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Официальные документы 
Российской генеалогической федерации

Решения Совета РГФ

Решением Совета РГФ от 9 мая 2019 г. ме-
далью РГФ «За вклад в развитие генеалогии 
и прочих специальных исторических дисци-
плин» награждены члены Тюменского ИРО: 
Николай Григорьевич Злыгостев ‒ медалью 
1-й степени (2-й степенью он был награ-
жден 28.10.2011 г.) и медалью 2-й степени – 

Лидия Михайловна Завьялова.
Решением Совета РГФ от 16 мая 2019 г. медалью РГФ «За 

вклад в развитие генеалогии и прочих специальных историче-
ских дисциплин» 2-й степени награжден системный админи-
стратор Государственного архива Ярославской области Андрей 
Александрович Зворыгин.

Решением Совета РГФ от 20 июня 2019 г. за многочисленные 
работы по русской генеалогии и геральдике и в связи с 75-летием 
медалью «За вклад в развитие генеалогии и прочих специальных 
исторических дисциплин» 1-й степени награжден почетный член 
ИРО Жан-Мари Тьебо (Франция, г. Понтарлье).

Тезисы докладов и статьи XXV Савёловских чтений

Г.И. Алявдин 

Русские французы: О роде фон Розеншильд-Паулин
Родство семьи фон Розеншильд-Паулин с нашей возникло 

в результате брака Наталии Константиновны Ушаковой (1842 – 
24.9.1924) и Константина Николаевича фон Розеншильд-Паулина 
(27.1.1838 – 24.5.1898), заключенного 4 февраля 1862 года.

Наталия Константиновна была родной сестрой Андрея 
Константиновича Ушакова (1848–1916), моего прадеда по материн-
ской линии. Таким образом, через брак Наталии Константиновны 
и Константина Николаевича, наша семья получила замечательных 
родственников, в лице их потомков.
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Николай Константинович Розеншильд-Паулин.

Об этих родственниках и их предках я расскажу в своей статье. 
Материалы взяты из рукописи, написанной на французском и рус-
ском языках в 1991 году моим четвероюродным дядей Николаем 
Константиновичем Розеншильд-Паулином для своей семьи 
и близких.

Материалы не проверялись автором по архивным данным, по-
скольку целью статьи является только попытка возвращения на 
родную почву генеалогической информации, самими Розеншильд-
Паулиными собранной о своем роде, представители которого пра-
ктически полностью оказались после Гражданской войны в эмиг-
рации или погибли.

В поколенной росписи представлены все известные предста-
вители рода от первого Паулли до одиннадцатого поколения. 
Далее показаны потомки Константина Николаевича (27.1.1838 – 
24.5.1898), единственной ветви рода, сохранившей мужское по-
томство до наших дней.

Родоначальником рода фон Розеншильд-Паулин был Яков 
Генрих Паулли, родившийся в Ростоке 12 февраля 1637 года, умер-
ший предположительно в Любеке в 1704 году. Профессор анато-
мии, затем историк, дипломат, советник юстиции Яков Генрих был 
историографом и секретарем короля Дании Христиана V. За успехи 
в дипломатической деятельности 19 августа 1698 года был возве-
ден Христианом V в дворянское достоинство с фамилией Паулли 
фон Розеншильд и дворянской короной на герб семьи Паулли. 
Оригинал дворянского патента на латыни хранится в Датском ко-
ролевском архиве. Фамилия написана Paulli de Rosenschild, в об-
иходе Яков Генрих именовался Paulli von Rosenschild.
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Интересно отметить одну деталь: в Национальном архиве 

Дании, в Копенгагене, хранится рукописная родословная семьи 
Паулли, составленная с 1518 года и доведенная до конца XIX века, 
в которой Яков Генрих записан в пятое поколение. После женить-
бы его дочери от первого брака, Анны Иоганны, в этой родослов-
ной ничего не говорится о его дальнейшей судьбе (даже не приве-
дена точная дата его смерти). Можно думать, что историки семьи 
Паулли потеряли к нему интерес из-за его дворянства. Только во 
втором томе книги Иоганна Моллера «Cimdria Literata», изданной 
в 1744 году, можно найти сведения о том, что Яков Генрих после 
замужества дочери от первого брака перебрался в Любек, женился 
второй раз и имел нескольких детей.

Сохранилась информация о двух сыновьях Якова Генриха: 
Германе, который остался в Дании и умер бездетным, и Теодоре 
(Федоре) (около 1698–1741 ?).

Федор состоял на шведской службе, участвовал в шведском по-
сольстве в Варшаве, дослужился до чина подполковника, женился 
на польской дворянке и окончательно поселился в Польше в име-
нии своей жены. 

Его сын Иоганн-Иосиф по семейному преданию был женат на 
шведской графине Пипер, что документально не подтверждает-
ся. Из Польши он перебрался в Данциг и, после первого раздела 
Польши в 1774 году, принял присягу как русский подданный.

Таким образом, начинается российский период истории рода.
У Иоганна Иосифа было два сына: Мартын Иванович 

и Николай Иванович. В деле о дворянстве рода есть интересный 
документ, касающийся Мартына Ивановича, который был люте-
ранин: обязательство воспитывать своих детей от польской жены 
Ксаверии Стамбович в католической вере. Документ составлен 
7 сентября 1763 года на латыни и начинается следующими сло-
вами: «Мартын, сын Иоганна фон Розеншильд Паули (в Польше 
фамилию стали писать с одной «л»), благородного происхожде-
ния, внук Федора, офицерского звания, некогда бывшего при 
посольстве Стокгольмского двора при дворе Речи Посполитой в 
Варшаве…». 

Николай Иванович служил в лейб-гвардии Преображенском 
полку, вышел в отставку в 1787 году поручиком армии, купил име-
ние Залмыза Люцинского повета, имел 1200 душ, то есть де-факто 
был признан дворянином. Однако де-юре российское дворянство 
оформил только его сын Николай Николаевич 1 мая 1842 года по 
диплому Государя Императора Николая I, в котором признавалось 
их древнее датское дворянство.
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Также был Высочайше утвержден герб, но не датский, а поль-

ский «Долива», который, вероятно был принят Федором от его 
польской жены. Видимо, датского герба своего отца он по мало-
летству никогда не видел.

Первые хлопоты о признании дворянства начались еще в 1802 го- 
ду и длились, как видно, сорок лет.

Николай Николаевич родился 29 декабря 1795 года, умер 
в Гальберштадте 4 июля 1879 года, был женат на Марии 
Михайловне Кульневой (1800–1861), племяннице и крестнице 
генерала Якова Петровича Кульнева. В 1817 году он получил от 
герцога Саксен-Веймарского звание камергера за оказанное ему 
в своем имении гостеприимство.

Николай Николаевич был настоящим барином, в меру деспо-
тичным, но отходчивым, умело управлял своими имениями, имел 
семь сыновей и семь дочерей. После освобождения крестьян, ко-
торое воспринял отрицательно, и смерти жены, раздал все имения 
детям и уехал в Германию.

Из пяти ветвей рода, которые образовали его женатые сыновья, 
четыре угасли или сохранили только потомство по женской ли-
нии, за исключением ветви младшего сына Константина, процве-
тающей до наших дней. Видимо наша двоюродная прабабушка на-
градила свое потомство неким геном «устойчивости к жизненным 
невзгодам». Так что род в ближайшее время угасать не собирается. 

Константин Николаевич служил в 6-м гусарском Клястицком 
полку в Курске, где и познакомился со своей невестой. Его отец 
был против ранних браков и воспротивился женитьбе, но, усту-
пая просьбам умиравшей жены, все же через некоторое время со-
гласился, и свадьба состоялась, как было сказано выше, 4 февраля 
1862 года. Его потомство стало православным. До этого все фон 
Розеншильд-Паулины были лютеране.

Константин Николаевич вышел в отставку ротмистром, по-
селился в своем имении Заболотье и успешно им управлял. По 
воспоминаниям его старшей дочери Елены, часто упрекал свое-
го шурина Андрея Константиновича Ушакова в неумении вести 
хозяйство. Был предводителем дворянства Люцинского уезда 
Витебской губернии. Скоропостижно скончался в шестьдесят лет 
24 мая 1898 года. 

Теперь перейдем к концу XIX – началу XX веков. Практически 
все мужчины рода были военными. Причем не так, как было при-
нято в русских дворянских семьях того времени: послужить не-
долго, выйти в отставку в чине поручика и либо поступить на гра-
жданскую службу, либо заняться своим имением.



Фон Розеншильд-Паулины занимались военным делом всерьез 
и достигали высоких чинов.

Среди сыновей Николая Николаевича были генерал-май-
ор Александр Николаевич (14.10.1830 – 12.12.1896) и ротмистр 
Константин Николаевич (27.1.1838 – 24.5.1898).

Среди внуков были: Николай Николаевич (23.9.1851 –1906) 
участник Турецкой войны 1877–1878 годов, имел боевые на-
грады; генерал-лейтенант Анатолий Николаевич (10.12.1860 – 
9.11.1929), командир 29-й пехотной дивизии в Великой вой-
не, оставил воспоминания о 1914‒1915 годах; генерал-майор 
Александр Александрович (8.2.1859 – 1920), ротмистр Алексей 
Александрович (31.8.1863 – 1919), впоследствии губернатор 
в Плоцке.

Семь человек, практически все взрослые мужчины, участвова-
ли в Великой войне. После переворота в октябре 1917 года никто 
из них не перешел на сторону красных. Воевали в Белой армии, 
трое отдали свои жизни, до последнего защищая свою Родину.

Подробнее хотелось бы остановиться на судьбе полковника 
Константина Константиновича (13.9.1874 – 24.4.1920), с внуками 
и внучками которого наша семья поддерживает теплые и друже-
ские отношения.

Константин Константинович родился 13 сентября 1874 года 
в Заболотье, воспитывался в Николаевском кадетском корпусе 
и окончил курс Николаевского кавалерийского училища, 4 ав-
густа 1892 года вышел в 46-й драгунский Переяславский полк. 
В 1904 году вышел в отставку в чине ротмистра. Его два первых 
брака были не особенно удачными, и по-настоящему семейное 
счастье он обрел в третьем браке с Елизаветой Константиновной, 
урожденной Дейхман, из новгородских дворян.

Кроме собственных детей в его семье воспитывался племянник 
Константин Николаевич (9.10.1894 – 15.9.1980), сын его старшего 
брата, рано потерявший обоих своих родителей.

После начала Великой войны Константин Константинович 
вернулся в строй и числился в 11-м гусарском Изюмском пол-
ку. За блестящее временное командование в сентябре – октябре 
1914 года 2-м Екатериноградским казачьим полком, будучи лишь 
ротмистром, награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с ме-
чами и бантом; за действия на укреплениях Кракова 24 и 26 ок-
тября 1914 года награжден Георгиевским оружием. Награжден 
также орденом Св. Станислава 2-й степени и орденами Св. Анны 
4-й, 3-й и 2-й степеней с мечами. Несколько раз был ранен. После 
очередного ранения Константин Константинович был назначен 
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в штаб снабжения Румынского фронта, в Одессе, где и встретил 
1917 год. Предвидя надвигающуюся катастрофу, он вызвал свою 
семью, которая находилась в Петрограде, к себе. В период первого 
и второго захвата Одессы красными Константин Константинович 
вместе с племянником чудом избежали смерти. После взятия 
Одессы войсками Деникина полковник Розеншильд-Паулин по-
лучил под начало Сводно-драгунский полк и был направлен на 
борьбу с Петлюрой. Полк под его командованием успешно гро-
мил петлюровские войска вплоть до их уничтожения. И, в частно-
сти, участвовал в захвате городов Тульчин, Жмеринка, Проскуров 
(ныне Хмельницкий) и Ярмоленцы. 

Судьба Константина Николаевича (в семье его звали Котик) 
близка судьбе его дяди. В декабре 1914 года он был выпущен офи-
цером в первом ускоренном выпуске Николаевского кавалерий-
ского училища в 11-й гусарский Изюмский полк. За блестящую 
конную атаку венгерской пехоты 25 мая 1916 года получил орден 
Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом. Также, как дядя, 
скрывался в Одессе от большевиков.

С 1918 до 1920 год он сражался в Белой армии, был ранен. 
Женился 29.6.1918 года в Одессе на Татьяне Петровне Папенгут, 
своей дальней родственнице по линии Ушаковых.

Все представители рода, воевавшие в Белой армии, вынужде-
ны были покинуть Россию. Остались только потомки по женским 
линиям и Константин Константинович младший (1898 – 7.2.1971), 
сын от первого брака полковника Константина Константиновича.

Исход из России у всех был разным: Котик с женой эвакуировал-
ся из Крыма вместе с армией барона Врангеля в Константинополь, 
а затем в Галлиполи. Также покидала Россию и семья генерала 
Анатолия Николаевича.

Константин Константинович, имея скаковую конюшню из ше-
сти лошадей, которая с помощью знакомого поляка переехала в 
Варшаву, решил уйти с войсками в Бессарабию. Однако румыны 
не дали отступающим войскам переправиться через Днестр, и при-
шлось повернуть в Польшу. Армия превратилась в толпу беженцев. 
В Проскурове (ныне Хмельницкий) Константин Константинович 
скончался 24 апреля 1920 года от сыпного тифа, а его осиротевшая 
семья продолжила движение в Варшаву. Поляк, которому полков-
ник поручил своих лошадей, оказался порядочным человеком, ло-
шадей продал, а деньги отдал семье.

Связи наших семей были восстановлены благодаря счастливо-
му стечению обстоятельств. 
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Пройдя все тяготы начального нищенского периода эмиграции, 

средний сын полковника Константина Константиновича Николай 
(27.9.1911 – 3.5.1992) превратился в успешного инженера-элек-
тронщика. Благодаря знанию русского языка он был послан в 
1961 году на Французскую выставку в Москве. Вспомнил своего 
дядю Константина Андреевича Ушакова, который был с детства 
близким другом его старшего кузена Котика, нашел его в спра-
вочном бюро и позвонил. Несмотря на то, что мой дед был связан 
с государственными секретами, он пригласил своего племянника 
в гости. 

Когда я близко познакомился с Николаем Константиновичем, 
а позднее и с его детьми, я был поражен, насколько они остались 
русскими, став полноценными французами. Дядя Ника, как мы 
стали его называть, говорил без акцента, его лексикон отличал-
ся от нашего только тем, что в нем не было жаргонных словечек. 
В них «русскости» было больше, чем в иных наших соотечествен-
никах, всю жизнь проживших в России. Я думаю, что сохранение 
русского чувства, русского ядра обусловлено тремя моментами: 
прежде всего – православной верой; уважением к жизни предков; 
любовью и уважением к русскому языку.

Сохранилось письмо старшего брата Николая Константиновича 
Георгия своему кузену, в котором он описывает визит своего бра-
та в современную Россию и его чувства о встрече с родиной через 
сорок лет.

Поколение моих кузенов и кузин, родившихся за границей, 
в основном, не сильно отличается от предыдущего поколения 
в плане теплых чувств и уважения к России, родине их отцов, но 
вот как поведут себя их дети – это вопрос. Поживем – увидим. 
Наши дети тоже не очень следуют нашим заветам.

Первая «Краткая родословная хроника …» была составлена 
генералом Анатолием Николаевичем в самом конце XIX века. 
В 1937 году родословная была переработана и дополнена его сы-
ном Владимиром в Париже, и издана Н.Ф. Иконниковым. В этой 
рукописи есть замечательное предисловие:

«После крушения Империи Российской – семь представителей 
рода фон Розеншильд-Паулин сражались в рядах белых Армий 
против коммунистической нечисти и трое отдали за Родину свою 
жизнь. Ныне члены нашей семьи разбросаны по разным странам и 
государствам. Ко всем им я, как старший в роде, обращаюсь с при-
зывом: «Будьте верны до конца своей Вере и Родине, гордо и с 
достоинством носите Ваше Имя, не падайте духом и верьте, что 
наш час придет. Воспитайте детей своих честными и русскими па-
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триотами и да поможет Вам Господь Бог стойко перенести годины 
изгнания и лихолетия».

Наконец, в 1991 году, как было сказано выше, родословную 
рода составил Николай Константинович, проведя собственные 
изыскания, в основном, по датским и немецким источникам, ис-
пользуя родословную Владимира Анатольевича и рукописные 
воспоминания своей тети Лены, старшей сестры его отца, кото-
рая посвятила жизнь воспитанию своих племянников. Много ма-
териалов Николай Константинович получил от Юрия Борисовича 
Шмарова.

В 1997 году Виссарион Алявдин подготовил и издал вос-
поминания офицеров 11-го гусарского Изюмского генерала 
Дорохова полка: «Изюмцы» в боях за Россию», которые собрал в 
30-е годы Константин Николаевич, последний полковой старшина 
в эмиграции.

В 2013 году Ольга Георгиевна подготовила воспоминания 
Константина Николаевича и Елены Константиновны (к сожале-
нию, только на французском языке).

В 2014 году издана рукопись генерал-лейтенанта Анатолия 
Николаевича, хранящаяся в Государственном архиве Российской 
Федерации: «Дневник, воспоминания о компании 1914–1915 го- 
дов».

Интересно отметить, что автор предисловия и примечаний не-
кто Н.П. Грюнберг называет Анатолия Николаевича фамилией 
Розеншильд фон Паулин, хотя сам генерал подписывал свои пись-
ма, используя обычную форму написания фамилии. Откуда взят 
такой вариант написания фамилии, – совершенно не ясно.

Как видно, есть еще много интересных фактов, связанных 
с историей славного рода фон Розеншильд-Паулин, которые ждут 
своего изучения и увековечивания.

Поколенная роспись
1-е поколение

1. Иоганн Паулли (? ‒ 17.4.1578). В Дании и Германии фамилия пи-
салась с двумя «л», в Польше ‒ с одним «л», в России на конце фамилии 
появилась буква «н».

Жена: Анна Лозен.

2-е поколение

2/1. Симон Паулли старший (28.10.1534 ‒ 17.7.1591).
Жена: Екатерина Пренген.
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3-е поколение

3/2. Генрих Паулли (1565 ‒ 13.8.1610).
Жена: Екатерина Папк.

4-е поколение

4/3. Симон Паулли младший (6.4.1603 ‒ 23.4.1680).
Жена: Елизавета Фабрициус.

5-е поколение

5/4. Яков Генрих Паулли фон Розеншильд (12.2.1637 ‒ 1704?).
1-я жена: Елизавета Аполлония Радер.
2-я жена: NN.

6-е поколение

6/5(1). Анна Иоганна (19.9.1683 ‒ 28.3.1751).
7/5(2). Герман (без потомства).
8/5(2). Теодор/Федор Паулли фон Розеншильд / фон Розеншильд-

Паули  (1698? ‒ 1741?).
Жена: NN (польская дворянка).

7-е поколение

9/8. Иоганн Иосиф фон Розеншильд-Паули.
Жена: (?) Пипер, графиня.

8-е поколение

10/9. Мартын фон Розеншильд-Паули (Мартын Иванович) (без 
потомства).

Жена: Ксаверия Стамбович.
11/9. Николай фон Розеншильд-Паули (Николай Иванович).
Жена: Елизавета Васильевна Набель (Набелли).

9-е поколение

12/11. Фридрих фон Розеншильд-Паули (без потомства).
13/11. Николай Петр фон Розеншильд-Паулин 

(29.12.1795 ‒ 4.7.1879).
Жена: Мария Михайловна Кульнева (1800? ‒ 1861?).
14/11. Фредерика фон Розеншильд-Паули (1778‒1819).
15/11. Элеонора фон Розеншильд-Паули.
16/11. Луиза фон Розеншильд-Паули.
17/11. Вильгельмина фон Розеншильд-Паули.
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18/11. Констанция фон Розеншильд-Паули.
19/11. Елизавета фон Розеншильд-Паули (1793‒1850).
20/11. Иоганна фон Розеншильд-Паули (1801‒1880).

10-е поколение
Начиная с этого поколения все члены рода носили фамилию фон 

Розеншильд-Паулин

21/13. Елизавета Николаевна (21.12.1818 ‒ 19.7.1900).
22/13. Николай Густав Карл Николаевич (21.2.1820 ‒ 1873).
Жена: Елена Николаевна Иерс.
23/13. Мария Николаевна (1.8.1824 - 14.1.1879).
24/13. Федор Николаевич (14.10.1826 ‒ ?) (без потомства).
25/13. Александр Николаевич (14.10.1830 ‒ 12.12.1896).
Жена: Леонида Алексеевна Сабурова (25.2.1835 ‒ 27.7.1895).
26/13. Евгений Николаевич (1831‒1882).
Жена: Мария Александровна Корф (20.12.1838 ‒ 17.4.1912). 
27/13. Владимир Николаевич (1832 – младенцем).
28/13. Модест Николаевич (11.1.1833 ‒ 17.7.1886).
Жена: София Карловна Типольт (? ‒ 31.5.1880). 
29/13. Наталия Николаевна (22.3.1835 ‒ 10.9.1895).
30/13. Константин Николаевич (27.1.1838 ‒ 24.5.1898). 
Жена: Наталия Константиновна Ушакова (1842 ‒ 24.9.1924). 
31/13. Александра Николаевна (? ‒ 12.3.1915).
32/13. Ольга Николаевна (? ‒ 2.12.1896).
33/13. Елена Николаевна (?‒1880). 
34/13. Любовь Николаевна (?–1876).

11-е поколение

35/22. Николай Николаевич (23.9.1851 – 1906).
Жена: Ольга Васильевна фон дер Ховен (21.4.1867 ‒ ?). 
36/22. Елена Николаевна (1853 – 1922).
37/22. Евгений Николаевич (1854 – 1867).
38/22. Модест Николаевич (1855 – 1867).
39/22. Анатолий Николаевич (10.12.1860 – 9.11.1929).
Жена: Надежда Вильгельмовна Энквист (6.9.1868 ‒ 1945).
40/22. Анжелика Николаевна (1862 – 1883).
41/22. Дагмара Николаевна (1864 – 1906).
42/22. Мария Николаевна (? – 1867).
43/25. Николай Александрович (17.11.1855 – 1916).
Жена: Зинаида Михайловна Миллер.
44/25. Александр Александрович (8.2.1859 – 1920).
45/25. Алексей Александрович (31.8.1863 – 1919).
46/25. Владимир Александрович (11.1.1873 – ?).
Жена: Леонида Евгеньевна фон Розеншильд-Паулин (№ 53).
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47/25. Леонида Александровна.
48/25. Ольга Александровна.
49/26. Николай Евгеньевич (6.1.1863 – 21.6.1893).
Жена: Ольга Александровна фон Розеншильд-Паулин (№ 48).
50/26. Мария Евгеньевна.
51/26. Анна Евгеньевна.
52/26. Ольга Евгеньевна.
53/26. Леонида Евгеньевна.
54/28. Николай Модестович (23.11.1861 – ?).
55/28. Екатерина Модестовна (18.7.1863 – ?).
56/28. Александр Модестович (18.8.1864 – 4.2.1933)
Жена: Вера Викторовна Лемишевская (30.5.1883 – 18.6.1949).
57/28. Модест Модестович (5.8.1865 – 26.1.1920).
Жена: Бронислава Викентьевна Цибульская (11.3.1862 – 19.3.1919).
58/28. Владимир Модестович (1867 – ?).
Жена: Елена Егоровна.
59/28. София Модестовна (1868 – ?).
60/28. Георгий Модестович (1869 – ?).
61/28. Лев Модестович (19.11.1875 – ?).
62/30. Елена Константиновна (20.9.1863 ‒ 4.5.1944).
63/30. Николай Константинович (11.10.1864 ‒ 15.7.1898).
Жена: Ольга Людомировна Бирон (1869 ‒ 29.7.1898).
64/30. Мария Константиновна (18.11.1865 ‒ 2.9.1906).
65/30. Наталия Константиновна (20.3.1867 ‒ 15.8.1892).
66/30. Константин Константинович (13.9.1874 ‒ 24.4.1920).
1-я жена: Мария Митрофановна Стефанович.
2-я жена: Варвара Есперовна Ратманова.
3-я жена: Елизавета Константиновна Дейхман 

(17.7.1891 ‒ 12.9.1958). 

12-е поколение
(только прямые потомки Константина Николаевича, № 30)

67/63. Константин Николаевич (9.10.1894 ‒ 15.9.1980).
Жена: Татьяна Петровна Папенгут (11.3.1898 ‒ 10.3.1987).
68/63. Елена Николаевна (? ‒ младенцем).
69/66 (1). Мария Константиновна (1894 ‒ младенцем).
70/66(1). Константин Константинович (1898 ‒ 7.2.1971).
1-я жена: Антонина Михайловна Кириченко.
2-я жена: Вера Георгиевна Маслова.
71/66 (1). Александра Константиновна (16.2.1903 ‒ ?).
72/66 (1). Наталия Константиновна (? – 1972).
73/66 (2). Сергей Константинович (без потомства).
74/66 (3). Михаил Константинович (1907‒ 28.5.1916).
75/66 (3). Георгий Константинович (10.3.1910 ‒ 3.1.1962).
Жена: Елена Андреевна Шишкина (10.5.1911 ‒ 12.12.1984).
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76/66 (3). Николай Константинович (27.9.1911 ‒ 3.5.1992).
Жена: Марина Георгиевна Осоргина (17.8.1924 ‒ 2.9.1974).
77/66 (3). Владимир Константинович (13.6.1913 ‒ 16.11.1956).

13-е поколение

78/67. Олег Константинович (25.1.1920 ‒ 23.6.1920).
79/67. Евгения Константиновна (* 16.8.1921).
80/67. Николай Константинович (1.10.1923 ‒ 9.8.2006).
1-я жена: Мария Николаевна Собарницкая.
2-я жена: Екатерина Иогановна Карельзе. 
81/70 (1). Лидия Константиновна (2.3.1931 – 2010).
82/70 (2). Наталия Константиновна (*10.9.1944).
83/75. Ольга Георгиевна (*16.12.1940).
84/75. Мария Георгиевна (* 22.6.1946).
85/75. Анна Георгиевна (* 6.7.1952).
86/76. Николай Николаевич (7.4.1949 ‒ 10.7.1989).
Жена: Тамара Алексеевна Евсеевская (* 9.5.1950).
87/76. Елена Николаевна (13.1.1951 ‒ 25.1.2012).
88/76. Елизавета Николаевна (* 21.5.1953).
89/76. Наталия Николаевна (* 5.7.1954).
90/76. Анна Николаевна (* 1.7.1955).
91/76. Георгий Николаевич (* 9.12.1957).
Жена: Наталия Александровна Кабаньолс (* 30.5.1959).
92/76. Константин Николаевич (17.10.1959 ‒ 15.12.2007).
93/76. Михаил Николаевич (* 28.10.1960).
94/76. Сергей Николаевич (* 21.7.1962).
Жена: Анна Троссе (* 17.10.1961).
95/76. София Николаевна (* 16.1.1965).
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Хроника генеалогической жизни

 Юбилейные и памятные даты второй половины 2019 года

9 июля 85 лет со дня рождения профессора Андрея 
Петровича Гагарина (1934–2011), доктора физико-
математических наук, соучредителя и руководите-
ля Санкт-Петербургского губернского дворянского 
собрания.

6/19 июля 185 лет со дня рождения Василия Николаевича 
Хитрово (1834–1903), действительного тайного 
советника, основателя Императорского Право-
славного Палестинского общества, члена-учреди-
теля Русского генеалогического общества, писате-
ля, историка своего рода.

30 июля 85 лет со дня рождения профессора Сергея 
Сергеевича Шульца-мл. (1934–2004), доктора ге-
олого-минералогических наук, писателя, автора 
книг и статей по истории Петербурга, лауреата 
Анциферовской премии, члена РГО, автора ряда 
генеалогических и биографических работ о россий-
ских немцах.

август 20 лет со дня регистрации (1999) Архангельской ре-
гиональной общественной организации «Северное 
историко-родословное общество».

август 20 лет со дня учреждения (1999) в Каменск-
Уральском Свердловской области клуба «Родовед».

4 августа 100 лет со дня смерти Константина Аркадьевича 
Губастова (1845–1919), дипломата, товарища ми-
нистра иностранных дел, тайного советника, чле-
на-учредителя и товарища председателя Русского 
генеалогического общества, выдающегося русско-
го генеалога.

21 августа 70 лет со дня рождения Ирины Анатольевны 
Анисимовой (1949‒2018), инженера-механика, 
многолетнего члена Совета Русского генеалогиче-
ского общества, специалиста по архивным источни-
кам советского периода, ответственного редактора 
«Санкт-Петербургской дворянской родословной 
книги».
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25 августа 25 лет со дня (1994) основания Новосибирского 

историко-родословного общества.
24 сентября 10 лет со дня смерти Михаила Гиршевича 

(Григорьевича) Штейна (1933‒2009), историка, 
преподавателя, генеалога, доктора исторических 
наук, крупнейшего исследователя родословия 
В.И. Ульянова (Ленина).

8 октября 30 лет со дня смерти Александра 
Александровича Григорова (1904–1989), костром-
ского краеведа и генеалога, почетного гражданина 
города Кострома.

10 октября 20 лет со дня учреждения (1999) в Пятигорске 
Генеалогического фонда «Ассоциация потом-
ков армянских княжеских и дворянских родов 
и фамилий».

5 ноября 75 лет со дня рождения (1944) Татьяны Карповны 
Кушнаревой, инженера-геолога, соучредителя 
и многолетнего заместителя председателя влади-
востокского клуба «Родовед», члена редакционной 
коллегии «Записок» клуба.

7 ноября1  100 лет со дня смерти в Москве Ивана Николаевича 
Ельчанинова (1862‒1919), агронома, депутата 
Ярославского дворянского депутатского собра-
ния, коллежского советника, историка и генеалога 
ярославского дворянства, в последний год жизни 
служившего в Главном архивном управлении при 
Наркомате просвещения РСФСР.

21 ноября 75 лет со дня рождения (1944) Жана-Мари Тьебо 
(Thiébaud), доктора медицины, генеалога, бывшего 
президента Французской генеалогической федера-
ции и Международной академии генеалогии, по-
четного члена Историко-родословного общества в 
Москве.

14/26 ноября 175 лет со дня рождения графа Сергея Дмитриевича 
Шереметева (1844–1918), действительного тайного 
советника, обер-егермейстера Двора Е.И.В., исто-
рика, коллекционера, члена-учредителя и товарища 
председателя Русского генеалогического общества 
в 1898–1902 гг., почетного члена Академии наук.

1  «Стиль» этой даты не известен; не исключено, что она указана по Юлианскому 
календарю.
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1 декабря 20 лет со дня (1999) учреждения представителя-

ми девяти генеалогических объединений России 
Российской генеалогической федерации.

21 ноября / 
4 декабря 19092  110 лет со дня смерти Николая Николаевича 

Кашкина, статского советника, члена Калужской 
ученой архивной комиссии, члена-учредителя 
Историко-родословного общества в Москве.

9 декабря 50 лет со дня рождения (1969) Екатерины 
Владимировны Антоновой, главного редактора 
журнала «Генеалогический вестник».

10 декабря 90 лет со дня рождения (1929) Дмитрия 
Александровича Михайлова, геолога, кандидата 
геолого-минералогических наук, одного из старей-
ших членов Русского генеалогического общества.

15 декабря 30 лет со дня принятия (1989) инициативной груп-
пой ленинградских генеалогов решения о созда-
нии генеалогического общества, в 1992 году за-
регистрированного как Русское генеалогическое 
общество.

4/16 декабря 180 лет со дня рождения Александра Платоновича 
Барсукова (1839–1914), управляющего Гербовым  
отделением Департамента герольдии Правитель-
ствующего Сената, действительного статского со-
ветника, лауреата Уваровской премии.

21 декабря 15 лет Тверскому историко-генеалогическому 
обществу.

15/27 декабря 150 лет со дня рождения (1869) Николая 
Николаевича Кашкина (см. выше).

27 декабря 25 лет со дня выхода в свет (1994) первого номе-
ра новых «Известий Русского генеалогического 
общества».

2  Archives cantonales vaudoises. Etat civil. Registres de décès, Lausanne, Volume 38 
(20.6.1909 ‒ 8.3.1910). Feuillet 243. Сообщено И.И. Грезиным.
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