
на два поля — красное и золотое, всадник, переменных цветов, с под
нятым мечом. В пятой части, деленной на два поля — красное и 
золотое, одноглавый коронованный орел, переменных цветов. В шестой 
части в лазоревом поле выходящая рука с мечом, колчан со стрелами 
и лук. В седьмой части в золотом поле красная градская корона. 
В восьмой части в черном поле обвитая вокруг ветки золотая змея. 
В девятой части золотые стропила, над которыми золотая корона, а 
под ними на золотом столбе сидит золотая птица с ветвью в клюве, 
а поперек столба золотой ключ. Над щитом три шлема, левый с 
дворянскою, средний с княжескою, а правый с графскою коронами. 
Над средним шлемом двуглавый орел, держащий в лапах по скипетру. 
Щитодержатели два воина. Девиз: «Non sibi sed imperio». Щит покрыт 
княжескою мантией и увенчан российско-княжескою шапкою. 

Графиня Мария Федоровна Зубова (1773—1810), 
урожденная Любомирская, 

в первом браке за графом Потоцким, 
во втором — за графом В. А. Зубовым, 

после смерти которого вступила в третий брак 
с генералом Ф. П. Уваровым. 



53. В а л е р и а н А л е к с а н д р о в и ч 
(1771 —1804), граф с 1793 г., генерал-аншеф. 
Выдвинулся сначала благодаря протекции 
Н. И. Салтыкова, а затем брата своего, Пла
тона Александровича Зубова, почти не служа, 
получил чины. В чине генерал-майора под на
чальством А. В. Суворова участвовал в подав
лении восстания в Польше и здесь скомпроме
тировал себя «бесстыдным и возмутительным 
обращением с поляками и их женами». Во время 
одной рекогносцировки Зубов был ранен в ногу, 
которой потом лишился. В 1796 г. он был на
значен главнокомандующим войск, отправляю
щихся на Кавказ для приведения в исполнение 
нереального проекта его брата, П. А. Зубова, — 
завоевания всей ближней Азии до Тибета. Война 
в Персии, кроме больших расходов, ничего не 
принесла России и была прекращена со смертью 
Екатерины II [126, 154]. 

55. Г р а ф П л а т о н Н и к о л а е в и ч (1798— 
1855), полковник. Окончил с отличием Пажеский 
корпус и выпущен корнетом в Кавалергардский 

Любомирские* — польский княжеский род, 
восходящий к XIII в. Легендарным родоначаль
ником считается польский полководец Мирослав 
(Михаил), одержавший победу на берегах р. Сре-
нявы (впадающей в Вислу) и получивший от ее 
названия фамильное имя Сренява [44, 131]. 

Собственно имя Любомирских появляется в 
истории около 1500 г. — Петр Любомирский был 
послом Короля Сигизмунда I в Венгрии в 1541 г. 
Примерно в то же время Яков Любомирский, 
земский судья Краковский, имел двух сыновей: 
Иоахима и Себастьяна (ум. 1558). Родной пле
мянник Якова Николай имел трех сыновей: Ни
колая, Прокопия и Сикста. Однако поколенная 
роспись Любомирских идет от Станислава (ум. 
после 1570), сын которого граф Себастьян (ум. 
1613) был известным воином и умнейшим чело
веком своей эпохи, возведен 14 июня 1595 г. Им
ператором Рудольфом II в графское Римской Им
перии достоинство. Он именовался «граф на Вис-
ниче». Старший его сын, воевода Краковский 
граф Станислав (1583—1649), известный полко
водец, победитель турок, был 26 февраля (8 мар
та) 1647 г. возведен с нисходящим его потомством 
Императором Фердинандом III в княжеское Рим
ской Империи достоинство. Он именовался «князь 
на Висниче и Ярославе». Грамотой Императора 
Иосифа II от 6 мая 1786 г. были подтверждены 
в княжеском достоинстве, с титулом Светлости, 
его потомки, Францишек-Ксаверий (№ 34 по таб
лице 61) и его брат Юзеф (№ 35). Высочайше 

* Статья написана П. X. Гребельским и С. В. Думиным 
при участии Т. Ленчевского (Варшава). 

полк. В 1827 г. вышел в отставку и некоторое 
время служил в Министерстве финансов. Умер 
в Москве холостым [131]. 

57. Г р а ф Н и к о л а й Д м и т р и е в и ч 
(1801 —1871), поручик лейб-гвардии Преображен
ского полка. Следствием по делу декабристов 
было установлено, что членом тайных обществ он 
не был, но знал о их существовании. К суду 
привлечен не был. Уволен от службы по домаш
ним обстоятельствам в чине капитана в 1832 г. 
Впоследствии был камергером и гофмейсте
ром [42]. 

59. Г р а ф Н и к о л а й Н и к о л а е в и ч 
(1832—1898), Ковенский губернский предводитель 
дворянства. Его потомки после революции 1917 г. 
остались в Литве и носили фамилию Зубовас. 

63. Г р а ф В а л е н т и н П л а т о н о в и ч 
(1884—1969), доктор философии, профессор исто
рии искусств в Петербургском университете, ди
ректор Государственного музея в Гатчине. 

Герб князей Любомирских («Sreniawa»). 

В красном поле с правого верхнего угла к нижнему левому 
протекающая река с крестом сверху. Из шлема возникающий лев. 
У князей Любомирских щит покрыт княжескою мантией и короною. 

утвержденным 21 мая 1863 г. мнением Государ
ственного Совета признаны в княжеском досто
инстве, но без титула Светлости, дети и внуки 
Светлейших князей Францишека-Ксаверия и 
Юзефа Любомирских [44, 131]. 

В XVIII в. представители рода Любомирских 
занимали в Польше высшие государственные долж
ности [154]. 

Герба князей Любомирских в «Общем Гер
бовнике» [104] нет, но Любомирские употребляли 
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родовой герб «Сренява» с изменениями, а именно: 
без креста, обычно помещаемого над «рекой» 
(см. рисунок). 

Родословное древо князей Любомирских при
ведено в таблице 61 [44, 169, 170]. 

Из князей Любомирских наиболее известны 
[44, 169, 170]: 

5. Ал екс а н д р-Ми ха л (ум. 1677), воево
да Краковский (1668) и конюший великий ко
ронный. 

6. Е ж и - С еб-а ст ья н (1616—1667), марша-
лок великий коронный и польный гетман. Успешно 

сражался против шведов и казаков. Преследуе
мый партией, во главе которой стояли Королева 
и канцлер Пражковский, он в 1664 г. был призван 
на суд Сейма и за неявку приговорен к смерти 
и лишен всех своих должностей, после чего вел 
открытую войну с королевскими войсками, неод-
нократо выигрывая сражения, но, в конце концов, 
был вынужден покориться обстоятельствам и по
кинуть Польшу [44, 154]. 

8. Ю з е ф - К а р о л ь (ум. 1702), маршалок 
великий коронный. 

9. С т а н и с л а в - Г е р а к л и у ш (1640— 
1702), маршалок великий коронный (1676). Оста-



вил много трудов по истории, философии и бого
словию, написанных на польском и латинском 
языках, прозой и стихами, напечатанных преиму
щественно после его смерти в 1702—1723 гг. [154]. 

11. Г и е р о н и м - А в г у с т и н (ум. 1706), 
Мальтийский кавалер, воевода Краковский и гет
ман польный коронный (1702), каштелян Краков
ский и гетман великий коронный. 

13. Е ж и - Д о м и н и к (ум. 1727), воевода 
Краковский (1726). 

15. Т е о д о р (1683—1745), воевода Краков
ский (1732). 

lb. Ф р а н ц и ш е к (ум. 1721), генерал войск 
коронных. 

17. Ю з е ф (ум. 1732), воевода Черниговский 
(1726). 

18. Е ж и - А л е к с а н д р (ум. 1735), обозный 
коронный (1703), воевода Сандомирский (1729). 

19. М и х а л (ум. 1714), подстолий коронный. 

20. Ю з е ф - С т а н и с л а в (ум. 1710), настоя
тель аббатства Тынсуцкого. 

21. Е ж и - И г н а ц и й (1691—1753), генерал в 
саксонских и коронных войсках, хорунжий вели
кий коронный (1746). 



23. А л е к с а н д р - Я к у б (1695—1772), гене
рал коронных и саксонских войск. 

24. А н т о н и й - Б е н е д и к т (ум. 1761), гене
рал-лейтенант коронных войск (1753), мечник ко
ронный (1754). 

25. Ф р а н ц и ш е к - Б е р н а р д (ум. 1774), 
мечник коронный (1761). 

26. К а с п е р (ум. 1780), генерал-поручик рус
ской службы. 

27. А н т о н и й (ок. 1720—1783), каштелян 
Краковский (1779). , 

29. Ю з е ф (ум. 1755), подстолий Литовский 
(1744). 

30. С т а н и с л а в (1704—1793), воевода Брац-
лавский (1764) и Киевский (1772). 

32. Ф р а н ц и ш е к , обер-камергер Королев
ства Галицийского. 

33. М а р т и н (ум. 1811), генерал-майор ко
ронных войск, затем маршалок в Барской кон
федерации. С 1777 г. генерал-лейтенант коронных 
войск. 

34. Ф р а н ц и ш е к - К с а в е р и й (1747— 
1819), генерал-поручик русской службы. 

35. Ю з е ф (1751 —1817), генерал-лейтенант 
польских войск и каштелян Киевский (1790— 
1796). Кавалер орденов Белого Орла и св. Ста
нислава, а также баварского ордена св. Губерта. 

36. А л е к с а н д р (ум. 1808), каштелян Киев
ский (1785—1790), позже генерал-майор француз
ской службы. 

37. М и х а л (1752—1825), генерал-лейтенант 
коронных войск. 

38. Г и е р о н и м - Т е о д о р (ум. 1761), гене
рал-лейтенант коронных войск и великий чашник 
коронный. 

40. К о н с т а н т и н - С т а н и с л а в - К с а в е -
р и й - Ф е л и к с ( К о н с т а н т и н К с а в е р ь е -
в и ч ) (1786—1870), генерал-майор русской служ
бы. В 1806 г. поступил корнетом в Гродненский 
гусарский полк и в том же году перевелся в 
лейб-гвардии Гусарский полк, в составе которого 
участвовал в походах против французов, и за от
личие в сражениях под Гуштадтом, Акендорфом, 
Гейльсбергом и Фридландом (1807) награжден 
орденом св. Георгия 4-й степени и золотой саблей 
с надписью «За храбрость». В 1808 г. участвовал 
во взятии Тавастгуса (Финляндия). В 1818 г. от
личился в сражениях под Шумлой и Батином, а 
также при штурме Рущука (Молдавия), за что 
был повышен в чине и награжден орденами. При
нял участие во многих сражениях Отечественной 
войны 1812 г. и Заграничных походах русской 
армии 1813—1814 гг. В 1816 г. переведен в лейб-
гвардии Преображенский полк. В 1821 г. произ
веден в генерал-майоры. В 1823 г. назначен ко
мандиром 1-й бригады 3-й пехотной дивизии, а 

впоследствии начальником пехотной дивизии. 
В 1830 г. по болезни вышел в отставку [126]. 

42. А н т о н и й - Ю л и а н ( А н т о н Кса-
в е р ь е в и ч ) (1801—?), полковник русской службы. 

44. Г е н р и х (1777—1850), инициатор созда
ния Пшеворской ординации (майората) князей 
Любомирских в Галиции. Почетный командор 
Мальтийского ордена, помолог, член научных об
ществ в Варшаве, Кракове, Праге, основатель 
Музея Любомирских во Львове. 

46. Ю з е ф ( И о с и ф М и х а й л о в и ч ) 
(1785—?), тайный советник российской службы. 

47. Э д в а р д ( Э д у а р д М и х а й л о в и ч ) 
(1796—1823), писатель. Некоторое время служил 
в посольстве России в Вене, затем в Берлине и 
в Лондоне. По возвращении на родину занялся 
хозяйством и литературой, проживая преимуще
ственно в своем поместье под Варшавой. В 1823 г. 
поссорился с одним польским офицером и был 
смертельно ранен на дуэли. Перед смертью со
ставил завещание. На пожертвованную им сумму 
денег была построена бесплатная глазная кли
ника для бедных. Известен как автор и перевод
чик ряда произведений [126]. 

51. С т е ф а н - К с а в е р и й ( С т е ф а н Ев
г е н ь е в и ч ) (1819—?), Могилевский губернский 
предводитель дворянства. 

54. Я н - Т а д е у ш (1826—1908), известен сво
ими исследованиями о финансах, промыслах, 
торговле и податной системе древней Польши. 

58. Ежи (1817—1872), член австрийской Па
латы Господ, попечитель и организатор Львов
ского института, панславист, изложивший свои 
идеи в ряде сочинений [154]. 

59. К а з и м е ж - А с т а з и й ( К а з и м и р 
Ф р и д р и х о в и ч ) (1813—1871), композитор. 
Окончил Кременецкий лицей, а затем обучался 
музыке. Известны 60 самостоятельных его сочи
нений, преимущественно танцы: мазурки, польки, 
галопы, но есть и несколько песен, которые поль
зовались популярностью в свое время. С 1852 по 
1858 г. был вице-президентом Варшавского об
щества вспомоществования семьям артистов-му
зыкантов и одновременно состоял попечителем 
Ровенской гимназии, построенной на средства его 
отца [126]. 

73. Ю з е ф ( И о с и ф М а р ц е л и н о в и ч ) 
(1839—1891), писатель. Воспитывался в Пажеском 
корпусе, но за дурное поведение в 1857 г. переведен 
унтер-офицером в Гренадерский князя Барклая-
де-Толли полк. В 1859 г. произведен в офицеры, 
затем переведен в армейский Гусарский полк и 
вскоре вышел в отставку. Поселился в Париже и 
стал работать как профессиональный писатель. 
В первой изданной им книге «Sonvenirs d'un page 
du Tsar Nicolas» (Paris, 1869) имеются сведения 
о его пребывании в корпусе и обзор России, до
веденный до смерти Императора Николая I [126]. 
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Потемкины * — княжеский, графский и дво
рянский род, происходящий по родословной ле
генде от польского шляхтича Яна (Ганса) По-
темпского, выехавшего в Россию в начале XVI в. 
и поступившего на службу к Великому князю 
Московскому Василию III Иоанновичу [126, 154]. 
Он принял крещение с именем Тарасия Алексан
дровича Потемкина и был пожалован поместь
ями [125]. 

От обоих сыновей его, Ивана и Иллариона 
Булгаков, пошли две ветви рода. Потомки внука 
Ивана Тарасовича Гавриила Федоровича впо
следствии получили графское Российской Импе
рии достоинство, а потомок Иллариона Тарасо
вича Булгака Григорий Александрович был воз
веден в княжеское Римской Империи достоинство 
с титулом Светлости, которым ему было разре
шено пользоваться в России [125, 154]. 

Родословное древо потомков Иллариона Та
расовича Булгака приведено в таблице 62 [125]. 

Из потомков Иллариона Тарасовича Булгака 
наиболее известны [125]: 

10. Федор И л л а р и о н о в и ч , пристав у 
литовского гонца в 1569 г., затем, в 1576 г.,— 
у польского посланника, в 1582 г. — у папского 
нунция Антония Поссевина, в 1583 г. — у польских 
послов, в 1584 г. — у цезарских послов. В 1590 г. 
был первым головой в Смоленске. 

16. С и л а С е м е н о в и ч , дворянин москов
ский (1658—1677), стольник (1686). 

18. В а с и л и й С и л ы ч , стольник (1686— 
1692). 

19. А л е к с а н д р В а с и л ь е в и ч (1673— 
1746), майор и асессор Конторы конфискаций 
(1738), впоследствии подполковник [125], отстав
ной армии полковник [126]. 

20. Г р и г о р и й А л е к с а н д р о в и ч (1739— 
1791), русский государственный и военный дея
тель, дипломат, генерал-фельдмаршал (1784). Ро
дился в селе Чижове близ Смоленска, в семье 
мелкопоместного дворянина. После смерти отца 
переехал с матерью (впоследствии статс-дамой) 
в Москву, где посещал учебное заведение Лит-
келя в Немецкой слободе, с детства проявлял 

* Статья написана П. X. Гребельским. Сведения о граф
ской ветви рода приведены в томе 4: «Графские роды», а 
о дворянской ветви — в томе 8: «Дворянские роды». 

любознательность и честолюбие. Поступив в Мо
сковский университет, в июле 1757 г. в числе 
лучших 12 студентов представлен был Императ
рице Елизавете Петровне, но затем заленился и 
был исключен из университета «за нехождение». 
Еще в 1755 г. записанный в рейтары Конной 
гвардии, Потемкин при Петре III был вахмист
ром. За участие в дворцовом перевороте 28 июня 
1762 г. (в чем состояло это участие — неизвест
но), возведшем на престол Екатерину II, получил 
чин подпоручика гвардии. В 1767 г. участвовал 
в работе комиссии по составлению Уложения. 
За отличие в русско-турецкой войне 1768— 
1774 гг. получил чин генерала. После сближения 
с Екатериной II (1770) Потемкин был назначен 
вице-президентом Военной коллегии и генерал-
адъютантом (1774), а также определен Шефом 
иррегулярных войск. Личное расположение Ека
терины II, высокие должности при Дворе и в 
государственном аппарате сделали Потемкина 
самым могущественным человеком в стране. 
Проявив себя талантливым администратором, он 
стал ближайшим помощником Екатерины II в 
проведении политики укрепления абсолютистско
го государства. В 1774 г. организовал каратель
ные мероприятия против Е. И. Пугачева. 



В 1775 г. по его инициативе была ликвидирова
на Сечь Запорожская как возможный очаг нового 
массового выступления. Возведенный в 1775 г. 
в графское Российской Империи достоинство, он 
в 1776 г. был назначен генерал-губернатором 
Новороссийской, Азовской и Астраханской губер
ний. 16/27 февраля 1776 г. Иосиф II по желанию 
Императрицы возвел Потемкина в княжеское 
Священной Римской Империи достоинство с ти
тулом Светлости, которым ему было разрешено 
пользоваться в России. В 1783 г. реализовал 
свой проект присоединения Крыма к России, 
получил за это титул Таврический, способствовал 
освоению Северного Причерноморья и строитель
ству в этом крае городов Херсона, Николаева, 
Севастополя и Екатеринослава. Под руководст
вом Потемкина осуществлялось создание на Чер
ном море военного и торгового флотов. В 1784 г. 
назначен президентом Военной коллегии. 
В 1787 г. Императрицей Екатериной было пред
принято путешествие на юг, которое обратилось 
в торжество Потемкина, с большим искусством 
сумевшего скрыть все отрицательные стороны 
действительности и выставить на вид блестящие 
свои успехи. Херсон с крепостью удивил даже 
иностранцев, а вид Севастопольского рейда с 
эскадрой, состоявшей из 15 больших и 20 мелких 
судов, был самым эффектным зрелищем всего 
путешествия. Во время русско-турецкой войны 
1787—1791 гг. командовал армией, но, не обла
дая полководческим дарованием, лишь сковывал 
действия А. В. Суворова. В 1790 г. Потемкин 
получил титул гетмана казацких Екатеринослав-
ских и Черноморских войск. Он жил в Яссах, 
окруженный азиатской роскошью и толпою ра
болепных прислужников, но не переставал пе
реписываться с Санкт-Петербургом и со много
численными своими агентами за границей. После 
новых успехов Суворова, в январе 1791 г. По
темкин снова приехал в столицу, где считал свое 
присутствие необходимым ввиду быстрого воз
вышения Зубова. Цели своей — удаления Зубо
ва — ему достичь не удалось. Хотя Императрица 
по-прежнему привлекала его к участию в госу
дарственных делах, но личные отношения с По
темкиным изменились к худшему: по ее желанию 
Потемкин должен был уехать из столицы, где 
он за четыре месяца истратил на пиршества 
850 тысяч рублей. По возвращении в Яссы По
темкин деятельно вел мирные переговоры с Тур
цией, но болезнь помешала ему окончить их. 
5 октября 1791 г. в степи, в 40 км от Ясс, 
Потемкин, собиравшийся ехать в Николаев, умер 
от перемежающейся лихорадки. Похоронен он 
в Херсоне [8, 126, 154]. 

Отзывы о Потемкине после смерти, как и 
при жизни, были весьма различны. Одни назы
вали его злым гением Императрицы, «князем 
тьмы», другие — в том числе сама Императри
ца — великим и гениальным человеком. Во вся
ком случае, это был самый недюжинный из Ека
терининских «временщиков», несомненно, способ
ный администратор, деятельный и энергичный 
человек, избалованный, однако, побочными об
стоятельствами, доставившими ему высокое по-

Светлейший князь 
Григорий Александрович Потемкин-Таврический. 

Герб Светлейшего князя Римской Империи 
и графа Российской Империи Потемкина-Таврического. 

Щит четырехчастный с малым щитком посредине, в правом поле 
которого изображена шахматная доска из черных и белых квадратов, 
а в левой части в серебряном поле — выходящая из облаков рука с 
мечом. В первой и четвертой частях в золотом поле черный двуглавый 
коронованный орел, а в вершине в красном поле золотая пятижальная 
звезда. Во второй и третьей частях в лазоревом поле золотая градская 
корона. На щите графская корона, а над нею три шлема: над левым 
рука с мечом, над средним из короны выходящий до половины черный 
двуглавый коронованный орел, а между его главами третья корона; 
из короны над правым шлемом выходящие три страусовых пера. 
Щитодержатели два воина в малороссийском одеянии, держащие по 
копью с закрепленными на них штандартами с эмблемами. Щит 
покрыт княжескою мантией и увенчан княжескою шапкою Римской 
Империи. 

ложение, и поэтому лишенный равновесия и спо
собности соразмерять свои желания с действи
тельностью. Делая быструю и блистательную 
карьеру, Потемкин стремился не только к удов
летворению своего тщеславия и к обогащению 
(он был одним из самых богатых сановников 
страны), но и к укреплению международной по
зиции России, к развитию ее экономики. Пороки 
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Потемкина — его женолюбие (связь даже с соб
ственными племянницами), расточительность, 
пренебрежение к человеческой жизни — порож
дены его эпохой [154]. 

Радзивиллы * — старинный литовский маг
натский род, одна из богатейших и наиболее вли
ятельных семей Великого княжества Литовского, 
а затем и Речи Посполитой, крупнейшие земле
владельцы; им принадлежали многие замки, ме
стечки и даже города, такие как Несвиж, Олыка, 
Биржи, Кейданы, Дубинки, Себеж, Невель и дру
гие. Представители этого рода в XV—XVIII вв. 
занимали высшие должности в государственной 
администрации. 

Существует несколько легендарных версий о 
происхождении этой семьи. Согласно одной из 
легенд, их предком был языческий жрец Лиздейк, 
ребенком найденный в орлином гнезде во время 
охоты Великого князя Гедимина. Согласно той 
же легенде, именно Лиздейко посоветовал князю 
основать город Вильно. 

Другая, более поздняя, версия приписывала 
Радзивиллам родство с Литовской династией, 
происходившей якобы от знатных римлян, которые 
переселились в Литву вместе с легендарным кня
зем Палемоном. Панагеристы и генеалоги XVI— 
XVIII вв. возводили их к князю Эрдвину, Вели
кому князю Наримонту (причем Лиздейко ока
зывался сыном последнего). 

В новейших исследованиях генеалогов их ро
доначальником назван литовский боярин Сир-
путь, живший в 1385 г. Фамильное имя роду дал 
его внук, носивший языческое литовское имя Рад-
зивилл **. 

Сын Сирпутя Остик, впервые упоминаемый 
в 1389 г. в числе свидетелей мирного договора 
Великого князя Витовта с крестоносцами, носил 
титул старосты Ушпольского. В 1401 г. он вместе 
с братом Дорги был свидетелем Виленской унии 
Литвы с Польшей, затем, в 1411 г., — свидетелем 
Торуньского мира Литвы и Польши с Тевтонским 
орденом, при этом он впервые назван своим хри
стианским именем Кристин. 

В 1413 г., после заключения очередного до
говора о Польско-Литовской унии в Городле, поль
ские шляхтичи в знак вечного союза с литовцами 
передали нескольким десяткам литовских магна-

* Статья написана С. В. Думиным и П. X. Гребельским. 
** Кроме знатного рода Радзивиллов в Литве сущест

вовали шляхетские и крестьянские семьи, носившие эту фа
милию. Естественно, это были только однофамильцы, а не 
родственники. 

Герб Светлейшего князя Римской Империи и 
графа Российской Империи Потемкина-Тавриче
ского внесен в «Общий Гербовник», часть I, под 
№ 26 [104]. 

Герб «Traby». 

В серебряном поле щита три черные трубы в золотой оправе, устьями 
соединенные вместе. На щите дворянские шлем и корона с семью 
страусовыми перьями. У князей Радзивиллов щит покрыт мантией и 
увенчан княжескою шапкою. 

тов свои гербы *. Кристин-Остик был принят к 
гербу «Тронбы» («Трубы»). От имени соответст
вующего польского рода акт унии скрепил своей 
печатью примас Польши Гнезненский архиепи
скоп Миколай Тронба. Герб «Тронбы» приведен 
на рисунке. 

В 1418 г. Кристин-Остик уже каштелян Ви-
ленский и занимает эту должность до 40-х гг. 
XV в. Через сто лет, в 1518 г. его правнук, Ми
колай, воевода Виленский и канцлер Литовский 
получил титул князя Римской Империи, распро
страненный в 1547 г. на всех членов фамилии. 

Родословное древо дворян и князей Радзивил
лов приведено в таблице 63 [176]. 

Из дворян и князей Радзивиллов наиболее 
известны: 

* По польскому обычаю, принимая герб, его новый вла
делец становился членом геральдического рода, «гербовым 
братом». С Городельской унией в Литву проникают польские 
гербы. Позже гербы приняли и многие другие литовские и 
западно-русские семьи. После получения родом Радзивиллов 
княжеского достоинства их герб приобрел дополнительные 
элементы [С. В. Думин]. 
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3. Р а д з и в и л л О с т и к о в и ч (ум. 1477), 
маршалок земский Литовский, воевода Вилен-
ский, Литовский канцлер. 

7. М и к о л а й Р а д з и в и л л о в и ч (ум. 
1509), наместник Смоленский, Новогрудский и 
Вельский, каштелян Трокский (1488), воевода Ви-
ленский, канцлер великий Литовский [16а]. 

9. Я н (1474—1522), маршалок земский, каш
телян Трокский. 

10. В ой цех (1476—1519), епископ Луцкий, 
потом Виленский [44]. 

11. Ю р и й ( Е ж и ) (1480—1541), каштелян 
Виленский, гетман великий Литовский. Одержал 
победу в тридцати сражениях, за что получил 
прозвище «Victor» («Победитель»). Его дочь Бар
бара (1521 —1551) была женой Польского Короля 
Сигизмунда I Августа [8, 44, 154]. 

12. К н я з ь Ян (ум. 1542), чашник Литов
ский, последний представитель первой линии Рад-
зивиллов [8, 44, 154]. 

13. К н я з ь М и к о л а й (ум. 1529), епископ 
Жмудский [44]. 

15. К н я з ь Ян (1516—1551), крайчий Литов
ский [44]. 
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16. К н я з ь М и к о л а й Ч е р н ы й (1515— 
1565), маршалок великий Литовский, каштелян 
Трокский. В 1553 г. принял кальвинизм и сделался 
ревностным сторонником этого учения, не щадя 
средств на его распространение. В 1563 г. на 
собственный счет приказал напечатать в Бресте 
Библию, так называемую Радзивилловскую 
[8, 154]. 

17. М и к о л а й Р ы ж и й (Rudy, Rufuc; 
1512—1584), князь с 1547 г., великий гетман, а 
потом канцлер Литовский. Как брат жены Короля 
Сигизмунда I, был его приближенным, а после 
смерти Короля занимал высшие должности и стал 
почти неограниченным правителем государства. 
В 1561 г. заключил с последним гросмейстером 
Ливонского ордена Готгардом Кеттлером договор, 
по которому орден был упразднен и Лифляндия 
поступила в подданство Польши. В 1547 г. был 
послом Польши на Аугсбургском сейме, где 10 де
кабря 1547 г. Император Карл V возвел его 
вместе с двоюродными братьями Яном (№ 15) и 
/Николаем Черным (№ 16) в княжеское Римской 
Империи достоинство с титулом герцога Ольского 
(Herzog von Olyka) для старшего в роде. В 1564 г. 
князь Миколай принял кальвинизм. Его линия 
угасла в 1669 г. со смертью его правнука Богу-
слава (№ 50) [8, 44, 154]. 

18. К н я з ь М и к о л а й - К ш и ш т о ф , по 
п р о з в и щ у С и р о т к а (1549—1616). Воспитан-

Юрий (Ежи) Радзивилл. 

ный в кальвинизме, впоследствии перешел в ка
толицизм. Раненный в бою под Полоцком в 
1579 г., оставил военную службу и прослыл ме
ценатом — покровительствовал Виленской Акаде
мии [154]. 

19. К н я з ь Е ж и (1556—1600), член ордена 
иезуитов, епископ Краковский, кардинал с 1584 г., 
папский нунций с 1592 г. Преследовал кальви
нистов, закрывал типографии, сжигал публично 
сочинения, несогласные с католичеством, прибе
гал к суровым мерам против отступников от ка
толичества [8, 154]. 

21. К н я з ь С т а н и с л а в (1559—1599), ве
ликий маршал Литовский, староста Жмудский, 
участник войн Короля Стефана Батория с Иоан
ном. IV Грозным. Основал Ольскую ордина-
цию [154]. 

22. К н я з ь М и к о л а й (1543—1589), воевода 
Новогрудский [44]. 

23. К н я з ь К ш и ш т о ф (1547—1603), каш
телян Трокский, воевода Виленский, подканцлер, 
великий гетман Литовский, участник всех войн 
при Короле Стефане Батории. Получил за свои 
военные таланты прозвище «Piorun» («Перун», 
т. е. «Гром») [154]. 

24. К н я з ь Я н - Е ж и (1588—1625), каште
лян Трокский [44]. 

25. К н я з ь А л ь б р и х т - В л а д и с л а в 
(1589—1636), каштелян Трокский, затем Вилен
ский [44]. 

27. К н я з ь З и г м у н т - К а р о л ь (1591 — 
1642), воевода Новогрудский [44]. 

33. Князь Ал ьб р и х т - С т а н исл а в (1593— 
1656), польский историк. С 1623 г. великий канцлер 



Князь Миколай Черный Радзивилл. 

Князь Миколай-Кшиштоф Сиротка Радзивилл. 
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Литовский и староста Виленский. Автор мемуа
ров, охватывающих период с 1632 по 1656 г. 
[8, 154]. 

36. К н я з ь Я н у ш (1579—1620), подчаший 
Литовский. 

37. К н я з ь К ш и ш т о ф (1585—1640), воево
да Виленский, активный участник русско-поль
ской войны 1632—1634 гг. и заключения Поля-
новского мира (1634) [44, 154]. 

40. К н я з ь М и х а л - К а з , и м е ж (1635— 
1680), подканцлер и гетман польный Литов
ский [44]. О его потомстве см. таблицу 64. 

46. К н я з ь Д о м и н и к - М и к о л а й (1653— 
1697), канцлер Литовский [44]. О его потомстве 
см. таблицу 65. 

48. Князь М и х а л - К а р о л ь (ум. 1656), 
крайчий Литовский [44]. 

50. К н я з ь Б о г у с л а в (1620—1669), коню
ший Литовский, один .из героев романа Г. Сен-
кевича «Потоп», кальвинист, вначале был сто
ронником шведов, потом помирился с Польским 
Королем Яном-Казимиром. Единственная дочь 
его, Людвика-Каролина, наследница огромных 
владений этой ветви князей Радзивиллов, в пер
вом браке была за Маркграфом Людвигом Бран-
денбургским, а во втором — за Герцогом Кар
лом-Филиппом Нейбургским [176]. 

53. Князь Я н у ш (1612—1655), подкоморий 
Литовский [16а]. 

64. К н я з ь С т а н и с л а в - К а з и м е ж 
(1648—1690), стольник Литовский, маршалок ве
ликий Литовский [16а]. 

Родословное древо князей Радзивиллов, по
томков князя Михала-Казимежа, приведено в 
таблице 64 [176]. 

Из потомков князя Михала-Казимежа Радзи-
вилла наиболее известны: 

7. К а р о л ь - С т а н и ел а в (1669—1719), 
канцлер Литовский [44]. 

9. М и х а л - К а з и м е ж Р ы б е н ь к о 
(1702—1762), польный гетман Литовский [44]. 

13. Г и е р о н и м - Ф л о р и а н (1715—1760), 
великий хорунжий Литовский [44]. 

15. К а р о л ь - С т а н и с л а в (1735—1790), 
названный по его любимому присловью «Пане-
Коханку», — любимец шляхты, типичнейший об
разец польского удальца и юмориста. На свои 
средства содержал десятитысячное регулярное 
войско, выступал противником партии князей 
Чарторыских, от преследования которой ему при
шлось искать спасения в Турции. В 1768 г. прим-



Князь Ежи Радзивилл. 

кнул к Барской конфедерации. После сдачи Не-
свижа эмигрировал за границу, но потом вернулся 
и был прощен Императрицей Екатериной II 
[8, 154]. 

18. Д о м и н и к (1786—1813), действительный 
камергер Российского Императорского Двора [44]. 

Родословное древо князей Радзивиллов, по
томков князя Доминика-Миколая, приведено в 
таблице 65 [176]. 

Князь Албрихт-Станислав Радзивилл. 

Из потомков князя Доминика-Миколая Рад-
зивилла известны [44]: 

2. Я н - М и к о л а й (1681 —1728), воевода Но-
вогрудский. 

4. М иха л - Антон и й (1687—1721), край
ний Литовский. 

5. Ми кол а й - А в г у с т и н (1688—1746), во
евода Новогрудский. 



9. У д а л ь р и х - К ш ы ш т о ф (1712—1769), 
поэт, автор ряда стихотворений. 

11. Ежи (1721 —1754), воевода Новогрудский. 

12. С т а н и с л а в (1722—1754), маршал Ли
товский. 

15. М а т е у ш (1768—1818), церемониймей
стер Российского Императорского Двора, дейст
вительный статский советник. 

21. М и к о л а й (1751 —1810), генерал поль
ских войск. 

22. К о н с т а н т и н ( К о н с т а н т и н М а т 
в е е в и ч ) (1793—1869), камергер Российского 
Императорского Двора. 

25. М и х а л ( М и х а и л Н и к о л а е в и ч ) 
(1791 —1846), полковник польских войск. 

Родословное древо князей Радзивиллов, по
томков князя Мартина-Миколая, приведено в таб
лице 66 [176]. 

Из потомков князя Мартина-Миколая Радзи-
вилла наиболее известны: 

6. Миха л - Г и е р о н и м (1744—1831), вое
вода Виленский [44]. 

11. А н т о н и й - Г е н р и к (1775—1833), с мо
лодых лет жил при Берлинском Дворе, был женат 
на Принцессе Луизе Гогенцоллерн, родственнице 
Короля Фридриха-Вильгельма III. С 1815 г. на
местник Великого княжества Познанского. Та
лантливый виолончелист и композитор, автор му
зыки к «Фаусту» Гёте [154]. 

12. М и х а л - Г е д е о н (1778—1850), генерал 
польских войск. Сражался в войсках Костюшко, 



Княжна Елизавета Радзивилл, 
супруга Миколая-Кшиштофа, воеводы Виленского. 

Княжна Кристина-Евфимия Радзивилл (1598—1657), 
дочь князя Станислава Радзивилла (1559—1599) 

и Марианны Мышчанки, 
аббатисса монастыря бенедиктинок в Несвиже. 

затем в польских легионах, где и получил чин 
генерала. Во время Польского восстания 1830— 
1831 гг. после отказа Хлопицкого от диктатуры 
он некоторое время (январь 1831) был команду
ющим польской армией. После битвы под Горо
ховом сложил с себя полномочия [154]. 

13. А н д ж е й - В а л е н т и н (1780—1838), 
командор Мальтийского ордена и член админи
стративного совета в Царстве Польском [44]. 

Княгиня Елизавета-София Радзивилл (1589—1629), 
дочь маркграфа и курфюрста Бранденбургского Иоганна-

Георга и Елизаветы Ангальт-Цербстской, 
супруга (с 1613 г.) князя Януша Радзивилла. 

Во втором браке супруга князя 
Иоганна-Генриха Саксен-Ладенбургского (с 1628 г.). 

14. Л е о н ( Л е в Л ю д в и г о в и ч ) (1808— 
1874), генерал-адъютант, генерал-от-кавалерии 
(1869). Начал' службу в 1825 г. юнкером в 
лейб-гвардии Гродненском гусарском полку. 
Принял активное участие в подавлении Поль
ского восстания 1830—1831 гг., за что награж
ден орденом и повышен в чине. В 1832 г. 
назначен флигель-адъютантом Николая I. Ис
полнял административные и дипломатические 
поручения Императора. За блестяще выпол-



Князь Кшиштоф Радзивилл. Князь Януш Радзивилл (1612—1655). 

Княгиня Катажина и княгиня Мария Радзивилл, 
жены князя Януша Радзивилла. 

Катажина (ум. 1642/43) урожденная Потоцкая, 
Мария (ум. 1661) урожденная княжна Лупу. 

Князь Станислав-Казимеж Радзивилл. 

ненное в Турции поручение был произведен в 
генерал-майоры (1849). Участвовал в подавлении 
революции в Венгрии в 1848—1849 гг. Во время 
Крымской войны 1853—1856 гг. командовал ди
визией и за отличие произведен в генерал-лей
тенанты. Император Александр II ценил пре
данность князя и всегда держал его при себе. 
Умер без потомства [126]. 

15. В и л ь г е л ь м (1797—1870), 
инфантерии прусской службы [44]. 

генерал-от-

Высочайше утвержденными от 5 апреля 
1845 г. и 1 марта 1899 г. мнениями Государст
венного Совета князья Радзивиллы были утвер
ждены в княжеском достоинстве с разрешением 
пользоваться титулом [131]. 
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Князь Кароль-Станислав Радзивилл («Пане-Коханку»). Князь Михал-Казимеж Радзивилл («Рыбенько»). 



Сапеги * (Sapieha, Sppieha, Sopiha, Sopiezycz) — 
литовский княжеский род герба «Лис» (Lis), вла
девший в XVI—XVIII вв. обширными земельными 
богатствами и пользовавшийся большим влияни
ем, уступая только князьям Радзивиллам [126, 
154]. 

Герб рода Сапеги приведен на рисунке. 

Родоначальником Сапег в большинстве старых 
польских гербовников назван князь Сунигайло 
(ум. 1421), крестившийся с именем Семен, сын 
легендарного каштеляна Троцкого Пунигайло 
(1302—1380) и внук князя Наримонта Гедими-
новича. Недостоверность этой генеалогии, осно
ванной на сочинении Миштольта «Historia domus 
Sapiehianae», давно доказана. Род Сапег проис
ходит от брянских бояр, которые уже в XV в. 
владели значительными имениями в Смоленской 
земле. Их родоначальником был Семен Сапега 
или Сопига, писарь Великого князя Литовского 
Казимира Ягеллончика, упоминаемый во многих 
документах 40-х гг. XV в. Он имел четырех сы
новей, из которых: Юрий умер бездетным; потом
ство Василия (Васько) угасло со смертью его 
бездетных сыновей Петра и Ивана; Богдан стал 
родоначальником первой ветви — Черейской или 
Северской, а Иван — родоначальником второй 
ветви — Коденской [126, 154]. 

Из рода Сапеги трое были главными началь
никами литовской артиллерии, двадцать пять за
нимали должности воевод, четверо — каштелянов, 
трое были гетманами великими Литовскими, один — 
гетманом польным, двое — канцлерами, трое — 
подканцлерами Великого княжества Литовского, 
трое — великими маршалами Литовскими, двое — 
епископами [154]. 

К концу XVII в. Сапеги на короткое время 
стали самой влиятельной магнатской семьей в 
Великом княжестве Литовском. Они самовластно 
хозяйничали в Литве, распоряжаясь по своему 
усмотрению на сеймиках и трибуналах, преследуя 
и устраняя неугодных им лиц. Выведенная из 
терпения их высокомерием и притеснением шлях
та, а также магнаты — соперники Сапег — соста
вили конфедерацию. В последовавшей внутренней 
войне Сапеги потерпели поражение в битве под' 
Олькениками (18 ноября 1700 г.) и были приго
ворены к лишению должностей и вечному изгна
нию из страны. Во время Северной войны они 
выступили на стороне шведов и поддерживаемого 
ими Короля Станислава Лещинского. Однако за
тем примирились с Королем Августом II. Война 
подорвала их могущество и лишила части бо
гатств, но, несмотря на это, они до конца суще-

* Статья написана П. X. Гребельским и С. В. Думиным. 
Поколения XIV—XVII по материалам Т. Ленчевского (Вар
шава). 

Герб князей Сапега («Lis»). 

ствования самостоятельности Польши продолжа
ли играть значительную роль в управлении го
сударством [126, 154]. 

Первоначально Сапеги исповедовали право
славие. Первым перешел в католицизм Иван Се
менович (№ 1 по таблице 68), посланный в 1514 г. 
в Рим. Сыновья его остались православными, но 
в период реформации некоторые из Сапег, подобно 
многим другим магнатам и шляхте, перешли в 
кальвинизм, а позже, с победой в Речи Посполитой 
контрреформации, большинство кальвинистской 
шляхты обратилось в католичество [44, 126, 154]. 

Император Рудольф II 6 января 1572 г. возвел 
Миколая Сапегу (№ 5 по таблице 68) в графское 
Римской Империи достоинство, и этим было 
положено начало графской ветви рода Сапеги. 
В 1633 г. Ян-Станислав (№ 26 по таблице 67), 
если верить гербовнику Несецкого, был возведен 
Императором Фердинандом III в княжеское 
Римской Империи достоинство, но отказался 
принять этот титул. Впрочем, так или иначе, 
он умер бездетным. В 1700 г. Михаил-Франци-
шек (№ 47 по таблице 67), литовский генерал 
артиллерии и великий конюший, был возведен 
Императором Леопольдом I в княжеское Рим
ской Империи достоинство. Потомства он не 
оставил и в том же году был убит в бою со 
шляхтой под Олькениками. Формально не имея 
прав на княжеский титул, Сапеги уже в это 
время употребляли его, претендуя на происхож
дение от древних Литовских князей. В 1768 г. 
Польский Сейм, признав эту легендарную ро
дословную, официально утвердил за родом Са
пег княжеский титул. Указом Императора Алек
сандра II Правительствующему Сенату от 
26 июля 1874 г. дозволено было британскому 
подданному Яну-Павлу-Александру Сапеге 
(№ 68 по таблице 67) пользоваться княжеским 
титулом без предъявления требуемых по закону 
документов, а 30 апреля 1880 г. была пожало
вана Сапегам грамота на княжеское достоин
ство [44, 126, 154]. 
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Герб князя Яна (Ивана)-Павла-Александра Сапеги. 

В червленом щите герб Великого княжества Литовского «Яогокь». 
В верхней части щита: справа в черном поле три золотые лилии; 
в середине в червленом поле родовой герб — «Лис» (серебряная стрела 
с двумя перекладинами); в левой части в черном поле рука, пронзенная 
стрелой. Над щитом коронованный шлем, и из него до половины 
выходящий лис. Щит покрыт княжескою мантией и увенчан россий
ско-княжескою шапкою. 

Высочайше утвержденным 29 декабря 1901 г. 
мнением Государственного Совета по приложен
ному списку жившим в Российской Империи 
представителям рода Сапеги дозволено пользо
ваться княжеским титулом [131]. 

Герб князя Яна (Ивана)-Павла-Александра 
Сапеги внесен в «Общий Гербовник», часть XIII, 
под № 6 [104]. 

Родословное древо первой ветви Сапеги при
ведено в таблице 67 [44, 169, 170]. 

Богдан Семенович Сапега. 

Из первой ветви рода Сапеги известны [170]: 

1. Б о г д а н С е м е н о в и ч (ум. после 1511), 
писарь господарский (1471), окольничий Смолен
ский (1503), наместник Мценский, Любецкий и 
Высокодворский. 

2. И в а н Б о г д а н о в и ч (ум. 1546), писарь 
господарский (1508), городничий Трокский (1511), 
маршалок господарский и воевода Витебский 
(1520), воевода Подлясский (1529), потерял свои 
звания в 1541 г. 

6. И в а н И в а н о в и ч (ум. 1580), староста 
Дрогицкий. 

7. М и х а и л И в а н о в и ч (ум. после 1592), 
секретарь Короля. 

8. П а в е л И в а н о в и ч (ум. 1580), каште-
лян Киевский (1566). 

16. Л е в И в а н о в и ч (1557—1633), выдаю
щийся государственный деятель, воевода Вилен-
ский, гетман великий Литовский и канцлер ве
ликий Литовский, играл большую роль в войнах 
и переговорах Польши с Московским государст
вом. Поддержал идею выдвижения самозванцев 
на роль русского Царя, активно участвовал в 
выработке планов польской интервенции в Россию 
и их осуществлении. Участвовал в заключении 
Деулинского перемирия 1618 г. Под его руковод
ством была завершена работа по составлению 
уникального памятника литовско-русского права — 
Литовского статута 1588 г. [8, 154]. 

17. Г р и г о р и й И в а нов и ч (ум. 1600), под-
коморий Оршанский. 

18. А н д р е й И в а н о в и ч (ум. 1611), каш-
телян Витебский (1600), воевода Мстиславский 
(1605). 

20. Я н - П е т р (1569—1611). В августе 1608 г. 
с ведома и одобрения Короля Сигизмунда III и 
своего родственника канцлера Льва Ивановича 
(см. выше) прибыл с семитысячным войском в 
Тушино к Лжедмитрию II. В сентябре 1608 г. 
возглавил войско, осадившее Троице-Сергиев мо
настырь, и руководил действиями отрядов, на
правляемых для захвата городов Замосковского 
края. С начала J 609 г, вел упорную борьбу про-
тив национально-освободительного движения рус
ского народа. В январе 1610 г. вынужден был 
снять осаду с Троице-Сергиева монастыря. После 
распада Тушинского лагеря действовал с само
званцем вплоть до вторичного прихода к Москве. 
Оказывал помощь польскому гарнизону в Москве, 
осажденному Первым ополчением. Умер в Мос
кве. Оставил «Дневник», напечатанный в русском 
переводе в журнале «Сын Отечества» за 1858 г. 
[8, 154]. 

26. Я н - С т а н и с л а в (1589—1635), марша
лок великий Литовский. 

27. Кш и ш т о ф - М и кол а й (1606—1631), 
писарь великий Литовский. 



Гризельда Сапега (ум. 1633), урожденная Водынская, 
супруга Яна-Станислава Сапеги. 
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Юзеф Сапега (ум. 1754). 

Лев Иванович Сапега. 





28. К а з и м е ж - Л е о н (1609—1656), подкан-
цлер Литовский, основатель кафедры права в 
Вильнюсской Академии, участник Поляновских 
мирных переговоров 1634 г., когда был заключен 
очень выгодный для Польши мир с Московским 
государством [8, 154]. 

29. А л е к с а н д р - Б о г д а н ( Д а д ж ь б о г ) 
(1585—1633), каштелян Витебский (1613), но от
казался от этого звания. 

30. К ш и ш т о ф - С т е ф а н (1590—1627), пи
сарь великий Литовский. 

32. А н д ж е й - С т а н и с л а в (ум. 1646), каш
телян Трокский (1641), Виленский (1644). 

35. Па в е л - Я н (1610—1665), первоначально 
кальвинист, затем католик. С 1656 г. воевода 
Виленский, гетман великий Литовский. Активный 
участник войн с Россией, Швецией и восставшими 
казаками. Сохранил верность Королю Яну-Кази
миру и возглавил борьбу со шведами в Великом 
княжестве Литовском [8, 154, 170]. 

39. М и к о л а й - К ш и ш т о ф (1613—1639), 
писарь польный Литовский. 

41. К а з и м е ш - Я н (1637—1720), надворный 
подскарбий Литовский (1661), воевода Виленский 
(1670), гетман польный (1681), воевода Виленский 
и гетман великий Литовский (1682), потерял эти 
звания в 1703 г., восстановлен в них в 1705 г., 
отказался от гетманства в 1708 г. 

42. Б е н е д и к т - П а в е л (ум. 1703), подсто-
лий Литовский (1664), подскарбий надворный 
(1670), стольник (1665), великий подскарбий 
(1676—1703). 

46. Е ж и - С т а н и с л а в (ок. 1668—1732), 
стольник Литовский (1686). Королем Станисла
вом Лещинским в 1707—1709 гг. был назначен 
воеводой Трокским. Воевода Мстиславский 
в 1732 г. 

47. М и х а л - Ф р а н ц и ш е к (ум. 1700), гене
рал литовской артиллерии [170]. 

48. А л е к с а н д р - П а в е л (1671 —1734), мар-
шалок надворный (1692), маршалок великий 
(1698—1703 и 1713). 

51. Я н - К а з и м е ж (ум. 1730), гетман Ли
товский, принимал участие в Северной войне 
на стороне Шведского Короля Карла XII и в 
июле 1709 г. одержал две победы над русскими 
войсками. После Полтавской битвы перешел на 
сторону Царя Петра I и получил амнистию от 
Польского Короля Августа II. Узнав о намере
нии Карла XII с помощью турок начать новую 
войну с Россией, снова пытался поднять вос
стание против Августа II. В 1720 г. вступил в 
переговоры с князем А. Д. Меншиковым о же
нитьбе своего сына Петра на дочери всесильного 
русского вельможи, обещая Меншикову при 
этом поддержать его кандидатуру в Герцоги 
Курляндские. Прибыв в 1726 г. в Петербург, 
он получил от Императрицы Екатерины I чин 
генерал-фельдмаршала, орден св. апостола Ан
дрея Первозванного и богатые поместья. Неко
торые исследователи объясняют монаршью ми
лость тем, что Сапега помог отыскать родст
венников Императрицы Скавронских, якобы 
очутившихся в одном из его поместий. После 
падения Меншикова Сапега примкнул к партии 
князей Долгоруковых и в 1727 г. был назначен 
Петербургским губернатором, но вскоре уехал 
в свои поместья, где и умер [126, 154]. 

Ян-Казимеж Сапега. Павел-Ян Сапега. 



Герцог Лирийский, бывший в то время послом 
Испании в России, писал о нем [26]: «Сапега не 
отличался ничем, кроме личной храбрости, но в 
военном искусстве не имел и начального понятия; 
ума в нем не было ни крошки; он был злопамятен 
и горяч, коварен и способен на все, лишь бы 
достичь своего намерения». 

54. А н т о н и й - К а з и м е ж (ум. 1739), каш-
телян Трокский (1737). 

55. К а з и м е ж - Л е о н (1697—1735), воевода 
Брестский (1735). 

60. К н я з ь П е т р (1701 — 1771). С 1720 г. 
жил в Петербурге в доме князя А. Д. Меншикова 
в качестве жениха его дочери Марии. В 1726 г. 
состоялось обручение, но свадьба была отложена. 
Вскоре Екатерина I решила женить его на своей 
племяннице графине Софье Карловне Скаврон-
ской. Свадьба состоялась уже после смерти Им
ператрицы. После смерти первой жены князь 
Петр Сапега женился на Сулковой. В 1744 г. 
был назначен воеводой Смоленским [126]. 

63. К н я з ь А л е к с а н д р - М и х а л (1730— 
1793), подскарбий надворный (1750), воевода По
лоцкий (1753), гетман польный (1762), великий 
канцлер (1775), маршалок Тарговицкой конфеде
рации. 

64. М и х а л - К с а в е р и й (1735—1766), гене
рал-майор литовских войск, крайчий Литовский 
с 1759 г. 

66. К н я з ь Ф р а н ц и ш е к (1772—1829), ге
нерал польской службы. После 1796 г. переиме
нован в тайные советники и состоял Минским 
губернским предводителем дворянства [126]. 

Родословное древо второй ветви Сапеги при
ведено в таблице 68 [44, 126, 154, 169, 170]. 

Из рода Сапеги второй ветви наиболее изве
стны [170]: 

1. И в а н ( И в а ш к о ) С е м е н о в и ч (ок. 
1450—1516 (17?)), писарь господарский (1483), 
канцлер Королевы Елены (1500), маршалок гос
подарский (1505), секретарь Короля (1506), вое
вода Витебский (1511) и Подлясский (1513). По
ложил начало могуществу рода Сапег. 

2. П а в е л И в а н о в и ч (ум. 1579), марша
лок господарский (1519), воевода Подлясский 
(1557) и Новогрудский (1558). 

5. М и к о л а й (ум. 1599), граф с 1572 г., 
воевода Минский (1576), Брестский (1588), Ви
тебский (1588). 

6. Б о г д а н (ум. 1593), каштелян Брестский 
(1580), Смоленский (1585), воевода Мин
ский (1588). 

Иван (Ивашко) Семенович Сапега. 

9. Г р а ф М и к о л а й (ок. 1581 —1644), вое
вода Минский (1638), Брестский (1638), каштелян 
Виленский (1642). 

10. Г р а ф К ш и ш т о ф (1590—1637), подча-
ший Литовский (1633). 

14. П а в е л - С т е ф а н (1565—1635), подканц-
лер Литовский (1623). 

18. Г р а ф Я н - Ф р и д е р и к (1618—1664), 
писарь польный коронный. 

19. Г р а ф Т о м а ш (1621 —1654), обозный 
Литовский. 

20. Г р а ф А л е к с а н д р (1624—1671), епи
скоп Жмудский, потом Виленский [154]. 

21. Г р а ф К ш и ш т о ф (1625—1665), крайчий 
Литовский (1661). 

23. Т о м а ш (1598— 1646), воевода Венденский 
(1641), Новогрудский (1643). 

25. Г р а ф М и к о л а й - Л е о н (ум. 1685), 
каштелян Волынский (1680), воевода Брацлав-
ский (1683). 

26. Г р а ф К а з и м е ж - В л а д и с л а в 
(1650—1703), воевода Трокский (1697). 

27. Г р а ф П а в е л - Ф р а н ц и ш е к (1656— 
1715), полковник литовских войск, потом ксендз, 
генерал ордена цистерианцев, затем епископ 
Жмудский. 





35. Г р а ф И г н а ц и й 
Мстиславский (1750). 

(ум. 1758), воевода 

Граф Ян-Фридрих Сапега. 

29. Г р а ф В л а д и с л а в - И о з а ф а т (ум. 
1733), воевода Минский (1699), Брестский (1709). 

31. Г р а ф Я н - Ф р и д р и х (1680—1751), го
сударственный деятель и писатель, староста Бре
стский (1698), каштелян Троцкий (1716), канцлер 
великий Литовский (1735). Собрал значительную 
библиотеку [154]. 

33. Г р а ф К а р о л ь - Ю з е ф (ум. 1768), вое
вода Брестский. 

36. Г р а ф Ян (ум. 1757), генерал-майор ко
ронных войск. 

38. К н я з ь Ф р а н ци ш ек - Кс а вер и й (ум. 
1808), воевода Смоленский (1790—1793). 

40. К н я з ь К а з и м е ж - Н е с т о р (1754— 
1798), генерал артиллерии литовских войск. 

41. К н я з ь А л е к с а н д р (1773—1812), меч
ник Герцогства Варшавского, камергер и адъю
тант Императора Наполеона I. 

43. К н я з ь М и к о л а й (1775—1843), полков
ник французской службы, участник походов На
полеона I, впоследствии перешел на русскую 
службу, был пожалован в камергеры и состоял 
председателем Волынской гражданской пала
ты [126]. 

44. К н я з ь П а в е л (1781 — 1855). В 1796 г. 
вступил в русскую армию и был офицером лейб-
гвардии Егерского полка, впоследствии в чине 
действительного статского советника был Авгу
стовским губернским предводителем дворянст
ва [126]. 

45. К н я з ь Л е о н (1802—1878). В 1829 г. 
пожалован в камергеры. Принял участие в Поль
ском восстании 1830—1831 гг., после разгрома 
которого эмигрировал в Галицию, где жил и 
умер [126]. 

51. К н я з ь А д а м - С т е ф а н - С т а н и с -
л а в-Б ониф а ци й - Ю з е ф (1867—1951), кар
динал, архиепископ Краковский. 

Яблоновские * — старинный польский дворян
ский и княжеский род из Яблонова на Мазовше 
(Млавский повет), происходящий от Павла Яб-
лоновского, коронного ротмистра, фамилия кото
рого приписана к гербу Пруса III, жившего в 
начале XVI в. [44, 169]. 

Грамотой Императора Карла VII от 19/30 ап
реля 1744 г. воевода Новогрудский Александр-
Юзеф (№ 28 по таблице 69) вместе с тремя 
двоюродными братьями — воеводой Равским 
Станиславом-Винцентием (№ 25), воеводой 
Брацлавским Каэтаном (№ 26) и Дмитрием-Ип
политом (№ 27) — возведены с нисходящим по
томством в княжеское Римской Империи досто
инство [44]. 

* Статья написана П. X. Гребельским и С. В. Думиным 
с использованием материалов Т. Ленчевского (Варшава). 

14 ноября 1820 г. была подтверждена в кня
жеском Австрийской Империи достоинстве ветвь 
этой семьи, жившая в Галиции [169]. 

Высочайше утвержденным мнением Государ
ственного Совета от 29 марта 1844 г. Яблоновские 
были подтверждены в княжеском Российской Им
перии достоинстве [131]. 

Родословное древо князей Яблоновских при
ведено в таблице 69 [44, 154, 169, 170]. 

Из Яблоновских наиболее известны: 

5. М а т в е й , королевский ротмистр. Пере
селился из Плоцкого воеводства на Украину, где 
его потомки стали крупными землевладельцами 
и вскоре добились значительного политического 
влияния [169]. 

255 



12. Я н - С т а н и с л а в (ум. 1647), мечник ко
ронный. В 1637—1640 гг. маршалок Сейма [169]. 

20. С т а н и с л а в - Я н (1634—1702), извест
ный польский полководец. Принял участие в войне 
со шведами под начальством знаменитого Сте
фана Чарнецкого. Когда в 1655 г. шведы осадили 
Краков, ему удалось спасти регалии от захвата 
врагами и таким образом помешать Шведскому 
Королю возложить на свою голову Польскую Ко
рону. В 1667 г. совершил вместе с Чарнецким 
поход против венгерского предводителя Ракочи и 
экспедицию в Данию. Войны с казаками, тата
рами и турками доставили ему в 1682 г. досто
инство великого коронного гетмана. В знаменитой 
битве, спасшей Вену от турок в 1683 г., он был 
одним из командующих польскими войсками. По
сле смерти Короля Яна III Собесского Яблонов-
ского называли в числе кандидатов на польский 
престол [44, 154]. 

В постанавлении Сейма от 1703 г. говорилось, 
что он «заслужил бессмертие деяниями для об
щественного блага» [169]. 

22. Я н - С т а н и с л а в (1669—1731), воевода 
Волынский (1695), затем русский (1697), староста 
Белоцерковский. Во время Северной войны под
держивал Августа II против Карла XII, но затем 
перешел на сторону своего племянника Стани
слава Лещинского, которого Карл XII возвел на 
Польский Престол. Август II приказал арестовать 
Яблоновского и заключить в крепость Кениг-
штейн. После освобождения он оставил полити
ческую деятельность и занялся литературой. По
нимая, хотя и неглубоко, недостатки современной 
ему польской жизни, призывал своих соотечест
венников исправиться. Мысли о необходимости 
реформ он изложил в ряде сочинений [154]. 

23. А л е к с а н д р - Я н (ум. 1733), хорунжий 
великий коронный в 1696—1724 гг. [44, 169]. 

25. С т а н и с л а в - В и н ц е н т и й , князь с 
1744 г., воевода Равский, польский поэт [44, 169]. 

26. Я н - К а э т а н , князь с 1744 г., воевода 
Брацлавский [44, 169]. 



28. А л е к с а н д р - Ю з е ф (1712—1773), князь 
с 1744 г., польский поэт, ученый и меценат, столь
ник Великого княжества Литовского (1744), затем 
воевода Новогрудский в 1755—1773 гг. В 1762 г. 
был послом в Риме. Кавалер испанского ордена 
Золотого Руна, французского ордена Святого Ду
ха и баварского ордена св. Губерта. В 1768 г. 
покинул Польшу и поселился в Лейпциге. Изве
стен как библиограф, геральдист и генеалог, ис
торик и оратор. Издал карту Польши. В 1765 г. 
назначил три премии за лучшие работы по поль
ской истории. В 1768 г. основал в Лейпциге на
учное общество своего имени Societas Jablonoviana, 
которому пожертвовал значительный капитал для 
премий за научные труды [44, 154, 169]. 

29. К н я з ь Ю з е ф - А н т о н и й - Б а р н а б а 
(1732—1799), воевода Познаньский (1760), затем 
каштелян Краковский (1782), кавалер орденов 
Белого Орла и св. Станислава, а также бавар
ского ордена св. Губерта, участник Барской кон
федерации и ее посол во Франции [169]. 

33. К н я з ь С т а н и с л а в - П а в е л (1762— 
1822), генерал-майор коронных войск, командую
щий пешей королевской гвардией. В 1790— 
1795 гг. был послом Речи Посполитой в Берлине. 
В 1808 г. — сенатор-каштелян Герцогства Вар
шавского. В 1815 г. — сенатор-воевода Царства 
Польского. Кавалер орденов Белого Орла и 
св. Станислава [169]. 

34. К н я з ь М а к с и м и л и а н - П е т р - К а -
зимеж А н т о н о в и ч (1785—1846), тайный со
ветник русской службы, обер-гофмейстер, сена
тор. В 1820 г. пожалован сенатором-каштеляном, 
а в 1825 г. — сенатором-воеводой Царства Поль
ского. В 1831 г. назначен российским сенатором. 
Участвовал в рассмотрении свода законов Цар
ства Польского; с 1845 г. был председателем 
Герольдии Царства Польского. Кавалер орденов 
св. Станислава и св. Анны 1-й степени [126, 169]. 

35. К н я з ь Л ю д в и к (1784—1868), австрий
ский дипломат и придворный, командор ордена 
Леопольда, тайный советник. Подтвержден в кня
жеском достоинстве Австрийской Империи 14 но
ября 1820 г. [169]. 

37. К н я з ь А н т о н и й С т а н и с л а в о в и ч 
(1793—1855), камергер и вице-референтарий Цар
ства Польского, деятель тайных обществ. Член 
Центрального Комитета польского Патриотиче
ского общества и его делегат в Киевской и По-
дольско-Волынской провинциях. В 1825 г. в Киеве 
вел переговоры с П. И. Пестелем и князем 
С. Г. Волконским о совместных действиях. В ян
варе 1826 г. арестован по делу декабристов, по
мещен в Петропавловскую крепость в Петербурге, 
а затем перевезен в Варшаву. На основании его 
показаний было арестовано около 200 человек. 
В 1829 г. приговорен к 20-летней каторге, но за 
чистосердечное признание на следствии помило
ван Императором и сослан в Саратов. Около 
1834 г. вернулся в свои украинские имения [42]. 

Князь Феликс Яблоновский. 

38. К н я з ь С т а н и с л а в С т а н и с л а в о 
вич (1799—1878), поручик польских войск. Уча
ствовал в Польском восстании 1830—1831 гг. [42]. 

40. К н я з ь К а р о л ь (1807—1885), камергер 
Австрийского Двора, тайный советник (1863), по
жизненный член Палаты Господ [169]. 

41. К н я з ь Ф е л и к с (1808—?), генерал-
фельдмаршал-лейтенант австрийской армии [44]. 



42. К н я з ь М а в р и к и й (1809—1868), ка
мергер, полковник австрийской армии [169]. 

Существуют и нетитулованные ветви рода Яб-
лоновских, связь которых между собой и с при
веденной выше ветвью не прослеживается. Одна 
из таких нетитулованных ветвей была известна 
в Галиции. Ее родословное древо приведено в 
таблице 70 [169]. 

Из дворян Яблоновских, живших в Галиции, 
наиболее известны [169]: 

4. Ф е л и ц и а н , обозный коронный польный 
в 1755 г., затем староста Корецкий. Кавалер 
ордена св. Станислава. 

5. Я н - Д у к л я н , член Галицийских штатов 
(провинциального парламента), почетный Маль
тийский кавалер. 

7. Ю з е ф - С т а н и с л а в - Я н - К о р д у л и й -
Н и к а р и й (1827—?), член австрийского Государ
ственного Совета по выборам в 1867—1869 гг. 
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