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В становлении личности, в формировании жизненной пози-
ции человека огромное значение имеют детские впечатле-

ния, поступки старших, знание истории своего рода – «среда вос-
питания». Родившись и живя в доме, где на стенах висят портреты 
пра-пра-бабушек – жен воинов-героев и декабристов, где время 
отбивают старинные часы – ровесники наполеоновских войн, где 
День Победы воспринимается через осязаемые награды и реаль-
ности пережитой Великой Отечественной войны, невозможно  
не знать о прошлом семьи, не гордиться заслугами предков, не 
стремиться подражать им. Потомкам героев совесть, как правило, 
не позволяет проявлять слабость духа, забывать о чести и достоин-
стве, о чувстве долга. Noblesse oblige. (Благородство обязывает – 
франц.) 

Noblesse oblige 

алексей Михайлович Олферьев 
Владимир Михайлович Олферьев

Здание Бородинского музея. Архитектор В. Воейков, 1912 г.

С наступлением оттепели середины 1950-х годов в домах «быв-
ших» перестали прятать чудом сохранившиеся портреты предков в 
мундирах императорской армии, детям безбоязненно стали расска-
зывать о доблести и заслугах пращуров. Стало возможным с досто-
инством говорить, что фамилии твоих предков высечены золотом на 
стенах Георгиевского зала, а их портреты украшают Галерею Отече-
ственной войны 1812 г. в Зимнем дворце. После 1962 г., пожалуй, 
впервые со времен «Великой Октябрьской» на Бородинском поле 
и во вновь открытом Музее-панораме «Бородинская битва» стали 
собираться потомки участников войны 1812 г., многие из которых 
участвовали и в тяжелых боях под Можайском в 1941–1942 гг. Бла-
годаря гражданской активности Владимира Алексеевича Казачко-
ва, появилось новое патриотическое Общество, членами которого 
стали потомки Кутузовых и Тучковых, Кульневых и Нарышкиных, 
Тизенгаузен и Раевских и многих других потомков славных русских 
родов. Не могли остаться в стороне и мы, ибо наши пращуры, боль-
шинство из которых принадлежало к дворянству Пензенской губер-
нии, участвовали во всех войнах того времени. 

С годами Общество потомков участников войны 1812 г. расши-
рялось, привлекая внимание как профессиональных историков, так 
и любителей. Благодаря поддержке дирекции Музея-панорамы «Бо-
родинская битва», стали проводиться регулярные собрания и семи-
нары. Созданное в 1990-е годы Российское Дворянское Собрание во 
многом смогло состояться благодаря активности и поддержке потом-
ков участников войны 1812 г., в том числе графа Бобринского, Кугу-
шева, Сапожникова, Афанасьева и Алявдина, целью которых всегда 
было сохранение памяти о предках в лучших традициях Отечества. 
Сегодня особенно уместно вспомнить, что для русского дворянства 
выходить на поле брани считалось отнюдь не геройством, а обыден-
ным выполнением своего долга – приносить благо Родине.

Фамилия Олферьевых, как одна из ветвей рода Нащокиных, хо-
рошо известна в истории России со времен Ивана IV (Грозного) 
благодаря деятельности сподвижников Годунова – Романа Василье-
вича и Семена Романовича Олферьевых1. В XVII в. прозвучало имя 
воеводы Ивана Васильевича Олферьева, который вместе с боярином 
Бутурлиным и дьяком Лопухиным приводили в Переяславле к при-
сяге малороссов2. 

События 1812 г. не оставили равнодушными трех братьев Олфе-
рьевых – Ивана, Михаила и Павла, сыновей Василия Алексеевича и 
Марии Борисовны, урожденной Бестужевой. Иван и Михаил начина-
ли службу в лейб-гвардии Измайловском полку, а Павел – в Павлоград-
ском гусарском при С.М. Панчулидзеве 2-м. В войнах 1812–1814 гг.  



Иван и Михаил участвовали в составе Кон-
ного полка Пензенского ополчения, а Па-
вел был в 3-й армии. Михаил Васильевич 
Олферьев в «Битве народов» «храбро 
ударил на неприятельскую кавалерию, 
опрокинул и сбил с места», но получил 12 
рубленых ран, от которых впоследствии 
и скончался. Был награжден орденом Св. 
Анны 3-й степени3.

Ротмистр Иван Васильевич (1780– 
1852) «был в походах противу неприятеля 

при блокаде Дрездена, крепости Магдебург и 
города Гамбурга», особо проявил себя, как и все 

Пензенское ополчение, при осаде Дрездена осенью 
1813 г., за что и был награжден орденом Св. Анны 4-й степени. По 
окончании кампании оставил военную службу и перешел в граж-
данскую, управлял винокуренными заводами, был чиновником для 
особых поручений при губернаторе и пензенским гражданским 
вице-губернатором3. 

Младший брат, Павел Васильевич (1788–1864), также участво-
вал в Отечественной войне и Заграничных походах 1813–1814 гг.  
В июле 1812 г. он проявил себя в делах при Кобрине и Пружанах, за 
что получил свою первую «клюкву» – орден Св. Анны 4-й степе-
ни. Бои под Городечно, уничтожение под Слонимом отряда Литов-
ской гвардии, Березина – везде ротмистр Олферьев зарекомендо-
вал себя храбрецом-кавалеристом. За отвагу, проявленную в «Бит-
ве народов» под Лейпцигом, уже майор Олферьев был награжден 
орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом. Он участвовал так-
же в Голландской экспедиции Бенкендорфа и отличился при Бре-
де. В 1814 г. его храбрость в последнем сражении с Наполеоном 
при Сен-Дизье отмечена орденом Св. Георгия 4-й степени. Начав 
кампанию поручиком, закончил ее подполковником, Георгиевским 
кавалером, имел ордена Св. Анны и Св. Владимира 4-й степени и 
прусский «Pour le Merite» («За заслуги»). Впоследствии коман-
довал лейб-гвардии Уланским полком. Генерал-майор от кавалерии 
с 1826 г. Особо отличился в Польше при подавлении восстания 
1831 г., где лично водил своих улан в атаки, за что был награжден 
золотым оружием «За храбрость» и орденами Св. Анны 1-й сте-
пени и Св. Георгия 3-й степени с императорской короной. Гене-
рал-лейтенант с 1835 г. Начальник запасных кавалерийских войск. 
Пользовался особым благоволением Великого Князя Михаила 
Павловича4. 

Генерал-лейтенант Павел Васильевич Олферьев

В начале ХIХ в. внес свою леп-
ту в подъем патриотизма в России 
и наш итальянский пращур – ком-
позитор Катерино Альбертович 
Кавос (1775–1840), создавший 
несколько опер на русские нацио-
нальные сюжеты, в том числе «Илья 
Богатырь» на либретто И. Крылова, 
«Иван Сусанин» на либретто князя 
А. Шаховского и ораторию в честь воз-
вращения русских войск из Франции5. 

Сын Ивана Васильевича, Александр Иванович 
Олферьев (1808–1854), был военным инженером, но занимался  
в основном гражданским строительством в Пензе и производством 
стекла сначала на Бахметевском, а затем на своем заводе. Его сын 
Петр (1837–1911) поступил в 1855 г. вольноопределяющимся в дей-
ствующую армию на Кавказе и был назначен в Гренадерский стрел-
ковый батальон. Участвовал в «делах против горцев», имел крест 
«За службу на Кавказе». После пленения Шамиля вышел в 1862 г. 
в отставку поручиком. Служил мировым посредником, мировым су-
дьей, земским начальником в Саранском уезде. Статский советник. 

ХХ век принес немало бед семье. Правнуки Ивана Васильевича –  
мировой судья, полковник Александр Александрович Олферьев 
(1873–1905), был убит террористом в 1905 г. в Чарджуе6; наш дед, 
подполковник артиллерии Александр Петрович Олферьев (1867–
1951), после 1917 г. пережил несколько арестов и «отсидок». Он 
вынужден был сменить ряд профессий от директора совхоза до на-
домника-переплетчика и кассира в Сандуновских банях. Оптимист 
по рождению, он никогда и нигде не падал духом, знал цену даже 
самым маленьким радостям. Будучи прекрасным певцом, выступал  
в концертах даже во время тюремного заключения. Удивительно, 
но в 1920-е годы на такие концерты приглашались родственники 
заключенных. Погиб от голода в блокадном Ленинграде его брат, 
бывший вице-консул в Персии, Сергей Петрович Олферьев 
(1875–1942), создавший русские школы для армянских детей в 
Ване и в Маку.

Выпускник Пажеского корпуса, участник Великой войны и Бело-
го движения полковник Федор Сергеевич Олферьев (1885–1971) 
закончил свою жизнь в Сан-Франциско7. Его сын Сергей, моряк 
флота США, погиб 24 октября 1944 г. в Тихом океане. 

Пра-правнуки Ивана Васильевича, Георгий Александрович 1-й 
(1905–1938) и Георгий Сергеевич (1899–1920), расстреляны  

Катерино Альбертович Кавос. Неизв. худ.
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как «враги народа». Побывал в 1930 г. в Казахстанской ссылке и 
Георгий Александрович 2-й (1908–1992), а будучи в ополчении, ис-
пытал всю горечь отступления из-под Малоярославца в 1941 г. 

Внук генерал-лейтенанта Павла Васильевича, последний русский 
консул в Кенигсберге Василий Васильевич Олферьев, к тому же же-
натый на сестре А. Ф. Керенского, был вынужден бежать из России8. С 
ликвидацией Симбирского кадетского корпуса закончилось военное 
образование братьев Олферьевых – Кирилла и Михаила. Сгорели в 
годы лихолетья все поместья, пропали все награды предков и унич-
тожены их могилы. Однако осталась память о предках и их портреты. 
Александр и Николай Петровичи Олферьевы оставили письменные 
воспоминания о своей жизни и об истории семьи. Опубликовал свои 
воспоминания об учебе в Пажеском корпусе Ф.С. Олферьев9.

Однако, несмотря на беды, обрушившиеся на страну в ХХ в., выжив-
шие трудились, учились, обзаводились семьями и растили детей, как на 
Родине, так и на чужбине. Полный тезка своего героического предка, 
Павел Васильевич Олферьев (1922–1983), окончил 1-й русский ка-
детский корпус в Белой Церкви, поручиком артиллерии югославской 
армии воевал с фашистами, был в плену. После войны в США основал 
журнал «Кадетская перекличка» и был его первым редактором. Его 
кузен и друг Алексей Борисович Йордан (1923–2002) с сыном многое 
сделали для возрождения кадетских корпусов в современной России10. 

Наш отец, Михаил Александрович (1905–1998), всю жизнь посвя-
тил строительству железных дорог от Прибалтики до Владивостока и от 
Никеля до Кушки. В годы войны строил прифронтовые дороги под Мо-
сквой, на Северо-Западном фронте, под Камышином и Сталинградом. 
Хорошими строителями стали и его младший брат, Георгий Алексан-
дрович 2-й, и один из сыновей, Владимир Михайлович (1935–2010), 
проектировавший многочисленные металлургические и химические 
заводы в СССР. Папина двоюродная сестра, Софья Николаевна, за 
заслуги по строительству электростанций награждена орденом «Знак 
Почета». Ее дочь, Надежда Владимировна, многие годы возглавляет 
департамент культуры Российского Дворянского Собрания. В Волж-
ском пароходстве заслужил всеобщее признание и уважение капитан-
наставник Станислав Георгиевич Олферьев – сын «врага народа» 
Георгия Александровича 1-го. Неосуществленную (из-за непролетар-
ского происхождения) мечту мамы стать врачом в какой-то мере осу-
ществили один из авторов этих строк и его сын Михаил Алексеевич. 

Еше в ХIХ в. военная карьера у Олферьевых перестала преобладать 
над гражданской, а в ХХ в. геологи и архитекторы, физики и биологи, 
инженеры и экономисты – вот основные направления деятельности 
ныне живущих представителей нашего рода. 

Наши предки со стороны мамы, урож-
денной Горсткиной, тоже немало по-
служили России. Один из них – генерал-
адъютант Яков Алексеевич Потемкин 
(1781–1831), портрет которого кисти  
Д. Доу украшает Военную галерею Зим-
него дворца в Петербурге; второй его 
портрет находится в Музее-панораме 
«Бородинская битва». Яков Алексеевич 
был крестником императрицы Екатери-
ны II и Григория Алексеевича Потемки-
на. Учился в Первом кадетском корпусе, 
камер-паж императора Павла I, пору-
чиком поступил в лейб-гвардии Егерский полк в 1801 г. В 1805 г., уже 
полковником, Я.А. Потемкин участвовал в сражении при Аустерлице, 
за что был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом.  
В кампании 1807 г. за геройство (лично водил солдат в штыковые ата-
ки) награжден орденами Св. Георгия 4-й степени, прусским «За за-
слуги» и золотой шпагой «За храбрость». За успехи в Шведской кам-
пании – орденом Владимира 3-й степени. 

Отечественную войну 1812 г. Яков Алексеевич начал бригадным ко-
мандиром 30-го и 48-го егерских полков. В начале июля 1812 г. за сраже-
ния у Витебска он был произведен в генерал-майоры. Потемкин участво-
вал во всех сражениях при отступлении русской армии (при Поречеве, 
Рудне, Смоленске, Вязьме, при Колоцком монастыре). При Бородине он 
находился в резерве, а затем в арьергарде русской армии под командо-
ванием Милорадовича. 29 августа при селе Крымском, командуя тремя 
егерскими полками, он более шести часов удерживал войска Неаполитан-
ского короля (маршала Мюрата) и дал возможность отойти русской ар-
мии. Затем – непрерывные бои с французами в сентябре и октябре, за что 
был награжден орденом Св. Анны 2-й степени, а за бои при Малоярослав-
це, Дорогобуже и Красном – орденом Св. Анны 1-й степени. В декабре 
1812 г. назначен командиром лейб-гвардии Семеновского полка. Уча-
ствовал в многочисленных сражениях Заграничного похода 1813 г., а в 
битве при Кульме Яков Алексеевич штыковой атакой своих семеновцев 
сумел удержать корпус генерала Вандама, чем спас от поражения войска 
антинаполеоновской коалиции. За Кульмское сражение он был награж-
ден орденами Св. Георгия 3-й степени, австрийским орденом Марии Те-
резии и прусским железным (Кульмским) крестом – наградой, которую 
он особенно ценил. Потом были «Битва народов» под Лейпцигом, пере-
ход через Рейн и взятие Парижа, где он был назначен генерал-адъютантом 
императора Александра I, которого сопровождал в Лондон и Оксфорд. 

Яков Алексеевич Потемкин. Дж. Доу
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В Париже он заказал часы «Похище-
ние Афины» – немногое, что уцелело  
в годы лихолетья на память о знамени-
том предке. 

По возвращении в Петербург Я.А. По-
темкин много сил уделял подготовке сол-
дат Семеновского полка, улучшению их 
быта, ликвидации неграмотности. Заме-
на либерального Потемкина на «аракче-
евца» Шварца привела к бунту в Семе-
новском полку и его расформированию. 
А Яков Алексеевич продолжал служить, 
участвовал в 1828–1829 гг. в Русско-ту-
рецкой войне на Дунае и на Кавказе, ко-

мандуя 4-й пехотной дивизией, получил чин генерал-лейтенанта и оче-
редные орденские звезды и золотую шпагу «За храбрость». Польские 
события не оставили его в стороне, и в конце ноября 1830 г. он был 
назначен военным губернатором Волынской и Подольской губерний. 
Но подорванное в битвах здоровье не выдержало, и в январе 1831 г. 
Яков Алексеевич скончался в житомире11. 

После него остались двое сыновей от брака с рано умершей 
Варварой Дмитриевной Бахметевой, дядя которой, генерал-майор 
Алексей Николаевич Бахметев, отличился во многих сражени-
ях войны 1812 г., а при Бородине потерял ногу. Кавалер орденов  
Св. Георгия 3-й степени и Св. Анны 1-й степени, золотого оружия 
«За храбрость». В 1820-х годах А.Н. Бахметев был нижегородским, 
казанским, пензенским и симбирским генерал-губернатором12. 

Оба сына Я.А. Потемкина, Александр и Алексей, окончили Паже-
ский корпус и служили в Министерстве иностранных дел. Его внучка, 
Ольга Алексеевна, вышла замуж за Павла Ивановича Горсткина, пле-
мянника Георгиевского кавалера13 1812 г. и сына известного театрала, 
декабриста Ивана Николаевича Горсткина и Елизаветы Григорьевны 
Ломоносовой, чей брат учился вместе с А.С. Пушкиным в Царско-
сельском лицее. Сам Павел Иванович участвовал в Русско-турецкой 
войне 1877–1878 гг. 

Трое сыновей Ольги Алексеевны посвятили себя военной служ-
бе. Старший, Александр Павлович Горсткин, лейб-гусар, депутат 
IV Государственной думы – убежденный монархист. Средний, наш 
дед Сергей Павлович, капитан 2-го ранга флотского экипажа, начи-
нал службу в Севастополе, затем на знаменитой императорской яхте 
«Штандарт» на Балтике, в Японскую войну – на боевых и транспорт-
ных кораблях Тихоокеанского флота. Младший, Николай Павлович, 

Алексей Николаевич Бахметев. Дж. Доу

полковник кавалерии, служил в Дагестанском полку Дикой дивизии, 
проявил доблесть как в Японскую, так и в Великую войну. Одна из их 
сестер, Софья Павловна, вышла замуж за Дениса Давыдова, внука 
генерал-майора Льва Васильевича Давыдова (1792–1848), кото-
рый состоял при генерале Я.П. Кульневе во время кампании 1809 г., 
геройски сражался при Островне и Бородине, а затем в отряде своего 
старшего брата – знаменитого гусара-партизана Дениса Давыдова. 
Их старший сын Михаил потерял руку на фронте в 1915 г., но оставал-
ся в армии, а с 1918 г. капитан Михаил Денисович Давыдов воевал в 
Белой Армии под командованием генерала Миллера и эмигрировал 
во Францию. Младший, Денис Денисович Давыдов, погиб в весен-
нее наступление 1917 г. Сын Михаила, призер чемпионатов Франции 
по прыжкам с шестом, Денис Михайлович Давыдов, был ранен на 
фронте Второй мировой войны, прошел фашистский плен, где позна-
комился со своей будущей женой, угнан-
ной на работы с Украины. В этом клане 
сыновей было принято называть в честь 
героических предков Денисами и Ми-
хаилами. И сегодня «французские» по-
томки Льва Васильевича свято чтят па-
мять о знаменитом Денисе Васильевиче 
Давыдове и его братьях, об Отечествен-
ной войне 1812 г. и о предках – участни-
ках жестоких Мировых войн.

Три брата Горсткины и их племянник 
в Гражданскую войну сражались кавале-
ристами в Дагестанском полку Белой ар-
мии. Братья закончили свои дни на чуж-
бине – Александр и Николай в Париже,  
а наш дед, Сергей Павлович, в далеком 
Рабате. К нему же сумел перебраться и сын, 
Павел Сергеевич, тогда как жена, Надежда 
Владимировна Панчулидзева, и дочь, На-
талия, остались в Советской России.

Трагически сложились в ХХ в. судьбы 
детей Александра Павловича Горстки-
на: старшего сына унесла тяжелая бо-
лезнь, средний, Павел, погиб в Крыму  

Павел Александрович Горсткин (1895–1920). 
 Участник Первой мировой  

и Гражданской войн.  
Погиб при обороне Перекопа
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в 1920-м, а младший, Георгий, стал жертвой сталинских репрессий. 
Прошла через тяжелейшие испытания и их младшая сестра, Елена 
Александровна, в замужестве Скрябина, на долю которой выпали 
и мытарства Гражданской войны, и Ленинградская блокада, и не-
мецкая оккупация, и нелегкие годы эмиграции. Обо всем этом она 
написала в своих «Страницах жизни»14. Только в начале 1990-х го-
дов она сумела обрести своих племянников – сына погибшего брата 
Георгия, и нас, сыновей кузины. Несмотря на очень тяжелое, сирот-
ское детство, Владимир Георгиевич Горсткин стал инженером, ор-
ганизатором и руководителем управления крупных производств в 
машиностроении. Продолжает традицию службы Отечеству его сын 
Виталий – юрист и генерал-майор.
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При написании статьи также использованы материалы семейного архива.
 

М ой отец, Михаил Сергеевич Орлов (1908–1983), много 
рассказывал мне о своей семье, о селе Беззубово (сейчас 

оно находится на территории музея-заповедника «Бородино»), где 
родился и провел детство, о том, что когда-то наши предки воевали с 
французами, а один из них даже получил в награду одну из 100 меда-
лей, выбитых в честь победы над Наполеоном. Мысль отыскать све-
дения о моем роде, об этой медали не давала мне покоя долгие годы. 
Занявшись поисками, выяснила, что такая медаль действительно была 
выпущена. В научно-популярном издании «Храм Христа Спасителя» 
под редакцией Н.М. Гутляра (изд. «Столица», 1996 г.) нашла следу-
ющую информацию: ‘‘желая увековечить в памяти народной торже-
ство закладки Храма, Император Николай Павлович приказал выбить 
34 золотых, 100 серебряных и 100 бронзовых медалей почти двух 
вершков в диаметре, изображающих с одной стороны Всевидящее 
Око с надписью: «Не нам, не нам, а Имени Твоему’’, т.е. то же самое, 
что изображено на медали 1812 г.; на другой стороне медали вычека-
нены фасад Храма и надпись: ‘‘Завещал Александр I, начал исполнение 
Николай I’’».  

Настоящий клад по истории своего рода мне удалось обнаружить 
в Центральном историческом архиве Москвы (Ф. 4. Оп. 8. Д. 1032. 
«Орловы»). Большинство сведений, приводимых в этой статье,  
я почерпнула именно оттуда. Первым в деле упоминается мой пра-
прадед, Алексей Степанович Орлов, 1791/2 г. р., который как раз 
и принимал участие в борьбе против войск Наполеона. Он был из 
дворян Московской губернии, хорошо образован (кроме русского, 
владел французским языком и латынью), в 1809 г. вступил в лейб-
гвардии Уланский полк юнкером, войну встретил корнетом Ольви-
опольского гусарского полка. О его боевом пути узнаем из форму-
лярного списка. В 1812 г. А.С. Орлов «по заключению с Портою 
Оттоманскою мира перемещался из княжества Валахского через 
княжество Молдавское в пределах России. С 10-го сентября по 1-е 

РОдОсЛОВие ОРЛОВых

Надежда Михайловна 
Орлова


