
Все дети Семена Алексеевича полу-
чили образование. Сыновья стали офи-
церами. Петр погиб в Крымскую кам-
панию. «...подпоручик Екатериненбург-
ского пехотного полка Петр Гурьев убит 
под Инкерманом в 1854 году и другой 
сын подпоручик 140-ого пехотного За-
райского полка Александр Гурьев убит 
30 ноября 1877 года в деле с турками» 
(из «Дела о пособии вдове генерал- 
майора Гурьевой»4). Александр убит  
в сражении между Мечкой и Трестени-
ком. Его имя внесено на мемориальную 
доску в храме Рождества Христова на 
Шипке, где он захоронен. Дочери за-
кончили Императорское воспитательное 
училище благородных девиц в Санкт-
Петербурге. Обзавелись семьями.

Семен Алексеевич Гурьев умер 8 ав-
густа 1853 г. в возрасте 59 лет от холеры 
в крепости Динабург (сегодня г. Даугав-
пилс), где находился по делам службы.

Недавно мне удалось сделать генеалогическое открытие: в Во-
ронежском архиве я обнаружил поколенную роспись нашего рода5, 
которая начинается от Гурия Михайлова сына Гурьева, получившего  
в 1745 г. офицерский патент на чин поручика. Это дало право его вну-
кам в 1803 г. записаться во II часть Дворянской родословной книги 
Воронежской губернии. Теперь мне предстоят дальнейшие архивные 
поиски, чтобы выяснить, в каком полку служил Гурий Михайлович  
Гурьев и за что он получил чин поручика, дающий право на дворянство. 

пРиМечаНия
1 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1714, 1715, 1716.
2 РГВИА. Ф. 29. Оп. 153. Г. Св. 23. Д. 30. 
3 РГВИА. Ф. 395. Оп. 145. Д. 515.
4 РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 5405. 
5 ГА Воронежской области. Ф. И-29. Оп. 137. Д. 13.
 

Р од Данилевских берет свое начало от казачьего сотника Дани-
лы Данилевского (1645–1719), который еще во времена цар-

ствования Алексея Михайловича бежал из Подолии от поляков и по-
селился на Дону. 

Его потомок (и наш предок), Яков Иванович Данилевский 
(1789–1855), дворянин Московской губернии, в начале Отече-
ственной войны 1812 г. находился с Лифляндским Конно-егерском 
полком в Молдавии, в «российские пределы» прибыл 29 августа 
1812 г. и уже в сентябре воевал под Брест-Литовском. После «изгна-
ния» Наполеона из России, Яков Иванович участвует в Заграничном 
походе русской армии. В 1813 г. награжден орденом Св. Анны 4-й 
степени. За проявленную самоотверженность в «Битве народов» 
под Лейпцигом получил орден Св. Владимира 4-й степени с бантом.  
В 1814 г. стал штабс-капитаном. В сражении под Фершенпенуазом 
(Франция) ранен в правую руку. Кроме орденов, он награжден дву-
мя серебрянными медалями: «В память Отечественной войны 1812 
года» и «За взятие Парижа 19 марта 1814 года». В конце войны  
(13 марта 1814 г.) Яков Иванович назначен адъютантом графа Пале-
на 2-го – командира Конно-егерской дивизии. 

Всю жизнь Я.И. Данилевский посвятил службе в действующей 
армии. С 1829 г. назначен командиром гусарского полка Его Им-
ператорского высочества Великого князя Михаила Павловича. 
30 августа 1839 г. Яков Иванович получил звание генерал-май-
ора и назначен командиром 2-й бригады 5-й легкой кавалерий-
ской дивизии. За добросовестную службу награжден орденами  
Св. Анны всех степеней, орденом Св. Георгия 4-й степени (1835 г.) 
 и многими другими орденами, медалями и знаками отличия во-
енного достоинства. Яков Иванович был также участником Крым-
ской войны 1853–1855 гг., собрал Орловское ополчение, участво-
вавшее в сражениях. В конце 1855 г. он скоропостижно скончался 
от холеры.

Храм Рождества Христова на Шипке
Мемориальная доска храма Рождества 
Христова на Шипке с именами погибших 
офицеров 140-го Зарайского полка

сВязь ВекОВ

ирина Рудольфовна 
данильченко

Валентина яковлевна 
данильченко-данилевская



Сыновья Якова Ивановича также слу-
жили Отечеству – каждый на своем по-

прище: младший, Александр Яковлевич 
(1824 г. р.) – в действующей армии  
в Александрийском полку, а старший, 
Николай Яковлевич (1822–1885) –  
на гражданской службе.

Хотелось бы особо остановить-
ся на личности Николая Яковлевича 

Данилевского, имя которого стано-
вится все более известным мыслящей 

России. Философ, естествоиспытатель, 
«патриот-государственник», он напи-

сал знаменитую книгу «Россия и Европа», 
в которой первым развил теорию о культур-
но-исторических типах. В книге также уделено 

большое внимание нашествию Наполеона на Россию. Автор считал, 
что «победа русского народа над французами заключалась, главным 
образом, в нравственном его духе». Николай Яковлевич, в частности, 
пишет1: «Тактическое обучение и качество вооружения суть усло-
вия, достижение которых зависит от собственных наших усилий, 
и, следовательно, всегда могут быть приобретены. Численность  
войск зависит от числа народонаселения и от его способности от-
зываться на голос Отечества. <...> Талант военачальника есть ско-
рее дело случая, чем дар провидения, которых, конечно, никто пред-
усмотреть не может. Нравственный же дух войска, а, следовательно,  
и населения, из которого оно набирается, – главная <...> сила, реша-
ющая в успехе войны, которою русские обладают, по свидетельству 
истории, в высшей степени, – принадлежит к постоянным, коренным 
свойствам народным, которые не могут ни быть приобретены, ни за-
менены чем бы то ни было» <...> «победа нравственная, та, которая 
убеждает противника в нравственном превосходстве своего врага, – 
была одержана русскими под Бородино». 

Николай Яковлевич получил три университетских образования – 
филологическое, историко-философское, юридическое – и, по отзы-
вам современников, обладал огромной эрудицией. 

Весной 1848 г. Николай Яковлевич вместе с Петром Петровичем 
Семеновым (впоследствии – известным исследователем-путеше-
ственником Семеновым-Тянь-Шаньским) совершил свою первую пе-
шую экспедицию из Петербурга в Москву, а в мае следующего года 
по поручению Вольного экономического общества – экспедицию по 
исследованию черноземного пространства России в хозяйственном 
и естественно-историческом отношении. Готовясь к профессорской 

деятельности, Данилевский сдал магистер-
ский экзамен, подготовил диссертацию 
«Орловская флора». Однако защита дис-
сертации не состоялась. 12 июня 1849 г. на 
реке Красивая Меча в Тульской губернии 
он был арестован и четыре с половиной 
месяца находился в каземате Петропав-
ловской крепости. Причиной ареста ста-
ли его посещения в 1845 г. кружка М.В. 
Петрашевского, где он выступал с рефера-
тивными докладами по экономической тео-
рии французского социалиста Шарля Фурье. 
Военно-судебная комиссия признала, что ни-
чего революционного и противорелигиозного  
в теории Фурье и докладах Николая Яковлевича 
не содержалось, освободила его из-под ареста и 
направила на службу к вологодскому губернатору под «строгий се-
кретный надзор».

В Вологде Данилевский плодотворно работает в области стати-
стики и климатологии. Его статьи «О движении народонаселения в 
России за 1846 год» и «Климат Вологодской губернии» были удосто-
ены большой Премии жукова и малой Золотой медали. Многие свои 
научные статьи он регулярно печатал в «Вологодских губернских 
ведомостях». Здесь же, в Вологде, 29 сентября 1852 г. состоялась его 
свадьба с Верой Николаевной Лавровой.

Необходимо упомянуть, что первым мужем Веры Николаевны 
был герой Бородинского сражения Андрей Николаевич Беклемишев, 
который в свои 20 лет уже был награжден золотой шпагой «За хра-
брость». Он скончался в 1840 г., не оставив потомков, имя его, к со-
жалению, забыто.

Вскоре после свадьбы по просьбе самарского генерал-губернато-
ра Данилевские переезжают в Самару, где Вера Николаевна скоропо-
стижно умирает от холеры. Об этом в конце июня 1853 г. Николай 
Яковлевич пишет своему близкому другу А. Межакову: «По характе-
ру я не способен к отчаянию, и теперь, когда все прошло, скажу Вам 
искренне, что как любовь моя, так и горе мое при всей силе их – оста-
вались всегда сознательными и обдуманными. Поэтому прошедшее 
ручается у меня за будущее, да и я желаю, чтоб было так. Понесенная 
мною потеря вполне показала мне тщету всего, кроме христианских 
убеждений, ибо они одни, когда все потеряно здесь, дают надежду на 
возвращение всего там в лучшем и совершеннейшем виде».

По просьбе Русского Географического общества и самарского ге-
нерал-губернатора опального Данилевского направляют в экспедицию 

Яков Иванович Данилевский Николай Яковлевич Данилевский
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по изучению рыболовства в Каспийском море и бассейне реки Волги.  
В течение трех с половиной лет экспедиция проводила изучение  
биологии рыб, природы Каспийского моря и прилегающих к нему 
районов. Внедрение рекомендаций научной экспедиции имело боль-
шое практические значение для увеличения улова рыбы, сохранения 
природных богатств Каспийского бассейна. 

К этому же времени относится знакомство Данилевского с Тара-
сом Григорьевичем Шевченко, который отбывал семилетнюю ссыл-
ку в Новопетровской крепости. В письме к Брониславу Залесскому  
Т. Шевченко в 1854 г. писал: «Почти вместе с твоим письмом прибы-
ла к нам экспедиция Бэра, а в этой экспедиции (как я тебе и прошлый 
год писал) находится и твой знакомый Н. Данилевский (который пом-
нит и кланяется тебе), а такое явление, как Данилевский <...> может 
вскружить и не мою голову. В продолжение его пребывания здесь я 
почти с ним не разлучался. Он своим присутствием оживил во мне, 
одиноком, давно прожитые прекрасные дни».

26 августа 1856 г., при коронации Александра II, Николай Яковле-
вич был официально освобожден от полицейского надзора2 и зачис-
лен чиновником при департаменте сельского хозяйства Министерства 
гражданских имуществ, где и прослужил до конца жизни. В 1862 г. он 
стал членом ученого комитета, с 1871 г. входил в состав Совета Мини-

стерства, с 1884 г. он – тайный советник 
в должности генерал-лейтенанта. 

15 октября 1861 г. состоялся его вто-
рой брак с Ольгой Межаковой, дочерью 
его друга. Межаковы – древний дворян-
ский род. В битве с поляками в Москве 
в августе 1612 г. сотник Филат Межаков 
присоединился к народному ополчению 
Минина и Пожарского, что помогло обе-
спечить победный исход сражения, а, 
может быть, и исход всей войны. В ходе 
сражения, когда полки князя Трубецкого 
встали в нерешительности, Филат Васи-
льевич Межаков со своею сотней первым 
бросился на прорвавшихся поляков, от-
теснил их и соединился с ратниками кня-
зя Дмитрия Пожарского. После венчания 
Михаила Романова на царство, Ф.В. Ме-
жаков был щедро награжден. 

Внук Филата Межакова, Вла-
димир Иванович Межаков, следуя 
примеру деда, отличился во время 
мятежа в Москве в 1683 г., прав-
нук – Михаил Федорович Межаков 
(1709–1783) – был военным и 20 
лет провел в походах и битвах. На 
фамильном гербе Межаковых изо-
бражены летящая птица и гордый 
лев – символ ратной славы, защиты 
Отечества. 

Павел Межаков (пра-пра-
правнук Филата Васильевича) уча-
ствовал в Отечественной войне с 
Наполеоном: он воевал в составе 
кавалерийского корпуса под коман-
дованием Ф.П. Уварова, который одним из первых принял удар 
французов на территории России. С 1821 по 1826 гг. Павел Алек-
сандрович служил в штабе военного министерства. После выхо-
да в отставку он стал Предводителем дворянства Вологодской 
губернии. В 1811 г. П.А. Межаков женился на Ольге Ивановне 
Брянчаниновой (1794–1833), двоюродной сестре будущего свя-
тителя Игнатия (в миру – Брянчанинова Дмитрия). Как извест-
но, ее предок, Михаил Андреевич Бренко, запечатлен на одном из 
горельефов храма Христа Спасителя в Москве: там, где Дмитрий 
Донской с преклоненной головой принимает благословление 
Сергия Радонежского на битву с татаро-монголами, рядом с ним, 
чуть дальше, стоит его близкий друг и советник боярин Михаил 
Бренко. По преданию, Михаил Бренко заменил Великого князя в 
битве с Мамаем, так как князь его любил и доверил ему честь одеть 
свои одежды и под войсковым знаменем вступить в битву. Боярин 
Бренко был похож на князя Дмитрия Донского, и русское войско, 
видя его в своих рядах, не пало духом. Михаил Бренко погиб смер-
тью храбрых в этом сражении. 

В 1860-х годах семья Данилевских переехала в Крым, куда Николай 
Яковлевич был направлен для исследования рыболовства в Черном 
и Азовском морях. За работу «Исследование Кубанской дельты» 
(1869 г.) он получил высшую награду Географического общества – 
большую Константиновскую медаль. 

В имении Данилевских Мшатке (в двух километрах от Фороса) по-
стоянно бывали в гостях А. Майков, братья Семеновы, И.С. Аксаков, 

Ольга Александровна Межакова 
(жена Николая Яковлевича Данилевского)

Павел Александрович Межаков с женой 
Ольгой Ивановной Брянчаниновой.  

Дж. Доу, 1822 г.
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Л.Н. Толстой, Н.Н. Страхов, академик живописи И. Келер и многие 
другие. Близко знаком был Николай Яковлевич и с Ф.М. Достоевским, 
который назвал книгу «Россия и Европа» «будущей настольной кни-
гой всех русских».

В 1871 г. Николай Яковлевич стал почетным членом Петербург-
ского славянского благотворительного общества, которое оказывало 
поддержку славянам и развивало связи России с другими славянскими 
странами. В 1876 г. он был избран членом «Московского общества 
любителей Российской словесности» за большое количество филоло-
гических статей.

В течение четырех лет, начиная с 1879 г., Данилевский писал свой 
труд по дарвинизму, первым доказав ложность эволюционного про-
цесса по принципу естественного отбора. В 1879 г. Николай Яковле-
вич принимал участие в VI съезде русских врачей и естествоиспыта-
телей, выступив с критикой учения Дарвина. Убежденный дарвинист 
Северцев, посетив Данилевского3, «горячо проспорил с ним целую 
ночь напролет к немалому ужасу хозяйки дома – Данилевский курил 
трубку на длинном черешневом чубуке, а Северцев папиросы. <...> 
Столкновение двух выдающихся умов оставило след в памяти этого 
научного турнира». Данилевский умел отстаивать свою точку зре-
ния4: «При глубоком знании естественных наук, при громадной эру-
диции вообще, он выдавался логичностью мышления и был силен в 
диалектике. В споре с другими он всегда брал вверх, иначе и быть не 
могло: его светлый ум, обогащенный реальными знаниями, продуман-
ными самостоятельно, имел свойство быстро схватывать и почти в то 

же время обнимать предметы со всех сторон; убеждение, одушевле-
ние и громкий голос помогали ему заявлять с ним согласие». 

Тридцать лет Николай Яковлевич провел в командировках и экс-
педициях. Все законодательство по рыболовству в водных бассейнах 
Европейской части России принадлежит его перу. Это большой прак-
тический вклад в улучшение экономики страны.

Умер Николай Яковлевич 7 ноября (по ст. стилю) 1885 г. от сердеч-
ного приступа в гостинице Тифлиса, где остановился на отдых, воз-
вращаясь из своей последней командировки на озеро Гогчу. Он очень 
беспокоился за состояние рыболовства на озере, последними слова-
ми его были: «Испортят они нашу Гогчу». В момент смерти Николая 
Яковлевича Ольге Александровне пришло видение. Об этом писал  
Н.Н. Страхов в письме к Л.Н. Толстому 13 июня 1886 г.: «В самый 
день и час смерти Ольга Александровна не спала <...> и не думала о 
муже в эту минуту. Вдруг ей явилась его голова на подушках с болез-
ненным выражением, она дважды провела рукой по его щеке, гово-
ря: ‘‘Милый мой, дорогой!’’. Но все исчезло, и она вскочила, не пони-
мая и удивляясь тому, что было. <...> На другой день весть о смерти 
была для нее совершенно неожиданной <...> и теперь она твердо 
уверена, что он ‘‘приходил проститься’’ <...> Почему не предполо-
жить, что связь между близкими душами сохраняется и на большом 
пространстве».

Его похоронили в Мшатке 16 ноября (по ст. стилю). При обря-
де присутствовал сосед по имению – будущий генерал-фельдмар-
шал граф Д.А. Милютин, сподвижник Государя Александра II по 
его реформам. В своем дневнике он записал5: «Вдова, предполагая 
проживать и впредь в своем безмятежном затишье, к которому так 
был привязан покойный Николай Яковлевич, пожелала и тело его 
удержать при себе в Мшатке. Оно было погребено сегодня, с обыч-
ным обрядом, в саду, посреди площадки, окруженной кипарисами, 
где покойный намеревался построить небольшую беседку для сво-
их ученых занятий». Позже рядом с его могилой были похоронены 
его жена и другие близкие ему люди. В 1891 г. над усадьбой Мшат-
ка на скале ниже Байдарских ворот была построена церковь Вос-
кресения Христова. В советское время захоронение Данилевских 
было заасфальтировано.

Ныне эти места вновь – «колыбель Духа». 22 мая 1997 г. рядом 
с восстановленной могилой Н.Я. Данилевского был заложен ка-
мень в фундамент будущей часовни Николаю Чудотворцу. Мэр Ялты  
Н.Б. Дискин зачитал письмо-покаяние от современного поколения  
за совершенное надругательство над могилой великого ученого и дли-
тельное забвение его имени.

Крым. Мшатка, у горы Бахрья, 1906 г. Дом Данилевских



Старший сын Николая Яковле-
вича – Николай (1871–1944; наш, 
соответственно, дедушка и праде-
душка) – окончил Одесский Рише-
льевский лицей в 1896 г. В конце 
1920-х годов был арестован, сидел 
в Новороссийской тюрьме 10 ме-
сяцев, затем был сослан в город Гу-
рьев. После ссылки жил с семьей в 
Астрахани, где работал агрономом в 
Центральном парке и был одним из 
его создателей. Этот парк носил имя 
Николая Николаевича Данилевского 
(неофициально).

Средний сын Н.Я. Данилевского – 
Сергей (1874–1961) – стал военным, дослужился до подполковника 
Ингерманландского гусарского полка. С 1900 г. служил при штабе 
Киевского военного округа. Награжден орденом Св. Станислава 3-й 
степени, медалями в память 100-летия Отечественной войны 1812 г. 
и в память 300-летия царствования Дома Романовых. По состоянию 
здоровья рано ушел в отставку. В 1920 г. уехал в Югославию, затем 
переехал в Париж. Наследников не оставил. 

Иван Данилевский (1877–1933), младший сын Николая Яков-
левича, закончил Одесский лицей, затем юридический факультет 
Одесского университета. Был мировым судьей Ялтинского уезда  
в Крыму. Затем жил с детьми в Тбилиси. Его внучка – Инна Рау- 
Данилевская – художник, журналист, живет в Германии.
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РГБ, отдел рукописей.

При написании статьи также использовались материалы семейного архива.
 

М ой прямой предок, Алексей Иванович Айгустов (1766–
после 1834), к началу войны с французами имел звание пол-

ковника и в свои 46 лет уже был опытным воином. Службу он начал 
еще в 1781 г. унтер-офицером (в пятнадцать лет). В 1788–1790 гг. был 
на Русско-турецкой войне, участвовал в штурме крепости Гаджибей, 
города Бендеры, взятии Измаила. В 1808–1809 гг. усилилось противо-
стояние России и Швеции, и возобновились боевые действия. В это 
время Алексей Иванович уже подполковник и находится при взятии 
городов Ловизы, Борго, Гельсингфорса. Участвовал в сражениях при 
осаде-блокаде, бомбардировании и взятии крепости Свеаборг. Пол-
ковник с 1811 г.

12 марта 1812 г. Алексей Иванович становится шефом Либавского 
пехотного полка и с ним проходит всю Отечественную войну 1812 г. 
В Смоленском сражении 5 августа 1812 г. его полк, защищая мстис-
лавское предместье, потерял 9 офицеров и 245 нижних чинов. За Смо-
ленск полковник Айгустов был удостоен ордена Св. Владимира 4-й 
степени с бантом.  

Во время Бородинского сражения Либавский пехотный полк нахо-
дился в центре нашей позиции, у Горкинского оврага, и отражал атаки 
неприятельской кавалерии. За сражение при селе Бородино Алексей 
Иванович был награжден орденом Св. Анны 2-й степени. 

Либавцы прикрывали отход русской армии от Москвы и доблестно 
сражались за Малоярославец, где 6-й пехотный корпус принял удар 
передовых частей Наполеона.

Отдав всю жизнь армии, Алексей Иванович прослужил 45 лет,  
по декабрь 1834 г. Генерал-майор с 1819 г. Награжден орденом  
Св. Георгия 4-й степени № 4922 3 декабря 1834 г. (выслуга). женат  
на дочери отставного поручика Плетенева, Пелагее Ивановне. В се-
мье родилось пятеро детей, все мальчики. 

Моя ветвь происходит от четвертого сына Алексея Ивановича  
и Пелагеи Ивановны – Алексея Алексеевича Айгустова (1800– 

Восстановленное захоронение 
Данилевских. 1996 г.

Шеф 
ЛибаВскОгО пехОтНОгО пОЛка 
а.и. айгустОВ и егО пОтОМки

Ольга Викторовна 
залесова


