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Аннотация. В статье представлены результаты архивных разысканий, посвященных 
семье старшей из сестер Ф. М. Достоевского — В. М. Карепиной. Публикуются метриче-
ские свидетельства (актовые записи о рождении, венчании, смерти) самой Варвары 
Михайловны, ее мужа Петра Андреевича Карепина, их детей и внуков, обнаруженные 
авторами статьи в фондах Центрального государственного архива города Москвы 
(ЦГА Москвы). Вводятся в научный оборот материалы архивного «Дела Московского 
дворянского депутатского собрания», включающего документы, связанные с внесением 
в III часть Родословной книги Московской губернии мужа сестры Достоевского — П. А. Ка-
репина (1838) и семьи их сына, старшего племянника писателя, А. П. Карепина (1911). 
Среди документов этого дела формулярный список П. А. Карепина, указ об отставке 
А. П. Карепина, копии метрических документов о венчании и смерти племянника Дос-
тоевского, рождении его сына — Владимира Карепина. Публикуемые архивные материа-
лы восполняют серьезные фактологические лакуны, имеющиеся в родословной росписи 
генеалогической ветви Варвары Михайловны Достоевской-Карепиной, которая опуб-
ликована в фундаментальной «Хронике рода Достоевских» (2012), явившейся ис правленным 
и дополненным переизданием классического труда М. В. Волоцкого «Хроника рода Дос-
тоевского» (1933). В Приложении помещены две биографические справки: о дочери 
П. А. Ка репина от первого брака, падчерице В. М. Достоевской-Карепиной — Юлии 
Пет ровне Померанцевой и ее муже Никандре Петровиче Померанцеве.
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Abstract. The article introduces the results of archival research devoted to the family of the eldest 
of F. M. Dostoevsky’s sisters, V. M. Karepina. Vital records (records of birth, wedding, death) of 
Varvara Mikhailovna herself, her husband Pyotr Andreevich Karepin, their children and 
grandchildren, discovered by the authors of the article in the funds of the Central State Archive 
of the City of Moscow (CSA of Moscow), are published. The materials of the archival “Case of 
the Moscow Noble Deputy Assembly” are introduced into scientific circulation, including 
documents related to the inclusion in the 3rd part of the Genealogical Book of the Moscow 
Province of Dostoevsky’s sister’s husband, P. A. Karepin (1838) and the family of their son, the 
eldest nephew of the writer A. P. Karepin (1911). The documents in this case include the form list 
of P. A. Karepin, the decree on the resignation of A. P. Karepin, copies of metric documents on 
the wedding and death of Dostoevsky’s nephew, and the birth of his son, Vladimir Karepin. The 
published archival materials fill in significant factual gaps in the pedigree of the genealogical 
branch of Varvara Mikhailovna Dostoevskaya-Karepina, which was published in the fundamental 
“Chronicle of the Generations of Dostoevskys” (2012), which was a revised and supplemented 
republication of the classic work of M. V. Volotsky “The Chronicle of the Generations of Dostoevsky” 
(1933). The Appendix contains two biographical notes: about the daughter of P. A. Karepin from 
his first marriage, stepdaughter of V. M. Dostoevskaya-Karepina — Yulia Petrovna Pomerantseva 
and her husband Nikandr Petrovich Pomerantsev.
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У Федора Михайловича Достоевского было три брата и три сестры1. 
В период московского детства наиболее тесные, дружеские отношения 

связывали его со старшим братом Михаилом и сестрой Варенькой. Брат, 
родившийся 13 октября 1820 г., был годом старше Федора, сестра, появив-
шаяся на свет 5 декабря 1822 г., — годом младше. Михаил, Федор и Варвара 
были, что называется, погодки. И в силу возрастной близости и патриар-
хального семейного уклада их естественно связывали совместное время-
препровождение, общие интересы и игры.

В начале мая 1837 г. отец, Михаил Андреевич Достоевский, увез старших 
сыновей в Северную столицу для поступления в Главное инженерное учи-
лище. Федору в это время было пятнадцать с половиной лет, Варваре — че-
тырнадцать с половиной. Личное общение брата и сестры прервалось на 
двадцать два года, до ноября 1859 г. В этот период о жизни друг друга они 
узнавали из редкой переписки (сохранилось семь писем Достоевского к се-
стре, датированных 1840–1859 гг.2; см.: [Рукописное наследие: 331–332]). 
В 1843–1844 гг. писатель также состоял в переписке с мужем сестры Варва-
ры — Петром Андреевичем Карепиным, бывшим с 1840 г. опекуном семей-
ства Достоевских (известны пять писем писателя к Карепину (см.: [Руко-
писное наследие: 332–334]) и одно письмо Карепина к нему).

Живя с августа 1859 г., по возвращении из Сибири, в Твери (жительство 
в обеих столицах ему было запрещено), Достоевский между 4 и 8 ноября 
посетил Москву и останавливался в доме сестры Варвары во 2-м Знаменском 
переулке у Петровских ворот. Здесь произошла их первая встреча после 
двадцати двух с лишним лет разлуки. Здесь Достоевский познакомился 
с детьми сестры, своими старшими племянниками — 18-летним Александ-
ром и 17-летней Марией.

На протяжении следующих двадцати лет, многократно бывая в Перво-
престольной столице, писатель не однажды навещал Варвару Михайловну. 
В Петербурге в период издания журналов «Время» и «Эпоха» он поддер-
живал отношения с падчерицей сестры, Юлией Петровной Померанцевой 
(урожд. Карепиной), и ее мужем Никандром Петровичем Померанцевым. 
В 1866 г., проводя летние месяцы в Подмосковье, в селе Люблино (ныне 
в черте города), Достоевский общался с детьми Варвары — сыном Александ-
ром и дочерью Марией, а также с мужем племянницы Василием Христо-
форовичем Смирновым3. Сообщая в письме из Москвы от 20 мая 1873 г. 

1 Еще одна сестра, Любовь, близнец с Верой, умерла в младенчестве, прожив лишь три 
недели, с 21 июля по 12 августа 1829 г. (см.: [Дробышевская, Тихомиров: 165–166]).

2 Еще одно письмо к Варваре, от 3 декабря 1837 г., из Петербурга в Даровое (приписка 
в письме к отцу, М. А. Достоевскому) написано рукой Михаила Достоевского от имени 
обоих братьев и подписано: М. и Ф. Достоевские [Д30; т. 281: 45].

3 Из печатного текста воспоминаний племянницы Достоевского М. А. Ивановой (см.: 
[Иванова: 48]) нельзя сделать вывод, что общение писателя со Смирновыми имело место 
именно в Люблино. Однако в ее устном рассказе о насмешках писателя над мужем кузи-
ны Марии, записанном М. В. Волоцким, упоминается «известная беседка "Миловид" над 
Царицинским прудом», что могло быть лишь во время прогулок дачников из Люблино 
в Царицыно (см.: [Волоцкой: 171]).
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жене Анне Григорьевне о смерти В. Х. Смирнова, писатель также упоминает 
пятерых внуков сестры Варвары, оставшихся сиротами (см.: [Д30; т. 291: 266]).

Из переписки двух последних десятилетий сохранилось только два пись-
ма В. М. Карепиной к брату — от 5 августа 1878 и 1 января 1881 г.

За два месяца до смерти, 28 ноября 1880 г., Достоевский признавался 
брату Андрею:

 «К 4-му декабря4 хочу написать сестре Варваре Михайловне. Я ее люблю; она 
славная сестра и чудесный человек» [Д30; т. 301: 229].

Такова вкратце канва отношений писателя с сестрой Варварой и ее се-
мейством. 

Занимаясь в 1920-е — начале 1930-х гг. составлением «Хроники рода 
Дос тоевского», М. В. Волоцкой не смог разыскать никого из представителей 
родословной ветви Карепиных, поэтому в главе, посвященной Варваре 
Михайловне и ее потомкам, биографические данные представлены весьма 
скудно (см.: [Волоцкой: 158–172]). Фактически точные даты, касающиеся 
рождения, венчания и смерти, приведены здесь лишь применительно к са-
мой Варваре Михайловне. У ее мужа, Петра Андреевича Карепина, указаны 
только годы жизни, без точных дат. Для старших детей, Александра и Ма-
рии, — лишь годы рождения. У младших детей, Петра и Софии, умерших 
в младенчестве, тоже нет точных дат. Больная идиотизмом дочь Лиза во-
обще представлена без дат жизни. Венчание Марии Петровны с Василием 
Христофоровичем Смирновым датировано «приблизительно с 1861–62 г.» 
и т. п. И ни в одном случае не указан источник осведомленности состави-
теля «Хроники…», тем более не приведено ни одного базового документа.

Что же касается внуков Варвары Михайловны, детей ее дочери Марии, 
то лишь трех из пятерых М. В. Волоцкой называет по именам (причем в од-
ном случае даже не знает пол ребенка). Годы рождения указаны только для 
старшей внучки Екатерины (1864) и мальчика «Смирнова», который заре-
гистрирован без имени (1867).

Составители «Хроники рода Достоевских» (далее: Хроника-2012), которая 
вышла под редакцией И. Л. Волгина через восемьдесят лет после труда 
М. В. Волоцкого, явившись его исправленным и существенно дополненным 
переизданием, расширили главу, посвященную ветви В. М. Карепиной ма-
териалами из родственной переписки, фрагментами из воспоминаний 
А. М. Достоевского и В. А. Савостьяновой и биографического исследования 
И. Л. Волгина, но не обращались к такому источнику, как метрические кни-
ги, позволяющему точно и надежно установить даты и обстоятельства 
важнейших событий в жизни лиц, включенных в родословную роспись, — 
рождений, венчаний, смертей (см.: [Хроника рода Достоевских: 565–588]).

Авторы настоящей статьи поставили своей задачей прежде всего ввести 
в научный оборот эти, базовые, документы, а также некоторые другие,  об-
наруженные ими при проведении «родословных разведок» (как назывались 
в старину генеалогические исследования).

4 4 декабря у сестры Достоевского были именины.
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Достоевска я (по мужу Карепина) Варвара Михайловна  
(5 декабря 1822 — 21 января 1893)

М. В. Волоцкой приводит сведения о Варваре Михайловне почти исклю-
чительно по сообщениям ее родственников, дважды цитируя также краткие, 
в одну-две фразы, фрагменты из писем к сестре братьев Федора и Михаила 
Достоевских. Исключением являются обширные газетные публикации об 
обстоятельствах убийства В. М. Карепиной в январе 1893 г. В Хронике-2012 
персоналия самой В. М. Карепиной удачно дополнена составителями мно-
гими эпистолярными свидетельствами, почерпнутыми частью из архивных, 
частью из печатных источников, но базовых документов, как уже сказано, 
не приведено и здесь. И хотя метрические свидетельства подтверждают точ-
ность указанных еще М. В. Волоцким данных о рождении5 и смерти6 Варва-
ры Михайловны, считаем необходимым начать с них данную публикацию.

Из всех братьев и сестер Достоевского лишь актовая запись о рождении 
сестры Варвары находится в той же приходской метрической книге церкви 
св. апостолов Петра и Павла в больнице для бедных за 1814–1823 гг., что 
и запись о рождении ее брата Федора. Разыскивать этот документ долго не 
пришлось, так как данная метрическая книга хранится в фонде Достоев-
ского в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки7. Текст 
этой актовой записи, содержащейся в ведомости 1822 г., был впервые обна-
родован в статье [Дробышевская, Тихомиров: 164]. Перепечатываем его 
здесь для полноты картины:

«Когда кто родился и кѣмъ крещенъ, и кто при томъ были воспрiемники: 
Въ декабрѣ. Числа: 5. Родился младенецъ въ домѣ Больницы бѣдныхъ у штабъ 
лѣкаря михаила андреича достоевскаго дочь Варвара<,> молитвовалъ свя-
щенникъ Василiй Ильинъ<,> при немъ Былъ Дьячекъ Герасимъ Ивановъ. Крещенъ 
тогожъ м<ѣся>ца 10го Дня<,> воспрiемники были московской купецъ Ѳедоръ 
Тимофѣевъ Нечаевъ и купецкая жена Александра Федорова Куманина<,> оное 
крещенiе совѣршалъ священникъ Василiй Ильинъ съ причтомъ»8.

5 Дата рождения В. М. Достоевской в «Хронике…» М. В. Волоцкого, несомненно, вос-
ходит к указанию в мемуарах ее брата Андрея Михайловича Достоевского (см.: [Досто-
евский А. М., 1930: 21]).

6 Дату смерти В. М. Карепиной указал в примечаниях к воспоминаниям отца Андрей 
Андреевич Достоевский. Он же сделал ссылку на газетный отчет о судебном процессе 
над убийцами тетки в № 78 «Русских Ведомостей» за 1893 г. (см.: [Достоевский А. М., 1930: 
410, примеч.]).

7  Ссылка на эту актовую запись с указанием листа метрической книги сделана в изд.: 
[Летопись; т. 1: 14].

8 ОР РГБ. Ф. 93. Оп. 1. Карт. 4. Ед. хр. 1. Л. 189 об. [Электронный ресурс]. URL: https://
viewer.rsl.ru/ru/rsl01011025858?page=384&rotate=0&theme=white (01.03.2024). Также см. 
параллельную запись в консисторской метрической книге: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. 
Д. 240. Л. 375 об. [Электронный ресурс]. URL: https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203-745-240/ 
(01.03.2024).
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Равно и актовая запись о смерти В. М. Карепиной подтверждает точность 
газетного сообщения о гибели сестры писателя 21 января 1893 г., которое 
перепечатал в своей «Хронике…» М. В. Волоцкой, но некоторые новые де-
тали находим и здесь. Запись содержится в метрической книге за 1893 г. 
Знаменской церкви у Петровских ворот, прихожанкой которой Варвара 
Михайловна была в течение полувека. Вот ее текст:

«Мѣсяцъ и день смерти: Января 21 / погребенiя: 28. Званiе, имя, отчество 
и фамилiя умершаго: Вдова Надворнаго Совѣтника Варвара Михайлова 
Карепина. Лѣта умершаго: 68 лѣтъ. Отъ чего умеръ: Сгорѣла. Кто исповѣдывалъ 
и прiобщалъ: —. Кто совершалъ погребенiе, и гдѣ погребены: Приходскій 

Илл. 1. Портрет Варвары Достоевской  
(А. И. Стрелковский. Акварель. 1840. 

Государственный музей истории российской литературы им. В. И. Даля)
Fig. 1. Portrait of Varvara Dostoevskaya  
(by A. I. Strelkovsky. Watercolour. 1840. 

Vladimir Dahl Russian State Literary Museum)
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Священникъ Николай Никольскiй съ причтомъ<,> на Пятницкомъ кладби-
щѣ. Діаконъ Сергій Васильевъ Лебедевъ. Псаломщикъ Александръ Петровъ 
Крыловъ»9.

В очередной раз убеждаемся, что возраст в документах XIX в. нередко 
указывается очень приблизительно. По соотношению с приведенным выше 
метрическим свидетельством о рождении В. М. Достоевской-Карепиной 
легко установить, что на момент смерти ей было не 68, а полных 70 лет. 
Стоит отметить, что в графе о причине смерти приведены устаревшие 
данные («Сгорѣла»), поскольку факт убийства был установлен позже по-
гребения.

Дата венчания сестры писателя с Петром Андреевичем Карепиным, 
21 апреля 1840 г., также извлечена М. В. Волоцким из воспоминаний А. М. Дос-
тоевского (см.: [Достоевский А. М., 1930: 115–116]). Но поскольку в описании 
Андреем Михайловичем обряда венчания имеет место серьезная аберрация, 
то и указанная им дата события требует проверки. «Венчание в приходе 
жениха было назначено во 2-м часу дня» [Достоевский А. М., 1930: 116]10, — 
сообщает мемуарист. Однако это ошибочное утверждение. Варвару Михай-
ловну Достоевскую выдавали замуж из дома Куманиных, где она жила еще 
с весны 1838 г. И венчали молодых в церкви Космы и Дамиана на Покровке, 
в приходе которой жила невеста и ее родственники. Об этом однозначно 
свидетельствует актовая запись из метрической книги названной церкви 
за 1840 г.:

«Мѣсяцъ и день: Апрѣль 21. Званiе, имя, отчество, фамилiя и вѣроисповѣ-
данiе жениха и которымъ бракомъ: Коллежскiй Ассессоръ и Кавалеръ Петръ 
Андреевъ сынъ Карепинъ, Православнаго исповѣданiя, вторымъ бракомъ. Лѣта 
жениха: 40 лѣтъ. Званiе, имя, отчество, фамилiя и вѣроисповѣданiе невѣс-
ты и которымъ бракомъ: Дѣвица Варвара Михаилова<,> дочь умершаго 
Коллежскаго Совѣтника Михаила Андреева Достаевскаго, Православнаго 
исповѣданiя. Жительствуетъ онаго прихода въ домѣ дворянина Куманина. 
Лѣта невѣсты: 17 лѣтъ. Кто совершалъ таинство: Космодамiанской, что на 
Покровкѣ, церкви Священникъ Михаилъ Александровскiй съ дiакономъ Пав-
ломъ Соколовымъ, дьячкомъ Афанасьемъ Смирновымъ и Пономаремъ Егоромъ 
Сокольскимъ. Кто были поручители: По женихѣ служащiй въ Канцелярiи 

9 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 776. Д. 438. Л. 194 об. — 195 [Электронный ресурс]. URL: 
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-776/203-776-438/ (01.03.2024).

10 Здесь и далее выделения полужирным шрифтом в цитатах принадлежат авторам 
статьи. П. А. Карепин жил в 1840 г. в Харитоньевском переулке, в приходе церкви св. Ха-
ритония в Огородниках (см.: [Достоевский А. М., 1930: 117]). Годом ранее, в 1839 г., он 
с дочерью Юлией квартировал в доме коллежского асессора Гурьева в приходе церкви 
Николая Чудотворца в Гнездниках Никитского сорока (см. исповедную ведомость этой 
церкви за 1839 г.: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 747. Д. 1346. Л. 542 об. [Электронный ресурс]. 
URL: https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1346/ (01.03.2024)). Возможно, в Ха-
ритоньевский переулок новобрачные переехали уже после свадьбы.
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Московскаго Военнаго Генералъ Губернатора Коллежскiй Ассессоръ и Кавалеръ 
Петръ Лукiяновъ сынъ Анбаровъ и служащiй въ той же Канцелярiи Коллежскiй 
Ассессоръ и Кавалеръ Василiй Николаевъ сынъ Жарковъ; по невѣстѣ служащiй 
въ Коммиссiи для строенiй въ Москвѣ Надворный Совѣтникъ Тимофей Ива-
новъ сынъ Неофитовъ и Коллежскiй Секретарь Дмитрiй Александровъ Шеръ. 
Подпись свидѣтелей записи по желанiю: Повѣнчанный Коллежскiй ассессоръ 
и кавалеръ Петръ Андреевъ Карепинъ. Поручитель Надворный Совѣтникъ 
Тимоѳей Ивановъ Неофитовъ»11.

Дату венчания, как видим, А. М. Достоевский указал точно, а вот место 
события подзабыл. Отметим, что если поручителями со стороны жениха 
были его сослуживцы по канцелярии московского военного генерал-губер-
натора, то поручителями со стороны невесты стали два свойственника, 
жёны которых в свое время также выходили замуж из куманинского дома: 
Д. А. Шер был женат на Ольге Федоровне Нечаевой, единокровной сестре 
матери Варвары Михайловны (дочери деда от второго брака); Т. И. Неофи-
тов — на Елисавете Егоровне Куманиной, племяннице дядюшки А. А. Ку-
манина.

Как выглядела невеста П. А. Карепина, можно увидеть на акварельном 
портрете работы тогда еще юного, а позднее весьма маститого художника 
Алексея Ивановича Стрелковского (1819–1904). Под изображением справа 
проставлена авторская дата: «1840». По-видимому, Варвара Михайловна 
позировала художнику вскоре после свадьбы. Портрет поступил в Государ-
ственный литературный музей (ныне Государственный музей истории 
российской литературы им. В. И. Даля) от племянника В. М. Карепиной — 
Андрея Андреевича Достоевского (шифр фондового хранения: ГЛМ. 
КП 34777).

Сегодня оригинал можно увидеть в обновленной экспозиции Москов-
ского дома Достоевского, открытой в 2021 г. к 200-летию писателя.

Карепин Петр Андреевич  
(<1796> — 5 апреля 1850)

В персоналии мужа Варвары Михайловны, приведя краткие сведения 
о нем (не во всем достоверные), почерпнутые из воспоминаний А. М. До-
стоевского, в последующей части М. В. Волоцкой почти исключительно 
использовал эпистолярные свидетельства: переписку братьев Достоевских, 
письма В. М. Карепиной к брату Андрею. В Хронике-2012 вновь был суще-
ственно расширен корпус эпистолярных свидетельств и введены фрагмен-
ты текста биографического исследования И. Л. Волгина, но новых базовых 
документов не приведено и здесь. Это представляется странным, посколь-
ку в распоряжении составителей Хроники-2012 был, как можно заключить, 

11 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 344. Л. 359 об. — 360.
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формулярный список П. А. Карепина12, но из него в данные о муже Варвары 
Михайловны было извлечено только указание на его должность обер-ауди-
тора при московском военном генерал-губернаторе, причем неточные све-
дения А. М. Достоевского, сообщавшего, что его зять был «правителем 
канцелярии» генерал-губернатора, остались неисправленными13.

Мы, как правило, судим о Петре Андреевиче Карепине, восприни мая 
его сквозь призму оценок, данных ему Достоевским, который не был с ним 
лич но знаком, обсуждал в переписке с зятем и опекуном почти исключи-
тель но щекотливые финансовые вопросы и, кроме того, как любящий брат, 
вообще с ревностью относился к мужу своей сестры, который был более чем 
вдвое ее старше. Отсюда у исследователей возникли предположе ния, что Ка-
ре пин явился прототипом Быкова в «Бедных людях», Петра Александровича 

12 Это будет показано ниже.
13 В адресной книге 1842 г. обер-аудитор П. А. Карепин помещен не среди сотрудников 

канцелярии, а среди «адъютантов» военного генерал-губернатора князя Д. В. Голицына. 
Правителем канцелярии в это время был действительный статский советник П. Ф. Сте-
панов (см.: Московский адрес-календарь, 1842: 24, 2-я паг.). В конце службы П. А. Карепин 
по-прежнему занимает должность обер-аудитора; правителем (управляющим) канцеля-
рии московского военного генерал-губернатора в это время является статский советник 
Федор Петрович Корнилов (см.: Адрес-календарь, 1850: 3).

Илл. 2. Актовая запись о венчании В. М. и П. А. Карепиных.  
21 апреля 1840 г., из метрической книги церкви Космы и Дамиана на Покровке  

(Центральный государственный архив города Москвы)
Fig. 2. The official record of the wedding of V. M. and P. A. Karepin.  

April 21, 1840, from the metrical register of the Church of Cosmas and Damian on Pokrovka  
(Central State Archive of the city of Moscow)
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в «Неточке Незвановой» и Лужина в «Преступлении и Наказании»14. Одна-
ко характеристика Карепина братом писателя, очень хорошо знавшим мужа 
своей старшей сестры, как «не просто доброго, но евангельски-доброго 
человека» [Достоевский А. М., 1930: 114]15, вселяет сомнение, что реальный 
П. А. Карепин мог послужить прототипом персонажей Достоевского и за-
ставляет повнимательнее приглядеться к этому человеку. 

Петр Андреевич Карепин родился в Нижнем Новгороде и по происхож-
дению был «из солдатских детей». В пятнадцать лет, 1 августа 1811 г., он 
поступил на службу в Нижегородский внутренний гарнизонный батальон; 
25 октября 1815 г. «по способности к письменным делам» переведен в Ин-
спекторский департамент и переименован казначейским писарем. Через 
полгода, 13 марта 1816 г., он в чине унтер-офицера определен в жандармский 
полк, а 4 марта 1818 г. переведен в штат военной полиции. «Имея от роду 
двадцать пять лет» (как отмечено в документе), 26 сентября 1821 г. Карепин 
произведен аудитором 27-го Егерского полка, а с 26 марта 1823 г. исполнял 
должность корпусного обер-аудитора в 5-м Пехотном корпусе. За отличие 
по службе 24 декабря 1823 г. Петр Андреевич «произведен в 12-й класс».

Уже знакомясь с этими начальными сведениями из формулярного спи-
ска П. А. Карепина16, нельзя не согласиться с мнением А. М. Достоевского, 
что их зять, этот выходец из народа, «достигнул всего своим умом и своею 
деятельностью» [Достоевский А. М., 1930: 114].

9 мая 1824 г. Карепин был утвержден в должности дивизионного обер-
аудитора 13-й пехотной дивизии, но через год, 15 июня 1825 г., вышел в от-
ставку «за болезнию». Новое поприще его деятельности, теперь уже на 
службе гражданской, началось 25 августа 1825 г., когда Карепин поступил 
на вакансию секретаря Медицинской конторы. К этому времени он уже 
перебрался в Москву, и здесь его дела тоже пошли успешно. 5 марта 1827 г. 
Карепин был произведен в коллежские секретари (чин X класса), а по Ука-
зу Правительствующего сената от 8 ноября 1834 г. «произведен в титулярные 
советники со старшинством со дня выслуги узаконенных лет». И наконец, 
27 февраля 1836 г. он был «по Высочайшему повелению перемещен на ва-
кансию обер-аудитора при московском военном генерал-губернаторе 
с переименованием в 9-й класс»17.

14 И. Л. Волгин добавляет к этой галерее еще Юлиана Мастаковича — сквозного пер-
сонажа из «Петербургской летописи» и рассказа «Елка и свадьба» (см.: [Хроника рода 
Достоевских: 1032–1033]). См. также новейшую статью М. А. Мякинченко, где сведены 
в единую картину суждения ряда исследователей по данному вопросу: [Мякинченко].

15 В другом месте своих воспоминаний, не вошедшем в печатный текст мемуаров 
А. М. Достоевского, брат писателя возвращается к данной характеристике П. А. Карепина, 
которого он «любилъ и уважалъ какъ отца», и пишет: «…я не разъ буду говорить объ этомъ 
замѣчательномъ и Христiански-добромъ человѣкѣ! Это былъ человѣкъ въ полномъ смыслѣ 
слова Евангельскiй!!!» (РО ИРЛИ. Ф. 56. Оп. 1. Ед. хр. 1. С. 410, в авторской пагинации).

16 См.: ЦГА Москвы. Ф. 4. Оп. 10. Д. 894. Л. 3 об. — 4.
17  Там же.
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Состоя в этой должности, Петр Андреевич Карепин через четыре года 
станет женихом, а затем и мужем Варвары Михайловны Достоевской. Лишь 
с этого времени он попадает в поле зрения биографов ее брата, Федора Ми-
хайловича. Все вышеизложенные сведения о зяте Достоевского впервые 
вводятся в научный оборот.

К этому можно добавить, что, состоя в должности секретаря Медицин-
ской конторы, с 10 сентября 1830 г. П. А. Карепин по совместительству ис-
правлял должность 2-го секретаря Московского комитета Попечительного 
о тюрьмах общества, а 24 апреля 1836 г. Высочайше утвержден и членом 
Тюремного комитета18 (об этом упоминает и А. М. Достоевский19).

Ко времени поступления на службу в канцелярию московского военного 
генерал-губернатора П. А. Карепин пять лет как уже был женат на дочери 
юрьевского (из Юрьева-Польского Владимирской губернии) купца 1-й гиль-
дии и почетнаго гражданина Алексея Масленникова — Еликониде Алексе-
евне20 (15 июня 1812 г. рожд.). Однако 10 июня 1838 г., в возрасте 26 лет, 
Е. А. Карепина скончалась от чахотки21. В этом браке родилось по крайней 
мере пятеро детей, но кроме дочери Юлии, появившейся на свет 8 мая  
1836 г.22, все они умерли в младенчестве23 (младший сын Петр, которому бы-
ло десять с половиной месяцев, скончался за три недели до смерти матери). 
Надо признать: весьма драматическая картина семейной жизни П. А. Ка-
репина в первом браке!

3 марта 1838 г. за отличие по службе Петр Андреевич был произведен 
в коллежские асессоры — чин, дававший право на потомственное дворянство, 

18 ЦГА Москвы. Ф. 4. Оп. 10. Д. 894. Л. 4.
19 Впрочем, Андрей Михайлович называет зятя секретарем «при дамском попечитель-

ном о тюрьмах комитете» [Достоевский А. М., 1930: 113], что, видимо, является ошибкой: 
во всех адрес-календарях П. А. Карепин является секретарем Московского попечитель-
ного комитета о тюрьмах, вице-президентами которого являлись митрополит Московский 
Филарет, московский военный генерал-губернатор князь Д. В. Голицын и князь С. М. Го-
лицын (см.: Книга адресов, 1839: 250, 248). Дамский комитет являлся отдельной структурой, 
подчиненной в своей деятельности комитету, так сказать, «мужскому».

20 См.: ЦГА Москвы. Ф. 4. Оп. 10. Д. 894. Л. 5.
21 См.: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 330. Л. 633 об. — 634 [Электронный ресурс]. URL: 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203-745-330/ (01.03.2024).
22 Об этой падчерице В. М. Достоевской-Карепиной подробнее см. в Приложении.
23 Елисавета (23.04.1832 — 09.01.1833), сестры-близнецы две Екатерины (25.11.1833 — 

27.11.1833), сын Петр (04.07.1837 — 18.05.1838). См.: Метрические книги Ивановского, 
Сретенского и Никитского сороков Москвы в ЦГА Москвы: 1) ц. Воскресения Христова, 
что в Барашах // Ф. 203. Оп. 745. Д. 292. Л. 112 об. — 113 [Электронный ресурс]. URL: https://
cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203-745-292/ (01.03.2024); 2–4) ц. Воскресения Христо-
ва, что в Барашах // Ф. 203. Оп. 745. Д. 298. Л. 122–123, 107 об. — 108, 131 об. — 132 [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203-745-298/ (01.03.2024); 
5) ц. Николая Чудотворца в Гнездниках // Ф. 203. Оп. 745. Д. 322. Л. 710–710 об.; 6) ц. По-
кровская при Покровской общине сестер милосердия в Покровском // Ф. 203. Оп. 745. 
Д. 330. Л. 633 (консисторский экз.); Ф. 2126. Оп. 1. Д. 706. Л. 43 (приходской экз.).
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и 26 августа 1838 г. он подал прошение в Московское дворянское депутат-
ское собрание о внесении его, вместе с дочерью Юлией, в Дворянскую ро-
дословную книгу Московской губернии24. Прошение было удовлетворено, 
и определением Собрания от 12 октября 1838 г. П. А. Карепин с дочерью 
были записаны в III часть Родословной книги Московской губернии, опре-
делением Временного присутствия Герольдии 6 ноября 1841 г. признаны 
в дворянстве и 8 декабря 1841 г. Указом Правительствующего сената за 
№ 4614 утверждены в дворянском достоинстве25. Солдатский сын стал по-
томственным дворянином.

Пока нет возможности отследить с такой же тщательностью дальнейшее 
прохождение службы П. А. Карепиным, но, согласно книге адресов жителей 
Москвы на 1850 г., он в чине надворного советника по-прежнему служит 
обер-аудитором в канцелярии московского военного генерал-губернатора 
(см.: Адрес-календарь, 1850: 3). Это его последний чин26, который указан 
и в надписи на надгробном памятнике П. А. Карепина на Пятницком клад-
бище27. Варвара Михайловна также во всех документах позже 1850 г. по-
следовательно именуется вдовой надворного советника. Надо заметить, что 
в последнее десятилетие жизни карьера зятя Достоевского существенно 
замедлилась.

В «Хронике…» М. В. Волоцкого указан только год смерти П. А. Карепи-
на — 1850-й. В Хронике-2012 появляется точная дата — 5 апреля 1850 г. 
Однако опять без ссылки на источник, причем в противоречии с датой 
кончины мужа Варвары Михайловны, указанной в «Московском некропо-
ле»: «Карепинъ, Петръ Андреевичъ, надв<орный> сов<ѣтникъ> † 30 апрѣля 
1850, 54 л<ѣтъ>. (Пятницкое кладбище)» (Московский некрополь; т. 2: 20). 
Поэтому считаем необходимым привести актовую запись о смерти Каре-
пина из метрической книги Знаменской церкви за Петровскими воротами 
1850 г.:

«Мѣсяцъ и день: Апрѣль 5/828. Званiе, имя, отчество и фамилiя умер шаго: 
Надворный Совѣтникъ Петръ Андрѣевъ сынъ Карепинъ. Лѣта умершаго: 45. 
Отъ чего умеръ: Отъ горячки. Кто исповѣдывалъ и приобщалъ: Мѣст ный 
священникъ Павелъ Крыловъ съ дьячкомъ Павломъ Поповымъ. Кто совершалъ 
погребенiе, и гдѣ погребены: Мѣстный священникъ Павелъ Крыловъ 

24 См.: Дело Московского дворянского депутатского собрания «О внесении в родо-
словную книгу коллежского асессора Петра Андреевича Карепина, с дочерью Юлиею» 
(ЦГА Москвы. Ф. 4. Оп. 10. Д. 894. Л. 1–2). Копия формулярного списка П. А. Карепина, 
датированная 12 августа 1838 г., на которую выше были сделаны ссылки, является частью 
этого дела.

25 Там же. Л. 53.
26 П. А. Карепин — надворный советник уже в Адрес-календаре на 1846 г. (см.: Адрес-

календарь, 1846: 81).
27  Ссылку см. ниже.
28 Здесь и в подобных случаях вторая дата — число погребения.
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съ Дiакономъ Павломъ Орловымъ, дьячкомъ Павломъ Поповымъ и пономаремъ 
Александромъ Сперанскимъ<,> на пятницкомъ кладбищѣ»29.

Удивительная вещь! Составители Хроники-2012 оказались на этот раз 
точны, а вот в надпись на надгробном памятнике (или только в публикации 
В. И. Саитова?) вкралась грубая ошибка, что лишний раз демонстрирует 
необходимость обращения в генеалогических исследованиях к первичным 
документам30.

И еще печальный штрих: на этой же странице метрической книги по-
мещена актовая запись о смерти младшей дочери Карепиных — Софии, 
скончавшейся в возрасте 1 года и семи месяцев за две недели до смерти отца, 
22 марта 1850 г. (эта запись будет приведена далее).

Указанный в метрической записи возраст покойного П. А. Карепина — 
45 лет — является заведомой ошибкой, если не простой опиской: ведь в 1811 г. 
он поступил на службу отнюдь не шестилетним! И данный казус вновь 
возвращает нас к тому, как ненадежны оказываются указания на возраст 
в документах XIX в. Заметим, что в приведенной выше метрической запи-
си 1840 г. о венчании в графе «Лѣта жениха» проставлено: «40 лѣтъ»: 
1799/1800 год рождения тоже мало похож на истину31. Бóльшее доверие вы-
зывает в этой части свидетельство «Московского некрополя», где указано, 
что умершему было 54 года (Московский некрополь; т. 2: 20). Кстати, очевид-
но, именно это указание на возраст было принято М. В. Волоцким при рас-
чете года рождения Карепина — 1796 (его повторили и составители Хрони-
ки-2012). Мы тоже склонны отдать предпочтение именно этому году, хотя 
бы уже потому, что ему соответствует и процитированная выше запись 
в формулярном списке, где отмечено, что 26 сентября 1821 г. Петр Андрее-
вич имел «отъ роду двадцать пять лѣтъ». Однако в этом же документе, 
датированном, как уже было отмечено, 12 августа 1838 г., в графе «Сколько 
отъ роду лѣтъ» (на момент составления формулярного списка) вписано: 
«Сорокъ первый годъ»32. А это означает 1797/1798 год рождения. И опять все 
расчеты летят под откос!

Так что установить истину будет возможно лишь тогда, когда в архивах 
(скорее всего, Нижнего Новгорода) отыщется метрическое свидетельство 
о рождении Петра Андреевича Карепина.

29 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 457. Л. 864 об. — 865 [Электронный ресурс]. URL: 
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203-745-457/ (01.03.2024).

30  О том, что нет описки в метрической книге, свидетельствует и дата погребения — 
8 апреля, и тот факт, что сделанная ниже актовая запись о смерти младенца Дарьи дати-
рована 9/12 апреля.

31 При расчете года рождения по возрасту исходим из того, исполнилось ли данному 
лицу указанное число лет в нынешнем году (до даты составления документа) или в про-
шедшем. Когда неизвестен день рождения, указываем две возможные даты.

32  ЦГА Москвы. Ф. 4. Оп. 10. Д. 894. Л. 3 об.
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ДЕТИ ВАРВАРЫ МИХАЙЛОВНЫ  
И ПЕТРА АНДРЕЕВИЧА КАРЕПИНЫХ33

Карепин Александр Петрович  
(21 июня 1841 — 8 июля 1906)

На момент смерти Петра Андреевича Карепина в семье было трое детей-
погодков от второго брака отца (Александр, Мария и Елизавета) и падче-
рица Варвары Михайловны (Юля Карепина, их единокровная сестра).

М. В. Волоцкому был известен только год рождения первенца Карепиных 
Александра. Очевидно, и здесь источником послужили воспоминания 
А. М. Достоевского, который писал: «Между тем в родственных семьях по-
явились новости. Карепиным в начале 1841 г. Бог дал сына (ныне доктор 
Александр Петрович)» [Достоевский А. М., 1930: 119]. Составители Хрони-
ки-2012 вносят в это свидетельство корректирующее уточнение: А. П. Ка-
репин родился не в начале года, а в начале лета: 21 июня34. Кроме того, они 
указывают неизвестную М. В. Волоцкому точную дату смерти старшего сына 
Карепиных — 8 июля 1906 г.

Однако источник осведомленности составителей Хроники-2012 и здесь 
не указан, но мы уверены, что точная дата кончины извлечена из того же 
дела Московского дворянского депутатского собрания, на обложке которо-
го проставлено название: «О внесении в родословную книгу коллежского 
асессора Петра Андреевича Карепина, с дочерью Юлиею», однако вся вторая 
часть которого содержит позднейшие материалы о внесении в родословную 
книгу вдовы Александра Карепина с сыном Владимиром. Странно только, 
что, имея в своем распоряжении эти материалы, составители Хроники-2012 
не указали место смерти А. П. Карепина — Киев (что указывают во всех 
других известных им случаях).

В указанном деле содержится копия актовой записи о рождении Алек-
сандра Петровича Карепина35. Но в настоящей публикации будет более 
целесообразно привести оригинал этого документа, обнаруженный в ме-
трической книге церкви св. Харитония в Огородниках Сретенского сорока 
Москвы за 1841 г.:

«Мѣсяцъ и день: Iюнь. Рожденiя: двадцать перваго. Крещенiя: двадцать 
втораго. Имена родившихся: Александръ. Званiе, имя, отчество и фамилiя 
родителей и какого вѣроисповѣданiя: Отецъ и мать Александра, живущiе 

33 В родословной росписи М. В. Волоцкого дети Ф. М. Достоевского, его братьев и сестер 
отнесены к восьмому поколению, по счету от «первого из известных предков матери пи-
сателя» [Волоцкой: 42]. В Хронике-2012 они же отнесены к четырнадцатому поколению, 
поскольку счет здесь ведется от первого из предков по линии отца Достоевского.

34 Свидетельству А. М. Достоевского доверились и составители академической «Лето-
писи жизни и творчества Ф. М. Достоевского», которые под 1841 г. сделали запись: «На-
чало года. Рождение племянника Д<остоевского> Александра Петровича Карепина» 
[Летопись; т. 1: 73].

35 См.: ЦГА Москвы. Ф. 4. Оп. 10. Д. 894. Л. 20.



88 И. М. Дробышевская, Б. Н. Тихомиров

въ домѣ Г. г. Жаровыхъ, состоящiй при Московскомъ Военно<мъ> Генералъ-
Губернаторѣ Оберъ-Аудиторомъ Коллежскiй Ассесоръ и Кавалеръ Петръ 
Андрѣевичь Карепинъ и законная жена его Варвара Михаиловна<,> оба Право-
славнаго вѣроисповѣданiя, мужъ во второмъ; а жена въ первомъ бракѣ. Званiе, 
имя, отчество и фамилiя воспрiемниковъ: Воспрiемники были: Дворянинъ 
и Кавалеръ Александръ Алексѣевичь Куманинъ и Надворнаго Совѣтника 
Тимофѣя Ивановича Неофитова жена Елисавета Егоровна. Кто совершалъ 
таинство крещенiя: Таинство крещенiя по омолитвованiи и нареченіи име-
ни совершалъ Приходскiй Священникъ Константинъ Миляевъ съ Дiакономъ 
Прокопiемъ Морозовымъ<,> дьячкомъ Алексѣемъ Доброхотовымъ<,> Поно-
маремъ Алексѣемъ Второвымъ. Рукоприкладство свидѣтелей записи по 
желанiю: —»36.

36 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 364. Л. 1257 об. — 1258 [Электронный ресурс]. URL: 
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203-745-364/ (01.03.2024).

Илл. 3. Александр Петрович Карепин. Фотография, сер. 1860-х гг. 
(Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского в Петербурге)

Fig. 3. Alexander Petrovich Karepin. Photo, mid-1860s.  
(The F. M. Dostoevsky Literary and Memorial Museum in St. Petersburg)
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Некоторые сведения об образовании А. П. Карепина и прохождении им 
службы были обнародованы уже М. В. Волоцким (вновь без ссылок на ис-
точники). Составители Хроники-2012 дополнили их минимально, хотя 
указанное выше дело «О внесении в родословную книгу…» позволяло рас-
ширить информацию М. В. Волоцкого более основательно37. Приведем био-
графические данные об А. П. Карепине, содержащиеся в данном источнике 
(Указ об отставке № 1400).

Старший сын Карепиных окончил курс во 2-й Московской классической 
гимназии; продолжил образование на медицинском факультете Импера-
торского Московского университета и по окончании его признан лекарем 
8 июня 1863 г. С 8 июня 1867 г. служил сверхштатным врачом при Москов-
ской Павловской больнице. С 21 июня по 25 августа 1871 г. состоял при 
холерном приюте Серпуховской части Москвы. 1 июня 1872 г. утвержден 
в чине титулярного советника, со старшинством с 8 июня 1867 г.38 31 декабря 
1873 г. за выслугу лет произведен в коллежские асессоры, со старшинством 
с 8 июня 1870 г. 19 апреля 1876 г. произведен в надворные советники, со 
старшинством с 8 июня 1874 г. 8 мая 1877 г., с началом Русско-турецкой вой-
ны, Высочайшим приказом переведен в 35-й летучий дивизионный Артил-
лерийский парк младшим врачом. 30 и 31 августа во время атаки города 
Плевны находился на позиции у Зеленой горы. 20 мая 1879 г. отчислен из 
военно-медицинского ведомства с оставлением внештатным врачом при 
Московской Павловской больнице. 20 июня 1879 г. определен младшим 
врачом в 4-й гренадерский Несвижский полк. 9 ноября 1879 г. по распоря-
жению Окружного военно-медицинского инспектора перемещен на служ-
бу в 79-й пехотный резервный кадровый батальон. 12 июля 1880 г. переме-
щен в 1-й гусарский Сумской полк. 17 ноября 1884 г. произведен в коллеж-
ские советники, со старшинством с 8 июня 1878 г. 22 апреля 1885 г. 
перемещен в 11-й гренадерский Фанагорийский полк с прикомандирова-
нием к 12-му гренадерскому Астраханскому Его Величества полку. 29 октяб-
ря 1892 г. переведен младшим врачом в формирующийся 191-й (с 1898 г. — 
190-й) пехотный резервный Венгровский полк для сопровождения его 
в Варшаву. 9 июля 1894 г. назначен старшим врачом того же полка. 23 декаб-
ря 1901 г. уволен от службы за болезнию, с мундиром39.

37 Интересно, что основной составитель главы «Ветвь Варвары Михайловны, по мужу 
Карепиной», Н. Н. Богданов, в книге, вышедшей через два года после Хроники-2012, го-
раздо подробнее (хотя и с некоторыми неточностями) излагает биографические данные 
об А. П. Карепине и его жене, судя по всему, именно по данному документу. Но ссылки 
на источник нет и здесь (см.: [Богданов: 379–380]).

38 Отмечая чинопроизводство А. П. Карепина, воспроизводим формулировки офици-
ального документа: первой указана дата приказа о присвоении чина, второй — дата, 
с которой рассчитывалась выслуга.

39 По данным Н. Н. Богданова, не сопровожденным ссылкой на источник, А. П. Каре-
пин также был участником Русско-японской войны 1904–1905 гг. (см.: [Богданов: 379]).
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За время прохождения службы А. П. Карепин был награжден орденом 
Св. Анны 3-й степени («За усердно отличную службу и труды по прекраще-
нию тифозной эпидемии в Русско-турецкую войну»), темно-бронзовой 
медалью в память Русско-турецкой войны 1877 и 1878 гг., Румынским Же-
лезным крестом «за временное состояние в отряде обложения г. Плевны», 
темно-бронзовой медалью на Александровской ленте в память коронации 
Императора Александра III и серебряной медалью в память царствования 
Императора Александра III40.

40 ЦГА Москвы. Ф. 4. Оп. 10. Д. 894. Л. 23–24 об. (Указ об отставке № 1400).

Илл. 4. Александр Петрович Карепин. 
Фотография И. Дьяговченко. Москва. Сер. 1870-х гг. 

(Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского в Петербурге)
Fig. 4. Alexander Petrovich Karepin.  

Photo by I. D’yagovchenko. Moscow, mid-1870s.  
(The F. M. Dostoevsky Literary and Memorial Museum in St. Petersburg)
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Завершил А. П. Карепин службу старшим врачом 190-го пехотного ре-
зервного Венгровского полка, который дислоцировался в Варшаве. По не-
которым данным, после выхода в отставку он поселился в Калуге, где имел 
частную практику (см.: Российский медицинский список, 1905: 157)41. В октяб-
ре 1905 г. Александр Петрович с женой и сыном переехали в Киев42. Умер 
старший племянник Достоевского в Киеве 8 июля 1906 г., вскоре после 
своего 65-летия. Отпет в Киево-Лукьяновской Федоровской церкви43.

Обрицка я (по мужу Карепина) Мария Александровна  
(1874 — после 1911)

Имя жены Александра Петровича Карепина не было известно М. В. Во-
лоцкому, он лишь указывает, очевидно со слов родственников, что она бы ла 
«по национальности полька» [Волоцкой: 170]. Заслуга составителей Хрони-
ки-2012 состоит в том, что они ввели это имя в родословную роспись, от-
метив, что жена А. П. Карепина являлась «дочерью отставного подполков-
ника» и родилась «ок. 1874 <г.>» [Хроника рода Достоевских: 586]. Парадокс 
состоит в том, что в распоряжении составителей была копия акто вой за-
писи о венчании А. П. Карепина и М. А. Обрицкой, содержащаяся в уже 
не однократно упомянутом выше деле «О внесении в родословную кни гу…»44, 
однако ни года, ни места венчания, ни других метрических данных соста-
вители не посчитали нужным обнародовать. Приводим здесь этот документ.

«Выпись изъ метрической книги Церкви 190<-го> пѣхотнаго резервнаго 
Венгровскаго полка<,> часть вторая о бракосочетавшихся за 1900 годъ, вы-
данная Священникомъ 190<-го> пѣхотнаго резервнаго Венгровскаго полка 
30 Марта 1902 года<,> № 17<,> г. Варшава.

Счетъ браковъ: 1. Мѣсяцъ и день: Январь 9. Девятаго января тысяча 
девятисотаго года. Званiе, имя, отчество, фамилiя и вѣроисповѣданiе же-
ни ха и которымъ бракомъ: 190<-го> пѣхотнаго резервнаго Венгровскаго 
полка Старшій Врачъ Коллежскiй Совѣтникъ Александръ Петровъ Карепинъ, 
православнаго вѣроисповѣданiя, первымъ бракомъ. Лѣта жениха: 58. Званiе, 
имя, отчество, фамилiя и вѣроисповѣданiе невѣсты и которымъ бракомъ: 
Дочь отставнаго подполковника45 Марiя Александрова Обрицкая, православ-
наго вѣроисповѣданiя, первымъ бракомъ. Лѣта невѣсты: 25. Кто совѣршалъ 

41 Надо отметить, что после смерти матери (1893) А. П. Карепин наследовал два ее 
московских дома в Сретенской и Пресненской частях в 1-м Знаменском (№ 8) и в Охот-
ничьем переулках (№ 17), которыми владел до конца своей жизни (см.: Вся Москва, 1906: 
стлб. 168, 364, отд. паг.).

42 ЦГА Москвы. Ф. 4. Оп. 10. Д. 894. Л. 26.
43 Там же. Л. 25.
44 В Хронике-2012 дана ссылка на л. 20–25 этого дела с точным указанием шифра ар-

хивного хранения: ЦИАМ (ныне ЦГА Москвы). Ф. 4. Оп. 10. Ед. хр. 894.
45 Об отце жены А. П. Карепина, Александре Карловиче Обрицком (1837 — после 1901), 

см.: [Дьяков: 124].
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таинство: Священникъ Iоаннъ Милоглазовъ. Кто были поручители: Поручи-
тели по женихѣ: Младшiй Врачъ 190го пѣх<отнаго> рез<ервнаго> Венгров-
скаго полка Надворный Совѣтникъ Владимiръ Стефановъ Костовскiй, и Чи-
новникъ Дворянскаго Собранія Евгенiй Александровъ Обрицкiй, а по невѣстѣ: 
Дѣлопроизводитель Канцелярiи Варшавскаго Генералъ-Губернатора Над-
ворный Совѣтникъ Иванъ Петровъ Селиверстовъ и Лейбъ Гвардiи 3й Артиллерiйской 
бригады Штабсъ Капитанъ Василiй Петровъ Селиверстовъ. Рукоприкладство 
свидѣтелей записи по желанiю: —

     Священникъ Iоаннъ Милоглазовъ
М. П.
1902 года
Марта 30 дня

Что сiя выпись вѣрна, то удостовѣряется подписью съ 
приложенiемъ церковной печати 190го пѣхотнаго резерв-
наго Венгровскаго полка,

       Священникъ Iоаннъ Милоглазовъ»46.

Уже после смерти мужа, в декабре 1910 г., М. А. Карепина подала про-
шение47 о причислении ее с сыном к роду умершего мужа, и по рассмотрении 
дела определением Дворянского депутатского собрания от 2 июня 1911 г. 
Мария Александровна Карепина и ее сын Владимир были внесены в III часть 
Дворянской родословной книги Московской губернии48.

Указом Правительствующего сената № 2834 от 10 октября 1911 г. М. А. Ка-
репина и В. А. Карепин были утверждены в дворянском достоинстве49.

Карепина, по мужу Смирнова Мария Петровна  
(1842 — 18 февраля 1896¿)

И у М. В. Волоцкого, и в Хронике-2012 указан только год рождения 
М. П. Карепиной — 1842-й (вновь без указания источника). Метрическая 
запись о ее рождении пока не обнаружена, но подтверждением точности 
указанного года может послужить исповедная ведомость Знаменской, за 
Петровскими воротами, церкви за 1844 г., где перечислены дети супругов 

46 ЦГА Москвы. Ф. 4. Оп. 10. Д. 894. Л. 21. Оригинал записи см.: ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 128. 
Д. 538. Л. 102 об. — 103. В оригинале на левом поле сделана помета о выданной копии: 
«Дѣло 6 Декаб<ря> 1908 г. 18944/7921» (указано Т. В. Панюковой).

47 Судя по некоторым документам, находящимся в деле, можно заключить, что это 
было уже не первое прошение М. А. Карепиной. В ряде документов упоминаются два ее 
сына — Владимир и Марин. В прошении 1910 г. и в последующих документах фигуриру-
ет только Владимир. Н. Н. Богданов на этом основании ввел в родословную роспись дочь 
А. П. и М. А. Карепиных — Марину, предположив, что рожденная ок. 1902 г. девочка 
умерла ок. 1909 г. (см.: [Богданов: 381]). Однако в одном из документов вполне определен-
но означено: «метрическая выписка о рожденіи Марина Карепина» (ЦГА Москвы. Ф. 4. 
Оп. 10. Д. 894. Л. 36), — то есть имеется в виду ребенок мужского пола (в святцах есть св. 
мученик Марин Персиянин, день памяти 6 (19) июля). Этот вопрос требует дополнитель-
ного изучения.

48 См.: ЦГА Москвы. Ф. 4. Оп. 10. Д. 894. Л. 18, 54 об.
49 См.: Там же. Л. 28–29.
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Карепиных с указанием возраста — Александру 3 года, Марии 2 года и Ели-
завете 1 год50. Поскольку метрические записи о рождении двух других детей 
Карепиных найдены: Александр родился 21 июня 1841 г., Елизавета — 16 ок-
тября 1843 г. — появление Марии на свет в 1842 г. не вызывает сомнений. 
Однако актовой записи о ее рождении нет ни в метрической книге 1842 г. 
церкви св. Харитония в Огородниках51, в приходе которой родился ее стар-
ший брат Александр, ни в метрической книге Знаменской церкви за Пет-
ровскими воротами52, где родилась ее младшая сестра Лиза.

Последнее представляется весьма странным, так как Андрей Михайлович 
Достоевский, уехавший из Москвы в Петербург в середине ноября 1841 г. 
(см.: [Летопись; т. 1: 75]), так вспоминает свои посещения сестры Варвары 
и ее мужа в последние месяцы перед отъездом:

«Каникулы я проводил спокойно и приятно, делая почти ежедневные пере-
ходы от Куманиных к сестре и обратно. К этому времени Карепины уже 
купили себе свой дом, который находится во владении сына их Александра 
Петровича и в настоящее время. Это дом на Петровском бульваре в Знамен-
ском переулке» [Достоевский А. М., 1992: 111].

Следовательно, уже к концу 1841 г. Карепины жили в собственном доме 
в приходе Знаменской, что за Петровскими воротами, церкви. Однако в ме-
трической книге за 1842 г., как уже сказано, запись о рождении у них ре-
бенка отсутствует53.

Как это можно объяснить? Возможно, Мария Карепина родилась в се-
редине 1842 г., когда Варвара Михайловна проводила летние месяцы в дач-
ной местности, и была крещена в какой-нибудь сельской церкви (как, на-
пример, ее тетя Александра Достоевская, появившаяся на свет в сельце 
Даровом и крещенная в церкви соседнего села Моногарова54). А может быть, 

50 См.: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 747. Д. 1456. Л. 410 об. [Электронный ресурс]. URL: 
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1456/ (01.03.2024).

51 См.: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 374 [Электронный ресурс]. URL: https://cgamos.
ru/metric-books/203/203-745/203-745-374/ (01.03.2024).

52 См.: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 369. 
53 Правда, первоначально мы столкнулись с необычным обстоятельством: консистор-

ская метрическая книга 1842 г. содержала информацию отнюдь не в полном объеме — 
актовые записи первого раздела обрывались на середине ноября. Дело в том, что в этом 
году в приходе Знаменской церкви новорожденных было больше обычного, и раздел 
метрической книги, выделенный для записи рождений (л. 818–835), закончился ранее 
конца года. Это обстоятельство подсказывало предположение, что Мария Карепина мог-
ла появиться на свет во второй половине ноября — декабре 1842 г., но запись об этом 
событии утрачена. Однако позднее отсутствующие записи за последние полтора месяца 
1842 г. были обнаружены в самом конце ведомости Знаменской церкви, уже после раз-
дела об умерших (л. 864–867). Увы! искомой записи о прибавлении в семействе Карепиных 
там не оказалось.

54 Кстати, по этой причине Александра Достоевская единственная из сестер и братьев 
писателя, актовая запись о рождении которой до сих пор не обнаружена.
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Карепины перестраивали в 1842 г. новоприобретенный дом и во время пере-
стройки жили по какому-то другому адресу?55 Бог весть! Лишь находка ме-
трической книги с записью о ее рождении может разрешить эту загадку!

Венчание М. П. Карепиной с В. Х. Смирновым и у М. В. Волоцкого, 
и в Хронике-2012 датировано приблизительно56. Приведем здесь актовую 
запись, свидетельствующую об этом событии, которая обнаружена в мет-
рической книге Пречистенского сорока Москвы Крестовоздвиженской 
церкви, что в бывшем монастыре, за 1861 г.:

«Мѣсяцъ и день: Ноябрь 10. Званiе, имя, отчество, фамилiя и вѣроисповѣ-
данiе жениха, и которымъ бракомъ: Женихъ Титулярный Совѣтникъ Васи-
лiй Христофоровъ Смирновъ, православнаго вѣроисповѣданiя, первымъ бра-
комъ. Лѣта жениха: 29. Званiе, имя, отчество, фамилiя и вѣроисповѣданiе 
невѣсты, и которымъ бракомъ: Невѣста умершаго Надворнаго Совѣт ника 
Петра Андреева Карепина дочь, дѣвица Марiя Петрова, православнаго 
вѣроисповѣданiя. Лѣта невѣсты: 18. Кто совершалъ таинство: Таинство 
брака совершалъ приходскiй Священникъ Александръ Васильевъ Вишнев скiй 

55 Косвенно правомочность такого предположения как будто подтверждает тот факт, 
что семья Карепиных отсутствует в исповедной ведомости Знаменской церкви за 1843 г. 
(см.: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 747. Д. 1435). Не означает ли это, что, владея домом в данном 
приходе, сами хозяева живут где-то в другом месте? Однако в октябре 1843 г. актовая 
запись о рождении их дочери Лизаветы уже сделана в метрической книге Знаменской 
церкви (см. ниже).

56 В энциклопедическом словаре С. В. Белова «Ф. М. Достоевский и его окружение» 
в одном случае указано, что бракосочетание М. П. Карепиной и В. Х. Смирнова имело 
место в 1862 г., а в другом — в 1861-м (см.: [Белов; т. 1: 368; т. 2: 217]).

Илл. 5. Актовая запись о венчании М. П. Карепиной и В. Х. Смирнова. 
10 ноября 1861 г., метрическая книга Крестовоздвиженской  

в бывшем монастыре церкви 
(Центральный государственный архив города Москвы)

Fig. 5. The official record of the wedding of M. P. Karepina and V. Kh. Smirnov.  
November 10, 1861, The metric book of the Holy Cross Church in the former monastery  

(Central State Archive of the city of Moscow)



«…Она славная сестра и чудесный человек»… 95

съ Дiакономъ Иваномъ Ивановымъ Сахаровымъ, дьячкомъ Димитрiемъ  
Петровымъ Михайловскимъ и пономаремъ Сυмеономъ Лукинымъ Соловьевымъ. 
Кто были поручители: Поручителями были по женихѣ: Надворный Совѣтникъ 
Александръ Христофоровъ Смирновъ и Коллежскiй Секретарь Михаилъ Рос-
тиславовъ Чулковъ; по невѣстѣ: Мать ея родная, вдова Надворнаго Совѣтника 
Варвара Михайлова Карепина, Титулярный Совѣтникъ Семенъ Алексѣевъ 
Нецвѣтаевъ и Коллежскiй Совѣтникъ Александръ Артемьевъ Петровъ. Под-
пись свидѣтелей записи по желанiю: — »57.

Отметим, что Маша Карепина явилась первой племянницей Достоев-
ского, вышедшей замуж.

Обстоятельства смерти М. П. Карепиной-Смирновой неизвестны. Со-
ставители Хроники-2012 указали (но вновь без ссылки на источник), что 
дочь Варвары Михайловны умерла «после 1893 <г.>». По-видимому, источ-
ником этих сведений явилось письмо А. П. Карепина к дяде А. М. Достоев-
скому от начала февраля 1893 г. с сообщением об обстоятельствах кончины 
матери. В нем он, в частности, писал:

«…но вдругъ, 21го января, я получилъ отъ сестры Марьи Петровны теле-
грамму, извѣщавшую о смерти матери»58.

Более поздних документальных свидетельств о жизни этой племянницы 
Достоевского не обнаружено.

Фиксируем для дальнейших разысканий, не настаивая на идентификации 
лица, актовую запись о смерти вдовы надворного советника Марии Петров-
ны Смирновой, которая закончила свои дни 18 февраля 1896 г. в Басманной 
больнице для чернорабочих, была отпета 20 февраля в больничном храме 
Успения св. Анны и похоронена на Калитниковском кладбище, о чем в ме-
трической книге этой церкви и сделана соответствующая запись59. Трудно 
сказать, как «вдова надворного советника» оказалась в больнице для черно-
рабочих60, но звание умершей от чахотки легких женщины, а также ее фа-
милия, имя и отчество точно соответствуют дочери Варвары Михайловны 
Карепиной. Единственное, что порождает сомнение, — указанный в метри-
ческой книге возраст усопшей: 36 лет, в то время как нашей вдове надвор-
ного советника Марии Петровне Смирновой должно быть 53 или 54 года. 
Однако, не однажды сталкиваясь в документах XIX в. с путаницей именно 

57 См.: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 580. Л. 681 об. — 682 [Электронный ресурс]. URL: 
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203-745-580/ (01.03.2024).

58 РО ИРЛИ. Ф. 56. № 82. Л. 132–132 об. (указано Т. В. Панюковой).
59 См.: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 776. Д. 30. Л. 166 об. — 167 [Электронный ресурс]. URL: 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-776/203-776-30/ (01.03.2024).
60 В письме к А. М. Достоевскому от конца ноября 1890 г. В. М. Карепина сообщала 

брату, что ее дочь Мария Петровна «совсѣмъ прожилась и нѣтъ у ней ни копѣйки», и мать 
вынуждена полностью содержать как ее, так и всю ее семью (см.: РО ИРЛИ. Ф. 56. № 82. 
Л. 122 об.; указано Т. В. Панюковой).



96 И. М. Дробышевская, Б. Н. Тихомиров

в указаниях возраста (в том числе и в материалах настоящей статьи61), мы 
не склонны считать приведенное наблюдение решающим аргументом contra. 
Оставляем этот вопрос открытым.

Смирнов Василий Христофорович  
(15 декабря 1825 — 13 мая 1873)

И М. В. Волоцкой, и составители Хроники-2012 в сведениях о муже Марии 
Петровны Карепиной ограничились фрагментом воспоминаний племян-
ницы Достоевского М. А. Ивановой о совместном пребывании летом 1866 г. 
писателя и зятя его сестры в подмосковной дачной местности Люблино. Но 
поскольку Достоевский общался с Василием Христофоровичем Смирновым, 
считаем необходимым привести об этом лице более подробные сведения 
и, в частности, актовую запись о его рождении из приходской метрической 
книги за 1821–1829 гг. Неопалимовской церкви, что на Девичьем поле. В ве-
домости за 1825 г. нами обнаружена запись:

«Мѣсяцъ декабрь <…> Ч<исло> рожд<енiя>: 15. У кого кто родился: 
У Титулярнаго Совѣтника Христофора Гаврилова Смирнова родился сынъ, 
который при молитвованiи наименованъ Василiемъ. Ч<исло> кр<ещенiя>: 
20. Кто воспрiемники: Воспрiемникомъ былъ Яковлевской, что въ Казенномъ 
переулкѣ, Церкви Дiаконъ Никоноръ Гавриловъ; воспрiемницею была Титу-
лярнаго Совѣтника Ивана Петрова Тимофеева жена Вѣра Ивановна»62.

Из приведенной на с. 94 актовой записи о венчании следует, что осенью 
1861 г. В. Х. Смирнов имел чин титулярного советника. Служил он в это 
время экзекутором и приходо-расходчиком в московской Казенной палате 
(см.: Книга адресов, 1861: 39). Неизвестно, какое приданое дала Варвара Ми-
хайловна за своей дочерью Марией, но в следующем, 1862 г. Смирновы 
приобрели дом в приходе Спасо-Божедомской церкви в Нащокинском пере-
улке, на углу Сивцева Вражка. В доме этом они, однако, не поселились, а до 
1870 г. сдавали его жильцам. Сами же жили первоначально в ведомственной 
квартире в доме Казенной палаты (см.: Книга адресов, 1865: 31), а с 1866 г. 
снимали жилье по нескольким адресам. И лишь в 1870 г., когда В. Х. Смир-
нов был произведен в надворные советники, служа по-прежнему в Казенной 
палате и являясь в это время старшим чиновником по особым поручениям, 
семья перебралась в собственный дом (см.: Справочная книжка, 1872: 311).

61 Напомним, например, приведенную выше актовую запись о смерти П. А. Карепина, 
где указано, что умершему было 45 лет, в то время как в действительности — 53 или 54. 
Так же и в исповедной ведомости Спасо-Божедомской церкви за 1873 г.: М. П. Смирнова 
осталась вдовой в 30 лет, а в графе «Лѣта отъ рожденiя» ей здесь поставлено — 40. Эти 
примеры можно умножить.

62 ЦГА Москвы. Ф. 2125. Оп. 1. Д. 872. Л. 33 [Электронный ресурс]. URL: https://cgamos.
ru/metric-books/2125/2125-1/2125-1-872/ (01.03.2024).
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С. В. Белов в энциклопедическом словаре «Ф. М. Достоевский и его окру-
жение» указывает точную дату смерти В. Х. Смирнова — «15 (27).5.1873» 
[Белов; т. 2: 217]. Однако, хорошо зная этот справочник, составители Хро-
ники-2012 с недоверием отнеслись к данному указанию и приняли решение 
сохранить приблизительную датировку М. В. Волоцкого: «Умер в мае 1873 г.» 
[Волоцкой: 171]. Такое решение надо признать правильным, поскольку 
С. В. Белов, не обладая необходимым документальным источником, просто 
«рассчитал» эту дату из свидетельства в письме Достоевского к жене Анне 
Григорьевне из Москвы от 20 мая 1873 г.:

«Я отправился тотчас же к Варе, — писал Достоевский. — Она, между про-
чим, в большом горе, что зять ее, Смирнов, умер (3-тьего дня схоронили) 
и оставил вдову (ее дочь) и пятерых маленьких детей» [Д30; т. 291: 266].

Дата похорон рассчитывается из этого эпистолярного свидетельства 
легко — 18 мая. А вот дата смерти лишь приблизительно. Дело в том, что 
с обстоятельствами смерти В. Х. Смирнова есть определенная неясность. 
В начале 1870-х гг. семья Смирновых жила в собственном доме в приходе 
Спасо-Божедомской церкви (Спаса на Божедомке) близ Пречистенки. Со-
хранились исповедные ведомости этой церкви за 1872 и 1873 гг. В ведомости 
за 1872 г. семья еще в полном составе: отец семейства Василий Христофо-
рович, его супруга Мария Петровна и пятеро их детей. В ведомости за 1873 г. 
(она подавалась в сентябре) мать семейства — уже «жена Надворнаго 
Совѣтника вдова Марья Петрова Смирнова»63. Казалось бы, и актовую за-
пись о смерти В. Х. Смирнова необходимо искать в метрической книге этой 
Спасо-Божедомской церкви — среди записей за середину мая 1873 г. Одна-
ко она там не обнаружена. И возникает вопрос: может быть, Василий Хри-
стофорович умер в больнице и отпет в больничной церкви?

Эту догадку подтвердило письмо Варвары Михайловны Карепиной 
к брату Андрею Михайловичу от 28 мая 1873 г., в котором она сообщает, 
что зять ее умер в больнице 13 мая, и описывает подробности его пред-
смертной болезни и мучительной кончины64. Однако, поскольку неизвестно, 
в какой именно больнице скончался В. Х. Смирнов, обнаружить актовую 
запись о его смерти пока не удалось.

63  См.: ЦГА Москвы. Ф. 2125. Оп. 1. Д. 1797 (1855–1885). Л. 374 об. [Электронный ресурс]. 
URL: https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/2125-1-1797/ (01.03.2024).

64 См.: РО ИРЛИ. Ф. 56. № 81 (указано Т. В. Панюковой).
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Карепина Елизавета (Елисавета) Петровна  
(16 октября 1843 — 1 сентября 1857)

М. В. Волоцкому остались неизвестными годы жизни Лизы Карепиной. 
Он лишь привел три выдержки из писем ее матери 1847–1854 гг. к брату 
Андрею, свидетельствующие о том, что с раннего детства девочка была 
больна идиотизмом65. Письма эти во время работы М. В. Волоцкого над 
«Хроникой…» хранились у младшего сына А. М. Достоевского — Андрея. 
Позднее они поступили в Рукописный отдел Пушкинского Дома. Состави-
тели Хроники-2012 оставили эти эпистолярные материалы без изменения, 
лишь обобщенно обозначив место их хранения: «ИРЛИ», но не приведя 
архивного шифра (см.: РО ИРЛИ. Ф. 56. № 81 и 82). Информация о Лизе 
Карепиной, содержащаяся в указанных письмах, в Хронике-2012 удачно 
дополнена фрагментом из воспоминаний А. М. Достоевского.

Приведем две актовые записи — о рождении и смерти Е. П. Карепиной, 
извлеченные из метрических книг Знаменской церкви за Петровскими во-
ротами.

Первая запись находится в части первой, о родившихся, консисторской 
книги 1843 г.:

«Счетъ родившихся: 18. Мѣсяцъ и день рожденiя: Октябрь <…> 16, 
крещенiя: 20. Имена родившихся: Елисавета. Званiе, имя, отчество и фамилiя 
родителей, и какого вѣроисповѣданiя: Состоящiй при Московскомъ Воен-
номъ Генералъ Губернаторѣ Оберъ Аудиторомъ Коллежскiй Ассессоръ Петръ 
Андрѣевъ Карепинъ и законная жена его Варвара Михайлова, — оба право-
славнаго исповѣданія. Въ собственномъ домѣ. Званiе, имя, отчество и фамилiя 
воспрiемниковъ: Дворянинъ и Кавалеръ Александръ Алексѣевичь Куманинъ 
и Коллежскаго Совѣтника, служащаго по особымъ порученiямъ при Москов-
скомъ Военномъ Генералъ Губернаторѣ Тимофея Иванова Неофитова жена 
Елисавета Егорова. Кто совершалъ таинство крещенiя: Мѣстный Священ-
никъ Василiй Кудринъ съ Дiакономъ Никитою Звѣревымъ, Дьячкомъ Павломъ 
Поповымъ и Пономаремъ Александромъ Сперанскимъ»66.

Вторая — в части третьей, о умерших, консисторской книги 1857 г.:
«Мѣсяцъ и день: Сентябрь <…> 1/4. Званiе, имя, отчество, и фамилiя 

умершаго: Дочь Надворнаго Совѣтника, дѣвица Елизавета Петрова Каре-
пина. Лѣта умершаго: 13. Отъ чего умеръ: отъ Чахотки. Кто исповѣдывалъ 
и приобщалъ: мѣстный Священникъ Павелъ Крыловъ съ дьячкомъ Михаиломъ 

65 В рукописном варианте воспоминаний, не вошедшем в печатный текст мемуа ров 
А. М. Достоевского, имя этой больной племянницы ошибочно указано как «Соня»:  
«…изъ которыхъ одна (Соня) была идіоткою съ рожденія» (РО ИРЛИ. Ф. 56. Оп. 1. Ед. хр. 1. 
С. 410, в авторской пагинации). Однако, скорее всего, это простая описка (а не ошибка 
памяти), поскольку в другом месте, несколько далее, мемуарист называет «несчастную 
Идiотку», свою племянницу, Лизой, Лизаветой Петровной (Там же. С. 482).

66 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 380. Л. 838 об. — 839.
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флоренцовымъ. Кто совершалъ погребенiе, и гдѣ погребены: Мѣстный 
Священникъ Павелъ Крыловъ съ Дiакономъ Павломъ Орловымъ, дьячкомъ 
Михаиломъ флоренцовымъ и пономаремъ Александромъ Сперанскимъ<,> на 
пятницкомъ кладбищѣ»67.

Больше добавить к этой печальной информации нечего.

Карепин Петр Петрович  
(22 августа 1847 — 6 января 1848)

Следующие данные, о двух младших детях четы Карепиных, не менее 
печальны. О их сыне Петре М. В. Волоцкой знал только, что тот «род<ился> 
в 1847 г. Жил всего 5 месяцев» [Волоцкой: 172]68. Конкретизируем эту ин-
формацию актовыми записями о рождении и смерти младенца. Они из-
влечены из метрических книг той же Знаменской церкви за Петровскими 
воротами.

Первая запись находится в части первой, о родившихся, консисторской 
книги 1847 г.:

«Счетъ родившихся: 22. Мѣсяцъ и день: Августъ <…> рожденiя: 3. 
крещенiя: 7. Имена родившихся: Петръ. Званiе, имя, отчество и фамилiя 
родителей, и какого вѣроисповѣданiя: Надворный Совѣтникъ Петръ Анд-
реевъ сынъ Карепинъ и законная жена его Варвара Михайлова<,> оба право-
славнаго исповѣданія<,> въ собственномъ домѣ. Званiе, имя, отчество 
и фамилiя воспрiемниковъ: Дворянинъ и Кавалеръ Александръ Алексѣевъ 
сынъ Кума нинъ, умершаго Коллежскаго Совѣтника Достаевскаго дочь дѣвица 
Александра Михайлова. Кто совершалъ таинство крещенiя: мѣстный свя-
щенникъ Василiй Кудринъ съ Дiакономъ Павломъ Орловымъ, Дьячкомъ Павломъ 
Поповымъ и пономаремъ Александромъ Сперанскимъ»69.

Кажется, 12-летняя Александра Достоевская первый и единственный раз 
фигурирует крестной матерью в приводимых актовых записях, в данном 
случае — своего племянника Пети Карепина. Трудно представить, как 
в таком возрасте она переживала скорую кончину своего крестника.

Вторая актовая запись содержится в части третьей, о умерших, конси-
сторской книги следующего 1848 г.:

67 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 534. Л. 1005 об. — 1006 [Электронный ресурс]. URL: 
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203-745-534/; также см. параллельную запись 
в приходской метрической книге за 1857–1862 гг.: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 773. Д. 17. 
Л. 47 об. — 48 [Электронный ресурс]. URL: https://cgamos.ru/metric-books/203/203-773/203-773-17/ 
(01.03.2024).

68 Эти данные заимствованы из воспоминаний А. М. Достоевского (см.:  [Достоев-
ский А.  М., 1930: 175]).

69 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 424. Л. 850 об. — 851.
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«Мѣсяцъ и день: Генварь <…> 6/9. Званiе, имя, отчество и фамилiя умер-
шаго: Надворнаго Совѣтника и Кавалера Петра Андрѣевича сына Карепина 
сынъ Петръ. Лѣта умершаго: 5ти мѣсяцовъ. Отъ чего умеръ: отъ колотья. 
Кто исповѣдывалъ и приобщалъ: —. Кто совершалъ погребенiе и гдѣ по-
гребены: Мѣстный священникъ Василiй Кудринъ съ Дiакономъ Павломъ 
Орловымъ, Дьячкомъ Павломъ Поповымъ и Пономаремъ Александромъ Спе-
ранскимъ<,> на пятницкомъ кладбищѣ»70.

Не зная месяца рождения Петра Карепина, составители Хроники-2012 
указали год его смерти со знаком вопроса: «1847–1847 (48?)» [Хроника рода 
Достоевских: 588]. Теперь знак вопроса можно снять.

Карепина София Петровна  
(25 сентября 1848 — 22 марта 1850)

О последнем ребенке супругов Карепиных, уже упомянутой выше дочке 
Соне, увы, мы можем привести лишь схожие данные. В той же метрической 
книге Знаменской церкви 1848 г., из которой приведена запись о смерти 
Пети Карепина, обнаружена и актовая запись о рождении его сестры. Де-
вочка родилась через восемь с половиной месяцев после кончины брата, но 
в силу особой композиции метрических книг этих десятилетий запись о ее 
рождении сделана несколькими десятками страниц ранее. Вот ее текст:

«Счетъ родившихся: 32. Мѣсяцъ и день: Сентябрь <…> рожденiя: 25. 
крещенiя: 28. Имена родившихся: Софiя. Званiе, имя, отчество и фамилiя 
родителей, и какого вѣроисповѣданiя: Оберъ-Аудиторъ, служащiй при Мо-
сковскомъ военномъ Генералъ-Губернаторѣ, Надворный Совѣтникъ Петръ 
Андрѣевичъ сынъ Карепинъ и законная жена его Варвара Михайловна<,> оба 
православнаго исповѣданія. Званiе, имя, отчество и фамилiя воспрiемниковъ: 
Дворянинъ и Кавалеръ Александръ Алексѣевичъ сынъ Куманинъ, Статскаго 
Совѣтника Тимофея Ивановича сына Неофитова жена Елизавета Егоровна. 
Кто совершалъ таинство крещенiя: Мѣстный Священникъ Василiй Кудринъ 
съ Дiакономъ Павломъ Орловымъ, Дьячкомъ Павломъ Поповымъ и пономаремъ 
Александромъ Сперанскимъ»71.

И наконец, актовая запись о смерти Сони72, сделанная, как уже отмечено 
выше, на той же странице метрической книги Знаменской церкви 1850 г., 
что и запись о кончине ее отца Петра Андреевича Карепина:

70    ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 435. Л. 1027 об. — 1028 [Электронный ресурс]. URL: 
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203-745-435/ (01.03.2024).

71 Там же. Л. 990 об. — 991.
72 В книге Л. П. Гроссмана «Жизнь и труды Ф. М. Достоевского» (1935) сообщение 

о смерти Сони Карепиной не вполне точно датировано 23 марта 1850 г. с ложной ссылкой 
на  «Хронику…» М. В. Волоцкого, где точной даты смерти внучатой племянницы Досто-
евского нет (см.: [Гроссман: 66]). Источник осведомленности Л. П. Гроссмана не ясен.
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«Мѣсяцъ и день: Мартъ <…> 22/25. Званiе, имя, отчество и фамилiя 
умершаго: Надворнаго Совѣтника Петра Андрѣевича сына Карепина дочь 
Софiя. Лѣта умершаго: 1 <годъ>. Отъ чего умеръ: отъ колотья. Кто 
исповѣдывалъ и приобщалъ: —. Кто совершалъ погребенiе, и гдѣ погре-
бены: Мѣстный священникъ Павелъ Крыловъ съ Дiакономъ Павломъ Орловымъ, 
дьячкомъ Павломъ Поповымъ и пономаремъ Александромъ Сперанскимъ<,> 
на пятницкомъ кладбищѣ»73.

В результате наших штудий картина вырисовалась вполне драматическая. 
Из десяти известных нам детей Петра Андреевича Карепина до взрослых 
лет дожили лишь трое: дочь от первого брака Юлия, сын и дочь от второго 
брака Александр и Мария. Варвара Михайловна Достоевская-Карепина 
имела шестерых внуков только от дочери Марии, внук от сына Александра 
появился на свет лишь через восемь лет после ее кончины.

ВНУКИ ВАРВАРЫ МИХАЙЛОВНЫ  
И ПЕТРА АНДРЕЕВИЧА КАРЕПИНЫХ74

Из процитированного выше письма Достоевского известно, что на момент 
смерти в мае 1873 г. зятя Варвары Михайловны Карепиной В. Х. Смирнова 
у ее дочери было пятеро детей. Из этого, видимо, и исходил М. В. Волоцкой, 
когда в родословной росписи, назвав по именам Екатерину, Анну и Влади-
мира Смирновых, двух остальных внуков сестры писателя обозначил просто 
«Смирнов» и «Пятый внук (внучка?) В. М. Карепиной». Вся информация, 
которой располагал составитель «Хроники рода Достоевского», состояла 
в том, что он знал год рождения Екатерины (она в его росписи первый ребе-
нок Смирновых): «Род<илась> в 1864 г.» — и год рождения третьего ребенка, 
представленного без имени: «Смирнов. Род<ился> в 1867 г.» [Волоцкой: 172].

Для начала уточнить состав семьи Смирновых к моменту смерти ее гла-
вы позволяет уже упомянутый выше документ — исповедная ведомость 
Спасо-Божедомской церкви за 1873 г., где перечислены пятеро детей «жены 
надворного советника вдовы Марии Петровой Смирновой»: Екатерина, 
Анна, Владимир, Михаил и Александр75. Однако, как часто бывает в испо-
ведных ведомостях, возрастные указания в этом документе весьма неточны 
и не могут служить ориентиром для архивного поиска76.

73 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 457. Л. 864 об. — 865 [Электронный ресурс]. URL: 
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203-745-457/ (01.03.2024).

74 В родословной росписи М. В. Волоцкого отнесены к девятому поколению, в Хрони-
ке-2012 — к пятнадцатому поколению (см. выше примеч. 33).

75 См.: ЦГА Москвы. Ф. 2125. Оп. 1. Д. 1797 (1855–1885). Л. 374 об. [Электронный ресурс]. 
URL: https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/2125-1-1797/ (01.03.2024).

76  Забегая вперед, отметим, что при сопоставлении с актовыми записями о рождении 
детей Смирновых в исповедной ведомости 1873 г. Екатерине указано на два года меньше 
реального возраста, Михаилу — также на два меньше, а Владимиру, наоборот, на год 
больше. И только возраст Анны соответствует действительности.



102 И. М. Дробышевская, Б. Н. Тихомиров

Смирнов Александр Васильевич 1-й 
(30 октября 1862 — 9 мая 1864)

Обратимся же к базовым документам, которые, однако, пока не удалось 
выявить в полном объеме. И для начала отметим, что старшим ребенком 
четы Смирновых была не Екатерина, а Александр 1-й, родившийся через 
год после венчания супругов. Об этом свидетельствует актовая запись 
в метрической книге Пречистенского сорока Крестовоздвиженской церкви, 
что в бывшем монастыре, за 1862 г.:

«Мѣсяцъ и день рожденiя: Октябрь <…> 30. Имена родившихся: Алек-
сандръ. Званiе, имя, отчество и фамилiя родителей, и какого вѣроисповѣданiя: 
Родители его<,> живущiе въ домѣ Московской Казенной Палаты, Титулярный 
Совѣтникъ Василiй Христофоровъ Смирновъ и законная жена его Марья 
Петрова; оба православнаго вѣроисповѣданiя. Званiе, имя, отчество и фамилiя 
воспрiемниковъ: Оставленъ не крещеннымъ до {слѣдующаго} 1863 года. Кто 
совершалъ таинство крещенiя: Молитвовалъ и имя нарекъ приходскiй Свя-
щенникъ Александръ Васильевъ Вишневскiй»77.

Необычной, ни разу не встречавшейся нам прежде представляется запись 
о перенесении крещения ребенка на следующий год. Возможно, у супругов 
Смирновых не было средств для оплаты этой требы. Так, например, До-
стоевский писал А. Н. Майкову из Дрездена 7 (19) декабря 1869 г., через три 
месяца после рождения второй дочери:

«Наконец, надо окрестить Любу, а она до сих пор еще не крещена — не на 
что» [Д30; т. 291: 80].

По-видимому, здесь имел место схожий случай.
К сожалению, консисторская книга Пречистенского сорока 1863 г. с ме-

трическими записями Крестовоздвиженской церкви (ЦГА Москвы. Ф. 203. 
Оп. 764. Д. 69) нам недоступна: за ветхостью она не выдается для просмотра; 
приходская же метрическая книга этой церкви за 1863 г. (Ф. 2125. Оп. 1 и 2) 
вообще не сохранилась. Поэтому установить была ли и когда сделана запись 
о крещении Александра Смирнова, не представляется возможным.

Этот первый ребенок четы Смирновых прожил всего полтора года, 
и в метрической книге той же Крестовоздвиженской церкви за 1864 г. на-
ходим актовую запись о его смерти:

«Мѣсяцъ и день: Маїй 9.–11. Званiе, имя, отчество и фамилiя умершаго: 
Умеръ въ домѣ Московской Казенной Палаты Титулярнаго Совѣтника Василiя 
Христофорова Смирнова сынъ Александръ. Лѣта умершаго: 1. Отъ чего умеръ: 
отъ колотья. Кто исповѣдывалъ и прiобщалъ: —. Кто совершалъ погребенiе, 
и гдѣ погребены: Отпѣвалъ приходскiй Священникъ Александръ Васильевъ 

77 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 591. Л. 387 об. — 388.
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Вишневскiй съ Дiакономъ Иваномъ Ивановымъ Сахаровымъ, дьячкомъ 
Димитрiемъ Петровымъ Михайловскимъ и пономаремъ Сυмеономъ Лукинымъ 
Соловьевымъ. Погребенъ на Дорогомиловскомъ кладбищѣ»78.

Смирнова Екатерина Васильевна  
(19 сентября 1864 — после января 1893)

Через четыре месяца после кончины первого сына у четы Смирновых 
родилась дочь Екатерина; запись об этом событии находим в метрической 
книге той же Крестовоздвиженской церкви за 1864 г. (информация М. В. Во-
лоцкого о годе рождения этого ребенка подтвердилась). Вот текст актовой 
записи:

«Мѣсяцъ и день рожденiя: Сентябрь <…> 19. Крещенiя: 26. Имена ро-
дившихся: Екатерина. Званiе, имя, отчество и фамилiя родителей, и ка-
кого вѣроисповѣданiя: Родители ея, живущiе въ домѣ Московской Казенной 
Палаты, Титулярный Совѣтникъ Василiй Христофоровъ Смирновъ и за-
конная жена его Марiя Петрова; оба православнаго вѣроисповѣданiя. Званiе, 
имя, отчество и фамилiя воспрiемниковъ: Вопрiемниками были: Коллежскiй 
Ассессоръ Семенъ Алексѣевъ Нецвѣтаевъ и вдова Надворнаго Совѣтника 
Варвара Михайлова Карепина. Кто совершалъ таинство крещенiя: Таинство 

78 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 764. Д. 71. Л. 596 об. — 597 [Электронный ресурс]. URL: 
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-764/203-764-71/ (01.03.2024).

Илл. 6. Актовая запись о рождении Екатерины Смирновой. 
19 сентября 1864 г., метрическая книга  

Крестовоздвиженской в бывшем монастыре церкви 
(Центральный государственный архив города Москвы)

Fig. 6. The official record of the wedding of Ekaterina Smirnova.  
September 19, 1864, The metric book of the Holy Cross Church in the former monastery  

(Central State Archive of the city of Moscow)
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крещенія, по омолитвованіи и нареченіи имени, совершалъ приходскій Свя-
щенникъ Александръ Васильевъ Вишневскій съ Діакономъ Иваномъ Ивановымъ 
Сахаровымъ, дьячкомъ Димитріемъ Петровымъ Михайловскимъ и пономаремъ 
Сυмеономъ Лукинымъ Соловьевымъ»79.

Выше мы привели указание Н. Н. Богданова, согласно которому Е. В. Смир-
нова умерла «после 1892 <г.>». Эту хронологическую границу можно не-
сколько сместить, поскольку сохранилось письмо Е. В. Смирновой к А. М. Дос-
тоевскому с сообщением о смерти бабушки, Варвары Михайловны, напи-
санное сразу же в день ее кончины — 21 января 1893 г.80

Смирнова Анна Васильевна  
(31 января 1867 — ?)

В родословной росписи М. В. Волоцкого вслед за Екатериной Смирновой 
идет ее сестра Анна [Волоцкой: 172], однако источник, свидетельствующий, 
что Анна Смирнова младше Екатерины, не указан. Впрочем, и в исповедных 
ведомостях начала 1870-х гг. возраст Анны последовательно указывается на 
год или на два меньше сестры Кати. Однако, как будет показано далее, в этих 
документах много путаницы и хронологических нестыковок. И тем не ме-
нее метрическое свидетельство о рождении Анны Смирновой прежде все-
го необходимо искать в документах 1865–1867 гг. Однако, увы, метрические 
книги за 1865 г. Крестовоздвиженской церкви, в приходе которой продол-
жали жить Смирновы, не сохранились — ни приходская (Ф. 2125. Оп. 1 и 2), 
ни консисторская (Ф. 203. Оп. 764)81.

В 1866 г. Смирновы оставляют ведомственную квартиру в доме Казенной 
палаты и переезжают в приход церкви Успения на Могильцах, поселившись 
в доме приходского дьякона в Большом Успенском переулке (см.: Московская 
памятная книжка, 1866: 320)82. Однако, судя по всему, они прожили здесь 
очень недолго, возможно менее года. А главное, актовых записей о рождении 
детей Смирновых в метрических книгах Успенской церкви ни за 1866-й83, 
ни за 1867 г.84 не обнаружено.

79  ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 764. Д. 71. Л. 573 об. — 574 [Электронный ресурс]. URL: 
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-764/203-764-71/ (01.03.2024).

80 См.: РО ИРЛИ. Ф. 56. № 82. Л. 128 (указано Т. В. Панюковой).
81 Выше мы указывали, что не сохранилась и приходская метрическая книга Кресто-

воздвиженской церкви за 1863 г., а консисторская книга нам недоступна по причине ее 
ветхости.

82 Возможно, они съезжают из ведомственной квартиры еще во втор. пол. 1865 г., по-
этому надо было бы обратиться к метрической книге церкви Успения на Могильцах и за 
1865 г., однако приходская книга этой церкви за указанный год не сохранилась (см.: 
ЦГА Москвы. Ф. 2125. Оп. 1 и 2), равно как и консисторская книга Пречистенского со-
рока 1865 г. с записями данной церкви (ср.: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 764. Д. 72).

83 См.: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 764. Д. 73. Л. 1021 об. — 1039 [Электронный ресурс]. 
URL: https://cgamos.ru/metric-books/203/203-764/203-764-73/ (01.03.2024).

84 См.: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 764. Д. 76.
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В 1867 г. Смирновы живут уже в приходе церкви Благовещенья на Бе-
режках, в доме коллежского секретаря Ивана Смирновского во 2-м Благо-
вещенском переулке Хамовнической части (см.: Московская памятная 
книжка, 1867: 258; 1868: 197)85. Метрическая книга указанной церкви за 1867 г. 
стала последней, еще теплившейся надеждой найти свидетельство о рож-
дении Анны Смирновой. Правда, приходские книги Благовещенской церк-
ви за 1860-е гг. не сохранились (см.: ЦГА Москвы. Ф. 2125. Оп. 1 и 2), но 
оставалась еще консисторская книга Пречистенского сорока 1867 г. И в ней-
то, в разделе, отведенном для Благовещенской, что на Бережках, церкви, 
в части первой «О родившихся», и была обнаружена искомая актовая запись. 
Вот ее текст:

«Мѣсяцъ и день рожденiя: Января <…> 31. Крещенiя: феврал<я> 7. Имена 
родившихся: Анна. Званiе, имя, отчество и фамилiя родителей, и какого 
вѣроисповѣданiя: Въ домѣ Смирновскаго. Коллежскiй Асессоръ Василiй Хри-
стофоровъ Смирновъ и законная жена его Марiя Петрова; Православные и оба 
въ первомъ бракѣ. Званiе, имя, отчество и фамилiя воспрiемниковъ: Коллеж-
скiй Асессоръ Сυмеонъ Алексѣевъ Нецвѣтаевъ и вдова Надворная Совѣтница 
Варвара Михаилова Карепина. Кто совершалъ таинство крещенiя: Благовѣщен-
ской Церкви Священникъ Петръ Ѳеодоровъ Громовъ съ Дiакономъ Владимiромъ 
Беневоленскимъ; Дьячкомъ Николаемъ Тарховымъ и съ Пономаремъ Васильемъ 
Iонинымъ. Рукоприкладство свидѣтелей записи по желанiю: — »86.

Отметим, что восприемники у Анны те же, что и у ее старшей сестры 
Екатерины: бабушка Варвара Михайловна и коллежский асессор Нецветаев. 
Они же являлись и поручителями со стороны невесты при венчании роди-
телей новорожденной в 1861 г. Как увидим, эти же лица станут восприем-
никами и у младших детей четы Смирновых — Михаила и Владимира. 
Завидное постоянство!

В каких отношениях Семен Алексеевич Нецветаев состоял с семьями 
Карепиных-Смирновых еще предстоит установить, но укажем здесь, что 
в середине 1860-х гг. он служил кассиром в Московском губернском казна-
чействе (см.: Московская памятная книжка, 1867: 263).

Ретроспективно может показаться, что сообщения о поисках актовой за-
писи о рождении Анны Смирновой в документах 1865–1866 гг. избыточны, 
поскольку свидетельство о ее рождении найдено в метрической книге 1867 г. 
Однако мы сохраняем эти данные в своей статье как указание, что между 
Екатериной и Анной у четы Смирновых не было рожденных детей. Ведь, 
согласно данным М. В. Волоцкого (который не знал об умершем в младен-
честве Александре 1-м), в 1867 г. у них родился третий ребенок, так что 
проверка двух предшествующих лет нам представлялась целесообразной.

85 Смирновы могли переехать в приход Благовещенской церкви и во второй половине 
1866 г., однако записи о рождении у них ребенка нет в соответствующей метрической 
книге и за этот год (см.: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 764. Д. 74).

86 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 764. Д. 77. Л. 176 об. — 177.
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Смирнов Михаил Васильевич (31 октября 1868 — ?)
В родословной росписи внуков Варвары Михайловны Карепиной, как 

она представлена в «Хронике…» М. В. Волоцкого (и тождественно повторе-
на в Хронике-2012), третий ребенок, мальчик без имени, помещен после 
сестры Анны и перед братом Владимиром с пометой, что он «род<ился> 
в 1867 г.» [Волоцкой: 172]. Как ни странно, это указание (не сопровожденное 
ссылкой на источник) оказалось весьма близким к истине. Во всяком слу-
чае — ближе, чем данные исповедных ведомостей Спасо-Божедомской 
церкви близ Пречистенки, согласно которым этот сын Смирновых — по 
имени Михаил — должен бы родиться в начале 1870-х гг. и быть младше 
брата Владимира87.

Однако нами обнаружена актовая запись о его рождении в приходской 
метрической книге Христорождественской церкви, что в Кудрине, 1867–1883 гг., 
в ведомости за 1868 г. Приведем ее текст:

«Мѣсяцъ и день: Октябрь <…> Рожденiя: 31. Крещенiя: 8. Ноября. Име-
на родившихся: Михаилъ. Званiе, имя, отчество и фамилiя родителей, 
и какого вѣроисповѣданiя: Въ домѣ Арсеньева у Коллежскаго Ассессора изъ 
дворянъ Василiя Христофорова Смирнова и законной его жены Марiи Петро-
вой, кои оба православнаго вѣроисповѣданія. Молитвовалъ, имя нарекъ 
и крещенiе совершилъ Священникъ Василiй Никольскiй. При крещенiи были: 
Дiаконъ Василiй Лебедевъ, Дьячекъ Василій Архаровъ, Пономарь Димитрiй 
Смирновъ. Званiе, имя, отчество и фамилiя воспрiемниковъ: Коллежскiй 
Ассессоръ изъ дворянъ Семенъ Алексѣевъ Нецвѣтаевъ и изъ дворянъ вдова 
Надворнаго Совѣтника Варвара Михайлова Карепина. Кто совершалъ таин-
ство крещенiя: Приходскiй Священникъ Василiй Никольскiй съ нижеподпи-
савшимися дiакономъ<,> дьячкомъ и пономаремъ. Рукоприкладство свидѣтелей 
записи по желанiю: — »88.

В доме отставного штабс-капитана Ивана Семеновича Арсеньева во 2-м 
квартале Арбатской части в приходе церкви Рождества Христова в Кудрине 
семейство Смирновых квартировало в 1868–1869 гг. (см.: Московская па-
мятная книжка, 1869: 199)89. Это был их последний адрес, перед тем как 
в 1870 г. они переехали в собственный дом в приходе церкви Спаса на Бо-
жедомке, которую также именуют Спасо-Божедомской.

87 См. исповедные ведомости указанной церкви за 1872–1873 гг., где Михаилу соот-
ветственно указано два и три года, а Владимиру — три и четыре: ЦГА Москвы. Ф. 2125. 
Оп. 1. Д. 1797. Л. 357 и 374 об. [Электронный ресурс]. URL: https://cgamos.ru/ispovedalnye_
vedomosti/2125-1-1797/ (01.03.2024).

88 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 776. Д. 1171. Л. 20 об. — 21 [Электронный ресурс]. URL: 
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-776/203-776-1171/ (01.03.2024).

89 В адресной книге домовладелицей названа жена штабс-капитана Марья Петровна 
Арсеньева. Имена домовладельцев уточнены по черновику исповедной ведомости Хрис-
торождественской церкви за 1864–1867 гг. (см.: ЦГА Москвы. Ф. 2125. Оп. 1. Д. 1664. Л. 32 об. 
[Электронный ресурс]. URL: https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/2125-1-1644/ 
(01.03.2024)).
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Смирнов Владимир Васильевич  
(9 сентября 1870 — ?)

В полуистлевшей приходской метрической книге Спасо-Божедомской 
церкви близ Пречистенки, в ведомости за 1870 г., нами обнаружена актовая 
запись о рождении четвертого (по счету М. В. Волоцкого, или пятого, если 
учесть умершего в младенчестве Александра 1-го) ребенка супругов Смир-
новых — сына Владимира. Вот ее текст:

«Мѣсяцъ и день: Сентябрь. <…> Рожденiя: 9. Крещенiя: 14. Имена ро-
дившихся: Владимiръ. Званiе, имя, отчество и фамилiя родителей, и како-
го вѣроисповѣданiя: Прихожане — Надворный Совѣтникъ Василiй Христо-
форовъ Смирновъ, и законная жена его Марья Петрова, оба православнаго 
вѣроисповѣданiя. Званiе, имя, отчество и фамилiя воспрiемниковъ: 
Коллежскiй Асессоръ Семенъ Алексѣевъ Нецвѣтаевъ, и вдова жена Надворна-
го Совѣтника Варвара Михайлова Карепина. Кто совершалъ таинство 
крещенiя: Приходскiй Священникъ Павелъ Лебедевъ съ дiакономъ Иваномъ 
Сахаровымъ, дьячкомъ Владиміромъ Розановымъ и Пономаремъ Никаноромъ 
Протопоповымъ. Рукоприкладство свидѣтелей записи по желанiю: — »90.

О старшей дочери Смирновых Екатерине и ее младшем братике Володе 
есть совершенно пронзительное свидетельство в письме от 28 мая 1873 г. 
их бабушки Варвары Михайловны к брату Андрею, в котором она описы-
вает реакцию своих внуков на смерть отца, Василия Христофоровича. Хотя 
мы знаем, что это письмо в полном объеме готовится к публикации в «Не-
известном Достоевском», не можем удержаться, чтобы не привести из него 
соответствующий фрагмент:

«…еслибъ ты слышалъ раздирающіе душу причитанія старшей дочьки, то ты 
самъ навзрыдъ бы плакалъ; она догадалась, что все уже кончено<,> начала 
горько плакать и говорить: я хочу къ папашѣ, онъ меня звалъ, я убѣгу къ нему, 
взяла маленькаго брата и тащитъ его къ двери: пойдемъ съ тобой къ папашѣ, 
къ моему миленькому хорошенькому папашѣ, я хочу опять, чтобъ онъ здѣсь 
былъ, съ нимъ вмѣстѣ опять будемъ дѣлать машину<,> съ нимъ хочу говорить; 
кто меня будетъ чему учить? вѣдь все что я знаю, это папаша меня выучилъ, 
съ нимъ и гулять буду и за грибами ходить съ нимъ буду, убѣжимъ<,> Воло-
дя<,> къ нему, я уйду отъ Васъ, не хочу съ Вами жить, убѣгу къ моему милень-
кому папашѣ; у всѣхъ другихъ папаши такіе дурные, а мой папашечка 
хорошенькій…»91.

90 ЦГА Москвы. Ф. 2125. Оп. 1. Д. 1362. Л. 23 об. — 24 [Электронный ресурс]. URL: https://
cgamos.ru/metric-books/2125/2125-1/2125-1-1362/ (01.03.2024).

91 РО ИРЛИ. Ф. 56. № 81 (указано Т. В. Панюковой).
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Смирнов Александр Васильевич 2-й
Владимир — последний сын четы Смирновых, для которого удалось 

обнаружить прямое свидетельство о рождении. А вот с пятым (или шестым, 
если считать умершего Александра 1-го) ребенком супругов, Александром 2-м, 
в архивных документах имеет место трудноразрешимое противоречие. 
Выше уже упоминалось, что в 1870 г., с получением отцом семейства чина 
надворного советника, Смирновы поселились в собственном доме в при-
ходе Спасо-Божедомской церкви, в Нащокинском переулке. Здесь у них 
9 сентября 1870 г. родился сын Владимир.

В исповедных ведомостях названной Спасо-Божедомской церкви Алек-
сандр появляется в 1871 г., причем возраст его не указан и имя его распо-
ложено после всех членов семьи Смирновых так, как будто оно было при-
писано позднее92. Складывается впечатление, что он родился близко ко 
времени составления исповедной ведомости, то есть в 1871 г.93

Это впечатление как будто поддерживается тем фактом, что в исповедной 
ведомости следующего, 1872 г. Александру показан 1 год, а в ведомости 
1873 г. — 2 года94. Однако в метрической книге Спасо-Божедомской церкви 
за 1871 г. рождение Александра не зарегистрировано95. Но он не мог родить-
ся и в 1872 г., поскольку зарегистрирован в исповедной ведомости преды-
дущего года. Не мог — и в 1870-м, поскольку в сентябре этого года родился 
его брат Владимир96.

Единственный вывод, который можно сделать из приведенных наблю-
дений, тот, что в исповедных ведомостях Спасо-Божедомской церкви за 
1855–1885 гг. царит невообразимая путаница. И, вопреки записям, сделанным 
в этом документе в 1871–1873 гг., Александр 2-й, скорее всего, не самый 
младший ребенок в семействе Смирновых (что, в частности, косвенно под-
тверждается и тем уже отмеченным выше фактом, что Михаил, бывший 

92 См.: ЦГА Москвы. Ф. 2125. Оп. 1. Д. 1797. Л. 338 об. [Электронный ресурс]. URL: https://
cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/2125-1-1797/ (01.03.2024).

93 В исповедной ведомости Спасо-Божедомской церкви за 1870 г., составлявшейся чуть 
ли не в те самые дни, когда родился Владимир Смирнов (9 сентября), новорожденный 
ребенок, тем не менее, зарегистрирован, причем в графе «Лѣта отъ рожденiя» ему указан 
1 год (Там же. Л. 319 [Электронный ресурс]. URL: https://cgamos.ru/ispovedalnye_
vedomosti/2125-1-1797/ (01.03.2024)).

94 См.: Там же. Л. 357 и 374 об.
95 См.: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 764. Д. 81. Л. 660 об. — 671 [Электронный ресурс]. URL: 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-764/203-764-81/ (01.03.2024).
96 Теоретически (допуская грубые ошибки в исповедных ведомостях) ненайденный 

сын Смирновых Александр 2-й мог родиться и в 1869 г., либо в доме Арсеньевых, где семья 
квартировала с 1868 г. (см. выше), либо в собственном доме в Нащокинском переулке, 
куда они могли переехать и в последние месяцы 1869 г. Однако в метрических книгах 
этого года записи о рождении ребенка у четы Смирновых не обнаружено ни в приходской 
книге церкви Рождества Христова в Кудрине (Ф. 203. Оп. 776. Д. 1171. Л. 22 об. — 38), ни 
в приходской книге Спасо-Божедомской церкви (Ф. 2125. Оп. 1. Д. 1362. Л. 3 об. — 16).
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двумя годами старше Владимира, показан в ведомостях 1872–1874 гг. как 
его младший брат, а в ведомости 1871 г. даже как его одногодок).

Семейство Смирновых после смерти его главы, Василия Христофорови-
ча, продолжало жить в собственном доме в Нащокинском переулке и в сле-
дующем, 1874 г. Но в исповедной ведомости Спасо-Божедомской церкви за 
1874 г. у Марии Петровны показано только четверо детей: Екатерина, Анна, 
Владимир и Михаил. Александр здесь не упомянут97, по-видимому, его уже 
нет в живых. Может быть, поэтому информанты М. В. Волоцкого, с кото-
рыми исследователь общался спустя более полувека, не могли вспомнить 
даже пол этого последнего ребенка Смирновых.

В исповедной ведомости за 1875 г. Смирновых в приходе Спасо-Боже-
домской церкви уже нет. Их домом теперь владеет дворянин Андрей Федо-
тов98. О злоключениях Марии Петровны и ее детей в последующие двадцать 
лет мы знаем лишь из редких упоминаний в родственной переписке99.

Карепин Владимир Александрович  
(24 февраля 1901 — ?)

Владимир Карепин, сын Александра Петровича Карепина и Марии Алек-
сандровны Обрицкой, является последним, самым младшим внуком Вар-
вары Михайловны Достоевской-Карепиной, родившимся через восемь лет 
после ее смерти, уже в XX в. Он был введен в родословную роспись соста-
вителями Хроники-2012, причем почему-то поставлен первым в перечне 
членов пятнадцатого поколения рода, раньше своих двоюродных сестер 
и братьев Смирновых, рожденных в 1860–1870-е гг.

Ссылки на источник нет и здесь, но очевидно, что это тот же самый ар-
хивный документ, из которого извлечены сведения о браке его родителей, — 
уже не однажды упомянутое дело Московского дворянского депутатского 
собрания «О внесении в родословную книгу…», вся вторая, более обширная 
часть которого как раз и содержит материалы по вопросу о пожаловании 
потомственного дворянства вдове и сыну А. П. Карепина.

На листе этого дела, соседнем с выписью из метрической книги церкви 
190<-го> пехотнаго резервнаго Венгровского полка о венчании А. П. Каре-
пина с М. А. Обрицкой, находится выданная одновременно с ней (30 марта 
1902 г.) за подписью того же священника Иоанна Милоглазова выпись из 
метрической книги той же церкви за 1901 г. о рождении Владимира Каре-
пина. Приведем ее текст:

97 См.: ЦГА Москвы. Ф. 2125. Оп. 1. Д. 1797. Л. 391 об.
98 См.: Там же. Л. 407 об.
99 См., например, выше выдержку из письма В. М. Карепиной от конца ноября 1890 г. 

в примеч. 60. 
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«Мѣсяцъ и день: Мая [так!]. Рожденiя: 24 двадцать четвертаго Февраля 
Крещенiя: 20 двадцатаго Мая Тысяча девятьсотъ перваго года. Имена ро-
дившихся: Владимiръ. Званiе, имя, отчество и фамилiя родителей и како-
го вѣроисповѣданiя: 190го пѣхотнаго резервнаго Венгровскаго полка Старшiй 
Врачъ Коллежскiй Совѣтникъ Александръ Петровъ Карепинъ и законная его 
жена Марiя Александрова, оба православнаго вѣроисповѣданiя. Званiе, имя, 
отчество и фамилiя воспрiемниковъ: 190го пѣхотнаго резервнаго Венгров-
скаго полка Младшiй Врачъ Надворный Совѣтникъ Владимiръ Стефановъ 
Костовскiй и Дочь отставнаго полковника Надежда Александрова Бабкова. 
Кто совершалъ таинство крещенiя: Священникъ Iоаннъ Милоглазовъ. Руко-
прикладство свидѣтелей записи по желанiю: — »100.

И далее следует текст за подписью священника Милоглазова, удостове-
ряющий, что «сiя выпись вѣрна», и скрепленный церковной печатью, кото-
рый слово в слово повторяет текст под выписью о венчании родителей 
Владимира.

О том, что определением Дворянского депутатского собрания от 2 июня 
1911 г. Мария Александровна Карепина и ее сын Владимир были внесены 
в III часть Дворянской родословной книги Московской губернии, выше мы 
уже сообщали со ссылкой на соответствующие листы архивного дела101.

* * *
Подведем итоги. В настоящей статье, посвященной сестре Достоевского 

Варваре Михайловне Достоевской-Карепиной и ее семье — детям и внукам, 
введены в научный оборот архивные документы, охватывающие в своей 
совокупности целое столетие: от 1 августа 1811 г., когда муж сестры писате-
ля, Петр Андреевич Карепин, согласно его формулярному списку, вступил 
в службу в Нижегородский внутренний гарнизонный батальон, до 10 октя-
бря 1911 г., когда младший внук В. М. и П. А. Карепиных Владимир Алек-
сандрович Карепин и его мать Указом Правительствующего сената были 
утверждены в дворянском достоинстве. Тема, однако, еще не закрыта: 
остался не найденным ряд базовых документов, некоторые сложные про-
блемы генеалогии этой ветви родословного древа Достоевских ждут своего 
разрешения. Так что «родословные разведки» на этом направлении обяза-
тельно будут продолжены102.

100  ЦГА Москвы. Ф. 4. Оп. 10. Д. 894. Л. 22. Оригинал записи см.: ЦГИА СПб. Ф. 19. 
Оп. 128. Д. 581. Л. 390 об. — 391. В оригинале на левом поле сделана помета о выданной 
копии: «Дѣло 6 Декаб<ря> 1908 г. 18944/7921» (указано Т. В. Панюковой).

101  См. выше примеч. 48. 
102 Авторы сердечно благодарят заведующего Московским домом Достоевского Павла 

Евгеньевича Фокина за предоставление электронной копии портрета В. М. Достоевской-
Карепиной.
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Илл. 7. Исповедная книга 
(Центральный государственный архив города Москвы)

Fig. 7. Сonfessional Book  
(Central State Archive of the city of Moscow)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
В настоящей статье ее авторы имели своей задачей восполнить существенные 

лакуны в «Хронике рода Достоевских», касающиеся ветви сестры писателя Вар-
вары Михайловны Достоевской-Карепиной. В публикуемом ниже «Приложении» 
мы восполняем две лакуны в энциклопедическом словаре С. В. Белова «Ф. М. Дос-
тоевский и его окружение». Лица, о которых пойдет речь ниже, не относятся к роду 
писателя, и составители Хроники-2012, упомянув их, специально оговаривают, 
что они «на генеалогической таблице не показаны» [Хроника рода Достоевских: 
573]. Но эта оговорка потому и нужна, что с Варварой Михайловной Дос тоевской-
Карепиной и ее мужем Петром Андреевичем Карепиным эти лица состоят в самых 
близких родственных отношениях. Речь идет о дочери П. А. Карепина от первого 
брака, падчерице сестры писателя Юлии Петровне Карепиной и ее муже Никандре 
Петровиче Померанцеве. Сказанным обусловлено помещение информации о них 
в «Приложении» к данной статье.

Что же касается энциклопедического словаря С. В. Белова, то отсутствие Ю. П. 
и Н. П. Померанцевых в этом справочном издании можно объяснить только не-
досмотром составителя, поскольку имеются прямые свидетельства об общении 
с ними Достоевского в 1860-е гг.

В изложении биографических данных о названных лицах мы будем ориенти-
роваться на форму подачи материала в издании «Ф. М. Достоевский и его окру-
жение» (2001).

* * *

ПОМЕРАНЦЕВ Никандр Петрович [1823 — 27.03 (08.04).1889, Москва] — муж 
Юлии Петровны Карепиной, падчерицы сестры Достоевского Варвары Михайлов-
ны, дочери ее мужа А. П. Карепина от первого брака. По указанию брата Досто-
евского Андрея Михайловича, их свадьбу устроил сослуживец Н. П. Померанце-
ва по Павловскому кадетскому корпусу Н. И. Голеновский, который годом ранее 
женился на младшей сестре писателя Александре Достоевской и, став таким об-
разом зятем В. М. Карепиной, ввел своего товарища в московский дом своей своя-
ченицы. По характеристике того же мемуариста, Померанцев «былъ, какъ гово-
рится, покорнѣйшимъ слугою своей супруги, и свято исполнялъ всѣ ея приказанія» 
(РО ИРЛИ. Ф. 56. Оп. 1. Ед. хр. 1. С. 888, в авторской пагинации).

Н. П. Померанцев был выпускником Демидовского лицея в Ярославле (при 
выпуске награжден медалью I разряда за рассуждение на историческую тему), 
в военной службе с 1844 г. В течение двух лет являлся слушателем С.-Петербургского 
университета. На момент венчания 3 апреля 1855 г. в московской Знаменской 
церкви за Петровскими воротами (в приходе которой жили Карепины) Н. П. По-
меранцеву, как указано в актовой записи о венчании, был 31 год, он состоял в чине 
поручика и являлся адъютантом Павловского кадетского корпуса. Венчал ново-
брачных приходский священник Павел Крылов. Поручителями по женихе были 
директор Александровского Брестского кадетского корпуса генерал-майор Федор 



Приложение 113

Филиппович Редигер и кузен новобрачной Александр Митрофанович Карепин; 
по невесте, как сказано в документе, — «мать ее надворная советница вдова Вар-
вара Михайловна Карепина» и надворный советник Александр Дмитриевич 
Шлыков (см.: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 512. Л. 795 об. — 796). После венчания 
Н. П. Померанцев «увез свою молодую жену в Петербург» [Достоевский А. М., 
1992: 217].

Знакомство Н. П. Померанцева с писателем произошло в первой полови не 
1860-х гг., когда он в чине штабс-капитана служил преподавателем географии во 
2-м кадетском корпусе (с 1863 — 2-я военная гимназия), куда поступил, выслушав 
два курса С.-Петербургского университета и «по выдержании пробной лекции». 
Свидетельство об их личной встрече 30 ноября 1865 г. см. в статье, посвященной 
Ю. П. Померанцевой. 4 июня 1865 г. (год указан предположительно) Померанцев 
по-родственному обратился к Достоевскому с просьбой помочь в получении слу-
жебного места по Министерству народного образования, которое было бы выгод-
нее, чем в Военно-учебном заведении. Ссылаясь на сделанное ему ранее писателем 
«предложение» оказать содействие в данном вопросе и, видимо, рассчитывая на 
связи Достоевского в руководстве Литфонда, Померанцев сообщает в письме, что 
министр народного образования А. В. Головнин «обѣщалъ Литературному Фонду 
опредѣлить по Министерству Народнаго Просвѣщенія того, кого онъ представитъ» 
(РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29817). В описании рукописей и переписки Ф. М. Достоевско-
го, хранящихся в Рукописном отделе Пушкинского Дома, письмо Померанцева 
предположительно датировано 1866 г. (см.: [Гармашева, Капелюш: 107])103, однако 
14 апреля 1866 г. Головнин был уволен с поста министра, что заставляет сдвинуть 
дату обращения Померанцева на год ранее. Обращение Померанцева к Достоев-
скому, видимо, не имело последствий в его служебной карьере.

В дальнейшем он продолжал службу во 2-й петербургской военной гимназии. 
С 28 марта 1871 г. подполковник; в 1880 г. вышел в отставку в чине полковника. Был 
награжден орденами Св. Станислава (1856) и Св. Анны (1859) 3-й степени, Св. Ста-
нислава (1875) и Св. Анны (1878) 2-й степени (Список подполковникам, 1879: 73).

После смерти жены, Ю. П. Померанцевой, являвшейся редактором еженедель-
ника «Модный свет», стал (с № 13 за 1873 г.) редактировать это иллюстрированное 
издание «для дам» [Лисовский: 233]. В сер. 1870-х гг. являлся членом-сотрудником 
Высочайше утвержденного Общества для распространения Св. Писания в России 
(см.: Воронежские Епархиальные Ведомости. 1876. № 20. 15 октября. С. 877). Скон-
чался в возрасте 67 лет в Москве 27 марта 1889 г. от апоплексического удара; по-
хоронен 30 марта в Алексеевском монастыре (см.: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 768. 
Д. 221. Л. 459 об. — 460).

Арх.: РО ИРЛИ. Ф. 56. Оп. 1. Ед. хр. 1. С. 460, 888–889, 946 (воспоминания А. М. Досто-
евского); ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 512. Л. 795 об. — 796 [Электронный ресурс].  
URL: https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203-745-512/ (01.03.2024) (метрическое 
свидетельство о венчании Н. П. Померанцева и Ю. П. Карепиной); РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29817 

103 Эта предположительная дата повторена и в изд.: [Нечаева, 1957: 458].
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(письмо к Ф. М. Достоевскому); ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 768. Д. 221. Л. 459 об. — 460 
[Электронный ресурс]. URL: https://cgamos.ru/metric-books/203/203-768/203-768-221/ 
(01.03.2024) (метрическое свидетельство о смерти).

Лит.: Достоевский А. М. Воспоминания. СПб., 1992. С. 217; Список подполковникам 
по старшинству. Исправлено по 1-е декабря. СПб.: В военной типографии, 1879. С. 73; 
Биб лиография русской периодической печати 1703–1900 гг.: материалы для истории 
русской журналистики / сост. и изд. Н. М. Лисовский. Пг., 1915. С. 233; Воронежские 
Епархиальные Ведомости. 1876. № 20. 15 октября. С. 877.

ПОМЕРАНЦЕВА, урожд. КАРЕПИНА Юлия Петровна [08 (20).05.1836 — 
16 (28).12.1872] — падчерица сестры Достоевского Варвары Михайловны, дочь ее 
мужа П. А. Карепина от первого брака. Переводчица, издательница. Родилась 
в Москве, крещена 11 (23) мая 1836 г. в церкви Николая Чудотворца в Гнездниках. 
Родители: обер-аудитор при московском военном генерал-губернаторе чиновник 
9-го класса Петр Андреевич Карепин и Еликонида Алексеевна, урожд. Маслен-
никова. Восприемниками были родной дядя новорожденной частный пристав 
Яузской части Митрофан Андреевич Карепин и жена коллежского асессора Алек-
сандра Андреевна Иванова (см.: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 316. Л. 705–705 об.). 
После смерти отца (5 апреля 1850) жила попеременно в домах мачехи В. М. Каре-
пиной и кузена Александра Митрофановича Карепина. 3 (15) апреля 1855 г. вен-
чалась в Знаменской церкви за Петровскими воротами с адъютантом Павловско-
го кадетского корпуса поручиком Никандром Петровичем Померанцевым (см.: 
ЦГА Москвы. Ф. 2124. Оп. 3. Д. 92. Л. 107 об. — 109 об.). После венчания супруги 
поселились в Петербурге.

Познакомилась с Достоевским вскоре после возвращения писателя из Сибири. 
В первой половине 1860-х гг. была активной сотрудницей журнала братьев Дос-
тоевских «Время» и «Эпоха». Для «Времени» она перевела повесть Эдгара По «По-
хождения Артура Гордона Пэйма» (1861. № 3, возможно, при участии Е. Моллера), 
рассказы графини В. Гаспарен «Голубятня» и «Бедный мальчик» (1861. № 10), 
Б. Ауэрбаха «Львиная лапка» (1862. № 3, 4), роман В. Гюго «Собор Парижской 
Богоматери» (1862. № 9–12), а также очерк «Мадам Лафарж. (Из уголовных дел 
Франции)» (1861. № 5) и статью И. Тэна «Литература и нравы Англии в XVIII сто-
летии» (1862. № 1). Для «Эпохи» — романы Ф. Шпильгагена «Загадочные натуры» 
(1864. № 1/2–4) и «Из мрака к свету» (1864. № 8–12). Достоевский в письме 
к Н. Н. Страхову из Рима от 18 (30) сентября 1863 г. передавал «привет и поклон 
от всей души Юлии Петровне» [Д30; т. 282: 53], но комментаторы не опознали в ней 
Ю. П. Померанцеву и аттестовали как «лицо неустановленное» [Д30; т. 282: 606, 
Указатель имен].

Как свидетельствует А. М. Достоевский в не вошедшей в печатный текст части 
своих мемуаров, 30 ноября 1865 г., когда по делам службы он находился в Петер-
бурге, у него на именинах присутствовали «сестра Саша съ мужемъ (Николаем 
Ивановичем Голеновским, сослуживцем Померанцева. — И. Д., Б. Т.) и падчерицею, 
Юлія Петровна Померанцева съ мужемъ, братъ Ѳедоръ Михайловичъ» (РО ИРЛИ. 
Ф. 56. Оп. 1. Ед. хр. 1. С. 946, в авторской пагинации). Мемуарист, который знал 
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Ю. П. Померанцеву еще в Москве тринадцатилетнею девочкою, теперь нашел ее 
«очень пикантною дамой и очень умненькой» (Там же. С. 888). Юлию Петровну как 
человека хорошо знакомого в их семье вспоминала в беседах с В. С. Нечаевой 
и дочь М. М. Достоевского Екатерина Михайловна (см.: [Нечаева, 1985: 284]).

В период с сент. 1868 по конец 1872 г. Ю. П. Померанцева являлась редактором 
петербургского еженедельника «Модный свет: Иллюстрированный журнал для 
дам», издававшегося Г. Гоппе.

Умерла в Петербурге 16 (28) декабря 1872 г., похоронена на Смоленском право-
славном кладбище (Петербургский некрополь; т. 3: 463).

Арх.: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 316. Л. 705–705 об. [Электронный ресурс]. URL: 
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203-745-316/ (01.03.2024) (метрическая запись 
о рождении); РО ИРЛИ. Ф. 56. Оп. 1. Ед. хр. 1. С. 165, 460, 888–889, 946 (воспоминания 
А. М. Достоевского) // Портал PHILOLOG.RU. А. М. Достоевский: Воспоминания. Эпи-
столярное наследие [Электронный ресурс]. URL: https://philolog.petrsu.ru/amdost/vospomin/
vospomin.htm (01.03.2024); ЦГА Москвы. Ф. 2124. Оп. 3. Д. 92. Л. 107 об. — 109 об. https://
cgamos.ru/obyski/2124/2124-3/2124-3-92/ (01.03.2024) (брачный обыск).

Лит.: Достоевский А. М. Воспоминания. СПб., 1992. С. 107, 109, 214–215, 217; Нечае-
ва В. С. 1) Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха»: 1864–1865. М., 1975. С. 96, 262–265, 
267, 269, 274; 2) Из воспоминаний об истории основания первого музея Ф. М. Достоевско-
го: общение с потомками писателя. У истоков позднейших книг и исследований // Дос-
тоевский. Материалы и исследования. Л., 1985. Т. 6. С. 284; Алексеева Л. В. Из редакцион-
ного архива братьев Ф. М. и М. М. Достоевских (журналы «Время» и «Эпоха») // Неиз-
вестный Достоевский. 2021. Т. 8. № 4. С. 66, 70, 79–80; Библиография русской перио дической 
печати 1703–1900 гг.: материалы для истории русской журналистики / сост. и изд. Н. М. Ли-
совский. Пг., 1915. С. 233; [Саитов В. И.] Петербургский некрополь: в 4 т. СПб.: Тип. М. М. Ста-
сюлевича, 1912. Т. 3. С. 463; Некролог // Модный свет. 1873. № 4.
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Дом) РАН (СПб.).
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ресурс]. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/25630-1846-god-1846 (01.03.2024).
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по официальным сведениям и документам К. Нистремом, в пользу московских детских 
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дания. (XXXV год издания «Адрес-календаря» г. Москвы, издававшегося Московской 
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