
Гордиться славою своих предков не только можно,
 но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие.

А.С. Пушкин

В  1912 г. Россия отмечала столетие Бородинского сражения.  
На батарее Раевского было назначено торжественное собрание, 

куда были приглашены потомки участников Бородина. В числе пригла-
шенных была и семья военного инженера генерал-майора Дмитрия Алек-
сандровича Языкова, дед которого – Дмитрий Федорович Языков, подпо-
ручик 48-го Егерского полка – участвовал в этом генеральном сражении.

Родство с Д.Ф. Языковым подтверждено было «родословною», 
присланной из Орловского Дворянского депутатского собрания. Ко-
пия формулярного списка о службе Д.Ф. Языкова с перечислением 
всех его сражений, заслуг и наград была получена из архива Главно-
го штаба, а Пригласительный билет на батарею Раевского № 763 был  
за подписью Московского Губернатора Свиты Его Величества гене-
рал-майора Владимира Федоровича Джунковского.

Языковы – один из древнейших дворянских родов, истоки кото-
рого восходят к Чинигз-хану. Первые сведения о происхождении 
дворянского рода Языковых известны с XIV в., когда татарский князь 
Ингулай-мурза, племянник ханов Золотой Орды, приняв подданство 
московских великих князей, перешел в православную веру и стал ро-
доначальником Языковых, Хомяковых и др.

В родословной росписи1, составленной Языковыми в 1686 г. и хра-
нящейся сегодня в Центральном Государственном Архиве древних 
актов в Москве, говорится: «Выехал к Великому князю Дмитрию 
Ивановичу Донскому в лето 6895 (1387 г.) знатныя особа из Золотой 
Орды Енгулей, по прозванию ЯЗЫК, а во крещении имя ему Алек-
сей...». Возможно, что Енгулей понимал русскую речь и мог быть пе-
реводчиком при устных разговорах («толмач»), за что и получил свое 
прозвище ЯЗЫК.

Власть ханов Золотой Орды про-
стиралась от Нижнего Дуная и Фин-
ского залива на западе до Оби и Ир-
тыша на востоке, от Черного и Ка-
спийского морей на юге до Новгоро-
да на севере. Территория делилась на 
«сотни» (волости) во главе с князь-
ками – мурзами (это титул феодаль-
ной знати, соединявший военную и 
административную должности).

Однако со временем стала прояв-
ляться слабость огромной Золотой 
Орды, выражавшаяся в общем «не-
строении», междоусобицах и распрях. 
Потомки Батыя боролись между со-
бой и убивали друг друга за власть. 

Возможно, что «нестроение», т. е. развал в Орде, и побудило 
одного из племянников хана к отъезду из Орды, и мурза Енгулей 
перешел на службу к московскому князю Дмитрию Ивановичу 
(Донскому) и стал родоначальником 15-ти ветвей рода. Сведе-
ния о полном родословии всех ветвей рода Языковых см. на сайте 
http://www.vgd.ru. 

Языковы состояли и в городовой службе, и в «десятнях» влади-
мирских, костромских, новгородских, и в сборных полках по Смолен-
ску, Туле, Белеву, Нижнему Новгороду. 

Служба Языковых в Москве начинается с XVII столетия. Они при-
надлежали к «московским служилым чинам». Это были стольники, 
стряпчие, дворяне московские и «жильцы». жильцы – низший чин 
среди московских служилых людей. «Должность их была – без выезда 
жить в Москве, по очереди и всегда быть готовыми к службе. Они раз-
делялись на разные статьи, ‘‘десятни’’ и ‘‘сотни’’. Они были своеобраз-
ным охранным войском Москвы, но их посылали и в походы, нередко 
из них набирали стряпчих, знаменщиков и других должностных лиц 
при государевом дворе, а также назначали воеводами в небольшие го-
рода»2.

Константин Васильевич Языков числился в «жилецком спи-
ске» 139 под номером 588 по Мурому от 1632 г.3 За участие в Смолен-
ской войне 1632–1634 гг. ему была пожалована «в прожиточное по-
местье пашня с лугами и лесом и со всеми угодьями на реке на Оке под 
большим под Белевским лесом»4. Обосновавшись в Белевском уезде, 
он стал родоначальником самостоятельной, отдельной ветви рода –  
от Константина.

языкОВы

елена Романовна 
герцева

Пригласительный билет на батарею 
Раевского от 26 августа 1912 г.
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Грамотами царей и великих князей «Иоанна и Петра Алексееви-
чей от 7203 года 10 февраля рейтарского строя подполковнику Про-
хору Константиновичу Языкову за службу отца своего Константина 
и свою службу во время бывшей войны с султаном Турским и ханом 
Крымским пожаловано из поместного его оклада в вотчину у Белев-
ского уезда и Болховского уезда 200 четвертей в поле, а дву да тому же 
с крестьянами и со всеми угодьями»5.

В 1741 г. гренадеры Преображенского полка Алексей и Петр Язы-
ковы участвовали в Лейб-кампании, которая возвела на российский 
престол дочь Петра I – Елизавету Петровну. Всем отличившимся в 
этом деле Императрица повелела изготовить гербы «для незабвенной 
памяти будущим родам за их знатную службу». Герб рода Языковых 
был оформлен и внесен в Общий гербовник Дворянских родов Все-
российской империи6. 

«Дмитрий Федоров сын Языков» – участник Бородинского сра-
жения – родился в 1792 г. в Орловской губернии в Малоархангель-
ском уезде в сельце Новая Дмитриевка (Языково). Он поступил во 
2-й кадетский корпус «для научения порядка военной службы»7, по 
окончании которого направлен в 48-й Егерский полк прапорщиком. 
23 августа 1811 г. его производят в подпоручики, а 16 марта 1813 г. он 
становится поручиком в этом же полку.

Егеря – вид легкой пехоты. Егерские полки формировались из луч-
ших стрелков и действовали в рассыпном строю.

48-й Егерский полк (командир – генерал-майор Потемкин) в составе 
17-й пехотной дивизии 2-го пехотного корпуса генерал-лейтенанта Баг-
говута входил в состав 1-й Западной армии под командованием генерала 
от инфантерии Барклая де Толли. Полк встретил вторгшегося непри-
ятеля у западных границ, в районе Витебска; вместе с армией с боями он 
прошел путь отступления до Москвы, где решено было дать генеральное 
сражение силами обеих соединившихся 1-й и 2-й Западных армий.

В формулярном списке7 Дмитрия Языкова читаем: «участвовал 
1812 года во время войны против французских войск июля 15-го при 
городе Витебске, августа 5-го и 6-го под городом Смоленском, 7-го при 
Бредихине, 26-го в генеральном сражении при селении Бородине».

На огромной территории Бородинского поля (109 квадратных кило-
метров) 26 августа (7 сентября) 1812 г. произошло одно из грандиозней-
ших сражений в истории войн, в котором мужество русского народа стол-
кнулось с огромным войском Наполеона. Здесь, в районе деревни Утицы, 
находился знаменитый впоследствии Утицкий курган – высота, господ-
ствовавшая над окружающей местностью и ставшая важнейшим опор-
ным пунктом на крайнем левом фланге русских позиций. В течение дня 
26 августа были предприняты противником одна за другой восемь атак. 

В разгар ожесточенных схваток за флеши 
Багратиона и штурма Утицкого кургана 
по приказу Кутузова подоспевшие полки 
2-го корпуса и 17-й пехотной дивизии ре-
шительным натиском вернули захваченный 
Утицкий курган; воины 17-й пехотной ди-
визии и ратники московского ополчения 
штыковой атакой отбросили неприятеля 
на исходные рубежи. Во время боя Дми-
трий Языков находился в должности бом-
бардира на батарее Раевского, откуда велся 
навесной огонь из дальнобойных орудий.

В память Бородинского сражения он 
получил «установленную от Его Импе-
раторского Величества на голубой ленте 
медаль»7.

Д.Ф. Языков после Бородинского сра-
жения участвует еще в целом ряде военных действий: в сражении при 
деревне Вороново 22 сентября «за что Всемилостивейше награжден 
орденом Св. Анны 3-го класса. Октября 6-го в ночной экспедиции под 
селом Торутиным, того же октября 22 под городом Вязьмою, ноября 
3, 4, 5 и 6 числа при городе Красном, за что Всемилостивейше награж-
ден Орденом Св. Владимира 4-ой степени с бантом.

813 года генваря 2-го числа при переправе через реку Неман  
за границу в королевско-прусском владении в Саксонии, августа 28-
го и 29-го при селении Гох Кирхен, сентября 1-го и 3-го при селении 
Нидер Пуцкау, 8-го при деревне Бюле, октября 4-го, 5-го и 6-го при 
городе Лейбцыге, где и получил сильную контузию, за что Всемило-
стивейше произведен следующим штабс-капитанским чином; дека-
бря 20-го при переправе через реку Рейн, 814-го февраля 19-го при 
переправе через реку Ургу, 25-го при штурме города Ремса, за что 
Всемилостивейше награжден золотою шпагою с надписью ‘‘За хра-
брость’’. 28-го при взятии оного, марта 1-го при отдаче того ж города 
Ремса; 18-го при взятии города Парижа и занятии горы и деревни 
Монмарт во всех сражениях и арьергардных делах без отлучки на-
ходился; за взятие Города Парижа и занятие Горы Монмарт получил 
ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕЕ Благоволение»7.

Как следует далее из формулярного списка7, Д.Ф. Языков в отпусках 
и в отлучке не был, «в комплекте при полку на лицо», холост, к повы-
шению достоин, но «Высочайшим приказом ноября 14 дня 1814 года 
Штабс-капитан 48-го Егерского полка Языков уволен от службы за 
полученными ранами, с мундиром и пенсионом полного жалования».

Памятник 17-й пехотной дивизии  
на Бородинском поле
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Штабс-капитану Дмитрию Федоро-
вичу Языкову в 1814 г. было всего 22 
года от роду.

Уволившись от службы, Дмитрий 
Федорович вернулся в Россию и по-
селился в Малоархангельском уезде 
Орловской губернии, на своей родине.  
В 1833–1835 гг. Д.Ф. Языков – малоар-
хангельский городничий.

В 1858 г. капитан Языков скончал-
ся «от старости» накануне очередной 
годовщины Бородинского сражения – 
25 августа. Похоронен Дмитрий Федо-
рович на кладбище Преображенской 

церкви села Егорьевское. Это село и сегодня существует в Малоар-
хангельском районе Орловской области на территории Подгород-
ненского сельсовета. 

В 1866 г. начал свою военную службу внук и крестник Дмитрия 
Федоровича Языкова – Дмитрий Александрович Языков – буду-
щий генерал-майор, военный инженер. Он поступил в Орловский 
Бахтина кадетский корпус в возрасте 14 лет. 

После окончания кадетского корпуса переведен юнкером в Алек-
сандровское военное училище, затем – в Михайловское артиллерий-
ское училище, откуда командирован на приемный экзамен в Никола-
евскую инженерную Академию. Экзамен был выдержан, и Дмитрий 
Александрович, окончив курс в Академии, а затем и дополнитель-
ное отделение старшего класса Академии, «причислен к первому 
разряду»и назначен на службу в Инженерный корпус Главного ин-
женерного управления (1878 г.) в чине штабс-капитана8. (Отлични-
ки Николаевской Академии заносились на Почетную доску и отме-
чались медалью.)

Служба Дмитрия Александровича проходила в инженерных 
дистанциях различных военных округов: 1878 г. – Вильно, Рига; 
1879 г. – Оренбург, где он участвовал в военном строительстве  
в Кирийской степи; в 1885 г. переведен в Свеаборгское крепост-
ное инженерное управление, в 1896 г. «Высочайшим приказом 
назначен членом распорядительной комиссии по возведению обо-
ронительных и казарменных сооружений в Приамурском военном 
округе»8, и семья отправилась в Хабаровск.

В марте 1897 г. в Хабаровске было учреждено Общество люби-
телей рисования и живописи. Одним из инициаторов был Дмитрий 
Александрович Языков. Кроме рисования он занимался и фотогра-

фией, имел бронзовый медальон и серебряную медаль за работы по 
изобразительному искусству, а также премию Общества любителей 
фотографии за снимок летящего ядра, сделанный в крепости Свеа-
борг. Активно участвовал в строительстве хабаровского Алексеев-
ского храма. Был председателем Архитектурного общества, состояв-
шего из наиболее опытных инженеров и архитекторов города.

В 1900–1901 гг. Дмитрий Александрович участвует в походе  
в Китай, который предприняла Россия для защиты своих прав  
на концессию, полученную от Китая в 1896 г. сроком на 80 лет.  
Он участвовал в этом походе как специалист по военному строи-
тельству и получил медаль «За поход в Китай 1900–1901 г.». 

В феврале 1904 г. началась Русско-японская война. С объявле-
нием мобилизации войск Приамурского военного округа Дмитрий 
Александрович Языков назначен штаб-
офицером для делопроизводства и по-
ручений Управления инженеров Мань-
чжурской армии и отправлен вместе с 
полевым штабом в г. Ляоян. 

«В ночь с 21 на 22 августа 1904 
года под неприятельским ружейным 
огнем сжег Ляоянский железнодорож-
ный мост, после чего прибыл в Янтай 
и снова командирован в г. Тьелин для 
устройства через реку 4-х мостовых 
переправ. За эти отличные военные 
действия Всемилостивейше награж-
ден орденом Св. Равноапостольного 
князя Владимира 3 степени с меча-
ми»8, произведен в генерал-майоры 19 
мая 1905 г. и назначен генералом для 
особых поручений при командующем  
1-й Маньчжурской армией (генерал 
Куропаткин). 

В мае 1909 г. Д.А. Языков уволен от 
службы по домашним обстоятельствам. 
Он уезжает в Москву и в 1912 г. присут-
ствует на торжественном праздновании 
столетия Бородина. 

Дмитрий Александрович Языков. 1885 г.

Дмитрий Александрович Языков (1905 г.) 
с дочерью Верой, на имя которой выдан 

пригласительный билет 1912 г.
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Пра-правнукам участника Бородинского сражения, Дмитрия 
Федоровича Языкова, довелось защищать Родину в 1941–1945 гг.:  
заслуженный художник РСФСР Иван Владимирович Языков 
(1922–1984) и инженер-строитель Роман Борисович Малинов-
ский (1905–1978) – участники Великой Отечественной войны.

Автор статьи, Елена Романовна Герцева, и ее сын, Константин 
Николаевич Герцев, являются потомками Д.Ф. Языкова соответ-
ственно в шестом и седьмом поколениях.
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Н едавно женщина-туроператор, просматривая мою анкету  
на визу, участливо спросила: «Как же Вы живете с такой фа-

милией?» Однозначного ответа не получилось. И я задумалась: кто из 
моих родителей проявил большую заботу о будущем ребенка – отец, 
который записал в метрику родившейся дочери «Кутузова Людми-
ла», или бабушка, восстановившая полную фамилию внучке перед по-
ступлением в школу? Наверное, каждый из них был по-своему прав.  
В 1945 г. мой отец, Вадим Дмитриевич Голенищев-Кутузов, сын ре-
прессированного «врага народа», старался обезопасить свою дочь от 
будущих проблем, связанных с этой громкой фамилией. У бабушки, 
его матери, взявшей меня на воспитание, были в 1953 г. другие моти-
вы. После смерти Сталина появилась, видимо, надежда на восстанов-
ление справедливости и на «светлое будущее», поэтому надо было 
сохранить для потомства фамилию древнего знатного рода. Отец был 
категорически против, возник конфликт, ссора, но бабушкин патрио-
тизм одержал верх: фамилия была восстановлена. К сожалению, она 
уже почти угасает: ее носит моя дочь и две троюродные сестры, живу-
щие в Балашихе и Гомеле.

Дворянский род Голенищевых-Кутузовых ведет свое происхож-
дение от «мужа честна» Гавриила Олексича, выехавшего «из Прус»  
в Новгород Великий в середине XIII века на службу к Александру Не-
вскому. Его сын, Андрей Гавшич, занял видное место среди Новгород-
ского боярства: его имя значится среди патронов церкви Спаса Нере-
дицы под Новгородом, где он был похоронен вместе со своим сыном 
Прокшей. Его правнук, Александр Прокшич, по прозванию «Кутуз» 
(«бешеный» по-татарски), стал родоначальником Кутузовых, а боя-
рин Словенского конца Новгорода, Василий Ананьевич Кутузов по 
прозванию «Голенище» стал родоначальником рода Голенищевых-
Кутузовых.

В русской средневековой истории фамилия Голенищевых-Куту-
зовых неоднократно звучит в ратных и посольских делах, дворцовых 

пять пОкОЛеНий 
гОЛеНищеВых-кутузОВых

На сЛуЖбе ОтечестВу

Людмила Вадимовна 
голенищева-кутузова

Роман Борисович Малиновский Иван Владимирович Языков


