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Публикуемые ниже письма Владимира Константиновича Гершельмана к Борису 
Львовичу Модзалевскому посвящены вопросу о происхождении рода Модзалевских. 
Этот вопрос интересовал Б. Л. Модзалевского не только как представителя рода Мод
залевских, но и как ученого-историка, генеалога.1 Привлечение новых источников, 
найденных В. К. Гершельманом, позволяло продолжить изучение истории рода Мод
залевских, начатое другими генеалогами — Василием Владимировичем Руммелем и 
Вадимом Львовичем Модзалевским. 

Согласно семейному преданию, известному с конца XVIII в., род малороссийских 
дворян Модзалевских имел польские корни. По свидетельству Семена, Тимофея и Фе
дора Ивановичей и Григория Петровича Модзолевских, в 1784 г. подавших о себе 
«сказки» в Черниговское Дворянское Депутатское Собрание, их дед, основатель рода, 
Федор Модзолевский, сотник Топальский Стародубовского полка, происходил из 
древнего польского шляхетского рода герба «Гербурт», до 1684 г. вышел из Польши 
в Малую Россию и вступил в малороссийскую службу. В. В. Руммель в предисловии 
к составленной им родословной Модзалевских, отмечал, что такие предания, как пра
вило, были основаны на вымысле: «Многие малороссийские роды, пользуясь созвучи
ем своего прозвания с польскими фамилиями, древность своего происхождения стара
лись доказать и закрепить ссылкой на происхождение от сих последних, не 
останавливаясь часто (...) и перед некоторыми, иногда значительными, изменениями 
в фамилии».2 Однако если массовое появление таких легенд относилось к XVIII в., то 
сотник Топальский именовался Модзолевским уже в документах конца XVII в., когда 
приписывание себе польского происхождения было еще редкостью. По мнению Рум
меля, этот факт может говорить в пользу истинности утверждений внуков Федора 
Модзолевского. Вероятнее же всего, как считал Руммель, фамилию Модзолевских мог
ли взять дети боярские Мозолевские, известие о пребывании которых в Стародубе 
относится к первой половине XVII в., или реестровые казаки Мозоленки, упоминаю
щиеся в реестрах Запорожского казачьего войска 1649 г. 3 

Первой из этих версий придерживался В. Л. Модзалевский, который родословную 
Модзалевских вел не от Федора Модзолевского, а от Давида Мозолевского, владев
шего в Стародубе «пляцем за будинком» и умершего до 1625 г. 4 На возможную род
ственную связь сотника Топальского с Давидом Мозолевским указывают не только 
близость их земельных владений к Стародубу, с одной стороны, и отсутствие доку
ментальных подтверждений легенды о польском происхождении Федора Модзолев
ского, с другой, но и то обстоятельство, что в найденных В. Л. Модзалевским доку
ментах XVIII в. сотник Топальский назывался по-разному — то Модзолевским (или 
Модзелевским), то Мозолевским (или Мозелиовским, Мозилювским).5 

В письмах, включенных в настоящую публикацию, высказывается предположение 
о родственной связи малороссийских Мозолевских, известных с начала XVII в., с ка-
рачевскими помещиками Мозолевскими, сведения о которых относятся к XVI в. Таким 
образом, предлагается искать корни рода Модзалевских не в Польше или Малороссии, 
а в великорусских землях. 
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Имя автора публикуемых писем, Владимира Константиновича Гершельмана 
(1830—1934), друга семьи Модзалевских, офицера царской, а затем Красной армии, 
знатока и любителя генеалогии, малоизвестно. Он принадлежал к старинному немец
кому роду, представители которого с XVIII в. жили в России. Как и многие другие 
его родственники, В. К. Гершельман получил военное образование и сделал довольно 
успешную военную карьеру. Он закончил Петровский Полтавский кадетский корпус, 
затем Николаевское инженерное училище в Петербурге (1902),6 а позже Николаевскую 
военную академию Генерального штаба (1911), участвовал в военных кампаниях 
1904—1905 гг. и 1914—1917 гг. и был награжден несколькими боевыми орденами.7 

Последний чин В. К. Гершельмана в царской армии — полковник (1917). После демо
билизации, в 1918г., В. К. Гершельман был привлечен на службу в Красную Армию.8 

В 1919—1926 гг. он был исполняющим должность начальника штаба Ярославского 
военного округа (с осени 1919 г.) и начальника штаба Харьковского военного округа 
(с января 1920 г.), начальником мобилизационного управления Штаба командования 
войск Украины и Крыма (в 1921—1922 гг.), исполняющим должность второго помощ
ника начальника штаба Украинского военного округа (с ноября 1922 г.). 9 В 1926 г. 
В. К. Гершельман был переведен в Харьковский Институт народного образования 
(бывший Харьковский университет), где до начала 1930-х гг. преподавал военные дис
циплины, занимая должность военного руководителя института. 

В начале 1930-х гг. в нескольких крупных городах по так называемому делу «Вес
на» были проведены аресты многих бывших офицеров царской армии. В. К. Гершель
ман был арестован 11 февраля 1931 г. и в ходе допросов признал себя виновным в 
участии в контрреволюционной офицерской организации, целью которой была под
готовка антисоветского восстания на Украине. 23 мая 1931 г. по приговору тройки 
НКВД УССР (протокол заседания коллегии ОГПУ № 76/262) он был осужден на 5 лет 
исправительно-трудовых работ. 1 0 Умер В. К. Гершельман в Астрахани в 1934 г . и 

После смерти В. К. Гершельмана часть его архива была передана в Институт рус
ской литературы. В Рукописном отделе Пушкинского Дома хранится несколько папок, 
которые включают составленные В. К. Гершельманом родословные росписи и подго
товительные материалы к ним для многих русских, малороссийских и немецких фа
милий. Можно отметить, что большинство этих фамилий родственно связаны с 
Гершельманами или Вадковскими, к роду которых принадлежала жена В. К. Гершель
мана, Наталья Васильевна Вадковская (1885—1942).'2 Кроме того, в архиве Гершель
мана находятся материалы для книги о жизни и родственных связях декабриста 
Ф. Ф. Вадковского, над которой Гершельман работал около двадцати лет, а также 
незаконченная рукопись книги (32 рукописных листа) «Декабрист Вадковский и его 
семейство. Историческое исследование (начато 20 марта 1926 г.)», о которой он упо
минает в публикуемом ниже письме к Б. Л. Модзалевскому. 

Некоторые из генеалогических исследований В. К. Гершельмана были опубликова
ны в «Малороссийском родословнике» В. Л. Модзалевского. Для этого издания он 
составил родословную роспись рода Мазапетов, Бродовичей и Мазапетов-Бродо-
вичей 1 3 и рода Добронизских.14 В. Л. Модзалевский был близким другом В. К. Гер
шельмана со времени учебы в Николаевском инженерном училище. Вероятно, через 
Вадима Львовича Модзалевского В. К. Гершельман познакомился и с его братом, 
Борисом Львовичем, а позже стал одним из тех корреспондентов, кто делился с 
Б. Л. Модзалевским имевшимися сведениями и помогал собирать необходимые для 
составления родословных таблиц материалы. Известно, что некоторые сведения по 
генеалогии, сообщенные В. К. Гершельманом, были использованы Б. Л. Модзалевским 
при подготовке родословной росписи Пушкиных.15 

В архиве Пушкинского Дома хранится 23 письма В. К. Гершельмана к Б. Л. Мод
залевскому 1903—1928 гг. В этих письмах В. К. Гершельман обращался к Б. Л. Мод
залевскому с различными вопросами, касавшимися интересовавших его представите
лей дворянских родов, сообщал сведения о себе и своих генеалогических находках. 
Для настоящей публикации выбраны два письма 1926 г., интересные прежде всего вы
сказанной в них догадкой о происхождении рода Модзалевских. Упоминающиеся в 
этих письмах отдельные факты и имена дают также представление о научных пробле
мах, актуальных для середины 1920-х гг., и о том круге исследователей, которых объ
единяло изучение генеалогии и истории движения декабристов. 

За сообщение различных сведений о В. К. Гершельмане и помощь в подготовке 
настоящей публикации авторы выражают искреннюю признательность А. Г. Кавта-
радзе и Я. Ю. Тинченко. 

lib.pushkinskijdom.ru



1 Несколько своих публикаций Б. Л. Модзалевский посвятил генеалогии. См.: Ро
дословная Ганнибалов // Летопись Историко-родословного общества в Москве M 
1907. Вып. 2 (10). С. 3—12; Род Раевских герба Лебедь. СПб., 1908; Род графа 
Л. Н. Толстого (с родословной таблицей) // Толстой. Памятники творчества и жизни 
Пг., 1917. [Вып.] 1. С. 163—208; Родословная М. Ю. Лермонтова// М. Ю. Лермонтов! 
1814—1914. СПб., 1914; Модзалевский Б. Л., Муравьев М. В. Пушкины. Родословная 
роспись. Л., 1932; Кашкин H. Н. Родословные разведки / Посмертное издание под ред 
Б. Л. Модзалевского: В 2 т. СПб., 1912—1913. 

2 Руммель В. В. Модзалевские (Модзолевские, Моздалевские). СПб 1902 С I 
3 Там же. С. I—II. 
4 Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник: В 4 т. Киев, 1912. Т. 3. С. 777. 
5 Там же. 
6 Николаевская инженерная академия и Училище. Личный состав, распределение 

учебных и других занятий и прочие сведения. На 1901—1902 учебный год СПб., 1902. 
С. 60. 

7 Список капитанам инженерных войск по старшинству. Составлен по 1-е октября 
1913 г. СПб., 1913. С. ПО. 

8 Кавтарадзе А. Г. Военные специалисты на службе Республики Советов. 1917— 
1920. M., 1988. С. 203, 239. 

9 Список лиц с высшим военным образованием, состоящих на службе в РККА. 
Составлен по данным к 1-му марта 1923 г. Б. м., 1923. С. 50. 

1 0 Сведения об аресте В. К. Гершельмана и следствии по его делу сообщил киев
ский историк Я. Ю. Тинченко. 

11 Амбургер Э. Н., Геккер И. Р., Михайлов Г. К Родословная роспись потомков 
Леонарда Эйлера // Развитие идей Леонарда Эйлера и современная наука. М., 1988. 
С. 428. 

1 2 Там же. 
13 Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Т. 3. С. 263—267. 
14 Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Киев, 1908. Т. 1. С. 411—420. 
15 Модзалевский Б. Л. Предисловие // Модзалевский Б. Л., Муравьев М. В. Пушки

ны. Родословная роспись. Л., 1932. С. 2. 

Письмо 1 

5 апреля 1926 г. Харьков 

Харьков. 
Площ(адь) Руднева, 

д. № 3, кв. 7. 5. IV. 1926. 

Дорогой Борис Львович, 
пользуюсь случаем переслать Вам это письмо с верной оказией 

и потому спешу наскоро настрочить Вам послание. Прежде всего 
позвольте поблагодарить Вас за Ваше милое февральское письмо, 
которое, несмотря на не отрадное содержание (сведения о Вашем 
здоровье), меня глубоко обрадовало, как весть о Вас и от Вас. Я 
долго думал, что мое письмо к Вам пропало, а потому Ваш отклик 
был мне вдвойне отраден. За несколько дней до получения Вашего 
письма, будучи у Дм(итрия) Ив(ановича) Багалея,1 беседовал о Вас 
с его дочкой, Ольгой Дмитриевной Татариновой, 2 которая в востор
ге от Вашего любезного приема в Ленинграде прошлым летом. Она 
рассыпалась в похвалах по Вашему адресу и по адресу Вашей лю
безности. Достал от нее интересные для меня архивные материалы 
о младшем Вадковском, тоже, «с позволения сказать, декабристе», 3 

который меня интересует постольку, поскольку я приступил, нако
нец, к реальному осуществлению своей первой работы, которую при-
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мерно собираюсь окрестить «Декабрист Вадковский и его семейст
во», 4 подражая труду покойного М. О. Гершензона о Кривцове и 
его братьях. 5 На старости лет хочу попробовать вылить на бумагу 
то, что накопилось в моей голове и в моем сердце за двадцать лет 
подбора материалов о Вадковском. 

Представьте себе, как мне везет! Сегодня только что вернулся от 
правнука 6 Никиты Мих(айловича) Муравьева (декабриста), 7 у кото
рого (в Харькове!) любовался целой серией (маленьким остатком от 
прежних богатых сокровищ) семейных портретов: Никиты 
Мих(айлови)ча (3 экземпляра), жены его Александры Григорьевны 8 

(2 портрета, из коих одна акварель, по-видимому, работы Н. А. Бес
тужева9), брата Никиты — Александра Михайловича (2 портрета — 
юнкером Кавалергардского полка и дагерротип иркутских вре
мен — он тучный и с солидным брюшком), 1 0 матери их Екатерины 
Федоровны, 1 1 целый ряд дагерротипов — декабриста Захара Григо
рьевича— седым стариком, 1 2 членов семейства гр. Григ(ория) 
Ив(ановича) Чернышева 1 3 в зрелых годах, ряда копий с членов се
мейства Чернышевых XVIII века и ряда Бибиковых, начиная с све
кра «Нонушки» — Софьи Никитичны, 1 4 бабушки моего приятеля. 
Кроме того, взял у него скопировать подлинные заметки Нонушки 
на полях ее экземпляра «Сибирь и каторга» Максимова, где она в 
унисон с Свистуновым разоблачает и не хвалит Д. И. Завалишина 
и вносит ряд мелких поправок по поводу неточностей в книге Мак
симова по своей памяти. 1 5 Кроме трго, видел у М. И. Бибикова под
линные реликвии H. М. Муравьева, оставшиеся от Урика: 1 6 его крес
ло красного дерева, гигантский барометр, который Бибиков недавно 
личными усилиями привел в порядок и гордится успешной его ра
ботой почти через 80 лет от рождения, наконец, каминный экран 
работы Ал(ексан)дры Григорьевны, очень художественно выполнен
ный и недавно с любовью собственноручно реставрированный ее 
правнуком. 

Ушел я от Бибикова с ценным подарком: маленьким дагерроти
пом Иркутской работы — Федора Федоровича Вадковского. Он 
снят, вероятно, незадолго до смерти (ft 1844 г.), похудевший, с по-
ределыми бачками, морщинистый, но в общем настолько схожий с 
прежним своим обликом, увековеченным рукой Н. А. Бестужева,1 7 

что я без труда признал его, хотя на бумажке, в которую дагерротип 
был обернут, рукой сына «Нонушки» была сделана неуверенная над
пись «кажется, Вадковский, декабрист». Кроме того, Бибиков пода
рил мне отличную фотографич(ескую) копию с известного портрета 
Е. И. Вадковской, матери декабриста. 1 8 Получив эти подарки и ли
цезрев реликвии Никиты Муравьева (еще видел отличный рисунок 
гуашью или тушью с могилы А. Г. Муравьевой, современной ее 
смерти работы, с надписью на обороте рукою Никиты — «Ma bonne 
Sachinka.а~1832»), я решил сейчас же поделиться с Вами своими впе
чатлениями, т(ак> к(ак> собирался писать Вам сегодня. Три дня назад 
я был обрадован весточкой из Самарканда: Борис Алексеевич Елов-
ский 1 9 подарил меня посланием, которое я одолел не без больших 

а Моя милая Сашенька (франц.). 
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трудов, стремясь разобрать каждое слово. К сожалению, преуспел я 
в этом не совсем, т(ак) к(ак) у двух-трех фраз оказалось несколько 
вариантов, подходящих под расшифровку со смыслом, конечно, не
сходным между собой. Тем не менее я испытал удовольствие, кото
рому обязан, в сущности, Вам, т{ак> к(ак> Вы дали Б(орису) Алек
сеевичу мой адрес. Отвечаю ему с пылом прежних лет. Недавно в 
Харькове познакомился с одним из деятелей нашей Украинской 
Главнауки, заведывающим музейной секцией, милым молодым че
ловеком, который в Чернигове и в Киеве последние годы жизни не
забвенного Вади 2 0 был с ним хорошо (?) знаком. Дубровский (его 
фамилия)2 1 и посейчас в переписке с Я. Н. Ждановичем, 2 2 с которым 
хорошо знакома также и О. Д. Татаринова-Багалей. Так в последнее 
время приходится встречаться с людьми, соприкасавшимися с теми, 
которые оставили в душе моей неизгладимый след прошлых привя
занностей-и близких переживаний. 

Не успел кончить письма дома — продолжаю в своем служебном 
кабинете, а потому и другими чернилами. Спасибо Вам, милый Бо
рис Львович, за приглашение остановиться у Вас в Ленинграде; ког
да туда попаду, не знаю, но очень бы хотелось осуществить это дав
нее намерение в этом году. Сейчас не могу еще сказать ничего 
определенного. Меня собираются отправить на курорт на Кавказ — 
когда, еще не решено. После Кавказа, если дадут «Nachcuhr», 6 от
пуск для отдыха, то хотелось бы направить стопы свои в Ленинград, 
недельки этак на 1 1/2—2. Скажите откровенно, милый Борис Льво
вич, не представит ли мой приезд к Вам (остановка у Вас) каких-
либо практических для Вас неудобств, а таких ведь много может 
встретиться! 

Пока буду ждать правдивого ответа. Вы ничего не говорите, при
ходится ли Вам выезжать из Ленинграда, летом например. Куда Вы 
ездите в таких случаях? Не собираетесь ли на курорт куда-нибудь, 
примерно на Кавказ? Ведь путь лежит через Харьков, а в Харькове 
надо сделать передышку, — иначе было бы грешно, — посмотрели 
бы возрождающуюся Украину, полюбовались бы здесь всем, чем 
можно, повидались бы с давними друзьями etc. etc. Когда в послед
ний раз были в Гарях? 2 3 Утратили ли с ними духовную связь? 

Тысячу раз простите, дорогой Борис Львович, за некорректность 
старого Вашего приятеля. Примите, прежде всего, мое искреннее по
здравление с приращением Вашей семьи — со взрослым членом — 
belle-fille,B снохою 2 4 (по-русски как-то неблагозвучно и малоупотре
бительно в обиходном языке). Искреннее мое пожелание — чтобы 
брак сына Вашего был прочен, долговечен и был источником радос
тей для обоих поколений — юного и старшего. Второе пожелание — 
быть вам счастливым дедушкой и чувствовать себя настоящим в хо
рошем смысле «pater familias» r из 3-х поколений. Приходило ли Вам 
когда-либо в голову, что родина Ваших прадедов Модзалевских (с 
XVI в., не с XVII, а именно с XVI!) 2 5 — Карачевский уезд? Если это 
не приходило Вам в голову, то разрешите при свидании представить 

6 В современной орфографии — die Nachkur (нем.) — отдых после курса лечения. 
в Жена сына, сноха, или невестка (франц.). 
г Отец семейства (лат.). 
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Вам ряд веских доводов, что это именно так, и что дети боярские 
Мозолевские — карачевцы XVI века, близко связанные духовно с 
Брянским Сванским (или Свенским) мон(астыр)ем, 2 6 были именно 
Вашими предками. В Смутное время «tragoediae Moscovitae»* они, 
видимо, будучи пограничными помещиками, настолько тесно связа
ли себя с «Черкасами», 2 7 что в середине XVII века оказались в Ста-
родубе 2 8 и смежности уже в рядах Запорожского войска, продолжая 
родниться и с людьми «Великороссийской породы», как, например, 
Ваш Топальский предок с Тимофеем Алексеевичем, полковником 
Черниговским. 2 9 Если моя догадка (есть ряд документальных обо
снований) когда-либо подтвердится генеалогами, то можно будет 
сказать с уверенностью, что декабрист Мозалевский (Александр Ев-
тихиевич, как кажется, по памяти) 3 0 — Ваш однородец по карачев-
ским предкам XVI века, а изучение Орловской и Брянской старины 
(тщательное изучение десятен и других документов) — синодиков и 
т. д., попутно с раскопками в эпохе Смутного времени и в Черни
говской и Северской старине, может довести род Федора М(одзо-
левского) г Топальского сотника, до современных Грозному детишек 
боярских, старинных карачевцев — Мозолевских — великороссов, 
мелких помещиков южной пограничной полосы Московского цар
ства. Простите за нескладицу, дорогой Борис Львович. При свида
нии мог бы многое интересное сообщить Вам о старине в ее мно-
гообразнейших проявлениях, которыми я, несмотря ни на что, 
продолжаю увлекаться по-прежнему. Как обидно, что, живя вдали 
от Ленинграда и Москвы, я лишен возможности быть ближе к те
кущей работе современных исследователей прошлого и даже, в част
ности, декабристов. Как часто встречаются мне ошибки, недомолвки 
и неточности в примечаниях к различным новым изданиям о декаб
ристах. Всюду и везде есть возможности внести мелкие, несущест
венные, в общем, но фактические поправки или дополнения к тому, 
что пишется в наши дни о декабристах, например, интересующимися 
ими людьми. Живя на отлете и не состоя ни с кем в регулярных 
сношениях, не могу быть полезным при комментировании новых 
изданий, чувствуя себя в курсе всего, касающегося дорогой 
«decabristian'bi». Недавно написал в Москву Е. Е. Якушкину, 3 1 но 
ответа не имею. Не знаете ли адреса С. Я. Штрайха 3 2 и Б. Г. Куба-
лова? 3 3 У меня есть к ним насущнейшие вопросы. На сей раз не 
загромождаю письма вопросами — не потому, чтобы их не было, но 
потому, что совестно Вас беспокоить. Очень бы хотелось мне пови
даться с А. А. Сиверсом. 3 4 Не пишу ему только потому, что не хочу 
отнимать времени у него. От Н. П. Чулкова 3 5 получил коротенькую 
весточку, а длинного письма с ответом на бесконечные мои вопросы 
(генеалогические проблемы) терпеливо дожидаюсь с декабря. Ну, до
рогой Борис Львович, простите великодушно, что сделал злодейское 
покушение на Ваше время. За ответ буду премного благодарен. При
вет А. А. Сиверсу и, когда встретите, М. Л. Гофману. 3 6 Часто ли его 
видите и каков он теперь собою? Я его не видал более 20 лет (с 

д Трагедии московитов (лат.). 
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Киева и со времени его визита к Ваде), но встречаю его имя очень 
часто за последние годы. 

Ваши последние труды лежат на моем письменном столе («Ал
фавит декабристов» и Роман Каховского 3 7). Привет В. И. Саитову, 3 8 

если он только меня помнит по библиотеке. Там ли В. Андерсон?39 

Горячо обнимаю и целую Вас, как люблю. Пишите о своем здоровье. 

Ваш старый и преданный В. Гершельман. 

P. S. Карточки пришлю, если будут. Много лет не снимался никто 
из моих. О своем молодом поколении сообщу в следующем письме. 
Глубокоуважаемой Варваре Николаевне 4 0 шлю обычный свой привет. 

В. Гершельман. 

1 Багалей Дмитрий Иванович (1857—1932) — историк, академик АН УССР, ректор 
Харьковского университета (1906—1910), автор более двухсот работ по истории Ук
раины и России. После 1917 г. изучал историю движения декабристов на Украине. 

2 Багалей-Татаринова Ольга Дмитриевна — историк, автор статей и публикаций 
документов, связанных с восстанием декабристов. В середине 1920-х гг. работала пре
подавателем на кафедре истории России в Харьковском Институте народного обра
зования (Весь Харьков. 1925. С. 155). 

3 Вадковский Александр Федорович (1801—?) — младший брат декабриста 
Ф. Ф. Вадковского, подпоручик 17 егерского полка, член Южного общества с 1823 г. 
В ночь на 31 декабря 1825 г. он был арестован в м. Белая Церковь и после допросов 
в Житомире и Могилеве был отправлен в Петербург. В ходе следствия выяснилось, 
что А. Ф. Вадковский никакого участия в деятельности тайного общества не принимал 
(Декабристы: Биографический справочник. М., 1988. С. 235), и после четырех месяцев 
заключения в Петропавловской крепости он был отправлен в действующую армию. 
А. Ф. Вадковский участвовал в русско-турецкой войне 1828—1829 гг., в 1830 г. из-за 
болезни вышел в отставку и поселился в имении Гавриловка Кирсановского уезда 
Тамбовской губернии. За ним был сохранен строгий секретный надзор (Декабристы: 
Биографический справочник. С. 34—35). 

4 Вадковский Федор Федорович (1800—1844) — прапорщик Нежинского конно-
егерского полка (1825), декабрист, член Северного, а затем один из основателей пе
тербургского филиала Южного общества. Ф. Ф. Вадковский был сторонником рес
публики и, ^ придерживаясь крайне радикальных взглядов, считал необходимым 
«истребление» всей царской фамилии. Он принял в тайное общество несколько новых 
членов, одним из них оказался провокатор И. В. Шервуд. По доносу Шервуда 
Ф. Ф. Вадковский был арестован в Курске накануне восстания, И декабря 1825 г., и 
отправлен в Шлиссельбургскую крепость, а затем, после ареста других декабристов, 
21 декабря 1825 г., переведен в Петропавловскую крепость. Он был осужден по I раз
ряду на вечную каторгу, затем срок был сокращен до 13 лет. Ф. Ф. Вадковский нахо
дился в Читинском остроге (с 1828 г.) и Петровском заводе (с 1830 г.). Умер на посе
лении в с. Оек Иркутского округа. В Сибири Ф. Ф. Вадковский был одним из 
инициаторов учреждения декабристской артели, читал лекции по астрономии в «ка
торжной академии». Ф. Ф. Вадковский выделялся в среде ссыльных декабристов и как 
музыкант и поэт. Он играл на скрипке в любительском квартете, положил на музыку 
стихотворение А. И. Одоевского «Славянские девы», ставшее популярной декабрист
ской песней. Перу Ф. Ф. Вадковского принадлежит несколько стихотворений и очерк 
«Белая Церковь», посвященный истории восстания Черниговского полка (Ильин-
Томич А. А. Вадковский Федор Федорович // Русские писатели. 1800—1917: Биогра
фический словарь. М , 1989. Т. 1. С. 386—387; Декабристы: Биографический справоч
ник. С. 35). Среди бумаг Гершельмана в Пушкинском Доме хранится незаконченная 
рукопись книги «Декабрист Вадковский и его семейство. Историческое исследование 
(начато 20 марта 1926 г.)». 

5 Имеется в виду книга М. О. Гершензона, герои которой — братья Кривцовы: 
Сергей Иванович (1802—1864), подпоручик лейб-гвардии Конной артиллерии, декаб
рист, Николай Иванович (1791—1843), тульский, воронежский и нижегородский гу
бернатор, и Павел Иванович (1806—1844), находившийся на дипломатической службе 
(Гершензон М.О. Декабрист Кривцов и его братья. М., 1914). 
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6 Бибиков Михаил Илларионович — внук Софьи Никитичны Бибиковой, дочери 
декабриста H. М. Муравьева, сын Иллариона Михайловича Бибикова (1852—?), офи
цера Кавалергардского полка, полковника в отставке. 

7 Муравьев Никита Михайлович (1795—1843) — декабрист, один из основателей 
Союза спасения, член Союза благоденствия, член Верховной думы Северного обще
ства и правитель его, автор проекта конституции. 20 декабря 1825 г. он был арестован, 
осужден по I разряду и приговорен к 20 годам каторжных работ (в 1832 г. срок был 
сокращен до 10 лет). В Сибири H. М. Муравьев находился в Читинском остроге, затем 
в Петровском заводе, после каторги, с 1835 г. , жил на поселении в с. Урик Иркутского 
округа (Декабристы: Биографический справочник. С. 120). 

8 Муравьева Александра Григорьевна (1804—1832) — жена H. М. Муравьева, дочь 
гр. Г. И. Чернышева, родная сестра декабриста 3. Г. Чернышева и двоюродная сестра 
декабриста Ф. ф. Вадковского, мать которого, Е. И. Вадковская, урожденная гр. Чер
нышева, была родной сестрой гр. Г. И. Чернышева. А. Г. Муравьева последовала за 
мужем и братьями в Сибирь. 

9 Бестужев Николай Александрович (1791—1855) — капитан-лейтенант 8 флотско
го экипажа, декабрист, автор проекта «Манифеста к русскому народу». В Северное 
общество был введен в 1824 г., 14 декабря 1825 г. вместе с А. П, Арбузовым вывел на 
Сенатскую площадь Гвардейский морской экипаж. После ареста 16 декабря и следст
вия по делу декабристов он был осужден по II разряду на вечные каторжные работы 
(затем срок был сокращен до 13 лет). После приговора Н. А. Бестужев находился в 
заключении в Шлиссельбургской крепости (1826—1827), затем был отправлен в Си
бирь, где отбывал каторгу в Чите (1827—1830) и Петровском заводе (до июля 1839 г.). 
После каторги до конца жизни находился на поселении в г. Селенгинске Иркутской 
губернии. Н. А. Бестужев был известен как прозаик, мемуарист, историк русского фло
та, художник. В Сибири он написал десятки акварельных портретов декабристов (Де
кабристы: Биографический справочник. С. 21—22). 

10 Муравьев Александр Михайлович (1802—1853) — корнет лейб-гвардии Кавалер
гардского полка, декабрист, член Союза благоденствия(1820) и Северного общества. 
Был арестован 19 декабря 1825 г. и осужден на 12 лет каторжных работ (в 1826 г. срок 
сокращен д а 8 лет). В Сибири находился в Читинском остроге и в Петровском заводе. 
В 1832 г. он был освобожден от каторжных работ, но по собственной просьбе оставлен 
в рудниках в положении государственного преступника до окончания срока каторги 
его брата, H. М. Муравьева. После каторги поселился вместе H. М. Муравьевым в 
с. Урик Иркутского округа, в последние годы жизни находился на гражданской службе 
в Тобольске (Декабристы: Биографический справочник. М., 1988. С. 116). 

11 Муравьева Екатерина Федоровна (1771—1848) — дочь сенатора, действительного 
тайного советника Федора Михайловича Колокольцова (1732 — 1848), жена M. Н. Му
равьева (1757—1807), сенатора, товарища министра народного просвещения, извест
ного поэта и прозаика. 

12 Чернышев Захар Григорьевич, граф (1797—1862) — ротмистр Кавалергардского 
полка, декабрист, член петербургской ячейки Южного общества (1825), участвовал в 
деятельности Северного общества. Был арестован в орловском имении своего отца, 
осужден по VII разряду и приговорен к двум годам каторжных работ. В Сибири на
ходился в Читинском остроге, затем на поселении в Якутске. В 1829 г. был отправлен 
на Кавказ рядовым в Нижегородский драгунский полк, в 1833 г. произведен в офице
ры. После отставки (1837) 3. Г. Чернышев служил в Орловском дворянском депутат
ском собрании и в канцелярии московского губернатора. В 1856 г. он был восстанов
лен в правах с возвращением графского титула и уехал в Италию. Умер в Риме и был 
похоронен на римском кладбище (Декабристы: Биографический справочник. М., 1988. 
С. 195—196). 

13 Чернышев Григорий Иванович, граф (1762—1831) — крупный помещик, действи
тельный тайный советник, обер-шенк высочайшего двора, сын гр. И. Г. Чернышева 
(1726—1797), президента Адмиралтейств-коллегий, генерал-фельмаршала по флоту, 
отец 3. Г. Чернышева и А. Г. Муравьевой. 

14 Бибикова Софья Никитична (1829—1892) —дочь декабриста H, М. Муравьева, 
жена Михаила Илларионовича Бибикова (1818—1881), племянника декабристов И. И. 
и М. И. Муравьевых-Апостоловых. 

15 Максимов Сергей Владимирович (1831—1901) — очеркист, этнограф, мемуарист, 
путешественник, автор книги «Сибирь и каторга» (1871). Источниками сведений об 
истории пребывания декабристов в Сибири послужили для него главным образом со
общения Д. И. Завалишина (1804—1892). Современники и позднейшие исследователи 
книги Максимова отметили активное участие Завалишина в подготовке глав о декаб-
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ристах (Гессен С. Я. П. Н. Свистунов и А. Ф. Фролов в борьбе с Д. И. Завалишиным // 
Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов / Под ред. Ю. Г. Окс-
мана. М., 1933. С. 227—247). Публикация одной из глав книги Максимова (Макси
мов С В. Государственные преступники // Отечественные записки. 1869. № 10) вызвала 
печатный протест П. Н. Свистунова (1803—1889), декабриста, одного из руководите
лей петербургской ячейки Южного общества. П. Н. Свистунов писал, что Завалишин 
не принадлежал к тайному обществу и не пользовался доверием среди декабристов, 
упрекал Завалишина в беззастенчивом самовосхвалении, явном искажении истины, же
лании опорочить общество декабристов (Свистунов /7. Н. Отповедь // Русский архив 
1871. № 2. С. 333—388). * 

1 6 Село Урик Иркутского округа — место, куда был отправлен на поселение 
H. М. Муравьев после каторги. В 1837—1843 гт. H. М. Муравьев жил в этом селе и 
здесь же был похоронен. 

1 7 Имеется в виду акварельный портрет Ф. Ф. Вадковского, выполненный 
Н. А. Бестужевым в 1839 г. в Петровском заводе (Литературное наследство. М., 1956 
Т. 60 кн. 2. С. 254). 

18 Вадковская Екатерина Ивановна — жена действительного статского советника, 
сенатора Ф. Ф. Вадковского (1756—1806), дочь гр. И. Г. Чернышева (1726—1797), 
генерал-фельдмаршала по флоту, президента Адмиралтейств-коллегий. 

19 Еловский Борис Алексеевич (1871—?) —чиновник Департамента гражданской 
отчетности в Петербурге, коллежский асессор (Адрес-календарь. Общая роспись на
чальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в Российской Империи 
на 1916 г. Пг., 1916. С. 1221). Б. А. Еловский был знатоком и любителем генеалогии. 
Сведениями из его картотеки пользовались Б. Л. Модзалевский при составлении ро
дословной росписи Пушкиных (Модзалевский Б. Л., Муравьев М. В. Пушкины. Родо
словная роспись. Л., 1932. С. 2) и родословной Ганнибалов (Летопись Историко-
родословного общества в Москве. 1907. Вып. 2 (10). С. 3) и В. Л. Модзалевский при 
составлении «Малороссийского родословника» (Киев, 1908—1910. Т. 1, 2). Б. А. Елов
ский помогал Б. Л. Модзалевскому в подготовке издания книги H. Н. Кашкина (Каш
кин H. Н. Родословные разведки / Посмертное издание под ред. Б. Л. Модзалевского: 
В 2 т. СПб., 1912—1913), для этого издания он составил поколенную роспись рода 
Вындомских (Т. 1.С. 134—145) и Указатель ( Т. 2). 

20 Модзалевский Вадим Львович (1882—1920) — генеалог, историк, составитель 
«Малороссийского родословника» (1908—1914). 

21 Дубровский Василий Васильевич —украинский историк и деятель культуры, ав
тор словарей украинского языка, книг и статей о музейном деле на Украине, книги о 
святителе Феодосии Углицком (1925). 

2 2 Жданович Яков Николаевич (1886—1953) —архивист, генеалог, сотрудничал с 
В. Л. Модзалевским во время подготовки «Малороссийского родословника», участво
вал в составлении родословной росписи Ждановичей (Киев, 1910. Т. 2. С. 21—32) и 
Разумовских (Киев, 1914. Т. 4. С. 229—235). 

2 3 Гари — имение Модзалевских в Гдовском уезде Петербургской губернии. 
2 4 Граве Наталья Николаевна (1905—1989) — дочь действительного статского со

ветника Н. В. Граве и Н. А. Шахматовой, жена (с сентября 1925 г.) Льва Борисовича 
Модзалевского (Граве. Материалы к родословию потомства Христиана Граве / Сост. 
Л. Б. Модзалевский и Н. Л. Модзалевский. СПб., 1997. С. 53—54 (Русское генеалоги
ческое общество. Свод поколенных росписей; Вып. 2)). 

2 5 В «Малороссийском родословнике» В. Л. Модзалевского родословная роспись 
рода Модзалевских начинается с Давида Мозолевского, умершего до 1625 г. (Модза
левский В. Л. Малороссийский родословник. Т. 3. С. 777). 

2 6 Свенский Успенский Новопечерский мужской монастырь находился в Брянском 
уезде Орловской губернии, на берегу р. Десны напротив впадения в нее р. Свени. 

2 7 Черкасы — название украинских казаков в официальных актах и документах 
Российского государства во второй половине XVI—первой половине XVII в. Это на
звание связано с городом Черкассы, около которого в то время было немало казацких 
поселений. 

2 8 Стародуб — в 1663—1781 гг. полковой город Стародубовского полка, ныне — 
город в Брянской области. 

2 9 Модзолевский Федор — сотник Топальский Стародубовского полка (в 1700— 
1704 и 1706 гг.). Ф. Модзолевский был женат на дочери Стародубовского полковника 
Тимофея Алексеевича Марине Тимофеевне Тимошенко (Модзалевский В. Л. Малорос
сийский родословник. Т. 3. С. 777—778). 
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3 0 Мозалевский Александр Евтихиевич (ок. 1803—1851) — прапорщик Черниговско
го пехотного полка, происходил из дворян Курской губернии. Его отец Евтихий Ива
нович Мозалевский — мелкий помещик села Ольшанца Фатежского уезда Курской гу
бернии. А. Е. Мозалевский участвовал в восстании Черниговского полка, военным 
судом был приговорен к смертной казни, которая была заменена пожизненной катор
гой (впоследствии срок был сокращен до 13 лет). В Сибири находился в Читинском 
остроге и Петровском заводе, с осени 1850 г. — на поселении в с. Устьянское Енисей
ской губернии (Декабристы: Биографический справочник. С. 114). 

31 Якушкин Евгений Евгеньевич (1860—1930) — внук декабриста И. Якушкина, ис
торик, автор книг об истории гражданской войны и публикаций документов, связан
ных с историей декабристов. Так, он опубликовал три письма Вадковского к Пущину 
(Декабристы на поселении. Из архива Якушкиных / Подготовил к печати и снабдил 
примечаниями Е. Якушкин. Л., 1926) и стихотворение Ф. Ф. Вадковского «Желания» 
(«Помнишь ли ты нас, Русь святая, наша мать...») (Стихотворение декабриста / Сооб
щил Е, Е. Якушкин // Красный архив. 1925. Т. 3(10). С. 317—319). 

32 Штрайх Соломон Яковлевич (1879—1957) — историк, автор многочисленных ра
бот о декабристах, Н. И. Пирогове, семье Ковалевских, А. И. Герцене, И. И. Мечни
кове. 

33 Кубалов Борис Георгиевич (1879—1966) — историк, исследователь движения де
кабристов, автор работ о жизни декабристов в Сибири (Кубалов Б. Г Декабристы в 
Восточной Сибири. Иркутск, 1925; Кубалов Б. Г Декабристы в Иркутске и на бли
жайших к нему заводах. Иркутск, 1925). 

34 Сивере Александр Александрович (1866—1954) — крупный государственный чи
новник (до 1917 г.), в 1916 г. был помощником начальника Главного управления уде
лов, имел чин действительного статского советника и звание камергера (Адрес-
календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем 
управлениям в Российской Империи на 1916 г. Пг., 1916. С. 80). После революции 
работал в Едином государственном архивном фонде (в 1918—1923 гг.), Государствен
ной академии истории материальной культуры (в 1924—1928 гг.), в отделе нумизма
тики Государственного Эрмитажа (с 1923 г.), в Б АН, где был заведующим Русским 
отделением (с 1928 г.). В 1928 г. он был арестован и приговорен к 3 годам ссылки в 
Сибирь. После освобождения жил в Можайске, сотрудничал в журнале «Литературное 
наследство», был заведующим кабинетом нумизматики Государственного историчес
кого музея в Москве. А. А. Сивере был одним из крупных специалистов в области 
генеалогии, до революции он опубликовал свой главный генеалогический труд «Ма
териалы к родословию Мухановых» (СПб., 1910). После 1917 г. он занимался изуче
нием движения декабристов, был соавтором Б. Л. Модзалевского по «Алфавиту де
кабристов». 

3 5 Чулков Николай Петрович (1870—1940) — историк, архивист, генеалог и краевед. 
До революции был сотрудником Московского архива Министерства юстиции. После 
1917 г. возглавлял Историко-родословное общество в Москве, читал лекции по гене
алогии и геральдике в Московском археологическом институте, Московском универ
ситете, Историко-архивном институте. В 1932 г. участвовал в организации Литератур
ного музея, затем работал в этом музее в качестве заведующего рукописным 
отделением (Рыкова О. В. Н. П. Чулков и его генеалогический доклад // Историческая 
генеалогия. 1993. № 1. С. 87—92). 

36 Гофман Модест Людвигович (1887—1959) — историк литературы, сотрудник 
Пушкинского Дома ( с 1920 г.). В 1910—1920-е гг. вышли работы Гофмана о Е. А. Ба
ратынском, А. А. Дельвиге, Н. А. Некрасове, К. Ф. Рылееве, произведениях 
A. С. Пушкина. С 1923 г. М. Л. Гофман жил и работал в Париже, читал курс русской 
литературы в Сорбонне, издавал сочинения Пушкина и книги о нем. 

37 Модзалевский Б. Л. Роман декабриста Каховского, казненного 13 июля 1826 го
да. Л., 1926 (Труды Пушкинского Дома при Академии Наук СССР). 

38 Сайтов Владимир Иванович (1849—1938) — историк русской литературы, библи
ограф, член-корреспондент Российской Академии Наук по отделению русского языка 
и словесности ( с 1906 г.), сотрудник Публичной библиотеки (1883—1893, 1899—1928), 
где был сначала помощником заведующего, а затем заведующим Русским отделением. 
B. И. Сайтов подготовил к изданию полный свод переписки А. С. Пушкина (1906— 
1911), участвовал в подготовке издания «Русского биографического словаря», «Мос
ковского некрополя» (1907—1908), «Петербургского некрополя» (1912—1913), соста
вил жизнеописания многих общественных и литературных деятелей России конца 
XVIII—первой трети XIX вв. (Грин Ц. И. Сайтов Владимир Иванович // Сотрудники 
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Российской национальной библиотеки — деятели науки и культуры: Биографический 
словарь. СПб., 1995. Т. 1. С. 449-452). 

ъ* Андерсон Владимир Максимилианович (1880—1931) — сотрудник Публичной биб
лиотеки (с 1902 г.), составитель «Русского некрополя в чужих краях. Вып. I. Париж 
и его окрестности» (СПб., 1915). В 1918 г. В. М. Андерсон был назначен правитель
ственным комиссаром Публичной библиотеки, в 1924—1925 гг. работал в аппарате 
Коминтерна, в 1925—1928 гг. находился на дипломатической службе. В 1929 г. поста
новлением Особого Совещания при Коллегии ОГПУ был осужден на три гола ссылки. 
Реабилитирован посмертно в 1965 г. (Урусова Э. А. Андерсон Владимир Максимили
анович // Сотрудники Российской национальной библиотеки — деятели науки и куль
туры: Биографический словарь. СПб., 1995. Т. 1. С. 47—49). 

^ Гувениус Варвара Николаевна (1871—1937) —вторая жена Б. Л. Модзалевского. 

Письмо 2 

15 сентября 1926 г. Харьков 

Харьков. 
Площ(адь) Руднева, 

д. № 3, кв. 7. 15. IX. 1926. 

Милый Борис Львович, 

позвольте Вас обнять и крепко расцеловать за присланный пода
рок. Не мог сделать этого раньше из-за того, что в квартире моей 
больше недели царил хаос, вызванный побелкой комнат; негде было 
приткнуться с пером и бумагой. Оба выпуска меня очень порадова
ли. «Алфавит» (т. VIII Материалов по Восстанию декабристов в из
дании Центрархива) 1 у меня есть, так же, как и сборник «Декабрис
ты» под редакцией Вашей и Ю. Г. Оксмана. 2 По мере сил и 
материальных возможностей стараюсь пополнять вновь выходящи
ми работами о декабристах свою скромную библиотеку, половина 
которой, увы, погибла в Конотопе во время гражданской войны. 
Кое-каких книг достать в Харькове нельзя. В числе их: 1) Библио
графические материалы для словаря декабристов. С. Вознесенского 
(Ленинград, 1926)3 и 2) «Сибирь и декабристы». Статьи и проч. 
Изд(а)ние^ Иркутского Губ. Испол. Ком'а 1925 г. 4 

Нельзя ли было бы выписать эти книги из Ленинграда наложен
ным платежом на мое имя через Ваше посредство? Стыдно обреме
нять Вас подобными просьбами, но решаюсь на это только при том 
условии, если Вы имеете человека, которому не составит труда ис
полнить при случае Ваше поручение в книжном магазине. Давно хо
чу завязать письменное знакомство с Б. Г. Кубаловым. Не знаете ли 
его имени-отчества (Борис Григорьевич?) и всегда ли он находится 
в Иркутске, чтобы не промахнуться? Недавно имел письма от Жа-
кобы, 5 Н. П. Чулкова и Е. Е. Якушкина. Жду с нетерпением выхода 
в свет переписки декабриста Вадковского с П. Н. Свистуновым, а 
также опубликования «дела о положении ближайших родных пре
ступников» (Гос. Архив. I В. № 315). 

Слышал я от Ждановича, что есть некто Розанов, который соби
рается выпустить работу о Вадковском и его семействе.6 Не знаете 
ли Вы его и не слышали ли об этой его работе? Полагаю, что это 
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обстоятельство не должно охлаждать моего пыла в отношении Вад-
ковских. В майском своем письме Б. А. Еловский упоминал вскользь 
о своем намерении вернуться в Москву и Ленинград. На днях соби
раюсь написать ему. 

Мое намерение побывать в Ленинграде крепко засело во мне, но 
срок его осуществления очень неопределен. Буду очень рад, если он 
наступит до наступления будущей весны. 

На днях, вследствие упразднения моей настоящей должности, 
должен буду перейти на другую работу, но останусь в Харькове. Как 
кажется, этот переход произойдет автоматически и в материальном 
отношении отразится скорее в положительном направлении, чем в 
ином, на моем бюджете. Адрес мой, конечно, останется прежний. 

Перехожу теперь к старине. Я располагаю такими данными: 
1) Мозолевской, Лев Семенов сын, — сын боярский; беспоместный 
неслужилый новик. В 7104 (1596) г. верстан поместным окладом по 
г. Карачеву по 100 четвертей (Изв. Рус. генеал. общ-ва, вып. III, отд. 
II, стр. 180)7; 2) в середине XVII в. (20.VII. 1644 г.) была составлена 
вкладная книга Брянского Свенского мон(асты)ря, в которую был 
записан в^числе других вкладчиков «род стряпчего Сем. Сем. Мозо-
левского»: «род стряпчего Семиона Семенова сына Мозолевских Ка-
рачевского уезду деревни Сомовки дал вкладу в дом Пречистыя Бо
городицы лошадь по своих родителях на поминовение душ их, а та 
лошадь толко под простиною(,) а цена ей положена пятьнадцать 
рублей» (стр. 417—418. — «Изв. Рус. ген. общ-ва». Вып. IV. СПб., 
1911 г. Отд. III — в статье В. Арсеньева8 «Вкладная книга Брянского 
Свенского монастыря»).9 Эта книга в подлиннике хранилась в 1911 г. 
в числе рукописей в Орловском Церковно-археологическом музее, 
но автор статьи в «Известиях», В. С. Арсеньев, использовал в своей 
работе не^ подлинную вкладную книгу, а печатное ее описание, сде
ланное И. Е. Евсеевым в «Сборнике Орл. Церк. Ист.-Археол. Общ.», 
т. II (стр. 125—262 — «Описание рукописей, хранящихся в Орлов
ских древнехранилищах. IV рукописи Свенского монастыря»). При 
цитировании В. С. Арсеньевым места рукописи о роде С. С. Мозо-
левского хронологической даты вклада нет и самая цитата неполна, 
ибо у Евсеева здесь оказался пропуск. Поэтому для точности необ
ходимо было бы еще раз справиться в Орле по рукописи. 1 0 В Харь
кове я не мог найти даже того Сборника, из которого заимствовал 
В. С. Арсеньев свои богатейшие материалы о брянских помещиках 
XVI—XVIII веков. Для меня данные вкладной книги представляют 
также громадный интерес, т(ак> к(ак) содержат сведения о десятке 
интересующих меня фамилий за XVI—XVII века, причем у Арсенье
ва бездна опечаток и типографических (или редакционных?) оши
бок, в которых, б(ыть) м(ожет), повинен даже более Евсеев, чем Ар
сеньев, пересказывающий вкратце работу первого. Теперь по 
существу этих справок: от Карачева до Стародуба (Северского) не 
свыше 150 верст. В Северщине XVII века был силен великорусский 
элемент, причем Смутное время несомненно было таким фактором, 
который поспособствовал тому, что часть служилого московского 
слоя из южно-русской Украины (Брянск — Карачев — Белгород и 
т. д.) связала себя с «Черкасами» и впоследствии вошла в состав ка
зацкой старшины, находясь одно время даже под польским полити-
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ческим влиянием (сторонники Сигизмунда и королевича Владисла
ва"). В Вадиной родословной росписи Модзалевских указан первым 
лицом Давид Мозолевский, владевший в Стародубе пляцем, кото
рым позже владел Осип Иванович Бороздна 1 2 (из великороссов, см. 
т. I Мал(ороссийского) родосл<овника>, стр. 64 и друг.). Ваш предок 
Федор Мозолевской (см. вып. X), 1 3 Топальский сотник Стародубов
ского полка, был женат, как кажется, также на дочери великорус-
са —полковника Тимофея Алексеевича. 1 4 Мне кажется, что связь 
между карачевскими помещиками XVI—XVII вв. Мозолевскими и 
Топальским сотником (и вообще Стародубовскими Мозолевскими) 
Федором М(одзолевским) более чем вероятна. Свет на эту догадку 
должно пролить тщательное изучение писцовых книг, десятен, по
местных актов и других документов, печатных и архивных, касаю
щихся Карачева, Брянска и Северщины XVI—XVII века. Так как 
меня очень интересуют некоторые фамилии брянских помещиков 
этой эпохи, я был намерен в будущем отразить свои поиски в этом 
направлении, но когда это случится — не знаю. Думаю, что курские 
Мозалевские XVIII—XIX вв., к коим принадлежал декабрист Алек
сандр Евтихиевич, одного рода со старинными карачевцами — 
Львом Семеновичем и Семеном Семеновичем (вкладчиком в Брянс
кий) Св(енский) м(онасты)рь). Очень интересны для Вас, несомнен
но, имена Мозолевских — Лев и Семен, это — Ваши семейные име
на. (Конечно, увлекаться этим совпадением не в меру не годится.) 

Вот, дорогой Борис Львович, те скудные материалы, которые мо
гут все же сыграть роль Ариадниной нити, чтобы вывести нас из 
генеалогического лабиринта далекого прошлого на более широкий 
простор — в служилый класс южных пограничных областей Мос
ковского государства XVI и XVII вв. — на русскую Украину и Се-
верщину. Я лично приписываю Смутному времени переход Мозо
левских в казаки. А это ведь само по себе очень интересно. Не 
правда ли? Позвольте на этом закончить свое длинное послание, ко
торым и без того Вас утомил. Крепко обнимаю Вас, благодарю и 
целую, как люблю. Привет уважаемой Варваре Николаевне и моло
дым Модзалевским. Ваш всегда 
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