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Аннотация. В статье введены в научный оборот новые архивные материалы, касающие-
ся московской ветви родословного древа Ф. М. Достоевского, которые обнаружены 
автором в Центральном государственном архиве г. Москвы (ЦГА Москвы). Выявлены 
неизвестные прежде исследователям одиннадцать членов рода, относящихся к семьям 
Анны Михайловны Котельницкой-Тихомировой и Евдокии (Авдотьи) Михайловны 
Котельницкой-Меморской — родных сестер бабушки писателя Варвары Михайловны 
Котельницкой-Нечаевой. Опубликованы актовые записи из метрических книг о вен-
чании этих двоюродных бабушек Достоевского и об их кончине (первой в 1804-м, 
а второй в 1837 г.), о рождении (и в ряде случаев о смерти) их детей. Собраны первона-
чальные сведения об их мужьях — Андрее Гавриловиче Тихомирове и Михаиле Федо-
ровиче Меморском. Обозначена проблема установления года рождения лиц, родивших-
ся в Москве ранее 1777 г., а также исчисления года рождения по данным исповедных 
ведомостей. На основе архивных разысканий внесен ряд коррективов в воспоминания 
младшего брата писателя Андрея Михайловича Достоевского, восполнены лакуны 
в генеалогической росписи московской ветви рода писателя, опубликованной в фун-
даментальной «Хронике рода Достоевских» (2013).
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Abstract. The article introduces new archival materials concerning the Moscow branch of the 
Dostoevsky family tree, which were discovered by the author in the Central State Archive of 
Moscow (TSGA of Moscow). Previously unknown to researchers, eleven members of the genus 
belonging to the families of Anna Mikhailovna Kotelnitskaya-Tikhomirova and Evdokia 
(Avdotya) Mikhailovna Kotelnitskaya-Memorskaya, the sisters of the writer’s grandmother 
Varvara Mikhailovna Kotelnitskaya-Nechaeva, have been identified. Metric records have been 
published about the wedding of these great-aunts of Dostoevsky and about their deaths (the 
first in 1804, and the second in 1837), about the birth (and in some cases about the death) of 
their children. The initial information about their husbands, Andrei Gavrilovich Tikhomirov 
and Mikhail Fedorovich Memorsky, has been collected. The problem of determining the year 
of birth of persons born in Moscow earlier than 1777 is outlined. The difficulty of calculating 
the year of birth according to confessional records is also indicated. Based on archival research, 
corrections were made to the memoirs of the younger brother of the writer Andrei Mikhailovich 
Dostoevsky, and gaps were filled in the genealogical painting of the Moscow branch of the 
writer’s family, published in the fundamental “The Chronicle of the Generations of Dostoev-
skys” (2013).
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Младший брат Ф. М. Достоевского, Андрей Михайлович, описывая 
в воспоминаниях родственное окружение своей семьи в 1820–1830-е гг. 

и перечисляя гостей в их доме на Божедомке, в частности, упоминает 
двоюродного брата матери Василия Андреевича Тихомирова и его сестру 
Настасью Андреевну, по мужу Маслович. О Василии Андреевиче мемуа-
рист отзывается весьма кратко, так как в описываемый период тот жил 
вне Москвы, бывая в Белокаменной столице лишь наездами, во время 
которых и посещал семейство Достоевских. Масловичам же в своих ме-
муарах он уделяет больше внимания, поскольку в конце 1830-х гг., во 
время учебы  в пансионе Леонтия Чермака, бывал в их доме в Госпиталь-
ном переулке довольно часто (см.: [Достоевский А. М.: 31–32, 47–48, 96–98]).

Родителей Василия Андреевича и Надежды Андреевны А. М. Достоевский 
упоминает лишь однажды. Начав описание своей родословной с прадеда 
по материнской линии Михаила Федоровича Котельницкого, о котором 
сообщает: 

«Он принадлежал к дворянскому роду1, и в год замужества своей дочери 
Варвары Михайловны (моей бабушки), в 1795 году, был коллежским реги-
стратором и занимал должность корректора при Московской духовной ти-
пографии…», —

Андрей Михайлович переходит затем к следующему поколению:

«У Михаила Федоровича Котельницкого был сын Василий <…> профессор 
Московского университета <…>. Были дочери: Варвара Михайловна, моя 
бабка <…> и NN Михайловна <…> (кажется, Анна)2, которая была в замуже-
стве за Андреем Тихомировым <…>. Этих двух личностей я не застал и не 
знаю…» [Достоевский А. М.: 30, 32].

Последнее замечание мемуариста, очевидно, означает, что ко времени, 
которое сохранилось в его детской памяти, супругов Тихомировых уже не 
было в живых. Имя своей двоюродной бабушки он воспроизводит с со-
мнением, а имя ее мужа, надо думать, знает лишь потому, что лично из-
вестные ему их дети Василий и Настасья были Андреевичи.

В «Хронике рода Достоевского» М. В. Волоцкого, вышедшей в 1933 г., со-
ставитель, касаясь «этих двух личностей», ограничился только самыми 
общими скудными сведениями, почерпнутыми из мемуаров Андрея Ми-
хайловича:

1 Ошибка: М. Ф. Котельницкий происходил из духовного сословия, его отец и дед были 
священниками церкви свт. Николая Чудотворца в Котельниках. До 1767 г. и он сам также 
был священником (о М. Ф. Котельницком подробнее см.: [Дробышевская, Тихомиров: 
19–27]).

2 Строя на первых страницах воспоминаний что-то вроде генеалогической схемы сво-
их московских родственников, А. М. Достоевский вообще опускает это предположитель-
ное имя сестры своей бабушки: «NN Михайловна Котельницкая» [Достоевский А. М.: 31].
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«119. Котел ьни ц ка я,  п .  м .  Ти хом и рова , Анна (?) Михайловна.
Сестра бабушки писателя (со стороны матери).
120. Ти хом и ров Андрей. Муж предыдущей» [Волоцкой: 88].

То, что двоюродную бабушку Андрея и Федора Достоевских действи-
тельно звали Анна, в конце 1970-х гг. мог бы подтвердить Г. А. Федоров, 
который, углубленно занимаясь изучением личности М. Ф. Котельницкого, 
держал в руках соответствующие документы3, однако почему-то не посчи-
тал необходимым обнародовать известные ему сведения.

В 2013 г., через восемьдесят лет после выхода в свет генеалогического 
труда М. В. Волоцкого, он, в существенно дополненном и исправленном 
виде и под несколько измененным названием «Хроника рода Достоевских», 
был переиздан под редакцией И. Л. Волгина. В этом издании была введена 
в научный оборот не одна сотня новых документов, включая архивные, но 
информация об Андрее и <Анне> (вместо знака вопроса имя здесь взято 
в конъектурные скобки) Тихомировых осталась здесь в первозданном виде 
(см.: [Хроника: 261]).

Дело несколько сдвинулось с мертвой точки в 2023 г. после публикации 
И. М. Дробышевской и Б. Н. Тихомирова «Московская ветвь родословного 
древа Ф. М. Достоевского: новые архивные и печатные источники». Авторы 
данной статьи обратились, в частности, к таким документам, как исповед-
ные ведомости церкви свт. Николая Чудотворца на Старом Ваганькове4, 
в приходе которой в 1770–1790-е гг. проживало семейство Михаила Федо-
ровича Котельницкого. Эти документы подтвердили, что полузабытое 
А. М. Достоевским имя его двоюродной бабушки действительно было Анна 
и что она старшая сестра родной бабушки мемуариста Варвары (см.: [Дро-
бышевская, Тихомиров: 33–34])5.

В процессе редакционной подготовки названной статьи Т. В. Панюкова 
указала авторам на еще один архивный документ — метрическую книгу 
Пречистенского сорока за 1804 г. все той же церкви свт. Николая Чудотвор-
ца на Старом Ваганькове, в которой сообщалось, что 5 апреля

«въ домѣ Медицины Доктора василья Михайловича Котельницкаго у жи11ву-
щаго по найму Губернскаго регистратора михайлы федорова меморскаго  
родился с<ы>нъ василiй<.> Молитвованiе исполнялъ Священникъ Iосифъ 
Терентiевъ<,> которой крещенъ тогожъ м<ѣся>ца 9го дня<,> воспрiемникомъ 

3 Об этом подробнее см. примеч. 5.
4 Этот храм, существующий и поныне, находится в Староваганьковском переулке 

(бывш. Благовещенском), параллельном Моховой улице, неподалеку от Пашкова дома, 
в одной ограде с Российской государственной библиотекой.

5 Именно исповедные ведомости названной церкви за 1774 и 1780 гг. были в распоря-
жении Г. А. Федорова, но содержащиеся в них данные он, как уже отмечено выше, обна-
родовал не в полном объеме, к тому же неточно привел шифр архивного хранения (дваж-
ды вместо номера описи 747 указан номер 247), чем затруднил работу исследователей 
более позднего времени (см.: [Федоров, 1979: 89, примеч. 28; 2004: 78]).
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былъ означенной Докторъ Котельницкiй, воспрiемница была Коллежскаго 
регистратора андрея Гаврилова Тихомирова жена Анна Михайлова»6.

Запомним имя губернского регистратора Михаила Федоровича Мемор-
ского — жильца в доме в Благовещенском переулке на Старом Ваганькове, 
у которого родился сын Василий. В дальнейшем изложении это окажется 
для нас весьма важным. Сейчас же отметим другое: восприемник и домо-
владелец доктор В. М. Котельницкий — это двоюродный дедушка Достоев-
ского, сын Михаила Федоровича Котельницкого, наследовавший7 родитель-
ский дом после смерти отца. А восприемница Анна Михайлова, жена 
коллежского регистратора Андрея Гаврилова Тихомирова, — родная сестра 
домовладельца, та самая двоюродная бабушка Анна, точное имя которой 
запамятовал мемуарист Андрей Достоевский.

Так были установлены отчество и чин коллежского регистратора Андрея 
Гавриловича Тихомирова (см.: [Дробышевская, Тихомиров: 33–34]). Однако 
все иные сведения о супругах Тихомировых оставались неизвестными, что 
в росписи московской ветви родословного древа Достоевского образовы-
вало серьезную генеалогическую лакуну. Восполнить, хотя бы отчасти, эту 
лакуну, введя в научный оборот новые архивные документы, — одна из 
главных задач настоящей публикации.

Установить с необходимой точностью даты рождения супружеской четы 
Тихомировых пока не представляется возможным. Дело в том, что и Андрей 
Гаврилович, и Анна Михайловна родились до 1777 г. — роковой черты, 
когда в сильнейшем московском пожаре погибли все метрические книги 
церковного архива, и по этой причине мы не имеем возможности найти 
актовые записи об их рождении с указанием числа, месяца и года. Показа-
ния же исповедных ведомостей, еще одного источника генеалогических 
разысканий, в части возраста зарегистрированных в них лиц нередко сбив-
чивы и в разные годы зачастую противоречат друг другу. Так, в исповедной 
ведомости упомянутой церкви свт. Николая Чудотворца на Старом Вагань-
кове за 1790 г. Анне Котельницкой (еще не вышедшей замуж) показан 21 год. 
Как будто это означает, что она 1768/1769 года рождения8. Однако в более 

6 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 145. Л. 281 об. [Электронный ресурс]. URL: https://
cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203-745-145/ (10.04.2025). Полужирные выделения 
в цитатах принадлежат автору статьи.

7 По-видимому, вместе с матерью Настасьей Петровной Котельницкой (прабабкой 
Достоевского), которая в других документах также указана как домовладелица (в том 
числе и в 1804 г.).

8 Исповедная ведомость, как правило, составлялась и подавалась в сентябре, после 
завершения Успенского поста. Данная ведомость представлена в Синод 13 сентября 1790 г. 
Если в текущем году 21 год исполнился Анне до этой даты, ее год рождения исчисляется 
как 1769-й; если же 21 год ей минул в прошлом году, а после составления ведомости, в ок-
тябре–декабре, исполнится 22 года, то — как 1768-й. Однако ни один из этих вариантов 
не соответствует действительности.
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ранней ведомости 1774 г. ее возраст — 2 года, что должно означать 1771/1772 год 
рождения (но возможно и самое начало 1773-го). В ведомости 1773 г. в гра-
фе возраста указано: «г<о>ду»9, то есть одного года. Таким образом, на ос-
нове приведенных источников год ее рождения может быть указан лишь 
в интервале — между 1768 и 1773-м.

Более надежные сведения содержатся в иных исповедных ведомостях, 
согласно которым старшие брат и сестра Анны родились в 1770 и 1771 гг. 
(что будет показано далее), и это позволяет сузить данный интервал до 
конца 1771 — начала 1773 г. Бóльшая точность в вопросе о дате рождения 
Анны Михайловны Котельницкой нам пока недоступна.

А. Г. Тихомирову в год женитьбы (см. ниже) в исповедной ведомости 
Пречистенского сорока церкви Живоначальной Троицы на Арбате за 1792 г. 
(дата подачи 11 сентября) в графе «лета» показано 22 года10. Исходя из этого 
указания, год его рождения исчисляется как 1769/1770-й. Однако в исповед-
ной ведомости за 1804 г. Сретенского сорока церкви Сергия Чудотворца 
в Пушкарях (в приходе которой у Тихомировых к этому времени был свой 
дом) Андрею Гавриловичу показано 32 года11, что означает 1771/1772 год 
рождения. Хронологический разброс примерно такой же, как и у супруги 
Анны Михайловны (стоит, однако, отметить, что в исповедных ведомостях 
за двенадцать лет их семейной жизни возраст мужа всегда на два-три года 
больше возраста жены).

Год смерти Андрея Гавриловича Тихомирова пока тоже не установлен. 
А вот о дате смерти его жены Анны Михайловны Котельницкой-Тихоми-
ровой найдено документальное свидетельство. Это актовая запись о ее 
кончине в метрической книге Сретенского сорока церкви Сергия Чу до-
твор ца в Пушкарях за 1804 г.:

«Въ Ноябрѣ <…> 15. Умре по Христiанской должности въ покаянiи въ домѣ 
Московскаго губернскаго правленiя коллежскаго регистратора Андрея Гаври-
лова тихомирова жена его Анна Михайлова 25 лѣтъ<.> Погребена на Лаза-
ревскомъ кладбищѣ. Погребенiе сiе исправляли приходскiй Священникъ Григорiй 
Матвеевъ со всемъ причтомъ»12.

9 См.: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 747. Д. 1955. Л. 193 об. [Электронный ресурс]. URL: 
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1955/ (10.04.2025).

10 См.: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 747. Д. 2001. Л. 220 об. [Электронный ресурс]. URL: 
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-2001/ (10.04.2025). Здесь он зарегистри-
рован как народного «училища учитель Андрѣй Гавриловъ».

11 См.: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 747. Д. 2033. Л. 47 [Электронный ресурс]. URL: https://
cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-2033/ (10.04.2025). Анне Михайловне Тихоми-
ровой в этой ведомости, составленной в последний год ее жизни, показано 29 лет  
(= 1774/1775 год рождения), что еще увеличивает хронологический разброс искомой да-
тировки ее появления на свет.

12 ЦГА Москвы. Ф. 2126. Оп. 1. Д. 738. Л. 94 [Электронный ресурс]. URL: https://cgamos.
ru/metric-books/2126/2126-1/2126-1-738/ (10.04.2025). Анна Михайловна Котельницкая-
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Показанный в метрическом свидетельстве возраст умершей тоже нереа-
лен (год рождения исчисляется как 1779-й). В исповедной ведомости этого 
же года, составленной двумя месяцами ранее (подана 13 сентября), жене 
губернского секретаря Андрея Гаврилова Тихомирова Анне Михайловой 
показано 29 лет13. Это еще один пример, демонстрирующий, как ненадежны 
указания на возраст в документах XVIII–XIX вв. Так что здесь проблема 
сохраняется в полной мере.

А вот актовые записи в метрических книгах, регистрирующие венчание, 
рождение и крещение детей (применительно к событиям, имевшим место 
после 1777 г.), — гораздо более надежные документы.

Однако прежде, чем обратиться к документам, напрямую связанным 
с семейством Андрея Гавриловича и Анны Михайловны Тихомировых, не-
обходимо сделать отступление — его требует последовательность изложе-
ния — и ввести в научный оборот еще несколько новых имен-персоналий, 
никогда прежде не фигурировавших ни в «Хронике рода Достоевского» 
М. В. Волоцкого, ни в «Хронике рода Достоевских» под редакцией И. Л. Вол-
гина, хотя место их в этих родословных росписях представляется бесспорным.

Дело в том, что из упомянутых выше исповедных ведомостей церкви 
свт. Николая Чудотворца на Старом Ваганькове за 1773–1790 гг.14 можно 
было узнать не только о существовании дочери Михаила Федоровича Ко-
тельницкого Анне, но и о ее старшей сестре Авдотье (Евдокии)15. Г. А. Фе-
доров не посчитал необходимым обнародовать сведения и об этой сестре 
бабушки Достоевского.

С возрастом Авдотьи в исповедных ведомостях этой церкви такая же 
путаница, как и с возрастом ее сестры Анны (в ведомости 1774 г. она годом 

Тихомирова и ее дети Александра († 1799), Михаил 1-й († 1801) и Михаил 2-й († 1804) 
были первыми членами московской ветви рода Достоевского, которые упокоились на 
Лазаревском кладбище. В 1813 г. здесь была погребена бабушка писателя Варвара Ми-
хайловна Нечаева, затем сестра Любочка Достоевская (1829), дед Федор Тимофеевич 
Нечаев (1832), мать Мария Федоровна Достоевская (1837), жена Мария Дмитриевна Дос-
тоевская (1864) и др. В 1934 г. кладбище было закрыто, а в 1937 г. ликвидировано.

13 См. примеч. 11.
14 См., например, исповедные ведомости за 1774 г. (ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 747. Д. 448. 

Л. 427 об. [Электронный ресурс]. URL: https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-448/ 
(10.04.2025)) и за 1790 г. (Там же. Д. 607а. Л. 58 об. [Электронный ресурс]. URL: https://
cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-607a/ (10.04.2025)).

15 Труднообъяснимой особенностью этих исповедных ведомостей является то, что на 
всем протяжении жизни семейства Котельницких в приходе церкви свт. Николая Чудо-
творца на Старом Ваганькове в перечне детей отсутствует младшая дочь Варвара, будущая 
бабушка Достоевского (также см.: [Дробышевская, Тихомиров: 37]). Хронологически 
«коллежскаго регистратора московской духовной типографiи корректора Михайла Фе-
дорова Котелницкаго дочь ево девица варвара михайлова» впервые появляется лишь в до-
кументе 1795 г. — актовой записи о венчании ее с дедом писателя «московскимъ третей 
гильдiи купцомъ федоромъ тимофѣевымъ сыномъ нечаевымъ» (ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. 
Д. 99. Л. 267 [Электронный ресурс]. URL: https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203-745-99/ 
(10.04.2025)).
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моложе брата Василия, а в ведомости 1790 г. — тремя годами его старше). 
Гораздо более надежными представляются исповедные ведомости Замо-
скворецкого сорока церкви Мученицы Параскевы на Пятницкой улице, где 
семья Котельницких имела свой домик до того, как перебралась в Благо-
вещенский переулок. Здесь в исповедной ведомости за 1770 г. у Котельниц-
ких показан только один годовалый сын Василий16. Днем рождения его было 
1 января (см.: [Хроника: 256], [Дробышевская, Тихомиров: 32]). Но это не 
мог быть 1769 г., поскольку осенью 1768 г. его отец М. Ф. Котельницкий еще 
был холостым17. Следовательно, Василий родился 1 января 1770 г. (и ко вре-
мени составления указанной ведомости ему шел девятый месяц, который, 
очевидно, и округлили до года). 1770-й год рождения В. М. Котельницкого 
указан и в «Биографическом словаре профессоров и преподавателей Импе-
раторского Московского университета» (Биографический словарь: 430), где 
сведения, надо полагать, почерпнуты из формулярного списка двоюродно-
го дедушки Достоевского.

Все эти выкладки, касающиеся года рождения старшего брата Авдотьи 
Котельницкой, потребовались мне потому, что в следующей исповедной 
ведомости церкви Мученицы Параскевы за 1771 г. зарегистрированы уже 
два ребенка четы Котельницких — двухлетний Василий и годовалая Ев-
докия18. Значит, является непреложным, что в указанный год девочка уже 
су ществовала на свете, и временем ее рождения является либо конец 1770-го, 
либо 1771 год. Бóльшая точность в этом вопросе пока, увы, тоже нам не-
доступна.

Как старшая в семье барышня, 19-летняя Авдотья первой из сестер вы-
шла замуж. Об этом свидетельствует актовая запись о ее венчании в ме-
трической книге Пречистенского сорока церкви Живоначальной Троицы 
на Арбате за 1790 г.:

«Май 13. Женился въ приходѣ нашемъ арбатцкаго училища учитель Ми-
хаило федоровъ и понялъ за себя въ замужство московской духовной типографiи 
корректора михаила федорова дочь ево девицу авдотью михаилову; оба первымъ 
бракомъ<,> о коихъ и обыскъ былъ чиненъ съ поруками»19.

16 См.: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 747. Д. 393. Л. 272 [Электронный ресурс]. URL: https://
cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-393/ (10.04.2025).

17 В исповедной ведомости за 1768 г. церкви Николая Чудотворца в Котельниках, в  при-
ходе которой до второй женитьбы жил М. Ф. Котельницкий, он зарегистрирован как 
холостой (см.: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 747. Д. 370. Л. 120 об. [Электронный ресурс]. URL: 
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-370/ (10.04.2025)). Здесь он фигурирует 
как «Московской типограѳiи Комисаръ Михайла Ѳедоровъ».

18 См.: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 747. Д. 409. Л. 319 [Электронный ресурс]. URL: https://
cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-409/ (10.04.2025).

19 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 71. Л. 97 [Электронный ресурс]. URL: https://cgamos.
ru/metric-books/203/203-745/203-745-71/ (10.04.2025).
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Менее чем через год у супругов родился первенец, дочь Александра — 
первая внучка М. Ф. Котельницкого от второго брака, двоюродная сестра 
матери Достоевского. Об этом событии находим актовую запись в метри-
ческой книге той же церкви Живоначальной Троицы на Арбате за 1791 г.:

«Февраль 5. Nароднаго училища у учителя Михаилы Федорова родилась 
дочь александра. Крещена тогожъ м<ѣсяц>ца 10-го дня. Воспрiемникомъ былъ 
академiи Студентъ Максимъ Ивановъ сынъ Ястребцовъ, воспрiемницей была 
Московской Типографiи Корректора Михаилы федорова дочь ево Анна Михаи-
лова»20.

Как сложилась жизненная судьба Александры, неизвестно. В возрасте 12 
и 13 лет она дважды упомянута в исповедных ведомостях церкви свт. Ни-
колая Чудотворца на Старом Ваганькове за 1803 и 1804 гг. как живущая 
в доме своей бабушки Настасьи Петровны Котельницкой21. Родители, судя 
по всему, в это время находились в Тамбовской губернии, где отец служил 
управляющим в имении предположительно князя Гагарина (об этом см. 
ниже). Александра, видимо, была оставлена на это время в Москве. Больше 
упоминаний о ней в архивных документах не обнаружено22.

Отмечу, что восприемницей новорожденной Александры стала ее родная 
тетка, еще незамужняя Анна Котельницкая. Но через год вышла замуж 
и она. У ее зятя в Частном народном Арбатском училище был друг и со-
служивец, тоже учитель Андрей Гаврилов Тихомиров (они даже жили 
вместе при училище). Очевидно, Михайло Федоров ввел своего друга в се-
мью корректора московской духовной типографии М. Ф. Котельницкого. 
О дальнейшем мы узнаём из актовой записи в метрической книге всё той 
же церкви Живоначальной Троицы на Арбате за 1792 г.:

«Генварь 11. Женился частнаго народнаго училища учитель Андрѣй Гав-
риловъ и понялъ за себя въ замужство Московской духовной Типографiи Кор-
ректора Михаилы Федорова сына Кательницкаго дочь ево девицу Анну Ми-
хаилову<,> оба первымъ бракомъ; о коихъ и обыскъ былъ чиненъ съ поруками»23.

Так, женатые на сестрах, друзья и сослуживцы Михаил и Андрей стали 
свояками.

20 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 77. Л. 104–104 об. [Электронный ресурс]. URL: https://
cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203-745-77/ (10.04.2025).

21 См.: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 747. Д. 766. Л. 52 об. [Электронный ресурс]. URL: https://
cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-766/ (10.04.2025); Там же. Д. 778. Л. 90 об. [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-778/ (10.04.2025).

22 Об упомянутом в ведомости 1804 г. брате Александры 10-летнем Константине будет 
сказано далее.

23 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 83. Л. 112 [Электронный ресурс]. URL: https://cgamos.
ru/metric-books/203/203-745/203-745-83/ (10.04.2025).
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В следующем, 1793 г. у обeих супружеских пар произошло пополнение 
семейств. Авдотья Михайловна родила вторую дочь c именем Клавдия, не 
встречающимся более в родословии Достоевского. Анна Михайловна — 
дочь-первенца Настасью. Эти события также документированы актовыми 
записями в одной и той же метрической книге церкви Живоначальной 
Троицы на Арбате указанного года.

Вот запись о рождении Клавдии:

«Генварь 11. Народнаго училища у учителя Михаилы федорова родилась 
дочь Клавдiя<,> крещена тогожъ М<ѣся>ца 14го дня — воспрiемникомъ былъ 
графа ефимовскаго Сынъ андрѣй петровъ = воспрiемницей была онагожъ 
училища учителя андрѣя гаврилова Жена ево анна михайлова»24.

В исповедных ведомостях 1830–1840-х гг. Клавдия (вместе с младшими 
сестрами Варварой и Марией) фигурирует не однажды. В сорокалетнем 
возрасте Клавдия всё еще «дѣвица»25. До смерти матери она жила вместе 
с нею. Судьба у этой двоюродной сестры Марии Федоровны Достоевской, 
очевидно, не сложилась. Больше о ней сказать пока нечего.

То, что восприемницей у новорожденной Клавдии, как и у ее старшей 
сестрички Александры, стала родная тетка Анна (в первом случае еще де-
вица, во втором — уже замужняя дама), — в семействе Котельницких (а за-
тем также и Нечаевых-Достоевских), как увидим, устойчивая традиция. Но 
к личности пятилетнего графа Андрея Ефимовского, ставшего восприем-
ником учительской дочери, стоит присмотреться.

Дело в том, что внимание к неожиданному появлению в наших «родо-
словных разведках» имени этого юного графа позволяет мотивированно 
установить опущенную в приведенных ранее документах (по традиции 
XVIII–XIX вв.) фамилию отца Клавдии и мужа Авдотьи Михайловны — 
Михайлы Федорова, ибо его именование Федоров в официальных докумен-
тах (так же как и Гаврилов в именованиях Андрея Тихомирова) — это отнюдь 
не фамилия, а патроним, отчество (в архаическом для современного вос-
приятия варианте).

Напомню, что в актовой записи о венчании Авдотьи Михайловны Ко-
тельницкой отмечено, что женихом явился «арбатцкаго училища учитель 
Михаило федоровъ». В этой связи укажу, что в 1794 г. была издана «Краткая 
арифметика, служащая к легчайшему обучению малолетнего юношества, 
в вопросах и ответах состоящая», об авторе которой на титульном листе 
сообщалось: «Издана Частного народного Арбатского училища У. М. М.». 

24 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 88. Л. 46 [Электронный ресурс]. URL: https://cgamos.
ru/metric-books/203/203-745/203-745-88/ (10.04.2025).

25 См.: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 747. Д. 1190. Л. 724 об. [Электронный ресурс]. URL: 
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1190/ (10.04.2025). В этой исповедной 
ведомости за 1832 г. вместо реальных 39 лет Клавдии показано 32 года.
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Криптоним «У. М. М.», однако, легко расшифровывается: учитель Михайло 
Меморский, ибо так подписано обширное посвящение, которое автор пред-
послал своему математическому труду. И в данном посвящении (вкупе 
с подписью) — главная «изюминка» рассматриваемой ситуации. Приведу 
его в полном объеме:

«ЕГО СIЯТЕЛЬСТВА ГРАФА ПЕТРА АНДРЕЕВИЧА ЕФИМОВСКАГО, 
ДѢТЯМЪ, АНДРЕЮ ПЕТРОВИЧУ И МИХАЙЛУ ПЕТРОВИЧУ ЕФИМОВ-
СКИМЪ усерднѣйшее приношенiе.

МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ!
Беру смѣлость посвятить мои труды Вашимъ Сiятельствамъ, дабы чрезъ 

то изъявить искреннѣйшее мое къ Вамъ почтенiе и усердiе; заставляетъ же 
меня къ сему изливаемыя благодѣянiя Вашихъ родителей, которыми пользо-
ваться счастiе имѣю. И такъ не отриньте, милостивые Государи! принять 
оныхъ въ знакъ почтенiя ко всей Вашей достопочтенной фамилiи, что я за 
великое счастiе почитать буду.

Вашъ покорный слуга
У<читель> Михайло Меморскiй» (Меморский: 3, 5).

Михаил Федорович Меморский (ум. не позднее 1830 г.) — плодовитый 
писатель конца XVIII — первой четверти XIX в. Он автор педагогических 
пособий по математике, грамматике, географии, священной истории, пере-
водных и оригинальных художественных произведений назидательного 
содержания. Биографическая статья о нем есть в «Словаре русских писате-
лей XVIII века». Автором ее, Н. Д. Кочетковой, высказано предположение, 
которое представляется весьма правдоподобным, что в юности М. Ф. Ме-
морский был домашним учителем в семье графа Ефимовского (см.: [Кочет-
кова: 282]). Юный граф Андрей Петрович Ефимовский (1787 г. р.), скорее 
всего, являлся его учеником. Этим и можно объяснить его неожиданное 
появление в качестве восприемника при крещении дочери Михаила Федо-
ровича Меморского. Так устанавливается фамилия мужа Авдотьи Михай-
ловны Котельницкой.

И о том, что здесь нет ошибки, свидетельствует приведенная выше ак-
товая запись о рождении в 1804 г. шестого ребенка супругов Меморских — 
Василия, того самого младенца, который появился на свет в Благовещенском 
переулке на Старом Ваганькове в доме родного дяди «Медицины Доктора 
Василья Михайловича Котельницкаго» и восприемниками которого стали 
тот же дядя Василий Котельницкий и тетка Анна Тихомирова (текст этого 
документа см. выше). По сложившейся семейной традиции брат Василий 
и сестра Анна стали восприемниками при рождении ребенка у их сестры 
Авдотьи.

Фигурирует фамилия Меморского и в актовой записи о смерти его су-
пруги Евдокии Михайловны, которая обнаружена в метрической книге 
Замоскворецкого сорока церкви Живоначальной Троицы на Шаболовке  
за 1837 г.:



Тихомировы и Меморские — московские родственники … 41

«Въ Маѣ. Девятаго числа въ домѣ Московскаго 3ей Гильдіи купца Iосифа 
Леоньтьева Свѣшникова умре живущая по найму Губернская секретарша 
вдова Евдокія Михайлова Меморская, коей отъ роду было 80 <лѣтъ>. Отъ 
старости. Отпѣта приходской Троицкой церкви Священникомъ Николаемъ 
Аникитинымъ Бобринскимъ. Той же Церкви Діакономъ Николаемъ Андреевымъ 
Протасовымъ. Тойже Церкви Дьячкомъ Еυѳимомъ Ивановымъ Ушаковымъ.
Тойже Церкви Пономаремъ Иваномъ Тимофеевымъ Десницкимъ. <Погребена> 
на Даниловскомъ кладбищѣ…»26.

Отмечу, что возраст 80 лет и здесь, конечно же, вписан вполне произ-
вольно: усопшей не было и семидесяти. Всего пять лет назад, в исповедной 
ведомости той же Троицкой церкви за 1832 г. зарегистрирована «умершаго 
Губернскаго Секретаря Михаила Ѳеодорова Меморскаго жена-вдова Евдокія 
Михайлова», которой в графе «лѣта» указан возраст — 62 года27. Курьезно, 
но в актовой записи о смерти одной сестры (Анны Тихомировой) возраст 
усопшей был серьезно уменьшен, а в записи о кончине другой (Авдотьи 
Меморской) — значительно увеличен.

Вернемся, однако, в 1793 год, когда у М. Ф. Котельницкого одна за другой 
родились внучки: сначала Клавдия, затем Настасья. О Клавдии и ее вос-
приемнике графе Ефимовском выше сказано достаточно. Теперь приведу 
актовую запись о рождении Настасьи Тихомировой, извлеченную из ме-
трической книги церкви Живоначальной Троицы на Арбате:

«Ноябрь <…> 15. Народнаго училища у учителя андрѣя Гаврилова родилась 
дочь Настасья<,> крещена тогожъ М<ѣся>ца 20го дня<.> Воспрiемникомъ 
былъ тогожъ училища учитель Михайла федоровъ; воспрiемницей была деви-
ца анна михайлова»28.

Михаил Федорович Меморский (теперь мы можем именовать его по 
полной форме) познакомил родителей Настасьи, он же стал крестным отцом 
их первого ребенка. Кто такая девица Анна Михайлова, сказать затрудни-
тельно. Не спутали ли в метрической записи восприемницу с роженицей, 
которая тоже Анна Михайлова <Тихомирова>?

В отличие от кузин Александры и Клавдии Меморских Настасья Ан-
дреевна Тихомирова (в замужестве Маслович, в будущем жена крестного 
отца Достоевского Григория Павловича Масловича) хорошо известна ис-
следователям благодаря воспоминаниям А. М. Достоевского. Это та самая 

26 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 319. Л. 1183 об. [Электронный ресурс]. URL: https://
cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203-745-319/ (10.04.2025).

27 См.: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 747. Д. 1190. Л. 724 об. [Электронный ресурс]. URL: 
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1190/ (10.04.2025).

28 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 88. Л. 52 [Электронный ресурс]. URL: https://cgamos.
ru/metric-books/203/203-745/203-745-88/ (10.04.2025).
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двоюродная сестра матушки мемуариста, которая часто бывала на Боже-
домке и которую хорошо запомнил мемуарист — ее двоюродный племянник.

В «Хронике рода Достоевских» год рождения Настасьи Андреевны Ти-
хомировой-Маслович указан как 1795-й (см.: [Хроника: 264]). Составители 
ссылаются на исповедную ведомость Петропавловской церкви Московско-
го военного госпиталя за 1820 г., где ей показано 25 лет, однако данные 
этого документа вновь оказываются неточными (ведомость подана 23 ав-
густа, и Настасье Андреевне в это время в действительности без малого 
27 лет). С установлением точной даты рождения Н. А. Тихомировой-Мас-
лович устраняется и то недоумение, которое вызывала дата рождения ее 
старшей дочери Екатерины — 1810-й год (см.: [Хроника: 266], источник тот 
же — исповедная ведомость госпитальной Петропавловской церкви). Полу-
чалось, что первого ребенка Настасья Маслович родила в пятнадцать лет. 
Нет, если год рождения Кати Маслович (троюродной сестры писателя) верен, 
то матери должно было быть семнадцать лет.

А. М. Достоевский в своих воспоминаниях оставил весьма курьезный 
портрет своей двоюродной тетки:

«Это была пожилая уже дама, вечно страдающая зубными болями и флюса-
ми и вечно подвязанная белым платком. Особенного про нее нечего сказать, 
разве только то, что она постоянно курила трубку, вероятно, как помощь от 
зубной боли, но впоследствии и привыкла к табаку. <…> Мне очень тогда 
казалось странным, что дама курит. Она курила всегда из папенькиного 
чубука, который, т. е. папенька, а не чубук, тоже временами, и то изредка, 
выкуривал по одной трубке после обеда. Еще одну странность помню у те-
теньки Настасьи Андреевны. У нее была очень дурная привычка долго оста-
ваться в передней. Бывало, уже наговорится досыта, а последнее время уже 
молчит, но как только попрощается и наденет в передней салоп, то всегда 
у нее явится новая интересная тема для разговора и она держит провожающих 
ее в передней в стоячем положении по целому часу. Папеньку и маменьку 
всегда это возмущало; сперва маменька, бывало, садилась на деревянный 
коник, бывший в передней, а папенька приносил стул; но увлеченная своим 
говором гостья этого не замечала; тогда папенька просто-напросто бывало 
скажет: "Вы бы, сестрица, скинули салоп и пожаловали опять в залу". — "Нет, 
братец, я спешу и сейчас ухожу". И действительно, после этого минут через 
пять, окончательно простившись, уходит» [Достоевский А. М.: 47–48].

По предположению Г. А. Федорова (см.: [Федоров, 2004: 60]), одна из черт 
Н. А. Маслович отразилась в романе «Подросток»; ср.:

«…Варвару Степановну запомнил капельку потому только, что у ней вечно 
были подвязаны зубы» [Д30; т. 13: 92].
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А. М. Достоевский сообщает, что Настасья Андреевна приходила к ним 
на Божедомку «почти каждое воскресенье к обеду» «до самой смерти ма-
меньки» [Достоевский А. М.: 47]. Мария Федоровна умерла 27 февраля 1837 г. 
Значит, этой «пожилой уже даме», как ее представляет в процитированном 
выше фрагменте мемуарист, было чуть более сорока лет. Сам Андрей Ми-
хайлович писал свои воспоминания, когда ему было уже за семьдесят.

О венчании Настасьи Андреевны Тихомировой с Григорием Павловичем 
Масловичем глухо сообщает Г. А. Федоров, ссылаясь на некий «документ», 
который обнаружен им в Государственном архиве Калужской области. Ни 
архивного шифра этого документа, ни того, к какому типу источников он 
относится (он назван в статье также «записью»), исследователь не сообща-
ет, но указывает, что в нем содержится «фамилия <М. М.> Котельницкого, 
единокровного брата бабушки Ф. М. Достоевского» (то есть сына М. Ф. Ко-
тельницкого от первого брака) и что «тот выдал свою внучатую племянни-
цу Настю (ошибка: просто племянницу. — Б. Т.), приходившуюся двоюрод-
ной сестрой будущей матери Достоевского, за штаб-лекаря Томского муш-
кетерского полка Григория Павловича Масловича» [Федоров, 2004: 58]29.

Документ этот, который, скорее всего, является брачным обыском 
(а М. М. Котельницкий, видимо, выступает в нем в качестве поручителя со 
стороны невесты), еще предстоит найти и тщательно проанализировать. 
Г. А. Федоров не указывает ни даты (гóда), ни обстоятельств венчания 
Н. А. Тихомировой. Но хронологию здесь помогают уточнить следующие 
обстоятельства: производство Г. П. Масловича в штаб-лекари, согласно его 
краткому формулярному списку, датируется 18 марта 1806 г.30, в Томский 
мушкетерский полк он был переведен из Черниговского мушкетерского 
в начале 1807-го (см.: [Ростов: 23]). Год смерти М. М. Котельницкого, по 
указанию Г. А. Федорова, — 1809-й (см.: [Федоров, 2004: 84]). Дополнитель-
но сузить временной интервал, в пределах которого могло происходить 
венчание Н. А. Тихомировой и Г. П. Масловича, позволяет тот факт, что до 
15 августа 1808 г. Томский мушкетерский полк дислоцировался на Алтае, 
в районе Барнаула, а затем в течение года, пешим порядком, двигался к но-
вому месту назначения на западные рубежи империи, в Волынскую губер-
нию, куда прибыл 14 сентября 1809 г. (см.: [Ростов: 26–28]). На марше, оче-
видно, бывали длительные остановки для отдыха. И несомненно, что во 
время одной из таких остановок, уже в Европейской России, в 1809 г., штаб-
лекарь Томского полка Григорий Павлович Маслович венчался с Настасьей 
Андреевной Тихомировой.

29 М. М. Котельницкий, возможно, был коллегой Масловича; в последний год жизни 
он штаб-лекарь, коллежский советник (см.: РМС, 1810: 55).

30 РГИА. Ф. 1297 (Медицинский департамент МВД). Оп. 296 (Наряды формулярных 
списков). Д. 223. Л. 250 (№ 1211).
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Почему документ, свидетельствующий об этом событии, находится в Ка-
лужском архиве, еще предстоит установить. Но предполагаемая дата рож-
дения старшей дочери супругов Масловичей, Екатерины, — 1810 г. (см.: 
[Хроника: 266]) не противоречит такой датировке.

Не ранее 1818 г. Г. П. Маслович, будучи с 31 декабря 1817 г. в чине над-
ворного советника, поступил ординатором в Московский военный госпиталь 
в Лефортово31. С 29 апреля 1818 г. в этом же госпитале, также ординатором, 
служил и М. А. Достоевский32. Между двумя ординаторами, несмотря на 
солидную разницу в возрасте (ко времени их знакомства Маслович был чуть 
не вдвое старше 30-летнего Достоевского33), возникли дружеские отношения, 
и в 1819 г. Григорий Павлович знакомит Михаила Андреевича с двоюродной 
сестрой своей жены — девятнадцатилетней Машей Нечаевой. 14 января 
1820 г. М. А. Достоевский и М. Ф. Нечаева венчаются в церкви св. Петра 
и Павла в Московском военном госпитале (см.: [Хроника: 92–93]).

Прошло чуть более четверти века, и с небольшой вариацией повторилась 
ситуация, когда М. Ф. Меморский познакомил своего друга и сослуживца 
А. Г. Тихомирова с незамужней сестрой своей жены и знакомство закончи-
лось заключением брачного союза. Друзья, как уже было отмечено, стали 
свояками. Не знаю только: считаются ли свояками Г. П. Маслович и М. А. Дос-
тоевский, женившиеся на двоюродных сестрах? Но став 4 ноября 1821 г. еще 
и восприемником при крещении второго сына своего приятеля, Федора, 
Маслович (как некогда и Меморский) стал также и кумом четы Достоевских.

Дружеские отношения Масловича и Достоевского продолжались почти 
до конца их жизни. Они прервались лишь с переездом М. А. Достоевского 
в августе 1837 г., после смерти жены, из Москвы в Тульское имение Даровое. 
Судить о дружеских отношениях двух свояков, М. Ф. Меморского и А. Г. Ти-
хомирова, после 1793 г. — рождения их дочерей Клавдии и Настасьи, при 
крещении которых два родственных семейства «обменялись любезностями»: 
Михаил Федорович стал крестным отцом дочери Тихомировых, Анна Ми-
хайловна — крестной матерью дочери Меморских, — у нас недостаточно 
оснований. Начиная с ноября 1793 г. имена Михаила и Авдотьи Меморских 
на десятилетие исчезают из известных нам документов, в которых отразились 
перипетии семейной жизни Тихомировых: в 1797–1804 гг. у супружеской 
четы Тихомировых рождается пятеро детей, но в актовых записях об их 
крещении уже ни разу не упоминаются ни муж, ни жена Меморские.

31 К сожалению, в кратком послужном списке Г. П. Масловича отсутствует дата его 
поступления в Московский военный госпиталь, но заслуживает внимания, что в испо-
ведных ведомостях Петропавловской церкви среди персонала этого медицинского уч-
реждения его нет не только в 1818-м, но и в 1819 г. Не означает ли это, что штаб-лекарь 
Маслович поступил в штат госпиталя не ранее осени 1819 г. и едва не сразу же выступил 
в роли свата будущих супругов Достоевских?

32 См.: ЦГА Москвы. Ф. 4. Оп. 14. Д. 2200. Л. 3 об. — 4. Послужной список М. А. Досто-
евского от 20 апреля 1828 г.

33 Подробнее см.: [Дробышевская, Тихомиров: 38].



Тихомировы и Меморские — московские родственники … 45

В биографической справке о М. Ф. Меморском Н. Д. Кочеткова указыва-
ет, что тот «в 1800–1804 служил управляющим у помещика "к<нязя> И. А. Г." 
в Тамбовской губ.» [Кочеткова: 282]. Как уже отмечено, по-видимому, име-
ется в виду князь Иван Алексеевич Гагарин (1771–1832), владевший имения-
ми в Елатомском и Шацком уездах Тамбовской губернии. Можно было бы 
предположить, что служба М. Ф. Меморского управляющим у князя Гага-
рина началась ранее указанного в биографической справке года, уже с се-
редины 1790-х гг. Тогда получило бы объяснение то, что в московских ар-
хивах не удалось найти метрических свидетельств о рождении еще двух 
детей супругов Меморских — дочери Марии, о которой известно только из 
позднейших исповедных ведомостей 1830-х гг.34, и сына Константина, 
в 10-летнем возрасте упомянутого в исповедной ведомости 1804 г.35 Однако 
такое предположение вступает в противоречие с обнаруженной актовой 
записью о рождении у четы Меморских в 1800 г. дочери Варвары. В метри-
ческой книге хорошо нам знакомой церкви Николая Чудотворца, что на 
Старом Ваганькове, читаем:

«Въ августѣ <…> 19 въ домѣ умершаго корректора михаила Ѳедорова 
кателницкаго у живущаго во ономъ домѣ регистратора михаила Ѳедорова 
родилася дочь варвара<,> крещена тогожъ июля36 23 числа<,> воспріемникомъ 
былъ срѣтенской части унтеръ инспекторъ Егоръ Алексѣевъ<,> воспріемница 
гвардіи капитанъ Порутчика сергѣя васильева Толстова служителя ево сте-
пана Ѳедорова жена марья андрѣянова»37.

Меморские, как видим, летом 1800 г. находятся в Москве и квартируют 
в родительском доме Авдотьи Михайловны в Благовещенском переулке. 
Так что служба Михаила Федоровича у князя Гагарина если и началась 
в этом году, как указывает Н. Д. Кочеткова, то не ранее осени. Отмечу, что 
на этот раз никого из родственников среди восприемников при крещении 
новорожденной Варвары мы не находим.

Весной 1804 г. семейство Меморских вновь обретается в Москве и квар-
тирует «по найму» в том же родительском доме Авдотьи Михайловны, а ныне 
в доме ее брата — доктора Василия Михайловича Котельницкого. Здесь у них 
5 апреля рождается сын Василий, актовая запись о рождении и крещении 
9 апреля которого воспроизведена выше. Восприемниками младшего сына 
Меморских, как уже было указано, стали брат Авдотьи Михайловны Василий 
и сестра Анна. Десятилетняя пауза в подтвержденных документами тесных 

34 См.: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 747. Д. 1190. Л. 724 об. Электронный адрес см. выше 
в примеч. 25, 27.

35 См.: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 747. Д. 778. Л. 90 об. Электронный адрес см. выше в при-
меч. 21.

36 Описка. Нужно: августа.
37 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 124. Л. 125 об. [Электронный ресурс]. URL: https://

cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203-745-124/ (10.04.2025).
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родственных отношениях Меморских с Котельницкими и Тихомировыми 
как будто прервана, однако актовая запись о крестинах в апреле 1804 г. 
оказалась последним свидетельством такого рода. В ноябре 1804 г. умирает 
сестра Авдотьи Михайловны Анна Тихомирова (см. выше), и больше в ар-
хивных документах, относящихся к московской ветви родословия Досто-
евского, никто из членов семейства Меморских не будет обнаружен ни разу. 
Поэтому не странно, что ни о ком из этих родственников нет упоминаний 
в мемуарах А. М. Достоевского.

Вернемся вновь в 1790-е гг., к оставленной линии семейства Тихомировых. 
Через четыре года после Настасьи у Андрея Гавриловича и Анны Михай-
ловны рождается второй ребенок — сын Павел. Об этом свидетельствует 
актовая запись о его рождении в метрической книге Пречистенского со-
рока церкви Николая Чудотворца на Старом Ваганькове 1797 г.:

«Генваря 4. Въ домѣ московской типографіи у корректора Михайлы Федо-
рова сына Кательни<ц>каго у живущаго въ его домѣ Московскаго почтаря 
канцеляриста андрея Гаврилова родился с<ы>нъ Павелъ<,> крещенъ <9> 
тогожъ месица<,> воспріемникомъ былъ церкви Іоанна Предтечи что на 
пресни священникъ Иванъ Степановъ, воспріемница была вышеозначеннаго 
корректора Михайлы федорова жена ево настасья петрова»38.

Отмечу, что отец ребенка, Андрей Тихомиров, к этому времени уже не 
учительствует, а служит в почтовом ведомстве (пока еще не имея классно-
го чина, а числясь просто «канцеляристом»).

Павел Тихомиров родился в доме дедушки Михаила Федоровича, вос-
приемницей его была бабушка Настасья Петровна. В каких отношениях 
с семьей новорожденного находился восприемник, иоаннопредтеченский 
священник Иван Степанов, неизвестно. Но через два года он же стал вос-
приемником следующего ребенка четы Тихомировых — дочери Александры. 
Об этом свидетельствует актовая запись в метрической книге Сретенского 
сорока церкви Сергия Чудотворца в Пушкарях 1799 г.:

«Въ Мартѣ <…> 22. въ домѣ московскаго почтамта39 канцеляриста Андрея 
алексѣева Тихомирова родися дочь александра, крещена тогожъ марта 27. дня, 
воспріемникомъ былъ никитскаго сорока церкви Іоанна Предтечи что за 
пресней Священникъ Иванъ Степановъ, воспріемницею была Московскаго 
купца Ѳедора тимофеева нечаева жена Варвара Михайлова»40.

38 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 109. Л. 63 [Электронный ресурс]. URL: https://cgamos.
ru/metric-books/203/203-745/203-745-109/ (10.04.2025).

39 В оригинале описка: почтатма
40 ЦГА Москвы. Ф. 2126. Оп. 1. Д. 737. Л. 133 [Электронный ресурс]. URL: https://cgamos.

ru/metric-books/2126/2126-1/2126-1-737/ (10.04.2025).
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В отчестве отца ребенка здесь допущена описка: Алексеев вместо Гаври-
лов, — но установить, что ребенок родился у наших Тихомировых (а не одно-
фамильцев) не составляет труда. Не говоря уже о том, что запись сделана 
в ведомости Сергиевской в Пушкарях церкви, в приходе которой с 1797/1798 
по 1804 г. у супругов Тихомировых был свой дом41, и отец означен как кан-
целярист московского почтамта, — восприемником Александры, как я под-
черкнул, был тот же священник Иван Степанов, что и двумя годами ранее 
у ее брата Павла, а восприемницей — сестра матери Варвара Михайловна 
Нечаева. Отмечу, что бабушка Достоевского впервые выступает здесь в ка-
честве восприемницы при рождении детей у ее старшей сестры.

Обращает внимание, что в семьях всех трех дочерей Михаила Федоро-
вича Котельницкого рождались дочери с именем Александра, причем у Ме-
морских и Нечаевых Александрами были названы первенцы (в последнем 
случае это была старшая сестра матери Достоевского, будущая тетка писа-
теля Александра Федоровна Куманина, родившаяся 15 апреля 1796 г.). Дан-
ное предпочтение трудно объяснить. Может быть, Александрой была одна 
из бабушек сестер Котельницких — мать Михаила Федоровича или мать 
Настасьи Петровны, о которых у нас пока нет никаких данных?

Александра Тихомирова, появившаяся на свет 22 марта 1799 г., по-
видимому, была первой внучкой М. Ф. Котельницкого, рожденной после 
кончины деда, умершего 3 или 4 декабря 1798 г. (см.: [Дробышевская, Тихо-
миров: 23–25])42. Девочка, к сожалению, прожила всего 4 с половиной меся-
ца и скончалась 4 августа 1799 г. В той же метрической книге, в которой 
сделана запись и о ее рождении, читаем:

41 Как помним, в январе 1797 г. супруги еще жили в доме родителей Анны в приходе 
церкви Николая Чудотворца на Старом Ваганькове. Там у них родился сын Павел. А в ис-
поведной ведомости за 1798 г. церкви Сергия Чудотворца в Пушкарях, поданной 7 сентя-
бря, уже фигурирует дом «Императорскаго московскаго почтамта канцеляриста Андрея 
Гаврилова, Тихомирова» (ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 747. Д. 2013. Л. 213 [Электронный ресурс]. 
URL: https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-2013/ (10.04.2025)).

42 А последней внучкой, рожденной при жизни М. Ф. Котельницкого, стала Екатерина 
Нечаева — сестра матери Достоевского, родившаяся 10 ноября 1797 г. Точная дата ее 
рождения еще не была введена в научный оборот (предположительно назывался 1798 г., 
см.: [Хроника: 181]), поэтому приведу здесь соответствующую актовую запись из метри-
ческой книги Замоскворецкого сорока церкви Великомученика Георгия, что в Ендове, 
1797 г., в приход которой из Троицкой слободы переехало семейство Нечаевых: «Ноябряжъ 
10 въ домѣ орловскаго купца Игнатiя Михайлова Гатилина у жильца московскаго купца 
федора Тимофеева родилась дочь екатерина<,> крещена тогожъ числа<,> воспрiемникомъ 
былъ корнетъ Павелъ Алексѣевичь Евреиновъ, воспрiемница была секретарская жена На-
стасья Петрова Котельнинская» (ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 106. Л. 21 об. [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203-745-106/ (10.04.2025)). 
Котельнинская — это, конечно же, искаженная фамилия бабушки новорожденной, На-
стасьи Петровны Котельницкой. «Секретарскою женою» она поименована здесь потому, 
что незадолго до смерти М. Ф. Котельницкий получил очередной чин губернского секре-
таря (XII класса).
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«Въ Августѣ <…> 4 въ домѣ Московскаго почтамта Канцеляриста Андрея 
Тихомирова умре дочь Александра 4. мѣсяцовъ, погребена на Лазаревскомъ 
кладбищѣ»43.

Недолго прожил и следующий ребенок супругов Тихомировых, сын 
Михаил. Данные о его рождении извлечены из метрической книги церкви 
Сергия Чудотворца в Пушкарях 1800 г.:

«…въ октябрѣ <…> 2. въ домѣ московскаго почтамта Канцеляриста андрея 
Гаврилова Тихомирова родися сынъ Михаилъ, крещенъ тогожъ октября 3. дня<,> 
воспрiемникомъ былъ Московскаго университета Канцелярiи секретаръ, Иванъ 
Михайловъ, воспрiемницею была Моск<овскаго> купца Ѳедора Тимофеева Не-
чаева <жена> его варвара михайлова»44.

А через полгода в метрической книге той же церкви за 1801 г. под датой 
8 мая находим актовую запись о его смерти:

«Въ Маiѣ <…> 8. въ домѣ московскаго почтамта коллежскаго регистра-
тора андрея Гаврилова тихомирова умре сынъ его Андрей полугоду, погребенъ 
на лазаревскомъ кладбищѣ»45.

Покойный ребенок четы Тихомировых назван здесь Андреем, но это 
очевидная описка (обусловленная, видимо, близостью имени отца): указано, 
что он умер «полугоду», и это прямо свидетельствует, что речь идет о Ми-
хаиле (у которого не было брата-близнеца).

Отмечу, что почтовый чиновник Андрей Тихомиров к 1801 г. уже имеет 
XIV классный чин — коллежского регистратора. Этот же чин фигурирует 
и в актовой записи следующего, 1802 г., свидетельствующей о рождении 
у супругов Тихомировых сына Василия (того самого, о котором как о двою-
родном брате матери вспоминает А. М. Достоевский). Приведу актовую 
запись о его рождении, извлеченную из ведомости Сергиевской в Пушкарях 
церкви 1802 г.:

«Въ Апрелѣ <…> 16 Въ домѣ московскаго почтъ Амта коллежскаго реги-
стратора Андрея Гаврилова Тихомирова родися сынъ Василiй<,> крещенъ 
то гожъ Апреля 16 дня<,> восприемникомъ былъ московскаго университета 
Коллежской секретарь Иванъ Михайловъ Кателиненскiй<,> восприемницею 
бы ла московскаго купца Ѳедора Тимоѳеева нечаева жена ево варвара михаилова»46.

43 ЦГА Москвы. Ф. 2126. Оп. 1. Д. 737. Л. 138 [Электронный ресурс]. URL: https://cgamos.
ru/metric-books/2126/2126-1/2126-1-737/ (10.04.2025).

44 Там же. Л. 169 об.
45 Там же. Л. 182.
46 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 136. Л. 42 об. — 43 [Электронный ресурс]. URL: https://

cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203-745-136/ (10.04.2025).



Тихомировы и Меморские — московские родственники … 49

Восприемницей вновь стала младшая сестра матери Варвара Михайлов-
на Нечаева, за полгода до этого, 8 ноября 1801 г., родившая сына Мишу — 
дядю Достоевского, Михаила Федоровича (актовую запись о рождении 
М. Ф. Нечаева см.: [Дробышевская, Тихомиров: 56]). Отмечу, что она была 
не только родной теткой, но, оказывается, и крестной матерью Василия 
Андреевича Тихомирова.

А вот личность восприемника вызывает вопросы. В актовой записи 1800 г. 
о крещении предыдущего сына Тихомировых Михаила, очевидно, он же 
был представлен так: «Московскаго университета Канцелярiи секретарь, 
Иванъ Михайловъ». В записи консисторской метрической книги 1802 г. ве-
роятная описка «Канцелярии секретарь» исправлена на должное: «коллеж-
ский секретарь»; кроме того, приведена его фамилия: «Иванъ Михайловъ 
Кателиненскiй», которая в записи приходской метрической книги 1801–
1806 гг. выглядит иначе: «Иванъ Михайловъ Кателинскiй»47. Зная, как в до-
кументах этой эпохи не однажды искажалась фамилия Котельницких (см., 
например, выше, в примеч. 42, в актовой записи о рождении Екатерины 
Нечаевой, фамилию ее бабушки-восприемницы: «Настасья Петрова Котель-
нинская»), можно предположить, что и Иван Михайлович Кателиненский/
Кателинский на самом деле — Котельницкий. Это мог быть внук М. Ф. Ко-
тельницкого от первого брака, сын его сына Михаила Михайловича — пле-
мянник Анны Тихомировой. Но до сих пор имя Ивана Котельницкого 
исследователям родословия Достоевского не встречалось. Впрочем, в «Хро-
нике рода Достоевских», без указания источника, под № 231 зарегистриро-
ван без имени некий «первый ребенок М. М. Котельницкого» [Хроника: 
262]. Может быть, это и есть Иван?

Василия Тихомирова крестили в день рождения — 16 апреля. Значит, 
ребенок появился на свет очень слабеньким. Однако он выжил и в 1830-е гг. 
изредка по-родственному, будучи кузеном матери Достоевского, Марии 
Федоровны, появлялся в доме Достоевских на Божедомке. В печатном тек-
сте воспоминаний А. М. Достоевского он упомянут лишь кратко, с пометой 
«умер холостым» [Достоевский А. М.: 31]. Но в полном тексте мемуаров 
младшим братом писателя нарисован его забавный портрет:

«…Василій Андреевичъ Тихоміровъ, двоюродный братъ моей маменьки. — Онъ 
былъ учителемъ Математики, и всю дѣятельность свою провелъ на Южныхъ 
окраинахъ Россіи, учительствуя по Гимназіямъ. Я помню его изрѣдка бывав-
шимъ у насъ, вѣроятно, во время своихъ пріѣздовъ въ Москву, въ отпускъ. — 
Замѣчательнаго въ немъ<,> по моимъ дѣтскимъ понятіямъ, было только 
то, что онъ былъ близорукъ до слѣпоты. Помню такой случай: Онъ имѣлъ 
обыкновеніе<,> прійдя куда нибудь, поправлять свою прическу передъ зерка-
ломъ. Зная, что наше зеркало помѣщалось въ Гостиной напротивъ дивана, 

47 ЦГА Москвы. Ф. 2126. Оп. 1. Д. 738. Л. 21 об. [Электронный ресурс]. URL: https://
cgamos.ru/metric-books/2126/2126-1/2126-1-738/ (10.04.2025).
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онъ<,> пришедши когда-то лѣтомъ, когда зеркало отъ мухъ было занавѣшено 
покрываломъ, — преспокойно началъ поправлять свою коафюру, передъ за-
крытымъ зеркаломъ; чѣмъ и возбудилъ хохотъ маменьки, которая тутъ же 
сказала: "Братецъ, да приподнимите покрывало". — Это нисколько его не 
сконфузило, и онъ тоже началъ смѣяться надъ своей слѣпотой»48.

Василию Андреевичу Тихомирову Бог дал долгий век: двоюродный дядя 
Достоевского дослужился до чина надворного советника, преподавал не 
только в гимназиях на юге России, как сообщает Андрей Михайлович (что 
пока документально не подтверждено), но и в московском Лазаревском 
институте восточных языков, причем достаточно долгое время (см.: Нистрем, 
1842; т. 2: 200; Адрес-календарь, 1849: 204), умер в преклонном возрасте. Ак-
товая запись о его кончине обнаружена в метрической книге Сретенского 
сорока церкви Николая Чудотворца в Дербентском (вар.: в Дербеневском) 
1880 г. Вот ее текст:

«Мѣсяцъ и день (смерти/погребенiя): Февраль. 12/15. Званіе, имя, от-
чество и фамилія умершаго: Отставной Надворный Совѣтникъ Василiй 
Андреевичъ Тихоміровъ. Лѣта умершаго: 78. Отъ чего умеръ: Старческимъ 
изнеможенiемъ. Кто исповѣдывалъ и прiобщалъ: Мѣстный Священникъ 
Михаилъ Ѳеодотовъ Скворцовъ. Кто совершалъ погребенiе, и гдѣ погребе-
ны: Священникъ Михаилъ Ѳеодотовъ Скворцовъ съ Псаломщикомъ Григорiемъ 
Матвѣевымъ Балиановымъ и Пономаремъ Александромъ Петровымъ Роза-
новымъ. На Пятницкомъ кладбищѣ»49. 

До означенного в данной актовой записи возраста (78 лет) Василию Ан-
дреевичу не хватило двух месяцев и четырех дней, но по сравнению с воз-
растными указаниями в некоторых приведенных выше исповедных ведо-
мостях и записях о смерти его родственников это свидетельство надо 
признать почти точным.

А. М. Достоевский упоминает, что Василий Тихомиров после смерти 
своего дяди, Василия Михайловича Котельницкого, и его жены, Надежды 
Андреевны, умершей позже мужа, 26 апреля 1853 г. [Дробышевская, Тихо-
миров: 33], наследовал их «хорошенький домик»50. Адрес этого домика: 
в Арбатской части, 2-го квартала, в приходе Спаса Преображения на Песках 
(что на Спасопесковской площади) в Малом Толстовском пер., дом № 151 

48 РО ИРЛИ. Ф. 56. № 1. [Л. 136.] С. 47 (по авторской пагинации).
49 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 768. Д. 65. Л. 156 об. — 157 [Электронный ресурс]. URL: 

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-768/203-768-65/ (10.04.2025).
50 РО ИРЛИ. Ф. 56. № 1. [Л. 133 об.] С. 42 (по авторской пагинации).
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(Нистрем, 1842; т. 3: 44; т. 4: 9951; Хотев, 1852–1853: 57). Соврем. адрес быв-
шего дома Котельницких: пер. Каменная Слобода, д. 4 (не сохранился,  
разобран в 1973 г.; фото см.: [Федоров, 2004: 70]). Однако это сообщение — 
аберрация памяти или недостаточная информированность мемуариста, 
жившего в 1853 г. далеко от Москвы. Домик действительно наследовал 
племянник В. М. Котельницкого, но отнюдь не сын его сестры Анны Тихо-
мировой Василий52, а штабс-капитан Николай Михайлович Котельниц-
кий — сын его единокровного брата Михаила, внук прадеда писателя, 
Ми хаила Федоровича Котельницкого, от первого брака53.

Последний ребенок супругов Тихомировых, который здесь должен быть 
упомянут, это еще один сын Миша (Михаил 2-й), который появился на свет 
8 ноября 1804 г. и умер через четыре дня после рождения — 12 ноября.

Вот запись из метрической книги церкви Сергия Чудотворца в Пушка рях 
1804 г.:

«Въ Ноябрѣ <…> 8. въ домѣ Колл<ежскаго> регистратора Андрея Гаври-
лова Тихомирова родися сынъ Михаилъ. Молитвословилъ прих<одскій> 
Свящ<енникъ> съ дьяч<комъ>. Крещенъ тогожъ дня. <Воспрiемникъ> Коллеской 
ассессоръ василiй Михаиловъ Котельницкiй<,> воспр<іемницей> была Купе-
ческая жена Варвара Михайлова. Крещенiе сiе исправляли Приходскiй Свя-
щенникъ со всемъ причтомъ»54.

51 Здесь указан № 152.
52 И в 1850-е гг. надворный советник В. А. Тихомиров живет не «в полученном в на-

следство домике» (как можно было ожидать по воспоминаниям Андрея Достоевского), 
а на съемных квартирах: в 1855 г. в Сретенской части, 3-го квартала, в доме Михайловой 
(см.: Нистрем, 1855: 260), в 1856–1857 гг. в Басманной части в Домниковском переулке 
в доме купца Михаила Кондратьева Смирнова в приходе церкви Трех Святителей у Крас-
ных ворот (см.: ЦГА Москвы. Ф. 2126. Оп. 1. Д. 802. Л. 161, 213 [Электронный ресурс]. URL: 
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/2126-1-802/ (10.04.2025); (Нистрем, 1856: 283)).

53 Этот дальний родственник Достоевского, сын единокровного брата бабушки, двою-
родный брат матери писателя Николай Михайлович Котельницкий (ок. 1797/1798–1877) 
остался неизвестным составителям «Хроники рода Достоевских» (здесь зарегистрирован 
только его отец М. М. Котельницкий, см.: [Хроника: 255]). В 1813–1819 гг. Н. М. Котель-
ницкий жил у своего дяди профессора В. М. Котельницкого в доме Императорского 
Московского университета на Моховой, в исповедных ведомостях за 1818–1819 гг. он 
значится как студент (см., наприм.: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 747. Д. 950. Л. 331 [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-950/ (10.04.2025)). 
Позднее (1825) фигурирует в архивных документах как поручик, квартирмейстер 6-го 
гренадерского Таврического полка (см.: ЦГА Москвы. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 64. Л. 58 об. [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://cgamos.ru/metric-books/1639/1639-1/1639-1-64/ (10.04.2025)). 
В 1850 г. уже в чине штабс-капитана вновь зарегистрирован в доме теперь уже вдовы по-
койного дяди Н. А. Котельницкой в Малом Толстиковском переулке (см.: ЦГА Москвы. 
Ф. 2125. Оп. 1. Д. 1438. Л. 35 [Электронный ресурс]. URL: https://cgamos.ru/ispovedalnye_
vedomosti/2125-1-1438/ (10.04.2025)). Как домохозяин значится в исповедной ведомости 
Спасо-Преображенской церкви, что на Песках, за 1853 г., которая была составлена через 
пять месяцев после смерти Н. А. Котельницкой (Там же. Л. 89).

54 ЦГА Москвы. Ф. 2126. Оп. 1. Д. 738. Л. 102 [Электронный ресурс]. URL: https://cgamos.
ru/metric-books/2126/2126-1/2126-1-738/ (10.04.2025).
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Варвара Михайловна Нечаева последовательно становится крестной 
матерью последних трех детей своей сестры, а Василий Михайлович Ко-
тельницкий, брат, выступает в роли крестного отца у семьи Тихомировых 
впервые (9 апреля этого же года он стал восприемником при крещении 
своего племянника и тезки Василия Меморского).

В этот год, что случалось нечасто, новорожденных в приходе церкви 
Сер гия Чудотворца в Пушкарях было намного больше, чем умерших при-
хожан. И по причине особой конструкции метрических книг этого пери-
ода запись о смерти Миши Тихомирова расположена на более ранних 
страницах, чем запись о его рождении. Вот ее текст:

«Въ Ноябрѣ <…> 12. Въ домѣ коллежскаго Регистратора Андрея Гаври-
лова Тихомирова умре сынъ его Михаилъ 5 дней. Погребенъ на Лазаревскомъ 
кладбищѣ. Погребенiе сiе исправлялъ приходскiй Священникъ Григорей Мат-
веевъ со всемъ причтомъ»55.

Этот ребенок в семье Тихомировых оказался последним. Роды, видимо, 
были тяжелыми: через неделю после рождения сына и через три дня после 
его смерти скончалась и сама роженица Анна Михайловна Тихомирова. 
Актовая запись о ее кончине располагается на одном развороте метриче-
ской книги 1804 г. с записью о смерти ее сына. Выше я ее уже приводил.

С конца 1804 г. Андрей Гаврилович Тихомиров остался вдовцом с тремя 
детьми — 11-летней Настей, 8-летним Павлом и Василием 2-х с половиной 
лет. Как уже было отмечено выше, согласно исповедной ведомости церкви 
Сергия Чудотворца за 1804 г., ему в это время 32 года. Однако сведения эти 
ненадежны. Некоторый корректив позволяет внести упомянутая выше 
исповедная ведомость церкви Живоначальной Троицы на Арбате за 1792 г., 
где учителю Андрею Гаврилову показано 22 года. Это представляется более 
близким к истине — в таком случае в 1804 г. ему должно было быть 34–35 лет.

В последний раз в документах, имеющих отношение к родословию До-
стоевского, имя Андрея Гавриловича Тихомирова встречается в брачном 
обыске, составленном при венчании его шурина (брата покойной жены) 
Василия Михайловича Котельницкого с Надеждой Андреевной Румянце-
вой и датированном 4 февраля 1806 г. Здесь в завершающей части доку-
мента, где достоверность приводимых в нем данных о новобрачных сви-
детельствуют поручители со стороны жениха и невесты, одним из трех 
поручителей «по женихѣ» выступает «Московскаго губернскаго правленія 
губернскій секретарь Андрей Гавриловъ сынъ Тихомировъ»56. Показательно, 
что вторым из трех поручителей со стороны жениха явился «Московской 
купецъ Федоръ Тимофеѣвъ сынъ нечаѣвъ» — дедушка Достоевского, свояк 
А. Г. Тихомирова. Полностью документ воспроизведен в публикации: [Ти-
хомиров: 115–116].

55 ЦГА Москвы. Ф. 2126. Оп. 1. Д. 738. Л. 93 об. 
56 ЦГА Москвы. Ф. 2125. Оп. 3. Д. 220. Л. 20 [Электронный ресурс]. URL: https://cgamos.

ru/obyski/2125/2125-3/2125-3-220/ (10.04.2025).



Тихомировы и Меморские — московские родственники … 53

А позднейшим архивным документом, свидетельствующим о пребывании 
А. Г. Тихомирова в Москве, является запись в метрической книге церкви 
священномученика архидиакона Евпла, что в Мясницкой, о рождении 
3 марта 1807 г. у пономаря Григория Федорова дочери Марии, при крещении 
которой 5 марта «Московскаго Губернскаго Правленiя Губернской Секретарь 
андрей гавриловъ Тихомировъ» выступил в качестве воприемника57.

Какова же дальнейшая судьба Андрея Гавриловича Тихомирова? После 
смерти жены в ноябре 1804 г. он, по-видимому, оставил собственный дом 
в приходе церкви Сергия Чудотворца в Пушкарях: в исповедной ведомости 
этой церкви за 1805 г. нет ни его, ни его детей. И после марта 1807 г. его имя 
исчезает из московских архивных документов. Наблюдения, изложенные 
ниже, имеют лишь гипотетический характер.

Скорее всего, после 1807 г. Андрей Гаврилович с детьми, старшей дочерью 
Настасьей и сыновьями Павлом и Василием, уехал из Москвы. Об этом по-
зволяет говорить тот факт, что в 1810-х гг. имя А. Г. Тихомирова обнаружи-
вается в архивных документах подмосковной Коломны, где он фигурирует 
как «Коломенскаго Земскаго суда Коллежскiй Секретарь андрей гавриловъ 
сынъ Тихомировъ» (документ 1812 г.)58.

Напомню, что наш А. Г. Тихомиров в 1804 г. коллежский регистратор 
(чин XIV класса), в 1806–1807 гг. губернский секретарь (чин XII класса); 
коллежский секретарь — чин X класса — естественное для чиновника про-
движение по служебной лестнице.

О правомочности идентификации двух Тихомировых как одного лица 
как будто свидетельствует и запись в исповедной ведомости Архангельской 
церкви города Коломны за 1816 г.:

«Титулярный Совѣтникъ Андрей Гавриловъ Тихомировъ<,> вдовъ, 44 <года> / 
дѣти ево Павелъ 22 <года>, Василій 11 <лет>»59.

Самому Андрею Гавриловичу здесь 44 года, и это соответствует последнему 
из известных нам указаний в исповедной ведомости за 1804 г., где двенадцать 

57 ЦГА Москвы. Ф. 2126. Оп. 1. Д. 314. Л. 55–55 об. [Электронный ресурс]. URL: https://
cgamos.ru/metric-books/2126/2126-1/2126-1-314/ (10.04.2025); ср.: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. 
Д. 161. Л. 668–668 об. [Электронный ресурс]. URL: https://cgamos.ru/metric-books/ 
203/203-745/203-745-161/ (10.04.2025).

58 Метрическая книга Успенского собора Коломны 1812 г. (ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. 
Д. 1063. Л. 3 [Электронный ресурс]. URL: https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203-745-1063/ 
(10.04.2025)). Также подпись коллежского секретаря Андрея Гаврилова сына Тихомирова 
обнаружена в материалах 6-й ревизии по Коломенскому уезду 1811 г. (см.: ЦГА Москвы. 
Ф. 51. Оп. 8. Д. 24. Л. 208 [Электронный ресурс]. URL: https://cgamos.ru/skazki/51-8-24/ 
(10.04.2025)).

59 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 747. Д. 904. Л. 20 об. [Электронный ресурс]. URL: https://
cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-904/ (10.04.2025).
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лет назад ему было показано (пусть и неточно) 32 года. Статус вдовца и име-
на сыновей еще один аргумент pro.

Павлу, правда, должно бы быть 19 с половиной лет, а Василию — 14, но 
выше нам уже не однажды приходилось сталкиваться с тем, как ненадежны 
в отношении возраста свидетельства исповедных ведомостей.

Можно заметить, что в указанной ведомости отсутствует старшая дочь 
А. Г. Тихомирова Настасья. Но напомню, что с 1809 г. она замужем. И то, 
что, по словам Г. А. Федорова, венчание ее с Г. П. Масловичем имело место 
не в Москве (см. выше), тоже можно рассматривать как свидетельство, что 
после 1807 г. семейство Тихомировых покинуло Белокаменную.

Отмечу, что так же, как и в Москве, в Коломне у Андрея Тихомирова 
с сыновьями свой дом. В исповедной ведомости Архангельской церкви за 
следующий, 1817 г. Андрея Тихомирова уже нет, а домовладельцем показан 
Павел Андреевич Тихомиров60. Не означает ли это, что Андрея Гаврилови-
ча уже нет в живых? Но в ведомости нет и младшего брата Павла — Василия. 
Может быть, оставив дом старшему сыну, отец с младшим поселились от-
дельно? Бог весть! Но среди жильцов архангельского прихода за этот год 
Андрея Тихомирова с сыном Василием мы не находим…

Позднее, в метрической книге 1828 г. уже сам Павел Андреевич Тихоми-
ров фигурирует как коллежский секретарь Коломенского земского суда, 
здесь же упомянута и его жена Дарья Егоровна61. Однако разрабатывать 
данную линию можно будет лишь тогда, когда будет твердо установлено, 
что это именно двоюродный брат матери Достоевского, внук М. Ф. Котель-
ницкого. Пока таких твердых данных нет.

А что же родственное семейство Меморских? Напомню, что последний 
раз имя губернского секретаря Михаила Федоровича Меморского фигури-
ровало в актовой записи 5 апреля 1804 г. о рождении у него младшего сына 
Василия. Меморские тогда квартировали в доме брата и шурина (ставшего 
к тому же кумом) Василия Михайловича Котельницкого в Благовещенском 
переулке в приходе церкви Николая Чудотворца. Однако в дальнейшем 
члены этого семейства на долгое время исчезают из архивных документов. 
Причем следов присутствия самого Михаила Федоровича не удалось обна-
ружить ни в одном источнике.

60 См.: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 747. Д. 920. Л. 24 [Электронный ресурс]. URL: https://
cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-920/ (10.04.2025).

61 См.: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 1297. Л. 239 об. [Электронный ресурс]. URL: 
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203-745-1297/ (10.04.2025). Также см.: ЦГА Моск-
вы. Ф. 203. Оп. 747. Д. 1122. Л. 24 об. [Электронный ресурс]. URL: https://cgamos.ru/
ispovedalnye_vedomosti/203-747-1122/ (10.04.2025).
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Правда, у М. Ф. Меморского в эти годы одна за другой выходили книги, 
как учебного, так и национально-патриотического характера: «Сельский 
приказчик, или Полевая книжка…» (М., 1804); «Новая российская грамма-
тика в вопросах и ответах…» (М., 1807); «Англичане в Дании, или Действие 
настоящей войны» (М., 1807); «Дух, или Мысли англичанина на Воробьевых 
горах, оплакивающего нынешнее состояние англичан» (М., 1807); «Отчаян-
ный султан» (М., 1807); «Театр нынешней войны, или Бенингсен и Бонапар-
те в армиях» (М., 1807); «Грамматика латинская в вопросах и ответах» (М., 
1810); «Микроскоп всемирной истории, или Сокращенный повествователь…» 
(М., 1811); «Сон Бонапарта, виденный им в Париже…» (М., 1813); «Новейшая 
и пространнейшая всеобщая география, или Описание пяти частей Света…» 
(М., 1814); «Русские славятся и торжествуют в Париже…» (М., 1814); «Крат-
кая арифметика, служащая к легчайшему обучению малолетнего юношества» 
(М., 1815); «Краткая священная история Церкви Ветхого и Нового Завета, 
в вопросах и ответах представленная…» (М., 1816). В 1808 г. он также пред-
принял издание ежемесячного журнала «Сатирический театр, или Зрелище 
людей нынешнего света», но успеха не имел.

Книги М. Ф. Меморского выходили в этот период исключительно в Моск-
ве, однако сказать определенно, где в эти годы он живет, где служит, в каком 
состоянии находится его семья, затруднительно. В 1820-е и последующие 
годы ряд книг Меморского неоднократно переиздавался («Арифметика 
в вопросах и ответах» выдержала десятки переизданий и выходила вплоть 
до 1917 г.), однако новых сочинений после 1816 г. не появлялось. В 1830 г. 
в «Московском Телеграфе» Н. А. Полевого в одной из рецензий пренебре-
жительно упоминался «какой-нибудь покойный Меморскій», «печатающій 
въ седьмой разъ дрянную Ариѳметику» (Ч. 36. № 21. С. 72), из чего можно 
заключить, что он умер не позднее указанного года62.

Это подтверждается и тем, что в упомянутой уже выше исповедной ве-
домости Замоскворецкого сорока церкви Живоначальной Троицы на Ша-
боловке за 1832 г. зарегистрированы «умершаго Губернскаго Секретаря 
Михаила Ѳеодорова Меморскаго жена вдова Евдокія Михайлова» и «дѣти 

62 Отмечу, что при переиздании «Краткой арифметики…» начиная с 1829 г. на ее ти-
тульном листе было обозначено: «Изд. Константином Меморским». По-видимому, это 
сын Меморских Константин, который единственный раз в известных мне документах 
в 10-летнем возрасте упомянут в исповедной ведомости Пречистенского сорока церкви 
Николая Чудотворца на Старом Ваганькове за 1804 г. как живущий там с сестрой Алек-
сандрой и бабушкой Настасьей Петровной Котельницкой (см.: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 747. 
Д. 778. Л. 90 об., см. выше примеч. 21). Если имя на титульном листе книги не следствие 
ошибки — это означает, что переиздание «Краткой арифметики…» осуществлял Меморский-
сын и, очевидно, уже после смерти отца.
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ея — дѣвицы»: Клавдия, Варвара и Мария63. Как помним, здесь же, на Ша-
боловке, через пять лет, 9 мая 1837 г., в доме купца Иосифа Свешникова 
скончается и сама Евдокия (Авдотья) Михайловна Меморская, урожденная 
Котельницкая. Метрическая запись об этом событии приведена выше.

Евдокия Михайловна Меморская умерла в один год со своей племян-
ницей Марией Федоровной Достоевской. В 1830-е гг. вместе с нею жили ее 
незамужние дочери, двоюродные сестры матери писателя. И позднее, уже 
в середине 1840-х гг., в исповедных ведомостях находим имена дочерей 
губернского секретаря девиц Варвары Михайловны и Клавдии Михайлов-
ны, которые живут вместе со своим братом коллежским секретарем Васи-
лием Михайловичем Меморским64 (напомню, крестником Василия Михай-
ловича Котельницкого). Но вот странность: ни одного намека не только на 
конкретные лица, но вообще на существование всей ветви этого родствен-
ного семейства, главой которого в 1830-е гг. была родная сестра бабушки 
Варвары Михайловны Нечаевой и любимого двоюродного дедушки Васи-
лия Михайловича Котельницкого, мы не находим в воспоминаниях 
А. М. Достоевского. Видимо, задолго до его рождения какая-то черная 
кошка пробежала между этими семьями. И даже память о существовании 
Авдотьи Михайловны и Михаила Федоровича Меморских и их детей из-
гладилась в семейном кругу Котельницких-Нечаевых-Достоевских.

Это одна из генеалогических загадок, контуры которой резко обозна-
чились при изучении московской ветви родословного древа Ф. М. Дос-
тоевского.

63 См.: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 747. Д. 1190. Л. 724 об. [Электронный ресурс]. URL: 
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1190/ (10.04.2025).

64 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 747. Д. 1542. Л. 642 об. [Электронный ресурс]. URL: https://
cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1542/ (10.04.2025). Коллежский секретарь Васи-
лий Михайлович Меморский в сентябре 1872 г. фигурирует в качестве восприемника при 
крещении в  православие (с именем Александр) еврея Моше Гейберга (см. в консисторской 
метрической книге церкви Замоскворецкого сорока Положения Ризы Господней близ 
Донского монастыря: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 750. Д. 1. Л. 608 об. — 609 [Электронный 
ресурс]. URL: https://cgamos.ru/metric-books/203/203-750/203-750-1/ (10.04.2025); ср. с ана-
логичной записью в приходской метрической книге: ЦГА Москвы. Ф. 2121. Оп. 1. Д. 1916. 
Л. 184 об. — 185 [Электронный ресурс]. URL: https://cgamos.ru/metric-books/2121/2121-1/2121-1-1916/ 
(10.04.2025)). Это последнее его упоминание в архивных документах (источник указан 
Т. В. Панюковой).
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Родословная схема (дети и внуки М. Ф. Котельницкого)
Genealogy scheme (the children and grandchildren of M. F. Kotelnitsky)65 

65 Составлена Т. В. Панюковой. Авторизована автором статьи. В датах после дня рож-
дения/смерти в скобках указывается день крещения/погребения.
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