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В 2002 году в Костроме вышла замечательная книга-справочник «Без 
Костромы наш флот неполон ... Морские офицеры-костромичи, XVII - нач. 
ХХ вв. » за авторством известного костромского краеведа и генеалога 
Александра Александровича Григорова, умершего в 1989 г. Книга «содер
жит сведения об уроженцах Костромского края, окончивших Морской ка
детский корпус (Морскую академию) и служивших на кораблях российского 
Военно-морского флота». В основе книги лежит рукопись А.А. Григорова с 
материалами, собранными им на протяжении многих лет из различных 
источников. При жизни рукопись опубликована не была, и вот теперь с 
дополнениями, благодаря многим людям, участвующим в её издании, в 
первую очередь, автору-составителю, старшему научному сотруднику Госу
дарственного архива Костромской области Н.А. Дружневой, увидела свет. 

Когда впервые берёшь в руки эту книгу, испытываешь необыкновенную 
радость, что наконец-то столь обобщающий труд стал доступен многим 
читателям. Кроме того, книга хорошо издана, систематизирована, снабжена 
хорошего качества иллюстрациями. И что особенно ценно, дополнена раз
личного рода сведениями, как принадлежащими самому Григорову, но не 
попавшими в ру1юпись, так и собранными автором-составителем с привле
чением других источников. «Для повышения уровня информативности» в 
ней делается акцент на степень родства морских офицеров между собой. 
Для того чтобы читателю было понятно, что, собственно, принадлежит перу 
самого Григорова, ? что привнесено, в предисловии автором-составителем 
даётся вполне определённое разъяснение: «весь текст, принадлежащий А.А. 
Григорову, набран обычным шрифтом, все уточнения и дополнения набраны 
курсивом, сведения о персонажах, между которыми имеются родственные 
связи, выделены полужирн·ым шрифтом». Благодаря этому можно быстро 
понять объём привнесённого материала и безошибочно определить автора 
текста. С моей точки зрения, сделано это грамотно и правильно. 

В предисловии также сказано, что на каждую статью справочника со
ставлен список источников. Однако ·оказалось, что такие списки составле
ны далеко не 'в полном виде. Кроме того, при выборочной проверке мною 
было выяснено, что сведений, дополняющих григоровскую рукопись, в 
ряде случаев в самих источниках, откуда они я1юбы взяты, нет. Где по
черпнула автор-составитель эту информацию, дополняя рукопись Григо
рова, не ясно. А в некоторых случаях (см. ниже) Н.А. Дружнева привносит 
её в ту или иную статью явно без достаточных оснований или, скажем так, 
не утруждая себя тщательной проверкой своих предположений. 
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Автор этой статьи вот уже более 16 лет интересуется историей своей 
семьи и рода, по крупицам собирая всё, что имеет 1< нему отношение, об
ращаясь при этом с запросами в архивы, самостоятельно работая в них и 
тесно общаясь с родственниками, на основе чего им были созданы и опуб
ликованы книги: «Костромские дворяне Верховские», «Костромские дворя
не Марины», «Родословные перекрёстки». 

Вполне понятно, что первым делом мною были открыты те страницы, 
где упоминаются представители костромских дворянских родов Мариных и 
Верховских, а затем и родственных им родов. Не буду говорить о тех све
дениях, в основе которых лежат исследования Григорова (автор статьи в 
свое время таюке воспользовался. ими со ссылкой на них), не буду гово
рить об архивных и опубликованных источниках, из которых может почерп
нуть необходимые сведения любой желающий, хочется сказать о тех, ко
торые носят, так сказать, эксклюзивный характер, и перекочевавших из 
моих. I<1:1иг в книгу о моряк.ах-костромичах. Сразу оговорюсь·, что я не против 
использова·ния этих сведений, но т.I<. книга «Без Костромы наш флот не
полон ... » представляет собой научное издание, то в ней должны были 
быть сделаны ссылки на соответствующие источники. Этого сделано не 
было. 

Речь, прежде всего, идёт о датах жизни некоторых лиц, упоминаемых в 
книге, о которых автору данной статьи было сообщено в письмах родст
венниками и о которых �<роме узкого круга тех же родственников, никто не 
мог знать, до ознакомления с моими книгами. Это годы смерти Владимира, 
Александра, Михаила, Николая, Виссариона Викторовичей и Юлии Викто
ровны Мариных, Сергея Петровича Верховского и его жены Ии Дмитриев
ны, урождённой Пантелеевой, и др. Некоторые даты смерти предположи
тельного характера, например: «после 1804 г.» или «до 1916», таюке слово 
в слово перекочевали из созданных мною работ. Далее, неверно прочи
танная мною в одном из документов из-за плохой читаемости текста фа
милия по мужу Елизаветы Викторовны Мариной - «Филон ко» 1, таюке 0I<а
залась перенесённой в виде дополнения в книгу А.А. ГригоRова. Впослед
ствии выяснилось, что её фамилия по мужу была «Фесен1<0»2

. 

Думаю, вряд ли удастся автору-составителю ответить таюке на вопрос, 
откуда она узнала фамилию по мужу Августы Викторовны Мариной3

. 

Одно из заимствований выглядит даже смешно. У А.А. Григорова, у 
Н.П. Верховского4 и в моей книге упоминается муж одной из дочерей 
капитан-лейтенанта А.И. Верховского - доктор медицины Френкель. Имя, 
отчество и даже инициалы его неизвестны. Автор-составитель же указы
вает его с инициалом «М. Френкель» и подаёт эту информацию, как до
полнение к рукописи. Но берёт это явно из книги «Костромские дворяне 
Верховские», хотя, повторюсь, у Григорова этот персонаж есть. Так вот, 
если бы Н.А. Дружнева более внимательно посмотрела на построение 
этой фразы, то поняла, что «М.» в моей книге означает сокращённое 
слово «Муж»5

. 
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А теперь хочется рассказать о том, ·для чего собственно, и написана 
данная статья. Внося в рукопись А.А. Григорова различ·ные новые сведе
ния и, прежде всего, те, где говорится о степени родства офицеров
костромичей, автор-составитель Н.А. Дружнева забывает сказать, что в 
ряде случаев это только её предположения. Сказав об этом, она давала 
бы заинтересованному читателю возможность обратить на эти сведения 
внимание и в дальнейшем проверить их. Не сказав - такие предположения 
выглядят, как научные утверждения и, в конечном итоге, не являясь тако
выми (см. примеры ниже), наносят вред труду А. А. Григорова. 

Среди варнавин, в виде дополнения (у А.А. Григорова его нет), в книге 
появляется капитан-лейтенант Афанасий Иванович Марин (с. 76), с указа
нием, что он сын Ивана Макаровича Марина. Но дело в том, что дата рож
дения А.И. Марина «не позволяет» ему быть сыном Ивана Макаровича. 
Сведениями о точном годе рождения А. И. Марина я не располагаю, но в 
его формулярах за 1816 и 1818 гг. он упоминается в возрасте 47 лет, а, 
следовательно, родился около 1769 или 1771 г.6. Год рождения И.М. Ма
рина можно, также приблизительно определить по делу о дворянстве Ма
риных. На 28.11.1821 г. Ему 27 лет, а с учётом небольшой поправки на 
возраст его сына Петра, точная дата рождения которого приводится в этом 
же деле7, Иван Макарович мог родиться не ранее 1791 г., т.е. когда его 
«сыну» Афанасию Марину было уже 20-22 года. Кроме того, автор
составитель указывает, что А.И. Марин - солигаличский помещик. Но этого 
в тех источниках, на которые делается ссылка, нет, как нет и не может 
быть упоминаний о степени их родства. Повторюсь: А.А. Григоров тоже не 
знал таI<0го солигаличского помещика. Афанасий Иванович был вологод
ским помещиком и нередко упоминался с фамилией «Морин»8. 

Далее. На с. 16 упоминается лейтенант Павел Александрович Барте
нев, 1795 г.р., якобы сын мичмана Александра Ивановича Бартенева, 
1786 г.р., и Ольги Петровны, урождённой Мариной. Годы рождения в 
обоих случаях верны. Обращу внимание читателя, что сведения о степени 
родства этих двух· морских офицеров таюке привнесены в григоровский 
текст автором-составителем. У Григорова этого нет, да и не может быть, 
так как это, естественно, не отец и сын. Автор-составитель объединила 
биографии двух разных Александров Ивановичей и, не долго думая, сде
лала Павла Александровича сыном того Александра Ивановича (он же 
морской офицер!!!), которому в год рождения своего «сына» всего 9 лет. 
Морской офицер Павел Александрович Бартенев на самом деле сын засе
дателя Макарьевского нижнего земского суда (в 1794-1796 гг.), поручика 
Александра· Ивановича Бартенева, ставшего впоследствии, в 1813 г., 
варнавинским уездным предводителем дворянства9. 

На с. 77 в книгу внесён Иван Федорович Мичурин и указана его дочь 
Анна, в замужестве за отставным секунд-майором Павлом Антоновичем 
Шиповым. П.А. Шипов, известная в своё время личность - «держал в ру
ках» всю Костромскую губернию и был прозван за это «солигаличсI<им им-
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ператором» 10
. Одна1<0, женой его была, отнюдь, не Анна Ивановна Мичу

рина, а Елизавета Сергеевна, урождённая Щулепни1<ова 11
. А Анна Иванов

на Мичурина была второй женой его отца, Антона Васильевича Шипова, и 
приходилась Павлу Антоновичу, следовательно, мачехой12

. 

На этой же странице мы видим дополняющую ру1<опись Григорова ин
формацию о том, за кем была замужем Ирина Ивановна Мичурина - за 
отставным подпоручи1<ом Мариным Петром Ивановичем. Это верно. Но 
Ирина здесь упоминается, как дочь капитана 2-го ранга Ивана Степановича 
Мичурина, что является непроверенным предположением автора-состави
теля. В этом случае я могу даже догадаться, ка1< та1<ое предположение 
родилось. В деле о дворянстве Мариных, Ирина Ивановна Марина, урож
дённая Мичурина, упоминается как дочь капитана. Отсюда (по отчеству 
она Ивановна, а также дочь капитана) автор-составитель, основываясь 
только на этом, делает вывод, что она дочь морского капитана Ивана 
Степановича Мичурина. !3 действительности же, Ирина Ивановна Мичу
рина, дочь· армейского капитана Ивана Михайловича Мичурина и его 
жены Фе�оры Яковлевны, и к морской династии Мичуриных отношения 
не имеет1 

Второй женой отставного подпоручика Семёна Ивановича Шигорина 
(кстати, в книге не ясно, 1<акое отношение он имел 1< морской службе) на с. 140, 
по Григорову, показана некая Степанида Ивановна. Автор-составитель до
бавляет, что она дочь Ивана Дементиановича и Натальи Фёдоровны Вер
ховских (действительно, такая дочь у них была), и тут же указывает их 
детей: Никиту (9.09.1796 - ?), Дарью (1798 - ?) и Прасковью (1804 - ?). Но 
дело в том, что сама Степанида Ивановна по данным Григорова родилась
20.11.1796 г., т.е. получается, что она родилась в год рождения своего сына 14.

На с. 139 в григоровский текст привнесён морской офицер Александр 
Степанович Шигорин, указаны его жена Павла Ивановна, урождённая Ко
ровина, и их дочь Юлия. Павла Ивановна действительно была замужем за 
Александром Шигориным, но только не «Степановичем», мичманом, а 
«Ивановичем», подпоручиком артиллерии 15

, тем самым, который показан 
на с. 140, как сын отставного капитан-лейтенанта Ивана Фёдоровича Ши
горина. Правда, матерью его была не Елизавета Сергеевна, а Анна Фёдо
ровна, урождённая Шипова 16.

Указывая на с. 126 чьей дочерью является жена капитана 2-го ранга По
тапа Ивановича Френёва, Александра Васильевна Марина, а именно, Васи
лия Ивановича Марина, и не указывая источни1< откуда это взято, автор
составитель берет на себя эту ошибку, которую и обосновать-то нечем. 

К сожалению, эта ошибка произошла из-за моей невнимательности: 
при подготовке рукописи своей книги «Костромские дворяне Марины» 1< 

изданию, я машинально, не перепроверив (оба Василия упоминаются 
рядом, на одной странице), поставил номер её отца - не 15-й, а 17-й17. На 
самом деле, Александра Васильевна Марина дочь Василия Григорьевича 
Марина 18.
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И ещё по одному роду, над которым я сейчас работаю, и который явля
ется для нашей семьи достаточно близким - по Болсуновым. В книге они 
названы «Больсуновыми». Однако, и в материалах древних актов и в дру
гих архивных материалах, во многих печатных источниках фамилию их 
упоминают чаще без «ь» знака 19. В большинстве прошений, ставя авто
графы, без «ь» знака называли себя и сами Болсуновы20

. Очень жаль, что 
династия этих морских-офицеров показана со столь скудными биография
ми. В частности, Николай Дмитриевич и Николай Иванович Болсуновы 
закончили службу не лейтенантами, как показано в книге, а дослужились, 
первый - �о генерал-майора по адмиралтейству21

, второй - до капитана
1-го ранга2 

. Женой Николая Дмитриевича была не Вера Артемьевна, а
Вера Аркадьевна Третьякова23

. Что касается степени родства Болсуновых,
то и здесь оказалось не всё ладно. Так, мичман Иван Иванович Болсунов,
сын лейтенанта флота Ивана Спиридоновича Болсунова не от первого его
брака, с Маврой Фоминичной Верховс1<0й, как указано на с. 20, а от второ
го, с Татьяной Захаровной Кадниковой24.

На той же странице упоминается жена Ивана Ивановича Болсунова -
Прасковья Васильевна, урождённая Кривская. Автор-составитель нам 
сообщает, что она дочь отставного секунд-майора Василия Ивановича 
Кривского. Предполагаю, что эти сведения внесены в рукопись Григорова 
тоже без достаточных оснований. В.И. Кривский родился ок. 1729 г., а Пра
сковья Васильевна, ориентировочно, родилась в самом конце XVIII - нача
ле XIX в. Вряд ли бы И.И. Болсунов женился на женщине намного старше 
себя (его год рождения 1795), и которая затем рожала бы ему детей в 
течение 11 лет, будучи в возрасте далеко за тридцать (всех своих шесте
рых детей она родила в период с 1825 по 1836 г.). Сам Василий Иванович, 
подавая 21.01.1794 г. документы на внесение себя и своей семьи в дво
рянскую родословную книгу, указывая в них дочь Василису, о Прасковье не 
упоминает25

. Из этих документов видно, что у В.И. Кривского был также 
сын Василий Васильевич, ок. 1771 г.р., который, скорее всего, и являлся 
отцом Прасковьи: В пользу этого говорят косвенные факты: так, И.И. Бол
сунов в своём дневнике, сохранившимся до наших дней, называет (по 
отношению к себе) Екатерину Васильевну Кривскую (точно известно, что 
она дочь Василия Васильевича Кривского) и её мужа Ивана Васильевича 
Панова, соответственно, сестрой и братом. В такой степени родства в те 
времена было принято (распространено) называть, кроме других родст
венников, таюке сестёр своей жены и их мужей (других оснований у Болсу
нова для этого не было - генеалогия его рода изучена достаточно хоро
шо). Кроме того, перед смертью Василий Васильевич Кривский завещал 
своё недвижимое имение единственным своим наследникам (жена его 1< 
этому времени умерла; вероятно, умерли и дочери), сыну своей дочери 
Екатерины, Алексею Ивановичу Панову, и детям Прасковьи Васильевны 
Болсуновой, урождённой Кривской26

. В данном случае, вполне закономер
но, что завещает он его своим родным внукам_. 
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Если же согласиться с Н.А. Дружневой, то нужно согласиться с тем 
фа1<том, что Василий Иванович Кривс1<ий родил свою дочь Прас1<овью, 
когда ему было за семьдесят, хотя, впрочем, такое исключать тоже 
нельзя. 

И ещё - об искажении фактов. Капитан 2-го ранга Иван Степанович 
Мичурин не участвовал в 1761 г. во взятии крепости Кольберг, t<ак с1<азано 
в привнесённых сведениях на с. 77. Откуда автор-составитель берет по
добные сведения, непонятно, т. 1<. и в приводимых ей источниках этого нет. 
И.С. Мичурин в августе-сентябре 1760 г., командуя фрегатом «Крейчер», 
участвовал в бомбардировке этой крепости, а в 1761 г. находился в присут
ствии Адмиралтейской конторы. Крепость Кольберг сдалась 5.12.1761 г., 
после четырехмесячной осады27. 

На этих примерах я постарался показать читателю, что в книге «Без 
Костромы наш флот не полон ... », несмотря на её достоинства, в основном 
в привнесённой информ_ац�и, имеются многочисленные случаи искажения 
фа1<тов, в первую очередь при указании степени родства морских офице
ров-костром и чей. 

И в заключение хотелось бы сказать: я обратил внимание на такого ро
да ошибки только по тем фамилиям, исследованием истории которых 
занимаюсь. После прочтения книги и сделанного мною вышеприведённого 
анализа, я вполне могу задать себе вопрос: а что, если и к степени родст
ва других офицеров-костромичей в ней применён такой же подход. В связи 
с этим надеюсь, что эта статья послужит своего рода предостережением 
читателям: пользоваться материалами из книги «Без Костромы наш флот 
не полон ... » надо с большой осторожностью, особенно тем, кто занимает
ся генеалогическими исследованиями, проверяя и перепроверяя отдель
ные фа1<ты биографий и, в особенности, сведения о степени родства ука
занных в ней лиц. 
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