
С. Николаева, Владимир 

А.В. Лескина, Владимир 

Е.В. Герасимова, Владимир 

«РОД, ДОGТОЙНЫЙ ИЗУЧ6ПИЯ» 
( Из нс-rорнн родА БЕзоБрА.зокых) 

«История рода - это и есть 
малая история, напрямую свя
занная с историей большой -
всей России». 

(С.М. Голицын) 

Перелистывая книгу А.В. Смирнова «Уроженцы и деятели влади
мирской губернии», мы обнаружили статью «В.П. Безобразов». Нас 
заинтересовала фамилия ((Безобразов», происхождение рода Без
образовых, судьба его представителей. В изучении темы нам помогли 
следующие источники: «Переписка И.А. Голышева с разными учеными 
лицами» (под редакцией А.В. Смирнова. Владимир, 1898 г.); «Безо
бразов В.П. Отечественная история с древнейших времен до 1917 г.» 
(Энциклопедия. М., 1994), «К истории рода владимирских дворян Без
образовых. В книге «Труды Владимирской Ученой Архивной комиссии» 
(Книга 9); «В.П. Безобразов» (В помощь работе библиотек с краевед
ческой литературой. 1978 г.); «Душа экономических обедов» (ст. Р. Са
виновой в «Молве», 1991 г.); «Безобразовы». (Из «Алфавитного списка 
дворянских родов владимирской губернии» под редакцией А.В. Сели
ванова, 1903 г.), ((Историко-статистическое описание церквей и прихо
дов владимирской епархии» (Выпуск 1, 1893 г.); И.М. Долгоруков «Ка
пище моего сердца» (Или словарь всех тех лиц, с коими я был в раз
ных отношениях в течение моей жизни), «История родов русского дво
рянства» (сост. Петров, т. 11, 1886 г.) А. Пушкин. Дневники. Автобио
графическая проза (Москва: «Советская Россия», 1989 г.). «Энцикло
педический словарь, т. 5 (под редакцией Андреевского, издатели Брок
гауз и Эфрон, 1894 г. ); «Общий гербовник дворянских родов Всерос
сийской империи» (ч. 11, 1797 г.); «Знамя Труда» (№ 17-18, 1994, статья 
Н. Фролова); «А.С. Пушкин» (ПСС, т. 15, 16, переписка). Кроме работы 
с литературой мы побывали в уголках Владимира, связанных с жизнью 
ВЛ. Безобразова, и в экспедиции в селах Патакино, Кижаны, Мостцы, 
которые когда-то принадлежали роду Безобразовых. 
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«душа экономических обедов» 

В.П. Безобразов - видный деятель Русского географического общества 
2-й половины XIX в., академик, сенатор. Он родился 3 января 1828 г. в
старинной дворянской семье во Владимире.

Родители его, Павел Николаевич и Елизавета Павловна, жили в это 
время где-то за Лыбедью, потому что крестили его 14 января 1828 г. в 
Воскресенской церкви в Залыбедской стороне (ныне ул. Батурина - здание 
областного архива). Тогда детей обычно крестили в церкви по месту жи
тельства, в своем приходе. А.В. Смирнов в книге «Уроженцы и деятели 
владимирской губернии» добавлял, что «восприемниками новорожденного 
были: губернский прокурор, надворный советник Александр Егорович 
Аверкиев и сестра П.Н. Безобразова, девица Любовь Николаевна.» В «Ис
торико-статистическом описании церквей и приходов владимирской епар
хии» (выпуск 1, 1893 г.) приведены следующие данные о воскресен-ской 
церкви: «Воскресенская церковь находится в северной части Владимира, 
за чертою валов, за р. Лыбедью. Она существовала уже в XVII веке, что 
подтверждается записью в патриарших книгах 1628 г. Согласно грамоте 
1789 г. она двухэтажная с каменной колокольней. Крест - восьмиконечный 
с полумесяцем внизу. Престолов - три, в память обновления храма Вос
кресенья Христова, в честь Казанской иконы Божьей матери и в честь Ро
ждества святого Иоанна Предтечи. По штату в церкви положены священ
ник и псаломщик». 

Хотя в г. Владимире уже существовала гимназия, родители Владимира 
Павловича предпочли учить сына дома. После подготовки он поступил в 
Дворянский институт в Москве. Он так хорошо занимался, что за отличия 
был переведен в Александровский (б. Царскосельский) лицей, в состав XV 
курса, где и окончил курс в 1842 г. шестым, с чином IX класса и с третьей 
серебряной медалью - «За благонравие и успехи в науках». Тотчас по 
окончании образования, 17 июня 1847 г. В.П. Безобразов был высочайшим 
приказом определен на службу в государственную канцелярию. Отсюда 
начинается беспрерывная служба Владимира Павловича в различных ми
нистерствах, преимущественно - финансов, продолжавшаяся в течение 
сорока двух лет до самой смерти. 

В 1849 году Владимир Павлович Безобразов в первый раз вступил в 
министерство финансов. Восьмого ноября он был назначен в Департамент 
разных податей и сборов этого министерства на должность старшего по
мощника столоначальника. Через год, 23 ноября 1850 г., Владимир Павло
вич был назначен секретарем при директоре департамента (тоже лицеист 
1-го курса Д.Н. Маслов) и в то же время занимался по делу о введении в
16 привилегированных губерниях вновь установленного акцизного сбора с
хлебного вина. В 1851 г. Владимир Павлович был произведен в коллеж
ские асессоры, в том же году был назначен делопроизводителем совеща
тельного присутствия из 4-х министров по земским повинностям и начал
�аствовать (1851-1855 гг.) в комиссии по питейному откупу. Пятого сентя-
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бря 1852 г. В.П. Безобразов женился на дочери директора, Елизавете 
Дмитриевне Масловой (1834-1881 rr.), известной после писательнице, ра
ботавшей преимущественно в заграничных изданиях под псевдонимами. 
Вскоре после женитьбы Владимир Павлович был назначен на должность 
начальника отделения (15 ноября), а через год (21 октября 1852 г.) в над
ворные советники. В 1854 г. В.П. Безобразов оставил службу в министер
стве финансов и перешел в министерство государственных имуществ, где 
через год (15 мая 1855 г.) был назначен исполняющим должность началь
ника отделения канцелярии этого министерства. К этому времени относят
ся и первые литературные труды В.П. Безобразова. То были на первых 
порах статистические статейки в журнале <<Министерства внутренних дел» 
(за 1854 г.), рецензии и заметки в том же журнале (1855 г.) и в журнале 
«Министерства государственных имуществ». В 1856 г. начали появляться 
в печати более солидные работы В.П. Безобразова. Так в журнале <�Ми
нистерства государственных имуществ» (1856 г.) он поместил «Движимый 
кредит», «Отчет общества движимого кредита во Франции за 1855 год», 
«Поземельный кредит». Там же опубликовал «Новый опыт о богатстве 
народном», «Благотворительность и общественная экономия» (Русский 
Вестник). «Русский помещичий крестьянин», «Биржевые операции», «Ма
териалы для науки об обществе в Германии». 27 июня 1856 г. В.П. Без
образов был произведен в коллежские советники, в начале 1857 г. он уво
лился с должности начальника отделения и был причислен к Министерст
ву Государственных Имуществ. В следующем 1858 г. Владимиру Павлови
чу была поручена редакция журнала этого министерства, а также редакция 
«Сборника статистических сведений о России», под его редакцией стал 
выходить «Вестник». В.П. Безобразов напечатал «Отчет императорского 
Русского Географического общества за 1857 год», им же составленный 
«Поземельный кредит в Польше и во Франции», «О сословных интересах. 
Мысли и заметки по поводу крестьянского вопроса». 

В 1859 r. назначен был в Высочайшую учрежденную при министерстве 
финансов комиссию по вопросу о земских банках и об улучшении систем 
податей и сборов. Он тогда же приступил к работе «Поземельный кредит и 
его современная организация в Европе», напечатанной в «Современнике» 
в 1859 r., которая в 1860 г. вышла книгой. С 1860 г. начинается иная жизнь 
для В.П. Безобразова. 3 апреля, переведенный в число чиновников для 
усиления Петербургской провиантской дистанции, а 22 апреля назначен
ный чиновником особых поручений министерства финансов. оставленным 
в провиантском ведомстве военного министерства. В.П. Безобразов 24 
мая того же 1860 г. был в первый раз командирован в разные губернии для 
сбора сведений о видах и намерениях землевладельцев относительно 
учреждения земских банков и о состоянии финансовых оборотов, приказов 
общественного призрения. После этой командировки его командировки в 
Россию и за. границу продолжались до самой смерти В.П. Безобразова. 
Частые поездки не отвлекали Владимира Павловича от литературных за
нятий, а напротив - давали ему нужный материал. В 1860 r. он в газете 
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t<Наше время» напечатал «Письма с дороги», в которых находятся заметки 
о городах: Муром, Владимир, Рязань, Тула, Калуга. В 1862 г. появились в 
печати следующие статьи В.П. Безобразова; «Мировые учреждения», 
t<Проект общего земельного банка». Он стал принимать деятельное уча
стие в газете «Голос», где поместил много передовых статей по финансо
вым и друГ1-1м вопросам. Служебная карьера Владимира Павловича в 60-е 
годы значительно продвинулись вперед. 27 июня 1860 г. он был произве
ден в статские советники, 22 сентября 1860 г. был назначен помощником 
обер-провиантмейстера Санкт-Петербургской и Псковской губернии. 25 
мая 1862 г. его уволили от службы по военному министерству и 17 апреля 
1863 г. произвели в действительные статские советники. 6 марта 1864 г. 
Владимир Павлович был назначен членом совета министерства финансов, 
с оставлением в должности чиновника для особых поручений. 26 марта 
1865 г. за труды по Императорскому Русскому Географическому обществу 
он был пожалован кавалером Владимира 3 степени и в том же году избран 
в гласные по Дмитриевскому уезду Московской губернии. 1 О ноября 1866 г. 
он был удостоен ордена Станислава 1 степени. 23 ноября 1868 г. В.П. 
Безобразов был избран в губернские гласные Московского земского соб
рания. 

С 1869 г. начинается педагогическая деятельность Владимира Павло
вича. 3 декабря 1868 г. он был приглашен для преподавания в Император
ском Александровском лицее финансового права и политической эконо
мии, где читал по 4 лекции в неделю. 1 января 1871 г. В.П. Безобразову 
был пожалован орден Святой Анны 1 степени. В 1873 г. он был отчислен 
из числа чиновников для особых поручений при Министерстве финансов, а 
1 декабря 1874 r произведен в тайные советники. В апреле 1877 г. Влади
мир Павлович получил бриллиантовый перстень. 

1 января 1879 г. он получил орден Святого Владимира 2 степени и в 
это же время ему дали прибавочное жалование в 3000 рублей - всего он 
получал 6000 рублей. В октябре 1880 г. он был избран в губернские мос
ковские гласные, 1 января 1882 r. ему пожаловали орден Белого Орла. 1 
января 1885 r. Владимир Павлович назначен был сенатором и присутство
вал в департамент геральдики и, наконец, 1 января 1889 г. он получил ор
ден Святого Александра Невского. В 1889 г. 29 августа Владимир Павло
вич скончался в своем имении, в Дмитриевском уезде. Московской губер
нии. 

«Без хороших отцов нет хорошего воспитания-» 
(Н.М. Карамзин) 

В словаре Брокгауза и Эфрона, в томе № 3 помещено 5 статей о чле
нах его семьи: жене Елизавете Дмитриевне, урожденной Масловой, писа
тельнице, его сыне Павле Владимировиче, ученом-византисте, его дочери 
Марии Владимировне, писательнице, о нем самом, и его дворянском роде 
Безобразовых. 
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Безобразова Елизавета Дмитриевна, :жена (родилась в 1834 г. ). В 
1852 г. в возрасте 18 лет вышла замуж за академика Владимира Павлови
ча Безобразова, работала под псевдонимом Татьяна Светова. 

Безобразов Павел Владимирович, сын академика. Родился в 1859 г., 
образование получил в царскосельской гимназии и в Петербургском уни
верситете. Был командирован в Турцию, Грецию, Италию для изучения 
рукописей. Был приват-доцентом в Московском университете на кафедре 
всеобщей истории. После защиты диссертации был удостоен степени ма
гистра. 

Безобразова Мария Владимировна, дочь академика. Родилась в 1857 г. 
в Петербурге, где получила образование на педагогических курсах при 
Александрийской женской гимназии. Слушала лекции при Цюрихском уни
верситете. Занималась историей философии в Польше, напечатала бро
шюру на немецком языке. 

«Есть любимый сердца край; Память с ним не разлучится ... .» 
(П.А. Плетнев) 

Владимир Павлович несколько раз приезжал во Владимир, Вязники, 
Мстеру, часть трудов посвятив исследованию фабричной и кустарной 
промышленности Владимирской губернии. Он подцерживал связь с из
вестными деятелями Владимирской губернии: И.А Голышевым (художни
ком, археологом, общественным деятелем) и К.Н. Тихонравовым (ученым 
и исследователем Владимирского края). Сохранилась его переписка с ними. 

После смерти И.А. Голышева действительный член Императорского 
Московского Археологического Общества В.Р. Георгиевский опубликовал 
часть переписки Голышева на страницах «Владимирских Губернских Ве
домостей» , позже в 898 г. была издана во Владимире отдельная книга 
«Переписка И.А Голышева с разными учеными лицами» (под редакцией 
А.В. Смирнова). 

4 января 1862 г. Безобразов писал: «Благодарен вам любезный Иван 
Александрович за сведения об офенях, я их передал в Географическое 
общество. Завтра я еду из Москвы через Владимир и Вязники в деревня 
вашу, хорошо бы нам свидеться. «Письма из деревни» подавайте по какой 
угодно цене, что выручите отдайте бедным. » 

25 января 1863 г. Голышев в письме благодарит Безобразова за полу
ченную от Русского Географического Общества принадлежность и грамоту. 

23 июля 1863 г. И.А. Голышев пишет; «Ваше Высокородие, милостивый 
государь, Владимир Павлович. Позвольте представить Вашему высокоро
дию годичный отчет о действиях моей воскресной рисовальной школы и 
библиотеки ... » 

24 сентября 1866 г. Безобразов благодарит Голышева за икону, напи
санную им. 9 апреля 1873 г. Голышев поздравляет Безобразова с праздни
ком Пасхи и рассказывает о своей работе на пользу Владимирского Стати
стического Комитета. 
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В.П. Безобразов поддерживал связь с К.Н. Тихомировым (Владимир
ский литератор и краевед). В «Материалах для биографии К.Н. Тихомиро
ва» (письма к нему разных лиц), изданных под редакцией А.В. Смирнова в 
1900 г. опубликовано письмо ВЛ. Безобразова от 6 ноября 1860 г .. Вот оно: 
«М.Г. К.Н.! ... позвольте просить Вас не отказать быть нашим корреспон
дентом в газете «Век» по Владимиру. Я бы покорнейше просил Вас дос
тавлять мне через каждые 2 недели письмо обо всем, что делается в го
роде Владимире, Надо стараться лисать как можно короче и откровеннее. 
Если хотите, то Ваши письма будут печататься без подписи. Прошу Вас не 
отказать мне и в случае согласия доставить первое письмо к 15 декабрю. 

Мой адрес: В С.-Петербург на Васильевском, 13 линия, д. 8». 

«Родительский дом - начало начал»

В самом центре Владимира у Золотых ворот на улице 111 Интернацио
нала стоит одноэтажный дом с мезонином (дом № 1 ). Это хорошо извест
ный горожанам Дом архитектора В 30-40-е гг. Х/Х в. здесь жили управ
ляющий Владимирской уездной конторой Павел Николаевич Безобразов с 
супругой Елизаветой Павловной. 

Семья Безобразовых пользовалась уважением в городе и не только по
тому, что Павел Николаевич занимал должность управляющего уездной 
удельной конторой (она занималась имениями и крестьянами, которые 
принадлежали императорской фамилии). Управляющий отвечал за веде
ние хозяйства в этих имениях непосредственно перед главным управлени
ем. 

П.Н. Безобразов служил усердно, за зто позднее его перевели в Москву 
управляющим такой же конторой, а в 50-е гг. семья Безобразовых приеха
ла в Санкт-Петербург. 

Будучи управляющим, Павел Николаевич заботился не только о свое
временном поступлении в казну крестьянских податей, но и о благосостоя
нии крестьян. Особенно его занимало образование крестьянских детей. 
Его стараниями в 1839 г. были открыты сразу 4 сельских училища; в с. Ни
кологоры (Вязниковский уезд), в д. Б. Гриrорово (Судоrодский уезд). в с. Б. 
Всегодичи (Ковровский уезд) и в д. Т оргино (Суздальский уезд). 

П.Н. Безобразов был дворянин Тверской губернии, где жили многие 
родственники, в том числе и по линии жены Полторацкие и Бакунины. 

До приезда во Владимир П.Н. Безобразов имел за плечами службу 
флотского офицера, войну 1812 r., в 1819 г. он служил чиновником особых 
поручений у графа Аракчеева, а в 1828 г. - у князя Голицина, московского 
военного генерал-губернатора. Уволившись с военной службы. по предло
жению министра во назначен во Владимир управляющим удельной конто
рой. В 1828 г. у Павла Николаевича было звание подполковника, а из Вла
димира в 50-е гr. он уехал статским советником (по военной линии - гене
ральский чин). 
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Он был хорошо знаком с Герценом, жившим напротив,. и подарил ему 
свой портрет Р.Ф. Савинова в книге «Тогда все дышало надеждой». (А.И. 
Герцен во Владимире 1838-1840 гг.) писала: «Портрет в то время был до
вольно ценной вещью, т.к. фотографий еще не существовало. А выпол
ненный художником портрет стоил дорого, и такие портреты дарили только 
очень близким друзьям. Если П.Н. Безобразов подарил свой портрет Гер
цену, значит он дорожил знакомством с ним. В письме к Ю.Ф. Курута (Вла
димирский губернатор) от 11 июня 1840 г. Герцен писал: «Портрет П.Н. 
Безобразова хранится у меня в столе». А если Александр Иванович хра
нил портрет в письменном столе, выходит, что Павел Николаевич был ему 
также дорог. Почему? Наверное, он мог привлечь к себе А.И. Герцена 
своими рассказами о походах и сражениях о дальних морских плаваниях. 
Судя по тому, как он подробно описали свое боевое прошлое в формуляр
ном списке, Павел Николаевич любил рассказывать о пережитом. Ведь он 
плавал по Балтийскому и Средиземному морям. Бывал в Риме, Венеции, 
Триесте, Лондоне, Париже, в Австрии, Венгрии, Галиции, Голландии, 
Польше. Было о чем рассказать». 

Павел Николаевич и Елизавета Павловна оказались на редкость доб
рыми и образованными людьми. Часто у Безобразовых говорили об А.С. 
Пушкине. Дело в том, что Елизавета Безобразова происходила из рода 
Полторацких, старинного дворянского рода Тверской губернии. Из этого же 
рода вышла и Анна Петровна Керн, которой Пушкин в 1825 году посвятил 
стихотворение «Я помню чудное мгновенье ... ». Дядя Анны Керн и Елиза
веты Безобразовой, Константин Маркович Полторацкий, был другом поэта. 
К нему в имение Грузины под Торжком, Александр Сергеевич заезжал по 
дороге из Петербурга в Москву в марте 1829 г. В свою очередь, Констан
тин Маркович Полторацкий был большим приятелем Павла Николаевича 
Безобразова и находился с ним в постоянной переписке. Так что о Пушки
не в семье Безобразовых знали много. Александр Герцен, бывая у Без
образовых, слушал рассказы хозяев дома о Пушкине. Имя поэта тогда у 
всех было на устах. Ведь он погиб всего за год до приезда Александра 
Герцена во Владимир. В браке с Елизаветой Павловной у П.Н. Безобразо
ва были дети: Павел, Юрий, Софья и Елена. В 1828 г. Павел Николаевич 
состоял в звании подполковника, а из Владимира в 50-е гr. он уезжал стат
ским советником (гражданский чин ·в России, принадлежащий к V классу 
Табели о рангах, по военной линии генеральский чин). 

Герб рода Безобразовых 

«Щит разделен горизонтально на 2 части, из коих, в верхней в голубом 
поле изображены 2 звезды золотые и между ними летящая вниз серебря
ная стрела. В нижней части в серебряном поле означена бегущая из лесу 
лошадь. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянской на 
нем короною, на поверхности которой видны 2 орлиные черные крыла, 
а между ними выходящий единорог. Намет на щите голубой, подложен-
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ный серебром». 
Фамилии Безобразовых многие 

служили Российскому престолу дво
рянскую службу и были жалованы от 
Государей поместьями. Все сие до
казывается копиями с жалованных 
на поместья грамот справного Вот
чинного Департамента и родослов
ную из Московского дворянского со
брания родословной книги (Общий 
Гербовник дворянских родов Всерос
сийс1юй Империи, ч. 2, стр. 83). 

«Могучих прадедов деянья.=. 
И наши лучшие преданья ... » 

(Н.М. Языков) 

Эта фамилия по родословию имеет уже 16 поколений. Они рассеяны 
по губерниям: Московской, Смоленской. Тверской, Рязанской, Владимир
ской, Симбирской, Пензенской, Казанской. Орловской. Родоначальник се
мьи с 4-х вековой с лишком историей - «муж честный из Прус, Христофор 
Безобраз, иже приде в Москву к великому князю Василию Дмитриевичу» -
и в Москве, приняв православие с именем Михаил, стал главою рода дво
рян русских. Представители различных ветвей рода Безобразовых играли 
немалую роль в истории Руси, начиная с XV в .. Многие служили лри дворе 
великих князей и царей: Василия 1, Ивана 111, Василия 111, Ивана IV Грозно
го, Бориса Годунова, Василия Шуйского, Михаила Романова и т.д. и имели 
важные государственные чины, выполняя поручения государей. 

Можно назвать внука Христофора Безобразова Черницы, который в 
1495 г. был и при постели государевой Ивана 111 в новгородском походе за 
присоединение Новгородской республики к Москве. Постельничными (а 
это вторая по значимости придворная должность, они одевали и раздева
ли царя, смотрели за его постелью, входили в состав ближайших советни
ков государя, хранили государственную печать) были также Авраам -
Кузьма Безобразов у Василия Шуйского, Харитон - Истома Безобразов у 
Ивана IV Грозного и Федора Иоановича. 

Кто-то из рода Безобразовых служил стольником (на Руси до XVIII в. -
это придворный степенью ниже боярина, прислуживающий первоначально 
за княжеским или царским столом, позже в палатах государевых). Это бы
ли царские стольники: Яков, Калина, Родион, Еремей. Василий; стольник 
патриарха Филарета - Михаиле, _стольник царицы Прасковьи Федоровны -
Иван Безобразовы. Немало-среди Безобразовых было стряпчих (придвор
ный чин, несший хозяйственные обязанности при дворе), среди них: Гри
горий - стряпчий царя Михаила Романова, Калина, стряпчий в Астрахани 
при царе Алексее Михайловиче, Андрей - стряпчий с ключом при Иване 
Грозном, Авраам - стряпчий с ключом тоже при Иване IV в шведском похо-
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де, Васильев сын, стряпчий с платьем у царя Михаила Федоровича. 
XV-XVII вв. - это было время создания и укрепления централизованно

го государства Российского, время объединения русских земель, время 
борьбы и войн с соседними государствами, время расширения границ 
России. Неудивительно, что среди представителей рода Безобразовых 
было немало храбрых воинов, павших на поле брани. К ним относятся: 
Никита, Лука, Моисей, Степан, погибшие в бою во время царского похода в 
1579 г. при осаде Пскова Войском Польско-литовского короля Стефана 
Батория. Матвей был убит в Ливонском походе Ивана Грозного. В плену у 
крымцев был Алексей Андреевич. Многие Безобразовы служили воевода
ми и как военачальниками во время войны, так и городовыми воеводами. 
Иван Романович Безобразов был воеводой в Угличе, Ярославле, Сургуте. 
Шацке в XVII в. Воеводой был в XVI в. при Иване Грозном и его сыне Фе
доре Иоановиче, делал засеки Авраам - Кузьма Осипович, его сын Никита 
был воеводой в Путивле в 1600-1602 гг. Другой его сын Илья был воево
дою на Двине, в Астрахани в 1648-1667 rr. Андрей Васильевич служил 
воеводой Большого полка в шведском походе в 1582 r:

Среди Безобразовых были те, кто исполнял должность головы (воен
ная голова могла быть стрелецкой - человек, который командовал стрель
цами, смотрел за распорядком их жизни, осадный голова, который ведал 
подготовкой города к осаде как помощник воеводы, засечный голова, кото
рый ведал охраной и содержанием в исправности засечных или погранич
ных черт). Например, Меркурий Безобразов был второй головой в Копорье, 
третьей головой у снаряда в Серпуховском походе царя Федора Иоанови
ча, второй стрелецкой головой в Курске. Никифор Безобразов был первой 
головой у государева знамени в калужском походе, Андрей - ·осадной голо
вой в Рыльске, Федор - первой головой в передовом полку в походе против 
крымцев, Василий - осадной головой в Серпухове. Участвовали Безобра
зовы и в строительстве укреплений. Кузьма Осипович в 1596 г. был вто
рым воеводой при строительстве 4-й линии засек (пограничных постов), 
Семен Владимирович в 1598 г. был воеводой в Смоленске и строил «та
мошние стены», а Тимофей Никифорович в 1638 г. был воеводой в Ефре
мове, где строил крепость. Безобразовы старались оказать помощь в 
формировании русских войск и обеспечении их всем необходимым. Так в 
1616 г. набирал войско для казанского похода Романович, а Яков Ивано
вич стал известен в 1632-1633 гг. как жертвователь хлеба на продовольст
вие войска под Смоленском. 

Позднее многие Безобразовы продолжили военную карьеру своих 
предков. Григорий Иванович Безобразов был адъютантом адмирала, гра
фа Головина, майором, Николай Алексеевич - генерал-майором. Братья 
Дмитрий, Сергей, Григорий, Иван, Петр служили в лейб-гвардии конном 
полку и имели звания ротмистра, подпоручика, корнетов. Алексей Алек
сандрович был прапорщиком. 

Безобразовы занимали военные административные посты при госуда-
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ревом дворе, по воле государей исполняли административные должности 
в различных городах России, участвовали в важнейших государственных 
церемониях. Так, правнук Христофора Безобраза, Алексей служил дьяком 
у Ивана 111 (дьяк - одно из высших должностных лиц в конце XV - начале 
XVIII вв., они играли большую роль в управлении государством, выносили 
решения по вопросам, на требующим доклада царю, вырабатывали текст 
доклада царю, писали на докладах «пометы» - рекомендации, оформлен
ные как царский указ). Илья Безобразов был сначала судьей разбойного 
приказа (ведал борьбой с политическими и уголовными преступлениями), 
а затем в 1665 г. стал управляющим патриаршим приказом. Иван Романо
вич Безобразов в 1611 r. был послан из Москвы боярскою думою к послам 
нашим под Смоленск, был на 2-ой свадьбе у царя Михаила Федоровича, 
шел 25-м за санями царицы. Иван Романович имел также должность лов
чего царя Шуйского (Ловчий - придворный чин в русском государстве XV
XVII вв. Ловчий заведовал царской псовой охотой, в его ведении находил
ся «ловчий путь», т.е. охотничьи угодья). На свадьбе Михаила Федоровича 
с княжною Долгорукой был Еремей-Василий Безобразов, он же в 1661 
принял в попечительство жителей немецкой слободы в Москве Тимофей 
Безобразов в 1598 г. подписал под грамотой об избрании Бориса Годунова 
в цари, а его двоюродный брат Семен подписал грамоту от дворян старец
ких на избрании в цари Михаила Романова в 1613 r. на земском соборе а 
Москве. Его сын Иван участвовал вместе с ним в возведении на царство
вание Михаила Федоровича Романа. Родной брат семена Иван в 1600-
1605 гг. был письменной головой в Тюмени (письменная голова - помощ
ник воеводы по канцелярским делам). Захарий Безобразов в 1603-1605 rг. 
был письменной головой в Вологде и Таре. 

Позднее в XVIII-XIX вв. Безобразовы продолжили служить России, за
нимая высокие государственные посты. Титулярным советником (граждан
ский чин IX класса) и городничим в Юрьеве-Польском был Григорий Алек
сеевич Безобразов, а его сын Дмитрий был чиновником особых поручений 
при Тульском губернаторе. Императрица Екатерина II очень высоко цени
ла Михаила Безобразова как честного и делового чиновника. Его сын Гри
горий был московским гражданским губернатором, а сын Александр - дей
ствительным статским советником (гражданский чин IV класса), сенато
ром, управляющим губерниями Тамбовской, Ярославской, Петербургской. 
В свою очередь его сыновья Николай и Михаил тоже дослужились до чина 
действительных статских советников, а Михаил был еще и камергером 
царя. Статским советником (чин IV класса) были Дмитрий Алексеевич и 
Павел Николаевич. 

Многие из семьи Безобразовых пользовались авторитетом у предста
вителей дворянского сословия и избирались предводителями уездного 
дворянства. Так Сергей Алексеевич с 1803 г., а его брат Дмитрий Алексее
вич с 1820 г. возглавляли Ковровское уездное дворянство. Николай Алек
сеевич 12 лет был предводителем С.-Петербургского уездного дворянства. 
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« ... человек гораздо больше растение, растение с КОРНЕМ, чем 
сам он предполагает». 

(Н. С. Тургенев) 

«Алфавитный список дворянских родов Владимирской губернии» со
общает, что владимирская ветвь рода Безобразовых идет от Ивана Рома
новича Ажечки (Осечки). В 1605 г. он был вторым человеком в Осколе. В 
1611 г. послан из Москвы боярскою думою к послам нашим под Смоленск. 
В 1615-1617 гг. был воеводою в Угличе, с 1618-1622 гг. в Ярославле, 1623-
1625 rr. - в Сургуте, 1627г. по смерти (1629 г.) - в Шацке. У него были сыно
вья: Яков, Григорий, Михаила. Алексей Григорьевич (1736-1803 гг., пра
правнук Ивана Романовича), был отставлен лейб-гвардии подпоручиком, 
богатым помещиком 5-ти губерний. Его родной бабкой была Екатерина 

Федоровна Пушкина. 
И.М. Долгоруков (1764-1823 rr.), князь, действительный статский совет

ник, поэт и писатель. 2 февраля 1802 r. был назначен владимирским гене
рал-губернатором. Он написал книгу «Капище моего сердца», в которой 
описывает свои встречи с представителями рода Безобразовых. 

«13 января я соединился браком с госпожой Пожарской, урожденной 
Безобразовой А.А» о Матери своей жены Аграфены Марии Яковлевне, 
урожденной Засоцкой Долгоруко писал: «Мария, мать второй жены моей, 
старушка чадолюбивая и благочестивая. Обстоятельства принудили жить 
ее в Туле, там она жила зиму, а летом съезжала в тульскую деревню. 
Умерла почти в 80 лет. Она широкое племя детей, внучат и правнучат, от 
корня сего произошедши до 70 человек, коим она была оплакана». 

«23 июня именины жены мое.й. В этот день всего приятнее всего 
вспомнить удовольствие, коим я вместе с нею наслаждался в имении се
стры ее родной Варвары Алексеевны Караваевой, женщины веселой и 
приятной. Во время моей службы во Владимире, я посещал ее очень часто 
в деревне Митино в 9-ти верстах от города». 

«Я хочу вспомнить особо, Прасковью Михайловну Безобразову, урож
денную Прокудину, дочь отставного прапорщика Михаила Ивановича Про
кудина-Горского, киржачского уездного предводителя дворянства, асессо
ра Владимирской палаты гражданского суда, литератора. Она была заму
жем за братом моей второй жены Григорием. Я ее любил и звал Полиной, 
свадьба ее была незадолго до моей. Полина очень содействовала успеху 
моей женитьбы. Я был к ней очень привязан и крестил почти всех ее де
тей». 

«16 июня. День рождения жены моей, и для меня день очень примет
ный. Елизавета Алексеевна, сестра родная второй жены моей, будучи е 
девушках, жила из приязни в доме графини Пушкиной, где я с ней позна
комился в молодости». 

О Петре Алексеевиче пишет владимирский краевед И. Фролов в газете 
«Знамя труда» от 16 февраля 1994 г.: «19 сентября 1798 года в Санкт
Петербурге скончался молодой адъютант коменданта Петропавловской 
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крепости, корнет конногвардейского полка П.А. Безобразов. Толковали, что 
причиной смерти стала неразделенная любовь к Фрейлин, и корнет пустил 
себе пулю в лоб. Кто-то посмеялся над несчастным влюбленным, и другой 
корнет, брат покойного, Сергей вызвал на дуэль болтуна. Слух о дуэли 
дошел до императора Павла и по его повелению он был уволен в отставку 
с чином подпоручика и выслан из Петербурга во Владимир. 

В 1803 г. Сергей Алексеевич оказался избранным в ковровские дворян
ские предводители, принимая активное участие в формировании в 1812 г. 
одного из полков народного ополчения в Коврове. В 1819 r. он продал дом 
в Коврове и переехал в свое имение в Кижаны, в родовую вотчину. 

В 1821-1826 rr. его брат Дмитрий Алексеевич возглавлял ковровское 
уездное дворянство, был действительным статским советником и кавале
ром ордена Св. Анны третьей степени. Он имел 1657 душ крестьян и в 
селе Потакино выстроил целый дворец. Своего единственного сына он 
назвал в честь своего брата Сергея». 

« ... Таков издревле белый свет ... 
Знакомых тьма -а друга нет!» 

(А.С. Пушкин) 

Сергей Дмитриевич Безобразов (1801-1879 rr.) свое детство провел в 
разъездах между Потакино и Ковровом, а потом судьба заносила его то в 
Польшу, то в Петербург, то на Кавказ. Прах генерал С.Д. Безобразова по
коится на Данилевском кладбище в Москве. 

С.Д. Безобразов был знаком с А.С. Пушкиным и упоминается в его дне
вн�ках и письмах. В письме А.С. Пушкина Н.Н. Пушкиной от 6 мая 1836 г. 
упоминается мать Безобразова (т. 16, с. 113). 

«Вижу, что непременно нужно иметь мне 80 тысяч доходу и буду их 
иметь. Не даром же пустился в журнальную спекуляцию - ведь это все 
равно, что золотарьство, которое хотела взять на откуп мать Безобразова: 
очищать русскую литературу ... ». 

27 сентября 1832 r .. Письмо Н.Н. Пушкиной (т. 15, с. 32) « ... Был вечор 
у Вяземской, и видел у ней beau Bezobrazof, который также нежно обошел
ся со мною, как Александров у Бобринской». 

З октября 1833 г. Н.Н. Пушкиной: «Красавец Безобразов кружит 
здешние головки, причесанные а la Ninor дамскими парикмахерами» (т. 
15, с. 34). 

8 октября 1833 r. Н.Н. Пушкиной (т. 15, с. 86). 
« ... Безобразов _умно делает, что женится на княжне Х? Давно бы так. 

Лучше завести свое хозяйство, нежели волочиться весь свой век за чужи
ми женами и выдавать за свои чужие стихи». 

Брак Сергея Дмитриевича с Хилковой Любовь Александровной ( 1811-
1859 гг.) оказался неудачным. Причиной подозрение мужа, что жена была 
любовницей царя, чем и объясняется бешеная ревность Безобразова. 
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По некоторым свидетельствам он дал пощечину Николаю 1. Любовь 
Александровна уехала в Москву к своему брату С.А Хилкову. Позже супру
ги съехались. Вот как описывает Пушкин в дневниках за 1833-1835 гг. эту 
семейную трагедию: « 1 января. 3-го дня я пожалован в камер-юнкеры. 
Скоро по городу разнесутся толки о семейных ссорах Безобразова с моло
дою своей женой. Он ревнив до безумия. Дело доходило не раз до драки, 
даже и ножа. Треты?го дня она решилась бросится к ногам государыни, 
прося развода или чего-то подобного. Государь очень сердит. Безобразов 
под арестом ... ». 

«7 января ... В свете очень шумят о Безобразовых, он еще под арестом. 
Жена его вчера ночью уехала к своему брату, думают, что Безобразов не 
останется флигель-адъютантом». 

«7 января ... (в свет) Безобразов отправлен на Кавказ, жена его уже в 
Москве ... ». 

«Заброшенный дом. 
Кустарник колючий, но редкий, 
Грущу о былом: 
«Ах, где вы, любезные предки?» 
Из каменных трещин торчат 
проросшие мхи, как полипы. 
Дуплистые липы над домам шумят» 

(А. Белый) 

Согласно «Историко-статистическому описанию церквей и приходов 
Владимирской епархии» село Пота кино (Ковалева) находилось в благо
чинном округе «при реке Клязьме в 37 км во Владимире. Двойное название 
получилось от того, что здесь ссединились два прихода: Воскресенской и 
Троицкой церквей». В 1762 г. село было куплено А.Г. Безобразовым. Он 
построил здесь обширную усадьбу, в которой жила его большая семья, 
состоящая из 6 сыновей и 8 дочерей. 

После смерти отца, село досталось его старшему сыну Дмитрию. «В 
1824 г. на средства помещика Д.А. Безобразова была начата постройка 
каменной церкви, один ее предел был освещен в том же году, а другой - в 
1854 г.». О нем как строителе местного Троицкого Храма упомянуто в опи
сании Потакинского Храма и приведена любопытная запись об иконе с 
частицами мощей Св. Фотия и Аникиты». В усадьбе стояли два барских 
дома, хлебные амбары, скотный двор, сады с оранжереями. За Клязьмой 
был господский лес. Вскоре Безобразов разорился. Имение было продано. 
«В с. Мостцы течет протока, через которую с давних времен существует 
мост, отсюда название Мостцы. Исторические сведения относительно 
церкви в селе восходят к началу XVII в., когда село с церковью принадле-

ало князю Григорию Wеховскому. И в селе было записано «двор попов, 
двор дьячков, 52 крестьянских двора». В 1723 г. вместо деревянной Казан
ской церкви была построена новая тоже деревянная во имя введения во 
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храм, которая была освещена игуменом Боrлюбовскоrо Монастыря. В 
XVIII в. село стало собственностью АГ. Безобразова. В 1804 r. село унас
ледовал сын Сергей. В 181 З r. вместо деревянной церкви была построена 
и освещена каменная церковь с колокольней. В книге «Труды Владимир
ской Архивной комиссии» записало: «В ограде церкви села Мостцы против 
левого клироса близ алтаря, находится могила, покрытая большой чугун
ной плитой, на которой читается надпись: «Здесь погребено тело гвардии 
подпоручика С.А Безобразова, скончавшегося 18 декабря 1826 r., жития 
его было 53 г.». С.А Безобразов был значительным жертвователем на 
церковь в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. В 1858 r. в селе 
жило 199 человек в 22 дворах, в 1897 г. - 322 человека в 54 дворах. Жите
ли выращивали рожь, овес, гречиху, занимались рыбной ловлей. Село 
(Сельцо) Кижаны состояло в мостецком приходе с XIX в. принадлежало 
С.А Безобразову. В 1858 г. в нем проживало 183 человека в 16 дворах, в 
1904 г. число жителей увеличилось до 277 человек, а количество дворов 
до 54. На высоком берегу Клязьмы был построен господский дом, округ
ленный аллеями сирени. 

«Задумчивый вид: 
Сквозь ветки сирени 
Сухая известка блестит 
Запущенных барских строений. 
Все те же стоят у ворот 
Чугунные тумбы 
И нынешний год 
Все те же разбитые клумбы» 

(А. Белый) 

« ... но клянусь честью, что ни за что на свете не хотел бы 
переменить отечество или иметь другую историю, кроме 
истории наших предков ... » 

(А.С. Пушкин) 
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