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УБОРСКИЙ Андрей Вадимович 
член Общества потомков Отечественной войны 1812 года 

 

События 1812 года в истории одной семьи 
 

Событие 200-летней давности – не такое уж и далекое в общеисториче-

ском масштабе. Но сколько судеб, человеческого страдания перемололось в эти 

годы.  

Более 20 лет занимаясь своими корнями и собрав неплохой семейный ар-

хив, я могу рассказать своим потомкам только о 18 их предках - свидетелях со-

бытий 1812 года. Как мало мы знаем собственную историю, и как хорошо, что 

сегодня эта тема становится опять востребованной во многих семьях. 

 

Начнем с фамилии составителя данного материала – Уборские. 

Конец XVI – начало XVII веков. На левом берегу реки Москвы ниже Зве-

нигорода в 25 верстах от столицы раскинулись вотчинные земли Волконских.
*
 

Выдавая замуж княжну Марфу Васильевну, отец отдал в приданое за ней дере-

веньку, расположенную на крутогорье реки. Марфа Васильевна стала Шере-

метьевой, о деревеньке у соснового бора мы вряд ли сегодня знали, если бы ее 

внук – Петр Васильевич Шереметьев не затеял в конце века строительство сна-

чала деревянной церкви, а потом каменного храма Спаса Нерукотворного Об-

раза. Деревенька стала называться сначала селом Спасским, а затем оно было 

переименовано в красивое имя Уборы, соответствующее месту своего положе-

ния. Каменная церковь, построенная талантливым крепостным зодчим Яковом 

Бухвостовым, сохранившаяся до наших дней, стала украшением не только ок-

руги, но и объектом культурного наследия России.  

Начало XIX века. Священником в храме служит Стефан Стефанов. Храм 

расположен по старому пути из Москвы в Саввино-Сторожевский монастырь, 

что у Звенигорода. Уборы посещали не только прихожане близ лежащих дере-

вень, храм привлекал своей красотой и проезжавших из Москвы в Звенигород. 

Вести сюда долетали быстро. И о супостате Наполеоне Бонапарте, и о 

сражении при Аустерлице, и о готовящейся войне. Но вряд ли кто-то мог пред-

положить, что события в Европе докатятся до села Уборы. 

В 1812 году Стефану Стефанову 36 лет, растут сыновья – Григорию уже 9 

лет, Константин еще под стол бегает, только что родился Стефан. О начале 

войны с французами старший Стефан конечно же знал, говорил с прихожанами 

и о манифесте царя, и об отступлении наших войск. После Смоленского сраже-

ния раненых везли в Москву, наверное и по старой дороге через Уборы. К сен-

тябрю поток усилился. О том, что француз окажется на пороге его дома Стефан 

Стефанов и в страшном сне представить себе не мог. 

                                                 
*
 Ссылки на источники не приводятся, библиография - в конце материала. 
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Эхо Бородинского сражения в село Уборы докатилось канонадой и были 

видны дымы пылавших деревень. По дороге в Москву шел поток беженцев и 

раненых в сражении. 

Отступление русской армии после Бородино шло преимущественно по 

старой Смоленской дороге – по правому берегу реки Москвы. Переправ через 

реку было немного. Населенные пункты по пути отступления нашей армии бы-

ли опустошены – фуража, еды не хватало. На левом берегу такого опустошения  

не было, хотя армию снабжали все. Только что собрали урожай. Поэтому на ле-

вый высокий берег реки Москвы устремлялись как отдельные русские отряды, 

так и французы. 

В Звенигороде на левый берег переправился целый корпус наполеонов-

ской армии под командованием вице-короля Италии Евгения Богарне, занявше-

го Саввино-Сторожевский монастырь. Казаки, ополчение, партизаны вынудили 

их отступить и вернуться на правый берег, но, как показали дальнейшие собы-

тия, отдельные французские отряды стали продвигаться к Москве и по левому 

берегу. 

Существует легенда (составитель пока не обнаружил документальных 

подтверждений), что французы заняли село Уборы и лошадей разместили в 

храме. Так это или нет - не имеет значения. Безусловно то, что семья священ-

ника Стефана Стефанова оказалась в водовороте этих трагических событий. Не 

воспринимал происходящее лишь младший Стефан, у старших братьев память 

о событиях осени 1812 года не могла не сохраниться.  

Война кончилась, сыновья у Стефана Стефанова подрастали. Старшего – 

Григория, отправил в Вифанскую семинарию, что недалеко от Сергиево-

Посада, младшего Константина – в Саввинское уездное училище, дав им фами-

лию, как тогда было принято, по месту проживания – Уборские. У Григория 

судьба не сложилась, был отчислен из семинарии по болезни, определен в кан-

целярию на светскую должность. Следов его потомства не обнаружено. 

Средний сын стал со временем сначала Константином Стефановичем, а 

потом Константином Ивановичем Уборским, пономарем церкви Архангела 

Михаила села Михайловское Рузского уезда.  

Сыновья Константина Ивановича и многие внуки продолжили дело деда 

и прадеда - стали церковнослужителями. Один из внуков Константина – Иван 

Николаевич Уборский окончил сначала Ярославскую духовную семинарию, 

потом Ярославский Демидовский лицей и стал присяжным поверенным, а спус-

тя время – оказался дедом составителя настоящего материала. 

 

Другая корневая ветвь, которой составитель и его потомки обязаны своим 

появлением - Гагманы, примыкает к предыдущей. Бабушка (по отцу) состави-

теля материала – Ольга Дмитриевна Гагман (в девичестве) восходит к столбо-

вым дворянам Эстляндии. К сожалению, период начала XIX века в истории се-

мьи Гагман изучен недостаточно. Известно лишь, что дед Ольги Дмитриевны 

родился в 1806, служил в российской армии. Скорее всего, это было потомст-
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венное занятие, поэтому можно предположить, что ее прадед мог участвовать в 

войне 1812 года. 

Для данной статьи интересен другой прадед Ольги Дмитриевны – барон 

Дризен Федор Васильевич, чей портрет украшает Военную галерею Зимнего 

дворца. Его отец – офицер прусской армии барон Карл Вильгельм Гейнрих 

фон-дер Остен Дризен, корни которого простираются до прусских рыцарей XIII 

– XIV веков, был принят на службу императором Павлом сразу же по его вос-

шествии на престол. В тот же год его два старших сына – Егор и Федор были 

зачислены в привилегированный лейб-гвардии Преображенский полк. В 1810 

году они оба полковники. Егор Васильевич Дризен – командир Преображенско-

го полка, Федор Васильевич командир Виленского мушкетерского полка, а пе-

ред войной – шеф Муромского пехотного полка.  

В бой с наполеоновской армией Федор Васильевич вступил в 1805 году в 

сражении при Аустерлице. Его младший брат – поручик прусской армии (в по-

следствии в русской армии тоже Федор Васильевич) сразился с французами в 

1806 году, получив несколько ранений (в российской армии прослужил менее 

года и был уволен по болезни). Еще один младший брат – Василий Васильевич 

был принят прапорщиком в лейб-гвардии Драгунский полк накануне войны. 

В войну три брата вступили с ее первых дней. Тогда же они могли встре-

титься в Свенцианах в 86 км от Вильно, где главнокомандующий армией Барк-

лай де Толли приказал сосредоточиться вверенным ему силам.  

Федор Васильевич с Муромским полком и Василий Васильевич с Драгун-

ским полком с кровопролитными боями дошли до Бородино, были отмечены 

боевыми наградами. Федор Васильевич был дважды контужен. Преображен-

ский полк находился в резерве, в боях практически не участвовал, на Бородин-

ском поле Егор Васильевич Дризен полком не командовал из-за болезни. 

Федор Васильевич в бою за Семеновские флеши на Бородинском поле 

был ранен пулей в ногу. Спустя несколько лет ногу пришлось ампутировать. 

Василию Васильевичу судьба благоволила, он дошел с победой до Парижа, 

продолжил военную службу и вышел в отставку генералом от кавалерии. Егор 

Васильевич не оправился от болезни и через месяц после Бородинской битвы 

умер. 

Федор Васильевич Дризен был отмечен за проявленный героизм в Боро-

динском сражении - награжден орденом Святого Георгия 4 степени, ему было 

присвоено  генеральское звание. Несмотря на серьезное ранение и ампутацию 

ноги, он был оставлен в армии, закончил службу в 68 лет генералом от инфан-

терии. 

Пожалованные императором Павлом их отцу - Карлу Дризену имения в 

Курляндии были разорены верными Наполеону прусскими войсками, насту-

павшими в направлении Петербурга.  

 

Еще один генеалогический корень тянется от матери составителя - Вят-

киной Наталии Евгеньевны. 
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Фамилия Вяткины очень распространена в России, но присущая предкам 

мамы культура вести дневники и записывать воспоминания позволили не толь-

ко реконструировать родственные связи, но и значительно их углубить. 

Вяткины – фамилия безусловно «географическая» и корни ее уходят в  

XII - XIII века, когда по реке Вятке и ее притокам стали селиться русские. Но 

документальное подтверждение имеет история с середины  XVIII века. На Ура-

ле и Алтае поднималась горнодобывающая и металлургическая промышлен-

ность. Известные сегодня всем Демидовы привезли и поселили на левом берегу 

Оби в 90 км от Барнаула несколько крепостных семей из Вятского края. Посе-

ление стало называться Вяткино, благополучно дожило до сегодняшних дней, а 

его первые жители - именоваться Вяткиными. Там родился и вырос будущий 

рудознатец (сегодня его назвали бы поисковик – геолог) Сидор Вяткин, записи 

об открытых им месторождениях сохранились в сборнике полезных ископае-

мых Алтая. 

Усилиями В.Н. Татищева в горно-заводских провинциях была создана 

прогрессивная для того времени система подготовки будущих специалистов. В 

1790 окончил маркшейдерскую школу «мастерских детей» 13-летний сын Си-

дора Вяткина – Афанасий и начал службу при черчежне Барнаульского завода. 

Хорошую школу прошел Афанасий - строил мосты и плотины, лил и ковал чу-

гун, создавал машины и механизмы для заводов. В 1798 году 20-летнего Афа-

насия направляют в Петербург для изучения там опыта металлургии, где про-

был более года и возвратился на Алтай. 

В январе 1801 «по Именному его Императорского Величества Указу оп-

ределен в Грузинскую горную экспедицию и употреблен был для строения мо-

нетного двора, командирован для горных разведок по Грузии». За 10 лет в Гру-

зии дослужился до 10 классного горного чина, был землемером в Грузинском 

правительстве, построил предводителю Грузии особняк, рвал порохом скалы 

для прокладки дорог. Наблюдая, как охранявшие их солдаты таскают по горам 

на руках чугунные пушки, разработал конструкцию легкой разборной пушки со 

стволом не из литого чугуна, а из «кованного железа» (стали). Предложил сам 

сделать образцы на Тульском заводе, но бюрократия помешала реализовать 

проект. А в Европе уже шли войны, о Наполеоне он не мог не знать. 

В 1811 году Правительствующий Сенат удовлетворил прошение Афана-

сия Сидорова Вяткина об увольнении от службы землемером. И был он переве-

ден на службу в ведомство Екатеринбургских заводов по механической части. 

Составителю данного материала не известно был ли перед войной с 

французами реализован его проект легкой пушки. Но известно, что его изобре-

тательское творчество очень пригодилось на уральских металлургических заво-

дах – армии, особенно в годы войны, требуется много металла.  

В эти годы им реализовано много инженерных проектов. В 1815 году в 

Екатеринбурге была отчеканена медаль, которая хранится в краевом музее, в 

честь построения Вяткиным паровой машины на Верх-Исетском заводе.  

В 1821 году участник Отечественной войны 1812 г., генерал Дмитрий 

Дмитриевич Шепелев, портрет которого также украшает Военную галерею Эр-
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митажа, становится управляющим Выксунскими металлургическими заводами 

в Нижегородской губернии, и Афанасий Сидоров, уже с семьей, переезжает в 

Выксу. Чугунные фрагменты отделки Триумфальных ворот в честь победы в 

войне 1812 года в Москве отливались на заводах Шепелева. Памятник соору-

жался в 1829 – 1834 годах, скорее всего Вяткин участвовал в выполнении этого 

почетного заказа. 

Позаботиться о своем сословном положении Афанасию Сидорову Вятки-

ну было некогда, лишь после его смерти сыновья добиваются признания за ни-

ми потомственного дворянства за заслуги отца.  

Так было отмечено его служение Отечеству. 

 

Еще один генеалогический корень, примыкающий в Вяткиным – Граче-

вы. Бабушка составителя материала (по матери) – дочь Потомственного почет-

ного гражданина города Москвы Грачева Дмитрия Семеновича, представителя 

большой московской купеческой семьи. 

Фамилия Грачевы тоже достаточно широко распространена в России. По 

ревизским сказкам XVIII века только в Москве выявлено не менее 10 не свя-

занных родством купеческих семей, носящих эту фамилию. Благодаря запискам 

предыдущих поколений и архивным материалам установлено, что источник ро-

да интересующих нас Грачевых находится в Москве в начале XVIII века. 

Первая документальная запись относится к 1747 году, когда при доме 

асессора Сыскного приказа  Егора Васильева сына Непеина в дворовых людях 

был записан Иван Грачев и его сын Петр. Скорее всего они уже тогда занима-

лись отхожим промыслом, так как всего лишь через 5 лет Петр был «отпущен 

на волю вечно» и по указу Московского магистрата был определен в москов-

ское купечество. К этому времени ему было не больше 18 лет. В 30 лет женился 

на дочери московского купца Наталии Ивановне Соколовой. Занимался торгов-

лей в Астраханском ряду, сначала «на хорах», потом «на ларях». Росли три сы-

на - Михаил, Дмитрий и Федор. После смерти Петра Ивановича Грачева в 1783 

году бразды правления берет мать семейства - Наталия Ивановна, наверное, 

чтобы не дробить капитал. Сыновья женятся, растут у Наталии Ивановны вну-

ки, но живут все одним домом, сначала снимали, но в 90-х годах уже живут в 

собственном доме в Мещанской слободе, а в начале следующего века покупают 

дом в Замоскворечье в приходе храма Воскресения Христова в Кадашах. 

Перед войной 1812 года Грачевы вполне успешная московская купече-

ская семья, состоят во 2-й гильдии, во главе семейного дела стоит Михаил Пет-

рович Грачев. Предположительно рядом с домом у них была ткацкая фабрика. 

В 1812 году семью Грачевых, как и большинство жителей Москвы, по-

стигло большое несчастье. Москва сгорела. Известно, что Грачевы выехали из 

Москвы перед нашествием французов. Вряд ли они могли много увезти с со-

бой. Вернувшись в Москву, Грачевы нашли на месте своей усадьбы одно пепе-

лище, храм Воскресения Христова был разграблен. Во время эвакуации в их 

доме в Москве оставались слуги. Спасти ничего не удалось, в кухонной печи 

лишь уцелел забытый каравай хлеба да сохранились два вояжных (путевых) 
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стакана, один из которых лопнул от огня, второй - в деревянном футляре, обтя-

нутом кожей, уцелел. По семейной легенде сохранила эти реликвии до приезда 

хозяев молодая девушка, которая стала няней детей в семье Грачевых. Марфа 

Петровна прожила в семье до конца своей долгой жизни, к ней в доме все очень 

уважительно относились, на ее руках умерли и Дмитрий Петрович, и его сын - 

Семен Дмитриевич, и внук -   Дмитрий Семенович. Уцелевший каравай и ста-

каны долгие годы хранились в семье Грачевых как память о том тяжелом вре-

мени.  

Грачевы, как и многие обитатели Москвы, лишились крова и были разо-

рены. Начали отстраиваться на старом месте - в Кадашах. Жизнь налаживалась 

трудно. По ревизским сказкам тех лет видно, как много семей выбыло из купе-

ческого сословия. После смерти в 1816 году Михаила Петровича во главе семьи 

становится 48-летний Дмитрий Петрович Грачев. Только его сын – Семен 

Дмитриевич смог подняться до 1 гильдии, а к своим 67 годам стать Почетным 

потомственным гражданином. 

Похожая судьба у московских купеческих семей, которых связывали 

брачные узы с Грачевыми. Следы семьи Соколовых затерялись после 1812 года. 

Московские купеческие семьи Кирьяковых и Клаповских смогли вновь встать 

на ноги. Сегодня частичка их крови есть в каждом из ныне здравствующих по-

томков семьи Грачевых. 

 

Список выявленных предков семьи Уборских –  

свидетелей и участников Отечественной войны 1812 года 

Фамилия, имя, отчество Годы жизни Родственные отношения 

Стефан Стефанов 1776 - >1812 Основатель ветви рода 

Уборский Константин Иванович 1810 - >1812 Сын Стефана Стефанова 

Гагман Карл Самуил ? Основатель ветви рода  

Готгарн Луиза Берг ? Супруга Гагмана Карла 

Гагман Федор Карлович 1806 - 1870 Сын Гагмана Карла 

Дризен Карл Вильгельм 1746 - 1827 Основатель ветви рода 

Беллендорф Генриетта Альбертина ? Супруга Дризена Карла 

Дризен Федор Васильевич 1783 - 1851 Сын Дризена Карла 

Вяткин Сидор ? Основатель ветви рода 

Вяткин Афанасий Сидоров 1777 - <1838 Сын Вяткина Сидора 

Соколова Наталия Ивановна 1748 - 1812 Вдова Грачева Петра, основате-

ля ветви рода 

Грачев Дмитрий Петрович 1767 - 1841 Сын Грачева Петра 

Булгакова Екатерина Ильинична 1776 - ? Супруга Грачева Дмитрия 

Булгаков Илья Михайлович 1732 - ? Тесть Грачева Дмитрия 

Грачев Семен Дмитриевич 1803 - 1884 Сын Грачева Дмитрия 

Кирьякова Екатерина Николаевна 1810 - ? Супруга Грачева Семена 

Кирьяков Николай Алексеевич 1778 - ? Тесть Грачева Семена 

Клаповский Федор Прокофьевич 1790 - ? 
Дед супруги сына Грачева Се-

мена Дмитриевича 
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Иллюстрации к докладу 

 

 

Храм  

Спаса Нерукотворного Образа 

в Уборах Одинцовского  

района Московской области. 

Построена в 1694-1697 годах. 

 

 

 

 

 

Разрушенная в войну 1941-1945 гг.  

церковь Архангела Михаила в 

с.Михайловское Рузского уезда  
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Генерал-майор 

барон Дризен Федор Васильевич 
 

1814 год. Художник Д. Ромбауер 

(портрет заказан по случаю присвоения звания) 

 

Поступил в музей Л.Н.Толстого 

в 1928 г. из Грузинской национальной галереи 

как «Портрет неизвестного» 

Атрибутирован Горшманом А.М. как  

портрет Дризена Ф.В. 

 

Экспозиция Литературного музея Л.Н. 

Толстого (Москва) 

 

 

 

 

 

 

Памятник 

Муромскому полку  

на Бородинском 

поле 
 

На гранитной плите выбита 

фамилия раненого в бою 

шефа полка - полковника 

Федора Дризена 
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Фотография медали,  

отчеканенной в 1815 году  

в Екатеринбурге  

в честь построения Вяткиным  

паровой машины  

на Верх-Исетском заводе.  

 

Изображено: 

на лицевой стороне –  

паровая машина и по  

окружности надпись  

«Постро. 1815 г.  

трудами Вяткина»;  

на оборотной –  

силуэт гор и по окружности  

надпись  

«В заводах А.И. г.Яковлева» 
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Храм Воскресения Христова 

в Кадашах 

 
Фото Евгения Насырова.  Novoteka.ru 

 

Свидетель событий 1812 года. 

Няня детей Грачевых  

 
Фото 1880 г. Москва. 

Из семейного архива  
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Свидетель событий 1812 года. 

Семен Дмитриевич 

Грачев (1803-1884) 

 
Фото 1867 г.. Москва. 

Из семейного архива  

 

 


