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Олег Карамышев

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ПУШКИНОГОРЬЯ

К родословию псковских дворян Князевичей (Княжевичей) 

С точки зрения законодательства Российской империи родоначаль-
ником псковских дворян Князевичей является Иосиф Станиславович 
Князевич, по военному чину которого его потомки (сын, внуки и прав-
нуки) были записаны во вторую часть Дворянской родословной книги 
Псковской губернии.

Иосиф Станиславович Князевич1 происходил из «польских дво-
рян», родился он около 1783 года, «чрез старание родственников» 
был помещен для обучения в Шкловское благородное училище, пре-
образованное в Гродненский кадетский корпус, из которого 14 июля 
1800 года был выпущен прапорщиком в 15-й егерский полк. Произведен 
в чины: подпоручика — 18 августа 1800 года, поручика — 29 августа 
1802 года, штабс-капитана — 13 февраля 1804 года, капитана — 13 фев-
раля 1807 года, майора — 2 апреля 1808 года. Служил он на Кавказе  
и принимал участие в боевых действиях против горцев, турок и пер-
сов в 1802, 1804, 1806–1807, 1809–1810 годах. Участвовал во многих 
сражениях, за отличие в которых был пожалован в кавалеры ордена  
Св. Владимира IV степени с бантом. 22 мая 1816 года И.С. Князевич  
«по болезни» был переведен в Виленский гарнизонный батальон, а из 
него 4 марта 1817 года — в Могилевский гарнизонный батальон. Был 
отставлен 11 апреля 1819 года от службы «по болезни» с чином под-
полковника и с правом ношения мундира, но в том же году приказом  
от 27 сентября определен комиссионером в Полевое провиантское 
управление 1-й Армии и 11 ноября переименован из подполковников  
в чиновники 7-го класса. Уволен из Полевого провиантского управления 
по прошению «за болезнию» 31 июля 1820 года. При отставке указыва-
лось, что крестьян во владении он не имеет2.

За полгода до выхода в отставку, будучи в Пскове, он впервые же-
нился. В метрической книге Нововознесенской церкви города Пскова за 

1 Именно так он писал свою фамилию, и так же она указывалась в доку-
ментах о его службе.

2 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1343.  
Оп. 23. Д. 4170. Л. 1, 4–5 об.
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1820 год под номером 1 записано: «Месяц генварь 28 Главной полевой 
провианской коммисии 1-й армии полевой провианский коммисионер 
7-го класса и кавалер Иосиф Станиславов сын Князевич католического 
закона 36-ти лет повенчен со вдовою умершего помещика Александра 
Климовича женою Параскевою Михайловою из фамилии Беклешевых 
42-х лет первым браком, причем свидетели были со стороны жениха: 
инженер-капитан и кавалер барон Карл Егорович Спенглер и полков-
ницкая жена Елена Карловна Зеге фон Лауренберн3, со стороны неве-
сты: псковский гражданский губернатор действительный статский со-
ветник и кавалер Борис Антонович Адеркас и коллежского советника 
Феодора Ивановича Гаврилова жена Елена Васильева»4.

В том же году и в той же книге показаны дворовые люди и крестьяне 
«подполковницы Параскевы Михайловны Князевичевой»5.

После женитьбы «на вдове бригадирше Прасковье Велиашевой, 
урожденной дворянке из фамилии Беклешевых» И.С. Князевич через 
Комиссию прошений обратился к императору Александру I с прошением 
об узаконении прижитых им с нею «во время его нахождения в военной 
службе» добрачных детей — сына Александра и дочери Варвары, на что 
8 ноября 1821 года отставному подполковнику Иосифу Князевичу было 
объявлено, «что Его Императорское Величество снисходя на представ-
ленное от Комиссии Прошений всеподданнейшее прошение его об уза-
конении прижитых им до брака с настоящею женою сына Александра 
и дочери Варвары Имянным Высочайшим указом, данным Правитель-
ствующему Сенату за собственноручным Его Величества подписанием 
в 30-й день октября текущего 1821 года, Всемилостивейше дозволить 
соизволил вышеозначенным детям принять фамилию его Князевича и 
вступить во все права и преимущества по роду и наследию законным 
детям принадлежащие»6.

20 апреля 1822 года по прошению отца, «уволенного от службы под-
полковника и кавалера Иосифа Станиславова сына Князевича», из Ге-
рольдии Правительствующего сената его сыну Александру Князевичу 
было выдано свидетельство о дворянстве7.

3 Зеге-фон-Лауренберг.
4 Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 39. Оп. 20. Д. 167. 

К 138.
5 Там же. К 136, 139.
6 РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 4170. Л. 1, 3, 5.
7 Там же. Л. 1–2 об.
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Жена И.С. Князевича Прасковья8 была дочерью подполковника 
Михаила Федоровича Беклешова, владельца сельца Букина с деревня-
ми в приходе Архангельской церкви погоста Кухва Островского уезда9. 
Ее отец владел также домом в Пскове (на 1791 год) в приходе Ново-
Вознесенской церкви10. Князевич стал ее третьим мужем.

Первым браком Прасковья Михайловна была замужем за морским 
офицером, бригадиром (капитаном бригадирского ранга), совладельцем 
сельца Выголова в приходе Успенской церкви погоста Мелетово Псков-
ского уезда, вдовцом Степаном меньшим Антоновичем Вельяшевым11.

В метрических книгах Нововознесенской церкви города Пскова 
бригадир С.А. Вельяшев указан как местный домовладелец (на 1798–
1802 годы)12, умерший в Пскове в 1802 году. Метрическая книга Ново-
вознесенской церкви Пскова за 1802 год, запись 6: «Месяц май псков-
ской помещик в ранге брегадира Стефан Антонов сын Вельяшев будучи 
одержим продолжительною чехоткою с христианским покаянием помре 
пятидесяти осми 58 (лет)»13.

За его вдовой, бригадиршей Прасковьей Михайловной Вельяше-
вой числился собственный дом в Пскове (по списку домовладений  

8 В издании «Петербургский некрополь» (Т. 2. СПб., 1912. С. 402) с ошиб-
кой в написании года смерти (правильно 1829) указано, что подполковница Пра-
сковья Михайловна Княжевичева, рожденная Беклешова, родилась 14 октября 
1780 и умерла 12 февраля 1859 года, погребена на Георгиевском кладбище на 
Большой Охте в Петербурге.

9 См.: ГАПО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 3261. Островский уезд. Межевая книга села 
Звягина-Букино, деревень: Крыкова, Тевалова, Лубякиной Михайловской губы 
владения Михайлы Федоровича Беклешова, подполковника 18.08.1782.

10 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 4677. К 98.
11 Поступил в Морской корпус в 1759 году, на 1788 год капитан первого 

ранга, казначей при Черноморском адмиралтейском правлении. См.: Общий 
морской список. Ч. III. А–К. СПб., 1890. С. 285–286. Его первая жена Елена 
Никоновна умерла в Пскове и была погребена в Мелетове в декабре 1786 года. 
См.: ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 4675. К 371, 511.

12 Детей дворовых людей из дома С.А. Вельяшева в эти годы крестили: 
помещик Островского уезда подполковник Михаил Федорович Беклешов 
(28.02.1799), девица Анна Михайловна Беклешова (24.08.1798 и 22.12.1800), 
жена советника Псковской уголовной палаты Федора Михайловича Беклешо-
ва Любовь Петровна (22.09.1801), то есть отец, сестра и жена брата его жены.  
См.: ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 4649. К 647; Д. 4683. К 512; Оп. 2. Д. 1244. К 134; 
Оп. 20. Д. 150. К 10.

13 ГАПО. Ф. 39. Оп. 21. Д. 32. К 290.
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1805 года — в третьем квартале, плановый, деревянный, с семью те-
плыми покоями14); с 1805 года — (очевидно унаследованные от отца) 
крестьяне в приходе Архангельской церкви Куховского погоста Остров-
ского уезда в деревне Бубякино и других15; в Мелетовском погосте 
Псковского уезда (с 1805 года) деревня Замежничье16.

В 1811 году в Пскове она крестила своего племянника Михаила 
Ивановича Янко. Метрическая книга Нововознесенской церкви города 
Пскова за 1811 год, запись 2: «Месяц февраль 5 у псковского губернского 
архитектора Ивана Васильевича Янка с женою его Анною Михайловою 
дочерью Беклешовою родися сын, ему же имя наречено Михаил, кре-
щен 7-го дня, восприемники были действительный статский советник  
и кавалер Александр Федорович Колюбакин и бригадирша вдова Пра-
скева Михайлова Беклешева дочь, жена Вельяшева»17.

А в 1812 году — племянницу Наталию Ивановну Янко, вскоре умер-
шую. Метрическая книга Нововознесенской церкви города Пскова за 
1812 год, запись 9: «Месяц июнь 10 у бывшего псковского архитектора 
Ивана Васильева Янка с женою его Анною Михайловою родися дочь, ей 
же имя наречено Наталия, крещена 13-го дня, восприемники были май-
ор Илья Михаилов сын Беклешев и бригадирская жена вдова Праскева 
Михаилова Вельяшева»; запись 13: «Месяц август 6 бывшего архитек-
тора Ивана Васильева Янка дочь Наталия умре натуральною болезнию 
2 месяцев»18.

В той же церкви 5 октября 1813 года Прасковья Михайлов-
на Вельяшева крестила Якова (родился 3 октября), сына польско-
го шляхтича Давида Семеновича и его жены Ульяны Григорьевны  
Бортневских19.

14 Памятная книжка Псковской губернии на 1901 год. Отдел 2-й справоч-
ный. Гор. Псков сто лет тому назад. С. 53. № 248.

15 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 4401. К 824–835. В 1805 году владельцами кре-
постных в приходе указаны также Дмитрий Михайлович и девица Анна Ми-
хайловна Беклешовы (Там же. К 824). На 1804 год владельцем сельца Букина 
с деревнями показан их отец Михаил Федорович Беклешов. См.: ГАПО. Ф. 39. 
Оп. 1. Д. 4399. К 997–1002.

16 ГАПО. Ф. 39. Оп. 20. Д. 152. К 837. На 1801 год Замежничье указывалось 
сельцом во владении Христофора Христофоровича Дер-Роппа.

17 ГАПО. Ф. 39. Оп. 7. Д. 6. К 1009 (Л. 148).
18 Там же. Оп. 2. Д. 1249. К 306, 311.
19 Там же. Оп. 2. Д. 1250. К 482.
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К январю 1814 года она уже была замужем вторично. В метри-
ческой книге Успенской церкви погоста Мелетово Псковского уезда 
(записи от 9.01 и 21.01.1814) крестьяне из деревни Замежничье по-
казаны во владении Прасковьи Михайловны «Клименковой»20. Точно 
так же ее новая фамилия писалась и в метрических книгах погоста 
Кухва Островского уезда (на 1816 и 1819 годы)21. В метрических же 
книгах Нововознесенской церкви ее записывали (на 1816 и 1819 годы) 
как «Климовичева»22.

Ее второй муж в 1814 году фигурирует в погосте Мелетово при кре-
щении крестьян. Метрическая книга Успенской церкви Мелетовского 
погоста Псковского уезда за 1814 год, запись 83: «Сентября 10 вотчины 
помещицы Прасковьи Михайловны Клименковой деревни Замежничья 
у крестьянина Михайлы Емельянова с женою его Варварой Яковлевою 
родися сын, ему же имя наречено Иван, крещен 13-го дня, восприем-
ники были помещик Александр Иванович Клименков и Прасковьи Ми-
хайловны дочь Анна Степанова»23. Судя по этой записи, у Прасковьи 
Михайловны была дочь от первого брака.

Ее второй муж Александр Иванович Климович умер в Пскове  
в 1816 году. Метрическая книга Нововознесенской церкви города 
Пскова за 1816 год, запись 8: «Месяц июнь 26 могилевский дворянин 
Александр Иванов Климович умре натуральною болезнию с покоянием  
48 (лет)»24.

В следующем году умер их сын Николай Александрович Климович. 
Метрическая книга Нововознесенской церкви города Пскова за 1817 
год, запись 2: «Месяц генварь 30 умершего могилевского помещика 
Александры Иванова Климовича сын его Николай умре натуральною 
болезнию 1 (года)»25.

Добрачный сын Прасковьи Михайловны от Иосифа Станиславо-
вича Князевича, Александр, упоминается в метрической книге Успен-
ской Пароменской церкви города Пскова за 1819 год, запись 22: «Месяц 
сентябрь 11 псковского кафедрального Троицкого собора у священника 
Георгия Сергеева с женою его Капиталиной Феодотовой родися сын, 

20 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 4693. К 698, 707.
21 Там же. Д. 4414. К 650: Д. 4416. К 191, 201.
22 Там же. Д. 4696. К 449; Д. 4699. К 149.
23 Там же. Д. 4693. К 690.
24 Там же. Д. 4696. К 449.
25  Там же. Д. 4697. К 581.
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ему же имя наречено Апполон, крещен 12-го дня, восприемники были 
помещицы Праскевы Иоанновой26 Вельяшевой воспитанник Александр,  
и она помещица Праскева Вельяшева»27.

Их дочь Варвара фигурирует в метрической книге Успенской церк-
ви погоста Мелетово Псковского уезда за 1820 год, запись 168: «Декабря 
3-го вотчины помещика Иосифа Станиславича Князева деревни Замеж-
ничья у крестьянина Мирона Мертемьянова с женою его Анисьей Се-
меновою родися сын, ему же имя наречено Николай, крещен 6-го дня, 
восприемники были той же деревни крестьянин Матфей Спиридонов и 
помещика Иосифа Станиславича Князева дочь девица Варвара»28. Также 
при крещении крепостных людей своих родителей в метрических кни-
гах Николаевской церкви на Усохе города Пскова 11 января 1825 года 
указана как «дочь подполковника Иосифа Станиславова Князевичева 
девица Варвара»29 и 31 мая 1828 года записана как «дочь подполковни-
цы Праскевы Михайловой Князевичевой девица Варвара Иосифова»30.

На 1827 год подполковник Князевич занимал должность смотрителя 
городовой больницы и богаделен в Пскове31.

К 1829 году, очевидно, продав свой дом в Пскове32, семья Князеви-
чей перебралась на жительство в столицу, где вскоре умерла Прасковья 
Михайловна (указана как Княжевич). Ведомости погребенных на Боль-
шеохтинском православном кладбище (церкви Живоначальной Троицы 
на Большой Охте в Петербурге) за 1829 год, запись 94: «Месяц фев-
раль 14-го служащего в Департаменте путей сообщения 7-го класса чи-
новника Иосифа Княжевича жена Параскева Михайлова 48 лет лихорад-
кою, при выносе был лейб-гвардии Московского полка иерей Василий 
Назаров»33.

26 Отчество записано явно ошибочно.
27 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 4699. К 202.
28 Там же. Д. 4701. К 694.
29 Там же. Оп. 7. Д. 11. К 86.
30 Там же. Д. 13. К 321.
31 Губернский Псков в архивных документах: сборник документов Госу-

дарственного архива Псковской области. Псков, 2010. С. 412.
32 См.: ГАПО. Ф. 55. Оп. 1-1. Д. 717. Князевичева Прасковья, подполковни-

ца, о проданном ею доме коллежскому советнику Василию Чачкову. 25.10.1828–
27.10.1828.

33 Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга 
(ЦГИА СПб). Ф. 641. Оп. 1. Д. 7. Л. 97 об. (К 194).
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Чиновник 7-го класса и кавалер ордена Св. Владимира IV степени 
с бантом Иосиф Станиславович Князевич указан (на 1829–1831 годы) 
как занимающий должность помощника во втором отделении устрое-
ния дорог Департамента путей сообщения Главного управления путей 
сообщения34.

В 1831 году Иосиф Станиславович Князевич вступил во второй брак 
с Катариной (Карловной) Нейман (Neumann) 33-х лет, венчание состоя-
лось 16 сентября в римско-католической церкви Святой Екатерины в 
Санкт-Петербурге. На брачных документах, составленных на немецком 
языке, имеется его подпись по-русски: «7 Класса Iосифъ Князевичь»35.

Через год у них родился сын Иосиф, крещенный в той же церкви. 
В метрических экстрактах Екатерининского костела, составленных на 
латыни, его имя записано как «Josephus Kniazewicz»36. В выписи же  
с них, заверенной свидетельством Могилевской римско-католической 
консистории от 23 декабря 1870 года, приводится следующий перевод  
с латинского: «1832 года августа 11 дня, я, ксендз Андрей Кучинский 
Доминиканского ордена, окрестил младенца именем Иосифа, дворян 
подполковника Иосифа Станиславова сына и Катерины Карловой до-
чери урожденной Неймон Княжевичей законных супругов сын, родив-
шийся сего же года июля 11 дня. Восприемники были: титулярный со-
ветник Фома Федоров Блюдуш с Клементиною Юлиана дочерью из Фон 
Кедрильон женою титулярного советника Михаила Замараева»37.

Иосиф Иосифович Князевич, как значится из его формулярного спи-
ска от 19 октября 1863 года, из дворян Санкт-Петербургской губернии, 
католического вероисповедания, обучался в Лесном и межевом институ-
те, откуда был выпущен прапорщиком 8 июня 1853 года, а 8 июля назна-
чен лесничим в Рязанскую губернию, куда и прибыл 21 июля. Назначен 
лесничим в Липецкую засеку 31 октября 1853 года. Произведен в чин 
подпоручика 12 апреля 1859 года. Назначен исправляющим должность 
лесного ревизора Псковской губернии 12 сентября 1860 года. Имеет 
бронзовую медаль в память войны 1853–1856 годов на владимирской 

34 Месяцеслов, или Общий штат российской Империи на 1829 год. Ч. 1.  
С. 784; на 1831 год. Ч. 1. С. 619; на 1832 год. Ч. 1. С. 627.

35 ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 60. Л. 326 (К 330). Метрические книги 
за 1823–1831 годы римско-католической церкви Святой Екатерины в Санкт-
Петербурге.

36 Там же. Д. 34. Л. 28 об.–29 (К 31).
37 РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1471. Л. 5.
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ленте. Уволен в отставку по прошению «по домашним обстоятельствам» 
с чином поручика 11 сентября 1863 года. Женат на дочери артиллерий-
ского полковника Кларе Компанион, католического вероисповедания. 
«Имеет за женою 1 720 десятин, населенных 144 душами временноо-
бязанных крестьян, которое запродано за 52 т. руб. серебром и на долю 
жены достается капитала 10 т. рублей серебром»38.

Иосиф Иосифович Князевич («Joseph von Knasewitsch») вступил  
в брак с Кларой (Федоровной) Компанион («Clara von Companion»)  
в 1860 году. Венчались они в Пскове 12 апреля в евангелической люте-
ранской общине39.

В 1861 году в Пскове 24 марта у них родился сын Федор-Иосиф-
Николай Князевич («Theodor Joseph Nicolai von Knäsewitsch»), крещен-
ный 5 апреля лютеранским пастором Бергом. Восприемниками при 
крещении выступили: надворный советник Николай Вохин, генеральша 
Луиза Вохина, урожденная Моллер, и мичман Орест Дохтуров40.

В 1870 году на мызе Петровское Опочецкого уезда Псковской гу-
бернии 14 июля у них родился еще один сын, Александр («Alexander 
Knäsewitsch»), крещенный в Пскове в евангелическо-лютеранской церк-
ви Святого Якова 3 августа пастором Бреннером, восприемниками вы-
ступили: действительный статский советник Николай Вохин и генераль-
ша Луиза Вохина, урожденная Моллер. В актах о крещении Александра 
оба родителя показаны как лютеране41.

По прошению отставного поручика Иосифа Иосифовича Князевича 
Псковское дворянское депутатское собрание определением от 27 января 
1871 года постановило: «Как отец поручика Иосифа Иосифова Князеви-
ча — подполковник Иосиф Станиславович Князевич полученными им 
в действительной военной службе обер-офицерскими чинами, до изда-
ния Высочайшего манифеста 11 июня 1845 г[ода], … приобрел право 
на потомственное дворянское достоинство, а законное рождение сына 
его Иосифа Иосифовича Князевича и детей сего последнего, сыновей 
Федора-Иосифа-Николая и Александра удостоверяется метрическими 
свидетельствами… то по сему… внести поручика Иосифа Иосифова 
Князевича с детьми сыновьями: Федором-Иосифом-Николаем и Алек-
сандром во вторую часть дворянской родословной книги и в том выдать 

38 РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1471. Л. 6–7 об.
39 РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 105. Л. 84 (запись 3).
40 Там же. Д. 117. Л. 320 об. (запись 26); Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1471. Л. 8.
41 Там же. Д. 173. Л. 135 об. (запись 129); Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1471. Л. 9.



57

на имя г. Князевича грамоту на дворянское достоинство, а на имя сыно-
вей его, для определения их в казенное учебное заведение на каждого по 
копии с настоящего протокола»42.

24 февраля 1871 года дело о внесении в дворянскую родословную 
книгу лиц из рода Князевичей рассматривалось Правительствующим 
сенатом, который признал определение Псковского дворянского депу-
татского собрания от 27 января 1871 года правильным и утвердил его 
своим указом от 9 марта 1871 года43.

Жена Иосифа Иосифовича Князевича, Клара Федоровна, еще  
в 1841 году определением Дворянского депутатского собрания  
от 31 января (утверждено указом Правительствующего сената  
от 29 апреля 1860 года с перенесением из третьей части во вторую) с от-
цом Федором Карловичем и матерью Кларой Федоровной Компанион, 
в числе их детей, была внесена в Псковскую дворянскую родословную 
книгу (род Компанион) 44.

Иосиф Иосифович Князевич умер в 1885 году и был погребен на 
кладбище Воскресенской церкви погоста Воронич, на сохранившемся 
на его могиле памятнике написано: «Iосифъ Iосифовичь / Княжевичь / 
род. 11 Июля 1832 г. сконч. 22 АпрҌля 1885 г.»

Его вдова Клара Федоровна Князевич, урожденная Компанион, вла-
делица сельца Петровского Опочецкого уезда, ненадолго пережив ре-
волюцию, умерла в Петрограде в 1919 году. В записи о смерти ее имя 
указано как «Клавдия». Метрическая книга церкви святых Космы и Да-
миана (бывш. Гв. Саперного полка) за 1919 год, запись 10: «Февраля  
22 (умерла), 26 (погребена) дворянка Опочецкого уезда Псковской гу-
бернии вдова Клавдия Феодоровна Княжевич 85 (лет) от старческого 
моразма, погребена на Смоленском кладбище; отпевание совершено 
причтом Космо-Дамианской церкви»45.

Их сын Федор Иосифович Князевич (Княжевич) обучался в Пе-
тербурге в Петришуле и в Николаевском кавалерийском училище, от-
куда в 1880 году был выпущен прапорщиком в лейб-гвардии Конно-
гренадерский полк. В 1888 году он женился на Ольге Дмитриевне Ган. 
Метрическая книга Петропавловской церкви при Санкт-Петербургском 
университете за 1888 год, запись 3: «Мая 1 (венчаны) поручик  

42 РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1471. Л. 10–11.
43 Там же. Л. 12–12 об.
44 ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 2. Л. 194.
45 ЦГИА СПб. Ф. 32. Оп. 1. Д. 50. Л. 85 (К 89).



л-гв. Конно-Гренадерского полка Федор Иосифов Княжевич, право-
славного вероисповедания, первым браком, 27 (лет и) дочь генерал-
лейтенанта девица Ольга Дмитриева Ган, православного вероисповеда-
ния, первым браком, 25 (лет; поручители) по женихе: штаб-ротмистр 
л-гв. Конно-Гренадерского полка Александр Порфирьев Левенгоф, 
штаб-ротмистр л-гв. Конно-Гренадерского полка Михаил Иванов Уша-
ков; по невесте: флигель-адъютант полковник Михаил Алексеев Паш-
ков, коллежский секретарь Сергей Александров Зыбин»46. В 1910 году 
Ф.И. Княжевич за отличие был произведен в чин генерал-майора,  
в 1915 году назначен генералом для поручений при командующем 6-й 
отдельной армией К.П. Фан-дер-Флите, расстрелян в 1918 году.

Его младший брат Александр Иосифович проживал в Псковской гу-
бернии. В издании «Памятные книжки Псковской губернии» он указан 
как гласный уездного земского собрания Опочецкого уезда на 1897 год; 
член Уездной земской управы Опочецкого уезда на 1899–1901 годы; гу-
бернский секретарь, сверхштатный старший чиновник особых поруче-
ний (Св[тые] Горы Опочецкого уезда) при псковском губернаторе, почет-
ный блюститель Святогорского двухклассного министерского училища 
на 1905–1907 годы; товарищ председателя Совета Святогорского воль-
ного пожарного общества на 1905–1909 годы47. В указанном издании его 
фамилия писалась как «Княжевич», однако официальные формулярные 
списки о службе на него составлялись как на «Князевича»48.

На рубеже XX столетия жена Александра Иосифовича Евгения 
Дмитриевна и их дети Сергей (родился 20 июня 1895 года) и Татьяна 
(родилась 27 мая 1899 года) по определению Псковского дворянского 
депутатского собрания от 25 января 1900 года были сопричислены к 
роду дворян Князевичей и внесены во вторую часть Дворянской родос-
ловной книги Псковской губернии49.

46 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 125. Д. 1038. Л. 46–47 об.
47 Памятная книжка Псковской губернии на 1897 год. С. 76; на 1899 год. 

С. 101; на 1901 г. С. 86; на 1905–1906 годы. С. 3, 179, 195; на 1907 г. С. 167;  
на 1909–1910 годы. С. 204.

48 См., например: ГАПО. Ф. 366. Оп. 1. Д. 152. Формулярный список  
о службе канцелярского служителя канцелярии Псковского губернатора, пред-
водителя дворянства, коллежского регистратора Александра Иосифовича Кня-
зевича. Август 1898.

49 ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 2. Л. 188.
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Ктитор Покровского придельного храма 
Святогорского монастыря М.И. Карамышев

Игумен Иоанн (Мазь), составивший и издавший в 1899 году к столет-
нему юбилею со дня рождения А.С. Пушкина наиболее полное из всех 
осуществленных до 1917 года описаний Свято-Успенского Святогорско-
го мужского монастыря Псковской епархии, главным благотворителем и 
вкладчиком Святогорской обители назвал помещика, коллежского асес-
сора Максима Ивановича Карамышева, жившего в XVIII веке1.

Максим был сыном Ивана Федоровича Карамышева (ок. 1672–1745) 
и его жены Марфы Григорьевны (ок. 1685–1763), происходившей из 
рода Микулиных (Никулиных). Отец Максима был в буквальном смыс-
ле «столбовым дворянином», он записан последним (самый младший)  
в родословном столбце поколенной росписи, поданной от Карамыше-
вых в 1686–1688 годах в Палату родословных дел2. Иван Федорович Ка-
рамышев состоял на военной службе с 7203 (1694/95) года, участвовал 
в Азовских походах и Северной войне, был ранен, и с 1711 года слу-
жил адъютантом Великолукского гарнизонного батальона, отставлен от 
службы поручиком в 1727 году3. И.Ф. Карамышев имел довольно значи-
тельные земельные владения (вотчинные и поместные) в Аполенском  
и Влицком станах Пусторжевского уезда, в котором Карамышевы за-
фиксированы еще в XV столетии, а также в Озерецкой волости Велико-
лукского уезда4.

Максим родился около 1717 года. Его отец 4 декабря 1727 года в 
Государственной военной коллегии при отставке указал, что ему, Мак-
симу, от роду 10 лет5.

1 Иоанн, игумен. Описание Святогорского Успенского монастыря Псков-
ской епархии. Псков, 1899. С. 86.

2 Карамышев О.М. Служилый род Московской Руси: Карамышевы. Кн. 1. 
М., 2009. С. 264.

3 Татарников К.В. Офицерские сказки первой четверти XVIII века. Гарни-
зонные войска. Сборник документов. Т. 1. М., 2016. С. 733–734; Он же. Офи-
церские сказки первой четверти XVIII века. Отставные и заполошные. Сборник 
документов. М., 2017. С. [2085]; Российский государственный архив древних 
актов (РГАДА). Ф. 286. Оп. 1. Кн. 131. Л. 312–313 об.

4 Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 60. Оп. 3. Д. 1060. 
Л. 67, 70–70 об., 76 об.; Д. 1066. Л. 54 об.–55.

5 Татарников К.В. Офицерские сказки первой четверти XVIII в. Отставные 
и заполошные. С. [2085].



60

Максим Карамышев обучался в Санкт-Петербурге в Морской ака-
демии: 2 мая 1736 года «Адмиралтейского ведомства академической 
ученик Максим Иванов сын Карамышев» выступил восприемником при 
крещении в соборе Исаакия Далматского сына служителя своего стар-
шего брата Ивана Ивановича Карамышева6.

В 1743 году Максим Карамышев был произведен в чин  
мичмана.7

28 июля 1745 года мичман морского флота Максим Иванов сын 
Карамышев в церкви Чудотворца Николая, что на Морском полковом 
дворе в Санкт-Петербурге, был среди поручителей при венчании свое-
го брата Ивана Ивановича Карамышева, экзекутора8 Государственной 
адмиралтейской коллегии, со вдовой капитана 2-го Московского пол-
ка Льва Ивановича Бухвостова Агриппиной (Аграфеной) Петровной 
(урожденной Благово)9.

В 1750 году Максим Иванович Карамышев вступил в брак с дочерью 
советника Экипажской экспедиции Адмиралтейств-коллегии (впослед-
ствии генерал-кригскомиссара флота и полного адмирала) Василия Ива-
новича Ларионова10 — Анной. В метрической книге за 1750 год церкви 
Николая чудотворца, что в Морском полку, среди записей о венчании 
под № 40 показано: «В июле 1 морскаго флота мичман отрок Максим 
Иванов сын Коромышев Адмиралтейской коллегии Экспедиции экипаш-
ской саветникову Васильеву дочь Иванова сына Ларионова девицу Анну 
первым браком. (Поруками подписались) Адмиралтейскаго ведомства 
от солдат капитан Богдан Огарев, да карабля брандера Митоу11 мичман 
Степан Петров сын Лавров, да камисардской маэор Василей Воиников, 
Морской академии порутчик Михайла Калзаков»12.

6 Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга 
(ЦГИА СПб). Ф. 19. Оп. 111. Д. 3. Л. 8 об.

7 Общий морской список. Ч. 2. СПб., 1885. С. 161.
8 Должностное лицо, заведующее хозяйством учреждения.
9 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 111. Д. 18. Л. 42
10 В.И. Ларионов был автором «Записок о строении Российского флота, ко-

рабельных лесах и водяных сообщениях», опубликованных в «Жизнеописаниях 
первых русских адмиралов» (СПб., 1834), а также автором проекта соединения 
водным путем Санкт-Петербурга и Архангельска. См.: Энциклопедический сло-
варь Брокгауза и Ефрона. Т. XVII. СПб., 1896. С. 353.

11 Брандер Митау (2-й) построен на Соломбальской верфи в 1747, разобран 
в 1759 году.

12 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 111. Д. 28. Л 42
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В том же 1750 году М.И. Карамышев фактически оставляет службу 
на флоте — он был «за болезнию отпущен в дом до указа»13. А по Вы-
сочайшему указу от 18 декабря 1753 года мичман «порутчиского ран-
га» Максим Карамышев был официально отставлен от морской службы  
и определен «за неимением при Адмиралтействе места, к статским де-
лам» с награждением чином титулярного советника14.

Годом ранее (в ноябре 1752 года) его старший брат казначей  
Адмиралтейской коллегии И.И. Карамышев, объявленный в 1723 году их 
отцом (в соответствии с петровским Указом о единонаследии 1714 года) 
своим единственным наследником всего недвижимого имения, передал 
во владение Максиму Ивановичу в Аполенском стане Пусторжевского 
уезда родовое село Хилково15 с деревнями, пустошами и с крепостными 
людьми, однако с условием, чтобы в этом селе до своей кончины про-
живала и хозяйствовала их мать Марфа Григорьевна16.

В 1670-х и на 1728 год в селе Хилкове (Филкове) существовала цер-
ковь во имя Великомученика Дмитрия Солунского с приделом во имя 
Великомученицы Праскевы Пятницы17, на 1753 год в нем указана уже 
Сретенская церковь18. Дошедшая до наших дней в руинированном со-
стоянии барочная каменная (кирпичная) церковь во имя Сретения Го-
сподня с приделами: справа — во имя Великомученика Димитрия Со-
лунского и слева — во имя Мученицы Параскевы была построена, как 
считается, «усердием помещика с. Хилкова Максима Ивановича Ка-
рамышева» то ли тогда же, в 1750-х годах, то ли значительно позднее,  
в 1790-х годах19.

13 Общий морской список. Ч. 5. СПб., 1890. Дополнения. С. 433.
14 Прибавление к Санктпетербургским ведомостям от 11.01.1754 года.  

Л. 10.
15 Сельцо Хилково Ополенского стана в писцовой книге Пусторжевского 

уезда 1582/83 годов указано в поместье Федора Владимировича Карамышева. 
См.: Карамышев О.М. Служилый род Московской Руси: Карамышевы. Кн. 1. 
С. 130.

16 ГАПО. Ф. 60. Оп. 3. Д. 1060. Л. 65–67 об.
17 См.: Карамышев О.М. Служилый род Московской Руси: Карамышевы. 

Кн. 1. С. 191; Государственный архив Новгородской области (ГАНО). Ф. 480.  
Оп. 2. Д. 317. Л. 3–4.

18 ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 282-б. Л. 9–10.
19 1754 год постройки этой церкви указан в издании: Кадастр: достопри-

мечательные природные и историко-культурные объекты Псковской области. 
Псков, 1997. С. 482. 1794 год — в изданиях: Псковская энциклопедия. Псков, 
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Максиму Карамышеву20 также принадлежал (на 1755 год) сда-
вавшийся в наем нескольким жильцам двор (№ 140) в Санкт-
Петербурге на Васильевском острове в приходе церкви Апостола 
Андрея Первозванного по соседству с дворами прапорщика Воро-
нежского полка Карпа Сатина (№ 139) и генерала Ивана Семеновича  
Чебышева (№ 141)21.

В 1755 году титулярный советник Максим Карамышев, нахо-
дившийся, очевидно, в своем имении в Пусторжевском уезде, полу-
чил назначение быть межевщиком в Московской губернии: 27 марта 
1755 года из Главной межевой канцелярии в Герольдмейстерскую 
контору поступила промемория (памятная записка) о его отсылке «к 
межеванию земель в Московскую губернскую межевую канцелярию», 
а 27 июля 1755 года — рапорт из воеводской канцелярии города Заво-
лочье в Ржеве Пустой о взятии у него реверса (обязательства) прибыть 
к месту назначения22.

Через несколько лет коллежский асессор Максим Иванович Ка-
рамышев вышел в отставку из статской службы: в реестре Героль-
дмейстерской конторы за ноябрь 1759 года имеется запись о выдаче 
паспорта «колежскому ассесору Максиму Иванову сыну Карамышеву, 
которой отставлен вовсе»23.

Возможно, впоследствии он вновь возвращался на службу. В июне 
1767 года в газете «Санкт-Петербургские ведомости» печаталось 
объявление, что находящийся в Кронштадте «при искоренении кор-
чемства» асессор Карамышев (Максим Иванович?) продает «елбот» 
(вельбот)24.

В феврале 1769 года умер бездетный полковник Иван Иванович 
Карамышев. Максим Иванович, похоронив брата, унаследовал после 
него имение во Влицком стане Пусторжевского уезда — село Петров-

2007. С. 843; Орлов В. Храмы Псковской земли. Великие Луки, 2012. С. 14. 
Псковский искусствовед Игорь Иванович Лагунин склонен по архитектуре от-
нести эту постройку скорее к середине, нежели к концу XVIII века.

20 В источнике (исповедной росписи) ошибочно указан с чином капитана 
морского флота.

21 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 121. Л. 152–153.
22 РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 425. Л. 64 об., 135 об.
23 Там же. Д. 479. Ч. I. Л. 307 об.
24 Санктпетербургские ведомости № 51 от 26.06.1767.
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ское25 с деревнями, пустошами и крепостными людьми26. Эти земли 
соседствовали, а некоторые из них даже находились в общем поль-
зовании с владениями четвероюродных братьев М.И. Карамышева — 
Голенищевых-Кутузовых, в том числе и Иллариона Матвеевича (отца 
Михаила Илларионовича, будущего фельдмаршала светлейшего князя 
Смоленского).

В том же 1769 году умер тесть М.И. Карамышева адмирал В.И. Ла-
рионов. Согласно его завещанию от 1766 года наследницами всего его 
недвижимого имущества объявлялись его дочери: жена коллежского 
асессора Максима Ивановича Карамышева Анна Васильевна и ее сестра 
Ульяна Васильевна, жена капитана Петра Даниловича Готовцова27.

Примерно с середины 1770-х годов Максим Иванович Карамышев 
начинает выступать в качестве ктитора мужского Успенского монастыря 
в Святых Горах. Возможно, это было как-то связано с его первой женой, 
точную дату смерти которой установить не удалось.

Последние известные на данный момент сведения о ее деятельности 
относятся к концу 1773 года и содержатся в метрической книге Сретен-
ской церкви села Хилкова, где она выступила восприемницей при кре-
щении сына дворового человека: (запись 13) «месяца декабря 18 села 
Хилкова у двороваго человека Василья Андреева родися сын Григорий, 
восприемниками того ж села диакон Василий Петров, помещица Анна 
Васильева дочь Коромышева»28.

На средства М.И. Карамышева в Святых Горах при монастырском 
Успенском соборе с северной стороны был выстроен каменный придел 
во имя Покрова Пресвятой Богородицы, освященный на память Святого 
мученика Агафоника 22 августа 1776 года. В приделе была оборудова-
на монастырская ризница, а под ним был сооружен склеп, предназна-
ченный стать усыпальницей ктитора. Стараниями Максима Ивановича 
Покровский придельный храм получил внутреннее убранство и богос-
лужебную утварь: серебряные с золочением крест, церковные сосуды и 
кадило; резной двухъярусный иконостас; а также иконы, среди которых 

25 В селе Петровском была домовая церковь во имя Успения Божьей матери 
(на 1744 и 1754 год). См.: РГАДА. Ф. 285. Оп. 1. Ч. 10. Д. 11709. Л. 1–2; Рос-
сийский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 796. Оп. 36. Д. 149. 
Л. 106.

26 ГАПО. Ф. 60. Оп. 3. Д. 1060. Л. 97 об.–98, 109 об., 117.
27 РГАДА. Ф. 285. Оп. 1. Ч. 7. Д. 8562. Л. 1, 4.
28 ГАПО. Ф. 39. Оп. 3. Д. 1. К 778 (Л. 1058 об.).
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были находившиеся в алтаре образы Святой праведной Анны и Святого 
Максима исповедника, «тезоименитые строителю храма и его супруге». 
Кроме того, он преподнес в дар монастырю Евангелие, отпечатанное 
на александрийской бумаге в Москве 4 января 1771 года в серебряном, 
местами позолоченном, окладе с восемью крупными разноцветными 
стразами на верхней доске. На нижней доске Евангелия были помеще-
ны дворянский герб жертвователя29 и надпись: «Сие святое евангелие  
и при нем крест, сосуды и кадило сделаны Псково-Святогорския оби-
тели Впокровскую Богородичну церковь коллежским ассесором Мак-
симом Ивановым сыном Карамышевым сженою ево Анною Василье-
вою. Приняв сие приношение да помолится о них святая обитель»30.

В декабре 1777 года коллежский асессор Максим Иванович Ка-
рамышев в числе дворян Новоржевского уезда участвовал в первом 
собрании дворянства Псковского наместничества, созванным в соот-
ветствии с изданным в 1775 году Учреждением о губерниях31.

К 1780 году он уже был женат вторым браком, поскольку его но-
вая жена в январе этого года с племянником своего мужа в Сретен-
ской церкви села Хилкова (Филкова) крестила сына его дворового че-
ловека: (запись 2) «Тоеж вотчины (М.И. Карамышева) села Филкова  
у двороваго человека Ивана Николаева родися сын Павел, восприем-
ником был майор Петр Васильев сын Желтухин, восприемница была 
колежскаго ассесора Максима Иванова сына Карамышева жена Евдо-
кия Дмитриева»32.

Вторая жена Максима Ивановича Евдокия (Авдотья) была доче-
рью помещика Островского уезда, владельца сельца Рублева (в пого-
сте Гнилки) полковника Дмитрия Васильевича Дубровского. Родилась 
она в 1748 году. Метрическая книга Николаевской церкви Гнильского 
погоста Островского уезда за 1748 год, запись 9: «Марта 1 у помещи-

29 Герб рода Карамышевых был официально утвержден Императором Пав-
лом I 19 января 1799 года и помещен в третью часть Общего гербовника дворян-
ских родов Всероссийской Империи (отделение первое, № 34). Каким геральди-
ческим изображением пользовался М.И. Карамышев, неизвестно.

30 Иоанн, игумен. Описание Святогорского Успенского монастыря…  
С. 25–26, 66, 86.

31 Список дворянству Псковского наместничества, бывшему при первом 
его собрании в Пскове при баллотировании предводителей, судей и заседателей 
по уездам, в декабре месяце 1777 года. Псков, 1846. С. 8.

32 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 124. Д. 1. Л. 286. К 309.



65

ка Дмитрия Васильева сына Дубровскаго села Рублева дочь Евдокия, 
восприемник был брат Сава Дмитриев, восприемница сестра Елена 
Дмитриева»33.

Через несколько лет Максим Иванович Карамышев сделал новое 
пожертвование в пользу церкви. 5 июля 1783 года он внес 2 000 рублей  
в Сохранную казну при Опекунском совете Санкт-Петербургского Им-
ператорского воспитательного дома. Из этих денег 500 рублей отво-
дилось на нужды Великолуцкого Сергиева монастыря, а 1 500 рублей 
предназначались Святогорской обители, которая ежегодно получала 
ренту (6%) с этой суммы. Деньги, согласно распоряжению вкладчика, 
распределялись следующим образом: четыре части на «починку вет-
хостей Покровской церкви», а оставшиеся поровну — на свечи, ладан, 
церковное вино, и — в пользу братии «за поминовение о нем, о его жене 
Анне и других из его рода».

19 июля 1787 года он сделал еще один вклад в Опекунский совет 
«на вечное время» в размере 600 рублей. Проценты с этой суммы пред-
назначались причту церкви в его селе Хилкове Новоржевского уезда. Но 
из этих денег по 10 рублей в год отводилось братии Святогорского мо-
настыря, однако «за те только года, в которые чудотворная Святогорская 
икона будет посещать означенное село»34.

В 1792 году Максим Иванович преподнес в дар Святогорскому мо-
настырю еще две ценные иконы: первая — образ Христа Спасителя 
«весьма древний, византийского письма на доске… На нем венец и риза 
вышиты серебром, украшены фольгою»; вторая — образ Тихвинской 
Божьей Матери «то же весьма древняя; на ней риза, шитая золотом и 
серебром с блесками и украшенная по местам жемчугом. Сия икона вы-
шиною 1 аршин, а шириною 14 вершков»35.

В 1795 году незадолго до смерти «тщанием помещика Максима 
Ивановича Карамышева с помощью прихожан» в погосте Влицы, близ 
унаследованного им от брата села Петровского, был построен новый 
каменный храм во имя Преображения Господня с приделами Святого 
Пророка Ильи и Святителя и Чудотворца Николая36, которые были наи-

33 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 4657. К 587 (Л. 428 об.).
34 Иоанн, игумен. Описание Святогорского Успенского монастыря …  

С. 86–87, 119, 156–157.
35 Там же. С. 16.
36 Псковская энциклопедия. Псков, 2007. С. 665. Успенская церковь  

в самом селе Петровском к этому времени, очевидно, была упразднена.
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менованы по ранее существовавшим во Влицах церквям — Ильинской 
(на 1728 и 1763 годы37) и Николаевской (с 1764 года38). Построенный в 
конце XVIII века Преображенский храм погоста Влицы является дей-
ствующим до сих пор и ныне расположен на территории современного 
городского поселения Локня.

Умер Максим Иванович Карамышев в 1796 году в своем селе 
Хилкове. Метрическая книга Сретенской церкви села Хилкова Но-
воржевского уезда за 1796 год, запись 7: «Месяца сентября 4 колеж-
ской ассесор Максим Карамышев волею божиею умре 82 (лет)»39. 
Его прах был погребен под алтарем построенной на его средства 
Покровской придельной церкви Святогорского монастыря в особом  
склепе40.

Прямого потомства Максим Иванович Карамышев не оставил. По-
сле его смерти село Хилково с деревнями в Аполинском стане отошло 
к мужу его внучатой племянницы Анны Петровны, урожденной Елаги-
ной, Михаилу Васильевичу Неклюдову41, которому Максим Иванович 
еще 10 марта 1791 года, будучи в Петербурге в его доме, «безденежно 
продал» (по сути подарил, но оформил как куплю-продажу) это село  
с условием пожизненного пользования им42.

Село же Петровское с деревнями во Влицком стане в итоге доста-
лось племяннице Максима Ивановича Прасковье Васильевне Желтухи-
ной, в замужестве Костюриной (Касстюриной)43. Одним из ее потомков 

37 См.: ГАНО. Ф. 480. Оп. 2. Д. 317. Л. 5; Д. 322. Л. 28.
38 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 4662. К 566 (Л. 822).
39 Там же. Д. 4290. К 802.
40 Иоанн, игумен. Описание Святогорского Успенского монастыря … С. 81; 

Русский провинциальный некрополь. Т. 1. М., 1914. С. 378.
41 М.В. Неклюдов был племянником (сыном сестры) Андрея Тимофеевича 

Болотова (1738–1833), ученого, автора известных записок, в которых также упо-
минается и его племянник с женой.

42 См.: ГАПО. Ф. 60. Оп. 3. Д. 1196. Л. 4–4 об. и др.; Ф. 55. Оп. 7. Д. 1466; 
РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 331. Л. 64–68 об.

43 В метрических книгах Спасо-Преображенской церкви погоста Влицы 
Великолукского уезда Максим Иванович Карамышев (давно умерший) указан 
как владелец сельца Петровского с деревнями по 1811 год. С 1812 по 1814 год 
владелицей этого сельца и деревень показана Анна Рожнова (ГАПО. Ф. 29.  
Оп. 20. Д. 39. Л. 285–285 об.; Д. 40. К 16, 25, 33). С того же 1814 года новой 
владелицей сельца Петровского с деревнями указывается Прасковья Костюрина 
(Там же. Д. 40. К 26, 37).
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был известный в советское время писатель Лев Васильевич Успенский 
(1900–1978)44.

Вдова Максима Ивановича Карамышева Евдокия Дмитриевна, по-
лучившая на «указную» вдовью часть сельцо Исаково с деревнями во 
Влицком и Аполинском станах45, в конце XVIII — начале XIX века  
(не позже 1802 года) сделала очередной дар от Карамышевых Свято-
горскому Успенскому монастырю. Из поздней монастырской описи  
1828 года следует, что «устроением госпожи Карамышевой» для ризы 
чудотворной иконы Божьей Матери Умиление были изготовлены жем-
чужные убрус, а затем и гривна46.

По-видимому, она была также активной жертвовательницей Ни-
кандровой пустыни в Порховском уезде. В Древлехранилище Псков-
ского музея-заповедника сохранилась рукописная иллюстрированная 
книга конца XVII — начала XVIII века «Палея историческая и Палея 
с дополнениями», некогда принадлежавшая М.И. Карамышеву и пере-
данная впоследствии его вдовой в дар Никандровой пустыни. Она со-
держит запись: «Сия книга Егора Константинович Числовскому дана 
прочитать от Максима Ивановича господина Карамышева, и при сей 
книге тетрадь вирши о добром человеке и о плуте, а 1799 года апре-
ля 2 число вручаеца сия книга от Евдокеи Карамышевой в пустыню 
Никандра преподобнаго отцу арьхимандриту Геннадию для чтения 
монашествующим»47. В Древлехранилище также хранится синодик 
Никандровой пустыни, в котором, помимо прочих, записан «Род Кара-
мышева и Дубровских» — поминальная запись из 160 имен, начинаю-
щаяся с «Максима» и «Евдокии»48.

Евдокия Дмитриевна Карамышева умерла в 1821 году. В метриче-
ской книге Спасо-Преображенской церкви погоста Влицы Великолук-
ского уезда за этот год есть запись (№ 43): «Месяц июль 17 помещица 
селца Исакова вдова Авдотья Димитриева умре натуральною болезнию 

44 Карамышев Г.А. Костюрины и Успенские // Карамыш: Краеведческий  
и исторический альманах. М., 2012. С. 95–97.

45 ГАПО. Ф. 55. Оп. 7. Д. 1466. Л. 16 об.–17.
46 Иоанн, игумен. Описание Святогорского Успенского монастыря … С. 32, 

122.
47 Каталог славяно-русских рукописей Псковского музея-заповедника  

(XIV — начало XX века). Ч. 1. Псков, 1991. С. 62.
48 Псковский музей-заповедник. Древлехранилище. Фонд Никандровой  

пустыни. № 341 (75). Л. 44–44 об.
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с покаянием 83 (лет). Требу сию совершали означеннаго погоста свя-
щенник Андрей Иванов, диакон Иван Васильев»49.

Большинство предметов, составивших вклад М.И. Карамышева  
в Святогорский монастырь, сохранялись, очевидно, вплоть до 1920-х го-
дов. Так, в списке музейного имущества, составленном 10–12 июня 
1924 года комиссией по ликвидации монастыря, среди книг числится 
под № 3 «Евангелие 1771 года с серебряными накладками и восемью 
стразами (подарок Карамышева)»50. Дальнейшая судьба этих вещей 
точно не известна. Серебряный оклад с подаренного М.И. Карамыше-
вым Евангелия, как можно предположить, вероятнее всего оказался в 
числе тех 22-х предметов, «составляющих изделия из благородного ме-
талла», которые были сданы сначала в уездный финансовый отдел, а в 
1925 году (квитанция от 7 января за № 2156) — в губернскую приходно-
расходную кассу51. В «Описи имущества бывшего Успенского собо-
ра, находящегося в Пушкинских горах» от 18 мая 1926 года числится 
среди прочих вещей под номером 30 «Евангелие времен Екатерины II 
без накладок» — возможно, именно то, которое подарил монастырю  
Карамышев52.

Построенная же на средства Максима Ивановича Покровская при-
дельная церковь и сейчас является неотъемлемой частью Святогорской 
обители.

49 ГАПО. Ф. 39. Оп. 20. Д. 51. К 279 (Л. 191).
50 Кацнельсон Е.М. Святогорский монастырь ликвидирован… // Псков. 

2001. № 14. С. 171.
51 Там же. С. 174.
52 Там же. С. 175.
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Сельцо Петровское в Святых Горах  
в дневниках Н.Ф. Фан-дер-Флита

Уроженец Петербурга Николай Федорович Фан-дер-Флит (7 ноября 
1840 — 27 ноября 1896) известен на Псковщине как один из самых выда-
ющихся земских деятелей конца 60-х — середины 90-х годов XIX века. 
Он также примечателен тем, что на протяжении почти 30 лет (с апреля 
1862 по апрель 1875 и с августа 1880 по сентябрь 1896 года) вел днев-
никовые записи. По завещанию его вдовы Елизаветы Карловны (26 ав-
густа 1839 — 26 марта 1904) его дневник в мае 1904 года был передан 
на хранение в Императорскую публичную библиотеку с условием «что-
бы ранее 50 лет, т. е. 1954 года, не дозволено было им пользоваться»1. 
Ныне дневниковые записки Н.Ф. Фан-дер-Флита находятся в его фонде  
в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки2.

Интерес к земской деятельности у Николая Федоровича начал-
ся с того, что в ноябре 1865 года он со своим отцом Федором Тимо-
феевичем Фан-дер-Флитом (1810–1873) в качестве зрителя побывал 
на первом заседании Санкт-Петербургского земского собрания. В его 
дневнике 29 ноября 1865 года отмечено: «Был с Папа в заседании Санкт-
Петербургского земского собрания — прения идут в порядке, некоторые 
говорят весьма хорошо — вообще любопытно». Впечатления были на-
столько сильными, что он еще четыре раза (1, 2, 7 и 9 декабря 1865 года) 
посещал заседания этого Собрания3.

Со временем у Николая Федоровича сформировалось желание лич-
но принять активное участие в деятельности земских учреждений, од-
нако для этого требовался соответствующий имущественный ценз, по-
этому его родителями было принято решение купить сыну дворянское 
имение. Их выбор пал на Псковскую губернию. Отчасти, вероятно, это 
было связано с тем, что в январе 1867 года действие Земского положения 
в Санкт-Петербургской губернии было приостановлено (возобновлено  
в июне 1868 года), а также, очевидно, потому, что Псковщина Нико-
лаю Федоровичу была довольно хорошо знакома. Если не с детства, то,  
по крайней мере, с юности он бывал в имении своей бабушки по матери 

1 Российская национальная библиотека (РНБ). Отдел архивных докумен-
тов. Ф. 1. Оп. 1. 1904 г. Д. 86. Л. 2–2 об.

2 Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ).  
Ф. 806. Оп. 1. Д. 1–99.

3 Там же. Д. 22.
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— Екатерины Александровны Политковской, урожденной Яхонтовой  
(6 марта 1789 — 23 ноября 1862), владелицы сельца Никольского (Ни-
кольска) с деревнями в приходе погоста Сигорицы Островского уезда4.

После смерти Е.А. Политковской ее имение унаследовали ее сы-
новья Александр и Павел, а также незамужняя дочь Мария Николаев-
на Политковские. Матери же Н.Ф. Фан-дер-Флита, Ольге Николаевне 
(1815–1892), очевидно, еще при выходе замуж было выделено соот-
ветствующее приданое движимым имуществом, поэтому наследницей 
Никольского она не стала. Тем не менее, Николай Федорович продол-
жал там бывать время от времени, а местные крестьяне почитали его за 
одного из хозяев.

Примечательно, что первым из продающихся дворянских имений, 
которое осматривал Николай Федорович Фан-дер-Флит и намеревался 
его приобрести, было сельцо Петровское в Святых Горах.

Как явствует из его дневника, в последней декаде августа 1867 года 
Николай Федорович в очередной раз приезжает из Санкт-Петербурга  
в сельцо Никольское Островского уезда, откуда через Новоржев и Бежа-
ницы направляется погостить к своему дяде — тайному советнику Ни-
колаю Александровичу Алединскому в его имение Горки Великолукско-
го уезда5. На обратном пути до Бежаниц Николай Федорович заезжает 
и останавливается на ночлег в селе Иваньково, хозяйка которого Софья 
Александровна Зыбина была родной сестрой Н.А. Алединского. Во вре-
мя своего пребывания в Горках и Иванькове Николай Федорович Фан-
дер-Флит с пристальным интересом изучает устройство обоих имений.

Далее в его дневнике приводятся следующие записи:
«30 августа [1867 года] — В Новоржев прибыл в 12 ½ часов. Фома 

доставил к 7 ½ часам домой6. Спал до 9 часов. Были барковские мужи-

4 Воспитанник Императорского Александровского лицея (на 1861 год — 
титулярный советник) Николай Федорович Фан-дер-Флит в 1858–1861 годах в 
Воскресенской церкви погоста Сигорицы семь раз выступал поручителем при 
венчании дворовых людей и крестьян своей бабушки: 27.07.1858, 26.07.1859, 
29.07.1859 (дважды в один день), 24.07.1860, 27.08.1861, 05.11.1861. См.: Го-
сударственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 39. Оп. 1. Д. 4485, 4488, 
4492, 4495 б/л.

5 Н.А. Алединский был женат первым браком на Александре Тимофеевне 
Фан-дер-Флит (1818–1859), вторым браком (на 1867 год) — на Софье Федоров-
не Саврасовой.

6 Т. е. в сельцо Никольское.
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ки7. Ходил с Карлом Карловичем8 на довольно удачную охоту. После 
обеда ездили к Тычинам. Григорий Степанович9 советовал купить село 
Петровское около Святых Гор. — Лошадь сломала колоду.

31 августа — Ездили за Маршевицы и к Шикам, но неудачно10.
1 сентября — В 9 часов поехал с Карлом Карловичем в его ко-

ропашке11 и с Костей в Петровское. Ехали через Дарькино и Барсу-
ки. В наших деревнях введено страхование и на всякой избе прибито 
изображение какого-либо инструмента. Через Сороть переправились 
на скверном пароме, причем лень мужиков, не привязывающих его у 
берега, заставляет ловить его вплавь. Проехав заливные луга и бор, 
прибыли в Петровское во 2-м часу. Погода была хорошая. Самого вла-
дельца Князевича12 не оказалось дома, а нас приняла мать его Катери-
на Карловна. Она разрешила нам осмотреть усадьбу и дала в прово-
жатые человека Владимира. Дом немного стар и требует ремонта. Сад 
большой, разбит прекрасно, состоит из старых лип и выходит на боль-
шое озеро. Из беседки видны Михайловское Пушкина и Тригорское. 
Яблочный сад молодой. Все строения новые и крыты большей частью 
гонтом. Конюшни и сарай, равно как людская, кирпичные, скотный 
двор каменный, водяная мельница, кузница и тому подобное. Вообще 
Петровское произвело на меня прекрасное впечатление. Пока кормили 
лошадей, нас угостили кофеем, и я снял план дома. Выехали в 4 часа 
и в 8-м были в Забелине, где я советовался насчет рассрочки оброка  
и покупки Петровского. Они все желают, чтобы мы купили.

2 сентября — Отсрочил оброку 50 руб. до 15 сентября. Ходил  
с Карлом Карловичем на охоту. Осматривал селовые строения, которые 
приходят в ветхость. У меня обедали Карл Карлович и бывший Петров-
ский, ныне степановский управляющий И.И. Янсон13. Он тоже советует 

7 Крестьяне из деревни Борок Псковского уезда, ранее принадлежавшей 
Е.А. Политковской.

8 Станкевич Карл Карлович, проживал в сельце Никольском Островского 
уезда (на 1862–1873 годы), управляющий имением.

9 Тычина Григорий Степанович, отставной капитан, сосед по имению,  
владелец сельца Забелино в приходе погоста Кательно Островского уезда.

10 Речь идет о неудачной охоте в окрестностях упомянутых селений.
11 Коропашка, или карапашка — двухколесная повозка.
12 Князевич Иосиф Иосифович, муж Клары Федоровны, урожденной  

Компаниони.
13 Янсон Иван Иванович.



72

купить село и приводил разные цифры. В 6 ½ часов пошел с Карлом 
Карловичем по конец сгороды, где у нас были устроены лаб[а]зы14 и где 
медведь вчера тронул падаль, зарытую еще весной. Терентий сел в овес. 
Лабзы были устроены в 10 шагах от лежища в довольно густом лесу.  
Я был вполне уверен, что изо всего этого ничего не выйдет, тем более 
что мы пришли поздно. Часу в 8-м где сломался сухой сучек, лес шумел 
от ветра. Карл Карлович вздремнул. В 9-м часу сломался другой сучек 
уже ближе к нам. В это время стало светлее от луны. Мы услышали  
в шагах 40, как медведь жрал кусок с костями. Вероятно, он унес его  
у нас под носом, когда было еще темно. Кончив свой ужин, он подошел 
к нам под ноги и простоял 3 минуты. Затем он очутился в 20 шагах око-
ло ямы, в которой была падаль, так, что я ничего не слышал, и только 
когда Карл Карлович меня толкнул, увидал высокую мохнатую массу, 
освещенную луной. Мы выстрелили в одно время, но оба не видели, 
куда целили и где его голова и зад. После выстрелов раздалось трое-
кратное хрипенье и затем мы 5 минут слышали, как медведь потихоньку  
уходил. — Это верные признаки, что зверь тяжело ранен. — Через  
10 минут к нам подошел Терентий, слышавший выстрелы и хрипенье 
медведя (их слышала и Альвина в селе). Мы пришли домой пить чай. 
Много толковали. Я почти не спал всю ночь, боялся проспать, чтобы  
искать зверя. Я был больше взволнован, чем когда стрелял.

3 сентября — Встал в 5 часов. Шел дождь, надо было спешить, 
чтобы не замыло следов. Карл Карлович, Терентий, я, Иван Иванович15  
(в смешном костюме) с ружьями, Фома и Алексей с киями, Артюшка 
с топором, Ванька, Гремила, Павка, Ратмир и 2 дворовых пса. Ходили 
больше 2 часов без всякого результата. Наконец в 9-м часу Гремила тяв-
кнул, мы все ринулись к нему. Терентий подошел первый и закричал: 
«Готов», — болото огласилось: «урра». Медведица лежала совсем хо-
лодная. Пуля ей попала в спину за шею. Медведя с торжеством при-
несли в Никольское и положили на крыльце, предварительно свесив  
(6 пудов 25 фунтов). Всё утро толпился народ, чтобы поглазеть на косо-
лапого. Убирался. Приехал Григорий Степанович, я свел его с Иваном 
Ивановичем. Обедали у Карла Карловича. В 2 часа выехал в Забели-
но, откуда Карл Карлович повез меня в Остров. Вещи были отправлены  
с Фомой предварительно. Дорога высохла, и мы прибыли в Остров  

14 Лабаз — укрытие для охотника, часто устраиваемое на высоте, напри-
мер, на деревьях.

15 И.И. Янсон.
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в 10-м часу. — На почтовой станции встретили Н.П. Левенгагена16,  
с которым пили чай. На станции железной дороги Карл Карлович позна-
комил меня с начальником — ?17, большим охотником, и с Пушкиным, 
сыном поэта и соседом Петровского18.

4 сентября — Простившись с добрым Карлом Карловичем и сдав 
зверя и пса, поехал вместе с Пушкиным до Пскова. Толковали об охоте. 
Он советует купить Петровское. В Пскове ко мне сел Яхонтов19, ехав-
ший в Санкт-Петербург по случаю смерти Третьякова20. Спали и толко-
вали. На станции меня встретил Джон, а дома все наши — радость была 
большая. Разбирался. У нас обедали Черевин21, Яхонтов и дядя Саша22. 
Папа и Мама не прочь купить Петровское.

7 сентября [в Санкт-Петербурге] — …Получил вчера письмо  
от Князевича с весьма уклончивыми сведениями о продаже Петровско-
го. Написал ему и Григорию Степановичу…»23

Снятый Николаем Федоровичем план дома в сельце Петровском, 
о чем говорится в вышеприведенном тексте, в фонде Фан-дер-Флита 
из Отдела рукописей Российской национальной библиотеки (РНБ)  
отсутствует. Нет его и в фонде Фан-дер-Флитов (Ф. 232 Русской секции) 
Архива Санкт-Петербургского института истории Российской академии 
наук. По-видимому, этот план не сохранился.

Очевидно, что покупка Петровского Фан-дер-Флитами не состоя-
лась по причине того, что владельцы в итоге раздумали его продавать. 
Поэтому 21–25 октября 1867 года Николай Федорович, на этот раз  
с отцом, вновь совершают поездку в Псковскую губернию для осмотра 

16 Левенгаген Николай Петрович, отставной гвардии полковник, помещик 
Островского уезда.

17 Так в тексте. Очевидно, Н.Ф. Фан-дер-Флит не запомнил, как звали  
начальника станции.

18 Пушкин Григорий Александрович (1835–1905), сын А.С. Пушкина, вла-
делец сельца Михайловского.

19 Яхонтов Александр Николаевич (1820–1890), статский советник, двою-
родный брат матери Н.Ф. Фан-дер-Флита.

20 Третьяков Александр Николаевич, полковник (7 октября 1813 —  
1 сентября 1867).

21 Черевин Петр Александрович (1837–1896), на 1867 год полковник, 
флигель-адъютант.

22 Политковский Александр Николаевич, умер в 1886 году, брат матери 
Н.Ф. Фан-дер-Флита.

23 ОР РНБ. Ф. 806. Д. 33 (31 июля — 31 декабря 1867).



с целью покупки имения Рясино в Опочецком уезде, принадлежащего 
Львовым. Но теперь уже они решают отказаться от его приобретения 
по причине значительной удаленности (90 верст) от железной дороги, 
а также и потому, что в имении преобладает лесное хозяйство, на кото-
ром, по словам самого Н.Ф. Фан-дер-Флита, «легко быть надутым»24.

Третьим имением, которое Николай Федорович и Федор Тимофеевич 
Фан-дер-Флиты осмотрели в мае 1868 года и в результате согласились 
купить за 40 000 рублей, было сельцо Быстрецово в погосте Виделебье 
Псковского уезда, принадлежавшее декабристу Михаилу Александро-
вичу Назимову. По этому поводу Николай Федорович в своем дневнике 
23 мая 1868 года записал: «Папа написал Назимову прекрасное письмо, 
в котором выражает согласие приобрести для меня Быстрецово. Покуп-
ка имения вообще даст нам оседлость и мне возможность на практике 
познакомиться с народом и втереться в земство»25.

И действительно, документы по приобретению Быстрецова еще не 
были полностью оформлены, как новоявленного псковского помещика 
Н.Ф. Фан-дер-Флита в июне 1868 года включили в список избирателей 
псковского земства, а в июле того же года его впервые избрали гласным 
Псковского уездного земского собрания, которым он, регулярно переиз-
бираясь, состоял до конца жизни.

24 ОР РНБ. Ф. 806. Д. 33 (31 июля — 31 декабря 1867).
25 Там же. Д. 35 (26 апреля — 12 июля 1868).
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