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Семейная история. Родословие.  
Геральдика. Биографика

Н.А. Александрова, М.Е. Башлыкова

Псалтирь нетитулованных дворян  Вяземских 
и их родословие

В генеалогии хорошо известны родословия князей Вяземских, 
а о ветви нетитулованной сведений сохранилось мало.

Дворянский календарь указывает, что «старинный дворянский 
род1, первый известный нам представитель которого, смоленский 
дворянин Казарин (Родион Петрович) В., упом. в десятне 
1606. В 1622 он имел поместье в 100 четвертей в Галичском 
у. при поместном окладе 700 четвертей. По прошению его 
прапраправнука, надв. сов. Якова Яковлевича В. (1752‒1833), опр. 
Московского Д.Д.С. от 1.2.1805 род В. был внесен в 6-ю часть 
д.р.к. Московской губ. На основании этого опр. из Московского 
Д.Д.С. были выданы дворянские грамоты членам рода, в том 
числе и прап. Сергею Сергеевичу В. за № 346 от 21.6.1815. 
Опр. Московского Д.Д.С. от 24.1.1824 и 8.8.1832 к роду В. были 
сопричислены сыновья последнего Полиен, Кронид и Сергей. Утв. 
рода В. в древнем дворянстве последовало при указах Временного 
Присутствия Герольдии от 14.2.1846 за № 737 и Правит. Сената 
по Д.Г. от 23.6.1848 за № 18242 и от 9.1.1852 за № 491 [РГИА, 
ф. 1343 оп. 18, д. 5027; РГА ВМФ, ф. 432, оп. 5, д. 3678; ЦИАМ, 
ф. 4 оп. 14, д. 415]. Герб: О.Г. IX, 25 (Выс. утв. 5.8.1816). Легенда 
о княжеском происхождении в гербе не отражена»2. Кстати, именно 

1  «По старинному преданию фамилия дворян В., приявшая начало во второй 
половине XVI в., есть побочная ветвь древнего княжеского рода Вяземских». 
Согласно кн. П.В. Долгорукову, первое упом. братьев Казарина, Кузмы и Ивана 
Петровичей В. относится к 1598 [Долгоруков П.В., кн. Российская родословная 
книга. Ч. 4. СПб., 1857. С. 355‒356]. По этому поводу в 1933 в автобиографии Орест 
Валерианович В. писал: «Мы с князьями не имеем ничего общего, хотя корень 
у нас когда-то был общий. Во времена Ивана Грозного наш предок был сослан 
за вольнодумство в Литву и лишен титула. Там он занимался интригами против 
правительства. От этого предка идет наш род» [РГАЛИ, ф. 2268 (С.Ф. Буданцев), 
оп. 2, ед. хр. 159, л. 2].

2  Колокольцев В.Б., Шумков А.А. Вяземские // Дворянский календарь. Тетр. 7. 
СПб., 1999. С. 16.
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представители рода «не князей» Вяземских более 100 лет были 
владельцами сельца Могутово Богородского уезда Московской 
губернии (ныне Щелковский район).

Существует три опубликованных родословия Вяземских: 
Ikonnikov N. Noblesse de Russe. Т. S1. Paris, 1962. Р.157‒164; 
Колокольцев В.Б., Шумков А.А. Вяземские [поколенная роспись] // 
Дворянский календарь. Тетр. 7. СПб., 1999. С.16‒30; Ровенский Г. 
Вяземские: Роспись рода потомственных дворян и их потомков. 
Фрязино, 2012. Но даже эти родословия не являются полными, 
а только дополняют друг друга. После обнаружения в фондах 
Культурного центра «Дом-музей Марины Цветаевой» (Москва) 
Псалтыри с генеалогическими пометами представителей семьи 
Вяземских и его тщательного изучения, появилась возможность 
дополнить имеющиеся родословия новыми генеалогическими 
сведениями.

Всем хорошо известно, что Месяцеслов играл особую роль 
в жизни русских людей. С днями церковной памяти святых 
связывались наблюдения над природой, особенностями климата 
среднерусского Нечерноземья, где для жизни требовалась 
немалая смекалка, труд и великое терпение3. Василий Осипович 
Ключевский отмечал, как эти наблюдения запечатлелись в русских 
поговорках, метких выражениях: в день великомученицы Варвары, 
приходившийся обычно на разгар зимних морозов (4/17 декабря), 
говорили: «Трещит Варюха, береги нос да ухо!»; 24 января / 
6 февраля – память преподобной Ксении Миласской, Аксиньи 
«полузимницы – полухлебницы», – к этому дню за ползимы уже 
съедена половина старого хлеба. «Так со святцами в руках или, 
точнее, в цепкой памяти великоросс прошел, наблюдая и изучая, 
весь годовой круговорот своей жизни»4. Это – устный «пласт» 
участия Месяцеслова в повседневной жизни людей.

Был и письменный, представленный записями на полях 
рукописной или старопечатной книги, где напротив дней 
календарного года с именами святых, вспоминаемых Церковью, 
отмечались главные события жизни семьи: рождение детей, смерть 
родителей, а иногда и детей. Так история рода получала особый, 

3  Ключевский В.О. Этнографические следствия русской колонизации верхнего 
Поволжья... Влияние природы Верхнего Поволжья на народное хозяйство 
Великороссии и на племенной характер великоросса // Ключевский В.О. 
Исторические портреты. Деятели исторической мысли. М., 1990. С. 40-62.

4  Там же. С. 59. 
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исторический контекст, – она проходила под покровительством 
целого сонма святых, теперь уже наиболее почитаемых. Эта 
практика вела свое происхождение из древности и потому на 
протяжении долгого времени сохранялась как в крестьянских 
семьях, так и в дворянских.

«Псалтирь с восследованием», хранящаяся в «Доме-музее 
Марины Цветаевой», являет яркий пример того. В ее месяцесловной 
части находится более двадцати рукописных помет, датированных 
периодом с 1771 по 1850 год. Это – записи о рождении и смерти 
представителей нескольких поколений небольшой ветви рода 
Вяземских, к которому принадлежали владельцы книги.

До наших дней книга бережно сохранялась в семье их потомка, 
Глеба Казимировича Васильева (1923–2009). Глеб Казимирович – 
инженер-изобретатель по специальности, был также увлеченным 
лингвистом-полиглотом, хорошо знал астрологию и биологию. 
В конце жизни Г.К. Васильев передал Псалтирь в музей. Этот 
его поступок находит объяснение в многолетней дружбе Глеба 
Казимировича и его жены, Галины Яковлевны Никитиной, 
с Анастасией Ивановной Цветаевой. Они случайно познакомились 
в 1975 году, в Тарусе, на могиле недавно скончавшейся Ариадны 
Сергеевны Эфрон. Анастасия Ивановна очень полюбила 
новых друзей, называла обоих одним именем «Глебы» – «Глеб 
и Галя». «И мы подписывались «ГГ» – «Глебы», – замечал Глеб 
Казимирович»5. После кончины Анастасии Ивановны он, вместе 
с женой, занимался обработкой и изучением оставшегося архива. 
Результатом этой работы стал выпуск нескольких книг.

Глеб Казимирович прожил непростую жизнь. Перед войной он 
поступил в Московский университет на механико-математический 
факультет, и военные годы провел в Москве. Вскоре после войны 
был арестован и осужден по ст. 58 ч. 10 («антисоветская агитация 
и пропаганда») и до апреля 1946 года находился под следствием на 
Лубянке, а затем – в тюрьме и лагере.

Прадедом Глеба Казимировича Васильева со стороны 
матери был Анатолий Сергеевич Вяземский. Бабушка, Варвара 
Анатольевна Вяземская, вышла замуж за Аркадия Аркадьевича 
Васильева, помещика, оставившего военную службу и освоившего 
сталелитейное дело на Брянском заводе, и уже на Сормовских  
заводах ставшего одним из главных специалистов. Интересной 

5  Васильев Г. Записки пассеиста. М., 2015. С. 268.
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личностью была сестра бабушки, Мария Анатольевна Вяземская, 
которая имела дар целительства и лечила от головных болей 
цесаревича Николая Александровича, будущего императора 
Николая II. Исключительное взаимопонимание у Глеба 
Казимировича было с матерью, Натальей Аркадьевной Васильевой. 

Недавно вышла книга воспоминаний Г.К. Васильева «Записки 
пассеиста»6. Он так объяснял это название: «Пассеизм – это 
память о прошлом, «passé» по-французски – прошлое. Память 
о младенчестве, память о нашем роде. Это своего рода религиозное 
чувство»7. И действительно, память Глеба Казимировича сохранила 
очень многое; уникальны его впечатления младенчества, которые 
обычно не запоминаются человеком. Символично, что именно 
такой представитель рода Вяземских стал последним хранителем 
книги, на полях которой делались хронографические заметки 
людьми, также дорожившими историей своей семьи.

Книга, о которой идет речь – «Псалтирь с восследованием» на 
церковнославянском языке, изданная в Московской Синодальной 
типографии в 1764 году8. Это объемное издание во 2-ю долю листа 
(33,1×20,5 см; 33,5×21,0 см – в переплете), с характерной для 
богослужебных книг печатью в два цвета. Черным дан основной 
текст и орнаментальные украшения книги – заставки, концовки, 
а красным – названия разделов, заголовки и инициалы. В книге 
сохранилась гравюра на меди с изображением царя Давида, 
слагающего псалмы.

Псалтирь напечатана на тряпичной бумаге, произведенной 
мануфактурой Афанасия Абрамовича Гончарова, родоначальника 
дворянского рода Гончаровых, прапрадеда Натальи Николаевны 
Гончаровой-Пушкиной. На листах издания можно разглядеть 
водяные знаки – вензель Гончарова и инициалы «А Г». Переплет 
книги – картон в коже, украшен орнаментальным тиснением, на 
корешке сохранились остатки бордовой наклейки с тиснением 
золотой краской: «ПСА[ЛТ]И[Р]Ь / СЛЕДО[В]АННАЯ».

Состояние сохранности книги свидетельствует о том, что 
ею пользовались для домашней молитвы несколько поколений 
Вяземских. Об этом говорят легкие загрязнения и заломы 
в уголках листов, восковые капли от свечей, масляные пятна, 

6  Васильев Г. Записки пассеиста. М., 2015. 
7  Там же. С. 133.
8  Культурный центр «Дом-Музей Марины Цветаевой» КП 3425. Псалтирь. М.: 

Синодальная тип., янв. 1764.
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попавшие на страницы, вероятно, от поправляемой лампадки, 
а также многочисленные надрывы тонких страниц, старательно 
заклеенные полосками бумаги.

Нет никакого сомнения, что в важные моменты жизни Вяземские 
обращались к тексту этой книги – к самой Псалтири и следующих за 
ней Часослова, Акафиста и Канона Пресвятой Богородице, Канона 
Ангелу-Хранителю, всем Небесным Силам, Канона на исход 
души от тела. В обычное молитвенное правило верующих людей 
входили утренние и вечерние молитвы, напечатанные в книге; 
для того, чтобы узнать время подвижных церковных праздников, 
пользовались Пасхалией, помещенной здесь же. Кроме этих 
текстов «Псалтирь с восследованием» содержит также Часослов, 
последования Полунощницы, Утрени, Часов, Вечерни, Повечерия, 
за которыми следует Месяцеслов с указанием празднования 
памятей святых по дням года и на его страницах располагаются 
записи о рождении и кончине представителей рода Вяземских.

Выбор редких имен детей – Таврион, Кронид, Евстолия, 
Евфалия, – объясняет семейная легенда: Сергей Сергеевич 
Вяземский считал, что «несправедливо» обременять Николая 
Чудотворца и других известных святых заботиться о бесчисленных 
Николаях, Василиях, Иванах, а у «святого на вакациях» (то есть 
с редким именем) «есть больше возможностей» присматривать за 
детьми9.

Записи на полях Псалтири интересны тем, что не только 
уточняют даты жизни представителей рода Вяземских, а иногда 
открывают и новые, неизвестные имена.

По записям и различиям почерков можно предположить, что 
они выполнены Сергеем Васильевичем Вяземским (1744‒1804), 
его сыном Сергеем Сергеевичем (1771‒1831) и кем-то из его 
внуков. К сожалению, последних установить не просто – в семье 
Сергея Сергеевича было 12 детей и из них 8 сыновей.

Из записей неустановленных лиц осталась только одна, судя 
по почерку, самая ранняя. Она говорит о том, что 29 ноября 
«приставилась Матушка Настасья». К сожалению, год не указан, 
и кто эта Анастасия пока установить не удалось10.

9  Светлова Е. Анастасиюшка // Совершенно секретно. 2001. №.10/14. 1 октября 
(http://www.sovsekretno.ru/articles/id/701/ ‒ дата обращения 13.5.2018)

10  Псалтирь. М.: Синодальная тип., янв. 1764. КП 3425. Л. 230.
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Приводимая ниже роспись составлена на основе трех 

опубликованных родословий с добавлением вновь обнаруженных 
генеалогических сведений. Роспись составлена по классическим 
правилам с разделением на колена. Каждый представитель рода 
имеет порядковый номер, после которого стоит номер родителя. 
Все даты до 1917 года указаны по старому стилю. В случае если 
известно место захоронения, то оно указано в росписи.

Поколенная роспись рода Вяземских

I колено
1. Петр Вяземский.

II колено

2 – 1. Казарин (Родион) Петрович.
Стрелецкий сотник (упоминается в десятне 1606 по Смоленску). 

В 1622 верстан поместным и денежным окладом по Галичу. 
В 1637 пожалован поместным окладом 300 десятин в Галицком 
и Вологоцком уу.

3 – 1. Семен Петрович (ум. 5.V.1604)11.

4 – 1. Федор Петрович12.

III колено

5 – 2. Козма Казаринов (Родионович).
Сын боярский. В 1622 верстан поместным (100 четвертей) 

и денежным окладом по Галичу. Владел поместьем на рр. Усехе 
и Рячихе Галичского у. (1644).

6 – 2. Иван Казаринов (Родионович).
Упоминается в 1627 – в новиках с 300 четями земли, 1630 – на 

государевой службе, 1676 – владел 12 дворами и 171 четьи пашни.

11  Внесен Г. Ровенским в роспись по фамилии, отчеству и времени с указанием, 
что он в Родословные дворянских дел не включен.

12  Внесен Г. Ровенским в роспись по фамилии, отчеству и времени.
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IV колено

7 – 5. Кондратий Козмич (около 1650 – ранее 1700).

8 – 6. Афанасий Иванович (р. 1671).

V колено

9 – 7. Иев (Иов) Кондратьевич.
В 1697 приказной секретарь, подьячий. Письмо к нему царевича 

Алексея Петровича (1709)13.
Ж: Елена Петровна (ум. 3.III.1702, у церкви св. Николая 

в Хамовниках).

10 – 7. Никифор Кондратьевич (ок. 1660 – 1745).
С 1696 учитель царевича Алексея Петровича. В 1697 

пожаловано имение Токмаково в Шацком у. Имел дом в СПб. на 
Петроградской стороне по Посадской (теперь Малая Монетная 
ул.) на углу Инженерного переулка. С 1711 стал владельцем 
пустоши Шеренское городище Могутово Шерно тож Шеренского 
и Отъезжего стана Московского у. по мене со стольником Иваном 
Семеновичем Алмазовым, в котором организовал сельцо, и др. 
пустоши рядом. В 1716 упоминается дом в Москве в приходе 
ц. Сретенской на Знаменке (Евангелиста Луки), а также владелец 
двора «на Москве в Белом городе в Покровской сотне» (был продан 
светл. кн. А.Д. Меншикову). Пожалован владениями в Вяземском 
и Галичском уу. По некоторым данным был сослан в Архангельск, 
где и умер. 

Ж1: до 11.III.1715 (1711?) Наталья Михайловна Еропкина 
(ум. до 1726), в 1-м браке за Иваном Заборовским (Зборовским).

Ж2: Анна Васильевна (ум. 1745).

11 – 7. Петр Кондратьевич (ум. до 1730).
Поместного приказа дьяк. На службе в Белгороде. Ранее 1731 

ему променял вяземское имение Артемий Быков. После смерти его 
имения перешли к брату Никифору.

12 – 7. Сергей Кондратьевич (ум. после 1717).
13  См. Ровенский. Вяземские … С. 47‒48.
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В 1717 году приобрел у своего брата Никифора имение 

Могутово в Московском у. в Шеренском и Отъезжем ст.

VI колено

13 – 9. Яков Иевлевич (ум. после 1795).
В Судном приказе коллежский секретарь. В 1763 коллежский 

асессор в ранге майора.

14 – 10. Александр Никифорович.
Поручик артиллерии. В 1710 Посольским приказом ему 

жаловано 92 души в Московском у. Звенигородском и Шацком ст. 
В 1759 секунд-майор гвардии.

15 – 10. Андрей Никифорович.
Лейб-гвардии Семеновского полка сержант.
Ж: Баранчева Мария Прокофьевна (ум. 1726). В 1719 стала 

владелицей имения Старецкое, которое перешло к ней от отца 
Прокофия Яковлевича Баранчева.

16 – 10. Василий Никифорович (ум. до 3.VII.1748).
Канцелярист Соляной конторы (упом. 1732) и Коллегии 

экономии (упом. 1742). Он владел имением Могутово и имением 
в Подлеском ст. Шацкого у.

Ж1: Татаринова Мария Ивановна.
Ж2: Наталия Даниловна (ум. после 1764), во 2-м браке (с 1749) 

за майором Навагинского полка Федором Семеновичем Озеровым.

17 – 10. Никифор Никифорович.
Майор армейских полков. В 1712 Петром I послан в европейские 

государства для обучения и приискания людей для государственной 
службы. В 1755 у него дом в Москве в приходе церкви Никитского 
сорока Воскресения Словущего на Успенском вражке.

18 – 11. Егор Петрович.
Комиссар при статских делах.
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VII колено

19 – 13. Яков Яковлевич (1751 ‒ 14.I.1833, Москва, Ваганьковское 
кладбище).

Надворный советник (упом. 1770). В 1804 – в отставке в Москве 
«всегда житильствую в доме в Пресненской части 4 квартала за 
номером 55». 1.II.1805 подано прошение о внесении его и сына 
Александра в родословную книгу Московского дворянства. Умер 
«от удара».

Ж1: NN (ранее 1788).
Ж2: Воронцова Аграфена Алексеевна (ум. до 1816).
Ж3: с 20.I.1816 Антипова Ксения Антиповна (ум. после 1838). 

Венчание в церкви Успения Пресвятой Богородицы, что против 
Гостиного двора (Сретенский сорок, Москва).

20 – 14. Николай Александрович.
В 1729 капрал Семеновского полка.

21 – 15. Михаил Андреевич.
Сержант. Женат не был. Владел имениями в Старецком, 

Тверском и др. уу., которые перешли к его дядьям Василию 
и Никифору Никифоровичам Вяземским.

22 – 16. Сергей Васильевич (1744 ‒ 19.III.1804).
25.VI.1764 – отставной подпоручик. В 1764 по полюбовному 

разделу с матерью получил с. Могутово и д. Гритькино и сельцо 
Ковальки Угрюмово тож в Звенигородском у. В 1768 владел сельцом 
Могутово и деревенькой Гритькова. Дворянский заседатель 
Богородского уездного суда Московской губ.

Ж: Ев[до]кия (Ев[ни]кия) Филипповна (ум. 30.VII.1806).

23 – 16. Владимир Васильевич.
Владел до 1764 сельцом Рохманово с дер. Кавалевым, Хомутами, 

Вахаревым, Лавешевым.

24 – 17. Николай Никифорович.
Лейб-гвардии Семеновского полку капрал. В 1798 коллежский 

асессор.
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25 – 17. Анна Никифоровна (р. 1750)14.
М: Демидов Аммос Прокопьевич (р. 1753). Получил образование 

в Гамбурге. В 1776 прапорщик гвардии. В 1780 – в отставке, 
титулярный советник.

26 – 17. Екатерина Никифоровна (ум. после 1793).
Имела домовладение в Москве за № 458 в приходе Иакима 

и Анны на Б. Якиманке 4-я часть 1 квартал Москвы. Замужем 
не была. В 1779 за нею остались вяземские поместья деда.

27 – 18. Илья Егорович.
1759 – городовой комиссар г. Вязьмы.

VIII колено

28 – 19(Ж1). Александр Яковлевич 1-й (1783 ‒ до 1822).
В 1797 зачислен на службу (унтер-офицер, затем юнкер). 

В 1802 канцелярский служитель в Тамбовском почтамте. В 1803 
губернский секретарь. В 1805 квартальный надзиратель, поручик. 
В 1808 титулярный советник.

Ж: Голубовская Александра Игнатьевна (ум. 22.VII.1850, 
Торжок).

29 – 19(Ж2). Александр Яковлевич 2-й (р. 1788).

30 – 19. Анастасия Яковлевна (ум. 1.II.1886, Москва, 
Ваганьковское кладбище).

31 – 22. Сергей Сергеевич 1-й (8.VIII.1771 ‒ 2.VI.1831).
22.I.1797 – прапорщик Ряжского мушкетерского полка. С 21.

VII.1801 в отставке. С 1807 пять трехлетних сроков был дворянским 
заседателем в Богородском уездном суде Московской губ. В 1805 
получил дворянскую грамоту о включении самого и его семьи в 
6-ю часть родословной книги Московской губ., также был внесен и 
в 6-ю часть родословной книги Владимирской губ. Владел сельцом 
Могутово, откуда в 1812 направлено ополчение на защиту от 
французов. В 1815 губернский секретарь. 31.XII.1821 – коллежский 
секретарь. Кавалер ордена Св. Владимира 4 ст. (31.XI.1819), был 

14  Ее ошибочно относят к роду князей Вяземских.
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награжден бронзовой медалью в память войны 1812 г (1815). 
Владелец имения Починок Череповецкого у. Новгородской губ.

Ж: Хлебникова Мария Петровна (22.V.1783 ‒ 3.VI.1841, СПб., 
Смоленское православное кладбище). Помещица Даниловского у. 
Ярославской губ.

32 – 22. Екатерина Сергеевна (14.IV.1777 — 1.VII.1838).
Владелица имений в Звенигородском у. Московской губ., 

перешедшим ей от отца. Не замужем.

33 – 22. Марфа Сергеевна (р. 22.V.1783).

IX колено

34 – 28. Петр Александрович (24.VIII.1813 ‒ между 1857 и 1870).
В 1832 окончил Благородный пансион при Московском 

университете и выпущен с правами чиновника XVI класса. С 1835 
по 1855 почетный смотритель Новоторжского уездного училища. 
В 1856 награжден знаком отличия за ХХ лет беспорочной службы. 
В 1856 уволен от службы в чине коллежского советника. Владел 
родовыми имениями в Старицком у. Тверской губ. и Кологривском 
у. Костромской губ. и благоприобретенными в Можайском у. 
Московской губ. и Ростовском у. Ярославской губ.

Ж: Завалиевская (?) Наталья Васильевна (ум. после 1870).

35 – 28. Анна Александровна (1.V.1817 – после 1858).

36 – 28. Надежда Александровна (р. 4.IX.1819).

37 – 31. Анатолий Сергеевич (6.V.1810 ‒ 21.VIII.1891, 
Фряновское кладбище).

6.XII.1840 – штаб-капитан Строительного отряда путей 
сообщений. 13.I.1844 – отставной капитан. 9.XI.1850 – 
Московский окружной начальник ведомства управления уделов, 
титулярный советник. Совладелец имениями в Богородском 
и Звенигородском уу. Московской губ. и в Череповецком у. 
Новгородской губ. (совместно с братьями). В 1890 хозяин усадьбы 
Могутово.

Ж: Гроздева Варвара Алексеевна (ум. 21.XI.1887).
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38 – 31. Полиен Сергеевич (12.VIII.1811 ‒ 12.V.1861, Богородск 

Московской губ., Тихвинское кладбище).
С 1825 воспитанник Военно-строительного училища путей 

сообщения. 9.IV.1829 выпущен прапорщиком в строительный 
отряд. Служил на строительствах шоссе. 6.XII.1840 – штаб-капитан 
Строительного отряда путей сообщений. 9.XII.1843 – отставной 
капитан. 25.I.1844 – Богородский исправник. 3.IX.1848 – почетный 
директор Богородских богоугодных заведений. Кавалер ордена 
Св. Анны 3 ст. (3.IX.1848), знака отличия ордена святого Георгия 
за 15 лет беспорочной службы (1845). Владел вместе с братьями 
имением Могутово и имениями в Звенигородском, Череповецком 
и Покровском уу.

Ж: Бурцова Любовь Павловна (1826–1900). Владелица имения 
в Меленковском у. Владимирской губ. и благоприобретенного 
одноэтажного дома в г. Богородске.

39 – 31. Илиодор Сергеевич (17.IX.1812 ‒ 24.VII.1815).

40 – 31. Зинаида Сергеевна (30.IX.1813 ‒ после 1824).

41 – 31. Таврион Сергеевич (26.X.1814 – 22.I.1815).

42 – 31. Виталий Сергеевич (24.IV.1816 ‒ 10.V.1888, Москва, 
кладбище Данилова монастыря).

Офицер лейб-гвардии Павловского полка. Кандидат в полковые 
командиры. 15.VIII.1854 – гвардии полковник. Командир 
4-го батальона Севского пехотного полка (1856‒1858). Командир 
4-го резервного батальона Муромского пехотного полка (1859). 
В 1863 полковник. После отставки активный деятель Богородского 
земства. Гласный Богородского земства (1866). Почетный мировой 
судья (1866). Секретарь земского собрания.

Ж: до 1855 Пантелеева Екатерина Федоровна (8 или 9.XI.1833 
или 1834 ‒ 25.VI.1896, Москва, кладбище Данилова монастыря).

43 – 31. Филонида (?) Сергеевна (29.IX.1817 – 5.XI.1817).

44 – 31. Екатерина Сергеевна (16.XI.1818 ‒ 2.II.1899, СПб. 
Никольское кладбище Александро-Невской лавры).
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45 – 31. Евстолия (Евпраксия) Сергеевна (26.X.1820 – 

7-8.XII.1897, СПб., Никольское кладбище Александро-Невской 
лавры).

М: Карачаров Сергей Андреевич (ум. после 1917). Капитан. 
Судебный пристав при Московском столичном мировом съезде. 
Коллежский асессор. В 1915 жил в Москве на ул. Краснохолмская, 
д. Ермаковой.

46 – 31. Евфалия Сергеевна (18.I.1822 ‒ после 1827).

47 – 31. Кронид Сергеевич (14.III.1824 ‒ 15.X.1895, СПб., 
Смоленское православное кладбище).

Поручик (упоми. в 1850). 8.VIII.1832 внесен в родословную 
книгу Московского дворянства. Владел д. Язвецово Череповецкого 
у.

48 – 31. Сергей Сергеевич 2-й (17.VI.1827 ‒ 24.IX.1901).
8.VIII.1832 внесен в родословную книгу Московского 

дворянства. 30.III.1852 – лейтенант флота. 6.II.1860 уволен для 
службы на коммерческих судах. 3.IX.1879 – отставной генерал-
майор флота. Владелец имений в Московской и Новгородской губ. 
и с. Починок Череповецкого у.

Ж: Костомарова Елизавета Дмитриевна (1846 ‒ 5.I.1901, Тверь, 
Волынское кладбище).

49 – 31. Аполлон Сергеевич (ум. после 1852).
В 1852 исправник земского суда в уезде г. Богородска.

Х колено

50 – 34. Николай Петрович (10.II.1857 – после 1870).

51 – 37. Мария Анатольевна (р. 20.VII.1848).
Выпускница Московского училища живописи и ваяния (класс 

художника В.В. Пукирева). Жила в Москве и Нижнем Новгороде. 

52 – 37. Александра Анатольевна (1849 ‒ 8.VIII.1850).

53 – 37. Сергей Анатольевич (р. 25.IX.1850).
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54 – 37. Ольга Анатольевна (р. 13.III.1853).

55 – 37. Надежда Анатольевна (28.VII.1854 ‒ после 1900).

56 – 37. Варвара Анатольевна15 (р. 8.XII.1855).
С 1882 женщина-врач. С 1885 заводской врач в с. Бокрицкое 

Брянского у. Орловской губ. В 1905 врач и преподаватель гигиены 
в гимназии в Нижнем Новгороде.

М: Васильев Аркадий Аркадьевич (1857‒1938, Москва, 
колумбарий Донского монастыря). Служил в Семеновском полку, 
но подал в отставку, потом на Брянском заводе. Освоил технологию 
литейного дела, стал опытным металлургом, возглавил куст 
Сормовских заводов, а потом в Голутвине. В 1899 служил на 
Бежецком заводе.

57 – 37. Клавдия Анатольевна (23.IX.1857 – между 1917 и 1919).

58 – 37. Борис Анатольевич (27.II.1859 – 1919, Москва, кладбище 
на Введенских горах).

Получил домашнее воспитание. Выдержал экзамен на 
служителя и с 1884 канцелярский служитель Богородского у. 
В 1904 – полицейский пристав в Коломне, а затем в Рузском 
у. В 1907 – коллежский секретарь, 1909 – начальник Верхне-
Устюжской тюрьмы, 1911 – титулярный советник и пристав 
3-го стана Лукояновского у. Кавалер ордена Св. Станислава 3 ст. 
(1912). В 1913 пристав города Евпатория. Полицейский чиновник, 
коллежский регистратор. Владелец молочной и сыроварни 
«Троньон» (приобретены в 1898) и магазина молочных продуктов 
в Москве (1901‒1905). Управляющий имением кн. Гагариных 
Никольское-Гагарино Рузского у. Московской губ.

Ж: с 4.IV.1893 Елизавета Доротея (Евгения Евгеньевна) 
Лауденбах (14.XI.1875 ‒ 26.X.1964 (?), Москва, кладбище на 
Введенских горах).

59 – 37. Зинаида Анатольевна (11.IX.1860 ‒ после 1864).
60 – 38. Орест Полиенович (30.X.1839 ‒ 11.II.1910, СПб., 

Смоленское кладбище, через год прах перевезен в Москву).

15  В замужестве носила фамилию Вяземская-Васильева.
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Инженер путей сообщений. Начальник работ по постройке 

Уссурийской железной дороги (1892‒1900) и южной части 
Оренбург-Ташкентской железной дороги (1902‒1909). Окружной 
почетный мировой судья Ташкентского окружного суда. 
12.VIII.1909 – действительный тайный советник. Кавалер орденов 
Св. Владимира 4 ст. (1908), Св. Анны 1 ст. (1905), Св. Станислава 1 
ст. (14.V.1896) и иностранных (в т.ч. Двойного дракона). Владелец 
имения при с. Юрцово Покровского у. Владимирской губ. и дачи 
Еленкой под Севастополем.

Ж: c 30.VI.1865 Пшенецкая Елена Дмитриевна (15.IX.1848 ‒ 
15.VII.1929, Москва, колумбарий 1-го Московского крематория 
при Донском монастыре).

61 – 38. Владимир Полиенович (30.IX.1842 ‒ после 1872).
Горный инженер. Смотритель Саткинского завода округа 

Златоустовских заводов. Коллежский советник (упом. 1872).
Ж: Александра Феликсовна.

62 – 38. Валериан Полиенович (р. 18.VII.1844).

63 – 38. Сергей Полиенович (р. 24.II.1846).

64 – 38. Евстолия Полиеновна (13.X.1848 ‒ январь 1942).
М: Заорский Вячеслав-Андрей Марианович (1852 ‒ после 

1914). Земский врач в г. Муроме Владимирской губ. (1894) 
и дер. Лесниково Меленковского у. Владимирской губ. (1914). 
Коллежский секретарь.

65 – 38. Мария Полиеновна (р. 1.IV.1851).

66 – 42. Иосиф Витальевич (7.I.1857 ‒ после 1904).
Врач-хирург. Начальник врачебной службы Рязанско-Уральской 

железной дороги в Саратове (1900). Коллежский советник (упом. 
1908‒1914).

Ж: c 10.II. (?) 1888 (?) Мария Николаевна (р. 3.III. ?). 
Надзирательница в Саратовской фельдшерской школе.

67 – 42. Федор Витальевич (11.III.1860 ‒ 1930 (?), Ленинград).
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Офицер 210-го Перекопского резервного батальона. 31.X.1907 – 

отставной полковник. Мобилизован 19.IX.1914 и зачислен 
в Государственное ополчение подполковником (11.III.1915). 
19.XI.1915 – начальник хозяйственной части 421-го пехотного 
Царскосельского полка. С 8.I.1918 в отставке. Кавалер орденов 
Св. Станислава 2 ст. (2.II.1906), Св. Владимира 4 ст. (18.VII.1915). 
В 1914 жил в Петрограде и работал на Северо-Западной 
железной дороге. В 1920-е учитель рисования в начальной школе 
в Ленинграде.

Ж: Патковская Зинаида Владимировна (15.VIII.? – 1932‒1933, 
Ленинград).

68 – 42. Людмила Витальевна (24.V.1865 ‒ 8.VI.1949, Москва, 
колумбарий 1-го Московского крематория при Донском монастыре).

Классная учительница во 2-м Серпуховском начальном училище 
в Москве (1892‒1897).

М: с 10.IX.(?) Кономопуло Харлампий Ильич (4.XI.1857 – 
1922, Старое городское кладбище, Симферополь). Полковник 
212-го Бахчисарайского резервного пехотного полка. С 9.IX.1907 
в отставке. Кавалер орденов Св. Станислава 3 ст., Св. Анны 3 ст. 
Составитель «Памятной книжки Херсонской губернии» (1917).

69 – 48. Ольга Сергеевна (28.VI.1867 ‒ после 1915).
М: Карпов Григорий Григорьевич. Старший делопроизводитель 

Комиссии по исполнению Государственной росписи доходов 
и расходов при Государственной Думе. Статский советник (1916).

70 – 48. Сергей Сергеевич (1.III.1869 ‒ 12.IX.1915, похоронен в 
Петрограде, Александро-Невская лавра).

Окончил: в 1888 – морское училище, 1893 – артиллерийский 
офицерский класс, 1896 – гидрографическое отделение Николаевской 
морской академии. В 1897 командовал миноносцами № 61, № 68. 
Участвовал в подавлении Боксерского восстания в Китае. В 1902 
командовал миноносцем № 11, 1903 – командовал миноноской 
№ 105. В 1904‒1906 во время русско-японской войны старший 
офицер крейсера «Жемчуг». Участник  Цусимского сражения 
(14.V.1905). Командовал транспортом «Шилка» (1906‒1908). 
Командир крейсера «Жемчуг» (1908‒1909). Командир крейсера 
№ 2 (1909‒1910). Командир 1-м дивизионом Минной бригады 
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Владивостокского отряда (1910-1912). 10.XII.1912 переведен на 
Балтику, где командовал линкорами «Император Александр II» 
(1913-1914), «Слава» (1914‒1915). Был убит на «Славе» прямым 
попаданием 100-мм снаряда в нижнюю кромку прорези боевой 
рубки во время артиллерийской дуэли с германскими полевыми 
батареями у мыса Рагонец. Контр-адмирал (посмертно, 12.IX.1915). 
Кавалер орденов Св. Анны 2 ст. (6.XII.1912), Св. Станислава 2 ст. 
(18.IV.1910), Св. Владимира 4 ст. (18.VI.1907), Св. Владимира 3 ст. 
(17.VIII.1915), был награжден Георгиевским оружием (1.XII.1915). 
Жил в СПб. в Измайловском полку (6-я рота, 24).

[Ж: Карачарова Елена Сергеевна16, дочь Сергея Андреевича 
Карачарова и Евстолии Сергеевны, ур. Вяземской].

71 – 48. Елена Сергеевна (31.VII.1870 ‒ после 1917).
С 1907 по 1917 жила в СПб.

XI колено

72 – 58. Ксения Борисовна (17.X.1894 ‒ 2.III.1977, Москва, 
кладбище на Введенских горах).

Архитектор.
М: c 19.XI.1922 Замятин Борис Петрович (4.IX.1891 (н.ст.) ‒ 

12.IV.1970, Москва, кладбище на Введенских горах).

73 – 58. Всеволод Борисович (16.I.1896 ‒ 22.VI.1968, Лозанна 
(Во, Швейцария), кладбище Буа-де-Во).

В годы Первой мировой войны — прапорщик кавалерии.
Ж: Бельмон Елена Петровна (5.VIII.1898 ‒ 12.III.1937, Лозанна 

(Во, Швейцария), кладбище Буа-де-Во).

74 – 58. Татьяна Борисовна (5.XI.1898 – 1992, Москва, кладбище 
на Введенских горах).

16  По росписи В.Б. Колокольцова и А.А. Шумкова «Сведения о браке приведены 
Н.Ф. Иконниковым [Les Viazemsky // N. Ikonnikov. La noblesse de Russie. Tome S. 
Paris, 1962. P.160]. В послужном списке от 12.1.1913 Сергей Сергеевич показан 
холостым [РГА ВМФ, ф. 406, оп. 9, д. 745]. Авторы предполагают, что мать Елены 
Сергеевны Карачаровой, Евстолия Сергеевна, была ур. В. ‒ родной теткой Сергея 
Сергеевича В. Если это предположение верно, то заключению брака между 
двоюродными братом и сестрой препятствовал закон. В настоящее время авторы 
не располагают сведениями о возможном узаконении брака Сергея Сергеевича В. 
с Еленой Сергеевной Карачаровой».



131
М: c 23.IV.1922 Мусолин Сергей Иванович (8.IX.1894 ‒ 

12.VIII.1988, Москва, кладбище на Введенских горах). 
Бухгалтер. Заместитель главного бухгалтера «Главрыбсбыта».

75 – 58. Ростислав Борисович (16.IX.1900 ‒ 1958, Москва, 
кладбище на Введенских горах).

Ж: Фокина Ольга Михайловна (ум.?, Москва, кладбище на 
Введенских горах).

76 – 58. Лев Борисович (8.VII.1902 ‒ 8.III.1922, Москва, 
кладбище на Введенских горах).

77 – 58. Юрий Борисович (21.I.1908 ‒ 22.III.1983, Москва, 
кладбище на Введенских горах).

В 1916 внесен в 6-ю часть дворянской родословной книги 
Московской губернии, крупный филателист. В 1951 году 
был арестован и приговорен по ст. 58 п. 10 к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован в 1956 году.

Ж1: Вера (развод).
Ж2: Александра (развод около 1952).
Ж3: Карпова Зинаида Георгиевна (1923 ‒ 26.VI.1982). 

78 – 60. Валериан Орестович (3.X.1867 ‒ 22.XII.1924, Ленинград, 
Новодевичье кладбище).

Инженер-путеец. В 1894 окончил Петербургский институт 
путей сообщений. Работал вместе с отцом на строительстве 
Уссурийской железной дороги. Вел изыскания трассы Оренбург – 
Средняя Азия (1901‒1911). Начальник 3-го Туркестанского 
участка постройки Оренбург-Ташкентской железной дороги 
(1901‒1911). Начальник партии по изысканию железной дороги 
Ермолино-Нижний Новгород-Сергач-Алатырь-Симбирск (1911-

1916). В 1916 действительный статский советник. Кавалер орденов 
Св. Станислава 2 ст. (13.IV.1908), Св. Анны 3 ст. (6.IV.1903) 
и иностранного (ордена Двойного Дракона). В 1914 жил с семьей 
в Петрограде (Васильевский остров, 6 линия, д. 27), где числится 
как служащий Общества железнодорожной ветви. В 1918 защитил 
диссертацию на звание адъюнкт-профессора и был назначен 
заведующим кафедрой изысканий и постройки железных 
дорог Петроградского института инженеров путей сообщений. 
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Профессор петербургского Института путей сообщения. Был 
знаком с М. Волошиным.

Ж: около 1898 Изотова Мария Николаевна (1878 ‒ 25.III.1942, 
Ленинград).

79 – 60. Любовь Орестовна (2.XI.1869 ‒ 22.VIII.1960, Москва, 
колумбарий 1-го Московского крематория при Донском монастыре).

Первая женщина из России, окончившая Кембриджский 
университет (1901). 1.VIII.1902 утверждена в звании учительницы 
английского языка в гимназии. В 1902 учредила «Первое частное 
женское коммерческое училище Л.О. Вяземской в Москве», 
реорганизованное в 1908 в «Частную женскую гимназию 
Л.О. Вяземской в Москве». Окончила физико-математический 
факультет Московского университета с дипломом 1-й ст. (1916). 
В начале 1918 сдала свою гимназию Советскому государству 
и поступила на государственную службу. Ученый секретарь 
научного отдела Наркомпроса (1919‒1923). Арестовывалась в 1919 
и в 1920, освобождена по ходатайству Наркомпроса. Старший 
преподаватель водного факультета Московского института 
инженеров транспорта (1924‒1933). Автор трех практических 
учебников английского языка (1930‒1932). Заведующая кафедрой 
иностранных языков (1938‒1957) и профессор (1954) Московского 
института инженеров железнодорожного транспорта. Доктор 
педагогических наук (3.V.1954). Кавалер ордена «Знак Почета» 
(окт. 1945). Почетный железнодорожник (1940).

80 – 60. Валентина Орестовна (10.VI.1872 ‒ 8.II.1946, Москва, 
колумбарий 1-го Московского крематория при Донском монастыре).

Преподаватель начальных классов Частной женской гимназии 
Л.О. Вяземской. Дружила с М. Волошиным, автор воспоминаний 
о поэте.

М: c 1896 Селезнев Дмитрий Ксенофонтович (17.X.1866 ‒ 
20.I.1911, Русское кладбище Е.И.В. Королевы Эллинов Ольги 
Константиновны при военно-морском госпитале в Пирее, Греция). 
Капитан 2-го ранга (6.XII.1905). Начальник оперативного отдела 
штаба Черноморского флота (1908). Служил на канонерской лодке 
«Черноморец». Капитан в отставке (1917).

81 – 60. Александр Орестович.
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82 – 60. Елена Орестовна (1880 ‒ 8.III.1881).

83 – 61. Александр Владимирович (22.VI.1881 ‒ после 1912).
В 1912 инженер путей сообщений в СПб.

84 – 66. Валентина (Инна) Иосифовна (5.XII.1889 ‒ после 1949).
М1: NN.
М2: Гриднев Николай Семенович. Актер. В конце 1940-х 

страховой агент Таганского отделения «Госстрах».

85 – 67. Михаил Федорович (18.V.1894 ‒ 6.IV.1965, Москва, 
Головинское кладбище).

Участник Первой мировой, Гражданской и Великой 
Отечественной войн. Начальник штаба Курсов усовершенствования 
командирского состава бронетанковых войск им. С.А. Бубнова. 
Начальник Бронетанкового училища в Горьком (1935‒1938), 
а с марта 1938 назначен начальником Бронетанкового училища 
в Харькове. 26.XI.1935 – комбриг. 15.III.1938 арестован и осужден 
Военным трибуналом («10 лет ИТЛ с правом переписки»). В августе 
1943 освобожден «на время военных действий» с присвоением 
звания подполковника и возвращением наград. С VI.1943 в РККА, 
с II.1944 на фронте – начальник отделения по использованию 
опыта войны штаба 3-й гв. танковой армии П.С. Рыбалко, штабной 
офицер в штабе 3-й гв. танковой армии П.С. Рыбалко. Полковник 
Советской Армии (весна 1945). С 1948 в запасе. Кавалер орденов 
Красного Знамени (3.XI.1944), Красной Звезды (4.IV.1944), 
Ленина, Отечественной войны 1-й (13.V.1945) и 2-й (1944) ст. и 
иностранных. Реабилитирован в 1957.

Ж: c 1920 Лобовикова Нина Георгиевна (15.III.1895 (н. ст.) ‒ 
30.V.1979, Москва, Головинское кладбище).

XII колено

86 – 73. Андрей Всеволодович (р. 3.VII.1926).
Звукоинженер. Служащий теле- и радиокомпаний во Франции 

и Швейцарии.
Ж: c 15.XI.1952 Энзен Моника (р. 24.III.1931). 
Администратор архитектурного бюро в Лозанне.
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87 – 73. Дмитрий Всеволодович (р. 6.II.1930).
Инженер.
Ж: Орби (Обрист) Франсуаза (р. 21.I.1935).

88 – 75. Ольга Ростиславовна (24.VII.1923 ‒ 16.III.1996, Москва, 
кладбище на Введенских горах).

Зоотехник, собаковод.
М: Соловьев Игорь Борисович (ум. 24.X.1994, Москва, 

кладбище на Введенских горах). Автор книги о русской борзой.

89 – 75. Анна Ростиславовна17 (р. 11.XII.1931).
М: Лев.

90 – 77(Ж1) Эльвира Юрьевна (р. 1928).
Врач-педиатр.
М: Соколов (развод).

91 – 77(Ж2) Борис Юрьевич (р. около 1948).
Выпускник Строгановского училища в Москве.

92 – 78. Орест Валерианович (19.VI.1902 ‒ 9.III.1968, Ленинград, 
Серафимовское кладбище).

Гидростроитель. Его именем названа улица в Рыбинске, на 
которой расположена Рыбинская ГЭС. 4.X.1924 – производитель 
работ управления «Мологожелдорстрой». Начальник отряда 
изысканий канала Октябрьской революции в Дагестанской АССР. 
4.V.1926 – инженер управления «Средазводхоз» в Ташкенте. 
Вместе с профессором В. Журиным принимал активное участие 
в организации опытно-исследовательского института водного 
хозяйства в Ташкенте. Возглавил лабораторию строительных 
материалов и занимался исследованиями в области оснований 
гидротехнических сооружений и гидротехнических бетонов. 
1.VII.1926 – ученый секретарь и научный сотрудник в Опытно-
исследовательском институте водного хозяйства. Специалист 
1-го разряда Опытно-строительной части НИИ водного хозяйства 
и доцент Среднеазиатского хлопко-ирригационного института. 
Арестован 28.XII.1930 и постановлением ОГПУ от 23.VII.1931 по 
ст. 58 п. 7, 11 приговорен к пяти годам лагерей без конфискации 

17  В браке сохранила девичью фамилию, которую передала единственному сыну.
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имущества. С 10.VI.1931 на строительстве Беломорско-Балтийского 
канала (Беломорстрой): прораб, старший инженер и руководитель 
проектирования (28.XII.1930). С 8.XII.1933 руководитель группы 
гидротехнических сооружений в Ленинградском бюро Беломорско-
Балтийского комбината. Начальник проектного сектора и 
заместитель главного инженера строительства водоснабжения 
Владивостока (Седанстрой). Во Владивостоке создал первую 
систему водоснабжения дальневосточного города. С 15.XII.1935 
заместитель начальника проектного отделения и главного инженера 
строительства Угличского и Рыбинского гидроузлов. На Угличской 
ГЭС занимал должности заместителя начальника, заместителя 
главного инженера строительства, главного инженера проекта 
Угличской ГЭС. В войну Волгострой был эвакуирован на Урал в 
Тагилстрой, а Вяземский достраивал ГЭС в Рыбинске. 1946 – главный 
инженер Волгостроя. 15.VIII.1947 – старший научный сотрудник 
лаборатории эксплуатации гидроэлектростанций Всесоюзного 
НИИ гидротехники им. Б.Е. Веденеева. С 1947 по 1962 в ВНИИ 
гидротехники, где с бригадой провел натуральные исследования 
сооружения Каскада Верхневолжских ГЭС. Участник экспертиз 
и Государственных комиссий по приемке в промышленную 
эксплуатацию ряда крупнейших гидротехнических объектов: 
Куйбышевской (ныне Жигулевской) ГЭС, Братского, Иркутского 
и др. гидроузлов. Реабилитирован по определению судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного Суда Узбекской ССР 
от 2.XII.1957. Награжден орденами Трудового Красного Знамени 
(трижды), «Знак Почета» и несколькими медалями СССР. Кандидат 
технических наук (19.IV.1938). Автор более 70-ти научных работ и 
ряда свидетельств на изобретения.

Ж: Меньшикова Любовь Михайловна (1900‒1963).

93 – 85. Наталия Михайловна18 (р. Москва 4.V.1922).
Инженер-проектировщик по отоплению, вентиляции 

и канализации.
М: c VIII.1940 Кнопов Владимир Львович (14.III.1912 (н. ст.) ‒ 

25.IV.1983, Москва, Головинское кладбище). 
Инженер.

18  В браке сохранила девичью фамилию.
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94 – 85. Михаил Михайлович (14.I.1924 ‒ 25.I.1966, Москва, 

Головинское кладбище).
Инженер-химик.
Ж: Граковская Злата Валентиновна (30.XI.1929 ‒ 6.IX.1998, 

Москва, Головинское кладбище).

XIII колено

95 – 86. Сергей Андреевич (р. 26.V.1953).
Геолог, инженер по информатике.
Ж: c 1.X.1983 Люти Мерилин (р. 24.II.1961).

96 – 86. Татьяна Андреевна (р. 19.VI.1959).
Директор медико-социального центра.
М: c 11.VI.1981 Кастелли Жан-Бернар (р. 22.XI.1952). Развод 

15.I.1999.

97 – 87. Елена (Дмитриевна) (р. 27.XI.1955).
М: c 19.VI.1980 Валлон Дени (р. 28.V.1955).

98 – 87. Доминика (Дмитриевна) (р. 25.IV.1957).
М: Картье-ля-Тант Максанс (р. 3.IV.1947). Развод.

99 – 87. София (Дмитриевна) (р. 24.VI.1963).
М: c 21.IX.1988 Цбинден Николя (р. 19.VI.1960).

100 – 89. Вяземский Николай Львович.

101 – 92. Валериан Орестович (2.VI.1929 ‒ 1.II.1985, СПб., 
Серафимовское кладбище).

Окончил радиотехнический факультет ЛЭТИ (1952). Кандидат 
физико-математических наук (1952). Доцент (1964). Ведущий 
специалист в области разработки и создания многоканальной 
спектрометрической аппаратуры (1952-1965). Участник 
2-й международной конференции по мирному использованию 
атомной энергии (Женева, 1958). Главный конструктор бортовых 
регистрирующих систем метеорологических ИСЗ «Метиор», 
«Метиор-Природа», «Электро». Основал инженерную школу 
в области космического приборостроения, создал в ЛЭТИ 
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Вычислительную лабораторию (1959, с 1968 лаборатория 
технической микрорадиоэлектроники). Разработал прикладную 
теорию преобразования случайных импульсных потоков в 
трактах информационно-измерительных систем. Почетный 
радист СССР (1980). Доктор технических наук (1983). Профессор 
кафедры микрорадиоэлектроники и технологии радиоаппаратуры 
Ленинградского электротехнологического института им. В.И. Улья- 
нова (Ленина). Лауреат Государственной премии (1978).

Ж: Лебедева Нина Ивановна (20.II.1925 ‒ 22.XI.1996, СПб., 
Серафимовское кладбище). Кандидат технических наук. Доцент 
кафедры портов и портовых сооружений Ленинградского института 
водного транспорта.

102 – 94. Елена Михайловна (р. 1.X.1950).
Лаборант Всероссийского института научно-технической 

информации РАН.

103 – 94. Наталия Михайловна19 (р. 31.III.1955).
Инженер-проектировщик.
М: c 1977 Кузменко Владимир Петрович. Развод.

XIV колено

104 – 95. Давид (Сергеевич) (р. 18.V.1986).
105 – 95. Пьер-Андре (Сергеевич) (р. 14.VI.1988).
106 – 95. Мириам (р. 1.VII.1991).
107 – 100. Вяземский Андрей Николаевич (усыновленный).
108 – 100. Вяземский Лев Николаевич.
109 – 100. Вяземская Анастасия Николаевна.
110 – 101. Марина Валериановна (р. 19.IX.1955).
Детский педагог-психиатр.
М: с 27.V.1981 по 22.XII.1987 Владислав Евгеньевич Воробьев 

(р. 20.XII.1955)20

111 – 101. Любовь Валериановна (р. 28.XI.1964).
Инженер-экономист.
М: с 6.IV.1985 Андрей Юрьевич Бахарев (р. 22.X.1962).
19  Младшая дочь Наталии Михайловны ‒ Маргарита Владимировна (р. 1.V.1987) 

носит фамилию Вяземская. 
20  Дочь от этого брака ‒ Александра Владиславовна (р. 2.I.1984), носит фамилию 

матери Вяземская.
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